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Предисловие 
 

Совершенно неожиданно, уважаемый Читатель, я вышла на очень глубокую 
проблему, касающуюся жизни землян.  

Мой приход в «эзотерику» связан со знакомством книг, созданных контактёром 
с Высшим Разумом Ларисой Секлитовой. Не буду вдаваться в подробности этого 
события. Завершающей книгой этой серии был 2-х томник «Законы Мироздания» 
или основы существования Божественной Иерархии. Читатель знает и пони-
мает, что речь там идёт о Законах, которым подчиняется любая космическая 
форма (форма – космический одухотворённый объект) в нашем Мироздании. 

В начале своей деятельности автором эзотерических знаний я старалась при 
описании каких-либо событий, связанных с Землёй, придерживаться вышеупомя-
нутых Законов, объясняя читателю, почему эти события происходят так или иначе, 
считая, что Земля такой же космический, одухотворённый Богом, то есть живой, 
объект-форма, как и всё остальное в Мироздании Нашего Бога или Высшего Ра-
зума. Читатель знает, что у Нашего Бога 4 Вселенные. Во Вселенной под номером 
3 находится наша Земля. 

Объём 4-х Вселенных Нашего Бога входит в Объём более Могущественного 
Бога и так до бесконечности. 

Но потом выяснилось, что наш дом-планета Земля – «эсклюзив», «единствен-
ная и неповторимая», которая живёт и развивается не по Законам Мироздания. 
Но и не по своим тоже. Высшим Сутям Божественной Иерархии приходиться «ни 
на миг» не оставлять Землю без Своего Внимания и Контроля.  

На Земле с древних времён существовали оракулы, колдуны, ведьмы, га-
далки; в наше время экстрасенсы, контактёры с Высшим Разумом. На Земле су-
ществует религия, чего нет ни на одном материальном объекте Мироздания. По-
чему?  

Земля на 60% отклонилась от своего пути развития по Программе. Земной 
человек, одухотворённая форма Земли, по этой причине утратил связь со своими 
Небесными Учителями, Управителями и Определителями. (На всех других объек-
тах Мироздания, заселённых формами, подобными человеку, существует тесная 
регулярная связь между ними.) Религия в определённой мере заменила Законы 
Мироздания, касающиеся нравственной основы души, норм поведения человека. 
Люди с экстрасенсорными способностями в небольшой мере заменили связь инди-
вида с его Небесными Учителями. 

Несмотря на то, что у земных людей остались Небесные Учителя, и Они пы-
таются контролировать подопечных, но поскольку связь утрачена, и человек Их не 
знает и не слышит – он стал большой угрозой для Земли, для всего живого на ней. 
И жизнь для человека стала другой, подобной «по мнению Высших Сутей» на жизнь 
«в аду». 

К этому добавляется то, что похожего объекта, как нынешняя Земля, в огром-
ном Мироздании Нашего Бога не было никогда. Земля оказалась экспериментом в 
«руках и умах» Высших Сил, что накладывает большие проблемы на нас, землян.  

Возьму смелость на себя, выскажу то, что вижу и чувствую от контакта с Ними. 
Высшие Творцы, как бы тактично выразиться, в основных наших жизненно важных 
вопросах плохо нас понимают, часто не придавая значения тому, что для нас важно. 
Имею я сейчас ввиду те ситуации, которые бы вырабатывали в душах людей поло-
жительные эмоции, а не наоборот. На мой взгляд, эмоциональная энергетическая 
сумма человеческой жизни не является положительным результатом, потому на 
Земле «ад». 
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Приведу один из примеров, касающихся всех землян. Старость. К этому пери-
оду человеческой жизни очень малый % семейных пар остаётся полным. В объёме 
планеты на ней находится огромное количество одиноких людей, предоставленных 
фактически самим себе. Многих взрослые дети не бросают как бы. Но это не заме-
няет общение и заботу друг о друге двух близких по возрасту и менталитету людей. 
Не буду далее углубляться, но в глобальном масштабе проблема невыполнимая и 
больная, и чрезвычайно важная. 

 
К работе над «историей России в лицах» я пришла сама, Высшие Сути меня к 

этому не «подталкивали». Меня «вела» моя интуиция. Считаю «по своим внутрен-
ним мотивам» эту работу самой главной и важной для себя.  

Но как оказалось, по свидетельству Высших Иерархов, она чрезвычайно 
важна для большого количества душ людей, которых я упоминаю и свиде-
тельствую о них в данной работе; и для всей России в целом.  

Земной человек всегда судил и судит о другом, незнакомом, с пристрастием в 
сторону негатива. И читатель знает, почему. 78% землян – низкие, «молодые» 
души. 

Земные учёные любят рассуждать о цивилизациях, которые когда-то суще-
ствовали на Земле, но потом почему-то куда-то пропали; считают, что мы сейчас 
живём в цивилизованном мире. Но есть немало людей, которые анализируя то, что 
происходит в мире сейчас, в этом сомневаются. 

Наш Бог, Творец всего сущего на Земле, Высший Разум отвергает суще-
ствование земной цивилизации (созданной людьми), несмотря на, казалось 
бы, большой прорыв в технологиях. Технологии идут от разума, а цивилиза-
ции создаются от души. У инопланетян разум и душа – едины, у землян «каж-
дый себе». В цивилизованном обществе человек не может судить другого 
плохо, если у него нет доказательств. 

Особенно, если человек жил очень давно. Почему я взялась за историю Рос-
сии? О давних событиях и людях, тогда живших, «историки» за доказанный факт 
принимают свидетельства почти безграмотных летописцев-монахов, нигде не бы-
вавших, которые излагали дошедшие до них слухи, сплетни каждый на свой «го-
разд». Сколько людей, столько мнений – расхожая фраза. И чьё мнение правди-
вей? 

Вы знаете, уважаемый читатель, почему «нельзя говорить об умер-
шем плохо»? Слово – энергия плохая или хорошая. Негативная энергетика (пло-
хие слова) попадает в Матрицу подсознания души умершего и остаётся там прак-
тически навсегда, замедляя развитие души, которое должно осуществляться от во-
площения к воплощению. А цель существования любой формы в Мироздании и за-
ключается в развитии её души.  

А теперь история о давно минувших событиях. Возьмём российскую историю. 
Невозможно перечислить всех «авторов», которые пытались её «восстановить». 
Правда, «фактов» очень мало, и они сомнительные, но количество «знатоков», их 
интерпретирующих, не счесть.  

 Такой пример: княгиня Ольга (X – XI века) – мать прародителя первых рус-
ских князей князя Игоря. (Не Рюрик, свидетельствует Высший Разум, а князь 
Игорь – кровный первый русский князь, от которого пошла ветвь князей, которые 
везде упоминаются как Рюриковичи. Все они – Игоревичи. 

Ольга – космическая душа, пришедшая на Землю с подготовительной 
миссией принятия христианства, честнейшая, благороднейшая женщина. А 
что с её именем сделали «доморощенные» историки? Почитайте. Волосы дыбом 
поднимаются. И так с каждым известным, дошедшим до нас, именем в 98% случаях. 
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Читатель может меня упрекнуть: «Надо сказать спасибо, что мы хоть такую 
историю имеем». С этим я согласна, но наша российская жизнь, на которую все 
жалуются, сравнивая её с западными канонами, потому такая плохая, что мы су-
дим всех тех, кто по разным причинам оказывался на вершине власти, начиная с 
основания Руси и до наших дней. Не это ли продемонстрировали большевики, раз-
рушив все памятники старины, придя к власти. Свидетельства все эти зафиксиро-
ваны в нашей русской истории, которую мы изучаем с начальной школы. 

 
Если у читателя хватило терпения прочитать первую часть «Русской истории 

в лицах до 1263 года», которая закончилась правлением Александра Невского, 
он увидел, какими, на самом деле, замечательными людьми были русские князья 
Правители, в большинстве своём Высокие Патриоты и Защитники Земли Русской, 
которая подвергалась на всём протяжении времени бесконечным набегам, разру-
шениям и насилию извне. 

Почему, уважаемый читатель, автор говорит о терпении при чтении? У автора 
есть удивительнейшая возможность «судить» о человеке по качествах его души 
и о жизни человека по развитости его души. Это – самые сокровенные и са-
мые главные показатели каждого индивида. Терпение читателю как раз и необ-
ходимо, чтобы изучить перечень качеств, которые даны на каждого индивида и ча-
сто повторяются у многих. 

Сколько же собирается «несправедливого негатива» в Матрицах душ лю-
дей, которые тогда жили, но которые вновь и вновь воплощаются на Земле. 
Тяжкие вечные «оковы» на «без вины виноватых» душах!  

«Справедливо разве?» - спросила я у Иерарха. Нет, ответил Он. Но человек 
сам виноват в том, что Земля стала жить не по Законам Мироздания. 

 
В предыдущих работах автор сообщала, почему Земля отклонилась от, задан-

ного Высшим Творцом, направления развития.  Одной из главных причин, по сви-
детельству Высшего Разума, стала неправильная конструкция физического тела 
человека. Высший Разум признал эту ошибку по вине Высших Сил. 

Но снова невероятное открытие для автора. Ранее автор знакомила читателя 
о ступенях или стадиях развития души в такой последовательности: изготовление 
души Богом – развитие её на неизвестном материальном объекте – Земля, мир 
минералов – растительный мир – животный мир – человек. Материальная форма – 
человек была создана 24 500 лет назад. 

 
Теперь автор «рисует» с помощью Иерарха такую картину. 120 000 лет назад 

наша Земля выглядела так, как все материальные объекты нашего Мироздания. 
Это был шар по внешнему очертанию с неровной поверхностью, с небольшими воз-
вышенностями (не выше 10 м.) и очень глубокими впадинами внутрь шара диамет-
ром до 100 м. (входы). Жизнь на материальных объектах осуществляется внутри 
«шара». Поэтому внутренность «шара» очень сложной конструкции с огромным 
наличием разнообразных инфраструктур для населения космического материаль-
ного объекта, обеспечивающего ему условия жизни. 

Несколько слов об индивидах материальных космических объектов, у которых 
время земное. У них нет понятия «пол» и состояния «смерть», «рождение». Не 
едят, не спят. Физическая оболочка меняется через каждые 90 лет как-то автома-
тически. Не могу себе представить очертание физического «тела», на Земле нет 
таких подсказок. Нет ни рук, ног, головы, туловища. Но вся физическая оболочка 
(тело) – химическая структура (напоминающая субстанцию желе), ежесекундно из-
меняющаяся и извивающаяся, так как скелета как такового нет. 
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Сходство с человеком только в существовании физического мозга, наличии 
в нём продолговатого и промежуточного мозга; отделов мозга памяти и речи, 
сознания, связи физического мозга с «тонким»; и органов зрения и слуха. Сход-
ство только в назначении перечисленного. Речь не связана со звуком, примера на 
Земле нет. 

На срок 90 лет существования разовой физической оболочки нормативы ро-
ста: развитости души 3 э.е., интеллекта 2 э.е. Всем одинаково. 

Несколько слов о видах материи «материальных» космических объектов Ми-
роздания. Химическая и биологическая, но основой первой не является атом, вто-
рой – не прокариоты. Если на Земле видимые человеку предметы имеют постоян-
ные очертания, то на всех других материальных объектах ничто не имеет постоян-
ного очертания, в том числе и «человекоподобная» форма. Кстати, некоторые пи-
сатели-фантасты такими желеподобными индивидами планеты населяют. 

 
Обычно материальные объекты заселяются несколькими партиями до норма-

тивной численности населения. Население Земли должно было составлять 22 388 
индивидов. Первый раз Землю заселили примерно 170 новыми одухотворёнными 
формами, как упоминалось выше 120 000 лет назад, прошедшими 1-ю стадию раз-
вития на неизвестном материальном объекте. Формы к этому времени достигли 
развитости души 4 э.е. и интеллекта 47 э.е. 

Первые 270 лет Земля развивалась по Программе. (Уважаемый читатель, бо-
лее недели вынашивала мысли понять, а потом описать, что же произошло на 
Земле к концу 500 года существования «человекоподобных» форм, что возникла 
угроза Земле «рассыпаться» на пылеобразные элементы-частицы.) 

Количество индивидов к тому времени увеличилось. Среди них оказались два 
индивида с «ненормативным» ростом интеллекта: если у массы индивидов энер-
гетика интеллекта составляла 52 – 55 э.е., то у 2-х из них - 69 э.е.  

Какие действия эти двое предприняли, я не смогла понять? Но все «человеко-
подобные» формы были удалены из Земли и расселены по другим материальным 
объектам Мироздания. 

 
Земля продолжала существовать, и можете себе, Читатель, представить, 

сколько усилий нужно было затратить Высшему Разуму, чтобы создать новый кос-
мический объект, какого не было нигде в Мироздании, и получить огромнейшую «го-
ловную» боль на вечные времена. 

Новый объект был создан, но существовал не по Законам Мироздания. Со-
здать новые Законы для Земли – не было в Мироздании такого Закона. Потому то 
и появилась необходимость в религии, людях с экстрасенсорными способностями, 
«приметах», пословицах, поговорках, то есть, «народной мудрости». Очень осто-
рожны Высшие Учителя с интеллектом. На Земле только индивидам, которым 
это будет нужно по Программе, закладывают энергетику интеллекта. А не всем 
подряд, как многие земляне предполагают. 

Из этого всего и сложилась на Земле жизнь, подобная «аду». Главное, 
Высший Разум и Его Иерархи и Сути часто просто не знают, что с нами, 
землянами, делать. Как направить на добрые дела и поступки, как умень-
шить зло и страдания людей. 

 
Вернёмся, Уважаемый Читатель, к российской истории. Первое русское кня-

жество сформировалось к 943 году. Первым русским Правителем стал князь 
Игорь, сын князя Святослава и княгини Ольги.  
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Почему Высший Разум свидетельствует, что с князем Игорем связана 
родословная не только русских князей, как утверждала автор в 1-ой части 
книги, но и всех русских людей? 

Эта истина открылась автору только сейчас (21 октября 2021 года в 14-
00, время московское). Князя Святослава и княгиню Ольгу нельзя относить к 
русским людям. При вложении души перед рождением будущего князя Игоря 
Высший Разум несколько изменил генный код в подМатрице генного кода бу-
дущего младенца, что сформировало впоследствии русскую нацию. 

- Насколько это «несколько»? Можно ли более точно? 
При создании человека в подМатрицу генного кода был заложен базовый ген-

ный код. В дальнейшем Высший Разум на основе базового генного кода формиро-
вал большие и маленькие народы и национальности. Для больших народов (в дан-
ном случае «русский») – до 60% изменений. 

Почему русские, украинцы, белорусы – единый народ? Русский генный код из-
менили до 15% соответственно, получив украинцев и белорусов. 

 
Примерно ко времени образования первого русского княжества (1000 год) 

уровень развития «цивилизации» Западной Европы ушёл на 700 лет вперёд, Ви-
зантии – на 900 лет. Может быть, Читатель обратил внимание, что за период 
существования русских княжеств от Рюрика до Александра Невского среди 
Правителей было очень мало космических душ, которые «приходят» на Землю с 
определённой миссией.  

Это княгиня Ольга (миссия – подготовить русских людей к христианству); 
князь Владимир (миссия – «Крещение Руси», хотя Руси, как таковой, не существо-
вало), князь Ярослав Мудрый (миссия – объединение русских княжеств, не смог 
выполнить); князь Дмитрий Донской (миссия – освобождение русской земли от 
ненавистной Орды, объединение Руси) и, наконец князь Александр Невский – 
объединитель Земли Русской. 

Была ещё одна космическая душа Софья Палеолог, сумевшая очень много 
сделать для будущей России. 

Ко времени правления Петра Великого Россия отставала от Европы на 900 
лет. Душа царя Петра I – земная, но Программа этой душе была составлена Выс-
шим Разумом необыкновенно сложная и трудновыполнимая. В помощь Программе 
Петра была составлена Программа самой России таким образом, что в ней должны 
были родиться «необыкновенные» люди как в самой России, так и в Европе, для 
государственной деятельности в «команде» царя Петра. 

Несмотря на короткую жизнь (короткой она не планировалась), Пётр сдвинул 
Россию на 500 лет вперёд. «Инерция петровского движения» при Елизавете Пет-
ровне и Екатерине II сравняла отставание России с Европой во многих направле-
ниях государственного развития. 

За этими жизнеутверждающими словами стоит огромная плеяда «необыкно-
венных» по стремлению, энтузиазму, желанию, ответственности, уму, образова-
нию, умению людей, строивших Могучую и Непобедимую Россию. 

С помощью Иерарха 27-32 автор старалась по максимуму представить потом-
кам этих «необыкновенных» людей. Среди них много иностранцев, Верой и Прав-
дой служивших России. 

Редко о ком Читатель найдёт доброе слово в «исторических» документах. А 
вот неправды, зависти, грязи, вымыслов – море. 

Уважаемый Читатель! Отдайте дань добра, справедливости и ува-
жения этим людям, очистите «без вины виноватые» души от «пошлой 

грязи», вспомнив их поимённо с любовью, добром и огромной  
благодарностью. 
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Оглавление 
 
Предисловие стр. 2-6 

Владимирские князья, сыновья Александра Невского с. 12 

       Дмитрий Александрович  
        Василий Александрович 
        Андрей Александрович 
        Ростислав Александрович 

Московские князья с. 17 

      Князь Даниил Александрович (1280 – 1303 г. г.) 

       Князь Юрий (Георгий) Даниилович (1303 – 1325 г. г.) 

       Князь Иван Даниилович (1325 – 1340 г. г.) 

       Князь Гордый Симеон Иоаннович (1340 – 1353 г. г.) 

       Князь Красный Иван Иванович (1353 – 1359 г. г.) 

       Князь Донской Дмитрий Иванович (1359 – 1389 г. г.) 

              Инок Александр Пересвет 
              Татарин Челубей 
              Хан Мамай 

       Князь Василий I Дмитриевич (1389 – 1425 г. г.) 

       Князь Тёмный Василий II Васильевич (1425 – 1462 г. г.) 

               Княгиня София Витовтовна, мать Василия Тёмного 

       Князь Звенигородский Юрий Дмитриевич (весна-лето 1433;  

       31.03 – 5.06. 1434 г. г.) 

       Князь Косой Василий Юрьевич (5.06 – начало июля 1434 г. г.) 

       Князь Шемяка Дмитрий Юрьевич (7.07 – 26.10.1445; 12.02.1446- 

       17.02.1447 г. г.) 

      Князь Иван III Васильевич (1462 – 1506 г. г.) 

               Царевна Софья Палеолог 
               Митрополит Филипп 
               Князь Иван Васильевич Стрига-Оболенский 
               Князь Данила Дмитриевич Холмский 
               Казанский Хан Ибрагим 
               Князь Тверской Михаил Борисович 
               Архиепископ Ростовский Вассиан 
               Митрополит Август 
               Итальянский архитектор Аристотель Фиораванти 
               Князь Иван Молодой, соправитель Ивана III 
               Князь Дмитрий Внук, соправитель Ивана III 

      Князь Василий III (1506 – 1533 г. г.) 

               Елена Глинская 
               Князь Иван Фёдорович Овчина Телепнёв-Оболенский 
               Митрополит Данила 

      Князь Иван IV Грозный (1547 – 1584 г. г.) 
Московские цари с. 59 

      Царь всея Руси Иван Грозный (1547 – 1584 г. г.) 

               Князь Шуйский Василий Немой 
               Князь Бельский Дмитрий Фёдорович 
               Адашев Алексей 
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               Князь Курбский Андрей 
               Протопоп Сильвестр 
               Митрополит Макарий 
               Царица Анастасия 
               Царевич Иван 
               Поссевино Антонио 

     Царь Фёдор Иоаннович (1584 – 1593 г. г.) 

    «Смутное время в России» с. 106 

     Царь Борис Годунов (1598 – 1605 г. г.) 

               Лжедмитрий (Григорий Отрепьев) 

     Царь Василий Шуйский (1606 – 1610 г. г.) 

               Болотников Иван Исаевич 
               Князь Пожарский Дмитрий 
               Минин Кузьма 

     «Семибоярщина» (1610 – 1613 г. г.) 

               Князь Мстиславский Фёдор Иванович 
               Князь Голицын Андрей Васильевич 

     Царь Михаил Романов (1613 – 1645 г. г.) 

               Патриарх Филарет 

     Царь Алексей Михайлович Тишайший (1645 – 1676 г. г.) 

               Воевода Морозов Борис 
               Князь Одоевский Никита Иванович 
               Князь Милославский Илья Данилович 
               Боярин Ордин-Нащокин Афанасий Лаврентьевич 
               Патриарх Никон 
               Хмельницкий Богдан Михайлович 

     Царь Фёдор Алексеевич (1676 – 1682 г. г.) 

               Симеон Полоцкий 
               Сильвестр 
               Языков Иван Максимович 
               Матвеев Артамон Сергеевич 
               Голицын Василий Васильевич 
               Царевна Софья Алексеевна 
               Протопоп Аваакум Петров 

    Царь Иван Алексеевич (1682 – 1689 г. г.) 

    Царь Пётр Алексеевич (1682 – 1721 г. г.) 

    Император Всероссийский Пётр Первый (1721 – 1725 г. г.) 

               Зотов Никита Моисеевич 
               Долгорукий Михаил Юрьевич 
               Царица Нарышкина Наталья Кирилловна 
               Патриарх Иоаким (в миру Иван Петрович Савёлов) 

               Сподвижники Петра Первого. С. 110 
               Апраксин Пётр Матвеевич (1659 – 1728) (23 – 26 э.е.) 
               Апраксин Фёдор Матвеевич (1661 – 1728) (26 – 26 э.е.) 
               Болтин Иван Васильевич (1678 – 1736) (23 – 27 э.е.) 
               Бутурлин Иван Иванович (1661 – 1738) (23 – 27 э.е.) 
               Бутурлин Пётр Иванович (1662 – 1723) (23 – 27 э.е.) 
               Волконский Григорий Иванович (1658 – 1718) (23 – 26 э.е.) 
               Ганнибал Абрам (Ибрагим) Петрович (1694 – 1781) (23 – 27 э.е.) 
               Голицын Борис Алексеевич (1654 – 1714) (23 – 27 э.е.) 
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             Голицын Дмитрий Михайлович (1665 – 1737) (23 – 26 э.е.) 
             Голицын Михаил Михайлович (1675 - 1730) (23 – 27 э.е.) 
             Головин Автоном Михайлович (1667 – 1720) (23 – 27 э.е.) 
             Патрик Леопольд Гордон оф Охлухрис (1635 – 1699) (24 – 28 э.е.) 
             Лефорт Франс Яковлевич (1655 – 1699) (24 – 29 э.е.) 
             Долгоруков Яков Фёдорович (1639 – 1720) (23 – 27 э.е.) 
             Киприянов Василий Анофриевич (1642 – 1719) (23 – 26 э.е.) 
             Колычёв Андрей Степанович (1677 – 1735) (23 – 27 э.е.) 
             Ланчинский Людовик (1680 – 1752) (23 – 28 э.е.) 
             Левашов Василий Яковлевич (1667 – 1751) (23 – 28 э.е.) 
             Мусин-Пушкин Иван Алексеевич (1659 – 1730) (23 – 28 э.е.) 
             Рагузинский-Владиславович Савва (1669 – 1738) (23 – 32 э.е.) 
             Рённе, Карл Эвальд (1663 – 1716) (23 – 27 э.е.) 
             Тиммерман Франс Фёдорович (1644 – 1702) (24 – 30 э.е.) 
             Толстой Иван Андреевич (1644 – 1713) (24 – 32 э.е.) 
             Толстой Пётр Андреевич (1645 – 1729) (24 – 29 э.е.) 
             Трубецкой Иван Юрьевич (1651 – 1750) (23 – 29 э.е.) 
             Трубецкой Юрий Юрьевич (1668 – 1739) (23 – 34 э.е.) 
             Ушаков Андрей Иванович (1672 – 1747) (24 – 30 э.е.) 
             Фик Генрих фон (1679 – 1750) (23 – 30 э.е.) 
             Ягужинский Павел Иванович (1683 – 1736) (24 – 35 э.е.) 
             Шарф Александр Витимович (1686 – 1727) (23 э.е. – 28 э.е.) 
             Яковлев Пётр Иванович (1667 – 1718) (23 – 35 э.е.) 
             Яковлев Иван Яковлевич (1649 – 1707) (23 – 35 э.е.) 
             Лакоста Ян (1665 – 1740) (23 – 27 э.е.) 
             Лозьер, Бальтазар Емельянович де (1652 – 1697) (24 – 29 э.е.) 
             Лопатин Андрей Иванович (1658 – 1737) (24 – 29 э.е.) 
             Львов Михаил Никитич (1657 – 1701) (23 – 33 э.е.) 
             Румянцев Александр Иванович (1680 – 1749) (23 – 28 э.е.) 
             Ромодановский Михаил Григорьевич (1653 – 1713) (23 – 28 э.е.) 
             Репнин Аникита Иванович (1668 – 1726) (23 – 28 э.е.) 
             Верещагин Лукьян Алексеевич (1672 – 1713) (23 – 30 э.е.) 
             Стрешнёв Тихон Никитич (1644 – 1719) (24 – 31 э.е.) 
             Шереметев Борис Петрович (1652 – 1719) (24 – 32 э.е.) 
             Прозоровский Пётр Иванович (1644 – 1720) (23 - 34 э.е.) 
             Прозоровский Алексей Петрович (1637 – 1705) (23 – 30 э.е.) 
             Брюс Яков Вилимович (1669 – 1735) (23 – 31 э.е.) 
             Дмитриев-Мамонов Иван Ильич (1680 – 1730) (23 – 27 э.е.) 
             Татищев Василий Никитич (1686 – 1750) (24 – 30 э.е.) 
             Черкасский Михаил Яковлевич (1646 – 1712) (24 – 30 э.е.) 
             Бекович-Черкасский Александр (1682 – 1717) (24 – 28 э.е.) 
             Моляров Анисим Якимович (1677 – 1725) (24 – 32 э.е.) 
             Архиепископ Питирим (1665 – 1738) (22 – 25 э.е. 
             Меньшиков Александр Данилович (1673 – 1729) (23 – 25 э.е.) 

Оценка деятельности и критика правления Петра Великого  
Оценка Высшим Разумом деятельности Петра I в истории. с.173  
           Де Голль, Шарль (1890 – 1970) (34 – 39 э.е.) с. 175 
             Мао Дзедун (1893 – 1976) (33 – 39 э.е.) 
             Пётр I (1672 – 1725) (23 – 27 э.е.) 
             Путин Владимир Владимирович (1952) (39 – 46 э.е.) 
             Ататюрк Мустафа Кемаль (1881 – 1938) (33 – 40 э.е.) 
             Георг VI Виндзор (1895 – 1952) (24 – 27 э.е.) 
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             Чингизхан (1156 – 1227) (18 – 20 э.е.) 
             Боливар Симон (1783 – 1830) (24 – 28 э.е.) 

 Императрица Екатерина I Алексеевна (1725 – 1727 г. г.) с. 183 

 Император Пётр II (1727 – 1730 г. г.) 

             Долгоруков Иван Алексеевич (1708 – 1739) (19 – 21 э.е.) 

Императрица Анна Иоанновна (1730 – 1740 г. г.) с. 185 

             Остерман Андрей Иванович (1686 – 1747) (24 -29 э.е.) 
             Бестужев-Рюмин Пётр Михайлович (1664 – 1743) (23 – 25 э.е.) 
             Бирон Эрнст Иоганн (1688 – 1772) (23 – 25 э.е.) 
             Миних Бурхард Кристоф (1683 – 1767) (24 – 28 э.е.) 
             Бредаль Пётр Петрович (1664 – 1743) (24 – 26 э.е.) 
             Дмитриев-Мамонов Василий Афан-вич (1680 – 1739) (24 – 27 э.е.) 
             Сандерс Томас !682 – 1733) (24 – 27 э.е.) 
             Лёвенвольде Рейнгольд Густав (1693 – 1758) (24 – 27 э.е.) 
             Черкасский Алексей Михайлович (1680 – 1742) (24 – 28 э.е.) 

Император Иван VI (1740 – 1741 г. г.) 

             Анна Леопольдовна (регенство) (1718 – 1746) (17 э.е.) 

Императрица Елизавета Петровна (1741 – 1761 г. г.) с. 195 

             Лесток Иоганн Герман (1692 – 1767) (23 – 27 э.е.) 
             Воронцов Михаил Илларионович (1714 - 1767) (23 – 27 э.е.) 
             Шувалов Пётр Иванович (1711 – 1762) (23 – 30 э.е.) 
             Разумовский Пётр Григорьевич (1709 – 1771) (23 – 30 э.е.) 
             Растрелли Бартоломео Карло (отец) (1675 – 1744) (23 – 26 э.е.) 
             Растрелли Франческо Бартоломео (сын) (1700 – 1771) (23 – 27 э.е.) 
             Ломоносов Михаил Васильевич (1712 – 1765) (32 – 42 э.е.) 
               Настоящая правдивая биография Ломоносова М.В. 
             Люберас фон Потт Иоганн Людвиг (1687 – 1752) (23 – 27 э.е.) 
             Салтыков Пётр Семёнович (1698 – 1772) (23 – 28 э.е.) 
             Румянцев Александр Иванович (1680 – 1749) (23 – 28 э.е.) 
             Бутурлин Александр Борисович (1694 – 1767) (23 э.е. – 28 э.е.) 

Император Пётр III (1761 – 1762 г.г.) 

Императрица Екатерина II (1762 – 1796 г.г.) 

             Салтыков Сергей Васильевич (1722 – 1784) (23 – 25 э.е.) 
             Апраксин Степан Фёдорович (1702 – 1784) (23 – 26 э.е.) 
             Панин Никита Иванович (1718 – 1783) (23 – 27э.е.) 
             Васильчиков Александр Семёнович (1746 – 1804) (24 – 26 э.е.) 
             Орлов Григорий Григорьевич (1734 – 1783) (23 – 26 э.е.) 
             Орлов Алексей Григорьевич (1737 – 1803) (23 – 26 э.е.) 
             Ланской Александр Дмитриевич (1758 – 1784) (23 – 26 э.е.) 
             Потёмкин Григорий Александрович (1739 – 1791) (23 – 28 э.е.) 
             Ермолов Александр Петрович (1754 – 1834) (23 – 26 э.е.) 
             Мордвинов Николай Семёнович (1755 – 1845) (23 – 28 э.е.) 
             Милорадович Михаил Андреевич (1771 – 1825) (23 – 27 э.е.) 
             Римский-Корсаков Иван Николаевич (1754 – 1831) (23 – 25 э.е.) 
             Левашов Василий Иванович (1740 – 1804) (23 – 27 э.е.) 
             Завадовский Пётр Васильевич (1739 – 1812) (23 – 27 э.е.) 
             Дашкова Екатерина Романовна (1743 – 1810) (23 – 29 э.е.) 
             Зубов Платон Александрович (1767 – 1822) (23 – 28 э.е.) 
             Державин Гавриил Романович (1743 – 1816) (23 – 28 э.е.) 
             Суворов Александр Васильевич (1730 – 1800) (24 – 28 э.е.) 
             Бецкой Иван Иванович (1704 – 1795) (24 – 28 э.е.) 
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             Дерибас Осип Михайлович (1749 – 1800) (24 – 29 э.е.) 
             Митрополит Платон (Левшин П.Г.) (1737 – 1812) (24 – 30 э.е.) 
             Долгоруков-Крымский Василий Мих-вич (1722 – 1782) (24 – 30 э.е.) 
             Ушаков Фёдор Фёдорович (1745 – 1817) (24 – 31 э.е.) 
             Безбородко Александр Андреевич (1747 – 1790) (24 – 30 э. е.) 
             Соймонов Михаил Фёдорович (1730 – 1795) (24 – 30 э.е.) 
             Шелихов Григорий Иванович (1749 – 1795) (24 – 31 э.е.) 
             Ермолов Алексей Петрович (1777 – 1861) (23 – 31 э.е.) 
             Лосенко Антон Павлович (1737 – 1773) (24 – 28 э.е.) 
             Шубин Фёдор Иванович (1740 – 1805) (24 – 28 э.е.) 
             Радищев Александр Николаевич (1749 – 1802) (24 – 31 э.е.) 
             Ростопчин Фёдор Васильевич (1763 – 1826) (24 – 27 э.е.) 
             Чичагов Василий Яковлевич (1726 – 1809) (24 – 30 э.е.) 
             Новиков Николай Иванович (1744 – 1818) (24 – 32 э.е.) 
             Кулибин Иван Петрович (1735 – 1818) (24 - 31 э.е.) 
             Карамзин Николай Михайлович (1766 – 1826) (23 – 25 э.е.) 
             Кречетов Фёдор Васильевич (1740 – 1807) (24 – 30 э.е.)  
             Вольтер Франсуа Мари Аруэ (1694 – 1778) (24 – 28 э.е.) 
             Дидро Дени (1713 – 1784) (24 – 31 э.е.) 
             Д,Аламбер Жан Лерон (1717 – 1783) (24 – 29 э.е.) 
             Жан Жак Руссо (1712 – 1778) (24 – 29 э.е.) 
             Пугачёв Емельян Иванович (1742 – 1775) (23 – 25 э.е.) 

Масонство с. 282 

             Елагин Иван Перфильевич (1725 – 1794) (24 – 31 э.е.) 
             Фонвизин Денис Иванович (1745 – 1792) (24 – 28 э.е.) 

Взаимоотношения российских императоров и церкви 
Российские историки с. 293 

             Карамзин Николай Михайлович (1766 – 1826) (23 – 25 э.е.) 
             Ключевский Василий Осипович (1841 – 1911) (23 – 26 э.е.) 
             Милюков Павел Николаевич (1859 – 1943) (23 – 26 э.е.) 
             Бестужев-Рюмин Константин Никол-вич (1829 – 1897) (24 – 27 э.е.) 
             Костомаров Николай Иванович (1817 – 1885) (23 – 26 э.е.) 
             Мережковский Дмитрий Сергеевич (1865 – 1941) (23 – 26 э.е.) 
             Сумароков Николай Степанович (1727 – 1812) (23 – 26 э.е.) 
             Татищев Сергей Спиридонович (1846 – 1906) (23 – 27 э.е.) 

Коронавирус в России… с. 300 
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История русских князей (продолжение с 1263 года) 
 

 

Владимирские князья 
 

Сыновья Александра Невского. 
 

Дмитрий Александрович. Годы жизни: 1250 – 1294 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 20 э.е., на уход 

из жизни 22 э.е. 
Качества души: справедливость, чувство долга, чистые помыслы, «ми-

лость к падшим», сообразительность, взаимопомощь, патриотизм, находчи-
вость, решительность, решимость, бесстрашие, наблюдательность, сила 
воли, храбрость, мужество, отвага, смелость, героизм, доблесть, предусмот-
рительность. 

Феноменальные физические способности: выносливость, сила рук и ног, 
зрение, слух, сердце. 

Энергетика разума на начало жизни 12 э.е., на конец жизни 14 э.е. 
Программа предусматривала жизнь воина-защитника. Программу душа вы-

полнила на 70%, что награждалось положительной кармой. 
Принял мученическую смерть (не кармическую) от монголо-татар после 

боя. 
 
 
 
Василий Александрович. Годы жизни: 1252 – 1271. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 20 э.е., на уход 

из жизни 21 э.е. 
Качества души: сила духа, справедливость, чувство долга, чистые по-

мыслы, «милость к падшим», исполнительность, патриотизм, находчивость, 
решительность, решимость, бесстрашие, наблюдательность, сила воли, храб-
рость, стойкость, мужество, отвага, смелость, героизм, доблесть, дерзость. 

Феноменальные физические способности: выносливость, сила рук и ног, 
зрение, слух, сердце. 

Энергетика разума на начало жизни 12 э.е., на конец жизни 14 э.е. 
Программа предусматривала жизнь воина-защитника. Программу душа вы-

полнила на 80%, что награждалось положительной кармой. 
Смерть героическая в бою с татаро-монголами, но ранняя кармическая. 
 
От автора: Иерарх 27-32 разрешил поместить текст из интернета о сыновьях 

Александра Невского, чтобы на нём показать пример 100% лжи о наших далё-
ких потомках. Энергохарактеристики дают совершенно противоположное мнение 
о большинстве из них. 

Это были мужественные, бесстрашные люди, настоящие 
патриоты, вся жизнь которых проходила не в борьбе со своими 

сородичами, как сейчас принято в XXI веке, а в борьбе с  
жестоким вероломным врагом «ордой», татаро-монгольским 

игом. 
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Старшего сына Василия Дмитрия отец посадил князем в Нов-
городе в 1252 году. Но тот не сумел найти общий язык с горожанами, 

и те его выгнали. Несостоявшийся князь уехала в Торжок, но отец, 
узнав об этом, прибыл в Новгород и вновь посадил на княжение сво-

его сына. Однако старший сын решил поднять новгородцев на та-

тарских послов, а те прибыли в город по инициативе Александра 
Невского, чтобы организовать перепись новгородского населения. 

То есть сын поднял восстание против своего отца. 

Поднять-то поднял, но характера не хватило его продолжить. По-

этому Василий бежал во Псков, откуда был изгнан отцом во Влади-

миро-Суздальское княжество. Там он и жил до конца жизни, пока 
тихо не умер от пьянства. О жёнах и детях старшего сына ничего не 

известно. 

Зато более деятельными сыновьями Александра Невского оказа-

лись Дмитрий и Андрей. Первый придерживался западнического 

направления, а второй полностью поддерживал Золотую Орду 100% 
ложь. Дмитрия Василия отец посадил княжить в Новгороде в 

1259 году. Но когда Александр Невский умер в 1263 году, новго-

родцы изгнали Дмитрия. Тот перебрался в Переславль-Залесский, а 
в 1276 году стал великим князем владимирским после смерти по-

следнего из своих дядей. 

Андрей Александрович. Годы жизни: 1255 – 1303. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 19 э.е., на уход 

из жизни 20 э.е. 
Качества души: сила духа, справедливость, чувство долга, исполнитель-

ность, патриотизм, дальновидность, решительность, решимость, бесстра-
шие, наблюдательность, сила воли, храбрость, стойкость, мужество, отвага, 
смелость, героизм, доблесть, дерзость, властность, вспыльчивость, неприми-
римость, неуживчивость, обидчивость, драчливость. 

Феноменальные физические способности: выносливость, сила рук и ног, 
зрение, слух, сердце. 

Энергетика разума на начало жизни 11 э.е., на конец жизни 13 э.е. 
Программа предусматривала «великокняжение». Программу душа выпол-

нила на 50%, что наказывалось кармой. Но Программа не выполнена не по вине 
индивида. Он к этому стремился, но не получилось, поэтому карма не полагалась. 

Смерть героическая в бою с татаро-монголами. 

Андрей с 1276 года княжил в Костроме, но, будучи человеком 

честолюбивым, мечтал стать великим князем. Этого он мог добиться 
только с помощью Золотой Орды. А в ней в это время возникли се-

рьёзные разногласия. Правитель западных областей (причерномор-

ские степи и северный Крым) темник Ногай выступил против золо-
тоордынских ханов и стал независимым правителем. Опирался он на 

половцев и других кочевников, живущих в причерноморских степях. 
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К тому же Ногай очень надеялся, что ему поможет Русь, и заключил 

союз с Дмитрием. 100% ложь. 

От автора: Программа предусматривала князю Андрею «великокняжение», но 
этого не произошло не по его вине. Заложенная энергетика «работала», поэтому 
индивид позволял какие-то действия в связи с этим, но предательства или какого-
то другого вреда для своих братьев никогда не делал. 

Высший Разум свидетельствует, что никогда русские князья не 
шли на компромисс или какой-то сговор с татаро-монгольской 

Ордой. Никогда. 

 

Русские князья полностью зависели от ханов Золотой Орды 

В противовес этому хан Золотой Орды Тохта заключил союз с кня-
зем Андреем. Между противоборствующими сторонами произошло 

сражение, в котором Тохта одержал победу над Ногаем. Сам же гор-

дый темник попал в плен. А пленил его русский ратник. Но он не 
отвёл пленного к хану, а отрезал бедняге голову и уже её принёс 

Тохте. Такой поступок с точки зрения монгольской этики считался 

вопиющим преступлением. Ногая должны были казнить по приго-
вору хана, а не устраивать самосуд. Поэтому Тохта велел отрубить 

русскому ратнику голову, но на отношения с Русью это никак не по-

влияло. 

Несмотря на союз с Ордой, князь Андрей не смог одолеть брата 

Дмитрия. В 1283 году братья помирились. Но через несколько лет 
опять рассорились. В этот раз Тохта дал Андрею в помощь своё вой-

ско. В 1293 году оно захватило город Владимир и разграбило его. 

Дмитрий бежал в Псков, а затем в Тверь, где умер в 1294 году. Ан-
дрей же стал великим князем владимирским. У современников этот 

человек не вызывал никаких добрых чувств. Считается, что он при-

чинил много горя русской земле. 100% ложь. 

Таким образом, старшие сыновья Александра Невского, никак не 
проявили себя выдающимися поступками и ничего не сделали для 

блага земли русской.  Какая ложь, какое кощунство! 

 
- Уважаемый Иерарх, Вы свидетельствуете, что у князя Александра 

Невского было 5 сыновей. Один из них Ростислав (1258 года рождения) был 
юродивым. Расскажите о таком индивиде. 

Юродивый – самая тяжёлая человеческая карма. Это индивид, у которого 
отсутствует орган среднего мозга эпифиз, в который перед рождением 
обычно закладывается энергетика ума. Юродивый – это безумец в буквальном 
понимании этого слова. Земляне в это слово вкладывают несколько значений, но 
здесь следует понимать так, как сказано выше.  
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Жизнь юродивого аналогична жизни высокоорганизованного животного типа 
орангутанга. За исключением того, что тонкие структуры, в том числе Матрица, при-
сутствуют, но в них закрыты те объёмы, которые отвечают за действия, поступки, 
связанные с сознанием и развитием души. 

Душа не развивается, не совершенствуется. Индивид живёт не по Программе, 
а под управлением своего Небесного Учителя – Управителя. Продолжительность 
жизни ограничена 33 годами. 

Поведение такого индивида соответствуют тем качествам его души, 
наработанными ранее, которые оставляют «открытыми» для данной жизни. 

 
Ростислав Александрович. Годы жизни:1258 - 1291. 
Душа земная средняя (по прошлому воплощению), её развитость состав-

ляет 21 э.е. 
Качества души: доброта, «перекати поле», приспособленчество, уязви-

мость, улыбчивость, наивность, застенчивость, робость, покорность, кро-
тость, послушание, смирение, отрешённость, доверчивость, покладистость, 
беззащитность. 

Отсутствие энергетики ума. 
Смерть естественная. 
 

Что же касается самого младшего сына Даниила, то в 1263 

году он стал князем московским. В то время это был крохотный 
городок в самой глуши Владимирского княжества. Считается, что 

именно князь Даниил являлся родоначальником московской линии 

Рюриков Игоревичей. Именно от него пошли князья и цари Москов-
ского государства. Это всё так. 

 
Москва в начале XIV века 
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- Уважаемый Иерарх, прокомментируйте, пожалуйста, рисунок древней 
Москвы. Что-то похожее на то есть, как выглядела Москва в те времена? 

Ничего нет общего. Были не «дома», а землянки. Человек не имел представ-
ления, как разделывать ствол дерева на какие-то элементы.  Землянки накрыва-
лись ветками, внутренность выстилалась шкурами животных. 

Климат в этих местах был помягче и теплее. Летом не было жары. Зимы, как 
таковой с морозами, тоже не было. Животный мир был другим. Из названных авто-
ром только кабан. Медведей не было, но была особь, похожая на них: травоядное, 
крупное с густым толстым мехом. Это животное водилось в большом количестве. 
Мясо шло в пищу, шкуры для землянок и одежды. 

Металлических предметов не было ни среди посуды, ни среди инструментов. 
Основа – камень. Пищу готовили на костре (под открытым небом), посуда была из 
глины, но, по словам Высшего Разума, в большинстве случаев выдерживала огонь. 

Одежда «шилась» из меха и растительных волокон деревянными иглами. Та-
кую одежду носили все. О тканях понятия не имели. 

Пища, в основном, была растительной, её уже умели выращивать. И мясо, о 
котором шла речь выше, но в случае успешной охоты. Детей выкармливали матери 
грудью до 3-х лет. Потом давали молоко от животных, похожих на современных коз. 

На территории древней Руси были не только леса, но и степи. На которых пас-
лись табуны диких лошадей. Сначала их приручали, а потом уже они жили с 
людьми, как и животные, дающие молоко. Не было ни собак, ни кошек. Приручили, 
а потом разводили уток. 

- Уважаемый Иерарх, на этом остановимся. Вы даёте картину первобыт-
ной Москвы на начало XIV века. Такой она была. Но «старые» русские княже-
ства были более цивилизованными? 

Картинка, представленная здесь, соответствует быту «старых» русских кня-
жеств, о которых Вы повествовали в первой части публикации. 

Каменных строений не было, только деревянные. Дерево могли уже «распус-
кать», так как были уже железные инструменты. Наконечники копий тоже. Одежда 
у князей была тканевой и меховой. Торговля относительно процветала, но очень 
много опасностей таила дорога для купцов. 

Чтобы представить размер и вид любого русского княжества, этой картинки 
достаточно. Так они выглядели до XV века, когда стали появляться каменные по-
стройки. 

 
- Уважаемый Иерарх, ещё при составлении 1-ой публикации об истории 

Древней Руси, я много думала о том, почему русская нация так задержалась 
в развитии по сравнению с аборигенами Западной Европы или той же Визан-
тии. Ответ, чувствую, лежит в истории расселения человека по регионам 
Земли. Если на широте Москвы был мягкий, не суровый климат, то, вероятно, 
он мог быть таким в современной Арктике. Так ли это? Может быть, по этой 
причине геологи, археологи находят следы людей там; и даже высказывают 
гипотезы, что там жил русский предок? 

Вы правы. Действительно, индивид, который стал прототипом русской нации, 
был перенесен «третьей волной» процесса расселения человечества на террито-
рию современной Арктики. Первоначальный климат это позволял. 

 Но после очередной коррекции Высшим Разумом климата на Земле условия 
стали суровыми, и люди погибли. Прототипом русской нации стали люди, которых 
расселили в тех местах, где и образовалось Русское государство. Эти люди тоже 
были «третьей волны» и развитие оказалось более поздним, чем в тех местах, ко-
торые Вы приводите. 
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От автора: обращаюсь к Вам, Читатель, могла быть междоусобная война 
между сородичами при таких условиях жизни, когда населенные «пункты» аб-
солютно были не защищены, и всё деревянное. 

На протяжении нескольких веков наши «доморощенные» историки, не 
удосуживаясь представить себя в той эпохе, «обливают исторической гря-
зью наших предков», которые верой, правдой, всей своей короткой жизнью 
служили будущей Великой России. 

 
 
 

Московские князья 
 
 

Князь Даниил Александрович (1280 – 1303 г. г.) 
 

 
Младший сын знаменитого полководца Александра Невского, первый удель-

ный князь Москвы и родоначальник московской линии Рюриковичей Игоревичей, 
объединивших во время монголо-татарского ига русские княжества и освободив-

шихся впоследствии от власти Орды. 
 

Князь Даниил Александровия. Годы жизни: 1261 – 1303. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 20 э.е., на уход 

из жизни 22 э.е. 
Качества души: справедливость, патриотизм, решительность, реши-

мость, бесстрашие, наблюдательность, сила воли, храбрость, стойкость, му-
жество, отвага, смелость, героизм, доблесть, властность. 

Феноменальные способности выносливость, сила рук и ног, зрение, слух, 
сердце. 

Энергетика разума на начало жизни 12 э.е., на конец жизни 14 э.е. 
Программа предполагала «великокняжение». Душа Программу выполнила 

на 70%. Смерть не по Программе, вероломно убит татаро-монголами. 
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Итоги и результаты правления 

 Разбил рязанского князя Константина и захватил город Коломну. 
 Поддерживал близкие отношения с тверскими князьями Святославом и Ми-

хаилом 
 По совещанию своего племянника получил Переяславль-Залесский и от-

стоял его от претензий владимирского князя. 
 Участвовал во Владимирском (1296) и Дмитровском (1301) съездах князей. 
 В междоусобице братьев поддержал Дмитрия, вследствие чего призванная 

Андреем «Дюденева рать» разорила Москву. 
 Предположительно причастен к строительству Большой Ордынской дороги 
 Организовал строительство храмов и монастырей вблизи Москвы 
 Существенно усилил позиции московского княжества. 100% вымысел. 

 
 

Князь Юрий (Георгий) Даниилович (1303 – 1325 г. г.) 
 
 

 
 

Князь Юрий Даниилович. Годы жизни: 1282 – 1325. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 21 э.е., на уход 

из жизни 23 э.е. 
Качества души: справедливость, чувство долга, чистые помыслы, «ми-

лость к падшим», дальновидность, настойчивость, патриотизм, находчивость, 
решимость, решительность, бесстрашие, наблюдательность, сила воли, храб-
рость, стойкость, мужество, отвага, смелость, героизм, доблесть, экстраор-
динарность. 

Феноменальные физические способности: выносливость, сила рук и ног, 
зрение, слух, сердце. 

Энергетика разума на начало жизни 12 э.е., на конец жизни 14 э.е. 
Программа предусматривала «великокняжение». Душа выполнила Про-

грамму на 80%, за что награждена на следующее воплощение положительной кар-
мой. 

Казнён «ордой» после битвы. 

Честь и хвала мужеству и отваге стойкого воина  
князя Юрия Данииловича от потомков! 
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- Уважаемый Иерарх, возможно ли сказать несколько слов о первобыт-
ных условиях жизни Московского княжества? 

На период правления Московским княжеством князем Юрием Даниилови-
чем взрослое население составляло 854 человека. Из них ратников около 150 че-
ловек. Только князь мог позволить себе иметь коня, кольчугу, шлем, копьё. Ратники 
имели при себе только каменный топор да рогатину. 

 
 
 

Князь Иван Даниилович Калита (1325 – 1340 г. г.) 
 

 
Князь Московский, великий князь Владимирский, князь Новгородский. 

Иван Данилович — сын Даниила Александровича, младший брат Юрия Да-
ниловича, внук Александра Невского. 

 

Став во главе княжества, он первым делом перевел из Владимира резиден-
цию митрополита. Москва стала духовной столицей Руси, а первым московским 
митрополитом стал Петр. 

Все действия Ивана Калиты были направлены на возвышение Москвы над 
остальными княжествами. Успешными были действия в борьбе с Тверским княже-
ством. В 1327 году в Твери произошло восстание против ордынского владычества. 
Карательная акция Узбек-хана настолько ослабила тверские силы, что княжество 
больше не конкурировало с Москвой. 

Политика князя Ивана Калиты привела к расположению к нему Узбек-хана 
Вымысел. Русские князья не шли на сговор с «ордой». Если все княжества в пол-
ном объеме ощущали гнет ордынских баскаков, то московские земли жили относи-
тельно спокойно. 

Началось переселение в Московское княжество людей из других земель. 
Иван Калита способствовал развитию ремесел и торговли, что позволило рас-

пространить влияние на многие земли Северо-Восточной Руси. 
Ко двору были приглашены бояре, что создало мощную опору власти Такая 

властная структура появилась на Руси к концу XV века. Был введен земледельче-
ский закон, основанный на византийском праве, а также новый порядок наследова-
ния (это было введено Иваном Красным). 

Итоги правления 
Современники и летописцы считали, что Иван Калита избавил русскую землю 

от татар и разбойников. Это вымысел. Всегда чинил «правый суд», помогал 
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бедным, защищал вдов от насильников. За это Иван Калита получил еще одно 
прозвище – Добрый. За это он получил прозвище Калита. 

При Иване Калите Московский кремль обзавелся дубовой стеной, были по-
строены Архангельский и Успенский соборы (изначальные храмы не сохранились), 
церковь Иоанна Лествичника. Это вымысел. Такое случилось через 150 лет. 

В начале 1340 года князь постригся в монахи с именем Ананий, после принял 
схиму и через несколько недель скончался. Был погребен в Архангельском соборе 
на Соборной площади в Москве. Он оставил завещание, по которому его преемни-
ком становился старший сын Симеон. Завещания не было. 

 
 

Князь Иван Даниилович Калита. Годы жизни: 1288 – 1340. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 21 э.е., на уход 

из жизни 23 э.е.  
Качества души: человеколюбие, доброта, справедливость, чувство долга, 

«милость к падшим», дальновидность, патриотизм, находчивость, решимость, 
решительность, бесстрашие, наблюдательность, бережливость, сила воли, 
храбрость, стойкость, мужество, отвага, смелость, героизм, доблесть, аль-
труизм. 

Феноменальные физические данные: выносливость, сила рук и ног, зре-
ние, слух, сердце. 

Энергетика разума на начало жизни 12 э.е., на конец жизни 14 э.е. 
Программа предполагала великокняжение. Душа выполнила Программу на 

80%, за что на следующее воплощение награждена положительной кармой. 
Смерть естественная по Программе. 
 

Честь и хвала мужественному и стойкому воину, защитнику 
Земли Русской князю Ивану Данииловичу Калите от потомков. 

 
 
 

Князь Гордый Симеон Иоаннович (1340 – 1353 г. г.)  
 
 

 
Великий князь владимирский (1340-1353), князь новгородский (1346-

1353). Сын Ивана Калиты, правнук Александра Невского. 
 
Князь Гордый Симеон Иоаннович. Годы жизни: 1318 – 1353. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 21 э.е., на уход 

из жизни 23 э.е. 
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Качества души: сила духа, справедливость, чувство долга, чистые по-
мыслы, «милость к падшим», дальновидность, практичность, патриотизм, про-
ницательность, требовательность, находчивость, решимость, решитель-
ность, бесстрашие, наблюдательность, сила воли, храбрость, стойкость, му-
жество, отвага, смелость, героизм, доблесть, строгость, непоколебимость. 

Феноменальные физические способности: выносливость, сила рук и ног, 
зрение, слух, сердце. 

Энергетика разума на начало жизни 12 э.е., на конец жизни 14 э.е. 
Программа предусматривала великокняжение, воин-полководец. Душа Про-

грамму выполнила на 80%, чем заслужила положительную карму. 
Мученическая смерть, пленение во время битвы с татаро-монголами и 

казнь. 

Честь и слава мужественному и стойкому воину, защитнику 
Земли Русской князю Гордому Симеону Иоанновичу от потомков. 

 
 

Князь Красный Иван Иванович (1353 – 1359) 
 
 

 
Сын Ивана I Даниловича Калиты. Князь Звенигородский до 1354 года. 
Князь Московский и великий князь Владимирский в 1353—1359 годах. 

Князь Новгородский в 1355—1359 годах. 
 
 

Князь Красный Иван Иванович. Годы жизни: 1319 – 1359. 
Получил прозвище «Красный» от понятия «Красивый». 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 22 э.е., на уход 

из жизни 24 э.е. 
Качества души: сила духа, справедливость, чувство долга, чистые по-

мыслы, «милость к падшим», дальновидность, мудрость, патриотизм, проница-
тельность, решительность, решимость, бесстрашие, наблюдательность, 
сила воли, храбрость, стойкость, мужество, отвага смелость, героизм, доб-
лесть, экстраординарность. 

Феноменальные физические способности: выносливость, сила рук и ног, 
зрение, слух, сердце. 

Энергетика разума на начало жизни  12 э.е., на конец жизни 14 э.е. 
Программа предполагала великокняжение. Душа выполнила Программу на 

80%, за что была на следующее воплощение положительной кармой. 
Во время схватки с татаро-монголами был пленён и казнён, принял мучени-

ческую смерть. 

http://deduhova.ru/statesman/ivan-i-danilovich-kalita/
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Честь и Слава стойкому и мужественному воину, защитнику 
Земли Русской князю Красному Ивану Ивановичу от потомков. 

 
 

Князь Донской Дмитрий Иванович (1359 – 1389) 
 

История знает немало примеров, когда правителями становились совсем 
юные наследники. Не стал исключением и Дмитрий I Иванович, носивший про-
звище Донской за блестящую победу на Куликовом поле. Будучи девятилетним 
мальчиком, он получил во владение Московское княжество, в 13 его назвали вели-
кий князь Владимирский. За время его правления русские земли объединились во-
круг Московского княжества, именно он основал белокаменный Московский Кремль, 
сражался с Золотой Ордой и прославился, как самый добрый и справедливый пра-
витель Руси.  

 
После смерти отца в 1359 году опекуном 9-летнего князя Дмитрия и фактиче-

ским верховным правителем Московского княжества стал митрополит Алек-
сий (Алексей Федорович Бяконт), обладавший сильным характером, большим ав-

торитетом. Отношения между ними были откровенно теплыми и доверитель-

ными, поэтому Донской обращался за советом к митрополиту даже тогда, ко-
гда стал взрослым и самостоятельным.  Двум своим сыновьям Иван Красный за-
вещал владения, оставленные Иваном Калитой соответственно Симеону и ему. 
После скорой смерти младшего брата эти владения соединились под властью 
Дмитрия. 

Едва оказавшись на троне, девятилетний мальчик должен был отстаи-
вать свое право на власть во Владимирском княжестве у других претенден-

тов. Тверской князь Михаил сумел разжечь войну Москвы и Литвы. Прави-
тель Литвы Ольгерд предпринял три попытки захвата власти у юного Дмит-

рия, но все они были безуспешными. Однако они сыграли свою пагубную 
роль в экономике в виде опустошенных окрестностей и взятия в плен тысяч 

жителей. Москве грозило полное разорение, и если бы не дань, то неиз-
вестно, как бы она смогла устоять. 

От автора: Историки утверждают, что время правления Дмитрия Донского 
было самым тяжёлым, печальным. Высший Разум свидетельствует, что не тяже-
лее, чем у предыдущих князей. 

Главная проблема, которая забирала все силы, это – нашествия врагов, из 
которых самым жестоким была «орда». 

Вы, уважаемый Читатель, это наблюдаете в течение всей публикации. Князья-
правители уходили из жизни в молодом возрасте один за одним в мученических 
казнях. «Орда» значительно превосходила русские дружины по экипировке, «бое-
вому оснащению» и возможностям для массы боевых единиц. Они не брали плен-
ных: князей казнили, ратников убивали. 

По свидетельству Высшего Разума, в отличие от «уверенности» историков, 
русские князья «плевать хотели» (Иерарх разрешил так это назвать, ибо это 
правда) на «закон орды» о ярлыке. Русские князья за ним в орду не ездили, орде 
не подчинялись и дань не платили. (За весь период получение ярлыка случилось 
три раза). 

Главная обязанность князя-правителя – защита княжества от врагов. На дру-
гое не было ни сил, ни возможностей, как материальных, так и физических. Но 
князю Дмитрию удалось сделать гораздо больше, чем его предшественникам. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B9_(%D0%91%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B9_(%D0%91%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0
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Князь Дмитрий Донской – космическая душа, которая пришла на Землю с 
миссией объединения русских земель в единое государство Русь. Несмотря на ко-
роткую жизнь, князь Дмитрий начал процесс объединения русских княжеств вокруг 
Московского княжества. Этот процесс продолжили его потомки. 

 

1368 год следует считать датой рождения «Государства 
Русь», основателем которого стал Московский  

князь Дмитрий Иванович Донской. 
 
 

КУЛИКОВСКАЯ БИТВА 
Битву на Куликовом поле рассматривают не только, как образец преданности 

родине, но и со стороны построения военной стратегии. Хан Мамай со своими вой-
сками должен был воссоединиться с литовской армией князя Ягайло и Олега Ря-
занского (князь Олег Рязанский воевал на стороне Дмитрия. Ни один русский 
князь никогда не шёл на союз с ордой).  

Местом их встречи обозначили южный берег Оки. Донской предпринял стра-
тегический план, и выдвинул свои войска за Дон, таким образом, помешав слиянию 
противников. Мамай утратил численное превосходство, и был вынужден сам дер-
жать оборону.  

Сражение началось с небольших столкновений передовых дружин, после чего 
на поле боя вышли для поединка татарин Челубей и инок Александр Пересвет. 
Неизвестно, происходила ли эта дуэль на самом деле, или это просто выдумка ав-
тора «Сказания о Мамаевом побоище». Ученые до сих пор ломают копья в отноше-
нии истины по этому вопросу. Это – историческая правда. Поединок закончился по-
бедой Пересвета и гибелью Челубея. 

Дмитрий находился среди воинов сторожевого полка, но потом, переодев-
шись в одежду боярина Михаила Бренка, отправился в большой полк, чтобы са-
мому участвовать в сражении.  

Татарам все-таки удалось прорвать оборону русского войска и часть из него 
они начали оттеснять к реке. И вновь нужно отдать должное стратегическому мыш-
лению Донского. Воины западного полка не приняли бой сразу, как ожидал против-
ник, они повременили, пока ордынские вояки не приблизятся максимально к реке. 
Так удалось зажать в тиски вражеское войско, конницу загнать в реку и уже там 
перебить.  

Мамай спасся бегством с поля боя, прихватив с собой незначительную часть 
своего войска. Основные войска его армии полностью разбиты. Дмитрий в этом 
сражении был контужен, остался без коня. Его нашли без сознания, но главное, что 
живого. 100% правда! 

 
Иерарх 27-32: численность русского войска составляла 22 876 воинов, из них 

732 князя, которые выступили на конях. Кольчуги и шлемы имели далеко не все, 
примерно, половина из них, как палицы и копья. 

У простых ратников имелись только топоры и дубины. Никаких защитных 
средств. 

Численность вражеской стороны 28 424 воина, из них 8 028 татар, остальные 
– литовское войско. Все татары имели лошадей, кривые сабли, арканы. 

Нельзя соединение ратников называть полком. Были отряды по 20 или 40 рат-
ников. Во главе 400 ратников стоял воевода. 
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 Князь Московский (с 1359) и великий князь Владимирский (с 1363). Сын 

князя Ивана II Красного и его второй жены, княгини Александры Ивановны. 
 

Князь Донской Дмитрий Иванович. Годы жизни: 1350 – 1389. 
Душа космическая, её развитость на момент рождения 21 э.е., на уход из 

жизни 24 э.е. 
Качества души: сила духа, справедливость, чувство долга, чистые по-

мыслы, «милость к падшим», дальновидность, патриотизм, требователь-
ность, находчивость, решимость, решительность, бесстрашие, наблюдатель-
ность, сила воли, храбрость, стойкость, мужество, отвага, смелость, героизм, 
доблесть, экстраординарность. 

Экстрасенсорные способности: предсказание (10 э.е.), телепатия (12 э.е.), 
гипноз (11 э.е.), левитация (9 э.е.), ясновидение (17 э.е.) 

Феноменальные физические способности: выносливость, сила рук и ног, 
зрение, слух, сердце. 

Энергетика интеллекта на начало жизни 18 э.е., на конец жизни 19 э.е. 
Программа предполагала великокняжение, жизнь воина-полководства и мис-

сию объединения русских княжеств.  
Душа выполнила Программу на 90%, чем награждена высокой положительной 

кармой на следующее воплощение. Следующее воплощение душа была королём 
Эдуардом VI (Англия). 

Он умер в своей постели, до этого долго разговаривал со всеми детьми и 
супругой. Во время этого разговора он и назначил правителем сына Василия, 

но взял с него слово, что он будет слушаться воли своей матери. 

(История смерти взята из интернета, 100% правда.) 
Отравлен снохой, женой сына Василия Софьей Витовтовной, литовской 

княжной. 
От автора: в публикации представлен огромный список персонажей, живших 

в, указанную в названии публикации, эпоху. На каждого представлена энергохарак-
теристика. 

Читатель знает, что самым главным показателем Уровня развития души явля-
ется её развитость. Этот показатель свидетельствует, чего добилась душа за 
время воплощения, сколько пользы и добра было сделано душой, в первую оче-
редь, для окружающих и общества, в котором душа развивалась. 

По критериям Высшего Разума: если душа за воплощение повысила разви-
тость своей души на 1 э.е., следовательно, индивид с данной душой не зря про-
жил земную жизнь. 

На всех других материальных объектах Мироздания этот показатель всем ино-
планетянам составляет 2 э.е. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1359
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/1363
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_II_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Инок Александр Пересвет и татарин Челубей 
 

 
Картина М.И. Авилова "Поединок Пересвета с Челубеем на Куликовом поле". 1943 

 

Инок Александр Пересвет. Годы жизни: 1338 – 1380. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 21 э.е., на уход 

из жизни 24 э.е. 
Качества души: сила духа, справедливость, чувство долга, достоинство, 

чистые помыслы, «милость к падшим», патриотизм, находчивость, решимость, 
решительность, бесстрашие, наблюдательность, сила воли, храбрость, стой-
кость, мужество, смелость, отвага, героизм, доблесть, самопожертвование. 

Феноменальные физические способности: выносливость, сила рук и ног, 
зрение, слух, сердце. 

Энергетика разума на начало жизни 11 э.е., на конец жизни 15 э.е. 
Программа предполагала жизнь воина. Душа выполнила Программу на 80%, 

за что награждена положительной кармой в следующем воплощении. 
Погиб на куликовском поле в сражении. 
 

Честь и Свала мужественному и стойкому воину, 
защитнику Земли Русской иноку Александру Пересвету  

от потомков. 
 
 

Татарин Челубей. Годы жизни: 1343 – 1380. 
Душа земная низкая, её развитость на момент рождения 17 э.е., на уход 

из жизни 18 э.е. 
Качества души: милитаризм, подозрительность, коварство, решимость, 

решительность, бесстрашие, беспощадность, высокомерие, тщеславие, само-
уверенность, самолюбие, самомнение, самолюбование, самонадеянность, себя-
любие, самодурство, деспотизм, хитрость, лживость, лицемерие, двуличие, 
лесть, садизм, маниакальность, агрессивность, грубость, жестокость, мсти-
тельность, злопамятство, бесчеловечность. 

Феноменальные физические способности: выносливость, сила рук и ног, 
зрение, слух, сердце. 
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Энергетика ума на начало жизни 10 э.е., на конец жизни 11 э.е. 
Программа предусматривала жизнь воина-кочевника. Душа выполнила Про-

грамму на 80%, за что награждена положительной кармой в следующем воплоще-
нии.  

Ранняя не кармическая смерть в поединке. 
 
 
 
Хан Мамай. Годы жизни: 1339 – 1389. 
Душа земная низкая, её развитость на момент рождения 16 э.е., на уход 

из жизни 19 э.е. 
Качества души: милитаризм, фанатизм, подозрительность, коварство, 

интриганство, решимость, решительность, бесстрашие, наблюдательность, 
беспощадность, властность, высокомерие, тщеславие, самоуверенность, само-
любие, самомнение, самолюбование, самонадеянность, себялюбие, самодурство, 
деспотизм, хитрость, лживость, лицемерие, двуличие, лесть, изворотливость, 
садизм, маниакальность, агрессивность, грубость, жестокость, наглость, 
мстительность, злопамятство, чванство, бесчеловечность. 

Феноменальные физические способности: выносливость, сила рук и ног, 
зрение, слух, сердце. 

Энергетика ума на начало жизни 11 э.е., на конец жизни 12 э.е. 
Программа предусматривала жизнь воина-кочевника. Душа выполнила Про-

грамму на 60%, что наказывается в следующем воплощении средней кармой. 
Убит вероломно ближайшим окружением. 
 
 
 
 
 

Князь Василий I Дмитриевич (1389 – 1425 г. г.) 
 
 

 
Великий князь московский и владимирский с 1389 года, старший сын 

Дмитрия Ивановича Донского и великой княгини Евдокии, дочери великого 
князя нижегородско-суздальского Дмитрия Константиновича.  
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Из интернета:В 1382 году хан Тохтамыш штурмом взял Москву, но уже осенью 
Дмитрий Донской получил великокняжеский ярлык. Это произошло после удаления 
из Москвы митрополита Киприана, сторонника консолидации русских земель вокруг 
Москвы. Выдав ярлык, Орда в качестве заложника взяла сына Донского, Василия. 
Через три года он бежал из плена и скрылся сначала в Молдавии, а затем в Литве. 
Там он был помолвлен с единственной дочерью великого князя Витовта Софьей, 
которая в 1391 году стала его женой. 100% вымысел. Князь Дмитрий Донской ни-
когда напрямую (кроме схваток) не общался с ордой и не платил дань. Его старший 
сын тоже это не делал. 

Князь Дмитрий начал основательно укреплять Москву против набегов. Она 
уже не выглядела «первобытно», как 100 лет назад. Князь Василий, назначенный 
отцом перед смертью на правление, продолжал начатое дело. У Руси и орды по-
явился сильный и не менее жестокий, чем орда, враг Тимур (Тамерлан). 

Тимур разгромил войска Тохтамыша и двинулся на Москву. Войска встрети-
лись на Оке. Простояв две недели, Тимур не захотел рисковать награбленным и 
ушел.  

Внутренняя политика Василия I строилась на принципах объединения русских 
земель. В результате он присоединил присоединились Нижегородское и Муром-
ское княжества, Установилось примирение с Тверское и Рязанское княжества. 
Дружеские отношения наладились с пронским (Турово-Пинское княжество) кня-
зем. 

При жизни князя Дмитрия Донского за объединение выступили княжества: 
Киевское, Смоленское, Новгородское, Владимиро-Суздальское, Псковское, 
Полоцкое, Ростовское. 

Объединение строилось только на совместной борьбе с внешним вра-
гом. В остальных вопросах они не подчинялись московскому князю. 

Усиление положения Василия I не очень понравилось родственникам из 
Литвы. Его тесть Витовт приютил разгромленного Тохтамыша, пообещав ему вос-
становить его власть в Орде, если будет помогать ему в действиях против Москвы. 
План провалился, но еще долго родственники угрожали друг другу оружием. 

После разгрома, учиненного Тимуром, начала приходить в себя Орда. Во 
главе ее стал мурза Едигей, который убил Тохтамыша и с войсками двинулся на 
Москву. Сам Василий бежал в Кострому, город защищал его дядька, серпуховской 
князь Владимир Андреевич Храбрый. 100% ложь, князь Василий защитил Москву. 
Москва выстояла. Спасла город очередная смута в Орде. Едигей ушел, но Москва 
вновь заплатила дань, но некоторое время спустя вновь прекратила платежи. Оче-
редная ложь! 

Интересные отношения сложились у великого князя с Византией. Стараясь 
поддержать православное государство, Василий отправил базилевсу крупную 
сумму серебром. Это помогло Византии собрать наемную армию, которая на целых 
пятьдесят лет отодвинула натиск турок на эти земли. Снова вымысел! 

 
Князь Василий Дмитриевич. Годы жизни: 1369 – 1425.  
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 21 э.е., на уход 

из жизни 24 э.е. 
Качества души: человеколюбие, доброта, сила духа, справедливость, чув-

ство долга, достоинство, чистые помыслы, «милость к падшим», дальновид-
ность, патриотизм, требовательность, находчивость, решимость, решитель-
ность, бесстрашие, наблюдательность, сила воли, храбрость, стойкость, му-
жество, смелость, отвага, героизм, доблесть, экстраординарность. 

Феноменальные физические способности: выносливость, сила рук и ног, 
зрение, слух, сердце. 
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Энергетика разума на начало жизни 11 э.е., на конец жизни 14 э.е. 
Программа предусматривала «великокняжение» и жизнь воина-полководца. 

Душа выполнила Программу на 90%, чем была награждена на следующее вопло-
щение положительной кармой., жизнь 1-го лица государства в Азии, султана в Тур-
ции. 

27 февраля 1425 года Василий I умер естественной смертью от болезни 
печени и был погребен в Архангельском соборе Московского кремля. В историче-
ской памяти он остался как правитель твердый и осторожный, достойный про-
должатель объединения русских земель. 

Таких строений ещё не было. Архангельский собор появился к концу этого 
века, и тогда перезахоронили останки  

 
- Уважаемый Иерарх, по хронологии Русских Правителей следующим на 

правление Московским княжеством был посажен младший сын князя Васи-
лия Дмитриевича по прозвищу князь Тёмный Василий Васильевич. 

И далее по этой же хронологии прослеживается «чехарда» с управле-
нием между тем же князем Василием Тёмным и его родственниками. 

Чтобы понять, что происходило, можно составить энергетическую ха-
рактеристику на князя Василия Тёмного?  

 
 

Князь Темный Василий II Васильевич (1425 – ...) 
 
 

 
Великий князь московский с 1425 года, пятый сын великого князя вла-

димирского и московского Василия I Дмитриевича и Софьи Витовтовны. 
 
Князь Тёмный Василий II Васильевич. Годы жизни: 1415 – 1462. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 21 э.е., на уход 

из жизни 22 э.е. 
Качества души: подозрительность, расчётливость, авантюризм, ковар-

ство, интриганство, приспособленчество, властность, крикливость, каприз-
ность, высокомерие, тщеславие, самоуверенность, самолюбие, самомнение, са-
молюбование, самонадеянность, себялюбие, самодурство, деспотизм, хит-
рость, лживость, лицемерие, двуличие, лесть, подхалимство, изворотливость, 
мошенничество, скрытность, скандальность, садизм, агрессивность, грубость, 
маниакальность, жестокость, наглость, хамство, жадность, алчность, за-
висть, гордыня, мстительность, злопамятство. 

Энергетика разума на начало жизни 10 э.е., на конец жизни 11 э.е. 
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Программа предполагала жизнь купца. Душа Программу выполнила на 50%, 
совершив много «непотребного». За что продолжительность жизни была скоррек-
тирована до короткой в данном воплощении согласно карме. 

Был вероломно убит своими родственниками из Литвы. 
 
 

Василий II Васильевич Тёмный (27.02.1425 — 25.04.1433)  
Юрий Дмитриевич Звенигородский (весна — лето 1433)  
Василий II Васильевич Тёмный (лето 1433 — 31.03.1434)  
Юрий Дмитриевич Звенигородский (31.03 — 5.06.1434) 
Василий Юрьевич Косой (5.06 — начало июля 1434) 
Василий II Васильевич Тёмный (июль 1434 — 7.07.1445) 
Дмитрий Юрьевич Шемяка (7.07 — 26.10.1445) 
Василий II Васильевич Тёмный (26.10.1445 — 13.02.1446) 
Дмитрий Юрьевич Шемяка (12.02.1446 — 17.02.1447) 
Василий II Васильевич Тёмный (17.02.1447 — 27.03.1462),  
Иван III Васильевич Великий (1449 — 27.3.1462) (соправитель) 
 
- Уважаемый Иерарх, качества души князя Тёмного Василия дают пред-

ставление, что могло происходить в молодом российском государстве на 
заре его образования. 

 Хочется сравнить с тем, что происходило при жизни Андрея Боголюб-
ского, которого, к огромному сожалению, русская православная церковь до 
сих пор высоко возносит. 

Мои читатели так же, как и я, понимают, что это было не случайно. Выс-
ший Разум задолго, заранее готовит «управленческие кадры». И после че-
реды прекрасной плеяды наследников князя Александра Невского вдруг по-
является «одиозное существо», которое своими действиями и поступками за-
рабатывает тяжёлую карму при нынешнем воплощении. Ведь это нонсенс 
для Вас? Почему? 

Вы сами, уважаемый автор, сообщили читателям, что Программа князя Тём-
ного Василия не предполагала «великокняжения». Вы знаете, что существует 
определённый % выбора самой души в своих жизненных ситуациях и выбор «окру-
жения» души. 

На каждое воплощение душе по Программе открываются в его Матрице те 
качества, которые душа должна проявить в жизненных ситуациях индивида по Про-
грамме с тем, чтобы какие-то качества улучшить, а какие-то «нейтрализовать», то 
есть, от каких-то следует избавиться. Одним словом, совершенствоваться. 

В данном случае вина только на душе и её окружении. Закон Мироздания «О 
невмешательстве» не позволяет что-либо изменить. 

 
От автора:  
Высший Разум свидетельствует, что на руках «одиозного существа» (че-

ловеком его трудно назвать) Василии Тёмном и не менее одиозной его матери 
Софии Витовтовны, кровь 18 русских князей, беззаветных защитников и пат-
риотов Земли Русской. 

 

Честь и Слава им от благодарных потомков. 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_II_%D0%A2%D1%91%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1433
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1433
https://ru.wikipedia.org/wiki/1433
https://ru.wikipedia.org/wiki/1434
https://ru.wikipedia.org/wiki/1434
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1434
https://ru.wikipedia.org/wiki/1434
https://ru.wikipedia.org/wiki/1445
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A8%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1446
https://ru.wikipedia.org/wiki/1446
https://ru.wikipedia.org/wiki/1447
https://ru.wikipedia.org/wiki/1447
https://ru.wikipedia.org/wiki/1462
https://ru.wikipedia.org/wiki/1449
https://ru.wikipedia.org/wiki/1462
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Княгиня София Витовтовна, мать князя Тёмного Василия Ва-
сильевича. 

 
 

 
К. Гун (1861 г.) 

"Великая княгиня София Витовтовна 
на свадьбе великого князя Василия Темного" 

Княгиня, жена князя московского Василия Дмитриевича, сына Дмитрия 
Донского. Единственная дочь великого князя литовского 

Витовта Кейстутовича.  
 
Княгиня София Витовтовна. Годы жизни: 1371 – 1453. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 18 э.е., на уход 

из жизни 19 э.е. 
Качества души: национализм, фанатизм, подозрительность, расчётли-

вость, авантюризм, коварство, интриганство, мракобесие, хладнокровие, бес-
пощадность, властность, высокомерие, тщеславие, самоуверенность, самолю-
бие, самомнение, себялюбие, самолюбование, самонадеянность, самодурство, 
своенравие, деспотизм, хитрость, лживость, лицемерие, двуличие, лесть, мо-
шенничество, скрытность, садизм, маниакальность, агрессивность, грубость, 
жестокость, наглость, хамство, жадность, алчность, зависть, мститель-
ность, злопамятство, бесчеловечность, ненависть, провокационность, под-
стрекательство, подлость.  

Энергетика разума на начало жизни 10 э.е., на конец жизни 11 э.е. 
Программа предусматривала княжескую жизнь. Душа выполнила Программу 

на 60%. Душа была «осуждена» на тяжёлую карму, продолжавшуюся три последу-
ющие жизни-воплощения. 

Смерть естественная. 

 
Беседа автора публикации с Иерархом 27-32. 
 
Отношения Москвы и Литвы во времена Дмитрия Донского были враждеб-

ными. Литовский князь Витовт лелеял мечту завоевать Москву. Была попытка это 
сделать, но она не удалась. 
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Тогда князь Витовт решил устроить брак между своей единственной дочерью 
Софией и старшим сыном князя Донского Василием. Князь Дмитрий был кате-
горически против такого брака, но невеста приглянулась будущему жениху. И брак 
состоялся. 

К своему 17-летию, когда София сочеталась браком с Василием, характер её 
достаточно сформировался согласно той характеристике, которая представлена 
выше. У дочери была очень тесная связь с отцом, который ею мог манипулировать 
первое время, пока дочь не освоилась в новых условиях и не определила, чего она 
хочет. 

А захотела она «приручить» Москву и присоединить к Литве на радость своему 
родителю. Несмотря на большие сложности с поездками, София часто бывала в 
родительском доме, откуда с собой привезла целый «десант» по чёрной магии.  

Первый «опыт» по отравлению князя Дмитрия Донского удался. Отравила 
она и своего мужа князя Василия Дмитриевича. 

Московская Голгофа княгини Софьи Витовтовны 

Способность управлять государством раскрылось во времена, когда княгине 
Софье выпало выполнять роль регента у несовершеннолетнего князя Василия 
Тёмного. От 1425 года (смерть мужа Софьи) начались разногласия с другими пре-
тендентами на престол Московии, а также родственниками покойного князя Васи-
лия Дмитриевича. 

Дядя нового князя отказался от церемонии присяги. В городе Галич он со-
звал народ, выдавал оружие. Софья с митрополитом Фотием, отправилась к бун-
тующим мятежникам под прикрытием конных отрядов литовцев и москови-
тов. Юрий Дмитриевич (дядя) не стал сражаться и пошёл на мировую. Ведь за Со-
фьей стояла вооруженная сила княжества Московского и Литовского. 

В течение нескольких лет в литовских землях вспыхнула межклановая война, 
ведь делилось наследство умершего Витовта.  

На свадьбе сына в 1433 году Софья Витовтовна каким-то образом (она со-
рвала этот пояс с князя Косого) заполучила «золотой пояс» с Василия Юрьевича 
Косого, родственника жениха.  

Ветераны бояре (такого сословия ещё не существовало) рассказали Софье, 
что этот «золотой пояс» от Дмитрия Суздальского, в приданое за дочерью, пере-
шел к Дмитрию Донскому. Но на свадьбе хитрый тысяцкий Вельяминов подменил 
этот пояс, отдав своему сыну Николаю. Дальше от Вельяминовых пояс перешел в 
род князя Владимира Андреевича, а затем к Василию Косому, в приданое к его 
супруге.  

Княгиня Софья, узнав историю про «золотой пояс», публично вернула его в 
свою семью. Потрясённые этим Василий "Косой" и его брат Дмитрий (Ше-
мяка) покинули торжество. Но их оскорбленный отец, князь Юрий Дмитриевич, 
захотел проучить Москву, отобрав у племянника право княжения и отправив его в 
город-крепость Коломну. Это факт. 

Софья вынужденно покинула Кремль, оказавшись в ссылке, но это ненадолго. 
Понадобилось влияние московского митрополита Фотия, который уговорил князя 
Юрия (Дмитриевича) отказался от княжения на московском престоле и вернуться 
в Звенигородское поместье. 

В 1445 году Софья Витововна чуть не потеряла своего сына Василия, отби-
вавшегося от татар под Нижним Новгородом и попавшим в плен к татаро-монголам. 
Княгиня Софья срочно собрала огромную сумму для выкупа, и сын оказался на 
воле. Вымысел. 
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Сбор откупных вызвал протест, а затем и возмущение. Воспользовавшись 
этим князь Дмитрий Шемяка послал своих людей на свержение княгини из своих 
палат. Клан Шемяки в феврале 1446 года распорядился выколоть Василию глаза, 
поэтому он получил прозвище «Темный» за вынужденную слепоту в свои три де-
сятка лет. Это факт. 

И вновь ссыльная княгиня Софья находится в заброшенном селении Чухлома. 
Не опустив руки, она посылала верных ей людей с призывами войска к Угличу, где 
находился под присмотром сторонников Шемяки лишённый зрения Василий «Тём-
ный». И в 1450 году самоуправству Шемяки пришёл конец. Войска верные Васи-
лию и Софье сначала прогнали мятежников, а затем в 1453 году самого Ше-
мяку соратники отравили, которые не хотели лишних проблем и выбрали выход в 
устранении своего предводителя, чтобы затем выпросить прощение за проступок 
у Василия «Тёмного». 

Как и отец Софья Витовтовна прожила 80 лет и даже больше. Даже в по-
следние годы жизни княгиня проявила сильную волю, организовав защиту Москвы 
от набега татаро-монголов Вымысел. Незадолго до кончины в 1453 году приняла 
монашество с именем Ефросинии и через некоторое время ушла в лучший мир. Та-
кого факта в истории не было. Смерть была очень тяжёлой. 

 

 
 

Князь Звенигородский Юрий Дмитриевич  
(весна – лето 1433 г.; 31.03 – 5.06. 1434 г.) 

 
 

 
Звенигородский и галицкий князь, третий сын Дмитрия Донского по об-

щему счёту, второй из доживших до совершеннолетия, Великий князь Мос-
ковский в 1433 и 1434.  

 
 
Князь Звенигородский Юрий Дмитриевич. Годы жизни: 1372 – 1434. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 21 э.е., на уход 

из жизни 23 э.е. 
Качества души: сила духа, справедливость, чувство долга, достоинство, 

чистые помыслы, «милость к падшим», дальновидность, патриотизм, реши-
мость, решительность, бесстрашие, наблюдательность, сила воли, храб-
рость, мужество, стойкость, смелость, отвага, героизм, доблесть, непримири-
мость, необузданность, вспыльчивость. 

Феноменальные физические способности: выносливость, сила рук и ног, 
зрение, слух, сердце. 

Энергетика разума на начало жизни 11 э.е., на конец жизни 13 э.е. 
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Программа предусматривала «великокняжение», жизнь воина-защитника. 
Душа Программу выполнила на 70%, что поощряется положительной кармой в сле-
дующем воплощении. 

Смерть не естественная, был отравлен «литовскими родственникам». 
 

 

Князь Косой Василий Юрьевич (5.06 – начало июля 1434)  
 
 

 
Василий Косой. Фрагмент картины П.Чистякова «Софья Витовтовна срывает с Василия 

Косого пояс Дмитрия Донского», 1861 

Князь Звенигородский, Великий князь Московский, старший из четырёх 
сыновей великого князя Юрия Дмитриевича. 

 
От автора: «картинка» на князя Косого представлена по велению Иерарха 

27-32. 
По свидетельству Иерарха прозвище «Косой» означало критическое вос-

приятие действительности, что на самом деле и было. 
 
Князь Косой Василий Юрьевич. Годы жизни: 1402 – 1446. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 21 э.е., на уход 

из жизни 22 э.е. 
Качества души: мудрость, патриотизм, проницательность, решимость, 

решительность, бесстрашие, наблюдательность, сила воли, храбрость, стой-
кость, мужество, отвага, смелость, героизм, доблесть, взвешенность, альтру-
изм, «милость к падшим», разочарованность, критичность, экстраординар-
ность. 

Феноменальные физические способности: выносливость, сила рук и ног, 
зрение, слух, сердце. 

Энергетика разума на начало жизни 10 э.е., на конец жизни 11 э.е. 
Программа предусматривала «великокняжение». Душа выполнила Про-

грамму на 50%, но не по своей вине, за что не получила карму на следующее во-
площение. 

Был вероломно убит «приспешниками» Василия Тёмного.      
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Князь Шемяка Дмитрий Юрьевич 
(7.07 – 26.10.1445 г.; 12.02.1446 г. – 17.02.1447 г.) 

 
 

 
Князь Московский, Галицкий и Угличский. Сын князя Юрия Дмитриевича, 

внук Дмитрия Донского. 
 

Был участником междоусобных распрей первой половины XV века. Запом-
нился не ратными подвигами и успехами в правлении, а постоянным стремле-
нием к власти. Дмитрий Шемяка, годы правления которого были весьма незна-
чительны, хотел руководить всей Россией, а не ее отдельной частью. 

Уважаемый читатель, Вы поверите в то, что только что прочитали из ин-
тернета относительно князя Шемяки Дмитрия Юрьевича? 

Ознакомьтесь, «каким он парнем был». 

Вот так «наши историки» расправляются с удивительными, 
храбрыми и мужественными патриотами Земли Русской. Великая 

Честь и Хвала нашим предкам-героям. 
 
  
Князь Шемяка Дмитрий Юрьевич. Годы жизни: 1421 – 1453. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 21 э.е., на уход 

из жизни 23 э.е. 
Качества души: человеколюбие, сила духа, справедливость, чувство долга, 

достоинство, чистые помыслы, «милость к падшим», дальновидность, патрио-
тизм, находчивость, решимость, решительность, бесстрашие, наблюдатель-
ность, сила воли, храбрость, стойкость, мужество, отвага, героизм, смелость, 
доблесть, экстраординарность. 

Феноменальные физические способности: Выносливость, сила рук и ног, 
зрение, слух, сердце. 

Энергетика разума на начало жизни 12 э.е., на конец жизни 14 э.е. 
Программа предусматривала «великокняжение», жизнь воина-полководца. 

Душа выполнила Программу на 50% не по своей вине, за что не предусмотрена 
карма. 

Смерть не естественная, был отравлен «литовскими родственниками». 
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Князь Иван III Васильевич (1462 – 1506 г. г.) 
 
 

 
Великий князь Московский с 1462 по 1505 год, государь всея Руси, в не-

которых документах титуловался царём, в ряде иноземных источников он 
именовался кайзером и императором. 

 
От автора: по совету Иерарха 27-32 в интернете взят текст об Иване III Васи-

льевиче, правдивость которого Иерарх оценил в 29%, что бывает крайне редко. 
Теперь Иерарх поможет изложенные события прокомментировать. 

 
Иоанн III Васильевич Великий (1440-1506), Великий князь Московский и 

всея Руси (1462 - 1506). 
Родился 22 января 1440, сын Василия II Васильевича Темного и 

княжны Марии Ярославны, дочери серпуховского князя. 
4 июня 1452 года обвенчался с великой княжной Марией, дочерью великого 

князя Тверского Бориса Александровича, у них родился сын Иван Молодой. 
Желая узаконить новый порядок престолонаследия и отнять у враждебных 

князей всякий предлог к смуте, Василий II еще при жизни своей в 1448 году назвал 
Ивана великим князем. Все грамоты писались от имени двух великих князей. 

 
Князь Иван III. Годы жизни: 1440 – 1506. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 21 э.е., на уход 

из жизни 23 э.е. 
Качества души: сила духа, справедливость, чувство долга, патриотизм, 

требовательность, властность. 
Энергетика разума на начало жизни 9 э.е., на конец жизни 10 э.е. 
Программа не предполагала «великокняжение», а религиозную деятель-

ность. Душа Программу выполнила на 50%, за что положена средняя карма в сле-
дующем воплощении. 

 
От автора: как видит читатель, человек «ни рыба, ни мясо». И, тем не менее,   

правил 34 года. За эти годы произошли на Руси серьёзные изменения. 
Князь был к этому совершенно не способен. Кому Русь благодарна за 

прогресс? 
 
В 1459 году Иван III осуществил свой первый самостоятельный поход на та-

тар, но встречи с Ордой не произошло. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
https://drevo-info.ru/articles/4222.html
https://drevo-info.ru/articles/4223.html
https://drevo-info.ru/articles/1124.html
https://drevo-info.ru/articles/4222.html
https://drevo-info.ru/articles/find/%D0%92%D0%90%D0%A1%D0%98%D0%9B%D0%98%D0%99+II+%D0%A2%D0%95%D0%9C%D0%9D%D0%AB%D0%99.html
https://drevo-info.ru/articles/find/%D0%9C%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%AF+%D0%AF%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%9B%D0%90%D0%92%D0%9D%D0%90.html
https://drevo-info.ru/articles/7531.html
https://drevo-info.ru/articles/find/%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%A1+%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7.html
https://drevo-info.ru/articles/16627.html
https://drevo-info.ru/articles/find/%D0%92%D0%90%D0%A1%D0%98%D0%9B%D0%98%D0%99+II+%D0%A2%D0%95%D0%9C%D0%9D%D0%AB%D0%99.html
https://drevo-info.ru/articles/11322.html
https://drevo-info.ru/articles/10415.html
https://drevo-info.ru/articles/17602.html
https://drevo-info.ru/articles/17602.html
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К 1462 году, когда умер Василий, 22-летний Иван был уже человек много 
повидавший, со сложившимся характером, готовый к решению трудных государ-
ственных вопросов. Он имел крутой нрав и холодное сердце, отличался рассуди-
тельностью, властолюбием и умением неуклонно идти к избранной цели. Откуда 
взялась такая характеристика? Высший Разум свидетельствует, что это 100% вы-
мысел. Читатель это тоже наблюдает. 

 

Брак с Софьей Палеолог 

 

 

Венчание Ивана III с византийской царевной 
Софьей. Абегян М. 

 
В 1467 году великий князь овдовел, а два года спустя начал свататься за 

племянницу последнего византийского императора, царевну Софью Фоминичну 
Палеолог. Переговоры тянулись три два года. 12 ноября 1472 В 1470 году неве-
ста наконец приехала в Москву. 

Свадьба состоялась в тот же день. Брак Московского государя с Греческой 
царевной был важным событием русской истории. Он открыл путь связям Москов-
ской Руси с Западом. Вымысел, никому дела не было к такому событию. 

 С другой стороны, вместе с Софьей при московском дворе утвердились не-
которые порядки и обычаи византийского двора. Церемониал стал величественнее 
и торжественнее. Сам великий князь возвысился в глазах современников. Они за-
метили, что Иван после брака на племяннице императора византийского явился 
самовластным государем на московском великокняжеском столе; он первый полу-
чил прозвание Грозного, потому что был для князей дружины монархом, требую-
щим беспрекословного повиновения и строго карающим за ослушание. Он возвы-
сился до царственной недосягаемой высоты, перед которою боярин, князь и пото-
мок Рюрика и Гедимина должны были благоговейно преклониться наравне с по-
следними из подданных; по первому мановению Грозного Ивана головы крамоль-
ных князей и бояр ложились на плаху. Абсолютная ложь! 

 

https://drevo-info.ru/articles/6229.html
https://drevo-info.ru/articles/13680068.html
https://drevo-info.ru/articles/16552.html
https://drevo-info.ru/articles/16552.html
https://drevo-info.ru/articles/4841.html
https://drevo-info.ru/articles/161.html
https://drevo-info.ru/articles/18374.html
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Софья Палеолог. 

Пластическая реконструкция С. А. Никитина, 1994 г. 

Она же Зоя Палеологиня - Великая княгиня Московская, вторая жена 
Ивана III Великого, мать Василия III, бабушка Ивана IV Грозного. Происхо-

дила из византийской императорской династии Палеологов, племянница по-
следнего императора Византии Константина XI 

 
 
Царевна Софья Фоминична Палеолог. Годы жизни: 1448 – 1528. 
Душа космическая, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход из 

жизни 27 э.е. 
Качества души: совесть, человеколюбие, доброта, честность, порядоч-

ность, сила духа, справедливость, благородство, великодушие, бескорыстие, 
верность, преданность, моральная устойчивость, неравнодушие, чувство 
долга, гуманность, достоинство, чистые помыслы, «милость к падшим», пат-
риотизм, решительность, решимость, бесстрашие, сила воли, духовность, пра-
ведность. 

Экстрасенсорные способности: предсказание (10 э.е.), телепатия (13 э.е.), 
гипноз (11 э.е.), левитация (9 э.е.), ясновидение (17 э.е.). 

Энергетика разума на начало жизни 12 э.е., на конец жизни 14 э.е.; интел-
лект с 23 лет 23 э.е. и в 50 лет  25 э.е. Затем был прикрыт. 

Программа: миссия создания государственных и религиозных служб на Руси. 
Душа Программу выполнила на 90%. 

 
 
От автора: итак, уважаемый Читатель, Вы наблюдаете удивительную ра-

боту Высшего Разума: - начинающаяся «собираться» Россия; 
- «никакой» управитель (Иван III), но, главное, не интриган и не мерзавец, 

и не мешающий «свалившейся с Неба Удачи» в лице своей второй жены ви-
зантийской царевны Софьи Палеолог; 

- великолепный информатор-государственник Софья Палеолог. 
Хочется поделиться с Вами, Читатель, кое-какими мыслями, но, по моему мне-

нию, основополагающими для нашей жизни. 
В отличие от всех остальных разумных миров каждый житель Земли живёт в 

иллюзорном, кем-то придуманном для нас мире. 
Нет разумных космических объектов в Мироздании, где его обитатели не 

знали бы истинной правды о мире, в котором они живут. Земля – единственная 
планета Мироздания, на которой 99,999…% её обитателей не имеют никакого пред-
ставления об истинности своей жизни. 

Вдумайтесь в то, что сейчас происходит. «Подняты наверх» огромные пласты 
истории человечества, которые рассматриваются, анализируются каждым «со 
своей колокольни» и судятся. А судьи кто? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82)
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Больно смотреть, слушать или читать эти шельмования. Хочется крикнуть: 
остановитесь, оглянитесь, хотя бы мысленно на несколько секунд «окунитесь» в то 
время и представьте себя там. 

К сожалению, это невозможно: 78% землян ещё не наработали такое качество 
души, как «поставить себя на место другого». Для этого Высший Разум дал жителям 
Земли религию, Веру в Бога, одним из постулатов которой «Не суди, да судим не 
будешь!»  

На Земле не осталось мест, где человек не слышал, и не знает о существова-
нии Бога и о Его наставлениях. И, тем не менее, мир невежественен и агрессивен. 
Потакая «тёмным» сторонам своей души. Да будет Свет и Добро в его душе! 

 
Справка от Иерарха 27-32. 
В X веке на берегах Волги некоторые кочевые племена стали объединяться и 

в XIII веке образовалось Казанское ханство. Образ жизни – кочевой и живущий за 
счёт набегов на соседние территории. Кочевники не проявляли жестокость, не уго-
няли людей, но грабили. С Ордой не дружили, так как тоже подвергались насилию 
с их стороны. 

 
Уважаемый Читатель, в процессе ознакомления с предлагаемым текстом 

из интернета, относитесь к «деятельности» правителя Ивана III критически со-
гласно его способностям и имейте ввиду «за спиной» жену Софью. 

На действительных персонажей, которые упоминаются в тексте, будут 
также составлены характеристики. 

Война с Казанским ханством 1467 - 1469 гг. 

Война с Казанским ханством началась осенью 1467 года. 
Сохранилось послание митрополита Филиппа к великому князю, написан-

ное в начале войны. В нем он сулит мученический венец всем, кто прольет свою 
кровь «за святыя Божиа церкви и за православное хрестияньство». 

 
Митрополит Филипп. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 19 э.е., на уход 

из жизни 19 э.е. 
Качества души: патриотизм, фанатизм, невежественность, осторож-

ность, покорность, кротость, смирение, послушание, простодушие. 
Энергетика разума на начало жизни 9 э.е., на конец жизни 10 э.е. 

Программа предполагала монашество. Душа выполнила Программу на 80%. 
Человек был на своём месте. 
 
- Как я понимаю, Уважаемый Иерарх, на этот период у русских монахов 

превалировал фанатизм, и они не понимали суть того дела, которому слу-
жили. Такое качество, как «духовность», когда появится на Руси? 

Вы правы. Главное качество – фанатизм по принципу «что можно, что 
нельзя». Духовность в душах начнёт проявляться в середине XVIII века. 

В понедельник 14 сентября 1467 года, на праздник Воздвижения Креста Гос-
подня, московское войско выступило в поход на Казань. Старшими воеводами были 
назначены князь Иван Васильевич Стрига-Оболенский и князь Данила Дмит-
риевич Холмский. Помимо собственно московских сил, на Казань пошли полки 
удельных братьев Ивана III и татары царевича Касима такой факт в истории отсут-
ствует. 

 

https://drevo-info.ru/articles/find/%D0%9A%D0%90%D0%97%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%95+%D0%A5%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E.html
https://drevo-info.ru/articles/13680068.html
https://drevo-info.ru/articles/16631.html
https://drevo-info.ru/articles/13680068.html
https://drevo-info.ru/articles/815.html
https://drevo-info.ru/articles/815.html
https://drevo-info.ru/articles/592.html
https://drevo-info.ru/articles/find/%D0%98%D0%9E%D0%90%D0%9D%D0%9D+%D0%92%D0%90%D0%A1%D0%98%D0%9B%D0%AC%D0%95%D0%92%D0%98%D0%A7+%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99.html
https://drevo-info.ru/articles/find/%D0%94%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%98%D0%9B+%D0%A5%D0%9E%D0%9B%D0%9C%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99.html
https://drevo-info.ru/articles/find/%D0%94%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%98%D0%9B+%D0%A5%D0%9E%D0%9B%D0%9C%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99.html
https://drevo-info.ru/articles/find/%D0%9A%D0%90%D0%A1%D0%98%D0%9C.html
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Князь Иван Васильевич Стрига-Оболенский. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 19 э.е., на уход 

из жизни 22 э.е. 
Качества души: сила духа, справедливость, чувство долга, гуманность, 

достоинство, чистые помыслы, «милость к падшим», патриотизм, требова-
тельность, находчивость, решительность, решимость, бесстрашие, наблюда-
тельность, сила воли, храбрость, стойкость, мужество, отвага, смелость, ге-
роизм, доблесть, авторитарность. 

Феноменальные физические способности: выносливость, сила рук и ног, 
зрение, слух, сердце. 

Энергетика разума на начало жизни 12 э.е., на конец жизни 14 э.е. 
Программа предусматривала жизнь полководца-воина. Душа выполнила 

Программу на 80%. 

Честь и Хвала мужеству и храбрости воина-защитника 
Земли Русской князю Стрига-Оболенскому Ивану Васильевичу  

от потомков. 
 

Князь Данила Дмитриевич Холмский. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 19 э.е., на уход 

из жизни 21 э.е. 
Качества души: сила духа, справедливость, чувство долга, «милость к 

падшим», патриотизм, расчётливость, авантюризм, решимость, решитель-
ность, бесстрашие, наблюдательность, осторожность, простодушие, дер-
зость, собственничество. 

Энергетика разума на начало жизни 10 э.е., на конец жизни 11 э.е. 
Программа не предусматривала быть воином, а быть купцом. Душа выпол-

нила Программу на 60%. 
 
Справка. Если душа выполняет Программу не более, чем на 50%, ей на сле-

дующее воплощение полагается отрицательная карма. 
Если душа выполняет Программу на 70% и выше, ей полагается положитель-

ная карма. 
 
Казанский хан Ибрагим. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 18 э.е., на уход 

из жизни 19 э.е. 
Качества души: шовинизм, милитаризм, фанатизм, подозрительность, 

расчётливость, авантюризм, коварство, интриганство, мракобесие, реши-
мость, решительность, бесстрашие, наблюдательность, хладнокровие, беспо-
щадность, властность, высокомерие, тщеславие, самоуверенность, самолю-
бие, самомнение, самолюбование, самонадеянность, самодурство, деспотизм, 
хитрость, лживость, лицемерие, двуличие, гордыня, мстительность, злопа-
мятство. 

Феноменальные физические способности: выносливость, сила рук и ног, 
зрение, слух, сердце. 

Энергетика разума на начало жизни 9 э.е., на конец жизни 10 э.е. 
Программа предусматривала жизнь воина-кочевника. Программу душа вы-

полнила на 80%. 
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Хан Ибрагим не стал преследовать русских, но совершил карательную вы-
лазку на лежавший близко от казанских границ в костромской земле русский го-
род Галич-Мерьский и разграбил его окрестности, хотя самого укрепленного 
острога взять не смог. 

Иван III приказал направить сильные гарнизоны во все пограничные го-
рода: Нижний Новгород, Муром, Кострому, Галич и совершить ответное каратель-
ное нападение. Из костромских пределов татарские войска выгнал воевода 
князь Иван Васильевич Стрига-Оболенский, а нападение на земли марийцев - с 
севера и запада осуществили отряды под командованием князя Даниила Холм-
ского, дошедшие даже до самой Казани (марийцы не были кочевым народом и это 
вымысел!). 

Тогда казанский хан отправил ответное войско в направлениях: галичском 
(татары дошли до р.Юга и взяли Кичменский городок и оккупировали две костром-
ские волости) и нижегородско-мурманском (под Нижним Новгородом русские раз-
били татарское войско и взяли в плен предводителя казанского отряда мурзу 
Ходжу-Берды). Это правда. 

Весной 1469 года были предприняты крупные и заранее специально разра-
ботанные военные операции, цель которых состояла в том, чтобы война не только 
не утихала, но и приняла серьезный, затяжной и необратимый характер. Был раз-
работан план взятия Казани "в клещи" - путем наступления на нее двух отрядов - с 
севера и юга, т.е. с тыла - по Волге. Нападение с двух сторон при полной неожи-
данности должно было, по мысли разработчиков этого грандиозного плана (а его 
автором был сам Иван III), привести к быстрому и неминуемому падению ханской 
столицы. 

В результате из "гениального плана" ничего не получилось. Русские отряды 
прибыли к Казани в разное время и легко были разбиты каждый в отдельности. Та-
кого события не было, но план по взятию Казани был разработан с участием Софьи 
и воевод. Он осуществился, Казань была взята и разграблена русским войском. 

 
Собирание земель русских 
 
Новгород 

Московские князья еще со времени Ивана Калиты постоянно боролись с Нов-
городом, часто имели успех, брали с богатого города большие деньги, но никогда 
не могли окончательно подчинить его своей власти. Под конец жизни Василия II 
Темного отношения великого князя московского к Новгороду снова стали натяну-
тыми. До правления князя Василия Тёмного разногласий между Новгородом и 
Москвой не было, не могла идти речь о каких-то деньгах. Князь Дмитрий Донской 
предлагал Новгороду объединиться по доброй воле, но о насилии речи не могло 
быть. Но Василий Тёмный пытался делать по-другому, силой. 

Новгороду хотелось сохранить свою независимость от Москвы. Оставался 
единственный выход - искать помощи у Литвы. Но поддаться князю литовскому в 
глазах большинства в Новгороде, значило изменить православию, приложиться 
к латинству или, по крайней мере, подвергнуть древнее благочестие сильной опас-
ности. Действительно, никто из русских князей, кроме Василия Тёмного, никогда 
не искал помощи у Литвы. Это факт. 

Литва, в свою очередь, убеждала Новгород, что соединение с нею вовсе не 
опасно для православия, что в Киеве - митрополит Григорий такой же православ-
ный митрополит, как в Москве. 

Когда в ноябре 1470 года умер новгородский владыка Иона, чрез два дня по-
сле его смерти в Новгород прибыл на княжение литовский князь Михаил Олелько-
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вич ( такой факт отсутствует). Вместе с тем заключен был и договор с королем Ка-
зимиром, по которому Новгород поступал под его верховную власть, отступался от 
Москвы, а Казимир обязывался охранять его от нападений великого князя ( 100% 
ложь). Узнав об этом, Иван III отправил в Новгород послов с кроткими, но твердыми 
речами. Послы напоминали, что Новгород - отчина Ивана, и он не требует от него 
больше того, что требовали его предки. Новгородцы выгнали московских послов с 
бесчестием. Таким образом, надо было начинать войну (100% ложь). 

13 июля 1471 года на берегу реки Шелони новгородцы были разбиты наголову 
(Шелонская битва). Иван III, прибывший уже после битвы с главным войском, дви-
нулся добывать Новгород оружием. Между тем из Литвы не было никакой помощи 
(100% вымысел). Народ в Новгороде заволновался и отправил своего архиепи-
скопа просить у великого князя пощады. Как бы снисходя усиленному заступниче-
ству за виновных митрополита, своих братьев и бояр, великий князь объявил нов-
городцам свое милосердие: "Отдаю нелюбие свое, унимаю меч и Грозу в земле 
новгородской и отпускаю полон без окупа"(от Новгорода было получено соглаше-
ние на присоединение, но действия искажены с отрицательным умыслом). 

11 августа 1471 года у погоста Коростынь заключили договор (Коростынский 
договор): Новгород отрекся от связи с литовским государем связи не было, уступил 
великому князю часть Двинской земли и обязался уплатить "копейное" (контрибу-
цию такие действия в то время отсутствовали).  

- Уважаемый Иерарх, были в древней Руси случаи, когда один русский 
князь требовал у другого контрибуцию? 

Такой прецедент наблюдался в XI веке небольшой период времени, когда кня-
зья устраивали разборки между собой при киевском князе Мстиславе (1067 – 1068 
г. г.) 

 
Во всем остальном договор этот был повторением того, какой заключили 

при Василии II (Яжелбицкий договор). Основным моментом Коростынского дого-
вора являлось признание Новгорода «вотчиной» великого князя Московского, а са-
мого Ивана III — высшей судебной инстанцией для горожан . 

Историческое значение Коростынского договора и всей кампании 1471 года 
высоко оценивал Н. М. Карамзин:«Еще Новгород остался державою народною; но 
свобода его была уже единственно милостию Иоанна и долженствовала исчез-
нуть по мановению самодержца». Иерарх 27-32, «находясь в этой картинке», сви-
детельствует, что смысл Коростынского договора неправильно истолкован, так 
называемыми летописцами, а затем историками. Смысл договора об общей защите 
земель княжеств от внешних врагов. Московское княжество в этом вопросе главен-
ствовало, но о посягательстве на свободу других княжеств вопрос не стоял. 

В 1477 году в Москву приехали два представителя новгородского веча - под-
войский Назар и дьяк Захар. В своей челобитной они назвали Ивана и его сына 
государями, тогда как прежде все новгородцы именовали их господами. Великий 
князь ухватился за это и 24 апреля отправил своих послов спросить: какого госу-
дарства хочет Великий Новгород? Новгородцы на вече отвечали, что не называли 
великого князя государем и не посылали к нему послов говорить о каком-то новом 
государстве, весь Новгород, напротив, хочет, чтобы все оставалось без перемены, 
по старине. 

Иван пришел к митрополиту с вестью о клятвопреступлении новгородцев: "Я 
не хотел у них государства, сами с тем присылали, а теперь запираются и нас 
во лжи обвиняют". 

Тоже объявил матери, братьям, боярам, воеводам и, по общему благослове-
нию и совету, вооружился на новгородцев. Московские отряды были распущены по 
всей новгородской земле от Заволочья до Наровы и должны были жечь людские 
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поселения и истреблять жителей. Для защиты своей свободы у новгородцев не 
было ни материальных средств, ни нравственной силы. Они отправили владыку с 
послами просить у великого князя мира и правды. Послы встретили великого князя 
в Сытынском погосте, близ Ильменя. Великий князь не принял их, а велел своим 
боярам представить им на вид вину Великого Новгорода. В заключение бояре ска-
зали: "Если Новгород хочет бить челом, то он знает, как ему бить челом". 

Вслед за тем великий князь переправился через Ильмень и стал за три версты 
от Новгорода. Новгородцы еще раз отправили своих послов к Ивану, но московские 
бояре, как и прежде, не допустили их до великого князя, произнеся все те же зага-
дочные слова: "Если Новгород хочет бить челом, то он знает, как ему бить че-
лом". 

Московские войска захватили новгородские монастыри, окружили весь город; 
Новгород оказался замкнутым со всех сторон. Опять отправился владыка с по-
слами. Великий князь и на этот раз не допустил их к себе, но бояре его объявили 
теперь напрямик: "Вече и колоколу не быть, посаднику не быть, государство Нов-
городское держать великому князю точно так же, как он держит государство в 
Низовой земле, а управлять в Новгороде его наместникам". 

За это их обнадеживали тем, что великий князь не станет отнимать у бояр 
землю и не будет выводить жителей из Новгородской земли. Шесть дней прошло в 
волнении. Новгородские бояре, ради сохранения своих вотчин, решились пожерт-
вовать свободой; народ не в силах был защищаться с оружием. Владыка с послами 
снова приехал в стан великого князя и объявил, что Новгород соглашается на все 
условия. Послы предложили написать договор и утвердить его с обеих сторон 
крестным целованием. Но им отвечали, что ни великий князь, ни его бояре, ни 
наместники креста целовать не будут. Послов задержали, осада продолжались. 

Наконец в январе 1478 года, когда горожане стали жестоко страдать от го-
лода, Иван потребовал, чтобы ему отдали половину владычных и монастырских 
волостей и все новоторжские волости, чьи бы они не были. Новгород на все согла-
сился. 15 января все горожане были приведены к присяге на полное повиновение 
великому князю. Вечевой колокол был снят и отправлен в Москву. В 
марте 1478 года Иван III возвратился в Москву, благополучно завершив все дело. 

Но уже осенью 1479 года ему дали знать, что многие новгородцы пересыла-
ются с Казимиром, зовут его к себе, и король обещает явиться с полками, причем 
сносится с Ахматом, ханом Большой Орды, и зовет его на Москву. К заговору ока-
зались причастны братья Ивана. Положение было нешуточным, и, вопреки своему 
обычаю, Иван стал действовать быстро и решительно. Он утаил свое настоящее 
намерение и пустил слух, будто идет на немцев, нападавших тогда на Псков; даже 
сын его не знал истинной цели похода. 

Новгородцы между тем, понадеявшись на помощь Казимира, прогнали вели-
кокняжеских наместников, возобновили вечевой порядок, избирали посадника и ты-
сяцкого. Великий князь подошел к городу с итальянским архитектором и инжене-
ром Аристотелем Фиораванти, который поставил против Новгорода пушки: его 
пушки стреляли метко. Тем временем великокняжеская рать захватила посады, и 
Новгород очутился в осаде. В городе начались беспорядки. Многие сообразили, что 
нет надежды на защиту, и поспешили заранее в стан великого князя. Руководители 
заговора, будучи не в силах обороняться, послали к Ивану просить "спаса", то есть 
грамоты на свободный проезд для переговоров. 

"Я вам спас, - отвечал великий князь, - я спас невинным; я государь вам, от-
ворите ворота, войду - никого невинного не оскорблю". 

Народ отворил ворота, а Иван вошел в храм св. Софии, молился, потом посе-
лился в доме новоизбранного посадника Ефрема Медведева. 
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- Уважаемый Иерарх, я давно поняла, что Ваш взгляд на события, проис-
ходящие на Земле, отличается от оценки этих событий земным человеком, в 
частности, меня. Как оцениваете Вы эту разницу? 

В 23%. 
- Я прочитала Вам о событиях в Новгороде в момент попытки предложе-

ния Москвы в объединении русских княжеств против общего внешнего врага. 
И попыталась сформулировать вопросы, чтобы все же прояснить действи-
тельную ситуацию, а не выводы, которые навязывают «летописцы» и «исто-
рики». По их мнению, доброго и светлого в жизни наших предков не могло 
быть, только агрессия, недоверие, все – плохие и никому веры нет. 

- Каков примерный % в описании правдивости в действиях Новгорода и 
Москвы? 4% в действиях Новгорода и 9% - Москвы. Новгород хотел объединения 
с Москвой. Москва правильно поступала в своих действиях. 

- Обращался Новгород к «внешним недоброжелателям» за помощью? 
Нет. Никогда русские князья не шли на сближение и согласие ни с Ордой, ни с 

Литвой, ни с тевтонскими рыцарями, ни с Ханством. 
- Москва проявила враждебность в отношении Новгорода? 
Москва не выступала против Новгорода. Враждебности не было. Челобитные 

Иерарх «видит» сейчас, но не в таком количестве. 
- Сословие бояр существовало в Новгороде и Москве? 
Боярское сословие (правильнее совет) появилось в Московском княжестве во 

время правления Ивана III, чему способствовала княгиня Софья. В совет входили 
князья, имеющие заслуги перед «народом». Князья представляли все княжества, 
которые объединились с Москвой. 

- Храм св. Софии кому посвящён? 
Речь идёт о византийской царевне Софье, много внимания уделявшей ре-

лигиозной жизни в государстве. 
 
 
Тверь 

В 1483 году верейский князь (Ростовское княжество) завещал свое княжество 
Москве. 

Затем наступила очередь давнего соперника Москвы (Высший Разум не счи-
тает Тверь соперником Москвы) - Твери, В 1484 году в Москве узнали, что князь 
Тверской Михаил Борисович завязал дружбу (дружбы не было) с Казимиром Ли-
товским и женился на внучке последнего (это факт). 

 
Князь Тверской Михаил Борисович. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 19 э.е., на уход 

из жизни 20 э.е. 
Качества души: сила духа, чувство долга, патриотизм, требователь-

ность, находчивость, решимость, решительность, бесстрашие, сила воли, 
храбрость, стойкость, властность, обозлённость, мстительность, злопамят-
ство, авторитарность. 

Энергетика разума на начало жизни 8 э.е., на конец жизни 9 э.е. 
Программа предусматривала жизнь купца, не воина. Душа Программу выпол-

нила на 50%. 
 
 
Иван III объявил Михаилу войну (князь Иван III действительно считал, что 

князь Михаил поддался Казимиру). Москвичи заняли Тверскую волость, взяли и 

https://drevo-info.ru/articles/6628.html
https://drevo-info.ru/articles/17111.html
https://drevo-info.ru/articles/2033.html
https://drevo-info.ru/articles/find/%D0%9C%D0%98%D0%A5%D0%90%D0%98%D0%9B+%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%A1%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7.html
https://drevo-info.ru/articles/find/%D0%9A%D0%90%D0%97%D0%98%D0%9C%D0%98%D0%A0+%D0%9B%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99.html
https://drevo-info.ru/articles/find/%D0%9A%D0%90%D0%97%D0%98%D0%9C%D0%98%D0%A0+%D0%9B%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99.html


44 

 

сожгли города (такого акта не было). Литовская помощь не являлась, и Михаил 
принужден был просить мира. Иван дал мир. 

Михаил обещал не иметь никаких отношений с Казимиром и Ордою. Но в 
том же 1485 году был перехвачен гонец Михаила в Литву. На этот раз расправа 
была скорее и жестче. 8 сентября московское войско окружило Тверь, 10-го были 
зажжены посады, а 11-го тверские бояре, бросив своего князя, приехали в лагерь к 
Ивану и били ему челом, просясь на службу. (Произошло недоразумение, Михаил 
Тверской не был виноват), Михаил Борисович ночью бежал, но не в 
Литву. Тверь присягнула Ивану, который посадил в ней своего сына. 

 
Ярославль, Вятка, Ростов 

В 1463 году под нажимом из Москвы уступили свою вотчину ярославские кня-
зья присоединились к Москве.. 

В 1474 году Иван выкупил у ростовских князей оставшуюся еще у них поло-
вину Ростовского княжества. 

В 1489 году окончательно присоединена была Вятка. Московское войско 
взяло Хлынов почти без сопротивления. Вожаки вятчан были биты кнутом и каз-
нены, остальные жители выведены из Вятской земли в Боровск, Алексин, Креме-
нец, а на их место посланы помещики московской земли это вымысел. Точно так 
же удачлив был Иван в войнах с Литвой. На южной и западной границе под власть 
Москвы то и дело переходили мелкие православные князья со своими вотчинами. 
Первыми передались князья Одоевские, затем Воротынские и Белевские. Эти 
мелкие князья постоянно вступали в ссоры со своими литовскими соседями – фак-
тически. На южных границах не прекращалась война, но и в Москве и в Вильно дол-
гое время сохраняли видимость мира. Высший Разум не «видит» войны и ссор с 
литовцами. Указанные князья объединились с Москвой. 

 
Война с Большой Ордой. Стояние на реке Угре 
В 1480 году хан Ахмат, узнав о восстании братьев великого князя и согласив-

шись действовать заодно с Казимиром Литовским, выступил на Москву (указанной 
причины не было, хан  действовал по своему плану). Получив весть о движении 
Ахмата, Иван выслал полки на Оку, а сам поехал в Коломну. Но хан, видя, что по 
Оке расставлены сильные полки, взял направление к западу, к литовской земле, 
чтоб проникнуть в Московские владения через Угру; тогда Иван велел сыну Ивану и 
брату Андрею Меньшому спешить к Угре; князья исполнили приказ, пришли к реке 
прежде татар, заняли броды и перевозы. 

Иван, человек далеко не храбрый, находился в большой растерянности. Это 
видно из его распоряжений и поведения. Жену вместе с казной он сейчас же отпра-
вил на Белоозеро, давши наказ бежать далее к морю, если хан возьмет Москву. 
Сам он испытывал большое искушение поехать следом, но был удержан своими 
приближенными, особенно Вассианом, архиепископом Ростовским (все важные 
решения шли от Софьи). 

 
Архиепископ Ростовский Вассиан. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 19 э.е., на уход 

из жизни 21 э.е. 
Качества души: человеколюбие, сила духа, справедливость, чувство долга, 

гуманность, достоинство, чистые помыслы, «милость к падшим», патриотизм, 
фанатизм, решимость, решительность, бесстрашие, сила воли, храбрость, 
стойкость, мужество, смелость, отвага, героизм, доблесть, аскетизм. 

Феноменальные физические способности: выносливость, сила рук и ног, 
зрение, слух, сердце. 

https://drevo-info.ru/articles/15079.html
https://drevo-info.ru/articles/17620.html
https://drevo-info.ru/articles/17111.html
https://drevo-info.ru/articles/find/%D0%9C%D0%98%D0%A5%D0%90%D0%98%D0%9B+%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%A1%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7.html
https://drevo-info.ru/articles/17111.html
https://drevo-info.ru/articles/10684.html
https://drevo-info.ru/articles/161.html
https://drevo-info.ru/articles/10621.html
https://drevo-info.ru/articles/find/%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%95+%D0%9A%D0%9D%D0%AF%D0%96%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E.html
https://drevo-info.ru/articles/364.html
https://drevo-info.ru/articles/20997.html
https://drevo-info.ru/articles/20998.html
https://drevo-info.ru/articles/8396.html
https://drevo-info.ru/articles/find/%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A1%D0%98%D0%9D.html
https://drevo-info.ru/articles/find/%D0%9A%D0%A0%D0%95%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%A6.html
https://drevo-info.ru/articles/find/%D0%9A%D0%A0%D0%95%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%A6.html
https://drevo-info.ru/articles/17620.html
https://drevo-info.ru/articles/161.html
https://drevo-info.ru/articles/find/%D0%92%D0%98%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E.html
https://drevo-info.ru/articles/3139.html
https://drevo-info.ru/articles/find/%D0%90%D0%A5%D0%9C%D0%90%D0%A2.html
https://drevo-info.ru/articles/find/%D0%9A%D0%90%D0%97%D0%98%D0%9C%D0%98%D0%A0+%D0%9B%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99.html
https://drevo-info.ru/articles/161.html
https://drevo-info.ru/articles/26351.html
https://drevo-info.ru/articles/16627.html
https://drevo-info.ru/articles/find/%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%A0%D0%95%D0%99+%D0%92%D0%90%D0%A1%D0%98%D0%9B%D0%AC%D0%95%D0%92%D0%98%D0%A7+%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%AC%D0%A8%D0%9E%D0%99.html
https://drevo-info.ru/articles/find/%D0%91%D0%95%D0%9B%D0%9E%D0%9E%D0%97%D0%95%D0%A0%D0%9E.html
https://drevo-info.ru/articles/161.html
https://drevo-info.ru/articles/10941.html


45 

 

Энергетика разума на начало жизни 10 э.е., на конец жизни 12 э.е. 
Программа предполагала жизнь князя воина-защитника. Он и был воином, но 

после 50 принял «постриг», став монахом-аскетом, потом архиепископом. Душа вы-
полнила Программу на 80%. 

 
Битва с Ордой состоялась, татары были разбиты. Русской дружиной руково-

дил будущий Иван IV (Грозный). Большую роль в этом сыграл архиепископ 
Ростовский Вассиан. И не только в этом. Он оказался большой поддержкой 
княгине Софье в государственных делах. 

 
Продолжая далее, Читатель, пропускайте события через характери-

стики персонажей. 
 
Побыв некоторое время на Оке, Иван III приказал сжечь Каширу и (это вымы-

сел) поехал в Москву, якобы для совета с митрополитом и боярами. Князю Дани-
илу Холмскому он дал приказ по первой присылки от него из Москвы ехать туда 
же вместе с молодым великим князем Иваном. 30 сентября, когда москвичи пе-
ребирались из посадов в Кремль на осадное сидение, вдруг увидели великого 
князя, который въезжал в город. Народ подумал, что все кончено, что татары идут 
по следам Ивана; в толпах послышались жалобы: "Когда ты, государь великий 
князь, над нами княжишь в кротости и тихости, тогда нас обираешь понапрасну, 
а теперь сам разгневал царя, не платя ему выхода, да нас выдаешь царю и та-
тарам". 

Ивану пришлось стерпеть эту дерзость. Он приехал в Кремль и был встречен 
здесь грозным Вассианом Ростовским. 

"Вся кровь христианская падет на тебя за то, что, выдавши христианство, 
бежишь прочь, бою с татарами, не поставивши и не бившись с ними, - говорил 
он. - Зачем боишься смерти? Не бессмертный ты человек, смертный; а без року 
смерти нет ни человеку ни птице, ни зверю; дай мне, старику, войско в руки, 
увидишь, уклоню ли я лицо свое перед татарами!" 

 

 

Пристыженный Иван не поехал в свой Кремлевский двор, а поселился в Крас-
ном сельце. 

Отсюда он послал приказ сыну ехать в Москву, но тот решился лучше навлечь 
на себя отцовский гнев, чем ехать от берега. "Умру здесь, а к отцу не пойду", сказал 
он князю Холмскому, который уговаривал его оставить войско. Он устерег движе-
ние татар, хотевших тайно переправиться через Угру и внезапно броситься на 
Москву: татар отбили от берега с большим уроном. 

Тем временем Иван III, прожив две недели под Москвой, несколько оправился 
от страха, сдался на уговоры духовенства и решил ехать к войску. Но до Угры не 
доехал, а стал в Кременце на реке Луже. Здесь опять начал его одолевать страх и 
он совсем было решился уже кончить дело миром и отправил к хану Ивана Товар-
кова с челобитьем и дарами, прося жалованья, чтоб отступил прочь (вымысел). Хан 
отвечал: "Жалую Ивана; пусть сам приедет бить челом, как отцы его к нашим 
отцам ездили в Орду". 

Но великий князь не поехал. Ахмат, которого не пускали за Угру московские 
полки, все лето хвалился: "Даст Бог зиму на вас: когда все реки станут, то много 
дорог будет на Русь." 

Опасаясь исполнения этой угрозы, Иван, как только стала Угра, 26 октября, 
велел сыну и брату Андрею со всеми полками отступать к себе в Кременец, чтобы 
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биться соединенными силами. Но и теперь Иван не знал покоя - он дал приказ от-
ступить дальше к Боровску, обещая дать битву там. Но Ахмат не думал пользо-
ваться отступлением русских войск. Он стоял на Угре до 11 ноября, как видно до-
жидаясь обещанной литовской помощи. 

Но тут начались лютые морозы, так что нельзя было стерпеть; татары были 
наги, босы, ободрались, по выражению летописца. Литовцы так и не пришли, от-
влеченные нападением крымцев, и Ахмат не решился преследовать русских 
дальше на север. Он повернул назад и ушел обратно в степи. Современники и по-
томки восприняли стояние на Угре как зримый конец ордынского ига. Возросло мо-
гущество великого князя, и вместе с тем заметно возросла жестокость его харак-
тера. Он сделался нетерпимым и скорым на расправу. Чем далее, тем последова-
тельнее, смелее прежнего Иван III расширял свое государство и укреплял свое еди-
новластие. Восхваления князя Ивана III не допустимы. Вымысел. В представлен-
ных событиях об укреплении и расширении государства заслуг его нет 

 
Взаимоотношения с Литвой 
В 1492 году умер Казимир Литовский, стол перешел его сыну Александру. 

Иван вместе с Менгли-Гиреем немедленно начал против него войну. Дела пошли 
счастливо для Москвы. Воеводы взяли Мещовск, Серпейск, Вязьму; Вяземские, 
Мезецкие, Новосильские князья и другие литовские владельцы волею-неволею пе-
реходили на службу московскому государю. Это вымысел. 

Александр сообразил, что трудно будет ему бороться разом с Москвой и с 
Менгли-Гиреем; он задумал жениться на дочери Ивана, Елене, и таким образом 
устроить прочный мир между двумя соперничествующими государствами. Перего-
воры шли вяло до января 1494 года. Наконец был заключен мир, по которому Алек-
сандр уступил Ивану волости перешедших к нему князей. Тогда Иван согласился 
выдать дочь за Александра, но ожидаемых результатов брак этот не принёс. Это 
вымысел. 

В 1500 году натянутые отношения между тестем и зятем перешли в явную 
вражду по поводу новых переходов на сторону Москвы князей, подручных Литве. 
Иван послал зятю разметную грамоту и вслед за тем отправил на Литву войско. 
Крымцы, по обычаю, помогали русской рати. Многие украинские князья, чтобы из-
бежать разорения, поспешили передаться под власть Москвы. В 1503 году заклю-
чено было перемирие, по которому Иван удержал за собой все завоеванные земли. 
Благодаря княгине Софье отношения с Литвой в период правления князя Ивана 
III были мирными. Родственные союзы также не заключались. 

 
Внутренняя политика 
В правление князя Ивана III Русь превратилась в Российское государство, 

гербом которого после брака великого князя с Софьей Палеолог, стал двуглавый 
орел, заимствованный из Византии. Другим символом Московского государства 
стал Георгий Победоносец, поражающий копьем змия. 

Князь Иван беспощадно боролся с княжеско-боярской оппозицией Сословие 
бояр только организовалось, и оно помогало власти. Они установили нормы нало-
гов, собиравшихся с населения в пользу наместников. В Москве появились пер-
вые приказы, ведавшие отдельными отраслями государственного управления. 
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Золотой угорский Ивана III. Из 
собрания Государственного Эрми-

тажа. 

Первый год правления великого князя был отмечен началом чеканки золотых 
монет (единственный сохранившийся экземпляр находится в Государственном 
Эрмитаже, т.н. угорский золотой Ивана III). Полагают, что его изготовлением кня-
гиня Софья Иван положила начало русской золотой чеканке [1]. 

"Московский золотой 1462 года не только был декларацией внутренней по-
литики Ивана III, он должен был свидетельствовать о международном значении 
Руси, о том, что и она, как и другие европейские государства, имеет свою золо-
тую монету. Характерно, что три таких золотых были посланы… миланскому 
герцогу, а два других — иноземным мастерам, направлявшимся работать в Рос-
сию" [2]. 

Однако золотые монеты были отчеканены в небольшом количестве и по мно-
гим причинам не прижились в экономических отношениях тогдашней Руси. 

В 1497 году был издан общерусский Судебник, с помощью которого стало про-
водиться судопроизводство. Большую роль стали играть дворянство и дворянское 
войско. В интересах дворян-помещиков был ограничен переход крестьян от одного 
господина к другому. Таких сословий ещё не существовало (дворян и помещиков). 
Речь идёт о князьях. Крестьяне получили право осуществлять переход только один 
раз в году — за неделю до осеннего Юрьева дня (26 ноября) и спустя неделю после 
Юрьева дня. При Иване появилась артиллерия как составная часть войска. 

Ещё при князе Дмитрии Донском началось каменное строительство, которое 
расширилось во времена княгини Софьи. Мастеров стали приглашать с Запада. 
Кремль стал строится при княгине Софье. В Кремле были построены Грановитая 
палата, Успенский и Благовещенский соборы. Были воздвигнуты также каменные 
крепости в Коломне, Туле и Иван-городе. 

 
Проблема церковных земель 
В течение правления Ивана III церковь Московии, хотя и стала независимой 

от патриарха константинопольского и превратилась в национальную Русскую Цер-
ковь. Русская независимая церковь появилась в середине XVII века. Во многих 
случаях, а особенно при выборе митрополита, Иван III вел себя как глава церков-
ной администрации. Это мероприятие проводила княгиня Софья, и именно она 
была главой церковной администрации, так как церковь была полностью подчинена 
Византии. Митрополита избирал епископский собор, однако с одобрения великого 
князя  Такая структура отсутствовала. Вымысел. Однажды (в случае с митрополи-
том Симоном) Иван торжественно провел вновь посвященного прелата к митропо-
личьей кафедре в Успенском соборе, таким образом подчеркнув прерогативы ве-
ликого князя. «Историки» настолько смакуют многие факты, вкладывая в них 
совершенно неправдоподобный смысл, что подозреваешь их в совершенной 
некомпетентности и непорядочности по отношению к правдивости событий и 
попытке угодить современной Русской церкви. 

https://drevo-info.ru/articles/3196.html#1
https://drevo-info.ru/articles/3196.html#2
https://drevo-info.ru/articles/11419.html
https://drevo-info.ru/articles/find/%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%95%D0%91%D0%9D%D0%98%D0%9A+1497.html
https://drevo-info.ru/articles/find/%D0%AE%D0%A0%D0%AC%D0%95%D0%92+%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%AC.html
https://drevo-info.ru/articles/find/%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%90%D0%AF+%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%90%D0%A2%D0%90.html
https://drevo-info.ru/articles/find/%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%90%D0%AF+%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%90%D0%A2%D0%90.html
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https://drevo-info.ru/articles/find/%D0%9C%D0%9E%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99+%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%A9%D0%95%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99+%D0%A1%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A0.html
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https://drevo-info.ru/pictures/4168.html
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Проблему церковных земель широко обсуждали и миряне и духовенство. Мно-
гие миряне, включая некоторых бояр, одобрительно относились к деятельности за-
волжских старцев, направленной на духовное возрождение и очищение церкви. 

Право монастырей владеть землей ставило под вопрос и другое религиозное 
движение, которое фактически отрицало весь институт Православной Церкви: 
"ересь жидовствующих". Маловероятно, что Иван III лично сочувствовал ереси по 
религиозным соображениям. Но он, несомненно, считал полезным, своей политики 
по меньшей мере один из ее принципов - отрицание права Церкви владеть землей. 
Он избегал применения крутых мер против еретиков. 

На Московском соборе 1503 года русское духовенство отвергло посягатель-
ства светской власти на земельные владения церкви. Полный вымысел. Церковь 
находилась всё ещё на начальной стадии развития. Она ни на кого и ни на что не 
влияла. Русское общество всё ещё оставалось в духовном неведении. 

Скончался князь Иван III 27 октября 1506. Погребен в Москве, в Архангель-
ском соборе Московского Кремля. 

 

Правда Высшего Разума о Софье Палеолог на основании ста-
тьи из интернета. 

 
Начнем с начала. София, или в младенчестве Зоя, родилась в семье Фомы 

Палеолога – деспота Мореи. Он был младшим братом последнего византийского 
императора Константина XI, который погиб при падении Константинополя в сере-
дине XV века. 

Вот после этой фразы порой и начинается тарарам в мышлении людей. Ну, 
если отец – деспот, то кому же быть дочери? И начинается град обвинений. А между 
тем, ежели проявить немного любознательности и заглянуть в словарь, который 
толкует нам слова не всегда односложно, то мы можем прочесть нечто другое о 
слове «деспот». 

Оказывается, что деспотами называли самых высокопоставленных византий-
ских вельмож. А деспотаты – это такие разделения в государстве, подобные совре-
менным провинциям или штатам. Вот и отец Софии был вельможей, руководив-
шим одним из таких кусочков государства – деспотатом. 

Она была в семье не единственным ребенком – у нее было еще два брата: 
Мануил и Андрей. Семья исповедовала православие, мать детей – Екатерина Ахай-
ская, была очень воцерковленной женщиной, чему и учила своих детей. 

Но годы были очень непростые. Византийская империя была на грани паде-
ния. А когда умер Константин XI, и столица была захвачена турецким султаном 
Мехмедом II, семья Палеолог вынуждена была бежать из родового гнезда. Сначала 
они обосновались на острове Корфу, а позже перебрались в Рим. 

Мать отослала сына к митрополиту Филиппу. Тот выступил резко против 
намечающегося брака и не дал своего высочайшего благословения князю. 

 
 - Я правильно понимаю, Уважаемый Иерарх, в религии того времени не 

было места духовности и заботы о душе? У высшего духовенства были одни 
цели (влияние на политику государства), у низшего, в частности, монашества, 
забота об образовании. Так? 

Вы правильно понимаете роль религии на тот, достаточно длинный для исто-
рии, период. Только во второй половине XVIII века религия становится такой, какой 
она должна была быть по плану Высшего Разума. 

https://drevo-info.ru/articles/find/%D0%97%D0%90%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%96%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95+%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%A0%D0%A6%D0%AB.html
https://drevo-info.ru/articles/find/%D0%97%D0%90%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%96%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95+%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%A0%D0%A6%D0%AB.html
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Первый прецедент – в России, основоположник Август, митрополит XVIII век. 

 

Митрополит Август. Годы жизни: 1682 – 1776. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 21 э.е., на уход 
из жизни 24 э.е. 

Качества души: совесть, человеколюбие, доброта, честность, порядоч-
ность, сила духа, чуткость, отзывчивость, заботливость, внимательность, со-
чувствие, сострадание, справедливость, бескорыстие, благородство, великоду-
шие, сопереживание, терпимость, верность, преданность, неравнодушие, чув-
ство долга, гуманность, сердобольность, достоинство, чистые помыслы, ду-
ховность, праведность, «милость к падшим», подвижничество, взаимопомощь, 
кротость, послушание, смирение, всепрощение, религиозность. 

Экстрасенсорные способности: телепатия (13 э.е.), гипноз (11 э.е.), леви-
тация (9 э.е.), ясновидение (17 э.е.). 

Энергетика разума на начало жизни 14 э.е., на конец жизни 15 э.е. 
Программа предусматривала религиозную деятельность. Душа выполнила 

Программу на 90%. 

Большое уважение от потомков великому Подвижнику Веры  
митрополиту Августу! 

 
Что же касается самого Ивана III, то идея брака с византийской принцессой 

ему пришлась по душе. Читатель уже понимает, каким был князь Иван III как чело-
век. Поэтому браком занимались приближённые воеводы. Ведь тем самым Москва 
становилась наследницей Византии — «третьим Римом», что несказанно укреп-
ляло авторитет великого князя не только в своей стране, но и в отношениях с со-
седними государствами. Очередная высокопарная ложь, о которой никто не по-
мышлял. Руси нужно было «плечо» для защиты по старой традиции, ведь Русь на 
протяжении существования русских княжеств имела связь только с Византией. Кто 
там мог знать о «Великом значении» какого-то Рима? Знали, что там находится ви-
зантийская принцесса. 

Поразмыслив, он Сваты направили в Рим своего посла – итальянца Жан-Ба-
тиста делла Вольпе, которого в Москве именовали куда проще: Иван Фрязин. 
Личность его весьма интересна. Он был не только главным чеканщиком монет при 
дворе великого князя Ивана III, но и откупщиком этого весьма прибыльного дела. 
Но не о нем сейчас речь. Иван Фрязин – обычный купец, никакой не чеканщик. 

Договор о свадьбе был заключен, и София вместе с несколькими сопровож-
дающими лицами отбыла из Рима в Россию. 

Она пересекла всю Европу. Во всех городах, где она останавливалась, ей 
устраивали пышный прием и задаривали сувенирами (это вымысел, ничего похо-
жего не было). Последней остановкой перед прибытием в Москву был город Новго-
род. И тут произошло неприятное событие. 

В обозе Софии был большой католический крест (София была католической 
веры). Весть об этом дошла до Москвы и невероятно расстроила митрополита Фи-
липпа, который и так не давал благословения на этот брак. Владыка Филипп по-
ставил ультиматум: если крест ввезут в Москву – он покинет город. Дело принимало 
серьезный оборот. Посланец Ивана III поступил по-русски просто: встретив обоз на 
подъезде к Москве, он взял и отнял крест у представителя Римского Папы, сопро-
вождавшего Софию Палеолог. Всё решилось быстро и без лишнего шума. 

Непосредственно в день ее приезда в Белокаменную, а именно 12 ноября 
1472 года, как свидетельствуют летописи того времени, состоялось ее венчание с 
Иваном III. Оно произошло во временной деревянной церкви, поставленной около 



50 

 

строящегося Успенского собора, чтобы не прекращать богослужений (никакой 
стройки не было. Ни одного каменного здания ещё не существовало, каменное 
строительство начнётся благодаря Софье. Венчание проходило в маленькой де-
ревянной церквушке). Митрополит Филипп, будучи всё ещё вне себя от ярости, 
отказался проводить церемонию венчания. И это таинство исполнил специально 
экстренно приглашенный в Москву Коломенский протопоп Иосия. София Палео-
лог стала женой Ивана III. Но к великому несчастью и разочарованию Папы Рим-
ского, всё обернулось совсем не так, как он предполагал. 

По преданию, она привезла с собой в подарок мужу «костяной трон»: его де-
ревянный остов весь был покрыт пластинами из слоновой и моржовой кости с вы-
резанными на них сюжетами на библейские темы. Софья привезла с собой и не-
сколько православных икон (будучи «в картинке», Иерарх видел и «трон», и книги). 

София, целью которой ставилось склонение Руси к католичеству (надежды 
были у Папы Римского, но сама София к этому не стремилась и сделала собствен-
ный выбор совершенно осознанно), стала православной. Рассерженные послы 
унии покинули Москву ни с чем. Ряд историков склоняется к версии о том, что Со-
фия втайне общалась с афонскими старцами, постигая азы православной веры, 
которая все больше и больше нравилась ей (Иерарх не увидел ни Афонского мо-
настыря, ни старцев в нём на то время. Вымысел. София выросла в православной 
вере.) Есть свидетельства о том, что к ней сваталось несколько иноверцев, кото-
рым она отказывала исключительно по причине несовпадения в религиозных взгля-
дах. 

«Видимым знаком преемственности Руси от Византии становится 
двуглавый орел – династический знак семьи Палеолог» 

Как бы то ни было, Палеолог стала великой русской княгиней Софьей Фо-
миничной. И не просто стала ею формально. Она привезла с собой на Русь 
великий багаж – заветы и предания Византийской империи, так называемую 
«симфонию» государственной и церковной власти. И это были не просто 
слова. Видимым знаком преемственности Руси от Византии становится дву-
главый орел – династический знак семьи Палеолог. И этот знак становится 
государственным гербом Руси. Чуть позже к нему добавился всадник, пора-
жающий мечом змея – святой Георгий Победоносец, который раньше был гер-
бом Москвы. (Это – 100% правда!) 

Муж прислушивался (к сожалению, он этого даже не понимал) к мудрым сове-
там своей просвещённой жены, хотя это не нравилось его боярам, ранее имевшим 
безраздельное влияние на князя (и этого не было, боярское сословие было очень 
«молодым» не по возрасту, а по времени существования). 

А София стала не только помощницей мужа полноправно управлять в делах 
государственных, но и была матерью огромного семейства. У нее родилось 12 де-
тей, 9 из которых прожили долгую жизнь. Сначала на свет появилась Елена, умер-
шая в раннем младенчестве. За ней последовала Федосия, за ней – опять Елена. 
И наконец – счастье! Наследник! В ночь с 25 на 26 марта 1479 года на свет по-
явился мальчик, нареченный в честь деда Василием. У Софии Палеолог родился 
сын Василий, будущий Василий III. Для матери же он всегда оставался Гавриилом 
— в честь архангела Гавриила, которому она слезно молилась о даровании наслед-
ника. 

Судьба подарила супругам еще Юрия, Дмитрия, Евдокию (также умершую 
младенцем), Ивана (умер ребенком), Симеона, Андрея, опять Евдокию и Бориса. 

Сразу после рождения наследника София Палеолог добилась того, чтобы его 
объявили великим князем. Этим действием она практически вытеснила с очереди 
на престол старшего сына Ивана III от предыдущего брака – Ивана (Молодого), а 
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следом за ним – его сына, то есть внука Ивана III – Дмитрия. Иерарх подтверждает 
правдивость данного выше. 

Естественно, это повлекло всяческие кривотолки (этого не было). Но, каза-
лось, они совсем не заботили великую княжну. Ее волновало совсем иное. 

София Палеолог настаивала на том, чтобы ее супруг окружил себя пышно-
стью, богатством и завел при дворе этикет. Таковы были традиции империи, и их 
следовало соблюдать. Из Западной Европы Москву наводнили врачи, художники, 
зодчие, архитекторы… Им дан был приказ – украсить столицу! 

Из Милана был приглашен Аристотель Фиораванти, которому вменялось в 
задачу выстроить кремлевские покои. Выбор был неслучаен. Синьор Аристотель 
слыл великолепным специалистом по подземным ходам, тайникам и лабиринтам. 

 
Итальянский архитектор Аристотель Фиораванти. Годы жизни: 1413 – 

1487. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 21 э.е., на уход 

из жизни 24 э.е. 
Качества души: расчётливость, авантюризм, чванство, ханжество, 

надменность, привередливость, корыстность, профессионализм. 
Энергетика разума на начало жизни 13 э.е., на конец жизни 14 э.е. 
Программа заложила способности к архитектурному строительству. Душа вы-

полнила Программу на 70%. Умер в России.  
 

И прежде чем заложить стены Кремля, он построил под ними настоящие ка-
такомбы, в одном из казематов которых была укрыта настоящая сокровищница – 
библиотека, в которой хранились рукописи времен античности и фолианты, спасен-
ные при пожаре знаменитой Александрийской библиотеки. Помните, на праздник 
Сретения мы говорили о Симеоне Богоприимце? Как раз его перевод книги пророка 
Исаии на греческий хранился в этой библиотеке. 

- Каким образом попали в Россию сокровища Александрийской библио-
теки? 

Александрийская библиотека была основана в конце III века до н. э. На 
день её основания было 67 манускриптов. Самый старый из них принадлежал 
X веку до н. э. 

Самое большое количество «книг» одновременно находилось в библиотеке 
24 277. 18 раз библиотека подвергалась нападению в виде пожара (4-е раза) или 
вандализма. 

Из Википедии: Основной фонд библиотеки прекратил существование в ходе боевых 

действий римлян под командованием императора Аврелиана в 273 году. (Это правда.) 
 
На сегодняшний день (июнь 2021 года) сохранилось 2 758 манускриптов. Са-

мый старый принадлежит III веку до н. э. Страны мира, в которых хранятся эти ше-
девры: Россия, Китай, Индия, Сирия, Турция, Великобритания, Франция, Ма-
рокко, Египет, Израиль, Палестина, Греция. 

В Россию «книги» попали из Византии перед арабским нашествием. 
 
 
Кроме кремлевских палат, архитектор Фиораванти построил Успенский и 

Благовещенский соборы. Благодаря мастерству иных зодчих в Москве появились 
Грановитая палата, кремлевские башни, Теремной дворец, Казенный двор и Архан-
гельский собор. Москва с каждым днем становилась все краше и краше, как бы го-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD
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товясь стать царской. Деревянного Кремля не существовало. Строительство Мос-
ковского Кремля полностью осуществилось под руководством Аристотеля Фиора-
ванти. 

Но не только это заботило нашу героиню. София Палеолог, имея большое 
влияние на мужа, который видел в ней надежного друга и мудрого советчика, убе-
дила его отказаться платить дань Золотой Орде. Иван III наконец-то сбросил это 
многолетнее иго. Но бояре очень боялись, что орда озвереет, узнав о решении 
князя, и начнется кровопролитие. Но Иван III был тверд, заручившись поддержкой 
своей супруги. 

Ну, что ж. Пока что мы может сказать, что София Палеолог была добрым 
гением как для своего супруга, так и для матушки-Руси. Но мы забыли об одном 
человеке, который так вовсе не считал. Имя этого человека – Иван. Иван Молодой, 
как его называли при дворе. И он был сыном от первого брака великого князя 
Ивана III. 

 
Князь Иван Молодой, соправитель князя Ивана III. Годы жизни: 1458 – 

1490. 
Ива́н Ива́нович Молодо́й (15 февраля 1458 — 7 марта 1490) — удельный 

князь Тверской, сын и наследник великого князя Московского Ивана III Василье-
вича и его первой жены Марии Борисовны, дочери великого князя тверского Бо-
риса Александровича и сестры правящего в Твери Михаила Борисовича. Как пле-
мянник Михаила Борисовича, у которого не было сыновей, претендовал на насле-
дование Великого княжества Тверского. 

Душа земная средняя. Её развитость на момент рождения 21 э.е., на уход 
из жизни 22 э.е. 

Качества души: фанатизм, подозрительность, расчётливость, авантю-
ризм, коварство, интриганство, высокомерие, тщеславие, себялюбие, самодур-
ство, хитрость, лживость, лицемерие, двуличие, зависть, мстительность, зло-
памятство. 

Энергетика разума на начало жизни 12 э.е.. на конец жизни 14 э.е. 
Программа предусматривала жизнь монаха. Душа выполнила Программу на 

50%. Смерть не естественная, отравлен кем-то из придворных. Высший Разум 
свидетельствует, что князь Иван III и княгиня Софья к этому не причастны. 

 
  
 
Князь Дмитрий Внук, соправитель князя Ивана III. Годы жизни 1483 – 

1509. 
Дми́трий Ива́нович Внук — сын Ивана Ивановича Молодого и Елены Во-

лошанки, старший внук Ивана III, с 1498 по 1502 год формальный соправитель 
деда.  

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 21 э.е., на уход 
из жизни 21 э.е. 

Качества души: фанатизм, подозрительность, расчётливость, невеже-
ственность, тугодумство, мракобесие, хитрость, лживость, трусость, огра-
ниченность, доверчивость, страх. 

Энергетика разума на начало жизни 9 э.е., на конец жизни 9 э.е. 
Программа предусматривала жизнь монаха. Душа выполнила Программу на 

50%. Смерть не естественная, отравление придворными. По свидетельству 
Высшего Разума, князь Василий III к этому отношения не имел. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1458
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1490
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_III_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_III_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Иван Молодой, Дмитрий… Шансы Василия занять престол были весьма 
призрачны. И это не устраивало Софию Палеолог. Совершенно не устраивало. 
Две женщины – София и Елена – стали заклятыми врагами и просто-таки горели 
желанием избавиться не только друг от друга, но и от потомства конкурентки (у Со-
фьи таких желаний не возникало). И София Палеолог допускает промах (никакого 
замысла не было, поэтому и промаха не могло быть). Но об этом по порядку. 

Великая княжна поддерживала весьма теплые дружеские отношения со 
своим братом Андреем. Его дочь Мария вышла в Москве замуж за князя Василия 
Верейского, который был племянником Ивана III. И однажды София, не спросив 
мужа, подарила племяннице драгоценность, которая некогда принадлежала первой 
супруге Ивана III. 

А великий князь, видя неприязнь своей невестки к супруге, решил ее задоб-
рить и подарить ей эту фамильную драгоценность. Такое событие не имело места. 
На такие «интриги» князь Иван III не был способен. Вот тут-то и произошел великий 
провал! Князь был вне себя от гнева! Он потребовал у Василия Верейского возвра-
тить ему немедленно фамильную ценность. Но тот отказался. Дескать, подарок, 
извините! Тем более что стоимость его была весьма и весьма внушительной. 

Иван III был просто взбешен и велел засадить князя Василия Верейского с 
супругой в темницу! Пришлось родственникам спешно бежать в Литву, где они спас-
лись от гнева государя. Но князь еще долго сердился на свою супругу за этот по-
ступок. Вымысел. 

В то время на Руси стала распространяться жидовствующая ересь. Ее при-
вез на Русь какой-то киевский ученый еврей по имени Схария. Он стал переиначи-
вать христианство на иудейский манер, отрицал Святую Троицу, Ветхий Завет ста-
вил главнее Нового, отвергал почитание икон и мощей святых… В общем, говоря 
современным языком, собирал таких же, как и он, сектантов, отколовшихся от свя-
того Православия. Елена Волошанка и князь Дмитрий каким-то образом примкнули 
к этой секте. Это правда. 

Это был великий козырь в руках Софии Палеолог. Тут же о сектанстве было 
доложено Ивану III. И Елена с Дмитрием попали в опалу. София и Василий опять 
заняли свое прежнее положение. С этой поры начал государь, по словам летопис-
цев, «не радеть о внуке», а сына Василия объявил великим князем Новгорода и 
Пскова. София добилась того, что было приказано Дмитрия и Елену держать под 
стражей, на ектениях в церкви не поминать их и не величать Дмитрия великим кня-
зем. События такие имели место, но к Софье они не имели никакого отношения. 

Софья Палеолог фактически отвоевавшая для своего сына царский престол 
не воевала за престол для своего сына., не дожила до этого дня. В 1503 году она 
скончалась. В тюрьме скончалась и Елена Волошанка. 

Благодаря методу пластической реконструкции по черепу в конце 1994 года 
был восстановлен скульптурный портрет великой княгини Софьи Палеолог. Она 
была невысокой – около 160 см, полной, с волевыми чертами лица и имела ни-
сколько не портившие ее усики. 

Иван III, чувствуя уже слабость здоровья, приготовил завещание. Василий в 
нем указан престолонаследником. 

Василию между тем пришла пора жениться. Попытка женить его на дочери 
датского короля не удалась (такой попытки не было, вымысел); тогда, по совету 
одного придворного, грека, Иван Васильевич последовал примеру византийских 
императоров. Ко двору велено было собрать на смотрины красивейших девиц, до-
черей бояр и боярских детей. Собрано было их полторы тысячи вымысел. Василий 
избрал Соломонию, дочь дворянина Сабурова. 
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Иван Васильевич после кончины супруги пал духом, серьезно заболел. Ви-
димо, На самом деле великая княгиня Софья выполняла за него давала ему не-
обходимую энергию для строительство новой державы, ее ум помогал в государ-
ственных делах, ее чуткость предупреждала об опасностях, ее всепобеждающая 
любовь давала ему силы и мужество. Оставив все дела, он отправился в поездку 
по монастырям, но замолить грехи не удалось. Его разбил паралич. 27 октября 
1505 года он отошел ко Господу, пережив любимую супругу всего на два года. 

Василий III, взойдя на престол, первым делом ужесточил условия содержа-
ния своего племянника – Дмитрия Внука. Его заковали в кандалы и поместили в 
маленькую душную камеру. Высший Разум отвергает ужесточение условий содер-
жания Дмитрия. В 1509 году он скончался. 

Родился Иван Грозный, как говорят современные ученые, внешне очень по-
хожий на свою бабку – Софию Палеолог. Иван Грозный – маньяк, садист, раз-
вратник, деспот, алкоголик, первый русский царь и последний в династии Рюрико-
вичей Игоричей. Иван Грозный, на смертном одре принявший схиму и похоронен-
ный в рясе и куколе. Но это уже совсем другая история. Об этом, действительно, 
будет другая история. 

А Софья Палеолог была похоронена в массивном белокаменном саркофаге 
в усыпальнице Вознесенского собора в Кремле. Рядом с ней покоилось тело и пер-
вой жены Ивана III – Марии Борисовны. Этот собор был разрушен в 1929 году но-
вой властью. Но останки женщин царского дома сохранились. Они сейчас покоятся 
в подземной палате Архангельского собора. 

Вот такая была жизнь Софьи Палеолог. Добродетель и злодейство, гени-
альность и подлость, украшение Москвы и уничтожение конкурентов – всё было 
в ее непростой, но очень яркой биографии. 

Великая благодарность Софье Палеолог от потомков! 
 
 
 

Князь Московский Василий III (1506 – 1533 г. г.) 

 

 

 
Васи́лий III Иванович, по прямому имени Гавриил, в постриге Варлаам 

(25 марта 1479 — 4 декабря 1533) — великий князь владимирский и москов-
ский в 1506—1533, государь всея Руси. Сын Ивана III Великого и Софии Па-
леолог, отец Ивана IV Грозного. В период его правления продолжился про-

цесс собирания русских земель. В централизованное Русское государ-
ство вошли Псков, Смоленск и Рязань. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1479_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1533_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1505
https://ru.wikipedia.org/wiki/1533
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_III_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
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Князь Василий III. Годы жизни: 1479 – 1533. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 22 э.е., на уход 

из жизни 24 э.е. 
Качества души: сила духа, справедливость, чувство долга, мудрость, 

патриотизм, решимость, решительность, бесстрашие, сила воли, храбрость, 
стойкость, мужество, отвага, смелость, доблесть, властность, непримири-
мость, бездушие, собственничество. 

Феноменальные физические способности: выносливость, сила рук и ног, 
зрение, слух, сердце; 

Энергетика разума на начало жизни 12 э.е., на конец жизни 14 э.е. 
  Программа предполагала «великокняжение». Душа выполнила Программу 

на 70%. Смерть не естественная, отравление при дворе. 
 
От автора: Иерарх 27-32 посчитал нужным, чтобы автор не пыталась 

установить виновных в отравлении. Такая страшная «обыденность» началась 
при Василии Тёмном. 

По свидетельству Иерарха 27-32 это действия Дьявола, которые входят 
в % «свободы Его выбора». Дьявол, как известно читателю, на 15% подчиня-
ется Сатане, на 81% - Богу или Высшему Разуму, и 4% - право «свободы вы-
бора». Это – закон Мироздания. 
 
 

Вступление на престол и внутренняя политика 
 
Василий III родился в 1479 году, у него были русские и нерусские корни. Дело 

в том, что мать Василия – Софья Палеолог происходила из последней импера-
торской династии Византии. 

В 1499 он получил в удел Псков и Новгород, а в 1502 стал соправителем отца. 
На трон Василий вступил в 1505 1506 году. Его первой женой стала Соломония 
Сабурова, но детей у них не было, поэтому он отправил ее в монастырь и женился 
второй раз на Елене Глинской, которая была значительно моложе Василия, она 
родилась в 1508 году. 

Во внутренней политике для Василия III было типично усиление княжеской 
власти. Он вступил в спор двух политических течений в русской православной 
церкви – иосифлян и нестяжателей. Сначала Василий принял сторону первых, но 
после развода поддержал вторых. Именно иосифлянам принадлежала идея 
“Москва-Третий Рим” (Высший Разум категорически отметает отношение князя к 
этим «течениям». Они существовали только в среде церкви и на княжескую власть 
никакого влияния не оказывали. Церковь в этот период была вне влияния на что-
либо.), они также выступали за усиление монастырей и их землевладения (ни мо-
настырей, ни землевладений у церкви не было). 

 

Внешняя политика 
Основными событиями внешней политики Василия III стали: 
 Войны с Казанским ханством. 
 Война с Великим княжеством Литовским. 
 Присоединение Рязанского княжества (при Иване Грозном) и Псковской 

земли. 
Таким образом, в правление Василия III закончился не закончился процесс 

собирания русских земель. В Пскове он снял вечевой колокол и выселил из города 
300 знатных семей. Их земли были поделены между служилыми людьми из Мос-
ковского княжества. 
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В 1521 Василий III обвинил рязанского князя Ивана в попытке заключения со-
юза с крымским ханом. Князь был отправлен в монастырь, а рязанские земли во-
шли в состав Московского княжества (такие события не имели место в означенное 
время). 

С Казанским ханством Василий III воевал трижды и без особых успехов, в 
1505-1507, 1523-1524 и в 1530-1531 годах. 

Основным событием его внешней политики на западном направлении стала 
масштабная война с Великим княжеством Литовским в 1512-1522 годах. По ее ито-
гам в состав России вошел Смоленск, а также Стародуб и Новгород-Северский. 
Взять Киев не удалось, а на южные рубежи государства начали совершать набеги 
крымские татары. Борьба с ними потребовала напряжения сил. В результате, в 
1527 году в пятидневной битве около Коломны были разбиты орды крымского хана 
Ислама I Гирея. 

При Василии III были построены каменные Кремли в Коломне и Туле, а также 
основан город Васильсурск и возведена церковь Вознесения в Коломенском. 
 

Елена Глинская имела сербские корни, она была дочерью воеводы великого 
княжества Литовского – Василия Глинского. Брак с Василием III состоялся в 1526 
году. В 1530 году родился Иван IV, а в 1532 – Юрий. Датой смерти Василия 3 стал 
1533 год. 

 
 

 
Еле́на Васи́льевна Гли́нская (ок. 1508, Великое Княжество Литов-

ское — 4 апреля 1538, Великое Княжество Московское) — вторая жена мос-
ковского великого князя Василия Ивановича, мать царя Ивана IV Гроз-

ного, регент на время его малолетства. 
 

Елена Глинская. Годы жизни: 1508 - 1538. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 22 э.е., на уход 

из жизни 23 э.е. 
Качества души: изобретательность, предприимчивость, подозритель-

ность, расчётливость, авантюризм, коварство, интриганство, властность, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1508_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1538_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_III
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82
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высокомерие, тщеславие, самоуверенность, самолюбие, самолюбование, себя-
любие, хитрость, лживость, лицемерие, двуличие, лесть, холодность, провока-
ционность, подстрекательство, спесивость, подлость. 

Энергетика разума на начало жизни 10 э.е., на конец жизни 12 э.е. 
Программа предполагала монашеский образ жизни. Душа выполнила Про-

грамму на 70%. 
Смерть не естественная, отравлена при дворе. 

 
Из интернета: 

Точных данных о времени рождения Елены Глинской нет. Предположительно, 
это  Год рождения Елены Глинской 1508. Отец Елены, Василий Глинский, по ле-
генде, вел свой род от Мамая, будучи потомком одного из его сыновей, который 
бежал в Литовское княжество и владел в Приднепровье городом Глинском и сосед-
ними с ним Полтавой и Глиницей. 

В 1526 году Глинская вышла замуж за Василия III Ивановича. С предыдущей 
женой Соломонией Сабуровой Василий III развелся по причине ее бесплодия. Но-
вая жена пришлась по нраву князю. Несмотря на значительную разницу в возрасте, 
князь влюбился. Он сбрил бороду, переоделся в европейское платье и даже пере-
обулся в красные сафьяновые сапоги с загнутыми вверх носками. В биографии 
Елены Глинской говорится, что современники оставили о ней следующие данные: 
изумительно красива, умна, весела нравом и прекрасно по тем временам образо-
ванна. Она знала немецкий и польский языки, владела латынью (это правда!). 

Елена Глинская родила великому князю двух сыновей: Ивана и Юрия, кото-
рый был глухонемым и «умом прост». 

В 1533 году Василий III, умирая, благословил сына Ивана, вручив ему «ски-
петр великиа Руси», а Елене приказал «под сыном своим государство дръжати до 
возмужания сына своего». Регентство волей умирающего князя было возложено на 
опекунов, которых Елена Васильевна отстранила от власти и стала правительни-
цей Великого княжества Московского. После княгини Ольги она была первой жен-
щиной, ставшей во главе русского государства. При Княгине Ольге государство 
Русь не существовало, были только отдельные раздробленные княжества. Кощун-
ство сравнивать княгиню Ольгу, величайшую женщину земли Русской и интри-
ганку, и ренегатку Елену Глинскую. 

Будучи регентшей при малолетнем наследнике Иване IV, княгиня Елена Глин-
ская успешно начала вести политику активной борьбы с боярами и князьями, вы-
ступавшими против центральной власти. Никакой активной успешной борьбы не 
было, княгиня Глинская на эту роль не подходила, а были бесконечные интриги и 
коварство. 

Главную помощь в управлении государством ей оказывали князь Иван Федо-
рович Овчина Телепнёв-Оболенский и митрополит Данила. 

В годы регентства Елена Глинская успешно противостояла политике сепара-
тизма удельных князей и бояр (вымысел). Заметно были урезаны монастырские 
землевладения (вымысел). 

Именно при ней начались изменения в организации местного самоуправления 
(губная реформа). Губную реформу проводил князь Василий III. По ее его распо-
ряжению изымались дела из ведения наместников и передавались губным старо-
стам и «излюбленным головам», которые подчинялись Боярской думе. По докла-
дам с мест Глинская имела информацию, что наместники были «свирепы, аки 
львы». Именно эти действия Глинской во многом подготовили реформы, которые 
начал проводить ее сын – Иван Грозный. Никакого отношения княгиня Глинская к 
этому не имела. Качества её души говорят об обратном, как и энергетика её разума. 

https://histrf.ru/lichnosti/biografii/p/ivan-iv-groznyi
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В правление Глинской Василия III была проведена денежная реформа, упо-
рядочившая монетное обращение в России, строились новые города. При Елене 
Васильевне появилась кирпичная стена в Московском посаде (Китай-город). 

Оказалась успешной и внешняя политика, проводимая под руководством 
Елены Глинской. В 1534 году литовский король Сигизмунд начал новую войну, но 
его попытка овладеть Смоленском закончилась крахом. А в результате перемирия 
1536–1537 годов к Москве присоединились Черниговские и Стародубские земли. В 
дальнейшем был заключен договор со Швецией о свободной торговле и ее нейтра-
литете. Полнейшая ложь и вымысел в «государственных» способностях Глинской 
и в её якобы делах. Князь Василий III был активным государственным деятелем. 
То, что было сделано или закончено после его смерти, было выполнено князем 
Иваном Федоровичем Овчина Телепнёвым-Оболенским и митрополитом Да-
нилой. 

 
Князь Иван Фёдорович Овчина Телепнёв-Оболенский. Годы жизни: 1478 

– 1567. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 22 э.е., на уход 

из жизни 24 э.е. 
Качества души: сила духа, справедливость, чувство долга, достоинство, 

чистые помыслы, «милость к падшим», патриотизм, решимость, решитель-
ность, бесстрашие, наблюдательность, сила воли, храбрость, мужество, стой-
кость, отвага, смелость, доблесть, непоколебимость, экстраординарность. 

Феноменальные физические способности: выносливость, сила рук и ног, 
зрение, слух, сердце. 

Энергетика разума на начало жизни 13 э.е., на конец жизни 15 э.е. 
Программа предполагала жизнь воина, воеводы, защитника земли Русской. 

Душа выполнила Программу на 80%. 
Погиб в схватке с врагами земли русской. 
 

Честь и Слава доблестному Защитнику Государства Русского 
князю Овчина Телепнёву-Оболенскому Ивану Фёдоровичу  

от потомков! 
 

Московский митрополит Данила. Годы жизни: 1488 – 1558. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 

из жизни 25 э.е. 
Качества души: человеколюбие, доброта, сила духа, справедливость, не-

равнодушие, чувство долга, достоинство, чистые помыслы, «милость к пад-
шим», праведность, патриотизм, решимость, решительность, бесстрашие, 
наблюдательность, сила воли, храбрость, стойкость, мужество, отвага сме-
лость, доблесть, непоколебимость, экстраординарность, всепрощение. 

Феноменальные физические способности: выносливость, сила рук и ног, 
зрение, слух, сердце. 

Энергетика разума на начало жизни 12 э.е., на конец жизни 15 э.е. 
Программа предполагала жизнь воина, воеводы. Он с честью её выполнил, 

став впоследствии духовным лицом. Душа выполнила Программу на 80%. 
Несмотря на духовный сан, не переставал быть воином-защитником, «сло-

жив голову» в схватке с врагами. 
 

Честь и слава доблестному Защитнику Государства Россий-
ского митрополиту Даниле от потомков! 
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Всего пять лет регентства были отпущены Елене Глинской для проведения 

существенных реформ. И если в начале своего правления она была встречена 
народом настороженно, то к его концу люди в ней души не чаяли. Чушь и вымысел! 

В 1538 году Елена скоропостижно скончалась, оставив малолетнего сына 
Ивана наедине с боярами. Был слух, что к смерти приложил руку Шуйский (это 
правда!). Исследование ее останков подтверждает, что причиной смерти стал яд 
(ртуть). Но этот факт не признается историками как бесспорный. Иван IV, обвиняв-
ший бояр в любых грехах, не считал их виновниками смерти матери. 

Елена Васильевна Глинская была похоронена в Кремле, в Вознесенском 
женском монастыре. 

 

- Уважаемый Иерарх, заслуживает почестей князь Василий III как госу-
дарственник? 

По 5-ти балльной шкале оценка «4». 

 
Князь Московский Иван IV Грозный (1533 – 1547 г. г.) 

 
Московские цари 

 
Царь всея Руси Иван Грозный (1547 – 1584 г. г.) 

 

 
Ива́н IV Васи́льевич, прозванный Гро́зным , в постриге — Иона (25 авгу-

ста 1530, село Коломенское под Москвой — 18 (28) марта 1584, 
Москва) — государь, великий князь московский и всея Руси с 1533 года, пер-

вый венчаный царь всея Руси (с 1547 года). 
 
 

Личность Ивана Васильевича IV, несомненно, является противоречивой не 
только для нас, но и для современников московского царя. 

Иван родился в семье великого князя Московского Василия III (Рюриковича) 
и литовской княжны Елены Глинской в 1530 1528 году, но уже в 1533 году Иван 
потерял отца, а в 1538 году умерла и мать. После смерти отца маленький Иван IV 

https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1530_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1584_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C,_%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B8_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
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был свидетелем ожесточенной борьбы между боярскими кланами Бельских и 
Шуйских, что стало причиной подозрительной мнительности царя и недоверия к 
боярам. 

 
Князь Шуйский Василий Немой. Годы жизни: 1476 – 1538. 
военный и дипломатический деятель Русского государства, воевода в 

русско-литовских и других войнах, боярин. Прозван Немым за немногослов-
ность. Сын князя Василия Фёдоровича Китая Шуйского. 

 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 

из жизни 25 э.е. 
Качества души: сила духа, справедливость, чувство долга, достоинство, 

чистые помыслы, «милость к падшим», патриотизм, решимость, решитель-
ность, бесстрашие, наблюдательность, сила воли, храбрость, стойкость, му-
жество, отвага, смелость, доблесть, героизм, непоколебимость, дерзость, экс-
траординарность. 

Феноменальные физические способности: выносливость, сила рук и ног, 
зрение, слух, сердце. 

Энергетика разума на начало жизни 13 э.е.. на конец жизни 15 э.е. 
Программа предусматривала жизнь князя-воина, защитника земли Русской. 

Душа Программу выполнила на 90%. 
Погиб в Ливонской войне. 
 

Честь и Слава воину-защитнику земли Русской князю Шуй-
скому Василию Немому от потомков. 

 
 
Князь Бельский Дмитрий Фёдорович. Годы жизни: 1495 – 1551. 
Боярин, воевода, старший сын служилого князя и воеводы Фёдора Ива-

новича Бельского и рязанской княжны Анны Васильевны, племянницы вели-
кого князя московского Ивана III Васильевича (дочь его сестры также Анны 
Васильевны). Дмитрий Фёдорович Бельский был троюродным братом царя 
и великого князя Ивана Васильевича Грозного. 

 Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 
из жизни 25 э.е. 

Качества души: сила духа, справедливость, чувство долга, достоинство, 
чистые помыслы, «милость к падшим», патриотизм, решимость, решитель-
ность, бесстрашие, наблюдательность, сила воли, храбрость, стойкость, му-
жество, отвага, смелость, доблесть, героизм, непоколебимость, дерзость, 
непримиримость, драчливость, горячность, вспыльчивость. 

Феноменальные физические способности: выносливость, сила рук и ног, 
зрение, слух, сердце. 

Энергетика разума на начало жизни 12 э.е., на конец жизни 15 э.е. 
 Программа предусматривала жизнь князя-воина, защитника земли Русской. 

Душа выполнила Программу на 80%. 
Смерть естественная. 

Честь и Слава воину-защитнику земли Русской  
князю Бельскому Дмитрию Фёдоровичу от потомков. 

 
Уважаемый читатель, изучите характеристики душ князей Бельского и Шуй-

ского и сделайте вывод, что они, будучи патриотами Руси с чистыми помыслами, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_III
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
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никак не могли заниматься интригами и «чёрными» делами при дворе, а вели ак-
тивную военную деятельность по защите Руси от внешних врагов. 

Тяжелейшая, наполненная злобой, коварством, интригами, жизнь при Москов-
ском дворе сложилась со времён князя Василия Тёмного. Будущий царь Иван 
Грозный жил с малолетства в этой среде, так как его мать Елена Глинская была 
«исчадием ада» и была отравлена её же прислужницами в 30 лет. 

 
В 1547 году Иван принимает решение венчаться на царство, что существенно 

повышало статус московского правителя до титула императора или хана (действи-
тельно, он сам принял это решение).  

Уже через 2 года Иван создает из своих единомышленников Избранную Раду, 
которая стала инициатором целого ряда реформ. 

Формирование вокруг царя избранного круга лиц происходит после московских 
событий лета 1547 года: пожара и последовавшего за ним Московского восстания. 
Во время этих событий к царю явился протопоп Сильвестр и «страшным закля-
тием из Священного Писания угрозил царю, <…> чтобы <…> пресечь его буй-
ства и умерить неистовый нрав»  

В Раду вошли наиболее прогрессивные люди своего времени — Алексей Ада-
шев, Андрей Курбский, протопоп Сильвестр, митрополит Макарий.  

 
Адашев Алексей (не очень знатного рода). Годы жизни: 1515 – 1558. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 

из жизни 25 э.е. 
Качества души: справедливость, неравнодушие, чувство долга, достоин-

ство, чистые помыслы, амбициозность, исполнительность, дальновидность, 
патриотизм, проницательность, уязвимость, драчливость, уступчивость. 

Энергетика разума на начало жизни 13 э.е., на конец жизни 15 э.е. Образо-
ванный по тем временам. 

Программа предусматривала на государственной службе. Душа выполнила 
Программу на 80%. 

Смерть не естественная, вероломная «из-за угла» завистником. 

Честь и хвала первым государственным людям Руси, в част-
ности Адашеву Алексею, от потомков. 

 
Курбский Андрей (из княжеского рода). Годы жизни: 1514 – 1563. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 24 э.е., на уход 

из жизни 26 э.е. 
Качества души: человеколюбие, сила духа, справедливость, чувство долга, 

достоинство, чистые помыслы, «милость к падшим», дипломатичность, пат-
риотизм, неутомимость, решимость, решительность, бесстрашие, сила воли, 
храбрость, стойкость, мужество, смелость, отвага, героизм, доблесть, непо-
колебимость, экстраординарность. 

Феноменальные физические способности: выносливость, сила рук и ног, 
зрение, слух, сердце. 

Энергетика разума на начало жизни 13 э.е., на конец жизни 15 э.е. Образо-
ванный по тем временам. 

Программа предусматривала жизнь князя-воина, защитника земли Русской. 
Душа выполнила Программу на 90%. 

Смерть в Ливонской войне. 

Честь и слава доблестному и непоколебимому воину-защит-
нику земли Русской Курбскому Андрею от потомков. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1547_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_1547_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80_(%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
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Протопоп Сильвестр (из княжеской семьи). Годы жизни: 1488 – 1559. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 

из жизни 25 э.е. 
Качества души: человеколюбие, сила духа, справедливость, неравнодушие, 

чувство долга, достоинство, чистые помыслы, «милость к падшим», умение по-
дать себя, патриотизм, проницательность, кропотливость, требователь-
ность, решимость, решительность, бесстрашие, наблюдательность, сила 
воли, храбрость, стойкость, мужество, отвага, героизм, смелость, доблесть, 
непоколебимость, непримиримость, экстраординарность. 

Феноменальные физические способности: выносливость, сила рук и ног, 
зрение, слух, сердце. 

Энергетика разума на начало жизни 13 э.е., на конец жизни 15 э.е. Образо-
ванный по тем временам. 

Программа предусматривала жизнь князя-воина, защитника земли Русской. 
Душа выполнила Программу на 70%. До 50 лет был воином, потом принял духовный 
сан. 

Смерть естественная. 

Честь и слава воину-защитнику земли Русской  
протопопу Сильвестру от потомков. 

 
 
Митрополит Макарий (из княжеской семьи). Годы жизни: 1488 – 1549. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 

из жизни 25 э.е. 
Качества души: человеколюбие, сила духа, справедливость, неравнодушие, 

чувство долга, достоинство, чистые помыслы, «милость к падшим», патрио-
тизм, решимость, решительность, бесстрашие, сила воли, храбрость, стой-
кость, мужество, отвага, смелость, героизм, доблесть, непоколебимость, пес-
симизм, своеволие. 

Феноменальные физические способности: выносливость, сила рук и ног, 
зрение, слух, сердце. 

Энергетика разума на начало жизни 13, на конец жизни 15 э.е. Образован-
ный по тем временам. 

Программа предусматривала жизнь князя-воина, защитника земли Русской. 
Душа выполнила Программу на 80%. В 50 лет принял духовный сан. 

Смерть естественная от болезни 
 

Честь и слава доблестному воину-защитнику земли Русской 
митрополиту Макарию от потомков. 

 

Деятельность 
Избранная рада просуществовала до 1560 года. Она проводила преобразования, получившие 
названия реформ середины XVI века. 

Реформы Избранной рады: 

1. 1549 год. Первый Земский собор — орган сословного представительства, обеспечива-
ющий связь центра и мест; речь Ивана IV с лобного места: осуждение неправильного 
боярского правления, объявление необходимости реформ. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1560_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
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2. Судебник 1550 года — развитие положений Судебника Ивана III, ограничение власти 
наместников и волостелей, усиление контроля царской администрации, единый размер 
судебных пошлин, сохранение права крестьян на переход в Юрьев день. 

3. Формирование приказной системы (реформы центрального управления): Судебник 
1550 года устанавливает систему приказного управления, основной каркас которой со-
храняется до конца XVII века. Учреждаются приказы, обеспечивающие основные госу-
дарственные нужды: Челобитный, Посольский, Поместный, Стрелецкий, Пушкар-
ский, Бронный, Разбойный, Печатный, Сокольничий, Земские приказы, а также чет-
верти: Галицкая, Устюжская, Новая, Казанский приказ. 

4. Стоглавый собор 1551 года — унификация церковных обрядов, признание всех местно-
чтимых святых общерусскими, установление жёсткого иконописного канона, требова-
ния к улучшению нравов духовенства, запрет ростовщичества среди священников. 

5. Военная реформа 1556 года — принято Уложение о службе: ограничение местниче-
ства на период военных действий. Помимо конного поместного ополчения, организация 
постоянного войска — стрельцы, пушкари, единый порядок военной службы. 

6. В 1556 году проведена реформа местного управления — была отменена система корм-
лений. Место кормленщиков заняли органы земского самоуправления — головы и це-
ловальники. Наделение правами провинциального дворянства. 

Реформы Избранной рады наметили путь к укреплению, централизации государства[Комм 1], спо-
собствовали формированию сословно-представительного государства. 

Иерарх 27-32 «воочию» увидел действия Избранной рады и подтвер-
ждает их. 

 
 Во внешней политике Ивана IV строго выделяются два направления: восточ-

ное и западное. В 1552 году Ивана IV ждала первая удача — русские войска взяли 
Казань, что означало присоединение всего Казанского ханства к России, а в 1556 
году была присоединена Астрахань. С 1581 года начинается активное проникнове-
ние русских за Уральский хребет, в Западную Сибирь. 

Успех в присоединении Астрахани и Казани утвердил Ивана во мнении о непо-
бедимости своей новой армии. Он решил присоединить территорию слабеющего 
Ливонского Ордена. В 1558 году началась Ливонская война, в которую вступили 
Швеция, Польша и Дания. В результате этого затяжного конфликта в 1583 году 
Ивану пришлось признать свое поражение и отказаться от ряда территорий в При-
балтике. 

Противоречия по вопросам внешней политики сказались на отношениях царя 
и Алексея Адашева — лидера главы Избранной Рады. Смерть царицы Анастасии 
(1560) усилили подозрительность царя, и с 1565 по 1572 годы страна была разде-

лена на две части — земщину и опричнину. Опричники составляли особый военно-
монашеский орден, игуменом которого был сам Иван Грозный. В результате дея-
тельности опричного войска были опустошены и разорены многие города, в чем 
некоторые историки видят причины Смутного времени. 

Умер Иван Грозный в 1584 году при загадочных обстоятельствах. 
 
Князь Иван IV Грозный. Годы жизни: 1528 – 1584. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 21 э.е., на уход 

из жизни 24 э.е. 
Качества души: сила духа, справедливость, чувство долга, чистые по-

мыслы, патриотизм, решимость, решительность, бесстрашие, наблюдатель-
ность, сила воли, храбрость, стойкость, мужество, отвага, героизм, доблесть, 
смелость, властность, раздражительность, вспыльчивость, самодурство, хит-
рость, маниакальность, неуравновешенность, дерзость, драчливость, противо-
речивость, авторитарность, необузданность. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_IV
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0#cite_note-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/oprichnina
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Феноменальные физические способности: выносливость, сила рук и ног, 
зрение, слух, сердце. 

Энергетика разума на начало жизни 13 э.е., на конец жизни 15 э.е. Высоко 
образованный по тем временам. 

Программа предусматривала «великокняжение». Душа выполнила Про-
грамму на 90%. 

Высший Разум оценивает работу государственника Ивана IV 
по 5-ти балльной шкале на «5». 

Смерть не естественная. В боярской среде существовал заговор против 
царя, отравил непосредственно царя Главный опричник. 

 
 

Царица Анастасия (1547 – 1560 г. г.) 
 

 
 

Первая жена царя Ивана Васильевича Грозного, мать царя Фёдора 
Иоанновича. Смерть царицы, которую считали отравленной, тяжело отрази-
лась на душевном состоянии Иоанна и была одним из обстоятельств, обост-

ривших его борьбу с боярством. 
 

Царица Анастасия. Годы жизни: 1522 – 1560 г. г. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 21 э.е., на уход 

из жизни 23 э.е. 
 Качества души: человеколюбие, верность, моральная устойчивость, пре-

данность, чувство долга, однолюбие, достоинство, чистые помыслы, ласко-
вость, улыбчивость, приветливость. 

Энергетика разума на начало жизни 11 э.е., на конец жизни 13 э.е. Малооб-
разованная по тем временам. 

Программа предусматривала быть высокопоставленной женой и матерью. 
Душа Программу выполнила на 80%. Никогда не вмешивалась в государственные 
дела мужа. 

Смерть естественная, но связанная с влиянием на организм угарного газа 
от пожара, в котором она оказалась. 

 
- Уважаемый Иерарх, действительно ли Иван Грозный убил своего стар-

шего сына? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_IV
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


65 

 

Не убивал, физически никаким образом его не трогал. Это – провокация, ин-
сценировка врагов из окружения. 

Иван Грозный знал, кто это сделал и наказал виновников. 
 
Царевич Иван, сын Ивана Грозного. Годы жизни: 1554 - 1581. 
царевич, сын Ивана IV Грозного и Анастасии Романовны. 
Душа земная средняя, развитость её на момент рождения 21 э.е., на уход 

из жизни 21 э.е. 
Качества души: фанатизм, подозрительность, невежественность, приспо-

собленчество, замкнутость, кротость, ограниченность, недалёкость, сла-
бость. 

Энергетика разума на начало жизни 10 э.е., на конец жизни 10 э.е. 
Программа предусматривала жизнь «приживалы». Скорая кармическая 

смерть. Душа выполнила Программу на 80%. 
Убийство совершенно 2-мя боярами по заговору против Ивана Грозного с 

целью скомпрометировать. 
 
 А теперь послушаем, как историк донёс до потомков это событие 
 

По одной из существующих версий, 9 ноября 1581 года царь Иван Грозный в 

приступе ярости ранил своего сына, попав железным наконечником посоха ему в 

висок. Через несколько дней царевич Иван Иванович скончался. Но почему тайна 

смерти наследника так и осталась неразгаданной? 
 

 
Угроза для династии 

Смерть царевича Ивана в 1581 году по сей день является одной из наиболее 
волнующих исторических загадок. Особую значимость она приобретает в контексте 
последующих событий: через десять лет после гибели старшего сына Грозного 

царя при печальных обстоятельствах умрет и самый младший, Дмитрий Угличский 

(был убит участниками всё того же заговора против Ивана Грозного). Единствен-

ный оставшийся в живых потомок Ивана IV Федор Иоаннович будет править стра-

ной до 1598 года, а затем в России начнется Смутное время. 
Хотя история не знает сослагательного наклонения, очень трудно избежать 

соблазна и не порассуждать о том, что случилось бы с нашей страной, если бы 
Иван Иванович не погиб. Возможно, династического кризиса удалось бы избежать. 

Или новый царь смог бы преодолеть экономический упадок, последствия оприч-

нины и военных неудач еще до начала Смуты. Тогда не появилось бы ни самозван-

цев, ни царей, избранных Земским собором. Наконец, не воцарилась бы дина-

стия Романовых. 

И все же факты остаются фактами. Из всех детей Ивана Грозного до совер-
шеннолетнего возраста дожили двое – Федор и Иван. Последний считался наслед-
ником царя, принимал участие в обсуждении государственных вопросов (кстати, не-
редко вступая с отцом в споры) и готовился к управлению страной (Абсолютный 
вымысел! Иван – примитивный и бесхарактерный человек.). Как вышло, что именно 
самый «перспективный» из сыновей Ивана IV мог погибнуть в ходе конфликта с 
государем, историки спорят уже несколько веков. 

 

Что говорят свидетели, историки и летописцы 
Уникальность истории с Иваном Грозным и его сыном заключается в том, что 

аргументов в подтверждение убийства насчитывается примерно столько же, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_IV_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://histrf.ru/lichnosti/biografii/p/ivan-iv-groznyi
https://histrf.ru/lyuboznatelnim/history-delusions/b/tsarievich-dmitrii-byl-ubit-po-zakazu-borisa-godunova
https://histrf.ru/lichnosti/biografii/p/fiedor-i-ioannovich
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/smuta
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/oprichnina
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/oprichnina
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/ziemskii-sobor-1613-gh
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/dinastiia-romanovykh
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сколько и аргументов против реальности этого события. Дата предполагаемой 
ссоры царя и царевича была установлена историком Н.П. Лихачевым, который об-
наружил письмо Ивана Васильевича о «болезни» сына, адресованное боярину Ни-
ките Романовичу Юрьеву и дьяку Андрею Щелкалову (речь идёт о подготовке ин-
сценировки убийства заговорщиками. Их то фамилии указаны.). Возможный кон-
фликт случился 9 ноября, а через десять дней царевич скончался. Его тело пере-
везли из Александровской слободы в Москву и похоронили в Архангельском со-
боре. 

О том, что царь в порыве гнева нанес наследнику смертельный удар, гово-
рится в нескольких письменных источниках XVII века: «Хронографе» 1617 года, со-
общениях Мазуринского летописца и Латухинской Степенной книги, а также вклад-

ной книге Троице-Сергиева монастыря. В некоторых летописях в отношении Ивана 
Ивановича употребляется нейтральное выражение «преставился», что не исклю-
чает любой версии его смерти. Однако все это – свидетельства эпохи Романовых, 
новой династии, желающей занять российский престол «всерьез и надолго». 
Неужели о таком резонансном событии ничего не написали современники? 

На самом деле автором самой известной и «ушедшей в народ» версии траги-
ческой ссоры отца с сыном является Антонио Поссевино, папский легат и секре-
тарь ордена иезуитов. В годы правления Ивана Грозного он посетил Россию (всё, 
изложенное дальше – неправда) и выступил в качестве посредника во время пере-
говоров русского государя с королем Речи Посполитой. Зимой 1582 года легат 
участвовал в русско-польских переговорах в деревне Киверова Гора, неподалеку 
от Яма Запольского, где два государства и заключили мирный договор. 

 
Поссевино Антонио, папский легат и секретарь ордена иезуитов. Годы 

жизни: 1478 – 1588). 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 21 э.е., на уход 

из жизни 22 э.е. 
Качества души: дипломатичность, умение подать себя, рассудитель-

ность, практичность, расчётливость, авантюризм, коварство, интриганство, 
предусмотрительность, вспыльчивость, высокомерие, самолюбие, тщеславие, 
самоуверенность, хитрость, лживость, лицемерие, двуличие, лесть, подхалим-
ство, изворотливость, мошенничество, скрытность, скандальность, маниа-
кальность, мстительность, злопамятство, подлость. 

Энергетика разума на начало жизни 10 э.е., на конец жизни 11 э.е. Малооб-
разованный. 

Программа предусматривала деятельность торговца-купца. Душа Программу 
выполнила на 80%. 

Прожил очень долгую жизнь. Умер естественной смертью. 
 
По возвращении на родину Поссевино в 1586 году опубликовал трактат «Мос-

ковия». Основная часть труда была посвящена вопросам веры, однако легат не 
обошел стороной и дела политические и личные. Согласно версии Антонио Поссе-
вино, (всё, далее изложенное, ложь) ссора между Иваном Грозным и царевичем 
Иваном разразилась после того, как царь серьезно обидел супругу сына. Иван 
Иванович, заступившийся за жену (Уважаемый читатель, Вы понимаете, что на та-
кой поступок царевич не был способен) получил от отца роковой удар посохом. По-
ссевино также добавляет, что Иван Грозный немедленно вызвал из Москвы ле-
карей и тех самых бояр – Юрьева и Щелканова, о которых впоследствии прочтет 
Н.П. Лихачев. 

https://histrf.ru/biblioteka/b/s-boghom-v-dushie-i-otvaghoi-v-sierdtsie-kak-zashchishchali-troitsie-sierghiiev-monastyr
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Уже в XIX веке версию Антонио Поссевино примут на веру Н.М. Карамзин 

и В.О. Ключевский. Упрекнуть историков трудно: подавляющее большинство собы-
тий в «Московии» изложено подробно и безошибочно, так почему же стоит отказы-
ваться от столь яркого описания гибели царевича Ивана, тем более что крутой нрав 
его отца не вызывает сомнений? Кстати, другой современник и бывший сподвижник 
царя Андрей Курбский тоже оставил косвенные аргументы в пользу этой версии 
(Высший Разум отметает такие утверждения). Описывая пытки князя Михаила Во-
ротынского на углях, он подчеркивал, что в истязаниях принимал участие сам Иван 
Грозный, «подгребавший угли жезлом» (то есть, возможно, тем самым железным 
посохом). Михаил Воротынский участвовал в «инсценировке», Иван Грозный был 
на 100% уверен в этом, так что наказание, по мнению Высшего Разума, было спра-
ведливым. 

Что же возмущает противников версии об убийстве? Во-первых, самые близ-
кие к трагической дате воспоминания оставлены если не врагами, то недоброжела-

телями царя. Андрей Курбский, например, в годы Ливонской войны сбежал в 
Литву (это – ложь!), а легат Антонио Поссевино пытался убедить Ивана IV присо-
единиться к Флорентийской унии в ущерб интересам Российского государства (это 
– правда!). Во-вторых, в XX веке защитники репутации Ивана Грозного уже могли 
сослаться на данные научных исследований. Весной 1963 года в связи с ремонт-
ными работами в Архангельском соборе Московского Кремля было принято реше-
ние вскрыть гробницы Ивана Грозного, его сыновей и полководца периода 

Смуты Михаила Скопина-Шуйского. Антропологическим исследованием руководил 
известный археолог и скульптор М.М. Герасимов, впоследствии восстановивший 
внешность Федора Иоанновича и Ивана Грозного. Увы, черепа царевича Ивана 
и Скопина-Шуйского оказались почти полностью разрушены, провести реконструк-
цию по ним было невозможно (Это – правда.). 

 
Иван Грозный. Реконструкция облика по черепу. Антрополог М.М. Герасимов 
 

При исследовании останков Ивана Ивановича комиссии судмедэкспертов 
предстояло узнать, насколько достоверным является сюжет вышеупомянутой кар-
тины И.Е. Репина. В останках всех исторических деятелей было найдено примерно 
равное количество мышьяка, а вот избыток ртути обнаружился лишь у Ивана Гроз-
ного и его старшего наследника. Так могла бы возникнуть стройная теория об 
отравлении последних Рюриковичей (Игоревичей), если бы не одно «но»: в XVI сто-
летии ртуть широко применялась для лечения самых разных болезней. Иван Гроз-
ный и его сын Фёдор были отравлены ртутью. Это – факт. Отравлением зани-
мался главный опричник. 

https://histrf.ru/biblioteka/b/kratkii-kurs-istorii-vasilii-kliuchievskii
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/livonskaia-voina
https://histrf.ru/biblioteka/b/mikhail-skopin-shuiskii-mogh-li-on-spasti-rossiiu-v-smutnoie-vriemia
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Когда через 40 лет после проведенного исследования началась программа 
изучения останков русских княгинь и цариц, ситуация стала еще более запутанной. 
Дело в том, что содержание ртути в останках Михаила Скопина-Шуйского (которого 
совершенно точно отравили) было на порядок ниже, чем у последней жены Ивана 
Грозного Марии Нагой (она погибла от истощения). Дальнейшие выводы, оче-
видно, предстоит сделать уже новому поколению исследователей. Пока версия об 
отравлении царевича Ивана Ивановича, равно как и о его убийстве, имеет полное 
право на существование. Высший Разум свидетельствует, что царевичу Ивану сна-
чала были нанесены удары, а затем он был отравлен. 

В отношении Марии Нагой, ей длительное время подсыпали ртуть и не кор-
мили. 

 

Царь Фёдор Иоаннович (1584 – 1598 г. г.) 
 
 

 
Царь всея Руси и великий князь Московский с 18 (28) марта 1584 года, 

третий сын Ивана IV Грозного и царицы Анастасии Романовны Захарьиной-
Юрьевой, последний представитель московской ветви династии Рюрикови-
чей Игоревичей. Канонизирован Православной Церковью как «святой благо-
верный Феодор I Иоаннович, царь Московский». Память 7 (20) января, вос-

кресенье перед 26 августа (8 сентября), то есть первое воскресенье сентября 
(Собор Московских святых). 

 

Царь Фёдор Иоаннович. Годы жизни: 1555 – 1598. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 21 э.е., на уход 

из жизни 23 э.е. 
Качества души: замкнутость, отрешённость, закомплексованность, апа-

тичность, недалёкость, безволие, малодушие, слабость. 
Энергетика разума на начало жизни 8 э.е., на конец жизни 8 э.е. 
Программа предусматривала жизнь простого обывателя в царской семье. 

Карма государству Российскому за время правления Василия Тёмного. Душа вы-
полнила Программу на 80%. 

Смерть не естественная через отравление. 
 
- За что канонизирован этот никчемный человек? 
 Ни за что. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1584_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D1%85
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- Несмотря на абсолютную никчемность как человека, развитость души 
у него поднялась на 2 э.е. Как такое могло случиться, если Вы даже отказа-
лись оценивать его правление? 

Душа его выполнила свою Программу в свете кармы государства. Так должно 
было быть. 

- Итак, Уважаемый Иерарх, в России начинается «Смутное время». Вики-
педия даёт такое объяснение: 

Сму́тное вре́мя, или Сму́та— период в истории России с 1598 года по 1613 год (су-
ществуют другие версии периодизации (Высший Разум свидетельствует, что время 
«Смуты» 1600 – 1663), доводящие хронологию Смуты до 1618 года,), ознаменован-
ный стихийными бедствиями, гражданской войной, русско-польской и русско-швед-
ской войнами, тяжелейшими государственно-политическим и социально-экономиче-
ским кризисами. 

Но Высший Разум об этом свидетельствует иначе? Это карма государ-
ства? 

Ваш читатель знает, что карма есть индивидуальная, родовая, семейная, кол-
лективная, общечеловеческая, государственная. Последнюю перечисленную Вы 
затрагивали в прошлой книге «Советская история». А сейчас идёт речь о недавно 
созданном молодом российском государстве.  

- И сразу чуть ли не с «пелёнок» карма. Почему? 
Карма за действия, которые происходили вокруг индивида, который управлял 

Россией и нёс за это ответственность перед Богом: непрекращающиеся внутренние 
интриги, часто заканчивающиеся смертями; тяжелейшие поборы с простых людей; 
отсутствие какого-либо порядка в управлении государства, связанная с несогла-
сием «законодательной и исполнительной» ветвей власти (Правителя и боярской 
Думы). 

- Уважаемый Иерарх, как распределяется карма государства: на всех и 
на все стороны жизни или существует какой-то определённый план: какие-то 
персонажи, стороны жизни или что-то другое? 

Существует определённый план: определённые персонажи, в том числе все 
Правители государства на период кармы; стороны жизни государства: уровень 
жизни простого люда, бунты, войны, природные катаклизмы. 

- Каким образом это осуществляется? 
Давайте пройдём этот этап и сделаем выводы в конце. 
 

«Смутное время в России» 
 

Три периода смуты (по утверждению Высшего Разума – два периода, соци-
альный и национальный. Следует исключить, как этап, приход в Россию Лжед-
митрия и борьбу за московский престол, в котором нет никакого смысла для выде-
ления этапа). 

Первый период называют династическим – на этом этапе претенденты. Была 
борьба за московский престол, пока на него не взошел Василий Шуйский хотя его 
правление также включается в эту историческую эпоху. Второй Первый период – 
социальный, когда между собой боролись различные социальные классы, причем 
этой борьбой пользовались в своих интересах иноземные правительства. И третий 
второй – национальный – он продолжался до тех пор, пока на российский престол 
не взошел Михаил Романов, и тесно связан с борьбой против захватчиков-ино-
странцев. Все эти этапы в значительной мере повлияли на дальнейшую историю 
государства. 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1598_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1613_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1609%E2%80%941618)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1610%E2%80%941617)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1610%E2%80%941617)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81
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Правление Бориса Годунова 
Фактически этот боярин стал править Россией еще в 1584 году, когда на пре-

стол взошел сын Ивана Грозного Федор, совершенно неспособный к государ-
ственным делам. Но юридически Борис Годунов был избран царем только в 1598 
году после смерти Федора. Назначил его Земский собор, поэтому в исторической 
литературе Борис Годунов считается первым выборным царем. 

 
Что такое Земский собор? В чём его суть? Кто входил в него? 
Земский собор - это собрание представителей всех сословий Русского 

царства в XVI-XVII вв. Делегатов собирали, чтобы обсудить политические, эко-
номические и административные вопросы. Крепостные крестьяне к заседаниям 
не допускались. 

За 135 лет (1549-1684) было созвано около 60 земских соборов. Слово 
«земский» означает «всей земли», то есть общегосударственный, а «собор» - 
«собрание», «совещание». 

Земский собор - русский аналог Генеральных штатов во Франции и Нидер-
ландах, Сейма в Речи Посполитой, Рейхстага в Священной Римской империи, Кор-
тесов в Испании или Парламента в Англии. 

Первый Земский собор созвал Иван IV Грозный в 1549 году. Молодой царь, 
только что взошедший на престол, нуждался в поддержке общества. 

Первый собор, получивший название «Собор примирения», состоял из пред-
ставителей церкви (церковь была «слаба» для такой самостоятельности), Боярской 
думы (правительство) и делегатов от различных земель и социальных слоев, за 
исключением крепостных крестьян. На соборе Иван IV выступил с покаянной ре-
чью перед народом и обещал царствовать праведно. 

Однако его правление со временем становилось, наоборот, все более деспо-
тичным (это – ложь!). Земские соборы созывались и далее, но превратились в 
фиктивный орган, который лишь слепо одобрял решения правителя. Высший Ра-
зум свидетельствует, что царь Иван Грозный серьёзно относился к этой 
ветви власти и прислушивался к её мнению. 

Всплеск активности земских соборов пришелся на Смутное время, когда 
власть на Руси ослабла и заколебалась. В 1598 году Земский собор избрал царем 
Бориса Годунова, в 1613 году - Михаила Романова. В 1610-1613 гг. в условиях 
иностранной интервенции Земский собор при народном Ополчении фактически 
стал органом верховной власти в России. Это – факт. 

В течение XVII века власть Романовых крепла (ложь!), земские соборы 
вновь стали терять полномочия (продолжали работать). Цари нуждались и пользо-
вались их помощью. прибегали к ним лишь для того, чтобы утвердить особо важные 
решения. В 1649 году Земский собор принял Соборное уложение - свод законов и 
правил, действовавший почти 200 лет. В 1684 году Земский собор утвердил Веч-
ный мир с Польшей (это – вымысел, такого документа не существует). С тех 
пор он не созывался 3 раза. 

 
Русский парламент? 
Земский собор так и не стал полноценным парламентом России, как это про-

изошло в Англии. Высший Разум свидетельствует, что это – ложь, он был полно-
ценным парламентом России. Он и не вступил в конфронтацию с монархом, как это 
было во Франции. Русский парламентаризм умер, так и не родившись. Беззастен-
чивый наговор и ложь. 

С тех пор любой парламент в России, будь то царская Государственная Дума 
1905-1917 гг., Верховный Совет СССР или современный Совет Федерации, со време-
нем перерождается в послушный и безропотный орган утверждения царских указов. 
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Смесь лжи и правды, а ведь кому-то надо облить грязью и советское, и современное 
российское. Кто вы, ироды государства российского? 

Попытки реанимировать Земский собор и созвать представителей всего 
народа предпринимались и после 1684 года. Его аналогом можно назвать Уложен-
ную комиссию 1767 года, созванную в Москве Екатериной II. Реальные результаты 
ее деятельности оказались ничтожными удовлетворительными, и она была распу-
щена (этого делать было нельзя). 

В царствование Александра III часть консервативных политиков предлагала 
императору созвать Земский собор, однако он отверг этот проект. 

Во время Гражданской войны в России попытки созвать всенародное предста-
вительство были предприняты вновь. Аналогом Земского собора можно назвать 
Всероссийское учредительное собрание, которое было разогнано большеви-
ками в январе 1918 года. 

В 1922 году во Владивостоке, последнем оплоте Белой армии, был созван 
Приамурский Земский собор. Его целью было восстановление монархии и учре-
ждение нового органа Верховной власти. Собор признал власть Дома Романовых, 
однако вскоре был разогнан наступающей Красной армией. 

 
 
 
- Уважаемый Иерарх, мы можем дать оценку мировому парламентаризму 

по 5 балльной шкале? 
 

№ п. п. Государство Оценка В.Р. 

1 Царская Россия 4 

2 Ленинская Россия 4 

3 Советская Россия 3 

4 Коммунистическая Россия 3 

5 Современная Россия 5 

6 Майданная Украина 3 

7 Современные США 3 

8 Великобритания 4 

9 Франция 4 

10 Германия 5 

11 Италия 4 

12 Польша 4 

13 Норвегия 5 

14 Австрия 5 

15 Турция 4 

16 Китай 4 

17 Япония  4 

18 Индия 4 

19 Израиль 4 

 
 

собор? 
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Царь Борис Годунов (1598 – 1605 г. г.) 
 
 

 
Борис Годунов 

Боярин, шурин (брат жены) царя Фёдора I Иоанновича, в 1587—
1598 фактический правитель государства, с 17 (27) февраля 1598 

года по 13 (23) апреля 1605 года — первый русский царь из династии  
Годуновых. 

 

Царь Годунов Борис. Годы жизни: 1552 – 1605. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 22 э.е., на уход 

из жизни 25 э.е. 
Качества души: подозрительность, расчётливость, авантюризм, ковар-

ство, интриганство, апломб, властность, высокомерие, тщеславие, хитрость, 
лживость, лицемерие, двуличие, лесть, подхалимство, изворотливость, мошен-
ничество, скрытность, скандальность, маниакальность, беспринципность, ав-
торитарность. 

Энергетика разума на начало жизни 11 э.е., на конец жизни 11 э.е. Малооб-
разованный. 

Программа предусматривала жизнь высокопоставленного обывателя при 
дворе. Душа выполнила Программу на 90%. Программу душа выполняла в свете 
кармы государства. 

Смерть не естественная, отравление (не по карме). 

 
Несмотря на то, что Годунов принял царство в сложный период социаль-

ного бедствия и сложного положения России на международной арене, он 
был хорошим государственным деятелем (Высший Разум оценивает его 
правление на «3»), трон он не наследовал, что делало его права на престол 
сомнительными. Юридически назначение Бориса Годунова на царствование 
было обставлено правильно. 

 
Новый царь начал и последовательно продолжал курс реформ, направленных 

на улучшение экономики страны: купцы были освобождены от уплаты налогов на 
два года, землевладельцы – на год (такого факта в истории не было, это – вымы-
сел). Но это не сделало внутренние дела России проще – неурожай и голод 1601-
1603 гг. вызвал массовую смертность и повышение цены на хлеб невиданных раз-
меров. И во всем народ обвинял Годунова. Во время правления Бориса Годунова 
вспыхнуло восстание Хлопко Косолапого. А с появлением в Польше “законного” 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_I_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1587
https://ru.wikipedia.org/wiki/1598
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1598_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1598_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1605_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B
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наследника престола, который якобы был царевичем Дмитрием, ситуация услож-
нилась еще больше. Это были кармические действия! 

 
Лжедмитрий, польский монах Григорий Отрепьев. Годы жизни: 1568 – 

1637. 
Душа земная средняя, развитость её на момент рождения 21 э.е., на уход 

из жизни 21 э.е. 
Качества души: предательство, подозрительность, расчётливость, аван-

тюризм, невежественность, коварство, интриганство, хитрость, лживость, 
изворотливость, мошенничество, недалёкость, глупость, тупость, мститель-
ность, злопамятство, страх, малодушие, воровитость. 

Энергетика разума на начало жизни 8 э.е., на конец жизни 8 э.е. 
Программа предусматривала жизнь городского обывателя. Душа выполнила 

Программу на 60%, чем заслужила среднюю по тяжести карму. 
Смерть не естественная, отравление при московском дворе (не по карме) 
 
 
 Довольно быстро “царевич” привлек на свою сторону простой народ, а после 

смерти Бориса Годунова (1605 год) был признан и боярами. Уже 20 июня 1605 
года он вступил в Москву и был посажен на царство, однако удержать престол не 
смог. Про него говорили так: “Он был испечен в польской печке”, действительно, 
самозванец носил польское платье, был католиком. А позже выяснилось, что на 
самом деле он – польский монах Григорий Отрепьев. 17 мая 1606 года Лжед-
митрий был убит (был отравлен), а на престол сел Василий Шуйский. Власть 
этого государя была формально ограничена Собором (он давал боярам крестоце-
ловальную клятву), но улучшения обстановки в стране не произошло. 

 
 

Царь Василий Шуйский (1606 – 1610 г. г.) 
 

 

Русский царь c 1606 по 1610 год (Васи́лий IV Иоа́ннович). Представитель кня-
жеского рода Шуйских (суздальская ветвь Рюриковичей Игоревичей). После 

низложения жил в плену у поляков. 

Царь Василий Шуйский. Годы жизни: 1552 – 1612. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8
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Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 22 э.е., на уход 
из жизни 25 э.е. 

Качества души: предательство, расчётливость, авантюризм, ковар-
ство, интриганство, апломб, властность, высокомерие, тщеславие, хит-
рость, лживость, лицемерие, двуличие, лесть, подхалимство, изворотли-
вость, мошенничество, скрытность, скандальность, беспринципность, авто-
ритарность, продажность 

Энергетика разума на начало жизни 9 э.е., на конец жизни 9 э.е. Малообра-
зованный. 

Программа предусматривала жизнь высокопоставленного князя при дворе. 
Душа Программу выполнила на 90%. Душа выполняла Программу в свете кармы 
государства. 

Смерть естественная. 
 
Социальный этап смуты. 
 
Он характеризуется выступлениями разных социальных слоев, но прежде 

всего – крестьян под предводительством Ивана Болотникова. 
Его войско довольно успешно продвигалось по стране, но 30 июня 1606 года 

потерпело поражение, и скоро сам Болотников был казнен. Волна восстаний не-
много пошла на спад, в том числе благодаря усилиям Василия Шуйского по ста-
билизации ситуации (это далеко не так!). Но в целом его усилия не принесли ре-
зультата – вскоре появился второй Лжедмитрий, который получил прозвище “ту-
шинский вор”. Он выступил против Шуйского в январе 1608 года, а уже в июле 1609 
года бояре, которые служили и Шуйскому, и Лжедмитрию, присягнули на верность 
польскому королевичу Владиславу и насильно постригли своего государя в монахи. 
20 июня 1609 года поляки вошли в Москву. В декабре 1610 был убит Лжедмитрий, 
а борьба за престол продолжилась. 

  

Болотников Иван Исаевич (1606 – 1607 г. г.) 
 

 
Политический деятель Смутного времени в России, предводитель вос-

стания 1606—1607. На момент наивысшего подъёма восстания (осада 
Москвы 1606 года) под контролем мятежников находилось более 70 городов 

юга и центра Московского царства. 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B_(1606)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B_(1606)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Болотников Иван Исаевич. Годы жизни: 1565 – 1608. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 22 э.е., на уход 

из жизни 25 э.е. 
Качества души: человеколюбие, сила духа, справедливость, неравнодушие, 

чувство долга, достоинство, чистые помыслы, «милость к падшим», патрио-
тизм, находчивость, решимость, решительность, бесстрашие, наблюдатель-
ность, сила воли, храбрость, стойкость, мужество, отвага, героизм, смелость, 
доблесть, жертвенность, непоколебимость. 

Энергетика разума на начало жизни 12 э.е., наконец жизни 14 э.е. Образо-
ванный по тому времени. 

Программа предусматривала жизнь воина-полководца, защитника земли Рус-
ской. Душа выполнила Программу на 90%. 

Казнён за организацию и осуществление крестьянского восстания. 

Высший Разум высоко оценивает жизнь Ивана Болотникова.  
Честь и Слава доблестному воину-защитнику земли Русской  

от потомков. 
 
 

Смерть Лжедмитрия стала переломным моментом – у поляков больше не 
было фактического предлога находиться на территории России. Они становятся ин-
тервентами, для борьбы с которыми собираются первое и второе ополчение. 

Первое ополчение, которое пошло на Москву из Рязани в апреле 1611 года, 
особого успеха не добилось, так как было разобщенным. Зато второе, созданное в 
Нижнем Новгороде по инициативе Кузьмы Минина и возглавляемое князем Дмит-
рием Пожарским, добилось успеха. Эти герои освободили Москву – произошло это 
26 октября 1612 года, когда польский гарнизон капитулировал. Действия и патрио-
тизм народа – вот ответ на вопрос, почему Россия выстояла в Смутное время. 

 

Минин и Пожарский 

Князь Пожарский Дмитрий. Годы жизни: 1578 – 1642.  
Русский национальный герой, военный и политический деятель, 

глава Второго народного ополчения, освободившего Москву от польско-ли-
товских оккупантов. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 24 э.е., на уход 
из жизни 28 э.е. 

Качества души: человеколюбие, сила духа, справедливость, благородство, 
великодушие, неравнодушие, чувство долга, достоинство, чистые помыслы, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
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«милость к падшим», патриотизм, решимость, решительность, бесстрашие, 
сила воли, храбрость, стойкость, мужество, отвага, смелость, героизм, доб-
лесть, непоколебимость.  

Феноменальные физические способности: выносливость, сила рук и ног, 
зрение, слух, сердце. 

Энергетика разума на начало жизни 12 э.е., на конец жизни 14 э.е. Высоко-
образованный по тем временам. 

Программа предполагала жизнь князя-полководца, защитника земли Русской. 
Душа Программу выполнила на 90%. 

Смерть естественная. 

Честь и Слава доблестному воину-защитнику земли Русской 
Пожарскому Дмитрию от потомков. 

 
 
Земской староста Нижнего Новгорода Минин Кузьма. Годы жизни: 1578 – 

1616. 
Организатор и один из руководителей Земского ополчения 1611—1612 в 

период войны России против польско-литовской и шведской интервенций, 
русский национальный герой. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 
из жизни 24 э.е. 

Качества души: неравнодушие, чувство долга, исполнительность, патрио-
тизм, проницательность, бережливость, «себе на уме», своенравие, непоколе-
бимость, непримиримость, лукавство, злопамятство. 

Энергетика разума на начало жизни 8 э.е., на конец жизни 9 э.е. Малообра-
зованный. 

Программа предусматривала жизнь сельского обывателя. Душа выполнила 
Программу на 70%. 

Смерть не естественная, убит вероломно. 
Высший Разум считает несправедливым отношение данного индивида 

к национальным героям. 

 
Нужно было искать нового царя, кандидатура которого устраивала бы 

все слои общества. Им стал Михаил Романов (не умнейший, а удобней-
ший) – 21 февраля 1613 года он был избран Земским собором. Смутное 

время закончилось. 
 

Семибоярщина (1610 – 1613 г. г.) 
 

Понятие Семибоярщина — принятое историками название переходного пра-
вительства в России из 7 бояр в июле-сентябре 1610 года, формально просуще-
ствовавшее до избрания на трон царя Михаила Романова. 

 
В состав Семибоярщины вошли члены Боярской думы: 
Князь Фёдор Иванович Мстиславский (1577 — 1622). 
Князь Иван Михайлович Воротынский (1566 — 1627). 
Князь Андрей Васильевич Трубецкой (1573 — 1612). 
Князь Андрей Васильевич Голицын (1572 — 19(31) марта 1611). 
Князь Борис Михайлович Лыков-Оболенский (1576 — 2 июня 1646). 
Боярин Иван Никитич Романов (1577 — 23 октября 1640). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1611
https://ru.wikipedia.org/wiki/1612
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://kremlion.ru/praviteli/mihailkrotkiy/
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Боярин Фёдор Иванович Шереметев (1576 — 1650). 
Главой Семибоярщины избрали князя, боярина, воеводу, влиятельного 

члена Боярской думы с 1586 года Федора Ивановича Мстиславского. Ранее он 
трижды отказывался от выдвижения на русский престол (1598, 1606, 1610 гг.), и 
согласился стать главой объединенного боярского правительства лишь в 1610 году, 
в период так называемой Смуты. 

 
Князь, боярин, воевода Мстиславский Фёдор Иванович. Годы жизни: 

1577 – 1622. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 21 э.е., на уход 

из жизни 22 э.е. 
Качества души: сила духа, справедливость, чувство долга, достоинство, 

чистые помыслы, «милость к падшим», патриотизм, решимость, решитель-
ность, бесстрашие, наблюдательность, сила воли, храбрость, стойкость, му-
жество, отвага, смелость, героизм, доблесть, непоколебимость, непримири-
мость. 

Феноменальные физические способности: выносливость, сила рук и ног, 
зрение, слух, сердце. 

Энергетика разума на начало жизни 11 э.е., на конец жизни 13 э.е. Образо-
ванный. 

Программа предусматривала жизнь воина-полководца. Душа выполнила Про-
грамму на 80%. 

Вероломно убит «из-за угла». 

Честь и слава честному и доблестному воину-защитнику,  
государственнику Мстиславскому Фёдору Ивановичу  

от потомков. 
 
От автора: по рекомендации Иерарха 27-32 даётся характеристика актив-

ному участнику «семибоярщины» князю Андрею Васильевичу Голицыну. 
 
Князь, боярин Голицын Андрей Васильевич. Годы жизни: 1572 – 1611. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 22 э.е., на уход 

из жизни 23 э.е. 
Качества души: сила духа, справедливость, чувство долга, достоинство, 

чистые помыслы, «милость к падшим», патриотизм, решимость, решитель-
ность, бесстрашие, сила воли, храбрость, стойкость, мужество, отвага, сме-
лость, героизм, доблесть, непоколебимость, непримиримость, раздражитель-
ность, несдержанность, авторитарность. 

Феноменальные физические способности: выносливость, сила рук и ног, 
зрение, слух, сердце. 

Энергетика разума на начало жизни 12 э.е., на конец жизни 14 э.е. Образо-
ванный. 

Программа предусматривала жизнь князя-воина. Душа выполнила Про-
грамму на 90%. 

Вероломная смерть «из-за угла» иностранным наёмником. 
 

Честь и слава честному и доблестному воину-защитнику,  
государственнику Голицыну Андрею Васильевичу  

от потомков. 
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Семибоярщина номинально функционировала вплоть до освобождения 
Москвы в августе 1612 года народным ополчением под руководством посадского 
старосты К. Минина и князя Д. Пожарского.  

22 октября 1612 года изнуренный осадой и голодом польский гарнизон сдался 
победителям. Москву полностью освободили от иноземных захватчиков. Боярская 
дума, которая запятнала себя сотрудничеством с поляками, была свергнута. 

В польской истории оценка Семибоярщины отличается от российской. Она 
считается избранным правительством, которое на законной правовой основе при-
гласило иностранцев управлять Московией (договор от 17 августа 1610 года). Был 
состряпан договор-подделка. 

 
 
  

Царь Михаил Романов (1613 – 1645 Г. Г.) 

 

 Первый русский царь из династии Романовых.  
Правил с 27 марта (6 апреля) 1613 года, был избран на царствование Земским 

собором 21 февраля (3 марта) 1613 года. 

Будущий царь Михаил Романов, биография которого берет отсчет с 1596 
года, появился на свет в семье боярина Фёдора Никитича и его супруги Ксении 
Ивановны. Именно отец был относительно близким родственником последнего 
царя из династии Рюриковичей Игоревичей, Фёдора Иоанновича. Но так как Ро-
манов-старший по стечению обстоятельств встал на духовный путь и превратился 
в патриарха Филарета, то о престолонаследии ветви Романовых через него речь 
уже не шла. 

 
Патриарх Филарет 

 

 
 Церковный и политический деятель Смутного времени и последующей эпохи, 

Патриарх Московский и всея Руси. Двоюродный брат царя Фёдора Иоанновича, 
отец первого царя из рода Романовых — Михаила Фёдоровича. 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1613_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_1613_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_1613_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1613_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Патриарх Филарет (Фёдор Никитич Романов). Годы жизни: 1553 – 1633. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 21 э.е., на уход 

из жизни 22 э.е. 
Качества души: благочестие, амбициозность, мудрость, умение подать 

себя, патриотизм, апломб, приспособленчество, честолюбие, сила воли, невоз-
мутимость, взвешенность, властность, хитрость, непоколебимость, неприми-
римость, чванство. 

Энергетика разума на начало жизни 10 э.е., на конец жизни 12 э.е. Малооб-
разованный на то время. 

Программа предполагала жизнь монаха. Душа выполнила Программу на 80%. 
Смерть естественная. 
 
Этому способствовали следующие обстоятельства. При царствовании Бо-

риса Годунова на семью Романовых был написан донос, который «обличал» Ни-
киту Романова, деда будущего царя Михаила Федоровича Романова, в колдов-
стве и желании умертвить Годунова и его семью (на самом деле, Никита Романов 
занимался колдовством и принял участие в отравлении Бориса Годунова и его 
семьи). Последовал незамедлительный арест всех лиц мужского пола, поголовный 
принудительный постриг в монахи и ссылка в Сибирь, где почти все члены семьи 
погибли (это факт).  

Когда на престол взошел Лжедмитрий I, он приказал помиловать сосланных 
бояр, в том числе и Романовых. К тому моменту возвратиться смогли только пат-
риарх Филарет с женой и сыном, а также его брат Иван Никитич (это факт). 

Дальнейшая биография Михаила Романова кратко была связана с городком 
Клины, который сейчас относится к Владимирской области. Когда к власти в России 
пришла Семибоярщина (Семибоя́рщина — принятое историками название правительства 
русского государства из семи бояр периода 1610—1612 годов после смерти царя Василия 

Шуйского.), семья пару лет жила в Москве, а позднее, во время русско-польской 
войны Смутного времени, укрывалась от преследования польско-литовских отря-
дов в Ипатьевском монастыре в Костроме (это факт). 

 
 
- Уважаемый Иерарх, перед нами прошла череда, так называемых, духов-

ных и религиозных лиц, но ни в одном из них не были отмечены духовность, 
религиозность, покаяние, смирение, всепрощение и другие качества. Почему? 

У меня сложилось мнение провести параллель между временем, которое 
сейчас рассматривается, и временем советской эпохи, когда стране нужны 
были политруки, замполиты, партийные руководители, то есть носители 
идеологии управляющей власти. 

В рассматриваемое время религиозные деятели никакого отношения к 
религии не имели, но зато они чётко контролировали все действия управля-
ющей власти. Что же получается, религия – это носитель идеологии управля-
ющей власти? Но этого никак не должно быть! 

Религия должна была удовлетворить потребность человека в познании 

мира, в котором он жил, что в этом мире происходит, почему происходит, и, 

главное, понять внутреннюю сущность этого мира и себя в нём. 

 
 
Царь Романов Михаил Фёдорович. Годы жизни: 1596 – 1645. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 22 э.е., на уход 

из жизни 23 э.е. 

https://24smi.org/celebrity/3559-lzhedmitrii-i.html
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Качества души: патриотизм, подозрительность, расчётливость, невеже-
ственность, приспособленчество, покорность, кротость, смирение, послуша-
ние, простодушие, закомплексованность, ограниченность, недалёкость, страх, 
безволие. 

Энергетика разума на начало жизни 7 э.е., на конец жизни 7 э.е. Необразо-
ванный. 

Программа предусматривала жизнь с рождения немощного по карме инди-
вида. Душа выполнила Программу на 70%. 

Смерть не естественная, был отравлен. 
 
От автора: несмотря на высочайший титул, в котором прожил данный ин-

дивид, душа его не нарушила Программу. Он действительно прожил жизнь не-
мощного физически индивида, и душа его не получила последующую карму. 

 
Избрание Михаила Романова на царство стало возможно благодаря объеди-

нению московского простого люда (это – миф, простого люда там не было) с вели-
корусским казачеством. Дворянство собиралось отдать трон королю Англии и Шот-
ландии Якову I (это – факт), но казаков это не устроило. Дело в том, что они не без 
оснований опасались, что иностранные правители отберут у них территории, а 
кроме того, уменьшат размеры хлебного довольствия. В итоге Земский собор вы-
брал престолонаследником ближайшего родственника последнего русского царя, 
которым и оказался 16-летний Михаил Романов. 

Нужно заметить, что ни он сам, ни его мать изначально идее московского цар-
ствования не обрадовались, понимая, какое это тяжкое бремя. Но послы Михаилу 
Федоровичу Романову кратко объяснили, почему его согласие так важно, и 
юноша выехал в столицу. По пути он останавливался во всех крупных городах, 
например, Нижнем Новгороде, Ярославле, Суздале, Ростове. В Москве он прями-
ком направился через Красную площадь в Кремль и у Спасских ворот был торже-
ственно встречен обрадованным людом (людей на встречу пригнали, но радости 
никакой не наблюдалось). После коронования, или как тогда говорили – венчания 
на царство, началась царственная династия Михаила Романова, которая управ-
ляла Россией на протяжении последующих трех сотен лет и вывела ее в число ве-
ликих держав мира. 

 
Правление Михаила Романова 
Так как правление Михаила Федоровича Романова началось, когда ему 

было всего лишь 16 лет, говорить о каком-то опыте царя не приходится. Более того, 
его не воспитывали с прицелом на управление государством и, по слухам, молодой 
царь едва умел читать (уважаемый читатель, изучите характеристику царя Миха-
ила Романова). Избранный царь не мог ни на один процент совершать какие-либо 
действия, связанные с деятельностью царя. Этими делами занимался патриарх 
Филарет 

Поэтому в первые годы Михаила Романова политика зависела больше от ре-
шений Земского собора. Когда же в Москву вернулся его отец. Отец находился с 
сыном рядом с самого начала царствования последнего. Патриарх Филарет, он 
стал фактическим, хоть и не явным, соправителем подсказывая, направляя и влияя 
на политику Михаила Федоровича Романова. Государственные грамоты того вре-
мени писались от имени царя и патриарха. 

Внешняя политика Михаила Романова была направлена на прекращение ра-
зорительных войн с западными странами. Он остановил кровопролития со швед-
скими и польскими войсками, хотя и за счет потери некоторой части территории, в 
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том числе выхода к Балтийскому морю (никакой политики вообще не велось в от-
ношении указанных вопросов, не было заинтересованных и сведущих в таких делах 
людей. Территории захватывались «кому ни лень».)  

Собственно, из-за этих территорий через много лет Петр I будет участвовать 
в Северной войне.  

Внутренняя политика Михаила Романова также была направлена на стаби-
лизацию жизни и централизацию власти. Ему удалось привнести гармонию в свет-
ское и духовное общество, восстановить сельское хозяйство и торговлю, уничто-
женные в Смутное время, основать первые в стране заводы, преобразовать нало-
говую систему в зависимости от размера земель. Высший Разум констатирует 
беспрецедентный вымысел и ложь. В стране был полный «хаос», разброд, 
настоящая «Смута». 

Также стоит отметить такие новшества первого царя династии Романовых, 
как впервые проведенную в стране перепись населения и их имущества, которая и 
позволила стабилизировать налоговую систему, а также поощрение государством 
развития творческих талантов. Царь Михаил Романов распорядился принять на 
службу художника Иоанна Детерса и поручил ему обучать живописи способных рус-
ских учеников (это – факт).  

В целом царствование Михаила Федоровича Романова характеризуется 
улучшения положения России. К концу его правления были устранены последствия 
Смутного времени и созданы условия для будущего расцвета России. Между про-
чим, именно при Михаиле Федоровиче в Москве появилась Немецкая слобода, 
которая сыграет такую важную роль в реформах Петра I Великого. 

 
Личная жизнь 
Когда царю Михаилу Романову исполнилось 20 лет, устроили смотрины не-

вест, ведь если бы он не подарил государству наследника, вновь могли начаться 
смуты и волнения. Интересно, что эти смотрины изначально были фикцией – мать 
уже выбрала для самодержца будущую супругу из знатной семьи Салтыковых. Но 
Михаил Федорович спутал ее планы – выбрал себе невесту самостоятельно (чи-
татель понимает, что самостоятельность ему была не присуща, ему «подсказал» 
отец). Ею оказалась боярышня Мария Хлопова, но царицей девушке стать было не 
суждено. Разгневанные Салтыковы начали тайком травить еду девицы, а из-за про-
явившихся симптомов болезни ее признали не подходящей кандидатурой. Впро-
чем, царь интрига бояр раскрылась и сослали семью Салтыковых. 

Но характером Михаил Федорович Романов был слишком мягок, чтобы 
настоять на свадьбе с Марией Хлоповой. Он сватался к заграничным невестам (это 
– вымысел). Хотя те были согласны на брак, но только при условии сохранения 
католической веры, что для Руси оказалось неприемлемо. В итоге женой Михаила 
Романова стала родовитая княжна Мария Долгорукая. Однако она буквально через 
несколько дней после венчания заболела и вскоре скончалась. Народ назвал эту 
смерть карой за оскорбление Марии Хлоповой, а историки не исключают нового 
отравления (они правы). 

К 30 годам царь Михаил Романов был не только холостым, но самое главное 
– бездетным. Вновь организовали смотрины, вновь за кулисами заранее выбрали 
будущую царицу, и вновь Романов проявил своеволие. Он выбрал (конечно, он не 
выбирал) дочь дворянина Евдокию Стрешневу, которая даже не числилась кан-
дидаткой и не участвовала в смотринах, а приехала как прислужница одной из де-
вушек (это вымысел). Свадьбу сыграли очень скромную, невесту стерегли от поку-
шения всеми возможными силами, а когда она показала, что не интересуется поли-
тикой Михаила Романова, все интриганы от жены царя отстали. Указанная ситуа-
ция от начала до конца была придумана историками. 
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Первая русская царица Стрешнева Евдокия Лукьяновна  
(1625 – 1645 г. г.) 

 
 

 
Царица Евдокия Лукьяновна, урождённая Стрешнева (1608, Ме-

щовск — 18 (28) августа 1645, Москва) — вторая первая жена царя Михаила Фёдоро-
вича с 5 (15) февраля 1626 года, мать царя Алексея Михайловича. 

 
Царица Стрешнева Евдокия Лукьяновна. Годы жизни: 1608 – 1645. 
 Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 21 э.е., на уход 

из жизни 22 э.е. 
Качества души: скромность, преданность, моральная устойчивость, лас-

ковость, наивность, застенчивость, робость, простодушие, уступчивость, без-
защитность, трогательность. 

Энергетика разума на начало жизни 8 э.е., на конец жизни 8 э.е. Малообра-
зованная. 

Программа предполагала жизнь княгини жены, матери. Душа выполнила Про-
грамму на 80%. 

Смерть не естественная, отравление. 
 
 
Семейная жизнь Михаила Фёдоровича и Евдокии Лукьяновны была отно-

сительно счастливой (слово «счастливый» для того времени не подходит) спокой-
ной и в «согласии». Супруги стали родоначальниками династии Романовых и про-
извели на свет десятерых детей, хотя шестеро из них умерли в младенчестве. Бу-
дущий царь Алексей Михайлович был третьим ребенком и первым сыном правя-
щих родителей. Кроме него выжили три дочери Михаила Романова – Ирина, Тать-
яна и Анна. Сама Евдокия Стрешнева, кроме главной обязанности царицы- рожде-
ния наследников, занималась благотворительностью, помогая церквям и нищим 
людям, строя храмы и ведя благочестивую жизнь. Об этом в то время не могло быть 
и речи. Она пережила царственного супруга всего на один месяц. 

 
Смерть 
Царь Михаил Федорович Романов от рождения был человеком болезнен-

ным. Причем у него были и физические недуги (их не было), и психологические, 
например, он нередко находился в состоянии депрессии, как тогда говорили - 
«страдал меланхолией». Кроме того, он очень мало двигался (только из-за лени), 
из-за чего имел проблемы с ногами. К 30-годам царь уже мог ходить лишь еле-еле 
и часто из палат его выносили слуги на руках. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1608
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%89%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%89%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1645_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1626_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Тем не менее, он прожил довольно долго и умер на следующий день по-
сле своего 49-летия. Официальной причиной смерти врачи назвали водяную бо-
лезнь, образовавшуюся от постоянного сидения и обильного холодного питья. По-
хоронен Михаил Романов в Архангельском соборе Московского Кремля. Причина 
смерти – отравление. 

 
 

Царь Алексей Михайлович Тишайший (1645 – 1676 г. г.) 

 

Второй русский царь из династии Романовых, сын Михаила Фёдоровича и его вто-
рой жены Евдокии. 

Алексей Михайлович – второй государь из клана Романовых, взошедший на 
российский престол. Царь известен многолетней войной с Речью Посполитой, Мед-
ным и Соляным бунтами.  

О рождении будущего царя Алексея Михайловича была сделана запись в 
«Новом летописце». Там говорилось, что у Михаила Федоровича 17 марта 1629 
года появился наследник. 

Крестины новорожденного проходили в Чудовом монастыре. На крещении 
мальчика присутствовал патриарх Филарет Никитич. Крестным отцом Алексея 
стал троицкий келарь Александр. Родители выбрали будущему правителю имя в 
соответствии со святцами.  

Царские «мамы» занимались воспитанием ребенка до 5-летнего возраста. По-
сле прохождения этого возрастного рубежа Алексея Михайловича передали бо-
ярину Борису Морозову. Первый учитель занимался с цесаревичем грамотой и 
чтением. И «курсом молодого бойца», так как Борис Морозов основную часть 
жизни прослужил воеводой. 

Среди настольных книг присутствовали Деяния святых апостолов, Часо-
слов и Псалтыри. Будущий царь постепенно постигал такие науки как письмо и 
церковное пение. Книги были страстью Алексея Михайловича. К 13 годам у маль-
чика собралась небольшая библиотека, в которой присутствовали литовские 
«Грамматика» и «Лексикон», «Космография». Это факт. 

У цесаревича были и другие увлечения, в том числе музыкальные инстру-
менты, детские латы и даже конь. Б.И. Морозов оказал непосредственное вли-
яние на развитие Алексея Михайловича. Учитель впервые использовал для 
мальчика немецкие одеяния. Только в 14 лет представили общественности 
наследника престола. Уже через 2 года молодому парню пришлось взять бразды 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%95%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%8F_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://24smi.org/celebrity/3561-mikhail-romanov.html
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правления государством в свои руки. Официальной резиденцией Алексей Ро-
манов сделал Коломенское. 

 
Боярин, воевода Морозов Борис. Годы жизни: 1588 – 1661. 
Русский боярин, один из крупнейших землевладельцев своего времени, воспи-

татель царя Алексея Михайловича. Старший сын Ивана Васильевича Морозова и 
Аграфены Елизаровны Сабуровой. Один из главных виновников Соляного бунта 
1648 года, вспыхнувшего из-за вводимых им непомерных цен на соль, жизненно не-
обходимую в то время. После бунта остался при власти, но прежней роли уже не 
играл. Любитель западной культуры, Морозов считается одним из предшественни-
ков Петра I в реформировании традиционного русского образа жизни. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 
из жизни 26 э.е. 

Качества души: сила духа, справедливость, чувство долга, достоинство, 
чистые помыслы, «милость к падшим», мудрость, любознательность, патрио-
тизм, проницательность, требовательность, находчивость, решимость, ре-
шительность, бесстрашие, наблюдательность, сила воли, храбрость, стой-
кость, мужество, отвага, смелость, доблесть, властность, непоколебимость, 
непримиримость, неуживчивость. 

Феноменальные физические способности: выносливость, сила рук и ног, 
зрение, слух, сердце. 

Энергетика разума на начало жизни 13 э.е., на конец жизни 15 э.е. Образо-
ванный. 

Программа предусматривала жизнь высокопоставленного воина-защитника 
земли русской. Душа выполнила Программу на 90%. Воспитателем цесаревича ему 
пришлось стать после того, как стал инвалидом после ратной службы. 

Смерть естественная. 

По свидетельству Высшего Разума Борис Морозов оказал 
огромное положительное влияние на становление как личности 
царя Алексея Михайловича. Честь и слава Борису Морозову как 

воспитателю и учителю от потомков. 
 
Начало правления 
Обучение Алексея было несколько однобоким (Высший Разум оценивает обу-

чение «хорошим», поэтому, когда царь взошел на престол, то столкнулся с рядом 
проблем, к которым был не готов. Это способствовало сближению с дядькой Моро-
зовым. На первых порах Алексей Михайлович прислушивался к советам бо-
ярина, но позже сформировал личное мнение относительно вопросов государства 
(у царя Алексея Михайловича никогда не было личного мнения относительно во-
просов государства). 

Это способствовало укреплению характера царя. Иностранные гости в воспо-
минаниях описывали Алексея как мягкого, добродушного и тихого правителя. Та-
кие качества выделили С. Коллинз, А. Мейерберг и даже Г.К. Котошихин.  

Алексей Михайлович ревностно следовал церковным обрядам и трижды в 
неделю воздерживался от еды и воды. Благодаря религиозности царь получил про-
звище Тишайший. Это правда. 

Влияние Бориса Морозова по-прежнему оставалось слишком большим. Ко-
гда царь решил вступить в брак в 18-летнем возрасте, то выбрал в жены дочь Рафа 
Всеволожского. Свадьба так и не состоялась из-за вмешательства боярина. Тем не 
менее, через год прошло венчание Алексея Михайловича и Марьи Ильиничны 
Милославской. Вскоре по проторенной дорожке пошел и Морозов. Верный учи-
тель женился на сестре девушки – Анне. Это так. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
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С этого времени влияние Милославского и Морозова на царский двор за-
метно возросло. Несмотря на это, Алексей Михайлович выявил негативные мо-
менты во внутреннем управлении государством (царь никогда не проявлял само-
стоятельность). К этому приложил свою руку боярин. Царь решает ввести пошлину 
на соль. Новый налог заменил соляную пошлину, стрелецкие и ямские деньги. Но 
в народе это ликования не вызвало, напротив, население проявило недовольство 
нововведениями. Усугубило ситуацию злоупотребление полномочиями Милослав-
скими и разговоры о любви царя к иностранным обычаям. И Морозов, и Мсти-
славский были по-настоящему государственниками. Соляная пошлина, как и 
другие их предложения или реформы, были крайне важны для экономики молодого 
государства. Но вокруг было много завистников и обычных «злопыхателей», кото-
рые интригами, искажающими смысл действий на благо страны, настроили простой 
неграмотный народ против и привели к бунтам. 

Разгорелся Соляной бунт. Беспорядки проходили в Москве и других городах 
страны. Простые граждане желали получить в свои руки Бориса Морозова. Не по-
лучив желаемого, люди напали на дом боярина, убили думного дьяка Чистого и 
окольничего Плещеева. Царю ничего не оставалось, как втайне ото всех перепра-
вить Морозова в Кирилло-Белозерский монастырь. 

Бунт помог народу добиться отмены новой пошлины на соль. Постепенно 
недовольства угасали, и боярин вернулся во дворец. С этого времени Морозов 
лишился возможности управлять государством, но царское расположение оста-
лось. Новая пошлина на соль отменена была в том же году. После того как народ-
ное волнение стихло, Морозов вернулся ко двору, пользовался царским располо-
жением, но не имел первенствующего значения в управлении. Это так. 

 
 
Царь Алексей Михайлович Тишайший. Годы жизни: 1629 – 1676. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 24 э.е., на уход 

из жизни 26 э.е. 
Качества души: человеколюбие, душевность, духовность, праведность, 

чувство долга, патриотизм, дотошность, наивность, застенчивость, неуве-
ренность в себе, альтруизм, мягкость, приветливость, уступчивость, покор-
ность, кротость, послушание, смирение, религиозность. 

Энергетика разума на начало жизни 11 э.е., на конец жизни 13 э.е. Образо-
ванный. 

Программа предусматривала высокое религиозное служение. Душа выпол-
нила Программу на 90%. 

Смерть не естественная. Отравление. 

Несмотря на то, что период «смуты» не закончился, правление 
царя Алексея Михайловича Высший Разум считает спокойным. 
Имеется ввиду согласие при московском дворе при принятии ре-
шений. Рядом с царём были достойные люди-советчики царя, ко-
торых он уважал. 

 
 
Уважаемый Читатель, Вы должны принять к сведению свидетельство 

Высшего Разума, что Алексей Михайлович был разумным (энергетика разума 
11 – 13 э.е.) и адекватным человеком. Он ощущал (и это он понимал), что у 
него не было способностей, а поэтому и возможностей, вести государствен-
ные дела. Чувство долга заставило его сблизиться с достойными людьми из 
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своего окружения и доверить им управление страной. Это: бояре Борис Мо-
розов, Илья Милославский, А.С. Матвеев, князья Н.И. Одоевский и Я.К. Чер-
касский, дипломат Н.И. Ордин-Нащоков. 

Сам царь никакого участия в решениях не принимал.  
 

 

Князь Одоевский Никита Иванович 
 

 
 
Возглавлял комиссию по подготовке Соборного уложения, вёл суд над патри-

архом Никоном, курировал уничтожение местничества. При царе Фёдоре Алексее-
виче руководил внешней политикой государства. 

 
Князь Одоевский Никита Иванович. Годы жизни: 1603 – 1689. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 

из жизни 26 э.е. 
Качества души: человеколюбие, сила духа, справедливость, благородство, 

бескорыстие, великодушие, неравнодушие, чувство долга, гуманность, досто-
инство, чистые помыслы, экстраординарность, ответственность, дисципли-
нированность, целеустремлённость, принципиальность, пунктуальность, ди-
пломатичность, исполнительность, сосредоточенность, дальновидность, раз-
носторонность интересов, мудрость, патриотизм, тщательность, реши-
мость, решительность, бесстрашие, наблюдательность, сила воли, храб-
рость, стойкость, мужество, отвага, смелость, доблесть, героизм, непоколе-
бимость, харизматичность. 

Экстрасенсорные способности: предсказание (10 э.е.), телепатия (13 э.е.), 
гипноз (11 э.е.), левитация (9 э.е.), ясновидение (17 э.е.). 

Энергетика разума на начало жизни 14 э.е., на конец жизни 16 э.е. Высоко-
образованный. 

Программа предусматривала высокую государственную деятельность. Душа 
Программу выполнила на 90%. 

Смерть естественная. 

Честь и слава высокому деятелю государства Российского 
Одоевскому Никите Ивановичу от потомков. 

 
 
Боярин Милославский Илья Данилович. Годы жизни: 1595 – 1668 
Стольник, боярин и дипломат. Отец царицы Марии Милославской, первый вла-

делец Потешного дворца. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 25 э.е., на уход 
из жизни 26 э.е. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_1649_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD_(%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_III_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_III_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
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Качества души: патриотизм, подозрительность, расчетливость, власт-
ность, высокомерие, тщеславие, «себе на уме», заносчивость, трусость, чван-
ство, меркантильность, необузданность. 

Энергетика разума на начало жизни 8 э.е., на конец жизни 8 э.е. Малообра-
зованный. 

Программа предусматривала жизнь городского обывателя. Душа выполнила 
Программу на 60%. Что наказуемо средней кармой. 

 
 

Боярин-дипломат Ордин-Нащокин Афанасий Лаврентьевич 
 
 

 
Дипломат и политик в царствование Алексея Михайловича, бо-

ярин (с 1667 года), глава Посольского приказа, с титулом «царственные большие 
печати и государственных великих посольских дел оберегателя», а также ему были 

вверены смоленский разряд, малороссийский приказ, чети новгородская, галиц-
кая и владимирская и некоторые другие  
отдельные управления Русского государства. 

 

Дипломат Ордин-Нащокин Афанасий Лаврентьевич. Годы жизни: 1605 – 
1680. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 
из жизни 27 э.е. 

Качества души: человеколюбие, сила духа, справедливость, благородство 
бескорыстие, великодушие, неравнодушие, чувство долга, гуманность, досто-
инство, чистые помыслы, экстраординарность, «милость к падшим», ответ-
ственность, дисциплинированность, целеустремлённость, принципиальность, 
пунктуальность, дипломатичность, полиглот, исполнительность, дальновид-
ность, мудрость, патриотизм, неутомимость, проницательность, требова-
тельность, находчивость, решимость, решительность, бесстрашие, наблюда-
тельность, гибкость, самообладание, сила воли, осторожность, непоколеби-
мость. 

Энергетика разума на начало жизни 14 э.е., на конец жизни 16 э.е. Высоко-
образованейший. 

Программа предполагала жизнь высокого дипломата-государственника. 
Душа выполнила Программу на 90%. 

Смерть естественная. 
  

Честь и слава Высокому Защитнику России  
Ордину-Нащокину Афанасию Лаврентьевичу от потомков. 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1667_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Внутренняя политика (не забываем, что все перечисленные государ-
ственные «дела» не имеют отношения к царю в отношении решения и испол-
нения). 

Внутренняя политика царя включает несколько важных для государства рас-
поряжений. Правление Алексея Тишайшего ввело запрет беломестцам обладать 
землями, заведениями, в том числе торговыми и промышленными. В соответствии 
с принятым Соборным уложением крестьянам запрещалось переходить от одного 
владельца к другому. Это касалось и семей. 

Историки выделяют несколько основных приказов, которые сыграли роль во 
внутренней жизни государства. К таковым относят Тайные дела, Хлебный, Рейтар-
ский приказы, Счетные дела, Литовский, Монастырский и Малороссийский. По 
свидетельству Высшего Разума, перечисленные документы были важны для гос-
ударства и своевременны. И даже «уложение» о запрете перехода крестьян от од-
ного владельца к другому. 

Финансовую сторону Романов не оставил без внимания. Царь приказал про-
вести перепись тяглых дворов, установить количество представителей мужского 
пола. Предпринял Алексей Михайлович попытку внедрения обновленной соляной 
пошлины, но задумка оказалась неудачной. Задумка была удачной, но вмешатель-
ство злопыхателей не дало осуществить её. 

Мелкие таможенные пошлины по приказу царя были ликвидированы. Един-
ственным возможным вариантом для взимания мыта или годовщины – передача на 
откуп. Казна из-за недостатка денег была вынуждена выпустить дополнительные 
средства. Речь идет о медных монетах. Это привело к тому, что деньги из меди 
практически обесценились по сравнению с серебряными монетами. Вновь неудач-
ное решение привело к бунту, который окрестили Медным. Высший Разум свиде-
тельствует, что судьба «Медного» приказа постигла судьба «Соляного». Казна гос-
ударства не досчиталась многих средств. «Вредных» приказов не было, все они 
были полезны для страны и людей.  

Алексей Михайлович принимает в 1667 году странное решение о строитель-
стве нескольких кораблей. Это была не странность, а дальновидность, которую 
своей волею осуществил Пётр Первый. А тогда именно «царской воли» и не было. 
Судоверфь была организована на Оке рядом с селом Дединово. Неизвестно, как 
царь планировал использовать суда. Особой нужды в кораблях не было. Одно из 
строений лишь однажды вышло из порта и доплыло до Астрахани. 

Изменения в законодательстве Алексей Тишайший произвел незначитель-
ные. Изменения были значительные и прогрессивные. По приказу царя разрабо-
тали Соборное уложение, в составе которого присутствовал Новоторговый устав, 
Новоуказные статьи о поместьях, разбойных и убийственных делах, воинский устав 
и много чего другого. 

 
От автора: Читатель обращает внимание, что энергохарактеристики отлича-

ются «полнотой» качеств. 
Совершенствование души – исключительно индивидуальный процесс, за-

висящий только от души, то есть, от Программы и того, как душа её проходит, 
сколько ошибок совершает. 

Поскольку наличие качеств – итог совершенствования, то и качества фор-
мируются индивидуально и по времени. Одни души быстрее, другие медленнее. 
Чтобы качество «проявилось» в энергохарактеристике, существует норматив. 
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Царь и патриарх Никон. 
 

Патриарх Никон (мирское имя Никита Минин (Минов) 
    
 

 
Московский патриарх, имевший полный официальный титул «Божиею мило-

стию великий господин и государь, архиепископ царствующаго града Москвы и 
всеа великия и малыя и белыя России и всеа северныя страны и помориа и мно-

гих государств Патриарх» с 25 июля (4 августа) 1652 года по 12 (22) де-
кабря 1666 года с титулом «Великого Государя». 

 
Патриарх Никон. Годы жизни: 1605 – 1671. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 22 э.е., на уход 

из жизни 24 э.е. 
Качества души: фанатизм, властность, высокомерие, тщеславие, непоко-

лебимость, непримиримость, неистовство, неуживчивость, чванство, корыст-
ность, авторитарность, надменность, необузданность, невежественность. 

Энергетика разума на начало жизни 9 э.е., на конец жизни 9 э.е. Малообра-
зованный. 

Программа предусматривала жизнь низкого обывателя. Душа Программу вы-
полнила на 70%. Душа воплотилась на Земле с кармической целью. 

 
 
Б.А. Рыбаков - «История СССР с древнейших времен до конца XVIII века». - М., «Высшая 

школа», 1975. 
Конфликт царя и патриарха 

Пока Никон пользовался поддержкой царя, его главенствующее положение в 
церкви было достаточно прочным. Дело изменилось, когда Никон стал посягать на 
разделение светской власти с государем. Он не только присвоил себе титул «вели-
кого государя», но и самостоятельно действовал в государственных вопросах. Ни-
кон был противником войны с Польшей на стороне Польши, когда Россия с ней 
воевала, поддерживал тайные связи с ее агентурой на Украине, настаивал на войне 
против Швеции за овладение Балтийским побережьем. Никон открыто говорил о 
превосходстве духовной власти над светской и высказывал недовольство полити-
кой в отношении церковного землевладения, решениями Соборного Уложения по 
этому вопросу, организацией Монастырского приказа, поставившего монастырские 
земли под контроль правительства.  

Вопрос о положении церкви в государстве и ее отношения к светской власти, 
возникшей еще в период объединения русских земель вокруг Москвы, приобрел те-
перь наибольшую остроту. Однако самодержавная власть к этому времени значи-
тельно укрепилась и стремление Никона не могло осуществиться. Его позиция 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1652_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1666_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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ослабилась недовольством массы духовенства Никоном из-за его корыстолюбия, 
властности, суровых мер против «ослушников». 

Переоценив силу своего влияния, Никон демонстративно отказался от патри-
аршества и уехал в Воскресенский монастырь, надеясь, что его позовут обратно. 
Но по инициативе царя в 1666 — 1667 гг. в Москве был созван Собор вселенских 
патриархов, который осудил Никона и снял с него патриаршеский сан, Никон был 
отправлен в заточение в дальний Ферапонтов Белозерский монастырь. Однако про-
веденные Никоном реформы были подтверждены. Хотя церковные иерархи по-
могли царской власти справиться с Никоном, церковь и после Собора 1666 — 1667 
гг. сохранила свою внутреннюю самостоятельность и свои земельные владения. 

 
-Уважаемый Иерарх, очень долго на Руси церковь была в зачаточном со-

стоянии (я об этом упоминала несколько раз). И вдруг за какой-то момент (на 
мой взгляд, короткий) она обрела большую силу и влияние. Но не в религи-
озном плане, а во вмешательстве в дела государства. Возможно, я пропу-
стила этот исторический момент? При чьём управлении произошли такие пе-
ремены? 

Кроме того, мне видится, действительно, конфликт именно царя и патри-
арха Никона. Из всех индивидов, представленных в данной публикации и 
имеющих отношение к службе церкви, имелись качества высокого религиоз-
ного деятеля только у царя Алексея Михайловича. И только он, как никто, ви-
дел иллюзию религии и церкви, далёкую от правды. И только он, как никто, 
понимал ужасающее несоответствие роли руководителя государства и роли, 
которую отводили патриарху церкви. Это был вопрос, который царь понимал 
и чувствовал очень хорошо, и в котором мог быть судьёй. 

Такие изменения произошли при правлении Великого князя Ивана Данило-
вича Калиты в 1335 году, когда было образованно Патриаршество. 

Титул «Божиею милостию великий господин и государь, архиепископ 
царствующаго града Москвы и всеа великия и малыя и белыя России и всеа 
северныя страны и помориа и многих государств Патриарх» был установ-
лен для Московского патриарха при правлении князя Василия Тёмного в 1429 
году. 

 

Раскол 
В последующие десятилетия раскол приобрел характер широкого движения, 

охватившего значительные массы населения страны. В сознании темных и забитых 
крепостным строем людей изменения в их положении вследствие усиления кре-
постничества во второй половине XVII в. связывались с нововведениями в обрядах. 
Проповедь христианского братства, обличение произвола никонианского духовен-
ства, призыв к уходу от мирской жизни со всей ее тягостью возымели в этих усло-
виях немалое воздействие. Люди массами шли за учителями раскола, покидали по-
сады и деревни, уходили в далекие леса на Север, за Волгу и там основывали рас-
кольничьи общины — скиты, надеясь найти избавление от тяжелой жизни. Яркая, 
страстная проповедь расколоучителей, гонения и преследования их со стороны 
церкви и правительства привлекали массы людей к вождям раскола. 

Движение раскольников приобрело социальный характер — оно стало одной 
из форм проявления социального протеста народных масс, но идеология раскола 
была основана на фанатичной приверженности старине, неприятии и осуждении 
всего нового вообще, принципиальном отрицании всего иноземного. Раскол был 
непримиримо враждебен светской культуре, светскому знанию, он уводил народ-
ные массы от активной классовой борьбы, еще больше затемнял сознание народ-
ных масс. В среде раскольников развивались изуверские секты и направления 
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вроде скопцов. Сотни и тысячи раскольников подвергли себя мучительному «огнен-
ному крещению» — самосожжению. Вся сила стихийного социального протеста 
направлялась расколом в мистику, фанатизм, аскетизм, религиозную экзальтацию, 
что в конечном счете лишь ослабляло силы народа. 

 

От автора: информация из интернета – правдивая. Продолжалась Смута, то 
есть, все эти события были продолжением кармических действий над молодым гос-
ударством Россия. 

Обратите внимание, уважаемый Читатель, главные «герои» Смуты цари Фё-
дор Иоаннович, Борис Годунов, Василий Шуйский, Михаил Романович по раз-
витости душ, по своим качествам – не подходящие к роли Управителей государ-
ством, но тем не менее выполнившие свои Программы перед Богом. 

В противовес таким никчемным людям дана плеяда блестящих высоко-
образованных людей с высокими нравственными качествами, настоящими 
патриотами своей Земли, благодаря которым Россия устояла, как и сейчас в 
наше с Вами время, окрепла и стала сильнее. 

  

Внешняя политика 
Алексей Михайлович пытался защитить западные границы. Это стало при-

чиной развязывания войн против государств, расположенных на западе страныкон-
тинента. Основным противником для России была Речь Посполитая. На протяже-
нии века правители России пытались отстоять свои территории и завоевать чужие. 
Военные действия не помогли Романову проложить путь к Балтийскому морю. 

 Были положительные этапы во внешней политике. В частности, вновь частью 
большой страны стали Черниговские и Смоленские земли, отсоединившиеся в пе-
риод Смуты. Алексей Михайлович Россия не допускала набегов крымских татар, 
отодвинув южные границы. 

Во время царствования Алексея Тишайшего часть Украины относилась к 
Польско-Литовскому государству. Крепостной гнет мешал местным жителям спо-
койно жить, поэтому недовольство вылилось в неприятности для местной власти. 
Запорожские казаки направились в бой против Речи Посполитой. 

Успех был на стороне запорожцев. Правителям страны пришлось начать пе-
реговоры. Украина стала автономным государством. Но поляки не согласились с 
таким решением. Казакам ничего не оставалось, как смириться с поражением. Ру-
ководитель казачьего движения начал поиски сильного союзника. Многочисленные 
попытки наладить отношения с Россией возымели действие через несколько лет. 
Земский собор дал добро на начало совместных с казаками военных действий про-
тив Речи Посполитой. 

1654 год для Украины и России стал знаковым. Два государства объединились 
и стали единым целым.  

 

КАК ПРИНИМАЛИ УКРАИНУ 
1 (11) октября 1653 г. в Московском Кремле собрался Земский собор, который 

принял решение о воссоединении Левобережной Украины с Россией. Земские со-
боры - центральное сословно-представительное учреждение России в середине 
XVI-XVII вв. В состав Земского собора входили царь, Боярская дума, Освященный 
собор в полном составе, представители дворянства, верхов посадских людей (тор-
говые люди, крупное купечество), т.е. кандидаты трех сословий. Регулярность и 
продолжительность заседаний Земских соборов не были заранее регламентиро-
ваны и зависели от обстоятельств, важности и содержания обсуждавшихся вопро-
сов. Земский собор 1653 г. был собран для принятия решения о включении Украины 
в состав Московского государства. 
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В XVII в. большая часть Украины входила в состав Речи Посполитой - объ-
единенного польско-литовского государства. Официальным языком на территории 
Украины был польский, государственной религией - католичество. Увеличение фе-
одальных повинностей, религиозные притеснения православных украинцев вы-
звали недовольство польским господством, которое в середине XVII в. переросло 
в освободительную войну украинского народа. 

Начало войне положило восстание в Запорожской Сечи в январе 1648 г. Во 
главе восстания стоял Богдан Хмельницкий. Одержав ряд побед над польскими 
войсками, повстанцы взяли Киев. Заключив перемирие с Польшей, Хмельницкий 
в начале 1649 г. отправил своего представителя к царю Алексею Михайловичу с 
просьбой принять Украину под власть России.  

Отклонив эту просьбу из-за сложного внутреннего положения в стране и не-
подготовленности к войне с Польшей, правительство в то же время начало оказы-
вать дипломатическую помощь, разрешило ввоз на Украину продовольствия и во-
оружения.  

Весной 1649 г. Польша возобновила военные действия против повстанцев, 
которые продолжались вплоть до 1653 г. В феврале 1651 г. русское правительство 
с целью оказать давление на Польшу впервые заявило на Земском соборе о готов-
ности принять Украину в свое подданство. После длительного обмена посоль-
ствами и письмами между русским правительством и Хмельницким царь Алексей 
Михайлович в июне 1653 г. объявил о своем согласии на переход Украины в рус-
ское подданство. 

1 (11) октября 1653 г. Земский собор принял решение о воссоединении Лево-
бережной Украины с Россией. 8 (18) января 1654 г. в Переяславле Великом рада 
единодушно высказалась за вхождение Украины в состав России и вступила в 
войну с Польшей за Украину. По итогам русско-польской войны 1654-1667 гг. Речь 
Посполитая признала воссоединение Левобережной Украины с Россией (Андрусов-
ское перемирие). Земский собор 1653 г. стал последним Земским собором, собран-
ным в полном составе. Высший Разум подтверждает написанное выше. 

 
 

Хмельницкий Богдан Михайлович 
 
 

 
Предводитель национально-освободительного восстания с целью 

освобождения Украины от польско-литовской власти, в результате кото-
рого Левобережная Украина с Киевом окончательно вышли из Речи Поспо-

литой и вошли в состав Русского государства. 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


93 

 

Хмельницкий Богдан Михайлович. Годы жизни: 1596- 1657. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 

из жизни 24 э.е. 
Качества души: подозрительность, расчётливость, авантюризм, невеже-

ственность, коварство, интриганство, кичливость, властность, высокомерие, 
тщеславие, хитрость, лживость, лицемерие, двуличие, лесть, подхалимство, 
изворотливость, мошенничество, скрытность, скандальность, бахвальство, 
чванство, черствость, авторитарность. 

Энергетика разума на начало жизни 9 э.е., на конец жизни 9 э.е. Малооб-
разованный. 

 Программа предусматривала жизнь рядового воина. Душа выполнила Про-
грамму на 70%. 

Смерть не естественная. Отравление, осуществлённое литовско-поль-
ской стороной. 

Высший Разум высоко оценивает заслуги Богдана Хмельниц-
кого в воссоединении Украины с Россией. 

 
 

ПОД ВЫСОКУЮ ГОСУДАРЕВУ РУКУ 

Земский собор по украинскому вопросу состоялся в 1653 г. 1 октября на 

нем было принято решение о воссоединении Украины с Россией. Но этому 

акту предшествовала длительная история. 

В «Дворцовых разрядах» указано, что 19 марта этого года «государь ука-

зал во все городы послать к воеводам и к приказным людем государевы гра-

моты» с вызовом стольников, стряпчих, дворян московских, жильцов в 

Москву к 20 мая «со всею службою».  

Намечалось, что «на тот срок изволит их государь смотреть на Москве на 

конех». 2 мая это распоряжение было повторено, но помимо него воеводам 

ряда Замосковных и Украинных городов велено было «выслать изо всякаго 

города из выбору по два человека дворян, добрых и разумичных людей». Срок 

прибытия определен тот же - 20 мая.  

Видно, что готовились два мероприятия: царский смотр лиц, служивших 

по «московскому списку», и земский собор - оба они были связаны с борьбой 

за Украину. Очевидно, было не одно, а несколько соборных заседаний. Хро-

нологические пласты, выделенные в белгородском столбце (15 мая-4 июня, 21-

24 мая, 25 мая-19 июня), являются ориентирами при датировке этих заседаний. 

Первоначально правительственный срок явки дворянам в Москву был назна-

чен, как известно, на 20 мая. Между 20 и 25 мая, надо думать, и собрался впер-

вые (далеко не в полном составе) земский собор, как об этом можно сейчас 

заключить на основании анализа данного источника.  

Но еще ранее, 15 мая, учитывая возможность дальнейших совещаний, 

правительство отсрочило дату прибытия в Москву провинциальным служи-

лым людям до 5 июня. Возможно, что тогда состоялось второе совещание. Не 

исключено, что собор заседал и в третий раз где-то в начале третьей декады 

июня. Высший Разум свидетельствует, что заседания состоялись 3 и 23 июня. 

Однако есть источник, позволяющий определить точное время заседания 

собора в мае. Для суждения о майском соборе 1653 г. и его дате имеет значение 
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документ, открытый А. И. Козаченко, - грамота (не датированная) Алексея 

Михайловича русским послам, отправленным в апреле в Польшу, - кн. Б. А. 

Репнину, окольничему Б. М. Хитрово и дьяку Алмазу Иванову. В ней читаем: 

«...да буди вам ведомо - был собор на седьмой недели в среду майя в (далее не 

ясно читаемые цифры числа дня. - Л. Ч.) день, и мы, великий государь, со от-

цем своим и богомольцем Никоном, патриархом московским и всеа Русии, на 

том соборе многое время разговор чинили и всех людей допрашивали - что 

принимать ли черкас. И о том всяких чинов и площадных людей все едино-

душно говорили, чтоб черкас принять. И мы, великий государь, за то, что оне 

хотят располительными и самохотными сердцы служить, милостивым своим 

словом похвалили. И они, слыша наши государьския милостивыя слова, 

наипаче обрадовались, да пос[лан...]. И мы отложили до вас, как вы с посоль-

ства придете...».  

Из приведенного текста видно, что в мае 1653 г. состоялся земский собор, 

на котором обсуждался вопрос о приеме Украины в русское подданство. Это 

уже подтверждает сделанное выше предварительное заключение о соборном 

заседании в первой половине 20-х чисел мая. Обсуждение было долгое, опро-

сили людей «всех чинов». Приняли во внимание и мнение «площадных лю-

дей» (очевидно, не участников собора, а тех, кто был на площади пока шло 

заседание и как-то выразил свое к нему отношение). В результате было выска-

зано единодушно положительное мнение о присоединении Украины к России. 

В грамоте выражено удовлетворение его добровольным характером со сто-

роны украинцев, но указано, что окончательное решение вопроса о их присо-

единении и оформление этого акта отложены до возвращения посольства из 

Польши в Москву.  

Последнее, решающее заседание земского собора в 1653 г., когда было 

принято постановление о воссоединении Украины с Россией, состоялось 1 ок-

тября в Москве в Грановитой палате. До нас дошел акт этого собора. В нем три 

части: 1) царский указ о созыве собора; 2) доклад от правительства; 3) приго-

вор бояр и думных людей и речи других сословных групп. 

В качестве участников собора названы: царь, патриарх Никон, митропо-

лит Крутицкий Селивестр, митрополит сербский Михаил, архимандриты, игу-

мены, «со всем освященным собором», бояре, окольничие, думные дворяне, 

стольники, стряпчие, дворяне московские, жильцы, дворяне из городов, дети 

боярские, гости, торговые люди гостинной, суконной сотен, тяглые люди чер-

ных сотен и дворцовых слобод, стрельцы (стрелецкие головы). Фигурирует и 

стереотипная формула: «и всяких чинов люди». Это примерно тот же состав, 

что назван в «письме» от 25 мая, добавлены только жильцы, стрельцы и более 

детально сказано о «торговых людях». Заслуживает внимания, что в словах 

«дворяне и дети боярские выборные из городов» определение «выборные» за-

черкнуто. Очевидно, к «выборным» служилым провинциальным людям на по-

следнем этапе земского собора правительство уже не обращалось. Оно имело 

с ними дело в мае-июне, когда они были вызваны в Москву. 

1 октября был праздничный день, и собор носил торжественный характер. 

Государь явился на него прямо из церкви с крестным ходом. На соборе было 
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«чтено всем вслух» «письмо» (доклад в новой редакции) о «неправдах» поль-

ского короля и панов, и о «челобитной государю в подданство» Богдана 

Хмельницкого и войска Запорожского. 

После «прочтения» правительственного доклада последовало его обсуж-

дение. Сначала в соборном акте приводится мнение бояр, которое расценива-

ется как «приговор» («и выслушав бояре приговорили», «и по тому по всему 

приговорили»). Затем следуют высказывания других «чинов», перечисленных 

в начале документа. Здесь говорится уже не о «приговоре», а о «допросе» («до-

прашиваны ж по чинам, порознь»). Очевидно, представители каждого «чина» 

совещались между собой и затем объявляли свое мнение. Нет высказываний 

духовенства, хотя оно присутствовало на соборе. Может быть, оно просто под-

твердило сказанное на соборе 1651 г.?  «Приговор» бояр был такой: «против 

польского короля война весть», а Богдана Хмельницкого с войском Запорож-

ским «з городами их и з землями принять». И то и другое предложения выте-

кали непосредственно из правительственного доклада. Совпадает полностью 

и аргументация: умаление польской стороной государственного достоин-

ства России, преследование православия, угроза перехода православного 

украинского населения «в подданство» к турецкому султану или к крым-

скому хану, так как нарушение польским королем присяги делало его под-

данных «вольными людьми».  

В «Дворцовых разрядах» известие о земском соборе 1 октября 1653 г. из-

ложено под определенным углом зрения. Из двух разбиравшихся на нем тесно 

связанных вопросов - взаимоотношения России с Польшей и обращение Бог-

дана Хмельницкого к русскому правительству о воссоединении Украины с 

Россией - выбран второй вопрос. На данном Соборе рассматривались оба во-

проса. 

Для русского правительства и для сословий Русского государства это 

было главное. Оба вопроса в тот момент были главными.  

Но прежде всего вопрос о воссоединении Украины с Россией был глав-

ным для широких народных масс, русских и украинских. Они не принимали 

участия в земских соборах, не выносили решения о вхождении Украины в со-

став России. Однако объективно данное решение отвечало народным интере-

сам, отвечало потребностям национального развития.  

Три крупных народных движения середины XVII в. - городские восстания 

в Москве и Пскове, освободительная борьба война на Украине - породили не-

сколько земских соборов. Они были близки по социальному составу. Но их 

историческое значение различно. Соборы 1648-1650 гг. были заняты укрепле-

нием внутренних, классовых основ феодального государства. И хотя при этом 

были проведены отдельные прогрессивные мероприятия, их основной ком-

плекс был направлен на усиление крепостничества.  

Освободительная война на Украине и ее последующее воссоединение с 

Россией не привели и не могли привести к ликвидации феодального строя, и 

само воссоединение происходило в феодальных формах. «Уважаемые исто-

рики», поставьте себя на место тех людей и задайте себе вопрос: Понимаете 

Вы, что живёте в феодальном строе и он для Вас плох?» 
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Но решение октябрьского земского собора 1653 г. обеспечивало украин-

скому народу более благоприятный путь исторического развития.  

Л.В. Черепнин Земские соборы Русского государства в XVI - XVII вв. М., 

1978 

 
- Уважаемый Иерарх, в свете последних событий в России и Украине 

(июль 2021 года) ответьте на вопрос: По Законам Мироздания являются еди-
ным народом русские, украинцы и белорусы? 

Русские, украинцы, белорусы – один народ. 
 
Внешняя политика (продолжение) 
Украинскими землями руководил гетман, помогало ему большое казачье вой-

ско. Этим решением остались недовольны власти польско-литовской стороны. 
Началась война. Первые месяцы складывались удачно для Романовых: захва-
чены 30 городов, в том числе Смоленск. 

Неожиданно на Речь Посполитую напал шведский король. Государство не 
могло противостоять западному войску, поэтому Швеция получила некоторые 
земли, в том числе Варшаву. Алексей Михайлович Россия не хотела уступать и 
заключила временный мир с Польско-литовской страной. Это было стратегически 
неверным решением. Высший Разум считает, что решение было правильным. 

После смерти Хмельницкого новый гетман переходит на польскую сторону и 
организует войну против России. Противостоять Швеции и Речи Посполитой царь 
не мог. Потеряв немало воинов, страны принимают решение о перемирии. Россия 
лишилась земель в Прибалтике. 

 
Личная жизнь 
В биографии царя Алексея Михайловича сказано о двух браках. Впервые в 

союз Романов вступил в юном возрасте. Супруга - дочь Милославского Мария. В 
44 года женщина скончалась. Наследница известной фамилии оставила супругу 13 
детей. Прошло менее двух лет, как по России пролетела новость – царь женился 
во второй раз. Женой стала Наталья Нарышкина. Молодая женщина подарила 
мужу троих детей. 

Алексей Михайлович воспитывал 16 мальчиков и девочек. Только трое сыно-
вей взошли на престол. Это Федор III, Иван V и Петр I. Замужество дочерей царь 
устроить не смог. Интересно, что дети от разных матерей не общались друг с другом. 
Историки утверждают о вражде между ними. В те времена фото отсутствовали, по-
этому до наших дней дошли исключительно полотна с портретами царской семьи. 

 
Смерть 
Смерть настигла царя Алексея Михайловича Романова неожиданно. Неза-

долго до 47-го дня рождения у правителя случился сердечный приступ. Проблемы 
со здоровьем оказались смертельными для царя. Царь Алексей Михайлович был 
отравлен. 

За два года до гибели Алексей Михайлович заявил во всеуслышание, что 

наследником престола в случае кончины правителя станет Федор. 
 

Правление Россией царем Алексеем Михайловичем Высший 
Разум оценивает на 4. 

Но Смута не закончилась, продолжается. 
 

http://statehistory.ru/books/L-V--CHerepnin_Zemskie-sobory-Russkogo-gosudarstva-v-XVI---XVII-vv-/59
http://statehistory.ru/books/L-V--CHerepnin_Zemskie-sobory-Russkogo-gosudarstva-v-XVI---XVII-vv-/59
https://24smi.org/celebrity/16389-bogdan-khmelnitskii.html
https://24smi.org/celebrity/5095-fedor-alekseevich.html
https://24smi.org/celebrity/3555-petr-i.html
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Царь Фёдор Алексеевич (1676 – 1682 г. г.) 
 
 

 
Государь, Царь и Великий Князь всея Руси с 1676 года, из династии Романо-

вых, сын царя Алексея Михайловича и царицы Марии Ильиничны, урождённой Ми-
лославской, старший брат царей Ивана V (родной) и  

Петра I (единокровный). 

 
Царь Фёдор Алексеевич. Годы жизни: 1661 – 1682. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 

из жизни 25 э.е. 
Качества души: человеколюбие, справедливость, патриотизм, замкну-

тость, кротость, экстраординарность. 
Энергетика разума на начало жизни 13 э.е., на конец жизни 14 э.е. Образо-

ванный. 
Программа короткая по карме – высокопоставленная жизнь. Душа выполнила 

Программу на 70%. 
Смерть ранняя кармическая естественная. 

 

Федор Алексеевич был объявлен престолонаследником после кончины 

старшего брата Алексея в 1670 году. При этом сам он был очень слаб и болез-

нен - как и все сыновья Алексея Михайловича от Марии Милославской.  

От автора: Смута, на самом деле, карма государства российского про-

должалась. Душа Алексея Михайловича лично не несла кармы. Но став пра-

вителем Руси, карма «легла» на него и его семью. Поэтому происходили такие 

события. 

Федор с рождения страдал цингой, у него опухали ноги. Одним из его 

учителей был образованный монах из Речи Посполитой Симеон Полоцкий, 

прививший ему склонность ко всему польскому. Царь свободно говорил на 

польском. Некоторые исследователи предполагают, что он знал латынь (это 

так). Фёдор Алексеевич интересовался европейской политикой (это вымы-

сел). На заседаниях Боярской думы ему (он никогда не присутствовал на Бо-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C,_%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B8_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1676_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_V
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5
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ярской Думе) и боярам зачитывали составленные в Посольском приказе об-

зоры западной прессы (куранты). Увлекался музыкой и пением. Вступил на 

царский престол в возрасте 15-ти лет. 

Личная жизнь Федора III Алексеевича: Дважды был женат. Первая су-

пруга - Евфимия-Агафья Семёновна Грушецкая (1663-1681). Представитель-

ница дворянского рода Грушецких, дочь воеводы Семёна Фёдоровича Гру-

шецкого. Бракосочетались 18 июля (28 июля) 1680 года. К свадьбе Федора 

Алексеевича и Агафьи Грушецкой Симеон Полоцкий и придворный пиит и 

ученик Симеона, монах Сильвестр Медведев, сложили широковещательные 

оды на это «великое и радостное для всей земли Русской торжество». В браке 

родился единственный ребенок - царевич Илья Фёдорович. Умер во младенче-

стве - родился 11 июля 1681 года и скончался на десятый день жизни. Агафья 

Семёновна Грушецкая умерла на третий день после родов 14 июля (24 июля) 

1681 года от горячки. Похоронена в Вознесенском монастыре. Перезахоронена 

в подземной палате южной пристройки Архангельского собора в 1929 году.  

Вторая супруга - Марфа Матвеевна Апраксина (1664-1715), дочь столь-

ника Матвея Васильевича Апраксина и Домны Богдановны Апраксиной (в де-

вичестве Ловчиковой). Марфа была просватана за овдовевшего в 1681 году 

царя его приятелем Иваном Языковым, который состоял с Апраксиными в 

свойстве́. Этим браком Языков рассчитывал упрочить свои позиции при дворе. 

Кандидатуру царской невесты одобрил близкий семье Апраксиных митропо-

лит Иларион. Статус царской невесты она получила в декабре 1681 года. Вен-

чание 17-летней девицы и 20-летнего царя состоялось 15 (25) февраля 1682 

года. 

Во втором браке детей не было. Марфа Матвеевна была царицей только 

71 день - с 15 (25) февраля по 27 апреля (7 мая) 1682 года. Царь скончался от 

цинги 27 апреля (7 мая), и Марфа, оставшись бездетной, более 33 лет носила 

траур, пребывая вдовствующей царицей и, по некоторым предположениям, 

девственницей. По некоторым данным, Пётр I почитал бездетность этого крат-

кого брака причиной перехода к нему царского венца. Овдовев, царица про-

живала в Москве, а затем в Петербурге в собственном дворце, на углу Адми-

ралтейской площади и Невской перспективы, невдалеке от особняка своего 

брата, генерал-адмирала Ф. М. Апраксина, на месте дома которого сейчас 

находится Зимний дворец. 

В первые месяцы царствования Фёдор Алексеевич тяжело болел и фак-

тическими правителями государства были А. С. Матвеев, патриарх Иоаким и 

И. М. Милославский. Однако уже к середине 1676 года царь взял власть в свои 

руки, после чего Матвеев был отправлен в ссылку. Царь Фёдор Алексеевич 

фактически не правил Россией ни одного дня. Этим занималось его окру-

жение: Симеон Полоцкий, А.С. Матвеев, патриарх Иоаким, И.М. Мило-

славский, Иван Языков, Алексей Лихачёв и другие. 

Короткое царствование Фёдора Алексеевича ознаменовано некоторыми 

важными акциями и реформами, к которым он не имел отношения. В 1678 году 

проведена общая перепись населения, в 1679 введено подворное обложение 

прямыми налогами, увеличившее податный гнёт. В военном деле в 1682 году 
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отменено парализующее начальствование в армии местничество, в связи с 

этим сожжены разрядные книги. Тем самым был положен конец опасному 

обычаю бояр и дворян считаться с заслугами предков при занятии должности, 

главным критерием продвижения по службе стали личные способности и вы-

слуга лет. Получили новое развитие полки иноземного строя. Для сохранения 

памяти предков были введены родословные книги. В целях централизации 

государственного управления некоторые смежные приказы были объединены 

под руководством одного лица. При нем в 1676-1681 годы велась война против 

Османской империи и союзного с ней Крымского ханства, вызванная агрес-

сивной политикой Порты на Украине. По Бахчисарайскому миру Турция при-

знала за Россией Левобережную Украину и Киев. 

Под влиянием молодых царских фаворитов - постельничего Ивана Язы-

кова и стольника Алексея Лихачева - придворный быт значительно изме-

нился: молодые бояре начали брить бороды, при дворе было запрещено появ-

ляться в традиционных охабнях и однорядках. Тяга к западному по причинам, 

изложенным выше, принимала форму полонофилии: придворные осваивали 

польские обычаи, начали носить кунтуши, стричь волосы по-польски и 

учиться польскому языку. Будучи широко образованным человеком, в марте 

1681 года царь Фёдор Алексеевич стал одним из создателей (не имел к этому 

отношения) Типографской школы при Заиконоспасском монастыре - предтечи 

Славяно-греко-латинской академии.  

При нем его правлении продолжались жестокие репрессии против старо-

обрядцев, в частности, был сожжён с ближайшими сподвижниками протопоп 

Аввакум, по преданию, предсказавший близкую смерть царю. Фёдор Алек-

сеевич скончался 27 апреля 1682 года в возрасте 20 лет, не сделав распоряже-

ния относительно престолонаследия. Наиболее вероятной причиной смерти 

стала цинга. Болезнь была связана с лёгкими. Похоронен в Архангельском со-

боре Московского Кремля. Вопрос о престолонаследии вызвал волнения, раз-

решившиеся решением о венчании на царство одновременно двух царей - ма-

лолетних братьев Фёдора Ивана и Петра при регентстве их старшей сестры 

Софьи Алексеевны. 
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Симеон Полоцкий 
 

 
Деятель русской культуры, духовный писатель, богослов, поэт, драматург, пе-

реводчик. Был наставником детей русского царя Алексея Михайловича от Марии 
Милославской: Ивана, Софьи и Фёдора. Основатель школы при Заиконоспасском 

монастыре, учитель Сильвестра Медведева. 
 

Симеон Полоцкий. Годы жизни: 1629 – 1680. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 

из жизни 27 э.е. 
Качества души: человеколюбие, доброта, сила духа, справедливость, бла-

городство, бескорыстие, великодушие, неравнодушие, чувство долга, гуман-
ность, достоинство, чистые помыслы, «милость к падшим», исполнитель-
ность, дальновидность, мудрость, патриотизм, проницательность, реши-
мость, решительность, бесстрашие, наблюдательность, сила воли, драчли-
вость, экстраординарность. 

Энергетика разума на начало жизни 13 э.е., на конец жизни 16 э.е. Высоко-
образованный. 

Программа предусматривала научную деятельность. Душа выполнила Про-
грамму на 90%. 

Смерть естественная от лёгочной болезни. 

Честь и Слава Великому Просветителю российскому  
Симеону Полоцкому от потомков. 

 

 

Сильвестр (в миру — Симеон Агафонович Медведев) 
 

Книгохранитель и справщик Московского печатного двора, духов-
ный писатель, придворный поэт, историограф, философ, автор нереализо-
ванного проекта утверждения университета в Москве в регентство Софьи 

Алексеевны. Ученик Симеона Полоцкого.  
Первый российский библиограф. 

 
Сильвестр (Симеон Агафонович) Медведев. Годы жмзни: 1641 – 1691. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 

из жизни 25 э.е. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%8C%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%8C%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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Качества души: человеколюбие, справедливость, неравнодушие, чувство 
долга, достоинство, чистые помыслы, патриотизм, проницательность, сила 
воли, альтруизм, непримиримость, неугомонность. 

Энергетика разума на начало жизни 12 э.е., на конец жизни 14 э.е. Высоко-
образованный. 

 Программа предусматривала жизнь учёного. Душа выполнила Программу на 
90%. Высший Разум высоко оценивает его вклад в научные сферы того времени. 

Смерть естественная от кармической болезни. 

Высокая благодарность от потомков российскому  
учёному-первооткрывателю Сильвестру (Медведеву Си-

меону Агафоновичу). 
 

Языков Иван Максимович 
 

Стольник (1656), царский постельничий (1676), окольничий (1680) и бо-
ярин (1682) из рода Языковых. Фаворит царя Фёдора Алексеевича. 

 
Языков Иван Максимович. Годы жизни: 1643 – 1682. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 22 э.е., на уход 

из жизни 23 э.е. 
Качества души: фанатизм, подозрительность, расчётливость, авантю-

ризм, невежественность, коварство, интриганство, приспособленчество, высо-
комерие, тщеславие, хитрость, лживость, изворотливость, мошенничество, 
скрытность, трусость, хамство, ограниченность, недалёкость, алчность, за-
висть, гордыня, мстительность, злопамятство, ревность, обидчивость, воро-
витость, необузданность. 

Энергетика разума на начало жизни 9 э.е., на конец жизни 9 э.е. Необразо-
ванный. 

Программа предусматривала жизнь городского обывателя. Душа выполнила 
Программу на 50%, что повлекло тяжёлую карму, которую до сих пор отрабатывает. 
Смерть не естественная, убит за неблаговидные дела. 

 
 

Матвеев Артамон Сергеевич 
 

 
Русский государственный деятель, «великого государя ближний боярин», ру-

ководитель русского правительства в конце царствования Алексея Михайловича, 
один из первых «западников». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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Боярин Матвеев Артамон Сергеевич. Годы жизни: 1625 – 1682. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 22 э.е., на уход 

из жизни 25 э.е. 
Качества души: человеколюбие, сила духа, справедливость, благородство, 

великодушие, бескорыстие, неравнодушие, чувство долга, гуманность, досто-
инство, чистые помыслы, «милость к падшим», ответственность, дисциплини-
рованность, целеустремлённость, принципиальность, пунктуальность, дипло-
матичность, исполнительность, дальновидность, патриотизм, проницатель-
ность, требовательность, находчивость, решимость, решительность, бес-
страшие, наблюдательность, сила воли, храбрость, стойкость, мужество, от-
вага, смелость, доблесть, героизм, экстраординарность, взвешенность. 

Экстрасенсорные способности: предсказание (10 э.е.), телепатия (13 э.е.), 
гипноз (11 э.е.), левитация (9 э.е.), ясновидение (17 э.е.). 

Энергетика разума на начало жизни 13 э.е., на конец жизни 16 э.е. Высоко-
образованный. 

Программа предусматривала высокую государственную службу. Душа выпол-
нила Программу на 80%. Экстрасенсорные способности применял в своей дея-
тельности. 

Смерть естественная, кармическая болезнь. 

Честь и Слава выдающемуся государственному деятелю  
России Матвееву Артамону Сергеевичу от потомков. 

 
 

Голицын Василий Васильевич 
 
 

 
Русский боярин, дипломат, государственный деятель и фаворит царевны Со-

фьи Алексеевны. Фактический глава русского правительства во время регентства 
царевны Софьи Алексеевны (1682—1689) в звании воеводы и с титулом «Цар-

ственныя большия печати и государственных великих посольских дел сберега-
тель, ближний боярин и наместник новгородский». Видный реформатор, но не-

удачливый полководец, потерпевший серьёзные поражения в Крымских похо-
дах (1687 и 1689). Родоначальник старшей ветви рода Голицыных («Васильевичи»). 

 
Боярин Голицын Василий Васильевич. Годы жизни: 1643 – 1714. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 24 э.е., на уход 

из жизни 28 э.е. 
Качества души: человеколюбие, сила духа, справедливость, благородство, 

великодушие, бескорыстие, неравнодушие, чувство долга, достоинство, чистые 
помыслы, ответственность, дисциплинированность, целеустремлённость, 
принципиальность, пунктуальность, дипломатичность, исполнительность, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%8C%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%8C%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD%D1%8B
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дальновидность, патриотизм, проницательность, решимость, решитель-
ность, бесстрашие, наблюдательность, сила воли, взвешенность, собственни-
чество. 

Энергетика разума на начало жизни 13 э.е., на конец жизни 16 э.е. Высоко-
образованный. 

Программа предусматривала высокую государственную службу. Душа выпол-
нила Программу на 90%. 

Смерть естественная. 

Честь и Слава выдающемуся государственному деятелю  
России Голицыну Василию Васильевичу от потомков. 

 
 
 
 
 

Царевна Софья Алексеевна 
 
 

 
Царевна, дочь царя Алексея Михайловича, в 1682—1689 годах  

регент при младших братьях Петре и Иване. 
 

Царевна Софья Алексеевна. Годы жизни: 1657 – 1714. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 21 э.е., на уход 

из жизни 22 э.е. 
Качества души: подозрительность, расчётливость, авантюризм, невеже-

ственность, коварство, интриганство, властность, капризность, высокоме-
рие, тщеславие, хитрость, лживость, лицемерие, лесть, двуличие, трусость, 
хамство, ограниченность, недалёкость, глупость, мстительность, злопамят-
ство, ревность, обидчивость. 

Энергетика разума на начало жизни 9 э.е., на конец жизни 9 э.е. Необразо-
ванная.  

Программа предусматривала жизнь при царском дворе. Душа Программу вы-
полнила на 60%, что наказуемо кармой средней тяжести. За отравление своего 
брата Петра Первого душа получила утяжеленную карму сроком на три во-
площения. 

Смерть не естественная, отравление близким окружением. 
 
 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1682
https://ru.wikipedia.org/wiki/1689_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_V
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Протопоп Аввакум Петров 
 

 

 
Протопоп Аввакум, старообрядческая икона 

Протопоп, глава старообрядчества  
 

 
Протопоп Аввакум Петров. Годы жизни: 1618 – 1678. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 21 э.е., на уход 

из жизни 22 э.е. 
Качества души: фанатизм, невежественность, подозрительность, рас-

чётливость, авантюризм, коварство, интриганство, властность, вспыльчи-
вость, высокомерие, тщеславие, хитрость, лживость, лицемерие, двуличие, 
лесть, подхалимство, изворотливость, мошенничество, скрытность, скандаль-
ность, неуравновешенность, неуживчивость, угодничество, мстительность, 
злопамятство, ревность, обидчивость, необузданность. 

Энергетика разума на начало жизни 8 э.е., на конец жизни 8 э.е. Необразо-
ванный. 

Программа предусматривала жизнь простого сельского обывателя. Душа вы-
полнила Программу на 70%. Кармическая душа. 

Смерть не естественная. 14 апреля 1682 1678 г. Аввакум и его ближайшие 
друзья, всё это время делившие с ним невзгоды пустозерской тюрьмы, — священник 
Лазарь, инок Епифаний и дьякон Фёдор были сожжены в деревянном срубе. 

Высший Разум даёт резко отрицательную оценку секте  
«старообрядчество» в связи с не гуманным отношением к 

своей пастве. 
 

 
Итак, подведём итоги «Смутного времени». 
 
Определённые персонажи, в том числе все Правители государства на 

период кармы. 
- Я понимаю, Уважаемый Иерарх, что говорить конкретно мы можем об 

Управителях государства. Об остальных персонажах это невозможно. 
Борис Годунов: трагедия семьи. 
Василий Шуйский: трагическое окончание жизни. 
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Михаил Романов: полная неспособность к управлению государством, отсут-
ствие «достойного» окружения»; отсутствие какого-либо порядка в стране, потеря 
территорий. 

Алексей Михайлович и Фёдор Алексеевич: семейная трагедия со здоро-
вьем детей и престолонаследием. 

 
Стороны жизни государства: уровень жизни простого люда, бунты, 

войны, природные катаклизмы. 
Войны с Польшей и Литвой, Швецией; крестьянское восстание под предводи-

тельством Ивана Болотникова, «Соляной» и «Медный» бунты; 2 церковных рас-
кола; пожары.  

 Кармически персонажи: 
Борис Годунов, Михаил Романов, патриарх Никон, протопоп Аввакум, 

Фёдор Алексеевич, Софья Алексеевна. 
 
- Уважаемый Иерарх, когда ещё Россия отбывала карму государства? 
 
1600 – 1663 г. г. – «Смутное время», 1-я карма. 
1781 – 1821 г. г. – 2-я карма. 
1903 – 1922 г. г. – 3-я карма. 
1933 – 1961 г. г. – 4-я карма. 
Можно сравнить с США. 
1717 – 1756 г. г. – 1-я карма. 
1819 – 1838 г. г. – 2-я карма.  
1862 – 1991 г. г. – 3-я карма. 
1928 – 1968 г. г. – 4-я карма. 
2009 – продолжится до 2038 года – 5–я карма. 
 

Царь Иван Алексеевич (1682 – 1689 г. г.) 
 
 

 
Русский царь в 1682—1696 годах из династии Романовых. Сын царя Алексея Ми-

хайловича Тишайшего и царицы Марии Ильиничны Милославской. Старший единокров-
ный брат и соправитель Петра I. Отец Анны Иоанновны, Императрицы Всероссийской. 

 

Царь Иван Алексеевич. Годы жизни: 1666 – 1696 г. г. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 

из жизни 24 э.е. 
Качества души: подозрительность, расчётливость, авантюризм, невеже-

ственность, коварство, интриганство, капризность, лень, обозлённость, тру-
сость, хамство, ограниченность, недалёкость, глупость, обидчивость. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1682
https://ru.wikipedia.org/wiki/1696_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Энергетика разума на начало жизни 8 э.е., на конец жизни 8 э.е. Необразо-
ванный. 

Программа предусматривала недолгую обывательскую жизнь в царской се-
мье. Душа выполнила Программу на 70% с лёгкой кармой на следующую жизнь. 

Смерть естественная кармическая от болезни. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Царь Пётр Алексеевич (1682 – 1721 г. г.) 
Император Всероссийский Пётр Первый (1721 – 1725) 
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Пётр I Алексеевич, прозванный Великим — последний царь всея Руси и первый 

Император Всероссийский. Представитель династии Романовых. Был провозглашён 
царём в 10-летнем возрасте, стал править самостоятельно с 1689 года. Формальным 

соправителем Петра был его брат Иван.  
 

Царь Пётр Алексеевич. Годы жизни: 1672 – 1725 г. г. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 

из жизни 27 э.е. 
Качества души: человеколюбие, сила духа, справедливость, благородство, 

бескорыстие, великодушие, неравнодушие, чувство долга, достоинство, чистые 
помыслы, экстраординарность, «милость к павшим», патриотизм, сообрази-
тельность, смекалистость, разносторонность интересов, любознательность, 
проницательность, неутомимость, жизнерадостность, требовательность, 
находчивость, решимость, решительность, бесстрашие, наблюдательность, 
гибкость, сила воли, храбрость, стойкость, мужество, героизм, отвага, сме-
лость, доблесть, балагурство, раздражительность, вспыльчивость, власт-
ность, непоколебимость, необузданность, непримиримость. 

Феноменальные физические способности: выносливость, сила рук и ног, 
зрение, слух, сердце. 

Энергетика разума на начало жизни 12 э.е., на конец жизни 16 э.е. Высоко-
образованный. 

Программа предусматривала жизнь царя. Душа выполнила Программу на 
80%. 

Смерть не естественная. Был отравлен сестрой Софьей. 
 
Из Википедии: 
В исторической науке и в общественном мнении с конца XVIII века по настоящее время 

присутствуют диаметрально противоположные оценки как личности Петра I, так и его роли в 
истории России . В официальной российской историографии Петра было принято считать од-
ним из наиболее выдающихся государственных деятелей, определившим направление разви-
тия России в XVIII веке. Однако многие историки, в том числе Николай Карамзин, Василий Клю-
чевский, Павел Милюков и другие, высказывали резко критические оценки. 

 

От автора: о российских историках речь подробно пойдёт в конце этой книги. 
 

 
Личность Петра Великого стоит в истории России особняком, так как ни среди 

современников, ни среди приемников и потомков не нашлось человека, который 
смог бы произвести такие глубокие изменения в государстве, настолько внедриться 
в историческую память русского народа, став при этом полулегендарной, но наибо-
лее яркой ее страницей. В результате деятельности Петра Россия стала империей 
и заняла место среди ведущих европейских держав. Высший Разум на 100% под-
держивает такую оценку Петра Первого. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I#%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Петр Алексеевич родился 9 июня 1672 г. Его отцом был русский царь 
Алексей Михайлович Романов, а матерью Наталья Нарышкина — вторая 
жена царя. В возрасте 4 лет Петр потерял отца, который умер в 47 лет. Воспи-
танием царевича занимался Никита Зотов, который по меркам тогдашней Рос-
сии был очень образованным.  

 

Зотов Никита Моисеевич 
 
 

 
Учитель Петра Великого, думный дьяк (1683-1692). В 1710 году ему был  

дан титул графа, унаследованный его потомками. 
 

Думный дьяк Зотов Никита Моисеевич. Годы жизни: 1644 – 1717. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 24 э.е., на уход 

из жизни 27 э.е. 
Качества души: человеколюбие, справедливость, преданность, гуман-

ность, чистые помыслы, сообразительность, смекалистость, рассудитель-
ность, практичность, патриотизм, предусмотрительность, осторожность, 
приветливость, непримиримость, лукавство, неугомонность, собственниче-
ство. 

Энергетика разума на начало жизни 11 э.е., на конец жизни 14 э.е. Образо-
ванный. Самоучка. 

Программа предусматривала жизнь монаха. Душа выполнила Программу на 
90%. 

Смерть естественная. 
 

Высший Разум высоко оценивает жизнь  
русского монаха и воспитателя царя Петра Алексеевича  

Зотова Никиту Моисеевича. 
 
 

 
Петр был младшим в большой семье Алексея Михайловича (13 детей). В 

1682 году после смерти царя Федора Алексеевича при дворе обострилась борьба 
двух боярских кланов — Милославских (родственники первой жены Алексея Ми-
хайловича) и Нарышкиных. Первые считали, что престол должен занять больной 
царевич Иван. Нарышкины, как и патриарх, выступали за кандидатуру здорового и 
довольно подвижного 10-летнего Петра. В результате стрелецких волнений был 
выбран нулевой вариант: царями становились оба царевича, а регентом при них 
назначалась их старшая сестра — Софья. 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D1%8C%D1%8F%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1710_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84_(%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B_(%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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Долгорукий Михаил Юрьевич 
 

Стольник (1658), комнатный стольник (1661), наместник, дворецкий и бо-

ярин (1671). Рюрикович Игоревич в XXIV колене, из княжеского рода Долгоруковы, 
приближённый Софьи Алексеевны. 

 
Боярин Долгорукий Михаил Юрьевич. Годы жизни: 1629 – 1682. 
 Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 

из жизни 25 э.е. 
Качества души: подозрительность, расчётливость, авантюризм, невеже-

ственность, коварство, интриганство, приспособленчество, хитрость, лжи-
вость, лицемерие, двуличие, лесть, подхалимство, изворотливость, мошенни-
чество, скрытность, скандальность, паникёрство, цинизм, эгоизм, садизм, огра-
ниченность, трусость, хамство, чванство, зазнайство, мелочность, меркан-
тильность, привередливость, корыстность, воровитость. 

Энергетика разума на начало жизни 8 э.е., на конец жизни 8 э.е. Необразо-
ванный. 

Программа предусматривала жизнь обывателя при царском дворце. Душа вы-
полнила Программу на 80%. 

Смерть не естественная, убит бунтовщиками-стрельцами. 
 
 

Царица Нарышкина Наталья Кирилловна 
 
 
 

 
Русская царица, вторая жена царя Алексея Михайловича, мать Петра I. 

 

Царица Нарышкина Наталья Кирилловна. Годы жизни: 1651 – 1694. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 

из жизни 25 э.е. 
Качества души: человеколюбие, справедливость, благородство, бескоры-

стие, великодушие, неравнодушие, чувство долга, гуманность, достоинство, 
чистые помыслы, патриотизм, альтруизм, уступчивость. 

Энергетика разума на начало жизни 10 э.е., на конец жизни 12 э.е. Малооб-
разованная. 

Программа предусматривала жизнь обывательницы при царском дворе. 
Душа выполнила Программу на 80%. 

Смерть естественная от болезни. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1658
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1661
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D1%87%D0%B8%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1671
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
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Патриарх Иоаким (в миру Иван Петрович Савёлов) 
 
 

 
Предпоследний в досинодальный период патриарх Московский (26 июля 1674 — 

17 марта 1690). Титуловался: «милостию Божиею патриарх Московский и всея России и 
северных стран»  

 
Патриарх Иоаким. Годы жизни: 1621 – 1690. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 

из жизни 26 э.е. 
Качества души: человеколюбие, справедливость, благородство, бескоры-

стие, великодушие, неравнодушие, чувство долга, гуманность, достоинство, 
чистые помыслы, патриотизм, взвешенность, религиозность, непоколеби-
мость, альтруизм, непримиримость, бравада, экстраординарность, лукавство. 

Энергетика разума на начало рождения 12 э.е., на конец жизни 14 э.е. Вы-
сокообразованный. 

Программа предусматривала жизнь высокого религиозного деятеля. Душа 
выполнила Программу на 90%. 

Смерть естественная от кармической болезни. 
 

Почёт и уважение выдающемуся настоящему религиозному 
деятелю России Патриарху Иоакиму 

за поддержку справедливости в государственной власти 
России. 

 
 

Сподвижники Петра Первого 
 

Апраксин Пётр Матвеевич 
 

Русский военачальник и государственный деятель, участник Северной войны, 
сподвижник Петра I. 

 

Граф Апраксин Пётр Матвеевич. Годы жизни: 1659 – 1728. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 

из жизни 26 э.е. 
Качества души: человеколюбие, сила духа, справедливость, благородство, 

бескорыстие, великодушие, неравнодушие, чувство долга, достоинство, чистые 
помыслы, «милость к падшим», ответственность, дисциплинированность, це-
леустремлённость, пунктуальность, принципиальность, дипломатичность, ис-
полнительность, дальновидность, патриотизм, решимость, решительность, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80_I
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бесстрашие, сила воли, храбрость, стойкость, мужество, отвага, смелость, ге-
роизм, доблесть, непоколебимость, экстраординарность. 

Феноменальные физические способности: выносливость, сила рук и ног, 
зрение, слух, сердце. 

Энергетика разума на начало жизни 12 э.е., на конец жизни 15 э.е. Высоко-
образованный. 

Программа предусматривала деятельность полководца. Душа выполнила 
Программу на 90%. 

Смерть от ран. 

Честь и Слава выдающемуся полководцу Земли Русской  
Апраксину Петру Матвеевичу от потомков. 

 
 

Апраксин Фёдор Матвеевич 
 
 

 
Один из создателей Армейского флота и Российского военно-морского флота, 

сподвижник Петра I, генерал-адмирал (1708),  
первый президент Адмиралтейств-коллегии, сенатор (с 15.12.1717). 

 

Граф Апраксин Фёдор Матвеевич. Годы жизни: 1661 – 1728. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 

из жизни 26 э.е. 
Качества души: человеколюбие, сила духа, справедливость, благородство, 

бескорыстие, великодушие, неравнодушие, чувство долга, достоинство, чистые 
помыслы, «милость к падшим», ответственность, дисциплинированность, це-
леустремлённость, пунктуальность, принципиальность, исполнительность, 
дальновидность, патриотизм, решимость, решительность, бесстрашие, сила 
воли, храбрость, стойкость, мужество, отвага, смелость, героизм, доблесть, 
непоколебимость, экстраординарность. 

Феноменальные физические способности: выносливость, сила рук и ног, 
зрение, слух, сердце. 

Энергетика разума на начало жизни 12 э.е., на конец жизни 16 э.е. Высоко-
образованный. 

Программа предусматривала деятельность полководца. Душа выполнила 
Программу на 90%. 

Смерть от ран. 
 

Честь и Слава выдающемуся полководцу Земли Русской  
Апраксину Фёдору Матвеевичу от потомков. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Болтин Иван Васильевич 
 

Российский военный и государственный деятель, сподвижник Петра Великого — 
герой Полтавы, полковник — командир Каргопольского драгунского полка. 
Первый обер-прокурор Святейшего правительствующего синода, Вице-губерна-
тор Сибири, директор Кригс-комиссариатской конторы Военной коллегии. 

 

Болтин Иван Васильевич. Годы жизни: 1678 – 1736. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 

из жизни 27 э.е. 
Качества души: человеколюбие, сила духа, справедливость, благородство, 

бескорыстие, великодушие, неравнодушие, чувство долга, достоинство, чистые 
помыслы, «милость к падшим», ответственность, дисциплинированность, це-
леустремлённость, пунктуальность, принципиальность, исполнительность, 
дальновидность, патриотизм, решимость, решительность, бесстрашие, сила 
воли, храбрость, стойкость, мужество, отвага, смелость, героизм, доблесть, 
непоколебимость, экстраординарность. 

Энергетика разума на начало жизни 12 э.е., на конец жизни 16 э.е. Высоко-
образованный. 

Программа предусматривала деятельность высокого государственного дея-
теля. Душа выполнила Программу на 90%. 

Смерть естественная. 
 

Почёт и Слава выдающемуся государственному деятелю 
России Болтину Ивану Васильевичу от потомков. 

 
 

Бутурлин Иван Иванович 
 

 
Русский генерал из рода Бутурлиных, сподвижник Петра I,  

участник Северной войны. 
 

Бутурлин Иван Иванович. Годы жизни: 1661 – 1738. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 

из жизни 26 э.е. 
Качества души: человеколюбие, справедливость, благородство, бескоры-

стие, великодушие, патриотизм, осторожность, «и нашим, и вашим», доверчи-
вость, безволие, уступчивость, легковерность. 

Энергетика разума на начало жизни 10 э.е., на конец жизни 11 э.е. Малооб-
разованный. 

Программа предусматривала жизнь воина невысокой должности. Душа вы-
полнила Программу на 70%. 

Смерть естественная. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_5-%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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Бутурлин Пётр Иванович 
 

Боярин, тайный советник из рода Бутурлиных. Наиболее известен как «князь-
папа» устроенного Петром I  

«Всешутейшего, всепьянейшего и сумасброднейшего собора». 
 

Боярин Бутурлин Пётр Иванович. Годы жизни: 1662 – 1723. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 

из жизни 27 э.е. 
Качества души: человеколюбие, сила духа, справедливость, благородство, 

бескорыстие, великодушие, неравнодушие, чувство долга, достоинство, чистые 
помыслы, «милость к падшим», патриотизм, решительность, решимость, бес-
страшие, наблюдательность, сила воли, храбрость, стойкость, мужество, от-
вага, смелость, героизм, доблесть, непоколебимость. 

Феноменальные физические способности: выносливость, сила рук и ног, 
зрение, слух, сердце. 

Энергетика разума на начало жизни 13 э.е., на конец жизни 16 э.е. Высоко-
образованный. 

Программа предусматривала жизнь полководца. Душа выполнила Программу 
на 90%. 

Убит в сражении. 

Честь и Слава выдающемуся защитнику Земли Русской 
Бутурлину Петру Ивановичу от потомков. 

 
 
 

Волконский Григорий Иванович 
 

Сподвижник Петра I, происходивший из младшей ветви рода Волконских.  
Один из первых девяти сенаторов России. Осуждён за коррупцию. 

 

Волконский Григорий Иванович. Годы жизни: 1658 – 1718. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 

из жизни 26 э.е. 
Качества души: человеколюбие, сила духа, справедливость, благородство, 

бескорыстие, великодушие, неравнодушие, чувство долга, достоинство, чистые 
помыслы, «милость к падшим», патриотизм, находчивость, решительность, ре-
шимость, бесстрашие, наблюдательность, хладнокровие, сила воли, храбрость, 
стойкость, мужество, отвага, смелость, героизм, доблесть, непоколебимость. 

Феноменальные физические способности: выносливость, сила рук и ног, 
зрение, слух, сердце. 

Энергетика разума на начало жизни 12 э.е., на конец жизни 15 э.е. Образо-
ванный. 

Программа предусматривала жизнь полководца. Душа выполнила Программу 
на 90%. 

Смерть естественная. 
 

Честь и Слава выдающемуся защитнику Земли Русской  
Волконскому Григорию Ивановичу от потомков. 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%88%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B9,_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Ганнибал Абрам (Ибрагим) Петрович 

 
 

 
Российский военный инженер, генерал-аншеф, прадед А. С. Пушкина. Являлся сы-

ном чернокожего африканского князя — вассала турецкого султана. В 1703 году был за-
хвачен в плен и отправлен в султанский дворец в Константинополе. В 1704 году рус-
ский посол Савва Рагузинский привёз Ганнибала в Москву, а через год Ганнибал был 

крещён. Поскольку крёстным отцом был Пётр I, в православии Ганнибал получил отче-
ство Петрович. С 1756 года — главный военный инженер русской армии, в 1759 году по-
лучил звание генерал-аншефа. В 1762 году вышел в отставку. Во втором браке у Ганни-
бала родился сын Осип Ганнибал — дед А. С. Пушкина по материнской линии. Своему 

прадеду Пушкин посвятил неоконченный роман «Арап Петра Великого». 
 

Ганнибал Абрам (Ибрагим) Петрович. Годы жизни: 1694 – 1781. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 

из жизни 27 э.е. 
Качества души: человеколюбие, сила духа, справедливость, благородство, 

бескорыстие, великодушие, неравнодушие, чувство долга, достоинство, чистые 
помыслы, «милость к падшим», патриотизм, решительность, решимость, бес-
страшие, наблюдательность, сила воли, храбрость, стойкость, мужество, от-
вага, смелость, героизм, доблесть, непоколебимость, ответственность, дис-
циплинированность, целеустремлённость, принципиальность, пунктуальность, 
сообразительность, дипломатичность, оригинальность, смекалистость, ис-
полнительность, дальновидность.  

Феноменальные физические способности: выносливость, сила рук и ног, 
зрение, слух, сердце. 

Энергетика разума на начало жизни 13 э.е., на конец жизни 16 э.е. Высоко-
образованный. 

Программа предусматривала жизнь полководца. Душа выполнила Программу 
на 90%. 

Смерть естественная. 
 

Честь и Слава выдающемуся государственному деятелю  
России  

Ганнибалу Ибрагиму Петровичу от потомков. 
 

 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB,_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BF_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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Голицын Борис Алексеевич 

 
 

 
Боярин (1689), государственный деятель времён царевны Софьи и Петра Вели-

кого, руководитель приказа Казанского дворца,  
воспитатель юного Петра («дядька царя»). 

 
Боярин Голицын Борис Алексеевич. Годы жизни: 1654 – 1714. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 

из жизни 27 э.е. 
Качества души: человеколюбие, справедливость, благородство, бескоры-

стие, великодушие, неравнодушие, чувство долга, достоинство, чистые по-
мыслы, «милость к падшим», патриотизм, непоколебимость, обаятельность, 
альтруизм, разочарованность, лукавство. 

Энергетика разума на начало жизни 12 э.е., на конец жизни 15 э.е. Образо-
ванный. 

Программа предусматривала жизнь высокопоставленного государственного 
деятеля. Душа выполнила Программу на 80%. 

Смерть естественная. 
 

Честь и Слава выдающемуся государственному деятелю  
России Голицыну Борису Алексеевичу от потомков.  

 
 

Голицын Дмитрий Михайлович 
 

Русский государственный деятель, сподвижник Петра I, действительный тайный 
советник, после смерти Петра I — член Верховного тайного совета 

 

Голицын Дмитрий Михайлович. Годы жизни: 1665 - 1737. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 

из жизни 26 э.е. 
Качества души: человеколюбие, сила духа, справедливость, благородство, 

бескорыстие, великодушие, неравнодушие, чувство долга, достоинство, чистые 
помыслы, «милость к падшим», ответственность, дисциплинированность, це-
леустремлённость, пунктуальность, принципиальность, исполнительность, 
дальновидность, патриотизм, порывистость, лукавство. 

Энергетика разума на начало жизни 11 э.е., на конец жизни 13 э.е. Образо-
ванный. 

Программа предусматривала деятельность государственного деятеля. Душа 
выполнила Программу на 80%. 

Смерть естественная. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%8C%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0_(%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
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Голицын Михаил Михайлович 
 

 

 
Русский полководец, генерал-фельдмаршал (1725) и президент Военной колле-

гии (1728—1730), соратник царя Петра I, участник Северной войны 1700—1721 годов. 
Представитель четвёртой ветви рода Голицыных. 

 

Голицын Михаил Михайлович. Годы жизни: 1675 – 1730. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 

из жизни 27 э.е. 
Качества души: человеколюбие, сила духа, справедливость, благородство, 

бескорыстие, великодушие, неравнодушие, чувство долга, достоинство, чистые 
помыслы, «милость к падшим», ответственность, дисциплинированность, це-
леустремлённость, пунктуальность, принципиальность, дипломатичность, ис-
полнительность, дальновидность, патриотизм, решимость, решительность, 
бесстрашие, сила воли, храбрость, стойкость, мужество, отвага, смелость, ге-
роизм, доблесть, непоколебимость, экстраординарность. 

Энергетика разума на начало жизни 12 э.е., на конец жизни 16 э.е. Высоко-
образованный. 

Программа предусматривала жизнь полководца. Душа выполнила Программу 
на 90%. 

Смерть естественная. 

Честь и Слава доблестному защитнику Земли русской  
Голицыну Михаилу Михайловичу от потомков. 

 
 

 

Головин Автоном Михайлович 
 

 
Русский военачальник, генерал от инфантерии, сподвижник Петра I. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%BE%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
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Головин Автоном Михайлович. Годы жизни: 1667 – 1720. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 

из жизни 27 э.е. 
Качества души: человеколюбие, сила духа, справедливость, благородство, 

бескорыстие, великодушие, неравнодушие, чувство долга, достоинство, чистые 
помыслы, патриотизм, приспособленчество, требовательность, находчи-
вость, решимость, решительность, бесстрашие, наблюдательность, сила 
воли, храбрость, стойкость, мужество, отвага, смелость, героизм, доблесть, 
непоколебимость, обаятельность, альтруизм, лукавство. 

Энергетика разума на начало жизни 12 э.е., на конец жизни 16 э.е. Высоко-
образованный. 

Программа предусматривала жизнь полководца. Душа выполнила Программу 
на 80%. 

Смерть естественная. 

Высший Разум высоко оценивает доблестную службу  
Головина Автонома Михайловича. 

 
 

Головкин Гавриил Иванович 
 

 
Граф (c 1707), сподвижник Петра Первого, первый канцлер Российской империи (с 

1709), первый кабинет-министр (1731—1734). Родоначальник графского рода Головки-
ных. По учреждении коллегий в 1720 году был назначен президентом  

Коллегии иностранных дел. 
 

Граф Головкин Гавриил Иванович. Годы жизни: 1660 – 1734. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 

из жизни 27 э.е. 
Качества души: человеколюбие, справедливость, благородство, бескоры-

стие, великодушие, неравнодушие, чувство долга, достоинство, чистые по-
мыслы, «милость к падшим», ответственность, дисциплинированность, целе-
устремлённость, пунктуальность, принципиальность, дипломатичность, ис-
полнительность, дальновидность, патриотизм, кропотливость, требователь-
ность, находчивость, решимость, решительность, бесстрашие, наблюдатель-
ность, сила воли, храбрость, стойкость, мужество, отвага, смелость, героизм, 
доблесть, непоколебимость, взвешенность,  экстраординарность. 

Энергетика разума на начало жизни 12 э.е., на конец жизни 16 э.е. Высоко-
образованный. 

Программа предусматривала жизнь высокого государственного деятеля. 
Душа выполнила Программу на 90%. 

Смерть естественная. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B5%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB
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Почёт и Слава выдающемуся государственному деятелю 
России Головкину Гавриилу Ивановичу от потомков. 

 
 

Патрик Леопольд Гордон оф Охлухрис 
 
 

 
Шотландский и российский военачальник, генерал (1687) и контр-адмирал (1694) 

русской службы. На российской военной службе состояли также его сыновья Джон 
(Иван), граф Джеймс (Яков), Теодор (Фёдор) и родственники Александер Гордон оф 

Охинтул, Томас Гордон и другие. 
 

Гордон Патрик. Годы жизни: 1635 – 1699. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 24 э.е., на уход 

из жизни 28 э.е. 
Качества души: человеколюбие, честность, порядочность, сила духа, спра-

ведливость, благородство, бескорыстие, великодушие, неравнодушие, чувство 
долга, гуманность, достоинство, чистые помыслы, «милость к падшим», пат-
риотизм, дотошность, требовательность, находчивость, решимость, реши-
тельность, бесстрашие, наблюдательность, сила воли, храбрость, стойкость, 
мужество, отвага, смелость, героизм, доблесть, непоколебимость, гордыня, 
чванство, спесивость. 

Феноменальные физические способности: выносливость, сила рук и ног, 
зрение, слух, сердце. 

Энергетика разума на начало жизни 11 э.е., на конец жизни 13 э.е. Необра-
зованный. 

Программа предусматривала жизнь воина. Душа выполнила Программу на 
90%. 

Смерть естественная. 

Честь и Слава иностранному поданному за непоколебимость 
в защите Земли Российской Гордону Патрику от русских  

потомков. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_(%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_(%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81
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Лефорт Франс Яковлевич 
 
 

 
Русский государственный и военный деятель женевского происхождения и каль-

винистского вероисповедания; ближайший помощник и советник царя Петра I, с кото-
рым сблизился в начале 1690-х годов; российский генерал (1693), адмирал (1695). 

Сыграл крупную роль в создании новой царской армии, обученной по европей-
скому образцу, сначала в виде «потешных» войск. Был одним из главных вождей Азов-
ских походов 1695 и 1696, начатых под его влиянием. В 1695 году назначен адмиралом 

ещё не построенного русского флота. В 1697 году был поставлен во главе посольства в 
Западную Европу, при котором Пётр I числился урядником Петром Михайловым. В 1698 
году вместе с Петром возвратился в Москву для подавления восстания стрельцов, счи-

тавших «еретика» Лефорта главным виновником своих бед. 
 

Лефорт Франс Яковлевич. Годы жизни: 1655 – 1699. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 24 э.е., на уход 

из жизни 29 э.е. 
Качества души: человеколюбие, честность, порядочность, сознатель-

ность, добросовестность, обязательность, сила духа, чуткость, вниматель-
ность, отзывчивость, заботливость, сочувствие, сострадание, справедли-
вость, бескорыстие, великодушие, благородство, сопереживание, неравноду-
шие, чувство долга, гуманность, достоинство, чистые помыслы, «милость к 
падшим», ответственность, дисциплинированность, целеустремлённость, 
принципиальность, пунктуальность, дипломатичность, оригинальность, испол-
нительность, дальновидность, мудрость, патриотизм, интеллигентность, 
неутомимость, требовательность, находчивость, решимость, решитель-
ность, бесстрашие, наблюдательность, гибкость, сила воли, храбрость, стой-
кость, отвага, мужество, смелость, героизм, доблесть, непоколебимость. 

Феноменальные физические способности: выносливость, сила рук и ног, 
зрение, слух, сердце. 

Энергетика разума на начало жизни 13 э.е., на конец жизни 16 э.е. Высоко-
образованный. 

Программа предусматривала жизнь полководца. Душа выполнила Программу 
на 90%. 

Смерть естественная от кармической болезни. 
Узнав о его смерти, Пётр воскликнул: «Я потерял самого лучшего друга моего, в то 

время, когда он мне наиболее нужен…» 
 

Честь и Слава величайшему Другу России 
Франсу Лефорту от потомков. 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%82_(1698)
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Долгоруков Яков Фёдорович 
 

 
Наместник, воевода, боярин, генерал-комиссар, генерал-кригскомиссар, генерал-

пленипотенциар-кригс-комиссар. 
Рюрикович в XXIV колене, из княжеского рода Долгоруковых. Старший сын околь-

ничего князя Фёдора Фёдоровича Долгорукова. Имел братьев: князей Луку, Бо-
риса и Григория Фёдоровичей. 

 

Долгоруков Яков Фёдорович. Годы жизни: 1639 – 1720. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 

из жизни 27 э.е. 
Качества души: сила духа, справедливость, благородство, бескорыстие, 

великодушие, неравнодушие, чувство долга, достоинство, чистые помыслы, 
«милость к падшим», дальновидность, патриотизм, дотошность, осторож-
ность, взвешенность, непримиримость, дерзость, задиристость, собственни-
чество. 

Энергетика разума на начало жизни 13 э.е., на конец жизни 16 э.е. Высооб-
разованный. 

Программа предусматривала высокую государственную деятельность. Душа 
выполнила Программу на 80%. 

Смерть естественная. 
 

Слава и Почёт русскому государственному деятелю  
Долгорукову Якову Фёдоровичу на благо России  

от потомков. 
 
 

Киприянов Василий 
 

 Сподвижник Петра I, библиотекарь и книгоиздатель, картограф, гравёр, основа-
тель Московской гражданской типографии (находилась под надзором Якова Брюса). 

Автор первой известной карты Московской губернии (1711), воспроизведённой  
в Брюсовом календаре. 

 
Киприянов Василий. Годы жизни: 1642 – 1719. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 

из жизни 26 э.е. 
Качества души: справедливость, благородство, бескорыстие, великоду-

шие, неравнодушие, чувство долга, достоинство, чистые помыслы, «милость к 
падшим», исполнительность, мудрость, патриотизм, неутомимость, осторож-
ность, взвешенность, раздражительность, своенравие, непоколебимость, 
непримиримость, собственничество. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C


121 

 

Энергетика разума на начало жизни 13 э.е., на конец жизни 16 э.е. Образо-
ванный.  

Программа предусматривала книгоиздательскую деятельность, Душа выпол-
нила Программу на 90%. 

Смерть естественная.  

Высший Разум высоко оценивает деятельность  
Киприянова Василия на благо России. 

 
 

Колычёв Степан Андреевич 
 

 Государственный деятель Петровской эпохи из рода Колычёвых. В качестве пер-
вого герольдмейстера Российской империи стоял у истоков русской геральдики. 

 

Колычёв Степан Андреевич. Годы жизни: 1677 -1735. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 

из жизни 27 э.е. 
Качества души: сила духа, справедливость, благородство, бескорыстие, 

великодушие, неравнодушие, чувство долга, достоинство, чистые помыслы, 
«милость к падшим», дальновидность, патриотизм, кропотливость, тщатель-
ность, решимость, решительность, бесстрашие, наблюдательность, сила 
воли, стойкость, храбрость, мужество, смелость, героизм, доблесть, взвешен-
ность, непоколебимость, непримиримость, собственничество. 

Энергетика разума на начало жизни 13 э.е., на конец жизни 16 э.е. Высоко-
образованный. 

Программа предусматривала высокую военную службу. Душа выполнила 
Программу на 90%. 

Смерть естественная. 

Честь и Хвала Высокому Патриоту Земли Русской 
Колычёву Степану Андреевичу от потомков. 

 
 

Ланчинский Людовик 
 

 Российский дипломат польского происхождения (шляхтич герба Косцеша), дей-
ствительный тайный советник. Чрезвычайный посланник и полномочный министр 

в Священной Римской империи. Являясь с 1721 по 1752 годы российским резидентом 
при венском дворе, Ланчинский содействовал образованию русско-австрийского во-

енно-политического союза второй четверти XVIII века. 
 

Ланчинский Людовик. Годы жизни: 1680 – 1752. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 

из жизни 28 э.е. 
Качества души: сила духа, справедливость, благородство, бескорыстие, 

великодушие, неравнодушие, чувство долга, достоинство, чистые помыслы, 
«милость к падшим», дипломатичность, оригинальность исполнительность, 
дальновидность, патриотизм, неутомимость, проницательность, предусмот-
рительность, взвешенность, непоколебимость, непримиримость, необуздан-
ность, собственничество. 

Энергетика разума на начало жизни 13 э.е., на конец жизни 16 э.е. Высо-
чайще образованный.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D1%87%D1%91%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B5%D1%88%D0%B0_(%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1)
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
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Программа предусматривала высокую дипломатическую деятельность. Душа 
выполнила Программу на 90%. 

Смерть естественная.  

Почёт и Слава иностранному поданному  
Ланчинскому Людовику за высокую преданность  

государственному долгу на благо России от потомков. 
 
 

Левашов Василий Яковлевич 
 

 
 Один из первых российских военных деятелей на Кавказе, генерал-аншеф, пер-

вый русский наместник Закавказья, основатель города Кизляр, в 1744-51 гг. глава мос-
ковской администрации («главнокомандующий»). 

 

Левашов Василий Яковлевич. Годы жизни: 1667 – 1751. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 

из жизни 28 э.е. 
Качества души: сила духа, справедливость, благородство, бескорыстие, 

великодушие, неравнодушие, чувство долга, достоинство, чистые помыслы, 
«милость к падшим», экстраординарность, толерантность, дальновидность, 
патриотизм, неутомимость, проницательность, находчивость, решимость, 
решительность, бесстрашие, сила воли, храбрость, стойкость, отвага, муже-
ство, смелость, героизм, доблесть, взвешенность, непоколебимость, неприми-
римость, необузданность, собственничество. 

Энергетика разума на начало жизни 13 э.е., на конец жизни 16 э.е. Высоко-
образованный.  

Программа предусматривала высокую военную деятельность. Душа выпол-
нила Программу на 90%. 

Смерть естественная. 

Честь и Слава Великому Русскому Патриоту  
Левашову Василию Яковлевичу за службу на благо России  

от потомков. 
 

 

 
Мусин-Пушкин Иван Алексеевич 

 
Петровский сподвижник, которому обязан своим возвышением род Мусиных-Пуш-

киных. Боярин (1698), сенатор (1711), действительный тайный советник (1718). В каче-
стве начальника Монастырского приказа руководил делами Русской православной 

церкви, проводник петровского курса цезаропапизма. 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%8F%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Мусин-Пушкин Иван Алексеевич. Годы жизни: 1659 – 1730. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е.. на уход 

из жизни 28 э.е. 
Качества души: сила духа, справедливость, благородство, бескорыстие, 

великодушие, неравнодушие, чувство долга, достоинство, чистые помыслы, ду-
ховность, праведность, религиозность, мудрость, патриотизм, неутомимость, 
предусмотрительность, осторожность, взвешенность, непримиримость, лу-
кавство, собственничество. 

Энергетика разума на начало жизни 13 э.е., на конец жизни 16 э.е. Высоко 
образованный. 

Программа предусматривала государственную деятельность. Душа выпол-
нила Программу на 90%. 

Смерть естественная. 

Честь и Слава Мусин-Пушкину Ивану Алексеевичу за добро-
совестную службу на благо России от потомков. 

 
 
 
 

Рагузинский-Владиславич Савва Лукич 
 
 

 
 Рагузский негоциант, состоявший на русской дипломатической службе, право-

славный. Возглавлял русское посольство в Китай, основал город Троицкосавск, ныне 
Кя́хта. Известен также как автор сочинений на экономические темы. 

Принадлежал к сербскому дворянскому роду из Рагузской республики (отсюда 
прозвище «Рагузинский»). В юношеские годы занимался торговлей во Франции,  

Испании и Венеции. 
Российскую дипломатическую службу начал в Константинополе, где выполнял 

неофициальные поручения В. В. Голицина и Е. И. Украинцева. Впервые посе-
тил Москву (1703); Пётр I выдал ему жалованную грамоту на десять лет, которой предо-

ставил право свободной торговли в России с уплатой пошлины наравне с рус-
скими купцами, монополию на продажу в течение трёх лет лисьего меха из Сибирского 

приказа, право ввозить в Россию и вывозить из неё товары..  
Тайный агент украинского гетмана И. Мазепы в Турции (1703-1708). 

 

Рагузинский-Владиславич Савва Лукич. Годы жизни: 1669 – 1738. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 

из жизни 32 э.е. 
Качества души: совесть, человеколюбие, доброта, доброжелательность, 

благожелательность, сознательность, добросовестность, обязательность, 
сила духа, чуткость, внимательность, отзывчивость, заботливость, сочув-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8F%D1%85%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%95%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD_%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1703_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%B0,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1708_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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ствие, сострадание, справедливость, бескорыстие, благородство, великоду-
шие, сопереживание, неравнодушие, чувство долга, скромность, самоотдача, 
«милость к падшим», ответственность, дисциплинированность, целеустрем-
лённость, принципиальность, пунктуальность, аккуратность, сообразитель-
ность, дипломатичность, оригинальность, изобретательность, предприимчи-
вость, смекалистость, исполнительность, сосредоточенность, дальновид-
ность, мудрость, патриотизм, тщательность, неутомимость, дотошность, 
авантюризм, проницательность, кропотливость, находчивость, решимость, 
решительность, бесстрашие, наблюдательность, предусмотрительность, 
осторожность, взвешенность, непоколебимость, непримиримость, лукавство, 
задиристость, собственничество, гениальность. 

Энергетика разума на начало жизни 13 э.е., на конец жизни 16 э.е. Высо-
чайше образованный. 

Программа предусматривала высокую дипломатическую деятельность. Душа 
выполнила Программу на 90%. 

Смерть естественная.  

Почёт и Высочайшая благодарность иностранному 
подданному Рагузинскому-Владиславичу Савве Лукичу 

за необыкновенно сложнейшую деятельность 
на благо России от потомков её. 

 
- Уважаемый Иерарх, я впервые наблюдаю рост развитости души за одну 

жизнь на 9 э.е. у очень мала известного человека из когорты сподвижников 
Великого Петра. Уверена, что и при его жизни никто из знакомых с ним не до-
гадывался, на что он способен и что ему удавалось сделать ради достижения 
целей, какие ставил перед собой Рагузинский-Владиславич Савва Лукич. 

Это, действительно так. 
 
 

Рённе, Карл Эвадьд 
 

 
 Русский генерал от кавалерии (1709), сподвижник Петра Великого, участник Се-

верной войны и Прутского похода. 
Представитель остзейского дворянства (Германия). Принят на русскую службу в 

1702 году по договору с И. Р. Паткулем и князем Г. Ф. Долгоруковым. В 1703 году в 

чине полковника во главе драгунского полка 8 (19) июля (9 июля по шведскому кален-
дарю) участвовал в поражении шведского генерала А. Крониорта на реке Сестра; при 

основании Санкт-Петербурга назначен первым его комендантом. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%BE%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_1-%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%80%D1%82,_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5_%D0%A1%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%82
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Рённе, Карл Эвальд. Годы жизни: 1663 – 1716. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 

из жизни 27 э.е. 

         Качества души: сила духа, справедливость, благородство, бескорыстие, 
великодушие, неравнодушие, чувство долга, достоинство, чистые помыслы, 
«милость к падшим», исполнительность, дальновидность, аристократизм, 
проницательность, решимость, решительность, бесстрашие, сила воли, храб-
рость, стойкость, отвага, мужество, смелость, героизм, доблесть, чувствен-
ность, сентиментальность, взвешенность, изысканность, респектабель-
ность, утончённость, непоколебимость, обаятельность, альтруизм, неприми-
римость, экстраординарность. 

Энергетика разума на начало жизни 13 э.е., на конец жизни 16 э.е. Высо-
чайше образованный.  

Программа предусматривала высокую военную службу. Душа выполнила 
Программу на 90%. 

Погиб в сражении. 
 

 
 
 
 

Тиммерман Франц Фёдорович 
 

 
Голландский купец, учитель Петра І по геометрии и фортификации, корабельному 

мастерству, астрономии. 
Ещё юный царь с Францем Тиммерманом обнаружил в амбарах льняного двора 

в Измайлове и впоследствии восстановил знаменитый ботик английской работы, с ко-
торого началась вся морская история России. 

Франц Тиммерман не только занимался организацией двух европейских посоль-
ств со стажировкой Петра на верфях Амстердама (где царь получил диплом «тиммер-

мана» — корабельного плотника), но и руководил строительством не менее 150 судов в 
России, оставаясь при этом ближайшим другом и соратником Петра I. 

Деятельность Тиммермана по постройке флота прерывалась первым Азовским 
походом, в котором он принимал участие в качестве главного инженера. 

Несмотря на свою близость к Петру и на очевидное расположение к нему послед-
него, Тиммерман никогда не достигал высокого положения при дворе. В актах и делах 
он именуется иноземцем, иногда — корабельным мастером или размерных дел ма-

стером и один раз — инженером. 
1 января 1701 года ему был отдан Хамовный плац в Москве для производства па-

русного полотна с поставкой в казну; Тиммерман завёл здесь фабрику. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_(%D1%87%D0%B8%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_(%D1%87%D0%B8%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1701_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Тиммерман Франц Фёдорович. Годы жизни: 1644 – 1702. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 24 э.е., на уход 

из жизни 30 э.е. 
Качества души: сила духа, справедливость, благородство, бескорыстие, 

великодушие, неравнодушие, чувство долга, достоинство, чистые помыслы, 
«милость к падшим», экстраординарность, исполнительность, дальновид-
ность, мудрость, рассудительность, патриотизм, неутомимость, дотош-
ность, проницательность, требовательность, находчивость, решимость, ре-
шительность, бесстрашие, сила воли, взвешенность, обаятельность, альтру-
изм, собственничество. 

Энергетика разума на начало жизни 13 э.е., на конец жизни 16 э.е. Высо-
чайше образованный. 

Программа предполагала высокую учёную деятельность, Душа выполнила 
Программу на 90%. 

Смерть не естественная. Убит при ограблении. 

Величайшая благодарность иноземному учёному, Великому 
Патриоту России Тиммерману Францу Фёдоровичу от потомков. 

 
 

Толстой Иван Андреевич 
 

Русский государственный деятель петровского времени. Старший в роду Тол-
стых, брат графа П. А. Толстого, свояк царя Фёдора Алексеевича. От него происходит 

нетитулованная ветвь рода (с 1910 г. известная также как Толстые-Милославские). 
Служил стрелецким полковником. 18 марта 1672 году возведен в стряпчие. С 1677 

по 1692 год — стольник. В 1676—1679 годах сопровождал царя Федора Алексеевича на 
богомолье. В 1682 году назначен воеводой в Смоленск, позднее — ротмистром 15-й 

роты стольников в Крымском походе, служил «держальником»  
боярина И. И. Милославского. 

В 1702 году — первый губернатор крепости Троицк (ныне Таганрог), назначенный 
Петром I. Первоначально резиденция находилась в Азове, которому до 1712 года адми-
нистративно подчинялся Таганрог. В 1704 году переехал в Таганрог на постоянное жи-

тельство. После учреждения губерний — первый губернатор города Азова.  
В 1708 году принимал участие в подавлении бунта Кондратия Булавина. 

После неудачного 2-го Прутского похода (1711) Азов был возвращен туркам и Тол-
стой остался без должности. После отставки он прожил всего около двух лет  

и скончался в чине тайного советника «в новом транжементе у Черкасска». 
 

Толстой Иван Андреевич Годы жизни: 1644 – 1713. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 24 э.е., на уход 

из жизни 32 э.е. 
Качества души: сила духа, справедливость, благородство, бескорыстие, 

великодушие, неравнодушие, чувство долга, скромность, достоинство, чистые 
помыслы, «милость к падшим», экстраординарность, исполнительность, даль-
новидность, патриотизм, неутомимость, дотошность, впечатлительность, 
восторженность, непримиримость, необузданность, собственничество, гени-
альность. 

Энергетика разума на начало жизни 13 э.е., на конец жизни 16 э.е. Высоко-
образованный. 

Программа предусматривала высокую государственную деятельность. Душа 
Программу выполнила на 90%. 

Смерть естественная.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_III_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_(1711)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
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Величайшая благодарность Толстому Ивану Андреевичу за 
огромный вклад своего труда на благо России от потомков. 

 
- Уважаемый Иерарх, снова развитость души индивида за одну жизнь 8 

э.е. Толстой Иван Андреевич. Нет портрета, совсем чуть-чуть информации в 
интернете о нём, даже скромное количество качеств души. Сказано, где слу-
жил, но чем занимался, о том ничего. Много таких людей живёт на Земле в 
данное время? 

В настоящее время на Земле таких индивидов 86. 14 из них проживают в Ки-
тае. 4 – в Германии. В России – Путин В.В. 

 

 

Толстой Пётр Андреевич 
 

 
Русский государственный деятель и дипломат, сподвижник Петра Великого, один 

из руководителей его секретной службы (Преображенского приказа и Тайной канцеля-
рии), действительный тайный советник. Брат Ивана Андреевича Толстого. 
Получив графское Российской империи достоинство, положил начало графской 

ветви рода Толстых. Его потомками в мужском колене являются писатели Алексей Кон-
стантинович, Алексей Николаевич и Лев Николаевич Толстые, художник Фёдор Петро-

вич Толстой и многие другие знаменитые деятели. 
 

Толстой Пётр Андреевич. Годы жизни: 1645 – 1729. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 24 э.е., на уход 

из жизни 29 э.е. 
Качества души: сила духа, справедливость, благородство, бескорыстие, 

великодушие, неравнодушие, чувство долга, скромность, достоинство, чистые 
помыслы, «милость к падшим», дальновидность, патриотизм, прямолиней-
ность, решимость, решительность, бесстрашие, наблюдательность, сила 
воли, храбрость, стойкость, мужество, отвага, смелость, героизм, доблесть, 
взвешенность, непримиримость, задиристость, необузданность, собственни-
чество. 

Энергетика разума на начало жизни 13 э.е., на конец жизни 16 э.е. Высоко-
образованный.  

Программа предусматривала высокую государственную службу. Душа выпол-
нила Программу на 90%. 

Смерть естественная. 
 

Величайшая благодарность Толстому Петру Андреевичу за 
огромный вклад своего труда на благо России от потомков. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84_(%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Трубецкой Иван Юрьевич 
 

 
Соратник Петра I, генерал-фельдмаршал, последний в русской истории боярин[1]. 

Во время Северной войны 18 лет провёл в плену в Швеции. Старший брат князя Юрия 
Юрьевича Трубецкого, от которого происходят все последующие Трубецкие. 
Благодаря высокому положению родни Иван уже в семнадцать лет стал стольни-

ком, одним из первых вступил в Преображенский полк и к 1693 г. был уже капитаном, а 
через год — подполковником. Кроме того, ещё совсем молодым человеком Трубецкой 
стал боярином, соединив старые чины Московского государства и новые чины и зва-
ния петровского времени. Именно Ивану Юрьевичу была поручена охрана заточенной 
в Новодевичьем монастыре царевны Софьи, охраняя которую князь чудом пережил 

нападение стрельцов на монастырь. Дав Трубецкому чин генерал-майора, царь назна-
чил его в 1698 г. новгородским наместником. 

В Северной войне, начавшейся неудачным для русской армии сражением под 
Нарвой, князь командовал дивизией и попал в плен, в котором пробыл восемнадцать 
лет. Карл XII разрешил жене Трубецкого приехать к супругу и жить вместе с ним в Шве-
ции. Позднее Иван Юрьевич даже был принят при шведском дворе. В 1718 году его и 

генерала Автонома Головина царь обменял на пленного  
шведского фельдмаршала Реншильда. 

Возвратившись в Россию, князь удостоился звания генерал-лейтенанта в первый 
день 1719 года, а спустя три месяца был назначен командующим всеми кавалерий-

скими полками на Украине. 28 января 1722 года, когда праздновалось заключе-
ние Ништадтского мира со Швецией, князь получил чин генерал-аншефа и стал членом 

Военной коллегии. В феврале он был назначен киевским генерал-губернатором и в 
этой должности находился до декабря следующего года. 

С восшествием на престол Петра II Трубецкой вернулся на службу и 25 фев-
раля 1728 года удостоился чина генерал-фельдмаршала,  

не имея особых военных заслуг. 
 

Трубецкой Иван Юрьевич. Годы жизни: 1667 – 1750. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 

из жизни 29 э.е. 
Качества души: сила духа, справедливость, благородство, бескорыстие, 

великодушие, неравнодушие, чувство долга, достоинство, чистые помыслы, 
«милость к падшим», исполнительность, дальновидность, патриотизм, до-
тошность, решимость, решительность, бесстрашие, наблюдательность, 
гибкость, сила воли, храбрость, стойкость, отвага, мужество, смелость, 
героизм, доблесть, взвешенность, непоколебимость, непримиримость, соб-
ственничество. 

Энергетика разума на начало жизни 13 э.е., на конец жизни 16 э.е. Высо-
чайше образованный. 

 Программа предусматривала высокую государственную службу. Душа вы-
полнила Программу на 90%. 

Смерть естественная. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_XII
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1722_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1728_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Величайшая благодарность Трубецкому Ивану Юрьевичу за 
огромный вклад своего труда на благо России от потомков. 

 
 

Трубецкой Юрий Юрьевич 
 

 
Русский государственный деятель, действительный тайный советник, сенатор, 

младший из двух князей Трубецких конца XVII века. Общий предок всех Трубецких, жив-
ших после 1750 года. 

Второй сын боярина Ю. П. Трубецкого, племянник «великого Голицына». Начал 
придворную службу комнатным стольником царей Фёдора Алексеевича и Петра I. 

Позже вступил в потешное войско Петра, при кожуховских манёврах (1694) был уже ка-
питаном Преображенского полка. 

В 1700 году без особого успеха с особым успехом вёл в Берлине переговоры 
с прусским курфюрстом о присоединении к Северному союзу. В 1710 г. сопровождал 

царевича Алексея Петровича в Дрезден для усовершенствования образования. Вообще 
в это время побывал во многих странах и выучился итальянскому и английскому язы-

кам, на которых «порядочно долго» общался в Москве с приезжим голландцем де 
Брюйном. 

За время 18-летнего пребывания в шведском плену старшего брата Ивана Юрье-
вича (впоследствии генерал-фельдмаршала) неприметный (обратите внимание, чита-

тель, на развитость его души за данную жизнь) князь Юрий прошёл по военной службе 
через ряд ступеней и был произведён в марте 1719 года в бригадиры. В семейной хро-
нике сказано, что он отличился при взятии русскими Дербента в 1722 году. Принимал 

участие в строительстве Петропавловской крепости; в его честь назван Трубецкой ба-
стион. 

В 1720 году назначен президентом Магистрата — высшего органа городского 
управления в России. Екатерина I пожаловала ему чин генерал-поручика. В 1727 году 

поставлен руководить вновь образованной Белгородской губернией. 
После вступления на престол Анны Иоанновны князь Трубецкой был назначен се-

натором (4 марта 1730 года) и вслед за тем пожалован  
в действительные тайные советники (28 апреля того же года).  

Умер в 1739 году, похоронен в Александро-Невской лавре. 
 

Трубецкой Юрий Юрьевич. Годы жизни: 1668 – 1739. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 

из жизни 34 э.е. 
Качества души: совесть, человеколюбие, доброта, доброжелательность, 

благожелательность, честность, порядочность, сознательность, добросо-
вестность, обязательность, сила духа, чуткость, внимательность, заботли-
вость, отзывчивость, сочувствие, сострадание, справедливость, бескорыстие, 
благородство, великодушие, сопереживание, скромность, искренность, откры-
тость, правдивость, терпимость, воспитанность (вежливость, тактичность, 
деликатность), верность, преданность, моральная устойчивость, неравноду-
шие, чувство долга, самоотдача, самоотверженность, жизнелюбие, душев-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85_I_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D0%B9%D0%BD,_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81_%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D0%B9%D0%BD,_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81_%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0
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ность, гуманность, сердобольность, достоинство, чистые помыслы, благоче-
стие, духовность, праведность, экстраординарность, толерантность, «ми-
лость к падшим», ответственность, дисциплинированность, принципиаль-
ность, пунктуальность, аккуратность, сообразительность, дипломатичность, 
оригинальность, исполнительность, дальновидность, разносторонность инте-
ресов, мудрость, патриотизм, проницательность, щедрость, решительность, 
решимость, бесстрашие, наблюдательность, гибкость, сила воли, храбрость, 
стойкость, мужество, отвага, смелость, героизм, доблесть, взвешенность, ге-
ниальность. 

Энергетика разума на начало жизни 13 э.е., на конец жизни 16 э.е. Высо-
чайше образованный.  

Программа предусматривала высокую военную службу. Душа выполнила 
Программу на 90%. 

Смерть естественная. 
 
К сведению потомков!  

Выдающийся патриот России сподвижник Великого Петра 
Трубецкой Юрий Юрьевич – Уникум Российской истории: он один 

из очень малого числа людей, который сделал за свою жизнь 
столько, сколько обычный индивид за одиннадцать жизней. 

Великая Честь ему и Хвала от всех россиян, когда-либо жив-
ших и живущих ныне. 

 
 

Тургенев Яков Гаврилович 
 

 
 Шут Петра I носил шутовское звание «знатного воина и киевского полковника». 

Был третьим сыном Ф. В. Тургенева.  Яков - сын Гаврилы Тургенева. Яков Гаври-
лович упомянается как стряпчий (1682 г.) и стольник (1688-92). В 1671 году вступил на 
службу жильцом рейтарского строя. 

 Был одним из тех, кто в 1688 году подписал поколенную роспись 15 потомков апо-
крифического мурзы Льва (Арслана, в крещении Ивана) Тургена, перешедшего на службу 
к Василию Темному. В октябре 1694 года командовал ротой в Кожуховском походе. Был 
участником Всепьянейшего собора. 12 января 1695 года по приказу Петра I состоялась 
грандиозная шутовская свадьба, длившаяся три дня. Позже, 24 января Яков Фёдорович 
скончался. Свадьба Якова была большой насмешкой над старыми обычаями людей.  

Иван Фёдорович Ромодановский на свадьбе изображал роль царя, а в роли царицы 
выступала дородная Бутурлина. 

 

Тургенев Яков Гаврилович. Годы жизни: 1666 – 1695. 
Душа земная низкая, её развитость на момент рождения 17 э.е., на уход 

из жизни 21 э.е. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/1671_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_II_%D0%A2%D1%91%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1694_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%88%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1695_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Качества души: неравнодушие, достоинство, публичность, дотошность, 
приспособленчество, капризность, кротость, религиозность, простодушие, 
непримиримость, угодничество, недалёкость, собственничество, трогатель-
ность, беззащитность. 

Энергетика ума на начало жизни 7 э.е., на конец жизни 8 э.е. Необразован-
ный. 

Программа предусматривала жизнь юродивого. Душа Программу выполнила 
на 90% 

Смерть естественная по Программе. 
 
 
 

Ушаков Андрей Иванович 
 
 

 
Русский военный и государственный деятель, сподвижник Петра I, генерал-ан-

шеф, начальник тайной розыскной канцелярии в 1731—1746 годах. 
Андрей Иванович — красивый, высокий и крепкий юноша, за ловкость и силу его 

звали «детиной», — был записан в первый созданный тогда гвардейский полк — Пре-
ображенский. Произведённый в унтер-офицеры, он был замечен царём и в 1708 году 

пожалован капитан-поручиком гвардии, затем Пётр I возвёл его в звание тайного фис-
кала (1714) и поручил наблюдать за постройкой кораблей. Став гвардейским капитаном, 

Ушаков получил в дар многочисленные поместья и постоянно,  
в продолжение карьеры, получал поручения от самого царя. 

В 1715 году был уже гвардии майором и командиром 4-го батальона лейб-гвардии 
Преображенского полка. После смерти Ф. Ю. Ромодановского в 1717 году Тайная канце-

лярия была переведена в Петербург, а её руководство доверили Ушакову и старому 
графу П. А. Толстому. Во время следствия по делу царевича Алексея проводил розыск 

свидетелей и лично их допрашивал, а во время суда над царевичем подписал ему 
смертный приговор. Толстой делами Канцелярии не занимался, а Ушаков бывал там 
постоянно, даже ночевал в застенках. В день провозглашения Императором Пётр I  

произвёл Ушакова в генерал-майоры (1721),  
который стал получать жалованье в размере 1755 рублей в год. 

После упразднения Тайной канцелярии в 1726 году он активно участвовал в до-
знании провала экспедиции, посланной Петром I к пиратам Мадагаскара на остров 

Санта-Мария. В 1727 году пал Толстой, из-за которого Ушаков отправился в Ревель. У 
него отняли когда-то пожалованные ему 200 дворов. Позже его перевели в Ярославль. 
После падения Меншикова ко двору Ушакова не вернули, но через своих агентов Ан-

дрей Иванович узнавал важные новости и интриги. Имел прямое отношение к снаряже-
нию экспедиций Витуса Беринга (1728), а позднее Ивана Фёдорова и Михаила Гвоз-

дева к берегам Америки (1732). 
 

Ушаков Андрей Иванович. Годы жизни: 1672 – 1747. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 24 э.е., на уход 

из жизни 30 э.е. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1726_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3,_%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%81_%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1728
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_(%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1732
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Качества души: сила духа, справедливость, бескорыстие, благородство, 
великодушие, неравнодушие, чувство долга, достоинство, чистые помыслы, 
«милость к падшим», исполнительность дальновидность, патриотизм, дотош-
ность, прямолинейность, требовательность, находчивость, решимость, реши-
тельность, бесстрашие, гибкость, сила воли, храбрость, стойкость, муже-
ство, отвага, смелость, героизм, доблесть, непоколебимость, непримири-
мость, неугомонность, собственничество. 

Энергетика разума на начало жизни 13 э.е., на конец жизни 16 э.е. Высо-
чайше образованный. 

Программа предусматривала высокую военную службу. Душа Программу вы-
полнила на 90%. 

Смерть не естественная, был отравлен, чему способствовал Меньшиков. 
 

Величайшая благодарность Ушакову Андрею Ивановичу за 
огромный вклад своего труда на благо России от потомков. 

 
 

Фик, Генрих фон 
 
 

 
 Государственный деятель, действительный статский советник (1744), вице-прези-

дент Коммерц-коллегии (1726). 
На русскую службу был принят в конце 1715 года; когда Адам Вейде, по поруче-

нию Петра I, во время стоянки русских войск в Мекленбург-Шверине, собирал сведения 
об устройстве коллегий на западе, то Бассевич рекомендовал ему Фика, как очень спо-
собного человека и знатока шведских «коллегий и прав».  

Пётр I отправил его в Швецию, поручив собрать материалы для проектированной 
коллегиальной реформы и пригласить в Россию опытных чиновников-шведов. Фик пре-
красно исполнил это секретное поручение во враждебной стране, сопряженное со зна-
чительной опасностью; он собрал обстоятельные сведения об устройстве шведских 
коллегий, с полным знанием дела, как это видно из его записок; «но охотников ехать в 
Россию он нашел недостаточно и нигде не мог найти лиц, которые могли бы занять места 
асессоров в русских коллегиях». В декабре 1716 года Фик вернулся из Швеции, и 23 ян-
варя 1717 года он был принят на русскую службу с обязательством служить в течение 
12 лет. В том же году, состоя под начальством А. Вейде, он был отправлен в новую ко-
мандировку в Пруссию, Голштинию и Голландию, для поиска чиновников в русскую 
службу. 

Генрих фон Фик стал одним из разработчиков реформ государственного управле-
ния (1717—1722). Коллегиальная реформа первоначально поручена была Петром 
I Брюсу, в помощники ему был определён Фик; 28 июня 1717 года им было поручено «в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5,_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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генеральных терминах положить, какие дела к какой коллегии принадлежат, и что им вы-
рабатывать и до чего не касаться», затем определить штаты коллегий и размеры жало-
ванья. Через полгода, на основании шведских штатов, привезенных Фиком, им был со-
ставлен примерный реестр состава коллегий и утверждён Петром 11 декабря 1717 года. 
Брюс устранился от организации коллегий в самом начале следующего года, и в мае 
руководство этим делом окончательно перешло в руки Фика. В 1719 году были состав-
лены и утверждены регламенты первых двух коллегий, камер-коллегии и Штатс-контор-
коллегии. 

В 1718 году Фик поднял важный вопрос о необходимости согласовать губернское 
устройство с центральным, коллегиальным. Доклад Фика вызвал приказание государя 
о разработке в сенате губернской реформы; в основание этой работы сената, начатой с 
осени 1718 года, было положено описание шведского губернского устройства, сделан-
ное Фиком, и параллельные выписки о соответствующих русских губернских властях. 

В связь с коллегиальной и губернской реформой Фик ставил вопрос об устройстве 
школ — «академий»; в докладе, поданном государю 9 мая 1718 года, он указал на состав-
ленную им записку «о нетрудном обучении и воспитании людей, чтобы оных в малое 
время в такое совершенство поставить, дабы Вашему Величеству гражданские и воин-
ские чины в коллегиях, губерниях, судах, канцеляриях, магистратах и прочая своими 
природными подданными наполнить, також и собственной своей земли из детей искус-
ных купеческих людей, художников, ремесленников, шкиперов, матросов получить 
могли». Пётр I написал на этом докладе резолюцию: «сделать академии, а ныне приис-
кать из русских людей, кто учен и к тому склонность имеет», но дело остановилось за 
недостатком учителей. 

 

Фик, Генрих фон. Годы жизни: 1679 – 1750. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 

из жизни 30 э.е. 
Качества души: справедливость, благородство, бескорыстие, великоду-

шие, скромность, неравнодушие, чувство долга, «милость к падшим», предпри-
имчивость, смекалистость, умение подать себя, воодушевлённость, авантю-
ризм, расчётливость, предусмотрительность, осторожность, рискованность, 
находчивость, взвешенность, обаятельность, альтруизм, неугомонность, гени-
альность. 

Энергетика разума на начало жизни 13 э.е., на конец жизни 16 э.е. Образо-
ванный. 

Программа предусматривала высокую секретную деятельность. Душа выпол-
нила Программу на 90%. 

Смерть не естественная. Был убит вероломно «из-за угла», когда в конце 
жизни вернулся на Родину в Германию. 

 

Величайшая благодарность иноземному гражданину  
Генриху фон Фику за огромный труд на благо России от её 

потомков. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Ягужинский Павел Иванович 
 

 
Русский государственный деятель и дипломат, сподвижник Петра I, камер-

гер (1712), обер-шталмейстер (1727), генерал-аншеф (1727), первый в русской исто-
рии генерал-прокурор (1722—1726, 1730—1735). Славился честностью и  

неподкупностью, что в первую очередь и ценил в нём Пётр Великий. 
Сын органиста Ягужинского, выходца из Литвы. Вероятно, происходит из ме-

стечка Кубличи Полоцкого воеводства Великого княжества Литовского (ныне — Ушач-
ский район, Витебской области, Белоруссия). В 1687 году вместе с семьёй отца приез-
жает в Россию. 

Благодаря сметливости и исполнительности отлично зарекомендовал себя на 
службе у Ф. А. Головина (в качестве пажа, потом камер-пажа). В 1701 году был зачислен 
в гвардию, в Преображенский полк, став денщиком Петра I вместо Меншикова. Из люте-
ранской веры перешёл в православную. 

В 1710 году — капитан Преображенского полка. Во время Северной войны Ягужин-
ский регулярно исполнял дипломатические поручения Петра, в 1713 ездил с ним за гра-
ницу. В 1711 году участвовал в Прутском походе. В том же году сопровождал Петра 
в Карлсбад и Торгау на свадьбу царевича Алексея. В июне 1711 года получил чин пол-
ковника, 3 августа 1711 года — генерал-адъютанта. 19 февраля 1712 года вторым в рус-
ской истории (после С. Г. Нарышкина) был пожалован чином камергера. 

Ягужинский — один из немногих, кто присутствовал на бракосочетании царя с Мар-
той Скавронской. В ноябре 1713 года послан к копенгагенскому двору с извещением о 
прибытии Петра I с войском в герцогство Мекленбург. В 1714 году вновь приехал в Да-
нию для того, чтобы вместе с резидентом В. Л. Долгоруковым понуждать датскую ко-
рону к исполнению союзных обязательств. 

После учреждения в 1718 году коллегий на Ягужинского возложено наблюдение за 
«скорейшим устройством президентами своих коллегий». Через год принимал участие 
в Аландском конгрессе[6], затем в 1720—21 годах представлял интересы России при вен-
ском дворе императора Священной Римской империи, где приискал для царя труппу ко-
медиантов. 

Ягужинский выехал для участия в работе Ништадтского конгресса 24 августа 1721 
года, но по просьбе его соперника Остермана выборгский комендант И. М. Шувалов на 
целых два дня задержал его в Выборге, и когда Павел Ягужинский приехал в Ништадт, 
то мир уже был заключён. 

С 22 января 1722 года — генерал-поручик. За четыре дня до того назначен первым 
в истории генерал-прокурором Правительствующего сената. В современной терминоло-
гии этому посту соответствует генеральный прокурор. В его обязанности была вменена 
борьба с казнокрадством: 

И понеже сей чин — яко око наше и стряпчий о делах государственных, того ради 
надлежит верно поступать, ибо перво на нём взыскано будет. 

— Из указа Петра I о введении должности генерал-прокурора 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80-%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_(1711)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%8E%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82
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Ягужинский Павел Иванович. Годы жизни: 1683 – 1736. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 24 э.е., на уход 

из жизни 35 э.е. 
Качества души: сила духа, справедливость, благородство, бескорыстие, 

великодушие, неравнодушие, чувство долга, достоинство, чистые помыслы, экс-
траординарность, толерантность, «милость к падшим», исполнительность, 
дальновидность, мудрость, патриотизм, авантюризм, рискованность, реши-
мость, решительность, бесстрашие, наблюдательность, сила воли, жизнера-
достность, взвешенность, непоколебимость, обаятельность, альтруизм, 
непримиримость, драчливость, необузданность, гениальность. 

Энергетика разума на начало жизни 13 э.е., на конец жизни 16 э.е. Высо-
чайше образованный. 

Программа предусматривала высокую государственную деятельность. Душа 
Программу выполнила на 90%. 

Смерть естественная. 
 
К сведению потомков!  

Выдающийся патриот России сподвижник Великого Петра 
Ягужинский Павел Иванович – Уникум Российской истории: он 
один из очень малого числа людей, который сделал за свою 

жизнь столько, сколько обычный индивид  
за одиннадцать жизней. 

Великая Честь ему и Хвала от всех россиян, когда-либо жив-
ших и живущих ныне. 

 

Шарф Александр Вилимович 
 

Российский военачальник, генерал-майор армии Петра I, участник Северной 
войны. 

О появлении на русской службе сведений нет. (По Информации Высшего Разума: 
Шарф А.В. из Литовского княжества, в России с 1698 года). 

В 1692—1693 годах был полковником Семёновского полка (будущего лейб-гвар-
дейского), в Азовских походах уже командовал солдатским полком, сформированным 
в Казани. 

С 1700 года — генерал-майор[2], в 1701 году сопровождал Б. П. Шереметева в его по-
ходе в Лифляндию, далее участвовал во взятии Нотебурга (1702), Ниешанца 
(1703), Нарвы (1704). Всё это время в 1701—1705 годах был полковником-шефом солдат-
ского полка (будущего Олонецкого пехотного), которым фактически командовал его 
брат Андрей Вилимович Шарф. 

После взятия Нарвы в том же году генерал А. И. Репнин по приказанию Петра I от-
правился в Польшу с войсками, в составе которых находился генерал-майор Шарф 
(«стоял в Вильне»), позже вернулся в Санкт-Петербург и 8 июня 1705 года отразил напа-
дение шведского генерала Г. Ю. Майделя. 

В конце 1705 года по представлению генерал-фельдмаршал-лейтенанта Г. Б. 
Огильви указом Петра I уволен в отставку (его брат Андрей Вилимович остался на 
службе, в кампании 1709 года стоял в Чернигове). 

 

Шарф Александр Вилимович. Годы жизни: 1686 – 1727. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 

из жизни 28 э.е. 
Качества души: амбициозность, предприимчивость, патриотизм, авантю-

ризм, проницательность, беспристрастность, решимость, решительность, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%84%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9D%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0_(1702)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0_(1703)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0_(1703)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B2%D1%8B_(1704)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D1%80%D1%84,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1705_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%AE%D1%85%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B8,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B8,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1709_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2
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бесстрашие, осторожность, впечатлительность, взвешенность, восторжен-
ность, пессимизм, драчливость, собственничество. 

Энергетика разума на начало жизни 13 э.е., на конец жизни 16 э.е. Высоко-
образованный. 

Программа предусматривала государственную службу. Душа выполнила Про-
грамму на 90%. 

Погиб в Полтавской битве. 
 

Высокая благодарность иноземному патриоту  
Андрею Вилимовичу Шарфу за большой вклад своего труда 

на благо России от её потомков. 
 
 
 

Яковлев Пётр Иванович 
 

Русский военачальник, генерал-майор (1711), один из верных и преданных 
слуг Петра I. После Полтавской баталии разгромил Запорожскую Сечь. Во время Север-

ной войны назначен командовать экспедиционным корпусом в Польше,  
который должен был высадиться в Швеции. 

Из костромского рода Яковлевых. Принимая участие в военных забавах молодого 
царя-преобразователя, Яковлев в 1694 году присутствовал при кожуховских маневрах и 
затем был назначен во вновь сформированную Петром гвардию. 

Участвовал в начавшейся в 1700 году Северной войне. В 1706 году в чине пору-
чика лейб-гвардии Семёновского полка Яковлев направлен к войскам, действовавшим 
против Карла XII в Литве. К тому времени, русская армия была заблокирована шведами 
в Гродно, пробраться туда было крайне трудно, но Яковлев, переодевшись польским 
мужиком, благополучно проник в осаждённый город и передал главнокомандующему 
приказы Петра I. Осенью 1706 года, уже в чине капитана, участвовал в походе в Польшу в 
составе корпуса А. Д. Меншикова и Калишской битве, после победы доставил государю 
письмо от Меншикова и получил чин майора. 

В 1708 году получил чин полковника и командование Московским драгунским пол-
ком. Война с шведами в это время осложнилась изменой запорожских казаков. После 
тщетных попыток уладить дело без крутых мер, Пётр, раздраженный неповиновением 
казачества, послал Меншикову грозный указ: взять и разорить Сечь. Во главе полков, 
посланных с этой целью в Запорожье, поставлен был Яковлев. 

В первых числах мая 1709 года войска сели на суда в Киеве и спустились вниз по 
Днепру. У Переволочны они встретили несколько тысяч запорожцев, и Яковлев послал 
к ним парламентеров с требованием, чтобы «вины свои великому государю принести»; 
но казаки отказались повиноваться и, соединившись с переволочинскими жителями, вы-
шли на бой. Яковлев вынужден был штурмовать крепость. В итоге, после отчаянного 
сопротивления и больших потерь с той и другой стороны, Переволочна была взята и 
сожжена. 

14 мая солдаты сели в лодки — так как с сухого пути приступа не было — и под-
плыли к крепости, но тут встретили сильный отпор и должны были отступить, потеряв 
до 300 человек убитыми; много офицеров было ранено; пленники, взятые казаками, 
были «срамно и тирански» умерщвлены. Но в тот же день показалось вдали какое-то 
войско; запорожцы подумали, что это идет к ним на помощь Крымская орда, и вышли 
было на вылазку, но жестоко обманулись: пришли на помощь к Яковлеву драгуны от 
генерала князя Г. С. Волконского с полковником Галаганом. Увидав свою ошибку, запо-
рожцы пришли в замешательство; осаждающие устремились на них, ворвались в Сечь 
и овладели ею. В схватке большинство казаков было перебито; Сечь была разорена и 
выжжена. Получив известие об этом, Пётр был рад разорению «проклятого места» и, 
распорядившись оставить в Каменном Затоне несколько сот пехоты и конницы, велел 
деташементу Яковлев вернуться к армии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%87%D0%B8_(1709)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D1%87%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1706_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_XII
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1706)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1706)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D1%87%D1%8C#%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%87%D0%B8_(1709_%D0%B3%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(1721)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD,_%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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После Полтавской победы Яковлев получил чин бригадира, в ближайшие за тем 
годы с пехотными полками находился в Польше при тамошнем резиденте князе Долго-
руком, а в 1711 году направлен с драгунскими полками в Померанию. Общими усилиями 
союзников (русских, датчан и саксонцев) шведы были вытеснены из Померании, и тогда 
Яковлев получил приказ: отпустив часть войска к границам Валахии, с остальным идти 
в Данию. 

В том же году по просьбе короля датского Пётр приказал произвести Яковлев в ге-
нерал-майоры, «если усмотрена будет впредь служба его». Таковая не заставила себя 
долго ждать. В январе 1712 года Яковлев находился уже в корпусе генерала Л. Н. Ал-
ларта, состоявшем в повелении и на содержании короля польского, а в следующем году 
вернулся опять к датскому двору. Последние сведения касательно служебной деятель-
ности Яковлев относятся к 1716 году, когда он с тремя драгунскими полками послан был 
в Пруссию. 

Согласно одному пункту инструкции, данной в 1712 году Девиеру, отправлявше-
муся в Польшу, надо думать, что заграничная служба Яковлева была не только военной, 
но отчасти и дипломатической; так, по крайней мере, можно понимать приказание госу-
даря писать ему «цыфирью» в том случае, «ежели что по отъезде его (из Дании) будет 
противное чиниться», и, «прочее все осмотря», лично явиться к нему для доклада. 

Скончался 11 сентября 1718 года «от горячки» в г. Лубны (Малороссия). 
 

Яковлев Пётр Иванович. Годы жизни: 1667 – 1718. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 

из жизни 35 э.е. 
Качества души: сила духа, справедливость, бескорыстие, благородство, 

великодушие, неравнодушие, чувство долга, достоинство, чистые помыслы, 
«милость к падшим», дальновидность, патриотизм, уязвимость, рискован-
ность, решимость, решительность, бесстрашие, наблюдательность, гиб-
кость, сила воли, храбрость, стойкость, мужество, отвага, смелость, героизм, 
доблесть, взвешенность, непоколебимость, непримиримость, задиристость, 
гениальность. 

Энергетика разума на начало жизни 13 э.е., на конец жизни 16 э.е. Высоко-
образованный.  

Программа предусматривала военную службу. Душа выполнила Программу 
на 90%. 

Смерть естественная ранняя кармическая. 
 
К сведению потомков!  

Выдающийся патриот России сподвижник Великого Петра 
Яковлев Пётр Иванович – Уникум Российской истории: он один из 

очень малого числа людей, который сделал за свою жизнь 
столько, сколько обычный индивид  

за 12 жизней. 
Великая Честь ему и Хвала от всех россиян, когда-либо жив-

ших и живущих ныне. 
 

Яковлев Иван Яковлевич 
 

Один из первых организаторов судостроения на северо-западе страны в Петров-
скую эпоху, кораблестроитель, комендант Олонецкой верфи, экипажмейстер в военном 

порту Санкт-Петербургского Адмиралтейства, полковник. 
Яковлев Иван Яковлевич в 1668—1682 годах служил дьяком Царицыной мастер-

ской палаты. Затем продолжил службу в Преображенском полку в бомбардирской 
роте рядовым в третьем капральстве (взводе). 16 июля 1701 года получил указ — «Чтоб 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%82,_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%82,_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B1%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%84%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4
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он у Города (Архангельска) подрядил сделать в Преображенской полк покрышок бобро-
вых на гранодирския сумы, которые лутче сделать и как бы от дождя крепче».  

В 1702 году бомбардир Иван Яковлев был назначен комендантом Олонецкой 
верфи. 

В начале февраля 1703 года прибыл на верфь. 24 марта 1703 года Олонецкая верфь 
была открыта. 

Князь А. Д. Меншиков, с которым Яковлев ранее служил в одной бомбардирской 
роте, высоко ценил его деятельность. Он писал царю Петру: 

«По приезде на Олонец Ивана Яковлевича олончане не таковы стали быть, ка-
кову отписку ко мне писали: стали быть смирны и во всем послушны» 

— Переписка А. Д. Меншикова с Петром Первым. 
Пётр лично убедился в высоких организаторских способностях Яковлева во время 

неоднократных посещений верфи, где лично строил и спускал на воду корабли. 
22 июня 1703 года на Олонецкой верфи было спущено первое построенное судно — 

почтовый галиот «Курьер». 
До конца 1703 года под руководством Ивана Яковлева на верфи заложили 30-пу-

шечный фрегат «Триумф», семь 28-пушечных фрегатов: «Штандарт», «Шлиссельбург», 
«Петербург» «Флигель-Фам», «Кроншлот», «Дерпт», «Нарва», которые вступили в 
строй в 1704 году. 

Яковлев помимо руководства верфью обеспечивал бесперебойную отправку по-
строенных кораблей армейского флота в Санкт-Петербург и в места боевых действий 
русской армии в ходе Северной войны в Шлиссельбург, Ниеншанц). 

5 ноября 1704 года Пётр Первый заложил в Санкт-Петербурге Адмиралтейскую 
верфь. В 1705 году Яковлев был переведён с Олонца в новую столицу для устройства 
вокруг Адмиралтейской верфи-крепости, руководил строительством которой — 
А. Д. Меншиков. Его помощниками были петербургский обер-комендант Яков Брюс и 
олонецкий комендант Иван Яковлевич Яковлев, который осуществлял непосредствен-
ное наблюдение Адмиралтейского двора. 

24 июня 1705 года Меншиков приказал Яковлеву соорудить вокруг Адмиралтей-
ства палисад — земляной вал. 

15 ноября 1705 года Яковлев докладывал Меншикову: 
«При С.-Петербурге на Адмиралтейском дворе милостию Божией всё хранимо и 

кроме двора крепость строением совсем совершилась и ворота подъёмные и шпиц, и 
по бастионам по всем пушки поставлены и рогатками обнесены» 

Экипажмейстер Санкт-Петербургского адмиралтейства, полковник Яковлев осу-
ществлял надзор за ходом кораблестроительных работ. В конце 1705 года на Адмирал-
тейской верфи уже шло строительство двух бомбардирских кораблей, двух прамов, де-
сяти шняв и двадцати четырех ботов, которые в 1706 году были спущены на воду. 

 
Яковлев Иван Яковлевич. Годы жизни: 1649 – 1707. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 

из жизни 35 э.е. 
Качества души: сила духа, справедливость, благородство, бескорыстие, 

великодушие, неравнодушие, чувство долга, достоинство, чистые помыслы, 
смекалистость, предприимчивость, патриотизм, неутомимость, дотошность, 
авантюризм, прямолинейность, рискованность, находчивость, осторожность, 
взвешенность, нетерпение, собственничество, гениальность. 

Энергетика разума на начало жизни 13 э.е., на конец жизни 16 э.е. Необра-
зованный. 

Программа предусматривала крестьянскую жизнь. Душа выполнила Про-
грамму на 90%. 

Смерть естественная. Кармическая. 
К сведению потомков!  

Выдающийся патриот России сподвижник Великого Петра 
безграмотный крестьянин Яковлев Иван Яковлевич – Уникум 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80_(%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%84%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%84%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BC
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Российской истории: он один из очень малого числа людей, кото-
рый сделал за свою жизнь столько, сколько обычный индивид  

за 12 жизней. 
Великая Честь ему и Хвала от всех россиян, когда-либо жив-

ших и живущих ныне. 
 
 

Лакоста Ян 
 

 
Придворный шут Петра I, Анны Иоанновны и герцога Бирона, «король са-

моедов». 

Появился на свет в городе Сале. 

Родом португальский еврей из марранов, бежавших в Магриб. После стран-
ствий по Европе в 16 лет обосновался с отцом и братьями в Гамбурге, где открыл 
маклерскую контору. Преподавал уроки этикета. 

В 1712 или 1713 г. представлен Петру, находившемуся в Гамбурге, который 
взял его с семьей в Россию. 

Был человек умный и ловкий, хорошо образованный: говорил на 6 евро-
пейских языках (на испанском, итальянском, французском, немецком, гол-
ландском и португальском) и отлично знал Библию. Смешная, нескладная фи-
гура и умение всем понравиться позволили ему стать шутом при дворе, где он 
получил имя Пётр Дорофеевич. Помогал Петру I резать боярам полы кафтанов 
и стричь бороды. 

В 1717 г. принял православие. 
Пётр I любил вступать с ним в богословские споры и за усердную шутов-

скую службу пожаловал ему титул «самоедского короля», подарив ему один из 
безлюдных островов Финского залива — Соммерс, — в связи с чем Лакоста стал 
появляться на застольях в высоченной короне из жести, всегда сдвинутой на 
одно ухо: 

За исправную шутовскую службу царь пожаловал Лакосте, как это значи-
лось в дипломе, “в вечное и суверенственное владение” острова Соммерс и Зец-
кер, что в Финском заливе, со всеми обретающимися там “замками, дистриктами 
и поселениями” и с правом “собирать и употреблять по своему самовластному 
расположению” все доходы. Надо оценить юмор Петра: на самом деле острова 
состояли “все из камня и песку и не имели вовсе жителей”. Остров Соммерс не 

http://cyclowiki.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%82_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B5
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%BD
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1
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превышал в длину и пятисот метров, а Зецкер был и того меньше, так что ника-
кого барыша Лакосте они не сулили. Но наш главный самоед был не промах и 
пытался извлечь из этой царской шутки максимальную выгоду, о чем говорят 
архивные материалы. Он, похоже, добился права на беспошлинную торговлю 
рыбой в Ревельском дистрикте. 

По инициативе А.Д. Меншикова в 1723 г. сослан в село Воскресенское (Ка-
дерметева; ныне в Челябинской области) за связь с осуждённым на казнь П. П. 
Шафировым. Снова возвращён ко двору императрицей Анной Иоанновной. 

 

Лакоста Ян. Годы жизни: 1665 – 1740. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 

из жизни 27 э.е. 
Качества души: умение подать себя, полиглот, неутомимость, дотош-

ность, расчётливость, авантюризм, приспособленчество, легковерность, 
осторожность, взвешенность, словоохотливость, решимость, решитель-
ность, бесстрашие, находчивость, капризность, кротость, послушание, религи-
озность, неистовство, ханжество, «нарциссизм». 

Энергетика разума на начало жизни 11 э.е., на конец жизни 13 э.е. Образо-
ванный. 

Программа предусматривала жизнь купца. Душа выполнила Программу на 
70%. 

Смерть естественная. 
 
 

Лозьер, Бальтазар Емельянович де 
 

Шаутбенахт русcкого флота, один из первых сподвижников Петра Великого. 

Прибыл в Москву из Персии в 1687—1688 году вместе с царём Имеретинским Алек-
сандром IV. 

Служил в Белгородском полку. В 1693 году числился полковником Курского рей-
тарского полка. Во время первого Азовского похода числился полковником выборного 
полка Лефорта. 

В 1695 году полковником Лефортовского полка провёл по реке Воронеж часть 
вновь построенных судов и участвовал с ними в Азовских походах Петра I. 

Раненый под Азовом, де Лозьер был произведен царём в шаутбенахты, но по воз-
вращении в Москву в 1697 году умер от операции по удалению нароста над глазом. 

 

Лозьер, Балтазар Емельянович де. Годы жизни: 1652 – 1697. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 24 э.е.. на уход 

из жизни 28 э.е. 
Качества души: сила духа, справедливость, благородство, бескорыстие, 

великодушие, неравнодушие, чувство долга, достоинство, чистые помыслы, 
«милость к падшим», исполнительность, дальновидность, неутомимость, до-
тошность, авантюризм, проницательность, рискованность, решимость, реши-
тельность, бесстрашие, сила воли, предусмотрительность, взвешенность, 
собственничество. 

Энергетика разума начало жизни 13 э.е., на конец жизни 16 э.е. Высокооб-
разованный.  

Программа предусматривала высокую морскую службу. Душа выполнила 
Программу на 90%. 

Смерть естественная, кармическая ранняя. 

http://cyclowiki.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%A8%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%A8%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%85%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1687
https://ru.wikipedia.org/wiki/1688_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_IV_(%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%98%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_IV_(%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%98%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%85%D1%82
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Высший Разум высоко оценивает службу Бальтазара де 
Лозьена на благо России. Честь и Слава ему от потомков её. 

 
 

Лопатин Андрей Иванович 
 

Ёщё выборный, но уже наказной, то есть утверждённый императором Петром I, 
атаман Войска Донского в 1723—1735 годах. 

В его атаманство в 1724 году по воле государя с Дона были переселены более ты-
сячи семейств под Астрахань и на Гребенские горы, и в 1731—1733 годах по воле госу-
дарыни Анны Иоанновны — более тысячи семейств на Царицынскую сторожевую ли-

нию; церковное управление Донcким казачеством было изъято у Епископа  
Воронежского и перешло в непосредственное ведение Святейшего Синода. 

 

Лопатин Андрей Иавнович. Годы жизни: 1658 – 1737. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 24 э.е., на уход 

из жизни 29 э.е. 
Качества души: сила духа, справедливость, неравнодушие, чувство долга, 

«милость к падшим», патриотизм, проницательность, решимость, решитель-
ность, бесстрашие, сила воли, храбрость, стойкость, мужество, осторож-
ность, непоколебимость, непримиримость, нетерпение, собственничество. 

Энергетика разума на начало жизни 12 э.е., на конец жизни 14 э.е. Образо-
ванный  

Программа предусматривала жизнь воина. Душа выполнила Программу на 
90%,  

Смерть естественная. 

Честь и слава мужественному Патриоту Земли Русской 
Лопатину Андрею Ивановичу от потомков. 

 
 
 

Львов Михаил Никитич 
 

Боярин из старшей ветви княжеского рода Львовых, племянник князя Степана Фё-
доровича, в 1689—1700 гг. глава Земского приказа. 

В 1683 г. был пожалован в стольники, в 1688 — в окольничие. С 1689 года — гене-
рал-профос (главный судья) Земского приказа, с 1692 — боярин. Был близок к 
царю Петру Алексеевичу благодаря тому, что его жена Неонила Ерофеевна была цар-
ской кормилицей. 

В 1693 сопровождал Петра I в его первой поездке в Архангельск. Участвовал в 
обоих азовских походах. В 1697 по поручению Петра I «ведал Москву», тогда же поме-
шался. Вымысел. 

По излечении в 1700 назначен членом Комиссии по составлению нового Уложения. 
В 1703 году, находясь в Тихвине, ведал отправкой работных людей на строительство 
новых укреплений Шлиссельбургской крепости. 

 

Львов Михаил Никитич. Годы жизни: 1657 – 1701. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 

из жизни 33 э.е. 
Качества души: сила духа, справедливость, благородство, бескорыстие, 

великодушие, неравнодушие, чувство долга, достоинство, чистые помыслы, 
«милость к падшим», исполнительность, дальновидность, патриотизм, неуто-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1723
https://ru.wikipedia.org/wiki/1735
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_1649_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B2%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BA_(%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C)


142 

 

мимость, дотошность, прямолинейность, проницательность, сила воли, преду-
смотрительность, осторожность, обаятельность, альтруизм, неугомонность, 
собственничество, гениальность. 

Энергетика разума на начало жизни 13 э.е., на конец жизни 16 э.е. Высоко-
образованный.  

Программа предусматривала военную службу. Душа выполнила Программу 
на 90%. 

Смерть естественная кармическая короткая. 
К сведению потомков!  

Выдающийся патриот России сподвижник Великого Петра 
Львов Михаил Никитич – Уникум Российской истории: он один из 

очень малого числа людей, который сделал за свою жизнь 
столько, сколько обычный индивид  

за 10 жизней. 
Великая Честь ему и Хвала от всех россиян, когда-либо жив-

ших и живущих ныне. 
 
 

Румянцев Александр Иванович 
 

 
 Русский дипломат и военачальник, генерал-аншеф (1737), правитель Малороссии 
в 1738—1740 годах, астраханский и казанский губернатор в 1735—1736 годах. 
Отпрыск древнего рода Румянцевых, сын стольника Ивана Ивановича Румянцева 

(ум. 1711). 
Участвовал в Северной войне 1700—1721 годов. В 1700 году — адъютант окольни-

чего П. М. Апраксина. В октябре 1700 года участвовал в сражении под Нарвой. 
С 1703 года — в Преображенском полку. В его составе участвовал во взятии 

Нарвы, Митавы, в осаде Выборга, в сражении при Лесной. В феврале 1708 года произве-
дён в прапорщики. 

В июне 1709 года отличился в Полтавском сражении. 
В 1711 году участвовал в Прутском походе. 
В мае 1712 года был командирован к российскому послу в Копенгагене, произведён 

в поручики. 
С 1712 года состоял адъютантом Петра I, исполнял его поручения: 
 в 1714 году в чине капитан-поручика набирал в Архангельске 500 матросов для 

строившегося корабля; 
 в 1715 году овладел небольшим финским городом Каянсбергом; 
 в 1716 году сопровождал Петра I в заграничном путешествии; 
С конца 1716 года следил за передвижениями царевича Алексея Петровича от Ав-

стрии до Неаполя. В июле 1717 года был послан вместе с П. А. Толстым с приказанием 
вернуть царевича и привезти его в Петербург. Распространённая версия приписывает 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B2%D1%8B_(1704)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B2%D1%8B_(1704)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0_(1706)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_(1711)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%8A%D1%8E%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
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Румянцеву причастность к гибели царевича (1718 год); однако документ, представляю-
щий собой письмо Румянцева некоему Титову или Татищеву с описанием убийства яв-
ляется подделкой (действительно, подделка). За успешное выполнение этого важного 
поручения Румянцев в декабре 1718 года произведён в гвардии майоры и генерал-адъ-
ютанты, пожалован деревнями, конфискованными у сторонников царевича. 

В августе 1721 года произведён в бригадиры. В 1722 году во главе батальона Пре-
ображенского полка сопровождал Петра I в Персидском походе, в 1724 произведён в ге-
нерал-майоры. 

Пётр I посылал его также в Малороссию по делу о Полуботке, чтобы узнать настро-
ение народа. 

В 1724 году отправлен чрезвычайным послом в Константинополь, затем командо-
вал всеми русскими войсками в Прикаспийских землях. 6 января 1726 года награждён 
орденом Св. Александра Невского. В июне 1727 года произведён в генерал-поручики. По 
возвращении в Москву в ноябре 1730 года пожалован в подполковники лейб-гвардии 
Преображенского полка. 

В 1732 году отказался занять пост главноуправляющего государственными дохо-
дами (президента Камер-коллегии) (на самом деле он был снят с этой должности). По 
этой причине, а также за нерасположение к немцам и протест против роскоши при дворе 
Поэтому был лишён чинов, ордена и сослан в казанскую деревню Чеберчино. В 1735 
году восстановлен в чине генерал-лейтенанта и назначен астраханским, а затем казан-
ским губернатором и назначен командующим войсками, отправленными на подавле-
ние восстания башкир. В 1735—1736 годах — начальник Комиссии башкирских дел. 

С 1736 года служил в армии под начальством Б. К. Миниха, принимал участие 
во взятии Очакова, будучи командиром дивизии. В 1737 году произведён в генерал-ан-
шефы. 

В 1738 году назначен правителем Малороссии, вскоре переведён в действующую 
армию. 

В 1740 году назначен чрезвычайным и полномочным послом в Константинополь. В 
1741 году заключил договор в дополнение к Белградскому миру этого факта не было. В 
1741 году награждён орденом Святого апостола Андрея Первозванного. 

В мае 1742 года участвовал в Москве в коронации императрицы Елизаветы Пет-
ровны; получил от неё табакерку, украшенную алмазами, 35 тыс. руб. и был произведён 
в полковники лейб-гвардии Преображенского полка. С августа 1742 года — уполномо-
ченный от России для ведения мирных переговоров со Швецией, в августе 1743 года 
подписал Абоский договор со Швецией, за что в 1744 году был возведён в графское до-
стоинство. 

При императрице Елизавете Петровне враги А. П. Бестужева прочили одно время 
Румянцева в канцлеры, но Елизавета отклонила это назначение. 

Умер в 1749 году. Похоронен в Златоустовском монастыре. 

 

Румянцев Александр Иванович. Годы жизни: 1680 – 1749. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 

из жизни 28 э.е. 
Качества души: «милость к падшим», подозрительность, умение подать 

себя, расчётливость, авантюризм, карьеризм, приспособленчество, предусмот-
рительность, осторожность, неуверенность в себе, «себе на уме», двуличие, 
лень, трусость, обидчивость, разочарованность, мелочность, меркантиль-
ность, привередливость, собственничество, своеволие. 

Энергетика разума на начало жизни 12 э.е., на конец жизни 14 э.е. Образо-
ванный. 

Программа предусматривала военную службу. Душа выполнила Программу 
на 60%. 

Смерть естественная. 
 
 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1718_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%8E%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%8E%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_(1722%E2%80%941723)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1735_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1735_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(1735%E2%80%941740)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%85,_%D0%91%D1%83%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9E%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE_1737)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/1738_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1740_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_(1739)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B2-%D0%A0%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
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Ромодановский Михаил Григорьевич 
 

Государственный деятель петровского времени из рода Ромодановских. 
Младший сын князя Григория Григорьевича Ромодановского, С 1665 года столь-

ник, в 1669 году, 16-ти лет, удостоился чести «дневать и ночевать» у гроба царевича Си-
меона Алексеевича. Затем находился на службе при отце, белгородском воеводе, участ-
вовал с ним в Чигиринском походе против турок (1678), в том же году пожалован в бояре. 
С 1679 года состоял при дворе царя Фёдора Алексеевича, затем — Петра I, входил в круг 
ближайшего окружения царя, был членом «Всепьянейшего собора» и носил ироничное 
прозвище «Преосвященный Мишура». 

В 1685—1687 годах — воевода во Пскове. В 1688 году назначен во Владимирский 
Судный приказ, в 1689—1692 годах был воеводой в Киеве. 

В 1697 году направлен Петром I в Великие Луки, где возглавил полки, стоявшие на 
Литовской границе, в готовности двинуться в помощь саксонскому курфюрсту, избран-
ному польским королём. В 1698 году в связи с благоприятным разрешением дел корпус 
был переведён в Торопец, что вызвало недовольство стрельцов, надеявшихся, что их 
вернут в Москву. М. Г. Ромодановскому пришлось усмирять восставших стрельцов и 
участвовать в судебном разбирательстве над ними. В связи с подозрением в сочувствии 
к стрельцам был отстранён от дел и сослан в родовое имение на Клязьме. Но уже в 1699 
году ему удалось снять с себя подозрения. Петр I привлёк его к составлению нового 
Уложения (кодекса законов), в том же году сопровождал Петра I в Воронеж. 

В 1703 году командовал войсками Белгородского разряда, за Сумской поход полу-
чил похвальную грамоту. В 1705—1707 годах заведовал Провиантским приказом, ведав-
шим снабжением войск продовольствием. В 1711 году собирал дворянские полки в Пу-
тивле в связи с нарушением мира с Турцией. 

Указом от 23 января 1712 года назначен Московским губернатором, принимал меры 
к восстановлению Москвы после майского пожара, уничтожившего четверть города, мо-
стил камнем улицы. 

Погребен в Богоявленской церкви села Мстеры (впоследствии Вязниковский уезд 
Владимирской губернии). 

 

Ромодановский Михаил Григорьевич. Годы жизни: 1653 – 1713. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 

из жизни 28 э.е. 
Качества души: подозрительность, расчётливость, авантюризм, приспо-

собленчество, недалёкость, предусмотрительность, осторожность, неуверен-
ность в себе, «себе на уме», трусость, обидчивость, дерзость, хвастовство, 
подстрекательство, собственничество, необузданность. 

Энергетика разума на начало рождения 11 э.е., на конец жизни 13 э.е. Ма-
лообразованный. 

Программа предусматривала военную службу. Душа выполнила Программу 
на 60%. 

Смерть естественная. 
 
 
- Уважаемый Иерарх, среди большого количества удивительно порядоч-

ных и честных людей, сподвижников Петра, попадаются индивиды противо-
положных качеств. И тем не менее, они смогли развить свою душу достаточно 
высоко. 

Как им это удалось? 
За счёт общего накала того времени, которое изобиловало невероятными пре-

образованиями по масштабу и времени. Таким людям некуда было скрыться, отси-
деться. Все были на виду. Все были востребованы. 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1665_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1669_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1679_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/1688_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/1697_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/1703_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1710%E2%80%941713)
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Репнин Аникита Иванович 
 

 
 Русский военачальник и государственный деятель, генерал-фельдмаршал (1724), 

участник Северной войны. 
Родился в семье боярина, новгородского и тамбовского воеводы, начальника Си-

бирского приказа Ивана Борисовича Репнина (ум. 1697). В 16 лет начал придворную 
службу спальником и вошёл в тесный круг приближённых молодого царя Петра Алексе-
евича. В 1685 году, при учреждении потешной роты, пожалован поручиком её. Во 
время мятежа 1689 года одним из первых прибыл в Троицкий монастырь для охраны 
царя Петра от сторонников Софьи. 

В чине полуполковника Преображенского полка участвовал в кожуховских манёв-
рах (1694), в 1695 году получил боевое крещение под Азовом, находясь в главной квар-
тире в качестве генерал-адъютанта генерала А. М. Головина. Второй Азовский поход в 
1696 году совершил в отряде генерал-адмирала Ф. Лефорта в должности капитана мор-
ской роты. 

В 1698 году именовался генерал-майором и содействовал быстрому усмире-
нию стрелецкого бунта в Москве, своевременно успев занять Воскресенский мона-
стырь. 

В 1699 году Репнину поручено было сформировать в Казани 10 солдатских полков; 
набор в низовых городах произведён был Репниным лично (на самом деле, 3 офицера 
занимались набором). Формирование было закончено в следующем году, причём 8 но-
вонабранных полков составили «третье генеральство» действующей армии под нача-
лом Репнина Трубецкого Ивана Юрьевича (кроме того, после смерти генерала П. Гор-
дона ему подчинён Бутырский полк). (это вымысел) 

В октябре 1700 года Репнин выступил со своей «дивизией» под Нарву, но, узнав на 
марше у оз. Самро о поражении русских, повернул назад и спешно отошёл к р. Луге, где 
принял на себя отступавшие остатки армии и вместе с ними вернулся в Новгород, где — 
по повелению Петра — занялся приведением в порядок расстроенных русских полков. 
В Новгороде он оставался всю зиму 1700/01 года, причём некоторое время исполнял 
обязанности губернатора вместо взятого в плен генерал-майора И. Ю. Трубецкого. Такие 
события места не имели. 

В 1701 году во главе 20-тысячного корпуса направлен в Лифляндию для содей-
ствия саксонскому фельдмаршалу Штейнау, ничем не помог союзникам в несчаст-
ном сражении на Двине 8/19 июля 1701 года, после чего в середине августа вернулся в 
Россию.  

В последующем А. И. Репнин участвовал в завоевании русскими Ингрии и Прибал-
тики, был вторым командующим генералом при взятии Нотебурга (1702), Ниеншанца 
(1703), Нарвы (1704) и Митавы (1705). В январе 1706 года вместе с генерал-фельдмаршал-
лейтенантом Г. Б. Огильви был блокирован шведским королём Карлом XII в Гродно, но 
сумел вырваться и соединиться с основными силами, совершив переход из Гродно че-
рез Брест и Волынь к Киеву. 

В январе 1707 года подал на имя Петра I доклад, в одном из пунктов просил царя 
дать пехотным полкам имена по городам (вместо обычая носить имена их полковников, 
которые часто менялись), как уже было проведено в драгунских полках. Такой доклад 
подал другой офицер, не Репнин. Только в марте 1708 года это предложение было при-
нято Петром. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%B6_%D0%A8%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%8C%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%8E%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%82_(1698)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1699_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD,_%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD,_%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_13-%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1701_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%83,_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9D%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0_(1702)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0_(1703)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0_(1703)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B2%D1%8B_(1704)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B8,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1706)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
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Репнин продолжал командовать дивизией в кампаниях 1707—1708 годов. В 1708 
году потерпел поражение от Карла XII при Головчине, отдан под трибунал и лишён гене-
ральского звания, но после победы при Лесной заступничеством генерала М. М. Голи-
цына был прощён и вернул себе генеральский чин. При Полтаве командовал центром 
русской армии, после победы стал кавалером ордена Андрея Первозванного. Был также 
кавалером польского ордена Белого орла. 

Осенью 1709 года повёл свои полки в Прибалтику, где при осаде Риги снова был 
вторым командующим, после Б. П. Шереметева, часто его заменяя. При взятии Риги в 
1710 году первым вошёл в город, сменив своими войсками шведские караулы, и был 
назначен губернатором Риги. До 17 октября ведал также гражданским управлением Лиф-
ляндии. 

В 1711 году во время Прутского похода командовал авангардом. 
В 1712—1713 годах снова состоял вторым, после А. Д. Меншикова, начальником 

войск в Померании, участвовал во взятии Тённинга и Штеттина, получил от датского ко-
роля орден Слона. В 1715 году защищал от шведов побережье Курляндии. 

 

Репнин Аникита Иванович. Годы жизни: 1668 – 1726. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 

из жизни 28 э.е. 
Качества души: предприимчивость, умение подать себя, подозритель-

ность, дотошность, авантюризм, расчётливость, приспособленчество, преду-
смотрительность, осторожность, неуверенность в себе, «себе на уме», двули-
чие, заносчивость, трусость, обидчивость, разочарованность, обманывание, 
собственничество. 

Энергетика разума на начало жизни 12 э.е., на конец жизни 14 э.е. Образо-
ванный. 

Программа предусматривала военную службу. Душа выполнила Программу 
на 70%. 

Смерть естественная. 
 
 

Верещагин Лукьян Алексеевич 
 

 Судостроитель, русский корабельный мастер, сподвижник Петра I, бомбардир 
Преображенского полка, строитель первого «государева» 58-пушечного корабля  

«Гото Предестинация», смотритель всех государственных корабельных лесов.   
В четырёхлетнем возрасте был зачислен в «Петров полк». В 1688—1692 годах вме-

сте с Петром I принимал участие в строительстве «потешной флотилии» на Плещеевом 
озере. В 1692 году стал бомбардиром Преображенского полка, сформированного царём 
в 1691 году. В феврале 1694 года «дворовый человек» при государе и шхип-тимер-
ман (корабельный плотник) Преображенского полка Верещагин был послан в Воронеж, 
где сначала готовил царские покои к прибытию Петра, а затем участвовал в строитель-
стве судов для Азовской флотилии в Воронежском адмиралтействе. Вместе с царём «на 
пару» работал простым корабельным плотником. В 1695 и 1696 годах участвовал в Азов-
ских походах матросом в команде галеры «Принципиум», которой командовал лично 
государь. 

В 1697 году Лукьян Верещагин сопровождал Петра во время его поездки за границу, 
состоял в первом десятке волонтёров при Великом посольстве. Вместе с Федосеем 
Скляевым, Александром и Гаврилой Меншиковыми, Иваном Головиным, Иваном Коче-
том, Филиппом Пальчиковым и другими преображенцами Верещагин неотлучно нахо-
дился при Петре, работал корабельным плотником на верфи Ост-Индской компании, 
обучаясь кораблестроению у мастера Герита Класа Поля. Затем Верещагин сопровождал 
Петра в Англию. Из-за стрелецкого бунта Пётр досрочно прервал заграничную поездку и 
вернулся в Москву, а, перед этим, своих волонтёров Скляева и Верещагина отправил 
в Венецию, где они должны были продолжить изучение корабельной архитектуры, ра-
ботая в местном арсенале. Для получения разрешения на эти работы русские дипло-
маты специально обращались в венецианский сенат. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1708_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1708_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_XII
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%B0_(%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A0%D0%B8%D0%B3%D0%B8_(1709%E2%80%941710)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A2%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0_(1713%E2%80%941714)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(1713)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1691_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8_(%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%85%D0%B8%D0%BF-%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%85%D0%B8%D0%BF-%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%B2,_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%B2,_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D1%82-%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%82_(1698)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
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Фрагмент гравюры Адриана Шхонебека с изображением «Гото Предестинации». 1701 год 

 

19 ноября 1698 года Петр I в Воронеже заложил первый «государев» 58-пушечный 
корабль «Гото Предестинация» («Божье Предвидение»). Для строительства корабля 
Пётр решил использовать только русских мастеровых, для этого он отозвал Ф. Скляева 
и Л. Верещагина из-за границы. По пути из Венеции в Воронеж, находясь в Москве, Ф. 
Скляев и Л. Верещагин пьяными ввязались в драку с солдатами Преображенского полка, 
в которой убили двух человек. За это они были задержаны и высечены по приказу 
князя Ф. Ю. Ромодановского. Однако, это не имело никаких серьёзных последствий для 
провинившихся. Кроме того, Пётр I лично ходатайствовал об их скорейшем освобожде-
нии. 

В декабре 1698 года Скляев и Верещагин прибыли в Воронеж. Скляев был назна-
чен первым помощником Петра, а Верещагин — вторым. После отъезда государя в 
Москву, Скляев и Верещагин продолжили строительство корабля. Скляеву был поручен 
контроль за работой отечественных корабельных мастеров и плотников, Верещагин же 
отвечал за отделку судна — «добротную оснастку и надлежащий его величеству вир-
туоз». 27 апреля 1700 года в присутствии царя корабль «Гото Предестинация» был спу-
щен на воду. 

В 1700—1701 годах на воронежских верфях Верещагин участвовал в строитель-
стве нескольких судов и заготовке «членов» для их набора. По заданию Петра он неод-
нократно выполнял обязанности экипажмейстера — заведовал экипажными магази-
нами, где хранились разные припасы и материалы для судов, а также вёл наблюдение 
за постройкой кораблей иностранными корабельными мастерами. 

В январе 1702 года Л. А. Верещагин был направлен на Соломбальскую верфь в Ар-
хангельск, где совместно с другими бомбардирами Преображенского полка участвовал 
в строительстве двух 12-ти пушечных малых фрегатов «Святой дух» и «Курьер», кото-
рые 24 мая 1702 года были спущены на воду в присутствии Петра I. 

В начале XVIII века на приладожских верфях (Олонецкой и Сясьской) по указу 
Петра было развернуто строительство судов для будущего Балтийского флота. Для по-
стройки судов был необходим хороший строительный материал. Лукьян Верещагин, ко-
торый на память знал размеры всех «членов» для каждого судна, был назначен началь-
ником всех государственных корабельных лесов и ему было присвоено звание форшт-
мейстера (смотритель лесов). Он обследовал леса вблизи Ладоги, в бассейнах рек Вол-
хов, Луги и других, выявил целый ряд ценных дубовых рощ, а также мачтовых сосно-
вых лесов. В Шлиссельбурге Верещагин организовал специальные склады, где дубо-
вые материалы просушивали под специальными навесами. С 1710 года на Верещагина 
было возложено снабжение лесоматериалами Санкт-Петербургского Адмиралтейства, 
где начали строить многопушечные корабли для Балтийского флота. 

Верещагин имел с юных лет пристрастие к спиртному, в результате чего разви-
лись сердечные недуги и каменная болезнь, что послужило причиной его скоропостиж-
ной смерти в 1713 году. 

 

Верещагин Лукьян Алексеевич. Годы жизни: 1672 – 1713. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 

из жизни 30 э.е. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Goto_Predestinacia_4.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BA,_%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1701_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%84%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%84%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8F%D1%81%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%84%D1%8C_(1702)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Goto_Predestinacia_2.jpg?uselang=ru
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Качества души: сила духа, справедливость, благородство, бескорыстие, 
великодушие, неравнодушие, чувство долга, достоинство, чистые помыслы, 
«милость к падшим», исполнительность, дальновидность, патриотизм, прони-
цательность, решимость, решительность, бесстрашие, осторожность, взве-
шенность, общительность, обаятельность, альтруизм, лукавство, задири-
стость, собственничество, необузданность, гениальность. 

Энергетика разума на начало жизни 11 э.е., на конец жизни 15 э.е. Образо-
ванный. 

Программа предусматривала деятельность мастерового по дереву. Душа вы-
полнила Программу на 90%. 

Смерть естественная кармическая, жизнь короткая. 
 
К сведению потомков!  

Выдающийся патриот России сподвижник Великого Петра  
Верещагин Лукьян Алексеевич – Уникум Российской истории: 

он один из очень малого числа людей, который сделал за свою 
жизнь столько, сколько обычный индивид  

за 7 жизней. 
Великая Честь ему и Хвала от всех россиян, когда-либо жив-

ших и живущих ныне. 
 
 

Стрешнёв Тихон Никитич 
 

 
Русский государственный деятель из рода Стрешневых, боярин, доверенное 

лицо Петра I, первый московский губернатор и последний руководитель, с 1689 
года, Разрядного приказа. 

Сын боярина Никиты Константиновича Стрешнева, в 1666 году пожалован в стряп-
чие, в 1670 году женился. В чине думного дворянина был приставлен (вместе со своим 
внучатым дядей, боярином Р. М. Стрешневым) дядькой к царевичу Петру Алексеевичу, 
вскоре после его рождения. При венчании на царство Иоанна и Петра Алексеевичей в 
1682 году вёл царевича Петра за руку, а на другой день, 27 мая, был пожалован в околь-
ничие. 

В качестве дядьки Петра он заведовал покупкой и починкой игрушек, заказывал 
одежду и распоряжался, в какие дни и что именно из одежды подавать в царские хо-
ромы. Принимая живое участие в домашней жизни юного царя, в его ученье и забавах, 
он держался в стороне от политической деятельности. В 1688 году пожалован в бояре. 
Если верить свидетельству Б. И. Куракина, выбор Евдокии Лопухиной в жёны царя был 
сделан по совету Стрешнева (Высший Разум свидетельствует, что Стрешнев никогда не 
давал советы будущему царю), и царь будто бы впоследствии не мог ему этого простить. 
По крайней мере, известно, что именно Стрешнева царица Евдокия просила заступиться 
за неё после разрыва с мужем. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BF%D1%87%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BF%D1%87%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_V
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%95%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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С воцарением Петра I, с 1689 года он возглавил Разрядный приказ. 10 марта 1697 
года Пётр I, отправляясь в составе Великого посольства в заграничное путешествие, 
вверил ему, вместе с князем Ромодановским, управление страной. В этом же году в ве-
дение Т. Н. Стрешнева перешёл Приказ Большого дворца. Во время городского пожара 
1698 года он был в числе тех, кто эвакуировал святыни из Успенского собора Кремля. 
В 1699 году Т. Н. Стрешнев активно участвовал в розыске и казнях стрельцов-бунтовщи-
ков. 

Пётр часто называл Стрешнева «святым отцом» (Min Her Heilige Vader) не только во 
время разговора, но и в обширной их переписке. Собственноручно обрезая бороды бо-
ярам, царь пощадил Стрешнева за его «испытанную преданность». Секретарь немецкого 
посольства Корб, находившийся в Москве в 1698—99 годах, свидетельствовал: 

Стрешнев служит образцом ненарушимой верности, и слава его в этом отно-

шении столь велика, что часто при публичных пиршествах, во время торжествен-

ных заздравных чаш, под именем Стрешнева разумеют всех верных царю: именем Ти-

хона Никитича ознаменовывается память вернейших министров. 
В 1709 году при разделении Русского царства на губернии Стрешнев был назначен 

московским губернатором, в 1711 году при учреждении Правительствующего сената — 
сенатором. В 1715 году на потешной свадьбе Никиты Зотова он был одет католическим 
архиепископом и, вместе с Салтыковым и Батуриным находясь в оркестре, играл на 
большом роге. В 1718 году участвовал в суде над царевичем Алексеем и был одним из 
тех, кто подписал его смертный приговор. 

Умер он в Санкт-Петербурге в 1719 году и похоронен в Невском монастыре в при-
сутствии царя, который не только посетил отпевание, но и шёл в трауре за гробом до 
самого монастыря. Могила его утрачена. 

 

Стрешнев Тихон Никитич. Годы жизни: 1644 – 1719. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 24 э.е., на уход 

из жизни 31 э.е. 
Качества души: справедливость, благородство, бескорыстие, великоду-

шие, неравнодушие, чувство долга, достоинство, чистые помыслы, толерант-
ность, рассудительность, патриотизм, проницательность, осторожность, 
ласковость, взвешенность, непримиримость, бравада, лукавство, собственни-
чество, гениальность. 

Энергетика разума на начало жизни 12 э.е., на конец жизни 16 э.е. Высоко-
образованный. 

Программа предусматривала высокую государственную деятельность. Душа 
выполнила Программу на 90%. 

Смерть естественная. 
К сведению потомков!  

Выдающийся патриот России сподвижник Великого Петра  
Стрешнев Тихон Никитич – Уникум Российской истории: он 

один из очень малого числа людей, который сделал за свою 
жизнь столько, сколько обычный индивид за 7 жизней. 

Великая Честь ему и Хвала от всех россиян, когда-либо жив-
ших и живущих ныне. 

 
 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1697_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1697_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1699_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%82_(1698)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%82_(1698)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1709_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1711_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1719_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0
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Шереметев Борис Петрович 
 

 
Русский воинский начальник (воевода) времён Северной войны, дипломат, один 
из первых русских генерал-фельдмаршалов (с 1701 года), граф (с 1706 года). 
В 13 лет был назначен в комнатные стольники. В 1681 году в должности воеводы и 

тамбовского наместника командовал войсками против османов и крымских татар. В 
1682 году получил боярский титул. Проявил себя на военном и дипломатическом попри-
щах. В 1686 году участвовал в заключении «Вечного мира» в Москве с Польской Речью 
Посполитой, а затем был поставлен во главе посольства, отправленного в Варшаву для 
ратификации заключённого мира. 

Вернувшись в Россию, с 1692 года был в должности Белгородского воеводы, ко-
мандовал войсками в Белгороде и Севске, отвечавшими за охрану от крымских набегов. 

В 1695 году при первом Азовском походе Петра I командовал отдельным корпу-
сом Русского войска, действовавшим в низовьях Днепра, отвоевал у османов (турок) 
крепости (30 июля — Кызы-Кермень, 1 августа — Эски-Таван, 3 августа — Аслан-Кермен) 
и другие. 

В 1697—1699 годах Шереметев совершил путешествие по Центральной, Западной и 
Южной Европе (был в Польше, Австрии, Италии, на острове Мальта, где его сопровож-
дал Иоанн Пашковский), выполняя дипломатические поручения Петра I. Великий ма-
гистр Мальтийского ордена Раймундо де Перельос-и-Рокафуль посвятил посла в ры-
цари-иоанниты. Б. П. Шереметев стал первым русским православным почетным кавале-
ром католического Ордена Св. Иоанна Иерусалимского, вернулся в Россию в немецком 
платье, вызвав тем восторженный приём царя. 

С началом Северной войны со Швецией, командовал поместной конницей и участ-
вовал в неудачном для русских Нарвском сражении (19 (30) ноября 1700 года). Несмотря 
на поражение, Петр прислал Шереметеву ободряющее письмо, произвел его в генерал-
аншефы; ему подчинили «генеральства» (дивизии) взятых в плен генера-
лов А. А. Вейде и А. М. Головина. 

В кампании 1701 года основные силы шведской армии с Карлом XII ушли в Польшу, 
поэтому Пётр I имел возможность привести войска в порядок и пополнить их. В первой 
половине 1701 года Шереметев вел «малую войну»; в августе 1701 года в Россию из-
под Риги вернулся вспомогательный корпус генерала А. И. Репнина. 2 октября 1701 года 
Петр I, посетив Псков, отдал приказ о «генеральном походе». 23 декабря 1701 года Шере-
метев во главе армии (по-старому называлась Большой полк) вступил в Шведскую Ли-
вонию (Лифляндию), в сражении у Эрестфера близ Дерпта 29 декабря 1701 (9 ян-
варя 1702) года нанёс поражение шведам генерала Шлиппенбаха, от которого они «долго 
необразумятца и не оправятца». За первую победу в войне получил чин генерал-фельд-
маршала и орден Святого Андрея Первозванного (30 декабря 1701 (10 января 1702)). В 
июле 1702 года предпринял новый поход в Лифляндию, 19 (30) июля нанёс новое пора-
жение Шлиппенбаху при Гуммельсгофе, в августе 1702 года занял Мариенбург, где, 
кроме всего прочего, захватил Марту Скавронскую, которая вскоре оказалась в услуже-
нии у Меншикова, затем у царя Петра I и впоследствии стала императрицей под име-
нем Екатерины I. 

Осенью 1702 года возглавил осадную армию при взятии Нотебурга. 1 мая 1703 года 
в присутствии царя после недельной осады принудил к капитуляции Ниеншанц и завер-
шил покорение Ингерманландии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84_(%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80_(1686)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8B%D0%B7%D1%8B-%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D1%81-%D0%B8-%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%84%D1%83%D0%BB%D1%8C,_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%BE_%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1700_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5,_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%AD%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1702_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1702_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%84%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9D%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0_(1702)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0_(1703)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
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Летом 1704 года русская армия была разделена: большая часть войск была вве-
рена принятому на русскую службу в чине генерал-фельдмаршал-лейте-
нанта Г. Б. Огильви, который осадил Нарву; Шереметев во главе отдельного корпуса 
(по-прежнему называемого Большой полк) осадил Дерпт. Когда осада Дерпта затяну-
лась, под стены крепости прибыл царь Пётр, сделал выговор фельдмаршалу и сам воз-
главил новый штурм (13 (24) июля 1704 года), завершившийся успехом. 

В феврале 1705 года Пётр I направил А. Д. Меншикова для инспекции действующей 
армии с сообщением, что отныне вся конница вверяется Б. П. Шереметеву, а пехота — 
Г. Б. Огильви. 

Вскоре «лёгкий корпус» под началом Б. П. Шереметева потерпел поражение в Кур-
ляндии от шведского генерала Левенгаупта при Гемауэртгофе, причём сам Шереметев 
был ранен. 

В конце 1705 года направлен Петром I в Астрахань для подавления мятежа. Высо-
чайшим указом от 1706 года генерал-фельдмаршал Б. П. Шереметев был первым в Рос-
сии возведён, с нисходящим его потомством, в графское Российского царства достоин-
ство; его сын Михаил Борисович Шереметев получил чин полковника Астраханского пе-
хотного полка. 

Летом 1706 года произошло очередное изменение в русском командовании: теперь 
возвращённый в действующую армию генерал-фельдмаршал Б. П. Шереметев возгла-
вил пехоту, а генерал от кавалерии князь А. Д. Меншиков — кавалерию. 

В Полтавской битве (1709) формально возглавлял русскую армию (именно ему 
Пётр I, сделавший всё для обеспечения победы, на поле битвы вверил русскую армию), 
был щедро награждён поместьями. В 1709—1710 годах командовал армией при осаде 
Риги. 

В 1711 году командовал русской армией (в присутствии царя) в неудачном для рус-
ской армии Прутском походе, вынужден был подписать невыгодный мир, в залог кото-
рого оставил своего сына Михаила Шереметева (умер по возвращении на родину в 1714 
году). 

В 1712 году Шереметев заявил Петру I о своём желании постричься в монахи Киево-
Печерской лавры, но царь заменил монастырь женитьбой на молодой красавице 
А. П. Салтыковой. С этого времени Шереметев прочно обосновался в Киеве, получив 
назначение быть главнокомандующим южной наблюдательной армии. 

В 1715 году Шереметев поставлен командующим русским экспедиционным корпу-
сом в Померании и Мекленбурге для совместных действий с прусским королём против 
шведов. 

В 1717 году он возвратился в Москву и после тяжёлой болезни скончался. 
В завещании Шереметев просил похоронить его в Киево-Печерской лавре, но Пётр 

I, решив создать пантеон в Санкт-Петербурге приказал похоронить Шереметева на Лаза-
ревском кладбище Александро-Невской лавры. 

 

Шереметев Борис Петрович. Годы жизни: 1652 – 1719. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 24 э.е., на уход 

из жизни 32 э.е. 
Качества души: сила духа, справедливость, благородство, бескорыстие, 

великодушие, неравнодушие, чувство долга, достоинство, чистые помыслы, 
«милость к падшим», дальновидность, смекалистость, патриотизм, требова-
тельность, рискованность, находчивость, решимость, решительность, бес-
страшие, гибкость, наблюдательность, сила воли, храбрость, стойкость, му-
жество, отвага, смелость, героизм, доблесть, общительность, религиозность, 
непоколебимость, обаятельность, альтруизм, непримиримость, собственниче-
ство, гениальность. 

Энергетика разума на начало жизни 13 э.е., на конец жизни. Высочайше 
образованный. 

Программа предусматривала высокую воинскую службу. Душа выполнила 
Программу на 90%. 

Смерть естественная. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B8,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B2%D1%8B_(1704)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%82%D0%B0_(1704)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1704_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%BF%D1%82,_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%83%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B3%D0%BE%D1%84%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84_(%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%BE%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A0%D0%B8%D0%B3%D0%B8_(1710)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A0%D0%B8%D0%B3%D0%B8_(1710)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0
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К сведению потомков!  

Выдающийся патриот России сподвижник Великого Петра  
Шереметев Борис Петрович – Уникум Российской истории: он 

один из очень малого числа людей, который сделал за свою 
жизнь столько, сколько обычный индивид  

за 8 жизней. 
Великая Честь ему и Хвала от всех россиян, когда-либо жив-

ших и живущих ныне. 
 
 

Прозоровский Пётр Иванович 
 

 Русский государственный деятель, чашник (1660) и рында (1662), боярин (с 1676 
года), наставник и сподвижник Петра Великого. 

В 1660 и 1662 годах П. И. Прозоровский служил чашником, носившим питьё перед 
царём при отпуске грузинского царевича Николая Давидовича и при приёме английского 
посла. 

В 1662—1663 годах — рында в белом платье во время приёмов шведского посла. 
В 1664 году князь стоял возле царя с мечом во время приёма английского посла, 
графа Чарльза Карлайля. 

В 1666—1668 годах — пристав при вселенских патриархах — Паисии Александрий-
ском и Макарии Антиохийском. Обедал с ними иногда у царя и патриарха, сопровождал 
их в подмосковные монастыри, ездил к ним «со столом» от царя Алексея Михайловича, 
присутствовал при раздаче патриархом Макарием благословенных грамот царю и цар-
ской семье, затем был у царя «у руки».  

В 1667 и 1671 годах во время царского приёма польско-литовского посольства и 
подтверждения условий Андрусовского перемирия П. И. Прозоровский держал скипетр, 
когда царь Алексей Михайлович прикладывался к Евангелию. 

В 1671 году Пётр Иванович Прозоровский подал челобитную о возвращении ему 
имущества своего отца и астраханского воеводы, князя Ивана Семёновича Прозоров-
ского, убитого по приказу Степана Разина. Княжеское имущество было разграблено ата-
маном Василием Усом, а после его смерти перешло к его жене, которую Пётр Иванович 
и просил допросить в приказной палате. 

В 1674—1675 годах П. И. Прозоровский был дядькой (воспитателем) при царе-
виче Иоанне Алексеевиче. Ему была поручена охрана царевича, когда царь Алексей Ми-
хайлович выезжал из столицы в подмосковные сёла или отправлялся к обедне в какой-
либо московский монастырь. 

В 1676 году перед своей смертью царь Алексей Михайлович определил опекунов 
для малолетнего сына Петра Алексеевича, повелев им хранить царевича «яко зеницу 
ока». В их состав вошёл Пётр Прозоровский. В июне того же года П. И. Прозоровский по-
лучил от нового царя Фёдора Алексеевича боярский чин. 

В 1679 году П. И. Прозоровский сопровождал царя Фёдора Алексеевича во время 
его поездки в Троице-Сергиеву лавру. В 1682 году подписал постановления Земского со-
бора об отмене местничества. 

В 1682 году во время венчания на царство братьев Иоанна и Петра Алексеевичей 
Пётр Иванович Прозоровский вместе с Борисом Гавриловичем Юшковым стоял на чер-
тожном месте, возле царя Иоанна Алексеевича, и после благословения патриарха наде-
вал на него царскую одежду. 

В 1683, 1685, 1688—1689 годах П. И. Прозоровский сопровождал царя Иоанна Алек-
сеевича и царевну Софью в их поездках в подмосковные сёла Коломенское и Измай-
лово, на богомолье в Суздаль, Владимир, Троице-Сергиеву лавру, в Саввин и Воскре-
сенский монастыри. 

В 1689 году царь Пётр Алексеевич отправлял Петра Прозоровского к своему стар-
шему брату и соправителю Иоанну, требуя выдать окольничего Фёдора Шакловитого, 
фаворита царевны Софьи Алексеевны, и всех его сообщников. В том же 1689 году после 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1660
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D0%B0_(%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1662
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1676_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1676_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1660
https://ru.wikipedia.org/wiki/1662_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B9_I_(%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BB%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1662
https://ru.wikipedia.org/wiki/1663_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D0%B0_(%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1664_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4,_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7,_1-%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/1666
https://ru.wikipedia.org/wiki/1668_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B9_(%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B9_(%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_III_(%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
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отстранения от власти царевны Софьи царь Пётр поручил Петру Прозоровскому руко-
водство приказами Большой казны и Большого прихода. 

В 1697 году царь Пётр I во главе «великого посольства» предпринял большую за-
граничную поездку. Управление государством он поручил Льву Кирилловичу Нарыш-
кину, Борису Алексеевичу Голицыну и Петру Ивановичу Прозоровскому. В 1696—1697 
годах князь входил в кумпанство по строительству кораблей. В октябре 1698 года Пётр 
Иванович Прозоровский и кравчий Василий Фёдорович Салтыков заложили на Чижов-
ской верфи 54-пушечный корабль. В 1699 году в «Мнении» Петра Великого о воронеж-
ских кораблях сказано: «Три корабля Избрантовы, Прозоровского, Черкасского, что на 
Чижовке, есть наилучшие от всех кумпанских кораблей». 

Весной 1698 года Тихон Никитич Стрешнев писал царю Петру, что Пётр Прозоров-
ский жалуется на «великое оскудение» денег в Приказе Большой казны, так как другие 
приказы ему не помогают. Однако, несмотря на это, в декабре 1698 года князь П. И. Про-
зоровский получил от царя указ о переводе через Архангельск в Амстердам 82 000 
ефимков и 40 000 червонных на покупку фузей и корабельных припасов, на наём офице-
ров, матросов и кораблей и на другие нужные покупки. 

Во время Северной войны со Швецией Пётр Иванович Прозоровский оказал боль-
шие услуги Русскому государству. После разгрома в битве под Нарвой царь Пётр Вели-
кий искал способы пополнить государственную казну для создания новой артиллерии. 
В это тяжёлое время он написал письмо П. И. Прозоровскому, главе Приказа Большой 
казны и Оружейной палаты, чтобы он переделал в деньги всю посуду и все вещи, хра-
нившиеся там, и прислал ему необходимую сумму. Пётр Прозоровский ответил, что ис-
полнит царский приказ, и вскоре выслал требуемую сумму новыми серебряными моне-
тами. Когда царь вернулся после побед Петру Прозорвоскому над шведами в Москву, то 
выразил сожаление, что нельзя украсить Грановитую палату по старому, то Петр Ивано-
вич ответил, что он сохранил все вещи и рассказал Петру I о том, что ещё в то время, 
когда он был казначеем при его отце, то «на случай нужды (сберег) довольно знатную 
сумму, о которой… никто не Ведает». Петр обнял и расцеловал старого князя и просил 
показать кладовую. «Изволь, покажу, — отвечал князь, — только не прогневайся, госу-
дарь, с договором: не брать с собой Меншикова и не открывать ему сей тайны, а то 
он размытарит все остатки те». Петр, осмотрев кладовую, лично отложил десять 
больших мешков с деньгами и сказал: «Это тебе». Но князь отказался: «Мне? Я бы мог 
давно и всей казной сей овладеть… Но мне не надо… моя дочь и без того нарочито 
богата будет» 

В 1702 году царь поручил П. И. Прозоровскому отпустить из Приказа Большой 
казны 15 тысяч рублей на помощь правительству Речи Посполитой. В 1704 и 1705 го-
дах по приказу Петра Великого Пётр Прозоровский выдавал крупные денежные суммы 
в Ратушу и Посольский приказ. В 1708 году по новому царскому распоряжению Пётр 
Прозоровский выделил 200 тысяч рублей на помощь польскому королю Августу Силь-
ному в войне против Швеции. 

В 1712 году после уничтожения Мастерской палаты её казна была переведена в Ка-
зённый двор под руководство П. И. Прозоровского, которому было приказано сделать 
её опись. В этом же году он присутствовал в Монастырском Приказе. В 1715 году царь 
прислал ему сделанные в Германии новые штемпеля, чтобы выбивать ими серебряную 
монету, а в 1716 году Пётр Прозоровский получил указы относительно чеканки некото-
рых медалей и продажи поташа, смолы, мачтовых деревьев за наличные ефимки, кото-
рые затем переделывались в российскую монету. 

20 марта 1720 года престарелый князь Пётр Иванович Прозоровский скончался. 
 

Прозоровский Пётр Иванович. Годы жизни: 1644 – 1720. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 

из жизни 34 э.е. 
Качества души: сила духа, справедливость, благородство, бескорыстие, 

великодушие, неравнодушие, чувство долга, достоинство, чистые помыслы, 
рассудительность, практичность, патриотизм, дотошность, прямолиней-
ность, бережливость, осторожность, взвешенность, непримиримость, лукав-
ство, собственничество, рачительность, гениальность. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1702_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1704
https://ru.wikipedia.org/wiki/1705_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1705_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/1708_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1712_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/1715_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1716_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1720_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Энергетика разума на начало жизни 11 э.е., на конец жизни 16 э.е. Образо-
ванный. 

Программа предусматривала жизнь служивого при дворе. Душа выполнила 
Программу на 90%. 

Смерть естественная.  
К сведению потомков!  

Выдающийся патриот России сподвижник Великого Петра  
Прозоровский Пётр Иванович – Уникум Российской истории: 

он один из очень малого числа людей, который сделал за свою 
жизнь столько, сколько обычный индивид  

за 11 жизней. 
Великая Честь ему и Хвала от всех россиян, когда-либо жив-

ших и живущих ныне. 
 
 

Прозоровский Алексей Петрович 
 

 Сподвижник Петра I 
В детстве с отцом ездил в Англию, затем: стряпчий (в 1662), стольник (1671), крав-

чий (1682), боярин (1690). 
В 1682—1689 годах сопровождал царевичей Иоанна и Петра Алексеевичей на бого-

молья: в Троицев Сергиев, в Саввин и Воскресенский монастыри. 
Воевода Азовский (1697—1699), воевода Двинский и Архангелогородский (с 1699). 
По повелению царя 
«…у города Архангелского, на Малой Двинке речке, построить крепость вновь, си-

датель на тысячу человек, чтоб в ней с магасейными запасными дворами вышеписан-
ному числу людей быть было удобно» 

совместно со стольником Иевлевым и фортификатором Георгом Резе занимался 
устройством на Линском острове Архангельской Новодвинской крепости, которая 
в 1701 году (еще в недостроенном состоянии) участвовала в отражении швед-
ского флота, направленного Карлом XII для разграбления Архангельска и его окрестно-
стей. 

Имел несколько поместий под Москвой, в районе Люберец. 
Женат был на Татищевой. Умер бездетен. А жена его вышла за Долгорукова. 

От автора со слов Иерарха: на протяжении жизни держался «в тени». По-
лучил очень хорошее образование в Англии, знал 4 языка. Не занимал определён-
ной должности, но был главным порученцем Царя Петра в любом деле. 

Несправедливо, что историкам о нём нечего сказать, кроме, как сколько по-
местий ему было подарено царем. Он их заслужил, но не всё дарованное он при-
нимал. 

 

Прозоровский Алексей Петрович. Годы жизни: 1637 – 1705. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 

из жизни 30 э.е. 
Качества души: сила духа, справедливость, благородство, бескорыстие, 

великодушие, скромность, неравнодушие, чувство долга, достоинство, чистые 
помыслы, экстраординарность, толерантность, исполнительность, дально-
видность, патриотизм, полиглот, восторженность, обаятельность, альтру-
изм, непримиримость, дерзость, лукавство, задиристость, собственничество, 
гениальность. 

Энергетика разума на начало жизни 12 э.е., на конец жизни 16 э.е. Высоко-
образованный. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BF%D1%87%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_V
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1701_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_XII
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%8B
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Программа предусматривала высокую государственную деятельность. Душа 
Программу выполнила на 90%. 

Смерть естественная. 
К сведению потомков!  

Выдающийся патриот России сподвижник Великого Петра  
Прозоровский Алексей Петрович – Уникум Российской исто-

рии: он один из очень малого числа людей, который сделал за 
свою жизнь столько, сколько обычный индивид  

за 7 жизней. 
Великая Честь ему и Хвала от всех россиян, когда-либо жив-

ших и живущих ныне. 
 

 
 

Брюс Яков Вилимович 
 

 
Русский государственный деятель, военачальник, дипломат, инженер и учёный, 

один из ближайших и самых выдающихся сподвижников Петра I. 
Генерал-фельдцейхмейстер (1711), генерал-фельдмаршал (1726), реформатор рус-

ской артиллерии. Руководитель первого в России артиллерийского, инженерного и 
морского училища. В московских преданиях за ним прочно закрепилась репутация чер-

нокнижника, мага, «колдуна с Сухаревой башни» и первого русского масона. 
Представитель знатного шотландского рода Брюсов, младший брат Романа Вили-

мовича Брюса, первого обер-коменданта Санкт-Петербурга. Предки Я. Брюса с 1647 года 
жили в России. 

Получив дома в Немецкой слободе прекрасное для того времени образование, 
Брюс рано пристрастился к математическим и естественным наукам, которыми не пере-
ставал заниматься всю жизнь. Записанный вместе с братом в царские потешные войска 
в 1683 г., Я. Брюс был в 1687 г. произведён в прапорщики и участвовал в походе князя 
Голицына в Крым, после чего был награждён небольшим поместьем. В 1689 г., после 
второго крымского похода, Брюс снова получил в награду поместье и деньги. 

В то время как юный царь укрывался в стенах Троицкого монастыря от людей Ша-
кловитого, Брюс как прежний потешный находился при царе и был за то опять награж-
дён. Участвуя в кожуховском походе 1694 г., Брюс уже был поручиком 2-го рейтарского 
полка армии князя Ромодановского. 

В 1695 г. он был произведён в капитаны и состоял за инженера в первом походе на 
Азов. В 1696 г. Брюс (тогда капитан девятой флотской роты) отплыл с Лефортом из Во-
ронежа снова к Азову и во время пути составил карту от Москвы до Малой Азии, напеча-
танную потом в Амстердаме у Тессинга. За эту работу Брюс был пожалован чином пол-
ковника. 

Брюс сопровождал Петра в его заграничном путешествии 1697 г. и, исполняя раз-
личные его поручения в Англии, занимался там математикой под руководством англий-
ских учёных. Из России он выехал позднее царя, 19 декабря нагнал его в Голландии и 
пожаловался Петру на оставленного на время отсутствия царя в России главой прави-
тельства начальника Преображенского приказа князя Ф. Ю. Ромодановского, который в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%86%D0%B5%D0%B9%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B9,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B9,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2
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пьяном виде по невыясненной до сих пор причине, якобы, приказал пытать Я. В. Брюса 
калёным железом. От пыток у Я. В. Брюса была серьёзно повреждена рука. Узнав от са-
мого Я. В. Брюса об этом безобразии царь Пётр писал Ф. Ю. Ромодановскому: «Зверь! 
Долго ль тебе людей жечь! И сюда раненые от вас приехали. Перестань знаться с Иваш-
кою. Быть от него роже драной!». «Ивашкой Хмельницким» в окружении Петра называли 
алкоголь. Ф. Ю. Ромодановский так ответил царю: «В твоём письме написано ко мне, 
будто я знаюсь с Ивашкой Хмельницким, и то, господин, неправда: некто к вам приехал 
прямой московской пьяной, да сказал в беспамятстве своём. Неколи мне с Ивашкой 
знаться — всегда в кровях омываемся. Ваше то дело на досуге стало знакомство дер-
жать с Ивашкою, а нам не досуг! А что Яков Брюс донёс, будто от меня руку обжёг, и то 
сделалось пьянством его, а не от меня». До сих пор неизвестно, кто здесь говорил не-
правду, вечно пьяный и, в силу своих обязанностей начальника Преображенского при-
каза, крайне жестокий, но безукоризненно честный Ф. Ю. Ромодановский или образован-
нейший человек тогдашней России, потомок шотландских королей Я. В. Брюс. Воз-
можно, в пьяной ссоре они оба плохо помнили обстоятельства ожога руки Я. В. Брюса. 
По крайней мере для обоих этот эпизод остался без последствий. 

В следующем году Брюс, в числе 16 избранных лиц, поехал с царём в Лондон и 
подробно осматривал различные технические заведения и мастерские как в Лондоне, 
так и в Вульвиче. Оставшись после отъезда Петра в Лондоне, Брюс писал отсюда царю 
письма и по его поручению переводил разные книги. 

В 1699 году он находился уже в Москве и писал Петру о том, как примечать «потем-
нения солнца», а также, вместе с Вейде, составлял воинские артикулы по иностранным 
законам. В те годы он состоял членом Нептунова общества, под председательством Ле-
форта, устраивавшего тайные встречи наверху Сухаревой башни в Москве, где занима-
лись они, как передавала невежественная молва, чернокнижием. 

В 1700 году Брюс помогал царю в приготовлениях его к войне с Швецией. Для пре-
сечения путей шведам в Ижорскую землю Брюс был послан с отрядом войск, но прибыл 
довольно нескоро, потому что не мог собрать войска, стоявшие в разных местах, и тем 
навлёк на себя непродолжительный гнев царя — уже в декабре 1700 года, после Нарв-
ской конфузии, он получил чин генерал-майора. 

В 1701 году Брюс принял Новгородский приказ вместо взятого в плен при 
Нарве князя И. Ю. Трубецкого. По этой должности он обязан был заботиться об изготов-
лении всякого рода воинских снарядов для армии и о доставлении их в Ладогу Б. П. Ше-
реметеву, а потом к Нотебургу. 

Вскоре Брюс сам был назначен к армии, стоявшей под стенами Шлиссельбурга. Он 
получил командование всей русской артиллерией (51 осадное орудие, не считая поле-
вой артиллерии) и проявил в присутствии Петра I качества умелого артиллерийского 
начальника: перед штурмом Нотебурга артиллерия создала в городе несколько больших 
пожаров, хоть и смогла пробить брешей в толстых стенах крепости. Пётр был доволен 
действиями Брюса, отметив в сообщении о победе, что «артиллерия наша зело чудесно 
дело своё исправила». В 1703 году Брюс участвовал во взятии Ниеншанца (крепость ка-
питулировала после суточной артиллерийской бомбардировки без штурма), присутство-
вал при закладке крепости Санкт-Петербурга, после чего двинулся к Копорью. В 
1704 году Брюс был официально назначен исправлять должность генерал-фельд-
цейхмейстера русской армии (занимавший ей царевич Александр Имеретинский с 1700 
года находился в шведском плену после битвы при Нарве). 

Успешно руководил артиллерией при осаде и штурме Нарвы в 1704 году, затем ко-
мандовал артиллерией во время войны в Польше в 1705 году; с 1706 года — генерал-
поручик от артиллерии, сражался при Калише, затем получил приказание строить мост 
через Днепр наскоро для перехода армии, после чего вместе с царём следовал к Смо-
ленску. 

Он был на совете генералов в начале 1707 года, где обсуждался вопрос, иметь ли 
баталию с неприятелем в самой Польше или при границе; на этом совете решено было 
в Польше её не давать, «понеже трудно иметь ретираду», если бы какое несчастье слу-
чилось. 

В кампании 1708—1709 годов сражался при Лесной, а за пять дней до Полтавской 
битвы писал царю, что им прочтена «книга Кугорна», и он немедленно пришлёт её Его 
Величеству. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5,_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B6%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9D%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0_(1702)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0_(1703)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%86%D0%B5%D0%B9%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%86%D0%B5%D0%B9%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%98%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B2%D1%8B_(1704)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0_XII
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD,_%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE_%D0%B2%D0%B0%D0%BD
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В Полтавской битве командовал всей русской артиллерией, сыгравшей важную 
роль в победе, через несколько дней участвовал в капитуляции шведской армии у Пере-
волочны. Получил за эти заслуги из рук самого царя высший в России орден Св. Андрея 
Первозванного. Участвовал далее в триумфальном въезде Петра І в Москву 24 декабря 
1709 года. 

В мае 1710 г. Брюс приплыл с артиллерией по Двине в Юнгергоф под Ригу, участ-
вовал во взятии этого города Шереметевым 4-го июля 1710 г. и в церемониальном вступ-
лении его в Ригу. После этого Пётр I поручил Брюсу ехать в Данциг и требовать с города 
уплаты контрибуции, причитавшейся ещё за польскую войну. Это поручение заставило 
Брюса не раз ездить в Данциг и Эльбинг, отправлять обязанности не только артиллерий-
ского генерала, но и дипломата, вести большую переписку с царём. 

В 1711 году Пётр вызвал Брюса к армии, выступавшей в Прутский поход. На совете 
у берегов Днестра близ Сорок, Брюс, как и многие другие, настаивал идти вперёд и при 
дальнейшем движении армии всегда находился впереди со своей артиллерией. После 
кончины А. А. Имеретинского Брюс был утверждён в должности генерал-фельдцейхмей-
стера 3 августа 1711 года. 

По возвращении в Россию Брюс посещал ежедневно царевича Алексея, при кото-
ром находилась и его супруга Марья Андреевна (рождённая Маргарита Мантейфель, от 
которой Брюс детей не имел). В 1714 году вместе с Меншиковым обвинён в хищении 
казны, но освобождён от наказания личным указанием Петра I, который приказал огра-
ничиться обнародованием приговора. 

Пребывая в Петербурге, Брюс вёл ученую переписку с нюрнбергскими географами, 
а также переводил разные книги по царскому приказу и начал собирать в своём доме 
кабинет редкостей, завещанный им Петербургской академии. Привлекался к составле-
нию воинского артикула. 

На Аландском конгрессе вместе с Остерманом вёл переговоры о мире со шведами 
и после долгих препирательств только 23 августа 1718 г. успел заключить прелиминар-
ный трактат в 23 статьи, который однако король шведский Карл XII подписать не захотел. 

В 1717 году Брюс получил назначение сенатором и президентом Мануфактур-кол-
легии, а в 1719 году президентом Берг-коллегии, которая была выделена из состава 
предыдущей по его настоянию. В этой должности он получил исключительное право 
«апробовать» изделия кожевенных мастеров и выдавать им свидетельства на это зва-
ние, также ведал всеми российскими заводами и различными крепостными сооружени-
ями. 

Возглавлял Монетную канцелярию. При участии Брюса было упорядочено денеж-

ное обращение России. Ништадтском конгрессе Брюс, возведённый 18.02.1721 в граф-
ское достоинство, представлял интересы России вместе с Ягужинским. Вскоре ему уда-
лось подписать Ништадтский мир, за который Пётр очень благодарил Брюса и пожало-
вал ему пятьсот дворов в Козельском уезде, а также подмосковную усадьбу Глинки. 

Брюс был одним из образованнейших людей России, естествоиспытателем и аст-
рономом, и владел весьма крупной для своего времени библиотекой, насчитывавшей 
около 1500 томов, почти исключительно научно-технического и справочного содержа-
ния. Он нигде не учился и всего добился самообразованием. 

Он составил русско-голландский и голландско-русский словари, первый печатный 
русский учебник по геометрии, перевёл на русский «Космотеорос» Х. Гюйгенса. В 1696 
году им была составлена «Карта земель от Москвы до Малой Азии». В период войны со 
шведами разработал скорострельные пушки и мощный порох, новые виды картечи и 
бомб. В 1702 году Брюс открыл первую в России обсерваторию при Навигацкой 
школе в Москве, которой руководил. Школа помещалась в Сухаревой башне, построен-
ной в 1695 году и сильно контрастировавшей с архитектурой патриархальной Москвы. 
Возможно, именно поэтому народная молва приписывала Брюсу славу чернокнижника и 
чародея. 

Яков свободно владел шестью европейскими языками, а его «кабинет курьёзных 
вещей» был единственным в своём роде в России и после смерти Брюса влился в Кунст-
камеру Академии наук. 

Брюс инициировал разведку полезных ископаемых. 
Изготовил различные научные инструменты и приборы, которыми впоследствии 

пользовались учёные после его смерти, включая М. В. Ломоносова. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%83_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%83_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%86%D0%B5%D0%B9%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%86%D0%B5%D0%B9%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_XII
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B3-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B3%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8_(%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8E%D0%B9%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81,_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1702_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Считается одним из основных создателей русской артиллерии, заложившим ос-
новы её унификации и управлению ею на войне, а также и выдающимся учёным-артил-
леристом. 

  

 
 
Брюс Яков Вилимович. Годы жизни: 1669 – 1735. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 

из жизни 31 э.е. 
Качества души: сила духа, справедливость, благородство, бескорыстие, 

великодушие, скромность, неравнодушие, чувство долга, достоинство, чистые 
помыслы, экстраординарность, толерантность, «милость к падшим», сообра-
зительность, дипломатичность, оригинальность, смекалистость, патрио-
тизм, интеллигентность, аристократизм, рискованность, находчивость, ре-
шимость, решительность, бесстрашие, сила воли, храбрость, стойкость, му-
жество, отвага, смелость, героизм, доблесть, взвешенность, непоколеби-
мость, непримиримость, гениальность.  

Энергетика разума на начало жизни 13 э.е., на конец жизни 16 э.е. Высо-
чайше образованный. 

Программа предусматривала высокий государственный пост (возможно, ко-
роль). Душа выполнила Программу на 90%. 

Смерть естественная. 
К сведению потомков!  

Выдающийся учёный и государственный деятель России 
сподвижник Великого Петра из шотландского королевского рода  

Брюс Яков Вилимович – Уникум Российской истории: он один 
из очень малого числа людей, который сделал за свою жизнь 

столько, сколько обычный индивид  
за 8 жизней. 

Великая Честь ему и Хвала от всех россиян, когда-либо жив-
ших и живущих ныне. 

 
 
 

Дмитриев-Мамонов Иван Ильич 
 

Русский военачальник и государственный деятель. Генерал-аншеф, лейтенант 
корпуса кавалергардов, сенатор, супруг царевны Прасковьи Иоанновны. 

Мамонов — человек храбрый, умный, решительный, служил хорошо и был хоро-
ший офицер, но был преисполнен лукавства и пронырливости, и все его боялись… 
(испанский посол герцог де Лириа) 

В 1700 году был произведён в «лейтенанты» лейб-гвардии Семёновского полка; 19 
ноября участвовал в сражении при Нарве и был ранен. Год спустя был произведён в ка-
питаны. 

В августе 1704 года принимал участие в штурме Нарвы, был дважды ранен; 28 сен-
тября 1708 года участвовал в сражении под Лесной, после чего был произведён в май-
оры и назначен командиром лейб-гвардии Семёновского полка. 

В 1709 году участвовал в Полтавской битве, а в 1711 году — в Прутском походе. 
Вместе с полком находился в Померании и Голштинии. В августе 1712 года был отправ-
лен Петром I в Ригу по «государеву делу». 

В 1714 году получил высочайшее повеление переехать в Санкт-Петербург. В 
1717 году вместе с майором Лихаревым и поручиком И. И. Бахметевым был назначен 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%82%D1%86%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B1,_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3_%D0%B4%D0%B5_%D0%9B%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B0-%D0%B8-%D0%A5%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B2%D1%8B_(1704)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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разбирать конфликт в Сенате. Годом позже получил звание бригадира. Участвовал 
в Шведском походе под Стокгольмом. 

В 1719 году был назначен советником в Военную коллегию, участвовал в состав-
лении «Воинского регламента». 

С согласия Петра І сочетался морганатическим браком с царевной Прасковьей 
Иоанновной и с того времени начал играть видную роль в придворной жизни. 

В январе 1722 года участвовал в комиссии по созданию Табели о рангах. В 
1723 году был назначен членом «Вышнего суда» для разбора дела и суда над баро-
ном П. П. Шафировым. 

В чине генерал-майора участвовал в Персидском походе, командовал гвардией. В 
1724 году был произведён в лейтенанты (поручики) корпуса кавалергардов. 

В 1725 году отправился в Москву для предупреждения ожидавшихся там народных 
волнений по случаю коронации Екатерины I. 

21 мая был пожалован орденом Св. Александра Невского в числе первых девятна-
дцати кавалеров за многочисленные военные походы и ревностную службу. 

8 февраля 1726 года был назначен сенатором, 27 декабря получил чин генерал-лей-
тенанта. 

6 мая 1727 году стал начальником Петропавловской крепости, а также пожалован 
чином подполковника лейб-гвардии Преображенского полка. 28 апреля 1730 года был 
произведен в генерал-аншефы. 

Скоропостижно скончался 24 мая (4 июня) 1730 года, сопровождая импера-
трицу Анну Иоанновну в село Измайлово. Похоронен 29 мая у приходской церкви Фрола 
и Лавра в Москве. 

 

Дмитриев-Мамонов Иван Ильич. Годы жизни: 1680 – 1730. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 

из жизни 27 э.е. 
Качества души: смекалистость, умение подать себя, патриотизм, прони-

цательность, рискованность, находчивость, осторожность, неуверенность в 
себе, раздражительность, трусость, драчливость, лукавство, собственниче-
ство. 

Энергетика разума на начало жизни 11 э.е., на конец жизни 14 э.е. Образо-
ванный. 

Программа предусматривала торговую деятельность. Душа выполнила Про-
грамму на 70%. 

Жизнь кармическая короткая. Смерть естественная. 
 
 

Татищев Василий Никитич 
 

 
 Российский инженер-артиллерист, историк, географ, экономист и государствен-

ный деятель; автор первого капитального труда по русской истории — «Истории Рос-
сийской», основатель Ставрополя (ныне Тольятти), Екатеринбурга и Перми.  

Основоположник источниковедения. 
В 1693 году десятилетний Иван и семилетний Василий Татищевы, были пожало-

ваны в стольники и служили при дворе царицы Прасковьи Фёдоровны до смерти 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%B5_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_(1722%E2%80%941723)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1730_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B8_%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B8_%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%82%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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царя Ивана V Алексеевича в 1696 году. В дальнейшем братья жили в отцовском поме-
стье — до начала 1704 года. 25 июня 1705 года братья написали доклад ("сказку") в Раз-
рядном приказе, в которой преуменьшили свой возраст (Иван на 4 года, Василий на 2 
года), благодаря чему отстояли льготу по освобождению от службы до 1706 года. В 1706 
году они были зачислены в полк Автонома Иванова (позднее Азовский драгунский 
полк). 12 августа 1706 года оба брата, произведённые в поручики, в составе вновь сфор-
мированного драгунского полка отправились из Москвы на Украину, где приняли участие 
в военных действиях. В. Н. Татищев сражался и в битве под Полтавой, где был ранен, по 
его собственным словам, «подле государя». В 1710 году отряд под его командованием 
совершил поход от Пинска до Киева и Коростеня. В 1711 году он участвовал в Прутском 
походе, после чего пребывал вместе с полком в Польше. 

В 1713—1716 годах, подобно многим молодым дворянам, Татищев совершенство-
вал своё образование за границей, но не во Франции и Голландии, как большинство, а в 
Германии (Пруссия и Саксония). Он побывал в Берлине, Дрездене, Бреслау, приобрёл 
множество дорогостоящих книг по всем отраслям знания. Известно, что Татищев обу-
чался преимущественно инженерному и артиллерийскому делу, поддерживал связь с ге-
нерал-фельдцейхмейстером Яковом Вилимовичем Брюсом и выполнял его поручения.  

5 апреля 1716 года Татищев присутствовал на «генеральном смотре» петровской 
армии, после которого по желанию Я. Брюса был переведён из кавалерии в артиллерию. 
16 мая 1716 года Татищев выдержал экзамен и был произведён в инженер-поручики ар-
тиллерии. В 1717 году он находился в действующей армии под Кёнигсбергом и Данци-
гом, занимаясь приведением в порядок изрядно запущенного артиллерийского хозяй-
ства. После прибытия 18 сентября 1717 года под Данциг Петра I Татищев вмешался в ис-
торию с контрибуцией в 200 тысяч рублей, которую уже целый год никак не мог выпла-
тить здешний магистрат. Пётр I заинтересовался имевшейся в городе картиной «Страш-
ный суд», которую бургомистр приписывал кисти просветителя славян Мефодия и пред-
лагал царю в счёт контрибуции, оценивая в 100 тысяч рублей. Пётр I готов был принять 
картину, оценив её в 50 тысяч, но Татищев сумел отговорить царя от убыточной сделки, 
вполне обоснованно оспорив авторство Мефодия. 

В 1718 году Татищев участвовал в организации и проведении переговоров со шве-
дами на Аландских островах. Именно Татищев обследовал острова в конце января — 
начале февраля 1718 года и выбрал для проведения мирного конгресса деревню Варгад; 
здесь русские и шведские дипломаты впервые встретились 10 мая. В силу ряда причин 
многомесячные переговоры не завершились подписанием мирного договора. Русская 
делегация покинула Варгад 15 сентября, Татищев уехал несколько раньше. 

По возвращении в Петербург Татищев продолжал служить под началом Брюса, ко-
торый при учреждении 12 декабря 1718 года Берг-коллегии был поставлен во главе этого 
учреждения. В 1719 году Брюс обратился к Петру I, обосновывая необходимость «зем-
лемерия» всего государства и составления подробной географии России. Татищев дол-
жен был стать исполнителем этой работы (в письме к Черкасову от 1725 года сам Тати-
щев говорит, что был определён «к землемерию всего государства и сочинению об-
стоятельной географии с ландкартами»). Однако в начале 1720 года Татищев получил 
назначение на Урал и с этого времени практически не имел возможности заниматься гео-
графией. Кроме того, уже на подготовительном этапе к составлению географии он уви-
дел необходимость в исторических сведениях, быстро увлёкся новой темой и в даль-
нейшем собирал материалы в основном не для географии, а для истории. 

В 1720 году он был послан «в Сибирской губернии на Кунгуре и в прочих местах, 
где обыщутся удобные места, построить заводы и из руд серебро и медь плавить». 
Ему приходилось действовать в регионе малоизвестном, некультурном, издавна слу-
жившем ареной для всяких злоупотреблений. 

Объехав вверенный ему край, в ночь с 29 на 30 декабря 1720 года В. Татищев при-
был на Уктусский Завод, где и поселился, основав управление, названное вначале Гор-
ной канцелярией, а потом Сибирским высшим горным начальством. Во время своего 
первого пребывания в регионе он успел сделать весьма многое: основал Екатеринбург-
ский завод на реке Исеть и там положил начало нынешнего Екатеринбурга, выбрал ме-
сто для строительства медеплавильного завода около деревни Егошиха, тем самым по-
ложив начало городу Перми, добился дозволения пропускать купцов на Ирбитскую яр-
марку и через Верхотурье, а также заведения почты между Вяткой и Кунгуром. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_V
https://ru.wikipedia.org/wiki/1696_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1705_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB_(%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%81_(%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%85%D0%B0_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8F%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8F%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2_(%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%80
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При заводах он открыл две начальные школы, две — для обучения горному делу, 
выхлопотал учреждение особого судьи для заводов, составил инструкцию для оберега-
ния лесов, проторил новую, более короткую дорогу от Уктусского завода к Уткинской 
пристани на реке Чусовой и т. д. 

 

Памятник — монумент Татищеву, г. Тольятти, Самарская область 

Эти меры вызвали неудовольствие А. Демидова, видевшего подрыв своей дея-
тельности в учреждении казённых заводов, вследствие чего в 1723 году последовали 
обвинения и тяжба с Татищевым. Для расследования споров на Урал послан был Г. В. 
де Геннин, нашедший, что Татищев во всём поступал справедливо. Он был оправдан, в 
начале 1724 года представлялся Петру, был произведён в советники Берг-коллегии и 
назначен в сибирский обер-бергамт. 

Вскоре за тем его послали в Швецию для надобностей горного дела и для исполне-
ния дипломатических поручений. В Швеции он пробыл с декабря 1724 по апрель 1726 
года, осмотрел заводы и рудники, собрал много чертежей и планов, нанял гранильного 
мастера, основавшего гранильное дело в Екатеринбурге, собрал сведения о тор-
говле стокгольмского порта и о шведской монетной системе, познакомился со многими 
местными учёными и т. д. 

Возвратясь из поездки в Швецию и Данию, Татищев некоторое время занимался 
составлением отчёта, и хотя ещё не отчисленный от бергамта, в Сибирь послан не был. 
В 1727 году он был назначен членом Московской монетной конторы, которой тогда под-
чинены были монетные дворы. 

Вторично направлен на Урал осенью 1734 года в должности начальника горных ка-
зённых заводов (фактически управляющего уральским краем). Ему же поручено было 
составление горного устава. 

Бирон, желая отстранить Татищева от горного дела (вымысел), после кончины вид-
ного государственного деятеля – автора проекта и руководителя Оренбургской экспеди-
ции (Оренбургской комиссии) – статского советника И. К. Кириллова, в июле 1737 
года назначил его в Оренбургскую экспедицию для окончательного усмирения Башки-
рии (см. Башкирские восстания (1735—1740)) и устройства управления башкир. Одновре-
менно (Татищев не имел отношения к таким делам). Экспедиция ведала организацией 
торговли с народами Центральной Азии и дальнейшим присоединением их к России. 
Находясь в этой должности до марта 1739 года ему удалось провести несколько гуман-
ных мер: например, он выхлопотал, чтобы доставление ясака было возложено не на 
ясачников и целовальников, а на башкирских старшин. 

Оставаясь при заводах, он приносил много пользы и заводам, и краю: при нём 
число заводов возросло до 40; постоянно открывались новые рудники, и он считал воз-
можным устроить ещё 36 заводов, которые открылись лишь через несколько десятиле-
тий. Между новыми рудниками самое важное место занимала указанная Татищевым гора 
Благодать. 

Правом вмешательства в управление частных заводов пользовался весьма ши-
роко и тем не раз вызывал против себя нарекания и жалобы. Он не был сторонником 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%92._%D0%9D._%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%83_%E2%80%94_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%82%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%82%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC_%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC_%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1737_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1737_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(1735%E2%80%941740)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Monument_of_Tatishchev_in_Togliatti.jpg
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частных заводов не по соображениям личной корысти, а из сознания того, что государ-
ству нужны металлы, и что добывая их само, оно получает более выгоды, чем поручая 
это дело частным лицам. 

В январе 1739 года для принятия дел в назначенной ему руководить Калмыцкой 
комиссией приехал в Санкт-Петербург, где была устроена специальная комиссия для 
рассмотрения жалоб на него. Его обвиняли в «нападках и взятках», неисполнительности 
и т. п. Можно допустить, что в этих нападках была доля истины, но положение Татищева 
было бы лучше, если бы он ладил с Бироном. 

Комиссия подвергла Татищева аресту в Петропавловской крепости и в сентябре 
1740 года приговорила его к лишению чинов. Приговор, однако, не был исполнен. В этот 
тяжёлый для Татищева год он написал своё наставление сыну — известную «Духов-
ную». 

По словам В. И. Вернадского в 1737 году в России впервые началась «самостоя-
тельная творческая научная работа в области естествознания». Связано это с именем 
Василия Татищева, который подготовил и отослал в Сенат и Академию наук собствен-
норучно составленную инструкцию для геодезистов, по сути являвшуюся первой гео-
графо-экономической анкетой. Татищев просил разрешения Сената разослать её по всем 
городам страны, но получил отказ, и уже по собственной инициативе разослал её в ко-
пиях в крупные города, в основном в Сибири. 

Ответы на инструкцию во многом послужили основой для его работы «Введение к 
историческому и географическому описанию Великороссийской империи, часть пер-
вая: как древнее, так и нынешнее состояние того великого государства и обитающих 
в нем народов и другие к ведению принадлежащие обстоятельства по возможности 
и на первый случай к сочинению исправнейшей и обстоятельнейшей истории вновь 
собрана и описана». Копии ответов Татищев пересылал в Академию наук, где они ещё 
долго привлекали внимание исследователей истории, географии и естествознания. В ан-
кете Татищева содержались такие пункты: 

«Где есть знатные и высокие горы? Каких где больше зверей и птиц водится? 
Каких родов хлеба сеют больше, плодовито ли выходят? Какого больше скота содер-
жат? У обывателей какие есть промыслы? Какие где по городам или по селам фаб-
рики и рудные заводы? Где есть усолья, сколько солеварен? По великим рекам и бере-
гам и островам морей и знатных озер, где есть оброчные рыбные ловли и какие рыбы 
больше ловятся?..» 

Впервые собиралась информация о почвах: «Какие природою те земли, плодонос-
ные ль, яко черные с песком, или иловатые, глинистые, песчаные, каменистые, мок-
ротные и болотные, но сие случается, что в одном уезде не одинаково, и для того 
можно по местам описать, смотря на большую часть того уезда». Интересовали Та-
тищева и окаменелости: «Нет ли каких окаменелых вещей, или при реках обретенных, 
яко: разных видов раковины, рыбы, деревья и травы или в каменьях особливые изоб-
ражения…» 

В данной статье из Википедии имеется раздел «казни» с описанием участия Тати-
щева в них. Высший Разум свидетельствует, что в таких «мероприятиях» Татищев не 
участвовал. Читатель может сам в этом убедиться, изучая качества души его. 

Основная статья: История Российская (Татищев) 
…не может никаков юрист мудрым назван быть, если не знает преждних толко-

ваней и преней о законех естественном и гражданском. И как может судиа право дела 
судить, если древних и новых законов и причин пременениям неизвестен, для того 
ему нуждно историа о законех знать.— Татищев об истории права. 

Падение Бирона вновь выдвинуло Татищева: он был освобождён от наказания и 
в 1741 году назначен в Астрахань управлять Астраханской губернией, главным образом 
для прекращения беспорядков среди калмыков. Отсутствие необходимых военных сил 
и интриги калмыцких владетелей помешали Татищеву добиться чего-либо прочного. Ко-
гда вступила на престол Елизавета Петровна, Татищев надеялся освободиться от долж-
ности, но это ему не удалось: он был оставлен на месте до 1745 года, когда его из-за 
несогласий с наместником отставили от должности. 

Приехав в 1746 году в свою подмосковную деревню Болдино, уже не оставлял её 
до смерти. Здесь он заканчивал свою историю, которую в 1732 году привозил в Петер-
бург, но к которой не встретил сочувствия. Сохранилась обширная переписка, которую 
он вёл из деревни. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1741_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1745_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1732_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Накануне смерти Татищев поехал в церковь и велел туда явиться мастеровым с 
лопатами. После литургии он пошёл со священником на кладбище и велел рыть себе мо-
гилу возле предков. Уезжая, он просил священника на другой день приехать прича-
стить его. Дома он нашёл курьера, который привёз указ, прощавший его, и орден Алек-
сандра Невского. Он вернул орден, сказав, что умирает. На другой 
день, 15 (26) июля 1750 г., он причастился, простился со всеми и умер. Похоронен на 
Рождественском погосте (совр. Солнечногорский район). 

Вторая редакция Истории Российской, являющаяся главным сочинением Тати-
щева, была издана через 18 лет после его смерти, при Екатерине II — в 1768 году. Первая 
редакция Истории Российской, написанная «древним наречием», была впервые издана 
только в 1964 году. 

 

Татищев Василий Никитич. Годы жизни: 1686 – 1750. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 24 э.е., на уход 

из жизни 30 э.е. 
Качества души: сила духа, справедливость, благородство, бескорыстие, 

великодушие, неравнодушие, чувство долга, достоинство, чистые помыслы, экс-
траординарность, толерантность, смекалистость, сосредоточенность, ис-
полнительность, дальновидность, разносторонность интересов, патриотизм, 
неутомимость, дотошность, проницательность, находчивость, решимость, 
бесстрашие, наблюдательность, предусмотрительность, осторожность, взве-
шенность, любопытство, раздражительность, нетерпение. 

Энергетика разума на начало жизни 13 э.е., на конец жизни 16 э.е. Высо-
чайше образованный.  

Программа предусматривала высокую учёную деятельность. Душа выпол-
нила Программу на 90%. 

Смерть естественная. 

Честь и Слава выдающемуся патриоту России за огромный 
научный вклад на благо её Татищеву Василию Никитичу  

от потомков. 
 
 

Черкасский Михаил Яковлевич 
 

Ближний боярин (1684) из рода Черкасских, воевода в Великом Новгороде (1685) 
и Тобольске (1697). Старший сын крупного полководца 

князя Якова Куденетовича Черкасского (ум. 1666). 
В 1680 году князь Михаил Черкасский был назначен стольником к восьмилетнему 

царевичу Петру Алексеевичу. Неотлучное нахождение при будущем царе сыграло в 
жизни Михаила Яковлевича огромную роль. Пользовался полным доверием и большим 
уважением со стороны самого Петра и его ближайшего окружения. В 1682 году после во-
царения братьев Петра и Ивана Черкасский получил боярство, а в 1684 году стал ближ-
ним боярином. В 1685 году он был назначен воеводой в Великий Новгород. 

В 1697 году Пётр I назначил Черкасского воеводой в Тобольск. В помощники для 
управления и освоения Сибирского края был ему придан в «товарищи» его собственный 
старший сын Петр. По прибытии в Тобольск князь Михаил принялся изыскивать руды, 
строить железоплавильные и орудийные заводы, прокладывать дороги и строить насе-
ленные пункты. Русская армия и флот стали получать из Сибири орудия, отливавшиеся 
к этому времени по науке (по чертежам). Сибирь стала пополнять казну драгоценными 
металлами, а также направлять в центр богатое сырье. Царь с похвалой отзывался о 
деятельности Черкасского. 

В сентябре 1701 года в Тобольске скончался Пётр Черкасский. В следующем году 
на его место был отправлен младший сын Михаила Яковлевича стольник Алексей. Рус-
ская армия продолжала регулярно получать из Сибири вооружение, боеприпасы, а 
казна — золото, серебро и другие драгоценные металлы, также поставлялись пушнина и 
корабельный лес. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1750_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/1768_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9A%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1680_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/1682_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_V
https://ru.wikipedia.org/wiki/1684_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1685_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1697_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1701_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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По заданию царя Петра Черкасский углублял и расширял работы по освоению си-
бирских просторов: строятся города с каменными зданиями, кирпичные заводы, соля-
ные копи, железоплавильные заводы. В Сибирь направляются мастеровые и служилые 
люди. 

Отец и сын Черкасские сыграли большую роль в становлении и укреплении рус-
ской армии и государства. Пётр I был благодарен им, по его собственным словам, «…за 
приумножение и неусыпное исполнение государственных дел, приумножение денеж-
ных доходов и хлебных запасов, бепристрастное и бескорыстное управление, учре-
ждение железных заводов для отливки пушек, мортир, гаубиц, за делание в Тобольске 
фузей, тесаков и других орудий, необходимых к обороне не только Сибирского, но и 
Московского и прочих государств, подвластных великому государю, а также за отыс-
кание в Сибири селитры и за верность и усердие в службе в самом Тобольске…» 

В 1710 году Черкасские вернулись из Сибири. В июне 1712 года князь Михаил скон-
чался. 

 

Черкасский Михаил Яковлевич. Годы жизни: 1646 – 1712. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 24 э.е., на уход 

из жизни 30 э.е. 
Качества души: сила духа, справедливость, благородство, бескорыстие, 

великодушие, неравнодушие, чувство долга, достоинство, чистые помыслы, ре-
лигиозность, праведность, «милость к падшим», смекалистость, дальновид-
ность, мудрость, патриотизм, дотошность, находчивость, решимость, реши-
тельность, бесстрашие, предусмотрительность, осторожность, взвешен-
ность, обаятельность, альтруизм, неугомонность, собственничество. 

Энергетика разума на начало жизни 13 э.е., на конец жизни 16 э.е. Высоко-
образованный. 

Программа предусматривала высокую государственную хозяйственную дея-
тельность. Душа выполнила Программу на 90%. 

Смерть естественная. 

Честь и Слава выдающемуся патриоту России за огромный 
вклад на благо её Черкасскому Михаилу Яковлевичу от потомков. 

 
 

Бекович-Черкасский Александр 
 

(до принятия православия — Девлет-Гирей-мурза) 
Потомок кабардинских князей из северокавказского аристократического рода 

— Бековичей-Черкасских. Капитан Преображенского полка, руководитель военного по-
хода в Хивинское ханство 1714—1717 годов, из которого не вернулся. 

Александр Черкасский находился в качестве заложника (аманата) в доме князя Бо-
риса Алексеевича Голицына, где воспитывался вместе с сыновьями главы Казанского 
приказа. Из дневника И. Г. Корба, секретаря посольства императора Леопольда I к Петру 
I в 1698—1699 годах: 

…князь Б. А. Голицын, с целью блеснуть своим гостеприимством, приказал 
двум своим сыновьям прислуживать Господину Архиепископу (д’Артуа) и Господину 
Послу, к ним присоединил молодого Черкесского князя, недавно ещё похищенного 
тайно у своих родителей, князей Черкесских, татар, и окрещённого. 

В 1708−09 годах был направлен за границу для обучения морскому делу. О чём сви-
детельствует список лиц, посланных для «научения» в Италию и Голландию на рубеже 
XVII−XVIII вв., составленный князем Борисом Ивановичем Куракиным. В списке из два-
дцати фамилий, где было указано кто «сего году посланы фамилеи первые в Голландию 
учитца навигации — и кто им ены явим» фигурирует в одном из столбцов некто — «Чер-
касский К. (князь. — Прим. автора.) Александро». 

По возвращении поступил на службу в Преображенский полк. 
2 июня 1714 года Пётр I издает указ «О посылке преображенского полка капитан 

поручика кн. Алекс. Бековича-Черкасского для отыскания устьев реки Дарьи…». К 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1710_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1712_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%8B%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_(1717)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_(1717)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1714
https://ru.wikipedia.org/wiki/1717_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B1,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4_I_(%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
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этому времени сведения о среднеазиатских государствах, географии региона, маршру-
тах в Индию в России были крайне отрывочны и фрагментарны. 

Одной из причин экспедиции считают легенду, что якобы в Амударье имеются бо-
гатые золотые пески, и хивинцы, дабы скрыть это, с помощью специальной дамбы от-
вели течение реки в Аральское море. Полагалось, что течение легко можно будет вос-
становить, и потом получить доступ к месторождениям золота. На основе данных, полу-
ченных в ходе экспедиции 1714 года А. Бекович-Черкасский создал первую научную 
карту восточных районов Каспийского моря. Эту карту А. Бекович-Черкасский преподнес 
Петру I в феврале 1716 г. при личной встрече с ним в городе Либаве (современный город 
Лиепая, Латвия). Это карта была представлена в Парижской Академии наук, что и стало 
причиной избрания Петра I ее членом. 

14 февраля 1716 года Пётр I вручил Бековичу лично им написанную следующую 
инструкцию: 

1. Исследовать прежнее течение Амударьи и, если возможно, опять обратить 
её в старое русло; 

2. Склонить хивинского хана в подданство; 
3. На пути к Хиве и особенно при устье Амударьи устроить, где нужно, крепо-

сти; 
4. Утвердившись там, вступить в сношения с бухарским ханом, склоняя и его 

к подданству; 
5. Отправить из Хивы, под видом купца, поручика Кожина в Индостан для 

проложения торгового пути, а другого искусного офицера в Эркет для разыскания золо-
тых руд. 

В распоряжение Бековичу давалось 4000 регулярных войск, 2000 яицких и гребен-
ских казаков и 100 драгун; кроме того, в экспедицию вошли несколько морских офице-
ров, 2 инженера и 2 купца. 

Большая часть 1716 года прошла в приготовлениях, которые производились в Аст-
рахани. Здесь Бекович побывал ещё в 1715 году и исследовал берега моря; результатом 
явилась первая карта Каспийского моря, составленная им, за что он был произведен в 
капитаны гвардии. 

В сентябре 1716 года Бекович выступил из Астрахани в Каспийское море и имел 
остановки у мыса Тюк-Карагана, в заливе Александровском и у урочища Красные воды; 
везде были оставлены отряды для постройки крепостей. У урочища Красные воды Бе-
кович рассчитывал найти прежнее устье Амударьи, отсюда же он послал двух послов 
(которые не вернулись) в Хиву, а сам поехал обратно в Астрахань. Набрав новые войска, 
численностью превосходившие первые, весной 1717 года он направился по суше в Хиву. 

Через некоторое время стало известно, что Бекович погиб со всем своим отрядом. 
Вестником гибели был яицкий казак Ахметов, с несколькими другими спасшийся от 
плена. 

Они рассказывали: выйдя из Астрахани, Бекович пошёл к Гурьеву, далее перепра-
вился через реку Эмбу и на пятый день пути получил от Петра повеление послать че-
рез Персию в Индию надежного человека, знакомого с туземным языком, для разведок 
о способах торговли и добывания золота. Бекович отправил мурзу — майора Тевкелева, 
но он был арестован в Астрабате (спустя долгое время, благодаря посредничеству рос-
сийского посла при персидском дворе, Волынского, был освобожден). По отправлении 
Тевкелева Бекович продолжал путь около месяца и был от Хивы на расстоянии не более 
120 верст, у урочища Карагач — как раз в этом месте, по легенде, находилась плотина, 
запрудившая воду старого русла Амударьи. 

Здесь их встретил хивинский хан с 24 000 войска, но после трёхдневного боя был 
отброшен и не мог уже помешать дальнейшему движению к Хиве. Тогда хан отправил 
послов с мирными предложениями и приглашением Бековича в Хиву для окончательных 
переговоров. 

Бекович прибыл с отрядом в 500 человек, оставив начальником над остальным 
войском майора Франкенбека. В то же время хан стал уверять Бековича, что для того, 
чтобы хивинцы могли прокормить все прибывшие русские войска, их необходимо рас-
ставить отрядами в пяти разных городах. Согласившись с предложением, Бекович за-
ставил Франкенбека, дважды отказавшегося исполнить его волю, разделить всё войско 
на 5 отрядов и отправить их в указанные города. Когда отряды отошли на значительное 
расстояние от Хивы, хивинцы внезапно напали на отряд Бековича и уничтожили его. Так 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BA-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B1%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%BB%D1%83-%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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же поступили они и с остальными отрядами, из которых только очень немногим удалось 
спастись. 

Голову Бековича хивинский хан отправил в дар бухарскому хану. Его гибель вошла 
в поговорку («пропал как Бекович»). 

Считалось, что непосредственно на отряд самого Бековича напали туркмены из 
племени йомутов (йомудов). Когда в 1873 году генерал-губернатор Туркестанского 
края Кауфман приказал генерал-майору Головачёву совершить карательный рейд на от-
казывающееся принять русское подданство племя и уничтожить их кочевья, обществен-
ное мнение в России восприняло это событие в том числе и как месть за Бековича. 

 

От автора: по свидетельству Высшего Разума в бассейне реки Амударья зо-
лотых запасов никогда не было. 

 
 Бекович-Черкасский Александр. Годы жизни: 1682 - 1717. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 24 э.е., на уход 

из жизни 28 э.е. 
Качества души: справедливость, бескорыстие, благородство, великоду-

шие, чувство долга, достоинство, чистые помыслы, рискованность, находчи-
вость, невозмутимость, неуверенность в себе, хитрость, неуравновешен-
ность, заносчивость, непоколебимость, несдержанность, страх, драчливость, 
собственничество, необузданность. 

Энергетика разума на начало жизни 11 э.е., на конец жизни 14 э.е. Высоко-
образованный. 

Программа предусматривала высший ханский титул. Душа выполнила Про-
грамму на 80%. 

Вероломно казнён хивинским ханом. 

Высший Разум высоко оценивает жизнь 
 Берковича-Черкасского Александра, отданную  

на благо России. 
 
 

Моляров Анисим Якимович 
 

 Судостроитель, корабельный подмастерье, сподвижник Петра I, докового дела 
мастер, проектировщик и строитель корабельных верфей, доков, эллингов, портовых 
механизмов и сооружений в Воронежском и Санкт-Петербургском Адмиралтействах, 

«мастер разных художеств». 
В 1688 году шестнадцатилетний Пётр I увлёкся созданием на Переяславском 

озере «потешной флотилии». Вместе с царём на постройке разных судов плотничали и 
его сверстники из «потешного войска», среди которых был и Моляров. Государь отметил 
разностороннюю одарённость Молярова. По указу Петра I Анисим Моляров был зачис-
лен бомбардиром Преображенского полка, сформированного царём в 1691 году. С 1696 
года Моляров работал на корабельной верфи в Воронеже, где велась постройка га-
лер для похода русской армии к Азову. В 1697—1698 годах, зачисленный в первый деся-
ток волонтёров при Великом посольстве, Моляров сопровождал Петра в заграничной 
поездке. В Голландии, Англии, Венеции и Дании он вместе с волонтёрами Федосеем 
Скляевым, Лукьяном Верещагиным и другими изучал теорию и практику кораблестрое-
ния. После отъезда Великого посольства в Россию Моляров был оставлен Петром ещё 
на год в Голландии для изучения «фейземакельского дела» — устройства водяных 
мельниц, водоподъёмных сооружений, насосов и других механизмов. За время пребы-
вания за границей Моляров освоил теорию и практику кораблестроения, изучил доковое 
и шлюзовое дело, практику оборудования каналов, верфей, эллингов, постройку бато-
портов, освоил технику дноуглубительных работ и другие специальности. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%83%D1%84%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%84%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1688_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80_(%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1691_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%B2,_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%B2,_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D1%8C%D1%8F%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D1%8E%D0%B7_(%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_(%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82


167 

 

В начале 1699 года Моляров вернулся в Россию. Пётр лично его экзаменовал по 
теории кораблестроения и иным «художествам», после чего произвёл Молярова в кора-
бельные подмастерья и назначил ему необычно высокий денежный оклад. Моляров 
был направлен в Воронеж, где принимал участие в строительстве кораблей и одновре-
менно заведовал всем «багорным и шурупным» делом в Воронежском адмиралтействе. 
Специалистов докового дела было крайне мало, и Молярова стали часто привлекать к 
работам по обустройству новых верфей и гаваней. Весной 1705 года Пётр поручил ко-
раблестроителю Ф. Скляеву выбрать удобное место в устье реки Тавровки, впадавшей 
в реку Воронеж, где наиболее целесообразно начать строительство Тавровского адми-
ралтейства. Скляев подобрал удобное для верфи место и приступил к руководству ра-
ботами по постройке там одиннадцати доков с батопортами, в чем ему помогал А. Моля-
ров. В 1709 году Скляев и Моляров по указу государя прибыли в Азов, для обсуждения 
возможности создания там корабельной верфи. Корабелы убедили Петра о целесооб-
разности строительстве верфи не в Азове, а в Таганроге. 

Моляров принимал участие в оборудовании гавани и верфи в Таганроге, разраба-
тывал проекты создания сухих доков и батопортов к ним на верфях в Таврове и 
реке Осередь. Он руководил дноуглубительными работами на реке Воронеж, строил 
шлюзы, оборудовал водяные лесопилки и выполнял многие другие технические зада-
ния. 

В 1712 году в связи с сокращением кораблестроения в Воронежском адмиралтей-
стве русские и иностранные мастера-судостроители были переведены из Воро-
нежа в Москву и Петербург. 2 января 1712 года из Воронежа выехал и доковый мастер 
Моляров с пятью учениками. Моляров по указу Петра был назначен «мастером разных 
художеств» Санкт-Петербургского Адмиралтейства. Занимался проектированием и стро-
ительством различных механизмов и портовых сооружений. В 1714 году Моляров стал 
владельцем участка на Английской набережной где построил свой деревянный дом 
(ныне дом 42 — особняк А. А. Яковлева). Каменные палаты выстроить не смог из-за не-
достатка средств. В 1720 году Моляров построил по своему проекту возле Исаакиевской 
церкви особый эллинг с каменными воротами внутри Адмиралтейского канала, который 
соединял Адмиралтейство и с водной системой Новой Голландии. Специальный эллинг 
предназначался для вытаскивания на берег корабля «Рига» и фрегата «Веккер». В Крон-
штадте Моляров оборудовал «на голландский манер» водоотливную машину с ветря-
ным двигателем для откачки воды из кронштадтского канала, затем в кронштадтском 
порту строил по собственным проектам подъёмные краны, насосы и гидравлические 
машины. 

Моляров принимал участие и в создании новых образцов артиллерии. По проекту 
механика Андрея Нартова он изготовил несколько 44-пушечных мортирных «огненных 
батареек», некий прообраз автоматического оружия. За свои изобретения и механиче-
ские работы Анисим Моляров получал высокий оклад — 600 рублей, что вдвое превы-
шало оклад бывших «потешных» под конец службы имевших чин капитан-лейте-
нанта Преображенского полка. 

В 1725 году Анисим Якимович Моляров скоропостижно скончался в результате при-
ступа грудной жабы. Похоронен в Санкт-Петербурге на Охтинском кладбище. Пётр I вы-
соко ценил талант и разносторонние знания Молярова. В знак особого внимания к его 
памяти и заслугам государь приказал его старшего сына Андрея отдать меха-
нику В. Г. Туволкову «для обучения художествам его отца и давать ему и матери по 200 
рублей в год на пропитание». Младшего сына Молярова Пётр отправил на учение в Ан-
глию, приказав выплачивать ему на расходы по 300 рублей в год. 

 

Моляров Анисим Якимович. Годы жизни: 1677 – 1725. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 24 э.е., на уход 

из жизни 32 э.е. 
Качества души: справедливость, бескорыстие, благородство, великоду-

шие, чувство долга, достоинство, чистые помыслы, сообразительность, сме-
калистость, патриотизм, тщательность, требовательность, находчивость, 
предусмотрительность, осторожность, общительность, взвешенность, хит-
рость, непримиримость, бравада, собственничество, гениальность. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%84%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%84%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%BE%D1%85%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Энергетика разума на начало жизни 11 э.е., на конец жизни 16 э.е. Высо-
чайше образованный.  

Программа предусматривала мастеровую деятельность. Душа выполнила 
Программу на 90%. 

Жизнь короткая кармическая. Смерть естественная. 
К сведению потомков!  

Выдающийся патриот России сподвижник Великого Петра  
Моляров Анисим Якимович – Уникум Российской истории: он 

один из очень малого числа людей, который сделал за свою 
жизнь столько, сколько обычный индивид  

за 8 жизней. 
Великая Честь ему и Хвала от всех россиян, когда-либо жив-

ших и живущих ныне. 
 

Архиепископ Питирим 
 

 
Епископ Русской православной церкви, архиепископ Нижегородский и Алатыр-

ский. Родился в старообрядческой семье, был начётчиком, проповедовал «древлее 
благочестие» по скитам и лесам. В 1704 году перешёл в официальную церковь и стал 

гонителем «раскольников». Ревностный исполнитель церковной политики Петра I в Ни-
жегородском крае, он получил известность прежде всего как ярый борец со старооб-

рядчеством и основатель первых церковных школ в Нижнем Новгороде. 
 

Епископ Питирим. Годы жизни: 1665 – 1738. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 22 э.е., на уход 

из жизни 25 э.е. 
Качества души: человеколюбие, сила духа, справедливость, благород-

ство, бескорыстие, великодушие, неравнодушие, чувство долга, гуманность, 
достоинство, чистые помыслы, «милость к падшим», патриотизм, проница-
тельность, осторожность, властность, покорность, кротость, послушание, 
смирение, религиозность, праведность, непоколебимость, лукавство, соб-
ственничество. 

Энергетика разума на начало жизни 11 э.е., на конец жизни 13 э.е. Образо-
ванный. 

Программа предусматривала монашескую жизнь. Душа выполнила Про-
грамму на 80%. 

Смерть естественная. 

Высший Разум высоко оценивает просветительскую  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%90%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%90%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
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деятельность епископа Русской Православной церкви  
архиепископа Питирима. 

 
 

Меньшиков Александр Данилович 
 
 

 
Русский государственный и военный деятель, ближайший сподвижник и фаво-

рит Петра I, генералиссимус (12 мая — 8 сентября 1727), адмирал (6 мая — 8 сентября 
1727), первый Санкт-Петербургский генерал-губернатор (1703—1724 и 1725—1727), пре-

зидент Военной коллегии (1719—1724 и 1726—1727). 
 

Меньшиков Александр Данилович. Годы жизни: 1673 – 1729. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 

из жизни 25 э.е. 
Качества души: умение подать себя, предательство, подозрительность, 

расчётливость, авантюризм, невежественность, коварство, интриганство, ка-
рьеризм, приспособленчество, властность, высокомерие, тщеславие, «себе на 
уме», хитрость, лживость, лицемерие, двуличие, лесть, подхалимство, изво-
ротливость, мошенничество, скрытность, скандальность, «оборотень», тру-
сость, хамство, халатность, непримиримость, неистовство, ограниченность, 
мстительность, злопамятство, ревность, обидчивость, чванство, черст-
вость, страх, мелочность, меркантильность, привередливость, продажность, 
корыстность, воровитость, виновность. 

Энергетика разума на начало жизни 8 э.е., на конец жизни 10 э.е. Необра-
зованный. 

Программа предусматривала жизнь рядового обывателя. Кармическая душа, 
выполнила Программу на 80%. 

Смерть естественная. 
 
- Уважаемый Иерарх, в интернете спорят о происхождении А. Меньши-

кова. Мы можем поставить в этом вопросе точку? 
Прав в этом историк Костомаров Н.И. Вы можете это проиллюстрировать 

цитатой. 
 О происхождении Меншикова достоверных документальных сведений не сохранилось, 

мнения историков на этот счёт весьма разноречивы. Отец, Данила Меншиков, умер в 1695 
году. По популярной в народе версии, до того, как попасть в окружение Ф. Я. Лефорта, будущий 
«полудержавный властелин» продавал в столице пироги. Вот как эту историю приво-
дит Н. И. Костомаров: 

Мальчишка отличался остроумными выходками и балагурством, что было в обычае у рус-
ских разносчиков, этим он заманивал к себе покупателей. Случилось ему проходить мимо 
дворца знаменитого и сильного в то время Лефорта; увидев забавного мальчика, Лефорт по-
звал его к себе в комнату и спросил: «Что возьмёшь за всю свою коробку с пирогами?» — «Пи-
роги извольте купить, а коробки без позволения хозяина я продать не смею», — отвечал Алек-
сандр — так звали уличного мальчика. «Хочешь у меня служить?» — спросил его Лефорт. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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«Очень рад, — отвечал тот, — только надобно отойти от хозяина». Лефорт купил у него все 
пирожки и сказал: «Когда отойдёшь от пирожника, тотчас приходи ко мне». С неохотой отпустил 
пирожник мальчика и сделал это только потому, что важный господин брал его в свою прислугу. 
Меншиков поступил к Лефорту и надел его ливрею. 

— Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях её главных деятелей. - Вто-
рой отдел: Господство дома Романовых до вступления на престол Екатерины II. - Вып. 

шестой: XVIII столетие 
 

 
Петра поначалу мало интересовали государственные дела: он часто навещал 

Немецкую Слободу, где познакомился со своими будущими соратниками Лефор-
том и генералом Гордоном. Большую часть времени Петр проводил в подмосков-
ных селах Семеновском и Преображенском, где им были созданы потешные полки 
для увеселения, ставшие впоследствии первыми гвардейскими полками — Семе-
новским и Преображенским. 

В 1689 году между Петром и Софьей происходит разрыв. Петр требует от 
сестры удаления в Новодевичий монастырь, потому что к этому времени Петр и 
Иван уже достигли совершеннолетия и должны были править самостоятельно. С 
1689 по 1696 год Петр I и Иван V (практически отстранился от дела, так как был не 
способным к чему-либо) были соправителями, пока последний не умер. 

Петр понимал, что положение России не позволяет ей полностью реализовы-
вать свои внешнеполитические планы, а также стабильно развиваться внутренне 
(он, действительно, это понимал!). Было необходимо получить выход к незамерза-
ющему Черному морю, чтобы придать дополнительный стимул отечественной тор-
говле и промышленности.  

Именно поэтому Петр продолжает дело, начатое Софьей, и активизирует 
борьбу с Турцией в рамках Священной Лиги, но вместо традиционного похода в 
Крым, молодой царь бросает всю свою энергию на юг, под Азов, взять который в 
1695 году не удалось (это, действительно, было его ошибкой), но после постройки 
зимой 1695-1696 годах флотилии в Воронеже Азов был взят. 

Дальнейшее участие России в Священной Лиге, однако, начало терять смысл 
— Европа готовилась к войне за Испанское наследство, поэтому борьба с Турцией 
переставала быть приоритетом для австрийских Габсбургов, а без поддержки со-
юзников Россия не могла противостоять османам. (Выводы историка правдивы на 
19%; участие России в Священной Лиге, по мнению, Петра было ненужным; на со-
юзников Пётр не рассчитывал, а сам был не готов к войне с Турцией.) 

Почему-то все историки, пишущие о Российской истории, навязывают мнение 
читателю, что Россия в определённые периоды жизни нуждалась в союзниках, шла 
на союзы с ними. 

Высшим Разум свидетельствует, что Россия НИКОГДА не шла на союз-
нические договоры и помощь, а всегда рассчитывала только на свои силы. 

В 1697-1698 годах Петр инкогнито путешествует по Европе в составе Великого 
посольства под именем бомбардира Петра Михайлова. Тогда он заводит личные 
знакомства с монархами ведущих европейских стран. За границей Петр получил 
обширные знания в навигации, артиллерийском деле, кораблестроении. После 
встречи с Августом II, саксонским курфюрстом и польским королём, Петр решает 
перенести центр внешнеполитической активности с юга на север и выйти на берега 
Балтийского моря, которые предстояло отвоевать у Швеции, самого мощного госу-
дарства в тогдашней Балтике (информация на 100% верная). 

Стремясь сделать государство более эффективным, Петр I провел реформы 
государственного управления (созданы Сенат, коллегии, органы высшего государ-
ственного контроля и политического сыска, церковь подчинена государству, введен 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%8F
http://dugward.ru/library/kostomarov/kostomarov_rus_ist_2otd_vyp6.html
http://dugward.ru/library/kostomarov/kostomarov_rus_ist_2otd_vyp6.html
http://dugward.ru/library/kostomarov/kostomarov_rus_ist_2otd_vyp6.html
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Духовный регламент, проведено деление страны на губернии, построена новая сто-
лица – Санкт-Петербург). 

Понимая отсталость России в промышленном развитии от ведущих европей-
ских держав, Петр использовал их опыт в самых различных областях – в мануфак-
турном деле, в торговле, в культуре. Государь уделял огромное внимание и даже 
насильно заставлял дворян и купцов развивать необходимые стране знания и пред-
приятия. К этому можно отнести: создание мануфактур, металлургических, горных 
и других заводов, верфей, пристаней, каналов. Петр прекрасно понимал, насколько 
важны военные успехи страны, поэтому лично возглавлял армию в Азовских похо-
дах 1695-1696 годов, принимал участие в разработке стратегических и тактических 
операций в ходе Северной войны 1700-1721 годов, Прусского похода 1711 года, 
Персидского похода 1722-23 годов. 

 
Смерть (информация из Википедии прокомментирована 
 Иерархом 27-32) 
 
В последние годы царствования Пётр сильно болел (предположительно, почечнокамен-

ная болезнь, осложнённая уремией). Летом 1724 года его болезнь усилилась, в сентябре он 
почувствовал себя легче, но через некоторое время приступы усилились. В октябре Пётр от-
правился осматривать Ладожский канал, вопреки советам своего лейб-медика Блюментроста. 
С Олонца Пётр проехал в Старую Руссу и в ноябре водой поехал в Санкт-Петербург. 
У Лахты ему пришлось, стоя по пояс в воде, спасать севший на мель бот с солдатами. При-
ступы болезни усилились, но Пётр, не обращая на них внимания, продолжал заниматься госу-
дарственными делами. 17 (28) января 1725 года ему стало так худо, что он распорядился по-
ставить в соседней со своей спальней комнатой походную церковь, а 22 января (2 февраля) 
исповедался. Силы начали оставлять больного, он уже не кричал, как прежде, от жестокой 
боли, но только стонал. 

27 января (7 февраля) были амнистированы все осуждённые на смерть или каторгу (ис-
ключая убийц и уличённых в неоднократном разбое). В тот же день в исходе второго часа Пётр 
потребовал бумаги, начал было писать, но перо выпало из его рук, из написанного смогли разо-
брать только два слова: «Отдайте всё…». Царь велел позвать тогда дочь Анну Петровну, 
чтобы она писала под его диктовку, но когда она пришла, Пётр уже впал в забытьё. Рассказ о 
словах Петра «Отдайте всё…» и приказе позвать Анну известен только по запискам голштин-
ского тайного советника Г. Ф. Бассевича (всё было именно так!); по мнению Н. И. Павленко и 
В. П. Козлова, он представляет собой тенденциозный вымысел с целью намекнуть на права 
Анны Петровны, жены голштинского герцога Карла Фридриха, на российский престол. 

Когда стало очевидно, что император умирает, возник вопрос, кто займёт место Петра. 
Сенат, Синод и генералитет — все учреждения, не имевшие формального права распоря-
жаться судьбой престола, ещё до смерти Петра собрались в ночь с 27 января (7 февраля) 
на 28 января (8 февраля) чтобы решить вопрос о преемнике Петра Великого.  

В зал заседаний проникли гвардейские офицеры, на площадь вышли два гвардейских 
полка, и под барабанный бой войск, выведенных партией Екатерины Алексеевны и Менши-
кова, Сенат принял единогласное решение к 4 часам утра 28 января (8 февраля). Решением 
Сената трон наследовала жена Петра, Екатерина Алексеевна, ставшая 28 января (8 фев-
раля) 1725 года первой российской императрицей под именем Екатерина I. 

В начале шестого часа утра 28 января (8 февраля) 1725 года Пётр Великий скончался в 
страшных мучениях в своём Зимнем дворце у Зимней канавки, по официальной версии, от вос-
паления лёгких (в течение последних 9 лет, когда была возможность, Софья Алексеевна под-
мешивала отраву в пищу Петра; смерть Петра полностью на руках Софьи). Похоронен он был 
в соборе Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Вскрытие показало следующее: «рез-
кое сужение в области задней части мочеиспускательного канала, затвердение шейки моче-
вого пузыря и антонов огонь». Смерть последовала от воспаления мочевого пузыря, перешед-
шего в гангрену на почве задержки мочи, вызванной сужением мочеиспускательного канала. 

Знаменитый придворный иконописец Симон Ушаков написал на кипарисной доске об-
раз Живоначальной Троицы и апостола Петра. После смерти Петра I эта икона была установ-
лена над императорским надгробием. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82,_%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82_(%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1725_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1725_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1725_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80
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Почему тело Петра I не хоронили шесть лет? 

-Уважаемый Иерарх, прокомментируйте, пожалуйста эту информацию. 
 
Всем знатокам и любителям истории прекрасно известна дата смерти первого русского 

императора Петра I. Многие из них уверены, что тогда же он и был похоронен. А, между тем, 
есть свидетельства, что останки правителя были преданы земле спустя шесть лет после его 
смерти. Давайте разбираться в причинах данного поступка: 

Пётр I умер 28 января 1725 года. Причиной его смерти стала мочекаменная болезнь и 
последствия сифилиса (Высший Разум категорически отвергает наличие зачёркнутого). При-
мечательно, что это стало известно лишь совсем недавно. Ранее же считалось, что император 
умер от простудного заболевания. Кончина произошла в Зимнем дворце. Там же было устроено 
и прощание с правителем. Оно продолжалось целых 42 дня, согласно традиции, имевшей ме-
сто в роду Романовых. 

Впоследствии тело императора было перенесено в Петропавловский дворец. Считается, 
что оно было забальзамировано прославленным масоном и чернокнижником Яковом Брюсом 
(это так). Есть сведения, что этот человек проектировал для него мавзолей. Здание, напоми-
нающее усыпальницу, в те годы могли видеть многие люди, бывавшие в Петропавловской кре-
пости. Почему это сооружение не было достроено и что с ним стало впоследствии, точно неиз-
вестно. Незаконченное сооружение было разрушено после Октября 1917 года 

В 1727 году умерла вдова Петра Первого – Екатерина Алексеевна. Гробы бывших пра-
вителей после этого простояли вместе целых три года. К слову, останки императрицы также 
были забальзамированы. Правда, процессом руководил уже не Яков Брюс, а его последова-
тели. Сам чернокнижник ушёл в отставку в 1726 году. Считается, что это решение было недоб-
ровольным (это факт). Но этот факт точно не доказан. Известно лишь, что даже в отставке Яков 
продолжал заниматься своими опытами, многие из которых он признавал неудачными. Воз-
можно, всё это и привело к тому, что мавзолей так и не был достроен (Высший Разум свиде-
тельствует, что причина была в болезни Брюса и в отсутствии тех, кто бы это мог закончить). 
А тело Петра Великого не было погребено по христианским традициям целых шесть лет. 

Правитель и его супруга были похоронены лишь в 1731 году, когда к власти пришла Анна 
Иоанновна. Примечательно, что соответствующие надгробия на месте погребения появились 
лишь спустя примерно 30 лет после данного события. 
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Оценка деятельности и критика (Из Википедии взяты те 
оценки, которые по свидетельству Высшего Разума следует считать 
правдивыми). 

В письме послу Франции в России Людовик XIV так отзывался о Петре: 
Этот государь обнаруживает свои стремления заботами о подготовке к военному делу и 

о дисциплине своих войск, об обучении и просвещении своего народа, о привлечении иностран-
ных офицеров и всякого рода способных людей. Этот образ действий и увеличение могуще-
ства, которое является самым большим в Европе, делают его грозным для его соседей и воз-
буждают очень основательную зависть. 
 

Мориц Саксонский называл Петра величайшим человеком своего столетия. 
 
Восторженную характеристику Петру дал Михаил Ломоносов 

С кем сравню Великаго Государя? Я вижу в древности и в новых временах Обладателей, 
великими названных. И правда, пред другими велики. Однако пред Петром малы. … Кому ж я 
Героя нашего уподоблю? Часто размышлял я, каков Тот, который всесильным мановением 
управляет небо, землю и море: дхнет дух Его — и потекут воды, прикоснется горам — и возды-
мятся. 

 
Вольтер писал неоднократно о Петре. К концу 1759 году выпустил первый том, а в апреле 

1763 года вышел второй том «Истории Российской империи при Петре Великом». Главной цен-
ностью петровских реформ Вольтер определяет прогресс, которого русские добились за 50 лет, 
другие нации не могут этого достигнуть и за 500. Пётр I, его реформы, их значение стали объ-
ектом спора Вольтера и Руссо. 

 
Август Стриндберг так охарактеризовал Петра 
Варвар, цивилизовавший свою Россию; он, который строил города, а сам в них жить не 

хотел; он, который наказывал кнутом свою супругу и предоставил женщине широкую свободу — 
его жизнь была великой, богатой и полезной в общественном плане, в частном же плане такой, 
какой получалась. 

 
Западники положительно оценивали петровские реформы, благодаря которым Россия 

стала великой державой и приобщилась к европейской цивилизации. 
 
С. М. Соловьёв отзывался о Петре в восторженных тонах, приписывая ему все успехи 

России как во внутренних делах, так и во внешней политике, показал органичность и историче-
скую подготовленность реформ: 

Необходимость движения на новую дорогу была осознана; обязанности при этом опреде-
лились: народ поднялся и собрался в дорогу; но кого-то ждали; ждали вождя; вождь явился. 

Историк считал, что главную свою задачу император усматривал во внутреннем преоб-
разовании России, а Северная война со Швецией была только средством к этому преобразо-
ванию. По мнению Соловьёва: 

Различие взглядов происходило от громадности дела, совершённого Петром, продолжи-
тельности влияния этого дела. Чем значительнее какое-нибудь явление, тем более разноречи-
вых взглядов и мнений порождает оно, и тем долее толкуют о нём, чем долее ощущают на себе 
его влияние. 

 
С. Ф. Платонов принадлежал к числу апологетов Петра. В своей книге «Личность и дея-

тельность» он писал следующее: 
Люди всех поколений в оценках личности и деятельности Петра сходились в одном: его 

считали силой. Пётр был заметнейшим и влиятельнейшим деятелем своего времени, вождём 
всего народа. Никто не считал его ничтожным человеком, бессознательно употребившим 
власть или же слепо шедшим по случайной дороге. 

Кроме того, Платонов уделяет много внимания личности Петра, выделяя его положитель-
ные качества: энергию, серьёзность, природный ум и дарования, желание во всём разобраться 
самому. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA_XIV
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%86_%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE,_%D0%96%D0%B0%D0%BD-%D0%96%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1._%D0%A4._%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2
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В. Б. Кобрин утверждал, что Пётр не изменил в стране самого главного: крепостного 
права. Крепостническая промышленность. Временные улучшения в настоящем обрекли Рос-
сию на кризис в будущем. 

 
Е. В. Анисимов полагал, что, несмотря на введение целого ряда новшеств во все сферы 

жизни общества и государства, реформы вели к консервации самодержавно-крепостнической 
системы в России. 

 
Фридрих Энгельс в своей работе «Внешняя политика русского царизма» называет 

Петра «действительно великим человеком»; первым, кто «в полной мере оценил исключи-
тельно благоприятное для России положение в Европе». 

 

Академик РАН Л. В. Милов писал: «Пётр I заставил российское дворянство учиться. И это 
его величайшее достижение». 
 

 
 
 
Оценка Высшим Разумом деятельности Петра Первого  

в истории 
 
Петр Великий провел в России революционные реформы. Во-первых, он 

превратил государство в империю. Во-вторых, он радикально поменял быт 
русского народа. 

Всего за каких-то два-три десятилетия Россия под руководством Петра 
Алексеевича ликвидировала колоссальное отставание от западноевропей-
ских стран.  

По самым скромным подсчётам Россия шагнула за годы 
правления Петра на 600 лет вперёд. 

За всю историю человечества на сегодняшний день (август 2021 года) 
сравнимы между собой 8 самых выдающихся личностей, сумевших карди-
нально изменить за короткий срок жизнь и быт в своём государстве: 

 

Де Голль – 1-е место 
Мао Дзэдун – 2-е место 

Пётр Великий – 3-е место 
Владимир Путин -  4-е место 
Камаль Ататюрк -  5-е место 
Георг VI Виндзор -  6-е место 

Чингизхан -  7-е место 
Симон Боливар -  8-е место 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81,_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Де Голль, Шарль 
 

 
Французский военный и государственный деятель, генерал. Во время Второй ми-

ровой войны стал символом французского Сопротивления. 
Основатель и первый президент (1959—1969) Пятой республики. 
 

Де Голль, Шарль. Годы жизни: 1890 – 1970. 
Душа земная высокая, её развитость на момент рождения 34 э.е., на уход 

из жизни 39 э.е. 
Качества души: совесть, человеколюбие, доброта, доброжелательность, 

благожелательность, честность, порядочность, сознательность, добросо-
вестность, обязательность, сила духа, чуткость, внимательность, заботли-
вость, отзывчивость, сочувствие, сострадание, справедливость, благород-
ство, бескорыстие, великодушие, сопереживание, умение поставить себя на ме-
сто другого, скромность, искренность, открытость, правдивость, терпи-
мость, воспитанность (вежливость, тактичность, деликатность), верность, 
преданность, моральная устойчивость, неравнодушие, чувство долга, самоот-
верженность, душевность, гуманность, пытливость, достоинство, чистые по-
мыслы, «милость к падшим», духовность, праведность, экстраординарность, 
толерантность, благочестие, ответственность, дисциплинированность, це-
леустремлённость, принципиальность, пунктуальность, сообразительность, 
дипломатичность, оригинальность, исполнительность, дальновидность, разно-
сторонность интересов, патриотизм, интеллигентность, решимость, реши-
тельность, бесстрашие, наблюдательность, гибкость, сила воли, храбрость, 
стойкость, отвага, мужество, смелость, героизм, доблесть, непоколебимость, 
обаятельность, альтруизм, гениальность. 

Энергетика разума на начало жизни 13 э.е., на конец жизни 16 э.е., интел-
лекта в 19 лет 20 э.е., развил до 20 э.е. Высочайшей образованности. 

Программа предусматривала высокую государственную деятельность. Душа 
выполнила Программу на 90%. 

Смерть естественная. 

Земной эталон государственного деятеля. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1959
https://ru.wikipedia.org/wiki/1969
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Мао Дзэдун 
 

 
 Китайский революционер, государственный, политический и партийный дея-

тель XX века, главный теоретик маоизма, создатель КНР. 
Вступив ещё в молодости в Коммунистическую партию Китая (КПК), Мао Цзэдун 

в 1930-е годы стал руководителем коммунистических районов в провинции Цзянси. При-
держивался мнения о необходимости выработки особой коммунистической идеологии 
для Китая. После «Великого похода», одним из руководителей которого Мао являлся, 
ему удалось занять лидирующие позиции в КПК. 

После успешной победы (при решающей военной, материальной и консультатив-
ной помощи со стороны СССР) над войсками генералиссимуса Чан Кайши и провозгла-
шения 1 октября 1949 года образования Китайской Народной Республики Мао Цзэдун до 
конца жизни фактически являлся лидером страны. С 1943 года и до смерти занимал 
должность председателя китайской компартии, а в 1954—1959 годах также должность 
председателя КНР. 

 

Мао Дзэдун. Годы жизни: 1893 – 1976. 
Душа земная высокая, её развитость на момент рождения 33 э.е., на уход 

из жизни 39 э.е. 
Качества души: совесть, человеколюбие, доброта, доброжелательность, 

благожелательность, честность, порядочность, сознательность, добросо-
вестность, обязательность, сила духа, чуткость, внимательность, заботли-
вость, отзывчивость, сочувствие, сострадание, справедливость, благород-
ство, бескорыстие, великодушие, сопереживание, умение поставить себя на ме-
сто другого, скромность, искренность, открытость, правдивость, терпи-
мость, воспитанность (вежливость, тактичность, деликатность), верность, 
преданность, моральная устойчивость, неравнодушие, чувство долга, самоот-
верженность, душевность, гуманность, пытливость, достоинство, чистые по-
мыслы, «милость к падшим», духовность, ответственность, дисциплинирован-
ность, целеустремлённость, принципиальность, пунктуальность, сообрази-
тельность, дипломатичность, оригинальность, исполнительность, дальновид-
ность, разносторонность интересов, патриотизм, требовательность, наход-
чивость,  решимость, решительность, бесстрашие, наблюдательность, гиб-
кость, сила воли, храбрость, стойкость, отвага, мужество, смелость, героизм, 
доблесть, непоколебимость, обаятельность, альтруизм, экстравагантность, 
гениальность. 

Экстрасенсорные способности: пророчество (13 э.е.), телепатия (13 э.е.), 
гипноз (11 э.е.), левитация (9 э.е.), ясновидение (17 э.е.). 

Энергетика разума на начало жизни 13 э.е., на конец жизни 16 э.е., высоко-
образованный. 

Программа предусматривала высокую государственную деятельность. Душа 
выполнила Программу на 90%. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B7%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1949_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1954
https://ru.wikipedia.org/wiki/1959
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Царь Пётр Великий 
 

 
 

1. Сделал армию регулярной 
                                             2. Создал русский флот 

               3. Взял курс на европейские ценности 
4. Перенес Новый год на зиму 

                                             5. Построил Санкт-Петербург 
6. Поделил страну на регионы 

                                             7. Обязал всех учиться 
       8. Открыл первый в стране музей 

           9. Построил по всей России заводы 
                                           10. Основал Академию наук 

                    11. Стал первым российским императором 
                          12. Повысил международный престиж России 

 
Царь Пётр Алексеевич. Годы жизни: 1672 – 1725 г. г. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 

из жизни 27 э.е. 
Качества души: человеколюбие, сила духа, справедливость, благородство, 

бескорыстие, великодушие, неравнодушие, чувство долга, достоинство, чистые 
помыслы, экстраординарность, «милость к павшим», патриотизм, сообрази-
тельность, смекалистость, разносторонность интересов, любознательность, 
проницательность, неутомимость, жизнерадостность, требовательность, 
находчивость, решимость, решительность, бесстрашие, наблюдательность, 
гибкость, сила воли, храбрость, стойкость, мужество, героизм, отвага, сме-
лость, доблесть, балагурство, раздражительность, вспыльчивость, власт-
ность, непоколебимость, необузданность, непримиримость. 

Феноменальные физические способности: выносливость, сила рук и ног, 
зрение, слух, сердце. 

Энергетика разума на начало жизни 12 э.е., на конец жизни 16 э.е. Высоко-
образованный. 

Программа предусматривала жизнь царя. Душа выполнила Программу на 
80%. 

 
 
 

https://www.culture.ru/s/rozhdestvo/
https://www.culture.ru/s/s_peterburg/
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Путин Владимир Владимирович 
 

 
Российский государственный, политический и военный деятель. 

Действующий президент Российской Федерации и верховный главнокомандую-
щий Вооружёнными силами Российской Федерации с 7 мая 2012 года. 

Ранее занимал должность президента с 7 мая 2000 года по 7 мая 2008 года, также в 
1999—2000 и 2008—2012 годах занимал должность председателя правительства Рос-

сийской Федерации. 

 
Президент России Путин Владимир Владимирович. Год рождения: 1952. 
Душа земная высокая, её развитость на момент рождения 39 э.е., на насто-

ящий момент 46 э.е. 
Качества души: совесть, человеколюбие, доброта, доброжелательность, 

благожелательность, честность, порядочность, сознательность, добросо-
вестность, обязательность, сила духа, чуткость, внимательность, заботли-
вость, отзывчивость, сочувствие, сострадание, справедливость, благород-
ство, бескорыстие, великодушие, сопереживание, умение поставить себя на ме-
сто другого, скромность, искренность, открытость, правдивость, терпи-
мость, воспитанность (вежливость, тактичность, деликатность), предан-
ность, неравнодушие, чувство долга, самоотверженность, душевность, гуман-
ность, пытливость, достоинство, чистые помыслы, «милость к падшим», ду-
ховность, праведность, экстраординарность, толерантность, благочестие, 
ответственность, дисциплинированность, целеустремлённость, принципиаль-
ность, пунктуальность, сообразительность, дипломатичность, исполнитель-
ность, дальновидность, мудрость, разносторонность интересов, патриотизм, 
тщательность, остроумие, «не я, так кто же?», кропотливость, требователь-
ность, находчивость,  решимость, решительность, бесстрашие, наблюдатель-
ность, гибкость, сила воли, храбрость, стойкость, отвага, мужество, сме-
лость, героизм, доблесть, предусмотрительность, общительность, взвешен-
ность, непоколебимость, обаятельность, альтруизм, гениальность. 

Энергетика разума на начало жизни 13 э.е., на настоящий момент 16 э.е., 
интеллекта в 26 лет 21 э.е., в настоящий момент 28 э.е. Высочайшей образо-
ванности. 

Программа предусматривала высокую военную службу.  
 
 

Оценка Высшего Разума:  

Самый выдающийся современный государственный деятель 
Земли. 

 
 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Ататюрк Мустафа Кемаль 
 

 
 Османский и турецкий государственный, политический и военный деятель.  

Основатель и первый лидер Республиканской народной партии Турции; первый 
президент Турецкой Республики, основатель современного турецкого государства. 

 

Ататюрк Мустафа Кемаль. Годы жизни: 1881 – 1938. 
Душа земная средняя на момент рождения развитостью 33 э.е., высокая 

на уход из жизни развитостью 40 э.е. 
Качества души: человеколюбие, доброта, доброжелательность, благоже-

лательность, честность, порядочность, сознательность, добросовестность, 
обязательность, сила духа, чуткость, внимательность, заботливость, отзыв-
чивость, сочувствие, сострадание, справедливость, благородство, бескоры-
стие, великодушие, сопереживание, умение поставить себя на место другого, 
скромность, искренность, открытость, правдивость, терпимость, предан-
ность, неравнодушие, чувство долга, самоотверженность, душевность, гуман-
ность, верность, моральная устойчивость, достоинство, чистые помыслы, 
«милость к падшим», экстраординарность, толерантность, благочестие, от-
ветственность, дисциплинированность, целеустремлённость, принципиаль-
ность, пунктуальность, сообразительность, дипломатичность, оригиналь-
ность, исполнительность, дальновидность, патриотизм, требовательность, 
находчивость,  решимость, решительность, бесстрашие, наблюдательность, 
гибкость, сила воли, храбрость, стойкость, отвага, мужество, смелость, геро-
изм, доблесть, непоколебимость, непримиримость. 

Энергетика разума на начало жизни 13 э.е., на конец жизни 16 э.е. Высоко-
образованный. 

Программа предусматривала высокую государственную деятельность. Душа 
выполнила Программу на 90%. 

 
 
От автора: по какой-то из причин Высший Разум не отметил в качествах души 

Кемаля Ататюрка гениальность, несмотря на то, что развитость его души за во-
площение развилась на 7 э.е. 

 
 

 
 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Георг VI Виндзор 
 

 
Король Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии и до-

минионов Британского содружества с 11 декабря 1936 года и до своей смерти 6 фев-
раля 1952 года. Известен прежде всего как символ борьбы Великобритании и 

стран Британской империи против нацистской Германии во Второй мировой войне. 
Вступил на престол после отречения брата, Эдуарда VIII. 

Царствование Георга ознаменовано распадом Британской империи и преобразо-
ванием её в Содружество наций. Он был последним императором Индии (с 12 декабря 
1936 по 15 августа 1947) и последним королём Ирландии (до 18 апреля 1949). Носил ти-

тул главы Содружества наций с 29 апреля 1949 года. 
 

 

Георг VI Виндзор. Годы жизни: 1895 – 1952. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 24 э.е., на уход 

из жизни 27 э.е. 
Качества души: совесть, человеколюбие, доброта, доброжелательность, 

благожелательность, честность, порядочность, сознательность, добросо-
вестность, обязательность, сила духа, чуткость, внимательность, заботли-
вость, отзывчивость, сочувствие, сострадание, справедливость, благород-
ство, бескорыстие, великодушие, сопереживание, умение поставить себя на 
место другого, скромность, искренность, открытость, правдивость, терпи-
мость, воспитанность (вежливость, тактичность, деликатность), предан-
ность, верность, моральная устойчивость, неравнодушие, чувство долга, са-
моотверженность, душевность, гуманность, пытливость, достоинство, чи-
стые помыслы, «милость к падшим», духовность, праведность, экстраорди-
нарность, толерантность, благочестие, ответственность, дисциплиниро-
ванность, целеустремлённость, принципиальность, пунктуальность, сообра-
зительность, дипломатичность, исполнительность, дальновидность, муд-
рость, разносторонность интересов, патриотизм, интеллигентность, ари-
стократизм, решимость, решительность, бесстрашие, наблюдательность, 
гибкость, сила воли, храбрость, стойкость, отвага, мужество, смелость, ге-
роизм, доблесть, гениальность. 

Энергетика разума на начало жизни 13 э.е., на конец жизни 16 э.е., интел-
лекта в 21 год 20 э.е., развил до 27 э.е. Высочайшей образованности. 

Программа предусматривала титул короля. Душа выполнила Программу на 
90%. 

 
От автора: для автора - «за гранью познанного», почему при развитости 

души в течение воплощения короля Англии Георга Виндзора на 3 э.е., Высший 
Разум отметил наличие гениальности в качествах души. 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0_VIII
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4_VIII
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
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Чингисхан 
 

 
Основатель и первый великий хан (каган) Монгольской империи, объединивший 

разрозненные монгольские и тюркские племена; полководец, организовавший завоева-
тельные походы монголов в Китай, Среднюю Азию, на Кавказ и в Восточную Европу. 

Основатель самой крупной в истории человечества континентальной империи. 
 

Чингисхан. Годы жизни: 1156 – 1227. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 18 э.е., на уход 

из жизни 20 э.е. 
Качества души: сила духа, дальновидность, патриотизм, национализм, ми-

литаризм, подозрительность, расчётливость, авантюризм, невежествен-
ность, коварство, интриганство, решимость, решительность, бесстрашие, 
гибкость, сила воли, храбрость, стойкость, мужество, беспощадность, преду-
смотрительность, осторожность, властность, высокомерие, тщеславие, дес-
потизм, хитрость, лживость, лицемерие, двуличие, лесть, маниакальность, 
агрессивность, грубость, жестокость, наглость, неуравновешенность, непри-
миримость, жадность, спесивость, лукавство. 

Феноменальные физические способности: выносливость, сила рук и ног, 
зрение, слух, сердце. 

Энергетика разума на начало жизни 9 э.е., на конец жизни 11 э.е. Необра-
зованный. 

Программа предусматривала жизнь кочевого полководца. Душа выполнила 
Программу на 90%. 

 
 

Высший Разум свидетельствует о высочайшей  
полководческой деятельности Чингисхана. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8
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Боливар Симон 
 

 
Наиболее влиятельный и известный из руководителей войны за независи-

мость испанских колоний в Америке. Национальный герой Венесуэлы. Генерал. Осво-
бодил от испанского господства Венесуэлу, Новую Гранаду (совр. Колумбия и Па-

нама), Королевскую Аудиенсию Кито (современный Эквадор), в 1819—1830 гг. прези-
дент Великой Колумбии, созданной на территории этих стран. В 1824 г. освобо-

дил Перу и стал во главе образованной на территории Верхнего Перу Республики Боли-
вия (1825), названной в его честь. Национальным конгрессом Венесуэлы провозглашён 

(1813) Освободителем. 
 

Боливар Симон. Годы жизни: 1783 – 1830. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 24 э.е., на уход 

из жизни 28 э.е. 
Качества души: совесть, человеколюбие, доброта, доброжелательность, 

благожелательность, честность, порядочность, сознательность, добросо-
вестность, обязательность, сила духа, чуткость, внимательность, заботли-
вость, отзывчивость, сочувствие, сострадание, справедливость, благород-
ство, бескорыстие, великодушие, сопереживание, умение поставить себя на ме-
сто другого, скромность, искренность, открытость, правдивость, терпи-
мость, воспитанность (вежливость, тактичность, деликатность), верность, 
преданность, моральная устойчивость, неравнодушие, чувство долга, самоот-
верженность, душевность, гуманность, пытливость, достоинство, чистые по-
мыслы, «милость к падшим», духовность, праведность, экстраординарность, 
толерантность, благочестие, ответственность, дисциплинированность, це-
леустремлённость, принципиальность, пунктуальность, дипломатичность, 
оригинальность, исполнительность, дальновидность, разносторонность инте-
ресов, патриотизм, интеллигентность, проницательность, решимость, реши-
тельность, бесстрашие, наблюдательность, гибкость, сила воли, храбрость, 
стойкость, отвага, мужество, смелость, героизм, доблесть, непоколебимость, 
обаятельность, альтруизм, гениальность. 

Энергетика разума на начало жизни 13 э.е., на конец жизни 16 э.е., интел-
лекта в 20 лет 20 э.е., развил до 23 э.е. Высочайшей образованности. 

Программа предусматривала высокую деятельность полководца. Душа вы-
полнила Программу на 90%. 

Смерть не естественная от укуса змеи быстро действующим ядом.  
По свидетельству Высшего Разума Симон Боливар действительно  

выиграл 472 битвы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%8D%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%8D%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1819
https://ru.wikipedia.org/wiki/1830
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1824
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1825
https://ru.wikipedia.org/wiki/1813
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Императрица Екатерина I Алексеевна (1725 – 1727 г. г.) 
 

 
Императрица всероссийская с 1721 года (как супруга царствующего императора), с 

1725 года как правящая государыня; вторая жена Петра I, 
мать императрицы Елизаветы Петровны. 

В её честь Петром I учреждён орден Святой Екатерины (1713) и назван город Ека-
теринбург на Урале (1723). Имя Екатерины I носит также Екатерининский дворец  

в Царском Селе (построенный при её дочери Елизавете Петровне). 
 

Императрица Екатерина I Алексеевна. Годы жизни: 1684 – 1727. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 

из жизни 25 э.е. 
Качества души: подозрительность, расчётливость, авантюризм, невеже-

ственность, коварство, интриганство, приспособленчество, капризность, хит-
рость, лживость, лицемерие, двуличие, лесть, подхалимство, изворотливость, 
мошенничество, скрытность, скандальность, паникёрство, цинизм, эгоизм, 
лень, обозлённость, трусость, пессимизм, расточительность, недалёкость, го-
нор, зависть, гордыня, мстительность, злопамятство, ревность, обидчивость, 
чванство, черствость, меркантильность, привередливость. 

Энергетика разума на начало рождения 8 э.е., на конец жизни 8 э.е. Необ-
разованная. 

Программа предусматривала обывательскую жизнь при царском дворце. 
Душа (кармическая) выполнила Программу на 80%. 

Смерть не естественная, отравление Софьей в течение продолжитель-
ного времени. 

 
От автора: кармическая душа предполагается для «наказания» кого-то в 

своём окружении. В данном случае для своей дочери будущей императрицы Ели-
заветы. 

 

Император Пётр II (1727 – 1730 г. г.) 
 

 
Малолетний император всероссийский, сменивший на престоле Екатерину I. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_I
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Внук Петра I, сын царевича Алексея Петровича и немецкой принцессы Софии-
Шарлотты Брауншвейг-Вольфенбюттельской, последний представитель рода Романо-

вых по прямой мужской линии. 
Вступил на престол 6 (17) мая 1727, когда ему было всего 11 лет, и умер в 14 лет 

от оспы. Пётр не успел проявить интереса к государственным делам и самостоятельно 
фактически не правил. Реальная власть в государстве находилась в руках Верховного 

тайного совета и в особенности фаворитов юного императора, сначала А. Д. Менши-
кова, после его свержения — Долгоруковых. 

 

Император Пётр II. Годы жизни: 1715 – 1730. 
Душа земная низкая, её развитость на момент рождения 18 э.е., на уход 

из жизни 18 э.е. 
Качества души: подозрительность, осторожность, любопытство, наив-

ность, застенчивость, робость, впечатлительность, восторженность, беспеч-
ность, ранимость, доверчивость, покладистость, мечтательность, простоду-
шие, трусость, страх. 

Энергетика ума на начало жизни 13 э.е., на конец жизни 13 э.е. Необразо-
ванный. 

Программа предусматривала недолгую жизнь в семье императора. Душа 
(кармическая) выполнила Программу на 80%. 

Смерть не естественная от не кармической болезни. 
 

Долгоруков Иван Алексеевич 
 

 
Обер-камергер, фаворит императора Петра II. 

 

Обер-камергер Долгоруков Иван Алексеевич. Годы жизни:1708 – 1739. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 19 э.е., на уход 

из жизни 21 э.е. 
Качества души: подозрительность, расчётливость, авантюризм, невеже-

ственность, коварство, интриганство, приспособленчество, высокомерие, 
тщеславие, хитрость, лживость, лицемерие, двуличие, лесть, подхалимство, 
изворотливость, мошенничество, скрытность, скандальность, паникёрство, 
собственничество. 

Энергетика разума на начало жизни 9 э.е., на конец жизни 9 э.е. Необразо-
ванный. 

Программа предусматривала государственную деятельность. Душа выпол-
нила Программу на 60%. 

По обвинению в государственной измене (8 ноября 1739) на Красном поле в Новго-
роде он был казнён четвертованием с отсечением головы вместе с двумя родными дядями 
(Сергеем и Иваном Григорьевичами Долгоруковыми) и одним двоюродным (Василием Луки-
чом Долгоруковым). 

Высший Разум свидетельствует, что обвинение было законным. 
По поводу поведения данного индивида при казне (информация в интернете) Выс-

ший Разум свидетельствует, что это вымысел:  Князь Иван Алексеевич, по преданию, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%B3-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%8E%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%B3-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%8E%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1727_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1739_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%87
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проявил необыкновенное самообладание, в то время, когда палач рубил ему руки и ноги, 
он читал вслух молитвы, не позволив себе даже крика. Эта удивительная кротость и 
вместе с тем сила духа поразили современников. 

Читатель сам может убедиться, прочитав энергохарактеристику. 
 
 

 

Императрица Анна Иоанновна (1730 – 1740 г. г.) 
 

 
Императрица Всероссийская из династии Романовых. 

Четвёртая дочь царя Ивана V (брата и соправителя царя Петра I) и царицы Праско-
вьи Фёдоровны Салтыковой. 31 октября (11 ноября) 1710 года была выдана замуж за 

герцога Курляндского Фридриха Вильгельма. Овдовевшая через 2,5 месяца после сва-
дьбы Анна была отправлена Петром I в Курляндию. После смерти Петра II была пригла-
шена в 1730 году на российский престол Верховным тайным советом как монарх с пол-

номочиями, ограниченными в пользу аристократов — «верховников», но при под-
держке дворян восстановила абсолютизм, распустив Верховный тайный совет. Время 

её правления позднее получило название «бироновщина»  
по имени её фаворита Эрнста Бирона. 

 

Императрица Анна Иоанновна. Годы жизни: 1693 - 1740. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 22 э.е., на уход 

из жизни 24 э.е. 
Качества души: подозрительность, расчётливость, авантюризм, невеже-

ственность, коварство, интриганство, приспособленчество, властность, вы-
сокомерие, тщеславие, хитрость, лживость, лицемерие, двуличие, лесть, под-
халимство, изворотливость, мошенничество, скрытность, скандальность, па-
никёрство, цинизм, эгоизм, зависть, гордыня, мстительность, злопамятство, 
ревность, обидчивость, чванство, черствость. 

Энергетика разума на начало жизни 9 э.е., на конец жизни 9 э.е. Необразо-
ванная. 

Программа предусматривала обывательскую жизнь при царском дворце. 
Душа выполнила Программу на 80%. Кармическая душа. 

Смерть не естественная от длительного отравления. 
 

Высший Разум не даёт оценку правления страной данного индивида, 
предлагая читателю самому сделать это. 

 
 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_V
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1710_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/1730_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%82_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD
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Остерман Андрей Иванович 
 

 
Один из сподвижников Петра I, выходец из Вестфалии, фактически руководивший 

внешней политикой Российской империи в 1720-е и 1730-е годы. Придерживался поли-
тики союза со Священной Римской империей и стал одним из авторов союзного дого-
вора 1726 года. Занимал пост вице-канцлера и первого кабинет-министра. В 1740 году 

был произведён в чин генерал-адмирала, но после переворота 1741 года попал в опалу 
и был лишён чинов и титулов. Его сын граф Иван Андреевич Остерман стал канцлером. 

 

Остерман Андрей Иванович. Годы жизни: 1686 – 1747. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 24 э.е., на уход 

из жизни 29 э.е. 
 Качества души: совесть, человеколюбие, доброта, доброжелательность, 

благожелательность, честность, порядочность, сознательность, добросо-
вестность, обязательность, сила духа, чуткость, внимательность, заботли-
вость, отзывчивость, сочувствие, сострадание, справедливость, благород-
ство, бескорыстие, великодушие, сопереживание, умение поставить себя на ме-
сто другого, скромность, искренность, открытость, правдивость, терпи-
мость, воспитанность (вежливость, тактичность, деликатность), верность, 
преданность, моральная устойчивость, неравнодушие, чувство долга, самоот-
верженность, душевность, гуманность, пытливость, достоинство, чистые по-
мыслы, «милость к падшим», духовность, праведность, экстраординарность, 
толерантность, ответственность, дисциплинированность, целеустремлён-
ность, принципиальность, пунктуальность, дипломатичность, оригиналь-
ность, исполнительность, дальновидность, разносторонность интересов, муд-
рость, патриотизм, интеллигентность, аристократизм, тщательность, про-
ницательность, сила воли, предусмотрительность. 

Энергетика разума на начало жизни 13 э.е., на конец жизни 16 э.е. Высо-
чайше образованный. 

 Программа предусматривала высокий государственный пост. Душа выпол-
нила Программу на 90%. 

Смерть естественная. 

Великая Честь и Слава за государственный вклад на благо 
России иностранного подданного Остермана Андрея Ивановича. 

 

От автора: правдивость о деятельности Остермана Андрея 
Ивановича на благо России на страницах 

 интернета составляет 9%. 

 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_(1726)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_(1726)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82_1741_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B5%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
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Бестужев-Рюмин Пётр Михайлович 
 

 
 Фаворит вдовствующей герцогини курляндской Анны Иоанновны (до Бирона), 

фактический глава правительства Курляндии в 1715—1728 годах 
 

Бестужев-Рюмин Пётр Михайлович. Годы жизни: 1664 – 1743. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 

из жизни 25 э.е. 
Качества души: исполнительность, дальновидность, патриотизм, подо-

зрительность, расчётливость, авантюризм, коварство, интриганство, при-
способленчество, осторожность, словоохотливость, властность, хитрость, 
лживость, лицемерие, двуличие, лесть, подхалимство, изворотливость, мо-
шенничество, скрытность, скандальность, обманывание, лукавство, соб-
ственничество. 

Энергетика разума на начало жизни 10 э.е., на конец жизни 12 э.е. Обра-
зованный. 

Программа предусматривала служение при царском дворе. Душа выпол-
нила Программу на 80% Душа кармическая. 

Смерть естественная. 
 

 
Бирон Эрнст Иоганн 

 

 
Фаворит русской императрицы Анны Иоанновны, регент Российской империи в 

октябре — ноябре 1740 года, граф Священной Римской империи (с 1730), герцог Курлян-
дии и Семигалии с 1737 года. В 1740—1761 годах находился в ссылке. 

 

Бирон Эрнст Иоганн. Годы жизни: 1688 – 1772. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 

из жизни 25 э.е. 
Качества души: исполнительность, сосредоточенность, дальновидность, 

умение подать себя, аристократизм, проницательность, осторожность, взве-
шенность, скрытность, респектабельность, утончённость, экстравагант-
ность, галантность. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%82_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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Энергетика разума на начало жизни 12 э.е., на конец жизни 15 э.е. Высоко-
образованный. 

Программа предусматривала высокую государственную деятельность. Душа 
выполнила Программу на 80%. Душа кармическая. 

Смерть естественная. 
 

Высший Разум высоко оценивает государственную  
деятельность Бирона на благо России. 

 
 
 

Миних Бурхард Кристоф 
 
 

 
Российский генерал-фельдмаршал немецкого происхождения (1732), наиболее ак-

тивный период деятельности которого пришёлся на правление Анны Иоанновны, под-
полковник Преображенского лейб-гвардии полка (с 1739 за победу над Турцией). Отец 

мемуариста Иоганна Эрнста Миниха. 
 

Миних Бурхард Кристоф. Годы жизни: 1683 – 1767. 
 Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 24 э.е., на уход 

из жизни 28 э.е. 
Качества души: сила духа, справедливость, благородство, бескорыстие, 

великодушие, неравнодушие, чувство долга, достоинство, чистые помыслы, ис-
полнительность, дальновидность, мудрость, патриотизм, интеллигентность, 
аристократизм, тщательность, требовательность, находчивость, реши-
мость, решительность, бесстрашие, гибкость, сила воли, храбрость, стой-
кость, мужество, отвага, смелость, героизм, доблесть, обаятельность, аль-
труизм, собственничество. 

Энергетика разума на начало жизни 13 э.е., на конец жизни 16 э.е. Высоко-
образованный. 

Программа предусматривала высокую военную службу. Душа выполнила 
Программу на 80%. 

Смерть естественная. 
 

Высший Разум высоко оценивает государственную службу  
Миниха Бурхарда Кристофа на благо России.  

Честь и Слава ему от потомков. 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1735%E2%80%941739)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%85,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%82
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Бредаль Пётр Петрович 
 
 

 
Вице-адмирал русской службы, норвежского происхождения, главный коман-

дир Ревельского и (потом) Архангельского портов, создал Азовскую флотилию. 

 
 

Бредаль Пётр Петрович. Годы жизни: 1664 – 1743. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 24 э.е., на уход 

из жизни 26 э.е. 
Качества души: совесть, человеколюбие, честность, порядочность, сила 

духа, справедливость, благородство, бескорыстие, великодушие, неравнодушие, 
чувство долга, достоинство, чистые помыслы, «милость к падшим», дальновид-
ность, патриотизм, требовательность, находчивость, решимость, решитель-
ность, бесстрашие, наблюдательность, гибкость, сила воли, храбрость, стой-
кость, мужество, отвага, героизм, смелость, доблесть, невозмутимость, непо-
колебимость, бравада, собственничество. 

Энергетика разума на начало жизни 12 э.е., на конец жизни 15 э.е. Высоко-
образованный. 

Программа предусматривала высокую воинскую службу. Душа выполнила 
Программу на 90%. 

Смерть естественная. 
  

Высший Разум высоко оценивает службу  
Бредаля Петра Петровича на благо России.  

Честь и Слава доблестному моряку от потомков. 
 
 
 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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Дмитриев-Мамонов Василий Афанасьевич 
 
 

 
Русский контр-адмирал из рода Дмитриевых-Мамоновых, основатель наиболее 

вельможной (впоследствии графской) ветви рода. 
С 1729 года — директор Московской адмиралтейской конторы, с 1732 года — 

член Воинской морской комиссии. При императрице Анне Иоанновне командовал Брян-
ской (Днепровской) флотилией. 

 

Дмитриев-Мамонов Василий Афанасьевич. Годы жизни 1680 – 1739. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 24 э.е., на уход 

из жизни 27 э.е. 
Качества души: совесть, человеколюбие, доброта, доброжелательность, 

благожелательность, честность, порядочность, сознательность, добросо-
вестность, обязательность, сила духа, чуткость, внимательность, заботли-
вость, отзывчивость, сочувствие, сострадание, справедливость, благород-
ство, бескорыстие, великодушие, сопереживание, умение поставить себя на 
место другого, скромность, искренность, открытость, правдивость, терпи-
мость, неравнодушие, чувство долга, самоотверженность, душевность, гуман-
ность, пытливость, достоинство, чистые помыслы, «милость к падшим», ду-
ховность, праведность, экстраординарность, толерантность, благочестие, 
исполнительность, дальновидность, патриотизм, решимость, решитель-
ность, бесстрашие, наблюдательность, гибкость, сила воли, храбрость, 
стойкость, отвага, мужество, смелость, героизм, доблесть. 

Энергетика разума на начало жизни 13 э.е., на конец жизни 16 э.е. Высоко-
образованность. 

Программа предусматривала высокую военно-морскую деятельность. Душа 
выполнила Программу на 90%. 

Смерть не естественная, «моровая язва» (чума). 
 

Высший Разум высоко оценивает службу 
Дмитриева-Мамонова Василия Афанасьевича  

на благо России. Честь и Слава доблестному моряку  
от потомков. 

 
 
 

Сандерс Томас 

Русский вице-адмирал английского происхождения. 

Принят 24 июня 1718 года на службу в русский флот в звании капитан-командора. Ко-
мандовал кораблями и эскадрами Балтийского флота, с 1724 года присутствовал на за-

седаниях Адмиралтейств-коллегии. Шаутбенахт белого флага (22 октября 1721 года), 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%85%D1%82
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вице-адмирал (6 мая 1727 года). Главный командир Ревельского (1726—1729) и Крон-
штадтского (1730—1732) портов. 

Сандерс командовал следующими линейными кораблями: 60-пушечным кораб-
лём «Марльбург» (сентябрь 1718), 80-пушечным кораблём «Св. Пётр» (1721, 1724). 

Сандерс Томас. Годы жизни: 1682 – 1733.  
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 24 э.е., на уход 

из жизни 27 э.е. 
Качества души: сила духа, справедливость, благородство, бескорыстие, 

великодушие, неравнодушие, чувство долга, достоинство, чистые помыслы, 
«милость к падшим», исполнительность, дальновидность, мудрость, патрио-
тизм, интеллигентность, аристократизм, требовательность, находчивость, 
решимость, решительность, бесстрашие, гибкость, наблюдательность, сила 
воли, храбрость, стойкость, мужество, отвага, смелость, героизм, доблесть, 
непоколебимость. 

Энергетика разума на начало жизни 13 э.е., на конец жизни 16 э.е. Высоко-
образованный. 

Программа предполагала высокую военно-морскую деятельность. Душа вы-
полнила Программу на 90%. 

Погиб в сражении русского флота с турецким смертью храбрых. 
 

Честь и Слава доблестному английскому моряку  
Томасу Сандерсу  

за службу на благо России от российских потомков. 
 
 

Лёвенвольде Рейнгольд Густав 
 
 

 

Фаворит Екатерины I, влиятельный придворный в правление Анны Иоанновны и Анны 
Леопольдовны, обер-гофмаршал (1730), брат дипломатов Карла и Фридриха; все трое 
были возведены Екатериной I в графское достоинство (24.10.1726). В результате двор-
цового переворота, совершенного Елизаветой, осужден вместе с Головкиным, Менгде-
ном, Минихом и Остерманом и сослан в Соликамск, формально за растрату казённых 

денег. 

Лёвенвольде Рейнгольд Густав. Годы жизни: 1693 – 1758. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 24 э.е., на уход 
из жизни 27 э.е. 

Качества души: справедливость, благородство, бескорыстие, великоду-
шие, неравнодушие, чувство долга, мудрость, патриотизм, проницательность, 
осторожность, обаятельность, альтруизм, собственничество. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C,_1720)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80-%D0%B3%D0%BE%D1%84%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5,_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84_(%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA
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Энергетика разума на начало жизни 10 э.е., на конец жизни 16 э.е. Высоко-
образованный. 

Программа предусматривала высокую государственную деятельность. Душа 
выполнила Программу на 80%. 

Смерть естественная. 

Высший Разум свидетельствует честную работу 
Лёвенвольде Рейнгольда на благо России. 

 
 

Черкасский Алексей Михайлович 
 

 
Русский государственный деятель, при Петре I сибирский губернатор (в 1719—

1724 годах). При Анне Иоанновне один из трёх кабинет-министров. С 1740 года — канц-
лер Российской империи. Богатейший по числу душ помещик России, последний в 

старшей линии рода Черкасских. По характеристике князя М. М. Щербатова, «человек 
молчаливый, тихий, коего разум никогда в великих чинах не блистал, повсюду являл 

осторожность»  
 

Черкасский Алексей Михайлович. Годы жизни: 1680 - 1742. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 24 э.е., на уход 

из жизни 28 э.е. 
Качества души: сила духа, справедливость, благородство, бескорыстие, 

великодушие, неравнодушие, чувство долга, гуманность, достоинство, чистые 
помыслы, «милость к падшим», исполнительность, дальновидность, патрио-
тизм, проницательность, требовательность, находчивость, решимость, ре-
шительность, бесстрашие, наблюдательность, гибкость, сила воли, стой-
кость, мужество, отвага, смелость, героизм, доблесть, взвешенность, скром-
ность, непоколебимость, собственничество. 

Энергетика разума на начало жизни 12 э.е., на конец жизни 16 э.е. Высоко-
образованный. 

Программа предусматривала высокую полководческую службу. Душа выпол-
нила Программу 80%. 

Смерть от апоплексического удара. 
 
- Уважаемый Иерарх, только что снова перечитала информацию об Алек-

сее Михайловиче Черкасском в интернете и снова ужаснулась: историки 
«камня на камне» не оставили ничего от его, уверена на 100%, душевных ка-
честв. Смешали в «котле» интриг, коварства, предательства, зависти и бесче-
стия. Что же это такое? Допустимо ли такую историю изучать потомкам? 

У меня опускаются руки от безысходности, от отчаяния, что жизнь заме-
чательных людей, наших предков, Великих Патриотов, честнейших людей так 
подаётся потомкам. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B5%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B5%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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То, что я пишу, читает очень малый % читателей, очень далёких от тех 
официальных кругов, которых это может заинтересовать и вызвать у них ка-
кие-то действия. 

 Как моя работа, мои действия отражаются на душах людей, о которых я 
пишу правду?  

Будь душа этого персонажа в Антиподе или воплощена на Земле, Вы 
энергетически воздействуете на неё положительно. До 30% «негативной ис-
торической» энергии Вы нейтрализуете. До 5% - Ваши читатели. 

 
 
Правление императрицы Анны Иоанновны, по свидетельству Высшего 

Разума, прошло относительно спокойно для населения России, благодаря 
продолжающейся государственной службе сподвижников Великого Петра на 
благо России. 

Информация, представленная в интернете о правлении Анны Иоан-
новны искажена на 70%. 

 

Император Иван VI (1740 – 1741 г. г.) 
 

 
Император всероссийский из Брауншвейгской ветви династии Романовых. Цар-

ствовал с октября 1740 по ноябрь 1741 года. Правнук Ивана V. 
Формально царствовал первый год своей жизни при регентстве сперва Бирона, а 

затем собственной матери Анны Леопольдовны. Император-младенец был сверг-
нут Елизаветой Петровной, провёл почти всю жизнь в одиночном заключении и уже в 
царствование Екатерины II был убит охраной в 23-летнем возрасте при попытке его 
освободить. 

В официальных прижизненных источниках упоминается как Иоанн III, то есть счёт 
ведётся от первого русского царя Иоанна Грозного; в поздней историографии устано-
вилась традиция именовать его Иваном (Иоанном) VI, считая от Ивана I Калиты. 

 
 

Анна Леопольдовна (регенство) (1740 – 1741 г. г.) 
 

 
Внучка Ивана V по матери, правительница (регент) Российской империи  
с 9 ноября 1740 по 25 ноября 1741 при малолетнем императоре Иване VI. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1740
https://ru.wikipedia.org/wiki/1741_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_V
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%82_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_I_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_V
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1740
https://ru.wikipedia.org/wiki/1741
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_VI
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Анна Леопольдовна. Годы жизни: 1718 – 1746. 
Душа земная низкая, её развитость на момент рождения 17 э.е., на уход 

из жизни 17 э.е. 
Качества души: подозрительность, расчётливость, авантюризм, невеже-

ственность, коварство, интриганство, приспособленчество, беспечность, ка-
призность, влюбчивость, ограниченность, любвеобильность, ветреность, тро-
гательность, беззаботность. 

Энергетика ума на начало жизни 12 э.е., на конец жизни 13 э.е. Необразо-
ванная. 

Программа предусматривала обывательскую жизнь при дворе. Душа выпол-
нила Программу на 70%. 

Смерть не естественная, отравление. 

 
 
 

Императрица Елизавета Петровна (1741 – 1761 г. г.) 
 

 
Императрица Всероссийская из династии Романовых с 25 ноября (6 декабря) 1741 
года по 25 декабря 1761 (5 января 1762), младшая дочь Петра I и Екатерины I,  
рождённая за два года до их вступления в брак. Она руководила страной во время 

двух главных европейских конфликтов своего времени:  
Войны за австрийское наследство и Семилетней войны. За время её правления  

были обследованы и заселены земли Сибири. 
Правление Елизаветы Петровны отмечено возрождением традиций и идеалов 

Петровского периода, восстановлением Правительствующего сената,  
учреждением Московского университета, постройкой грандиозных дворцов. 

 

Императрица Елизавета Петровна. Годы жизни: 1709 – 1761. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 

из жизни 26 э.е. 
Качества души: патриотизм, подозрительность, расчётливость, авантю-

ризм, коварство, интриганство, приспособленчество, весёлость, чувствен-
ность, властность, «себе на уме», себялюбие, самолюбование, хитрость, лжи-
вость, лицемерие, двуличие, лесть, цинизм, эгоизм, садизм, мазохизм, жесто-
кость, влюбчивость, любвеобильность, распущенность, обозлённость, хам-
ство, непримиримость, ограниченность, бездушие, авторитарность, расточи-
тельность, ветреность, порочность, бесстыдство, непостоянство, собствен-
ничество, необузданность, повышенная сексуальность. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1741_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1741_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1762_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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Энергетика разума на начало жизни 11 э.е., на конец жизни 13 э.е. Малооб-
разованная. 

Программа предусматривала жизнь обывателя при дворе. Душа выполнила 
Программу на 70%. 

Смерть не естественная, отравлена «любовником». 
 
 
Биография 
Елизавета Петровна — российская императрица, ставшая последней пред-

ставительницей монаршей династии Романовых по женской линии. Она вошла в 
историю России как веселая правительница, так как имела выраженную страсть к 
шикарным балам и великосветским развлечениям. 

Годы ее царствования не отмечены особо выраженными достижениями, но 
она умело руководила двором и маневрировала среди политических группировок, 
что позволило ей удерживаться на троне 2 десятилетия. Следует с начала повест-
вования внести ясность и правдивость в оценку императрицы Елизаветы Пет-
ровны. На ход жизни Российского государства с 1741 по 1761 годы императрица, 
по свидетельству Высшего Разума, внесла 17% своего влияния из 100%. 

Огромное преобразование России, начатое Петром Великим, продолжалось 
благодаря большой группе сподвижников Петра, которые сами и их дети продол-
жали, начатый Петром, курс. 

От автора: изучая историю в школьные годы, помню постоянное подчёрки-
вание во всех учебниках, что во времена Петра в России началось «засилье» ино-
странцев. И суждения всегда были отрицательными и даже обвинительными. 

Занимаясь «восстановлением справедливости» в настоящее время, в 
буквальном смысле, со слезами на глазах узнаю правду о тех иностранцах. Какие 
это были люди! 

Читатель имеет возможность познакомиться с их душевными качествами, 
понять, на что они были способны, и оценить их вклад на благо России. 

 
Россия в своём ментальном развитии отстала от Западной Европы на 900 лет. 

И только Петру была дана миссия Свыше, как помочь России совершить, по нор-
мальному разумению, такой скачок вперёд. 

Рядом с выдающимися личностями иностранного происхождения поднялась 
плеяда выдающихся государственников и полководцев российских. 

 
Тем не менее Елизавета I сыграла важную роль в развитии культуры и хозяй-

ства страны, а также сумела привести русскую армию к нескольким уверенным по-
бедам в серьезных войнах. 

 
Детство и юность 
Елизавета Петровна родилась 29 декабря 1709 года в подмосковном селе 

Коломенское. Она стала внебрачной дочерью царя Петра I и Марты Скавронской 
(Екатерины I), поэтому получила титул царевны только через 2 года после рожде-
ния, когда родители вступили в официальный церковный брак. В 1721 году после 
восхождения Петра I на императорский престол Елизавета и ее сестра Анна Пет-
ровна получили титулы цесаревен, что сделало их законными наследницами на 
царский трон. 

Юная Елизавета была самой любимой дочкой императора Петра, но видела 
отца редко. Ее воспитанием занимались царевна Наталья Алексеевна (родная 

https://24smi.org/celebrity/3555-petr-i.html
https://24smi.org/celebrity/5199-ekaterina-pervaia.html
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тетка по отцовской линии) и семья Александра Меншикова, являвшегося спо-
движником Петра Алексеевича (обратите внимание на характеристику Меньши-
кова и сделайте вывод). 

Они не обременяли будущую императрицу учебой — она основательно зани-
малась только изучением французского языка и выработкой красивого почерка. 
Также она получила поверхностные знания о других иностранных языках, геогра-
фии и истории, но они не интересовали цесаревну, поэтому все свое время она 
посвящала заботе о своей красоте и подбору нарядов. 

В молодости Елизавета Петровна слыла первой красавицей при дворе, в со-
вершенстве владела танцами, отличалась находчивостью и изобретательностью 
(вымысел).  

Ее гардероб пополнялся новыми модными нарядами, особенно ей нравились 
платья, расшитые золотом и серебром (по легенде, к концу жизни количество наря-
дов Елизаветы достигало 15 тысяч 600). 

Такие качества сделали ее «главным центром» дипломатических проектов  — 
Петр Великий строил планы выдать дочь замуж за Людовика XV и за герцога Ор-
леанского, но французские Бурбоны отвечали вежливым отказом. После этого 
портреты цесаревны были отосланы второстепенным немецким князьям, но про-
явивший интерес к Елизавете Карл-Август Голштинский по прибытии в Санкт-Пе-
тербург умер, так и не дойдя до алтаря. (Высший Разум свидетельствует, что у 
царя Петра никогда таких планов не было. Это вымысел.) 

После смерти Петра Великого и Екатерины Алексеевны хлопоты относи-
тельно замужества Елизаветы прекратились. Тогда царевна всецело отдалась 
развлечениям, увлечениям и увеселениям при дворе, но при восшествии на пре-
стол двоюродной сестры Анны Иоанновны была лишена блестящего положения 
и сослана в Александровскую слободу. Однако общество видело в Елизавете Пет-
ровне истинную наследницу Петра Великого, поэтому у нее начали проявляться 
властные амбиции, и она стала готовиться к исполнению своего права царствовать 
(это правда, но под влиянием окружения). 

 
Восхождение на престол 
Титул императрицы Елизавета Петровна получила в результате самого 

«бескровного» государственного переворота 1741 года. Он произошел без предва-
рительного заговора, так как императрица особо не стремилась к власти и не про-
являла себя сильной политической фигурой. В момент самого переворота она не 
имела никакой программы, но была охвачена идеей собственного воцарения, кото-
рую поддержали граждане и гвардейцы, выражавшие недовольство из-за засилья 
иностранцев при дворе, опалы русской знати, ужесточения крепостного права и 
налогового законодательства. Простому люду в столице не было никакого дела до 
иностранцев, до крепостного права. Их (граждан) там не было. Царский двор (не-
довольных правлением «чужих» оказалось гораздо больше) совершил «перево-
рот», считая вполне справедливым продолжать дело Петра. 

В ночь с 24 на 25 ноября 1741 года Елизавета Петровна при поддержке 
своего доверенного лица и тайного советника Иоганна Лестока прибыла в Пре-
ображенские казармы и подняла гренадерскую роту. Солдаты беспрекословно 
согласились помочь ей свергнуть действующую власть и в составе 308 человек 
направились к Зимнему дворцу, где царевна провозгласила себя императрицей, 
узурпировав действующую власть: император-младенец Иоанн Антонович и все 
его родственники из рода Брауншвейгов были арестованы и заточены в Соло-
вецкий монастырь. 

 
 

https://24smi.org/celebrity/25126-aleksandr-menshikov.html
https://24smi.org/celebrity/5032-liudovika-khiv.html
https://24smi.org/celebrity/10067-anna-ioannovna.html
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Лесток Иоганн Герман (Иван Иванович) 
 
 

 
 Хирург немецко-французского происхождения, первый в России придвор-

ный лейб-медик, действительный тайный советник (1741), главный директор Медицин-
ской канцелярии. В конце 1730-х и начале 1740-х годов — доверенное лицо Елизаветы 
Петровны, организатор дворцового переворота 25 ноября 1741 года. Агент француз-

ского дипломатического влияния. С 1745 года в опале. 
 

Лесток Иоганн Герман. Годы жизни: 1692 – 1767. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 

из жизни 27 э.е. 
Качества души: человеколюбие, сила духа, справедливость, благородство, 

бескорыстие, великодушие, неравнодушие, чувство долга, достоинство, чистые 
помыслы, «милость к падшим», ответственность, дисциплинированность, це-
леустремлённость, принципиальность, пунктуальность, дипломатичность, 
оригинальность, исполнительность, дальновидность, мудрость, патриотизм, 
проницательность, сила воли, ласковость, взвешенность, непоколебимость, 
дерзость. 

Энергетика разума на начало жизни 12 э.е., на конец жизни 16 э.е. Высоко-
образованный. 

Программа предусматривала высокую государственную должность при 
дворе. Душа выполнила Программу на 80%. 

Смерть естественная от кармической болезни. 

Высший Разум высоко оценивает государственную службу 
Лестока Иоганна Германа на благо России. 

 
Учитывая обстоятельства восхождения на престол Елизаветы I, первым 

подписанным ею манифестом стал документ, согласно которому она является 
единственной законной наследницей престола после смерти Петра II. После 
этого она провозгласила политический курс, направленный на возврат наследия 
Петра Великого. 

В тот же период она поспешила наградить своих сподвижников, которые по-
могли ей взойти на престол: рота гренадеров Преображенского полка была пере-
именована в лейб-компанию, а все солдаты, не имевшие дворянских корней, воз-
ведены в дворяне и повышены в чинах. Также все они были награждены землями, 
которые конфисковали у иностранных помещиков. Ничего похожего не происхо-
дило. Власть менялась тихо и кулуарно людьми, которые здесь представлены. 
Честными и порядочными, настоящими патриотами России. 

Коронация Елизаветы Петровны состоялась в апреле 1742 года. Она про-
шла с особой пышностью и шиком. Именно тогда 32-летняя императрица раскрыла 
свою любовь к ярким зрелищам и маскарадам. В период торжественных меропри-
ятий была объявлена массовая амнистия, а люди на улицах пели приветственные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82_1741_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://24smi.org/celebrity/25673-petr-ii.html
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оды в адрес новой правительницы, сумевшей изгнать правителей-немцев и став-
шей в их глазах победительницей «иноземных элементов». Какая фантазия?! 

 
Правление 
Надев корону и убедившись в поддержке и одобрении обществом происшед-

ших перемен, Елизавета I после коронации сразу подписала второй манифест. В 
нем императрица в грубой форме изложила доказательства незаконности прав на 
престол Ивана VI и выставила обвинения немецким временщикам и их русским 
друзьям.  

Современная Россия должна воздать должное английским, 
французским, немецким, шведским и другим «временщикам» за 

их искренний патриотизм, честность, благородство,  
достоинство и желание создать сильную Россию. 

В результате фавориты прежней императрицы Левенвольд, Миних, Остер-
ман, Головкин и Менгден (эти люди – сподвижники Великого Петра, стремящиеся 
не позволить отклониться от курса, им начатого) были приговорены к смертной 
казни, но после правительница решила смягчить им наказание и сослала в Сибирь, 
чем решила доказать Европе собственную терпимость. 

С первых дней на престоле Елизавета I начала восхвалять «петровские дея-
ния» — она восстановила сенат, Главный магистрат, Провиантскую коллегию, Ма-
нуфактур- и Берг-коллегии. Во главу этих ведомств она поставила тех представи-
телей общественности, которые были в опале у прежнего правительства или до 
госпереворота являлись обычными гвардейскими офицерами. Она не имела ни 
способностей, ни желания вникать в те «деяния», которые ей приписывают. 

Таким образом, у руля нового правительства страны встали Петр Шувалов, 
Михаил Воронцов, Алексей Бестужев-Рюмин, Алексей Черкасский, Никита 
Трубецкой, с которыми в первое время Елизавета Петровна рука об руку вела 
государственные дела. Елизавета Петровна Правительство провело серьезную 
гуманизацию общественной жизни, смягчило ряд отцовских указов Петра, преду-
сматривающих жесткую кару за взяточничество и казнокрадство, впервые за 100 
лет отменило смертную казнь. 

 
 

Воронцов Михаил Илларионович 
 

 
 Русский государственный деятель и дипломат, которому обязан своим возвыше-

нием род Воронцовых. Один из ближайшего окружения Елизаветы Петровны и Петра 
III, участник дворцового переворота 1741 года. С 1744 года — вице-канцлер, в 1758—

1765 гг. — канцлер Российской империи. Строитель и первый владелец Воронцовского 
дворца в Санкт-Петербурге и Воронцовой дачи на Петергофской дороге. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_III
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_III
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82_1741_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B5%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
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Воронцов Михаил Илларионович. Годы жизни: 1714 – 1767. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., науход 

из жизни 27 э.е. 
Качества души: сила духа, справедливость, благородство, бескорыстие, 

великодушие, неравнодушие, чувство долга, достоинство, чистые помыслы, 
«милость к падшим», ответственность, дисциплинированность, целеустрем-
лённость, принципиальность, пунктуальность, дипломатичность, оригиналь-
ность, исполнительность, дальновидность, мудрость, патриотизм, сила воли, 
взвешенность. 

Энергетика разума на начало жизни 12 э.е., на конец жизни 16 э.е. Высоко-
образованный. 

Программа предусматривала высокую государственную должность при 
дворе. Душа выполнила Программу на 90%. 

Смерть наступила от сердечного удара. Человек был жестоко оговорен. 

Высший Разум высоко оценивает государственную службу 
Воронцова Михаила Илларионовича на благо России.  

Честь и Слава Великому патриоту России от потомков. 
Помимо этого, Императрица уделила внимание внесла свой вклад в культур-

ное развитие — именно ее приход к власти связывают исследователи с началом 
эпохи Просвещения, так как в России была проведена реорганизация учебных за-
ведений, расширена сеть начальных школ, открыты первые гимназии, основан Мос-
ковский университет и Академия художеств (в этой реорганизации Елизавета Пет-
ровна принимала участие). 

Совершив первые шаги во внутренней политике, Самая главная деятель-
ность: императрица посвятила себя придворной жизни, интригам и увеселениям. 
Царица не скрывала интерес к регулярным маскарадам и балам. Императрице шел 
мужской наряд, поэтому она часто устраивала гуляния с переодеванием гостей: 
мужчин в женские костюмы, а женщин в мужские. Любовь к светской жизни сочета-
лась в характере царицы с большой набожностью. При той непристойной жизни, 
которую она вела, звучит кощунственно. Елизавета Петровна известна тем, что 
регулярно устраивала пешие паломничества в крупные монастыри (маскарад!). 

Управление империей сразу перешло в руки ее фаворитов — Алексея Раз-
умовского и Петра Шувалова. Существует версия, что Разумовский был тайным 
мужем Елизаветы Петровны, но при этом был очень скромным человеком, ста-
равшимся держаться подальше от большой политики. Поэтому Шувалов в 1750-е 
годы практически самостоятельно руководил страной. 

 
- Уважаемый Иерарх, гиперсексуальность – это склонность или каче-

ство души? 
Это и склонность, и качество души. В Программу закладывается склонность, 

энергетика которой вырабатывает в душе (чакрах, не в Матрице) качество повы-
шенная сексуальность. 

- А может индивид за несколько воплощений выработать в душе это ка-
чество без Программы? Какова энергетика гиперсексуальности Елизаветы 
Петровны, Екатерины II? 

Гиперсексуальность – нет.  
«Среднестатистическому» индивиду женщине закладывают энергетику сексу-

альности 4 – 6 э.е.; мужчине 5 – 8 э.е. Фригидность – это качество, которое может 
быть заложено по Программе, энергетика которого 3 э.е.  

Энергетика гиперсексуальности 10 – 12 э.е. У Елизаветы Петровны и Ека-
терины II она составляла 11 э.е. У мадам Помпадур при французском дворе она 
составляла 12 э.е. 
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Шувалов Пётр Иванович 
 

 
Глава русского правительства на исходе царствования Елизаветы Петровны, ге-

нерал-фельдмаршал, конференц-министр, камергер, сенатор, реформатор и изобрета-
тель. Отец писателя Андрея Шувалова, от которого происходят последующие 

графы Шуваловы. 
 

Шувалов Пётр Иванович. Годы жизни: 1711 – 1762. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на конец 

жизни 30 э.е. 
Качества души: человеколюбие, доброта, доброжелательность, благоже-

лательность, честность, порядочность, сознательность, добросовестность, 
обязательность, сила духа, чуткость, внимательность, заботливость, отзыв-
чивость, сочувствие, сострадание, справедливость, благородство, бескоры-
стие, великодушие, сопереживание, умение поставить себя на место другого, 
скромность, искренность, открытость, правдивость, терпимость, верность, 
преданность, моральная устойчивость, неравнодушие, чувство долга, самоот-
верженность, душевность, гуманность, пытливость, достоинство, чистые по-
мыслы, «милость к падшим», духовность, праведность, экстраординарность, 
толерантность, ответственность, дисциплинированность, целеустремлён-
ность, принципиальность, пунктуальность, дипломатичность, оригиналь-
ность, исполнительность, дальновидность, разносторонность интересов, муд-
рость, патриотизм, сила воли, обаятельность, альтруизм, гениальность. 

Энергетика разума на начало жизни 13 э.е., на конец жизни 16 э.е. Высо-
чайше образованный. 

 Программа предусматривала высокий государственный пост. Душа выпол-
нила Программу на 90%. 

Смерть естественная. 
 

Великая Честь и Слава Шувалову Петру Ивановичу за госу-
дарственный вклад на благо России от потомков. 

 

От автора: правдивость о деятельности Шувалова 
Петра Ивановича на благо России на страницах 

 интернета составляет 8%. 
 
 

 

 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B
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Разумовский Пётр Григорьевич 
 

 
 Днепровский малоземельный казак, возведённый в графское достоинство, фаво-

рит и предполагаемый тайный супруг императрицы Елизаветы Петровны. Старший 
брат гетмана Войска Запорожского Кирилла Разумовского, первый хозяин Аничкова 

дворца, генерал-фельдмаршал Русской императорской армии (1756). 
 

Разумовский Пётр Григорьевич. Годы жизни: 1709 – 1771. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 

из жизни 30 э.е. 
Качества души: совесть, человеколюбие, доброта, доброжелательность, 

благожелательность, честность, порядочность, сознательность, добросо-
вестность, обязательность, сила духа, чуткость, внимательность, заботли-
вость, отзывчивость, сочувствие, сострадание, справедливость, благород-
ство, бескорыстие, великодушие, сопереживание, умение поставить себя на ме-
сто другого, скромность, искренность, открытость, правдивость, терпи-
мость, воспитанность (вежливость, тактичность, деликатность), верность, 
преданность, моральная устойчивость, неравнодушие, чувство долга, самоот-
верженность, душевность, гуманность, пытливость, достоинство, чистые по-
мыслы, «милость к падшим», духовность, праведность, экстраординарность, 
толерантность, ответственность, дисциплинированность, целеустремлён-
ность, принципиальность, пунктуальность, дипломатичность, оригиналь-
ность, исполнительность, дальновидность, разносторонность интересов, муд-
рость, патриотизм, требовательность, находчивость, решимость, решитель-
ность, бесстрашие, наблюдательность, гибкость, храбрость, стойкость, му-
жество, отвага, смелость, героизм, доблесть, осторожность, сила воли, непо-
колебимость, гениальность. 

Энергетика разума на начало жизни 13 э.е., на конец жизни 16 э.е. Высо-
чайше образованный. 

 Программа предусматривала высокий государственный пост. Душа выпол-
нила Программу на 90%. 

Смерть естественная. 

Великая Честь и Слава за государственный вклад на благо 
России Разумовского Петра Григорьевича от потомков. 

 

От автора: правдивость о деятельности Разумовского 
Петра Григорьевича на благо России на страницах 

 интернета составляет 7%. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F


202 

 

Все же достижения Елизаветы I и итоги ее правления нельзя назвать для 
страны нулевыми. Благодаря ее реформам, проведенным по инициативе фавори-
тов, в Российской империи была отменена внутренняя таможня, что ускорило раз-
витие внешней торговли и предпринимательства. 

Также она При Елизавете I усилили привилегии дворян, детей которых с са-
мого рождения записывали в государственные полки, и к моменту службы в армии 
они были уже офицерами. Собственным указом императрица предоставила права 
помещикам решать «судьбу» крестьян — им разрешалось продавать людей в роз-
ницу, ссылать их в Сибирь. Это вызвало более 60 крестьянских восстаний по всей 
стране, которые императрица подавила крайне жестоко (Высший Разум свиде-
тельствует, что жестокость преувеличена). 

В годы царствования Елизаветы I были созданы новые банки в стране, раз-
вито мануфактурное производство, что неторопливо, но верно наращивало эконо-
мический рост в России. Также она провела была проведена мощная внешняя по-
литика — на счету императрицы были одержаны две победы в войнах (Русско-
шведская и Семилетняя), которые восстановили подорванный авторитет страны в 
Европе. 

С деятельностью с именем действующей императрицы связано появление 
именного стиля в архитектуре — Елизаветинского барокко. При Елизавете в Санкт-
Петербурге были отстроены Зимний дворец, деревянный Летний дворец, который 
впоследствии был снесен, завершено строительство Екатерининского дворца в 
Царском Селе, перестроены резиденции Петра I в Стрельне и Петергофе. Возве-
дение зданий осуществлялось под руководством придворного архитектора ита-
льянского происхождения – Бартоломео Франческо Растрелли. 

 
 

Растрелли Бартоломео Карло (отец) 
 

Итальянский архитектор, скульптор, бронзолитейщик, чеканщик и ювелир. Изве-
стен тем, что работал в России и создал конный монумент Петру I в Санкт-Петербурге.  

 

Расстрелли Бартоломео Карло. Годы жизни: 1675 - 1744. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 

из жизни 26 э.е. 
Качества души: совесть, человеколюбие, доброта, доброжелательность, 

благожелательность, честность, порядочность, сознательность, добросо-
вестность, обязательность, сила духа, чуткость, внимательность, заботли-
вость, отзывчивость, сочувствие, сострадание, справедливость, благород-
ство, бескорыстие, великодушие, неравнодушие, чувство долга, самоотвер-
женность, душевность, гуманность, духовность, праведность, религиозность, 
экстраординарность, толерантность, ответственность, дисциплинирован-
ность, целеустремлённость, принципиальность, пунктуальность, диплома-
тичность, оригинальность, исполнительность, дальновидность, проница-
тельность, осторожность, впечатлительность, ограниченность, дерзость, 
собственничество. 

Энергетика разума на начало жизни 11 э.е., на конец жизни 15 э.е. Необра-
зованный. 

 Программа предусматривала деятельность архитектора-скульптора. Душа 
выполнила Программу на 90%. 

Смерть естественная. 

Высший Разум высоко оценивает творческую деятельность  
скульптора Карло Растрелли на благо России. 
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Растрелли Франческо Бартоломео (сын) 
 
 

 
 Российский архитектор итальянского происхождения, академик архитектуры Им-

ператорской Академии художеств (1771). Наиболее яркий представитель так называе-
мого елизаветинского барокко. Сын обрусевшего итальянца Бартоломео Карло Рас-

трелли (1675—1744). 
 

Растрелли Франческо Бартоломео. Годы жизни: 1700 – 1771. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 

из жизни 27 э.е. 
Качества души: совесть, человеколюбие, доброта, доброжелательность, 

благожелательность, честность, порядочность, сознательность, добросо-
вестность, обязательность, сила духа, чуткость, внимательность, забот-
ливость, отзывчивость, сочувствие, сострадание, справедливость, благо-
родство, бескорыстие, великодушие, сопереживание, верность, преданность, 
моральная устойчивость, неравнодушие, чувство долга, самоотверженность, 
душевность, гуманность, духовность, праведность, религиозность, экстра-
ординарность, толерантность, ответственность, дисциплинированность, 
целеустремлённость, принципиальность, пунктуальность, дипломатич-
ность, оригинальность, исполнительность, дальновидность, фанатизм, пес-
симизм, собственничество. 

Энергетика разума на начало жизни 12 э.е., на конец жизни 15 э.е. Образо-
ванный. 

 Программа предусматривала деятельность строителя-архитектора. Душа 
выполнила Программу на 80%. 

Смерть естественная. 

Высший Разум высоко оценивает творческую деятельность  
архитектора Франческо Растрелли на благо России. 

 
Личная жизнь 
Личная жизнь Елизаветы Петровны не сложилась с юности. После проваль-

ных попыток Петра Великого «удачно» выдать дочь замуж царевна отказалась от 
официального брака, предпочтя ему разгульную жизнь и увеселения. 

Лично Пётр, по свидетельству Высшего Разума, не занимался сватовством. 
Он практически отсутствовал в то время в Москве. История с Людовиком и герцогом 
Орлеанским – миф. Этим должны были заниматься «придворные сваты», но имев-
шие место на то время склоки, распри, интриги при дворе помешали этому. 

 Существует версия, что императрица все же была в тайном церковном браке 
с фаворитом Алексеем Разумовским, но никаких бумаг, подтверждающих этот 
союз, не сохранилось. Действительно, Елизавета была в тайном церковном браке 
с Алексеем Разумовским, от которого она родила сына и дочь. Княжна Тараканова 
не была их дочерью.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8,_%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BE_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8,_%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BE_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE
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От автора: с помощью Иерарха 27-32 был составлен список фаворитов им-

ператрицы Елизаветы Петровны, но он оказался неприлично очень длинным, в 
нём были фамилии людей крайне порядочных, которые попали туда, уверенна на 
100%, не по своей воле. Я решила его не публиковать. Иерарх меня поддержал в 
этом. 

 
Елизавета рожала 11 раз от шести придворных «любовников», двое младен-

цев умерли вскоре после родов. Остальные выжили, их воспитали в глубочайшей 
тайне как от самой Елизаветы, так и от их отцов. Будучи уже в тайном браке, она 
родила 4-х детей от разных отцов. Так что говорить о большой набожности импе-
ратрицы никак не приходится. 

В 1750-е годы правительница завела нового фаворита. Им стал друг Михаила 
Ломоносова Иван Шувалов, который был начитанным и образованным челове-
ком. Не исключено, что под его влиянием Елизавета Петровна занималась куль-
турным развитием страны. После смерти правительницы он попал в опалу у нового 
правительства, поэтому в годы правления Екатерины II был вынужден скрываться 
за границей. 

После смерти императрицы при дворе ходила масса слухов о тайных детях 
Елизаветы. В обществе считали, что у императрицы был внебрачный сын от Раз-
умовского и дочь от Шувалова. Это «возродило» массу самозванцев, считавших 
себя царскими детьми, самой известной из которых стала княжна Тараканова, 
именуемая себя Елизаветой Владимирской. 

 
Смерть 
Смерть Елизаветы Петровны наступила 5 января 1762 года. На 53-м году 

жизни императрица скончалась от горлового кровотечения. Исследователи отме-
чают, что еще с 1757 года здоровье правительницы стало на глазах ухудшаться: у 
нее были выявлены эпилепсия, одышки, частые носовые кровотечения, отечности 
нижних конечностей. Ей пришлось сократить придворную жизнь, отодвинув пыш-
ные балы и приемы на второй план. Как и в случае с Петром, отцом Елизаветы, 
ей подмешивали отраву в течение 7 лет. 

В начале 1761 года Елизавета I перенесла тяжелую бронхопневмонию, кото-
рая приковала ее к кровати. Последний год жизни императрица сильно болела, у 
нее постоянно возникали приступы простудной лихорадки. Перед смертью у Ели-
заветы Петровны возник упорный кашель, который привел к сильному кровотече-
нию из горла. Не справившись с болезнью, императрица скончалась в собственных 
покоях. 

5 февраля 1762 года тело императрицы Елизаветы с почестями было захо-
ронено в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. Наследником Елизаветы I 
стал ее племянник Карл-Петер Ульрих Голштинский, который после провозглаше-
ния императором был переименован в Петра III Федоровича. Исследователи 
называют этот переход власти самым безболезненным за все правления в XVIII 
веке. 

 
Во всех источниках о правлении Елизаветы Петровны единогласно высоко 

оценивается её деятельность, но читатель, если его убедили свидетельства Выс-
шего Разума, видит совсем другое 

 И вместо того, чтобы воздать современникам её, их нельзя назвать сподвиж-
никами, которые вели Россию по курсу, заданному Петром Великим, «поют дифи-
рамбы» крайне низкому человеку, если не назвать хуже. Но это уже ответствен-
ность «поющих». 

https://24smi.org/celebrity/5146-mikhail-lomonosov.html
https://24smi.org/celebrity/5146-mikhail-lomonosov.html
https://24smi.org/celebrity/1290-ekaterina-ii.html
https://24smi.org/celebrity/66305-kniazhna-tarakanova.html


205 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Качество чистые помыслы – это способность человека не делать какого-

либо вреда другому ни в мыслях, ни в делах. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Из интернета: 

Запомните: когда к вам в голову пришла дурная мысль, и вы начинаете планировать, как её осуществить, 

Высшие Силы Мироздания считают, что вы её осуществили на самом деле.  Вам ставят зачёт. Сделано. То 

есть, ничего плохого не сделав фактически, вы получите в виде плохой кармы реальные последствия за свои 

дурные мысли. Вы никого не убили, не ограбили, не изнасиловали, но коль, когда об этом пришла мысль в 

голову, начали планировать, как её осуществить, не обижайтесь, за свой «базар мыслей», за свои планы при-

дётся отвечать по полной программе. 

     Мысль материальна. Поэтому нужно мыслить аккуратно, ибо за планирование, как осуществить свои по-

мыслы, приходится отвечать несчастиями, страданиями и болезнями. 

      Иерарх 27-32 свидетельствует, что автор написанного выше «очень сгустил 
краски». % наказания соответствует 10% того, что здесь рекламирует автор. 

 

Ломоносов Михаил Васильевич 
 
 

 
Первый крупный русский учёный-естествоиспытатель. 
Яркий пример «универсального человека» (лат. homo 

universalis): энциклопедист, физик и химик (он вошёл в науку как первый химик, кото-
рый дал физической химии определение, весьма близкое к современному, и предна-

чертал обширную программу физико-химических исследований; его молекулярно-кине-
тическая теория тепла во многом предвосхитила современное представление о строе-

нии материи и многие фундаментальные законы, в числе которых одно из начал термо-
динамики). 

Основоположник научного мореплавания и физической химии; заложил основы 
науки о стекле. 

Астроном (открыл наличие атмосферы у планеты Венеры), приборострои-
тель, географ, металлург, геолог. Он же поэт, художник, филолог, генеалог, историо-
граф; поборник развития отечественных наук, экономики, образования (разработал 

проект Московского университета, впоследствии названного в его честь). Внёс также 
большой вклад в развитие риторики. 

Статский советник, профессор химии (1745), действительный член Санкт-Петер-
бургской Императорской академии наук (1745) и почётный член Королевской Швед-

ской и Болонской академий наук. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%9C%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
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Ломоносов Михаил Васильевич. Годы жизни: 1711 – 1765. 
Душа космическая, её развитость на момент рождения 32 э.е., на уход из 

жизни 42 э.е. 
Качества души: совесть, человеколюбие, доброта, доброжелательность, 

благожелательность, честность, порядочность, сознательность, добросо-
вестность, обязательность, сила духа, чуткость, внимательность, заботли-
вость, отзывчивость, сочувствие, сострадание, справедливость, благород-
ство, бескорыстие, великодушие, сопереживание, умение поставить себя на ме-
сто другого, скромность, искренность, открытость, правдивость, терпи-
мость, верность, преданность, моральная устойчивость, неравнодушие, чув-
ство долга, самоотверженность, душевность, гуманность, пытливость, до-
стоинство, чистые помыслы, «милость к падшим», духовность, праведность, 
экстраординарность, толерантность, ответственность, дисциплинирован-
ность, целеустремлённость, принципиальность, пунктуальность, аккурат-
ность, сообразительность, изобретательность, энциклопедичность, анали-
тичность, смекалистость, исполнительность, дальновидность, разносторон-
ность интересов, мудрость, патриотизм, тщательность, сила воли, собствен-
ничество, непримиримость, гениальность. 

Энергетика разума на начало жизни 13 э.е., на конец жизни 16 э.е. Высо-
чайше образованный. 

 Программа предусматривала высокую научную деятельность. Душа выпол-
нила Программу на 90%. 

Смерть естественная. 

Россия и её граждане высоко чтили и чтят Величайшего  
Гения государства Россия Ломоносова Михаила Васильевича. 

Вечная Слава ему. 
 
- Уважаемый Иерарх, в самом начале работы контакта с Вами я прикаса-

лась к жизни М. Ломоносова. Тогда Вы дали понять мне, что биография 
нашего Величайшего соотечественника сфальсифицирована. Сейчас Вы да-
ёте цифру искажения: примерно до 60%. 

Вряд ли у меня ещё появится возможность говорить о нём, поэтому я 
хочу с Вашей помощью «исправить» чей-то преднамеренный грех. Тем более, 
что интернет предлагает хронологию жизни М. В. Ломоносова. 

 
1711 1712 — 19 ноября родился. Ломоносов М.В. – сын императрицы Анны Иоан-

новны (ей было в ту пору 19 лет) и Черкасского Алексея Михайловича, ставшего при ней 
одним из высочайших сановников государства. Рос и воспитывался в семье сподвижника Петра 
Первого Бутурлина Петра Ивановича. 

1730 — 7 декабря в Холмогорской воеводской канцелярии получил паспорт. 
1730 — 15 декабря отправился в Москву. 
1731 — 15 января зачислен учеником в Славяно-греко-латинскую академию в Москве. 
1731—1734 — учёба в Славяно-греко-латинской академии: 1731 — класс пиитики, 

1732 — класс риторики, 1734 — класс философии. 
1734—1735 — учёба в Киево-Могилянской академии: на протяжении нескольких месяцев 

слушает философские лекции Иеронима Миткевича, а также лекции по математике и физике. 
К 16 годам получил очень хорошее домашнее образование. 
1728 – поступил в Московскую Славяно-греко-латинскую академию, блестяще сдав всту-

пительное собеседование. 
1735 1733 — возвратился из Киева назад в Москву, в Славяно-греко-латинской академии 

закончил своё образование. 
1735 1733 — в ноябре отобран в числе 12 учеников для определения в Академию наук. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1711
https://ru.wikipedia.org/wiki/1730
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1730
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1731
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1731
https://ru.wikipedia.org/wiki/1734
https://ru.wikipedia.org/wiki/1734
https://ru.wikipedia.org/wiki/1735
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1735
https://ru.wikipedia.org/wiki/1735
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1736 1735 — 2 января вместе с 11 товарищами представлен в Академии наук и художеств 
в Санкт-Петербурге отставным прапорщиком Василием Поповым, который и привёз их из 
Москвы. 

1736 1735 — 12 января зачислен студентом в Академический университет. 
1736 1737 — 4 октября для обучения горному делу и металлургии направлен в Германию. 
1736—1739 1737 – 1740 — обучался в Марбургском университете. 
1737 1739 — с января слушает курс механики профессора Х. Вольфа и курс теоретиче-

ской химии профессора Ю. Г. Дуйзинга. 
1739 1740 — в феврале женился гражданским браком на дочери квартирной хозяйки Ели-

завете-Христине Цильх. 
1740 1741 — 8 19 ноября родилась дочь (в один день с отцом); 9 22 ноября — крещена в 

церкви реформатской общины с именем Екатерина-Елизавета. 
1739—1740 1742 – 1744 — под руководством И. Ф. Генкеля обучался горному делу. 
1740 1742 — 26 мая обвенчался в церкви реформатской общины Марбурга с Елизаветой-

Христиной Цильх. 
1740 1742 — в конце мая, направляясь на родину, под Дюссельдорфом «показался прус-

сакам годною рыбою на их уду» и обманом «забрит» был в рекруты, но в октябре бежал, при-
был через Арнгейм и Утрехт в Амстердам, далее — в Гаагу и, только после возвращения вновь 
в Амстердам, оттуда отправился морем в Россию. 

1741 1742 — 8 июня вернулся в Санкт-Петербург. 
1741 1742 — 10 июня направлен к профессору ботаники и естественной истории И. Ам-

ману для изучения естествознания и приступил к составлению Каталога собраний минералов 
и окаменелостей Минерального кабинета Кунсткамеры. 

1741 1743 — 22 декабря 17 февраля в Марбурге у Ломоносова родился сын, названный 
при крещении Иваном. 

1742 1744 — 8 января определён адъюнктом физического класса Академии наук и худо-
жеств в Санкт-Петербурге. 

1745 1747 — 25 июля назначен профессором химии, что соответствует статусу действи-
тельного члена Академии наук и художеств в Санкт-Петербурге. Он стал первым русским ака-
демиком в области естествознания. 

1746 1748 — 20 июня впервые читает на русском языке публичные лекции по физике. 
1748 1751 — создал первую в России научно-исследовательскую и учебную химическую 

лабораторию. 
1748—1757 1750 – 1758 — проводил в химической лаборатории работы по изготовлению 

цветных стёкол и красок, химическому анализу руд. 
1749 1750 — 21 февраля родилась дочь Елена. 
1752—1753 1753 – 1754 — в химической лаборатории читал первый в истории курс лек-

ций по физической химии. 
1753 — основана стекольная фабрика в деревне Усть-Рудица. 
1755 — при участии М. В. Ломоносова учреждён Московский университет, для которого 

он составил первоначальный проект. 
1756 — отстаивает права низшего русского сословия на образование в Академической 

гимназии и Академическом университете. 
1757 1759 — 1 января назначен советником Канцелярии Императорской Академии наук и 

художеств в Санкт-Петербурге. В том же году переехал с казённой академической квартиры в 
собственный дом на Мойке. 

1757 1759 — Синод потребовал приостановить научную деятельность Ломоносова, при-
звавшего «особливо не ругать наук в проповедях» 

1758 1760 — становится руководителем Исторического собрания, Географического де-
партамента, Академического университета и Академической гимназии. 

1759 1761 — занимается устройством Академической гимназии и составлением устава 
для неё и Академического университета, при этом всеми силами отстаивая права низших со-
словий на образование. 

1760 1762 — 30 апреля Шведская королевская академия наук избрала М. В. Ломоносова 
своим почётным членом. 

1763 1764 — 10 октября избран членом Академии трёх знатнейших художеств (за моза-
ичные работы). 

1764 — 17 апреля 19 августа избран почётным членом Академии наук Болонского инсти-
тута. 

1765 — 4 апреля скончался от воспаления лёгких в собственном доме на реке Мойке. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1736
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1736
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1736
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1736
https://ru.wikipedia.org/wiki/1739
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1737
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84,_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1739
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1740
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1739
https://ru.wikipedia.org/wiki/1740
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/1740
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1740
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1741
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1741
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1741
https://ru.wikipedia.org/wiki/1742
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%8A%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1745
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1746
https://ru.wikipedia.org/wiki/1748
https://ru.wikipedia.org/wiki/1748
https://ru.wikipedia.org/wiki/1757
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1749
https://ru.wikipedia.org/wiki/1752
https://ru.wikipedia.org/wiki/1753
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1753
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1755
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%9C%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1756
https://ru.wikipedia.org/wiki/1757
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1757
https://ru.wikipedia.org/wiki/1758
https://ru.wikipedia.org/wiki/1759
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1760
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1763
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1764
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1765
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
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1765 — 8 апреля похоронен на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры. 
 

 

Достоинство –  
умение уважать не только других людей, но и себя. Оно даёт уверенность 
в собственных душевных силах и волевых качествах. 

 
Благородство – это способность человека жертвовать своими интересами 
во имя интересов других, совершать бескорыстные поступка. 
Благородство предполагает тайное самопожертвование и помощь,  
которые не требуют огласки и благодарности. 
 
Толерантность – это терпимость к мнению, чувству или поведению другого. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Люберас фон Потт Иоганн Людвиг 
 

 
 Русский военный инженер и дипломат шведского происхождения, генерал-ан-

шеф, вице-президент Берг- и Мануфактур-коллегии. В 1731-34 гг. руководил открытием 
и обустройством Сухопутного шляхетского кадетского корпуса. 

 
Люберас фон Потт Иоганн Людвиг. Годы жизни: 1687 – 1752. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 

из жизни 27 э.е. 
Качества души: совесть, человеколюбие, доброта, доброжелательность, 

благожелательность, честность, порядочность, сознательность, добросо-
вестность, обязательность, сила духа, чуткость, внимательность, заботли-
вость, отзывчивость, сочувствие, сострадание, справедливость, благород-
ство, бескорыстие, великодушие, сопереживание, умение поставить себя на ме-
сто другого, скромность, искренность, открытость, правдивость, терпи-
мость, верность, преданность, моральная устойчивость, неравнодушие, чув-
ство долга, самоотверженность, душевность, гуманность, достоинство, чи-
стые помыслы, «милость к падшим», ответственность, дисциплинирован-
ность, целеустремлённость, принципиальность, пунктуальность, исполни-
тельность, дальновидность, мудрость, патриотизм, требовательность, 
находчивость, решимость, решительность, бесстрашие, наблюдательность, 
гибкость, сила воли, храбрость, стойкость, мужество, отвага, смелость, геро-
изм, доблесть,  взвешенность, собственничество, непримиримость. 

Энергетика разума на начало жизни 12 э.е., на конец жизни 16 э.е. Высоко 
образованный. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1765
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
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 Программа предусматривала высокую воинскую службу. Душа выполнила 
Программу на 90%. 

Смерть естественная. 

Честь и Слава Великому Патриоту и доблестному воину  
Люберасу Людвигу  

за служение Великой России от потомков. 
 

 
Апломб –  
самоуверенность, смелость в манерах, разговоре, действиях. 
 
Оригинальность –  
ярко выраженное стремление к собственному мнению, решению, действию. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Салтыков Пётр Семёнович 
 

 
Главнокомандующий русской армии в 1759—1760 годах, генерал-фельдмар-

шал (1759), с чьим именем связаны наиболее крупные успехи русской армии в Семи-
летней войне. В 1763—1771 годах московский главнокомандующий.  

Владелец подмосковной усадьбы Марфино. 
 

Салтыков Пётр Семёнович. Годы жизни: 1698 – 1772. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 

из жизни 28 э.е. 
Качества души: совесть, человеколюбие, доброта, доброжелательность, 

благожелательность, честность, порядочность, сознательность, добросо-
вестность, обязательность, сила духа, чуткость, внимательность, заботли-
вость, отзывчивость, сочувствие, сострадание, справедливость, благород-
ство, бескорыстие, великодушие, сопереживание, умение поставить себя на ме-
сто другого, скромность, искренность, открытость, правдивость, терпи-
мость, верность, преданность, моральная устойчивость, неравнодушие, чув-
ство долга, самоотверженность, душевность, гуманность, достоинство, чи-
стые помыслы, «милость к падшим», ответственность, дисциплинирован-
ность, целеустремлённость, принципиальность, пунктуальность, исполни-
тельность, дальновидность, мудрость, патриотизм, требовательность, 
находчивость, решимость, решительность, бесстрашие, наблюдательность, 
гибкость, сила воли, храбрость, стойкость, мужество, отвага, смелость, геро-
изм, доблесть, собственничество, непримиримость. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0)
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Энергетика разума на начало жизни 12 э.е., на конец жизни 16 э.е. Высоко 
образованный. 

 Программа предусматривала высокую воинскую службу. Душа выполнила 
Программу на 90%. 

Смерть естественная. 

Честь и Слава Великому Патриоту и доблестному воину  
Салтыкову Петру Семёновичу  

за служение Великой России от потомков. 
 

 
Гибкость –  
это способность что-то обсуждаемое видеть под новым углом зрения;  
нетривиальный взгляд на мир. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

Румянцев Александр Иванович 
 

 
 Русский дипломат и военачальник, генерал-аншеф (1737), правитель Малороссии 
в 1738—1740 годах, астраханский и казанский губернатор в 1735—1736 годах. 

 

Румянцев Александр Иванович. Годы жизни: 1680 – 1749. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 

из жизни 28 э.е. 
Качества души: совесть, человеколюбие, доброта, доброжелательность, 

благожелательность, честность, порядочность, сознательность, добросо-
вестность, обязательность, сила духа, чуткость, внимательность, заботли-
вость, отзывчивость, сочувствие, сострадание, справедливость, благород-
ство, бескорыстие, великодушие, сопереживание, умение поставить себя на ме-
сто другого, скромность, искренность, открытость, правдивость, терпи-
мость, верность, преданность, моральная устойчивость, неравнодушие, чув-
ство долга, самоотверженность, душевность, гуманность, достоинство, чи-
стые помыслы, «милость к падшим», ответственность, дисциплинирован-
ность, целеустремлённость, принципиальность, пунктуальность, дипломатич-
ность, оригинальность, сосредоточенность, полиглот, исполнительность, 
дальновидность, мудрость, патриотизм, тщательность, сила воли, собствен-
ничество, непримиримость. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%84
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Энергетика разума на начало жизни 13 э.е., на конец жизни 16 э.е. Высо-
чайше образованный. 

 Программа предусматривала высокую дипломатическую службу. Душа вы-
полнила Программу на 90%. 

Смерть естественная. 

Честь и Слава Великому Патриоту Румянцеву Александру 
Ивановичу 

за служение Великой России от потомков. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Шовинизм – неприязнь к чужакам, иноземцам, иноверцам по принципу 
                      «не такой – чужой». 
 

       Ханжество — показная форма благочестия и набожности при тайной или  
                          явной неверности исповедуемым идеям.  
        Ханжа — это тот, кто прикладывает к другим стандарты, которые  
                          отказывается применять к себе. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Бутурлин Александр Борисович 

 

 
 Русский военачальник из рода Бутурлиных, генерал-фельдмаршал (1756),  

московский градоначальник. 
 

Бутурлин Александр Борисович. Годы жизни: 1694 – 1767. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 

из жизни 28 э.е. 
Качества души: совесть, человеколюбие, доброта, доброжелательность, 

благожелательность, честность, порядочность, сознательность, добросо-
вестность, обязательность, сила духа, чуткость, внимательность, заботли-
вость, отзывчивость, сочувствие, сострадание, справедливость, благород-
ство, бескорыстие, великодушие, сопереживание, умение поставить себя на ме-
сто другого, скромность, искренность, открытость, правдивость, терпи-
мость, верность, преданность, моральная устойчивость, неравнодушие, чув-
ство долга, самоотверженность, душевность, гуманность, достоинство, чи-
стые помыслы, «милость к падшим», ответственность, дисциплинирован-
ность, целеустремлённость, принципиальность, пунктуальность, исполни-
тельность, дальновидность, мудрость, патриотизм, требовательность, 
находчивость, решимость, решительность, бесстрашие, наблюдательность, 
гибкость, сила воли, храбрость, стойкость, мужество, отвага, смелость, геро-
изм,  доблесть, осторожность, собственничество. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
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Энергетика разума на начало жизни 13 э.е., на конец жизни 16 э.е. Высоко 
образованный. 

 Программа предусматривала высокую военную службу. Душа выполнила 
Программу на 90%. 

Смерть естественная. 

Честь и Слава Великому Патриоту  
Бутурлину Александру Борисовичу  

за служение Великой России от потомков. 
 

От автора: правдивость представленной информации в интернете о Бутур-

лине Александре Борисовиче соответствует 6%. 

 
 
 

Император Пётр III (1761 – 1762 г. г.) 
 

 
Император всероссийский в 1762, первый представитель Гольштейн-Готторп-Ро-
мановской династии на российском престоле. C 1739 года — владетельный  

герцог Гольштейн-Готторпский. Внук Петра I — сын его дочери Анны и Карла Фри-
дриха Гольштейн-Готторпского. Внучатый племянник Карла XII — внук его сестры  

Гедвиги-Софии. 
После полугодового царствования свергнут в результате дворцового переворота, 

возведшего на престол его жену Екатерину II, и вскоре лишился жизни. Личность и дея-
тельность Петра III долгое время расценивались историками единодушно отрица-

тельно, однако затем появился и более взвешенный подход, отмечающий ряд государ-
ственных заслуг императора, который продолжал внутреннюю политику Петра I (это 

ошибочный подход, не имеющий под собой почвы). Во времена правления Екатерины 
за Петра Фёдоровича выдавали себя многие самозванцы (зафиксировано около сорока 
случаев (у Высшего Разума зафиксировано 9 случаев), самыми известными из которых 

были Емельян Пугачёв и Степан Малый в Черногории. 
 

Император Пётр III. Годы жизни: 1728 – 1762. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 21 э.е., на уход 

из жизни 21 э.е. 
Качества души: подозрительность, расчётливость, авантюризм, невеже-

ственность, коварство, интриганство, приспособленчество, капризность, раз-
дражительность, вспыльчивость, хитрость, лживость, двуличие, лесть, лице-
мерие, заносчивость, закомплексованность, обозлённость, трусость, ограни-
ченность, истеричность, корыстность, воровитость. 

Энергетика разума на начало жизни 8 э.е., на конец жизни 8 э.е. Необразо-
ванный. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1762
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD-%D0%93%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BF-%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD-%D0%93%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BF-%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1739_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD-%D0%93%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD-%D0%93%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_XII
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82_1762_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%95%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
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Программа предусматривала жизнь обывателя при дворе. Душа выполнила 
Программу на 80%. Душа кармическая для государства из-за правления Елиза-
веты Петровны. 

Смерть кармическая, убит своим окружением. 

 
 

Императрица Екатерина II (1762 -1796 г. г.) 
 

 
Императрица и Самодержица Всероссийская (1762—1796).  

Политик просвещённого абсолютизма. 
Дочь князя Ангальт-Цербстского, Екатерина взошла на престол в результате двор-

цового переворота против своего мужа — Петра III, вскоре погибшего при невыяснен-
ных обстоятельствах (возможно, он был убит). Она взошла на престол, следуя преце-
денту, созданному Екатериной I, сменившей своего мужа Петра Великого в 1725 году. 

Екатерининская эпоха ознаменовалась максимальным закрепощением крестьян и 
всесторонним расширением привилегий дворянства (Высший Разум свидетельствует,  
что максимальное закрепощение крестьянства было при царе Александре II, несколько 

ниже при Александре I, и еще ниже при Екатерине II).    
При Екатерине Великой границы Российской империи были значительно  

раздвинуты на запад (разделы Речи Посполитой) и на юг  
(присоединение Новороссии, Крыма, отчасти Кавказа). 

Система государственного управления при Екатерине Второй впервые  
со времени Петра I была реформирована. Реформы Екатерины II подготовили  
трансформацию русского государства и общества в первой четверти XIX века  

и стали необходимым условием для реформ 1860-х годов  
(Высший Разум это отклоняет). 

В культурном отношении Россия окончательно вошла в число великих  
европейских держав, чему немало способствовала сама императрица 

(способствовала только на 30%),  
увлекавшаяся литературной деятельностью, собиравшая шедевры живописи и 

состоявшая в переписке с французскими просветителями.  
В целом политика Екатерины II и её реформы вписываются в русло  

просвещённого абсолютизма XVIII века.        
 

 

От автора: философский термин «просвещённый абсолютизм» искус-
ственно придуман в России в XVIII веке, чтобы особо выделить, поднять на недо-
сягаемую высоту правление Россией Екатериной II, для чего не было, по свиде-
тельству Высшего Разума, никаких причин.  

Аналогичные государственные изменения произошли в Италии (XV век, 2-я 
половина), Австро-Венгрии (XVI век, 1-я половина), Франции (XVI век, 2-я половина 
при Людовике XIV). Заслуга в этом, читатель понимает, не Екатерины II, а в 
тех Личностях, которые в то время, по Воле Высших Сил, пришли к тем «ро-
лям», которые им задала Программа. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82-%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%81%D1%82_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82_1762_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82_1762_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_III
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%AD%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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Императрица Екатерина II. Годы жизни: 1729 – 1796. 
 Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 

из жизни 25 э.е. 
Качества души: сила духа, справедливость, неравнодушие, чувство долга, 

«милость к падшим», патриотизм, умение подать себя, подозрительность, до-
тошность, расчётливость, авантюризм, коварство, интриганство, приспособ-
ленчество, властность, раздражительность, упрямство, вспыльчивость, высо-
комерие, тщеславие, самоуверенность, самолюбие, самомнение, самолюбова-
ние, самонадеянность, себялюбие, самодурство, «себе на уме», своенравие, дес-
потизм, хитрость, лживость, лицемерие, двуличие, лесть, маниакальность, 
агрессивность, грубость, изысканность, респектабельность, утончённость, 
влюбчивость, любвеобильность, распущенность, мстительность, злопамят-
ство, похотливость, авторитарность, мелочность, меркантильность, приве-
редливость, доносительство, «нарциссизм», собственничество, необуздан-
ность, бесстыдство, сентиментальность, повышенная сексуальность. 

Энергетика разума на начало жизни 11 э.е., на конец жизни 13 э.е. Малооб-
разованная. 

Программа предусматривала высшее положение в государстве. Душа выпол-
нила Программу на 90% (карма положительная). 

Смерть от отравления (в течение 6 лет) кармическая по Программе. 
 

Всё, что нужно знать о Екатерине II. 

1. Немецкая принцесса 
София Августа Фредерика, принцесса Ангальт-Цербстская, будущая рус-

ская императрица Екатерина II, родилась в 1729 году. Ангальт-Цербст, 
как и большинство других немецких княжеств, сам по себе мало что значил на по-
литической карте мира — и почти полностью зависел от своего мощного со-
седа — Пруссии. Зато подобные крохотные княжества были в то время настоя-
щим инкубатором невест для дворов Европы. С одной стороны, статус их прави-
телей позволял их дочерям считаться подходящей партией для европейских мо-
нархов. С другой, такие союзы накладывали мало обязательств: слишком ни-
чтожно было значение этих княжеств, так что искать мужей и жен для многочис-
ленных принцев и принцесс там можно было, не втягиваясь или почти не втягива-
ясь в сложные политические коалиции. 

 

 
Великая княгиня Екатерина Алексеевна. Картина Георга Кристофа Гроота. Около 1745 года 

Государственный Эрмитаж 

 
София, видимо, с самого начала была девушкой исключительно амбициоз-

ной и волевой. К тому же она была хорошо образованна, много читала и интересо-
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валась философской литературой, что было довольно нетипично для провинци-
альной немецкой принцессы (Высший Разум категорически отвергает мнение об 
образованности будущей императрицы). При этом она росла в очень небогатой 
по королевским стандартам семье, и брак с наследником престола, великим князем 
Петром Федоровичем, был для нее колоссальным шансом. Конечно, для евро-
пейской лютеранской барышни выход на большую политическую арену огромной, 
дикой, непонятной страны должен был быть сильным жестом. Но, судя по всему, 
никаких колебаний у нее не было — наоборот, это было то, к чему она стремилась. 
При этом надо иметь в виду, что в Россию она отправилась всего в 14 лет, а замуж 
вышла в 16. 

 
2. При дворе Елизаветы 
Императрица Елизавета Петровна любила роскошь, пышность, балы с пе-

реодеванием огромного количества людей и так далее. Так что, оказавшись у нее 
при дворе, София Августа Фредерика — теперь уже Екатерина Алексеевна — 
очутилась в условиях, максимально непохожих на ту среду, в которой она воспиты-
валась. Полунищий лютеранский Цербст на задворках Европы был полной проти-
воположностью огромному ослепительному двору тети ее супруга — самодержицы 
всероссийской. В своих записках Екатерина позднее писала — и этому, скорее 
всего, можно верить, — что, едва приехав в Петербург, взяла за правило прежде 
всего нравиться мужу, затем — императрице, и потом — народу. Судя по всему, 
в отношении Елизаветы ей это поначалу удавалось. 

Про степень близости Екатерины с Петром в начале их брака известно 
очень мало. Единственный источник — записки самой Екатерины, в которых она 
утверждает, что супружеских отношений между ними не было. Якобы, когда Елиза-
вета спросила у нее, почему нет наследника, она ответила, что нет причин, от ко-
торых он мог бы быть. Там же содержатся намеки на то, что родившийся лишь че-
рез десять лет после свадьбы Павел Петрович был в действительности сыном лю-
бовника Екатерины графа Салтыкова, которого, чтобы он это не разболтал, от-
правили в Швецию, а потом в Гамбург. Впрочем, эти записки откровенно тенденци-
озны и написаны ретроспективно, уже после устроенного Екатериной дворцового 
переворота и гибели Петра III. Высший Разум свидетельствует, что супружеские 
отношения были: иногда частыми, иногда редкими (через 3-4 месяца), но постоян-
ными. Павел – сын Петра Фёдоровича и Екатерины Алексеевны. 

 

Салтыков Сергей Васильевич 
 

 
Русский посланник в Гамбурге, Париже и Дрездене, первый по времени фаво-

рит Екатерины Алексеевны. По одной из версий, был биологическим отцом импера-
тора Павла I. 

 

https://arzamas.academy/materials/849
https://arzamas.academy/materials/849
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_I
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Салтыков Сергей Васильевич. Годы жизни: 1722 – 1784. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 

из жизни 25 э.е. 
Качества души: неравнодушие, чувство долга, «милость к падшим», от-

ветственность, дисциплинированность, целеустремлённость, принципиаль-
ность, пунктуальность, дипломатичность, оригинальность, исполнитель-
ность, дальновидность, патриотизм, апломб, сентиментальность, религиоз-
ность, расточительность, собственничество. 

Энергетика разума на начало жизни 11 э.е., на конец жизни 14 э.е. Обра-
зованный. 

Программа предусматривала высокую дипломатическую деятельность. 
Душа Программу выполнила на 80%. 

Смерть естественная. 
Адюльтер с императрицей был недолгим (4 месяца). 

 

Разумеется, для нее было важно оправдаться и снять с себя обвинения в му-
жеубийстве, так что слишком доверять ее мемуарам не приходится. Противники 
этой версии также указывают на большое внешнее сходство Павла с Петром III 
и на то, что сам Павел твердо считал последнего своим отцом и возвел в культ па-
мять о нем. Более серьезных аргументов нет ни у сторонников отцовства Салты-
кова, ни у противников, так что истина неизвестна. 

 

 
Цесаревич Петр Федорович и великая княгиня Екатерина Алексеевна. Картина Георга Кри-

стофа Гроота. Около 1745 года 
 
Каковы бы ни были интимные отношения Петра и Екатерины, в царствова-

ние Елизаветы Петровны они представляли собой единую политическую силу, 
долгое время воспринимавшуюся как оппозиция правящей императрице. Особенно 
сильно это проявилось в годы Семилетней войны. В 1756 году Елизавета резко 
сменила проанглийскую позицию на профранцузскую и объявила войну союзнице 
Англии — Пруссии. При этом Двор великих князей, Петра и Екатерины, или Малый 
двор, занимал отчетливо пропрусскую позицию. Петр, тоже проведший детство 
в немецких землях как Карл Петер Ульрих, сын герцога Гольштейн-Готторпского, 
восхищался прусским королем Фридрихом II и созданным им военным порядком, 
для него Пруссия была образцом идеального, правильно управляемого государ-
ства. Екатерина состояла в близких дружеских отношениях с английским послом.  

Она также нашла не нашла поддержку у графа Алексея Бестужева, быв-
шего тогда канцлером Российской империи, и, когда Елизавета тяжело заболела, 
писала на фронт главнокомандующему армией Апраксину (он также был против) 
с указаниями не вести активных наступательных действий против Пруссии. Подоб-
ный поступок был, по сути, не чем иным, как государственной изменой. 

https://arzamas.academy/materials/1185
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Как только императрица выздоровела, поднялся невероятный скандал. Бе-
стужев и Апраксин были арестованы, Екатерину Елизавета собиралась вы-
слать обратно в Цербст. Но состоялось длиннейшее объяснение, в результате ко-
торого ей каким-то образом удалось оправдаться. 

 
 

Апраксин Степан Фёдорович 
 
 

 
Русский генерал-фельдмаршал времён Семилетней войны, который командовал 

русской армией при Гросс-Егерсдорфе. 
 
Апраксин Степан Фёдорович. Годы жизни: 1702 – 1758. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на 

уход из жизни 26 э.е. 
Качества души: сила духа, справедливость, благородство, бескорыстие, 

великодушие, неравнодушие, чувство долга, «милость к падшим», исполни-
тельность, дальновидность, патриотизм, проницательность, требователь-
ность, находчивость, решимость, решительность, бесстрашие, наблюда-
тельность, сила воли, осторожность, несдержанность, дерзость, лукавство, 
собственничество. 

Энергетика разума на начало жизни 11 э.е., на конец жизни 14 э.е. Обра-
зованный. 

Программа предусматривала невысокую государственную службу. Душа 
выполнила Программу на 70%. 

Смерть естественная. 
Адюльтер с императрицей был 3 месяца. 
 
 
Это было совершенно невероятно, учитывая серьезность обвинений (сей-

час еще известно — скорее всего, Елизавета этого не знала, — что Екатерина 
к тому же получала деньги от английского посольства (была, действительно, шпи-
онкой по молодости лет; но вскоре осознала и всю жизнь об этом не забывала, 
испытывая угрызения совести). Как происходил их разговор, неизвестно, но со-
вершенно очевидно, что здесь проявилась поразительная способность Екате-
рины очаровывать (лицемерие) людей (такого качества, по свидетельству Выс-
шего Разума, у неё не было). Не было ни одного человека, оставившего о ней 
мемуары, который не писал бы о том, насколько она была очаровательна, 
насколько умела располагать к себе (отражение этой екатерининской мифологии 
видно в появлении в «Капитанской дочке» дамы, чьи глаза и улыбка имеют «пре-
лесть неизъяснимую»). Учитывая её положение, никто не мог бы говорить иначе, 
а только «лебезить». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81-%D0%95%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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В ходе решающего разговора с Елизаветой Екатерина, видимо, использо-
вала эту способность по полной. 

 
3. Замужем за императором 
Неизвестно, когда между великим князем и его женой начался фундамен-

тальный разлад, но к началу его царствования это была уже ситуация глубокого 
и непримиримого конфликта.  

Екатерину не устраивали интимные отношения с мужем, хотя и он, и она 
понимали, что должны родить наследника. Поэтому эта связь происходила регу-
лярно, но с перерывами. 

Первой начала изменять Екатерина в 17 лет. Сначала с кем-то из при-
слуги. Первым из сановников стал Никита Панин, затем Сергей Салтыков, по-
том Александр Васильчиков и, наконец, Григорий Орлов. 

После, действительно, начался фундаментальный разлад между супру-
гами. Теперь уже Пётр занялся подобным открыто и вызывающе. 

 
От автора. Уважаемый читатель, напоминаю, что работающий со мной 

Иерарх 27-32 наблюдает события со стороны «как в кино», находясь в Банке 
данных Высшего Разума. 

 
Екатерина была практически отстранена и от принятия решений, и от са-

мого императора. Вокруг Петра находились новые люди, он держал любов-
ницу — само по себе это не было таким уж большим событием (у Екатерины 
до этого тоже были отношения и с тем же Салтыковым, и с будущим королем 
Польши Понятовским), но Петр делал это совершенно открыто и даже вызыва-
юще. 

 
 

Панин Никита Иванович 
 

 
 Русский дипломат и государственный деятель из рода Паниных, наставник ве-

ликого князя Павла Петровича, глава русской внешней политики в первой половине 
правления Екатерины II. Автор плана «Северного Аккорда» и одного из первых в Рос-

сии конституционных проектов. 
 

Панин Никита Иванович. Годы жизни: 1718 – 1783. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 

из жизни 27 э.е. 
Качества души: сила духа, справедливость, бескорыстие, благородство, 

великодушие, неравнодушие, чувство долга, «милость к падшим», исполнитель-
ность, дальновидность, патриотизм, сила воли, предусмотрительность, осто-
рожность, взвешенность, самообладание, самоотречение, непоколебимость, 
фатализм, собственничество. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4


219 

 

Энергетика разума на начало жизни 11 э.е., на конец жизни 14 э.е. Высо-
кообразованный. 

Программа предусматривала высокую дипломатическую службу Душа вы-
полнила Программу на 90%. 

Смерть естественная. 
Высший Разум свидетельствует, что правдивость информации, доступ-

ной современному читателю о Панине Н.И., составляет 6%. 

 

Высший Разум высоко оценивает деятельность  
Никиты Ивановича Панина на благо России. 

 
 

Васильчиков Александр Семёнович 
 

 
Один из фаворитов императрицы Екатерины II в 1772—1774 годах. 

Весной и летом 1772 года Васильчиков часто бывал в караулах в Царском Селе, 
где обратил на себя внимание императрицы и скоро получил золотую табакерку  

«за содержание караулов». 
 

Васильчиков Александр Семёнович. Годы жизни: 1746 – 1804. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 24 э.е., на уход 

из жизни 26 э.е. 
Качества души: пытливость, патриотизм, авантюризм, «не я, так кто 

же?», сила воли, любопытство, религиозность, влюбчивость, обаятельность, 
альтруизм, непримиримость, любвеобильность, дерзость, драчливость, задири-
стость, харизматичность. 

Энергетика разума на начало жизни 11 э. е., на конец жизни 13 э.е. Обра-
зованный. 

Программа предусматривала стать коллекционером. Душа выполнила Про-
грамму на 90%. 

Погиб на дуэли. 
 
 
Собственничество – это качество индивида отстаивать законные 

права государства Россия. 
Альтруизм – бескорыстная забота о благополучии других. 
Экстраординарность – из ряда вон выходящий. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
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Орлов Григорий Григорьевич 
 

 
 Генерал-фельдцейхмейстер, фаворит императрицы Екатерины II, второй из бра-

тьев Орловых, строитель Гатчинского и Мраморного дворцов. От него императрица 
имела внебрачного сына Алексея, родоначальника графского рода Бобринских 

 
Орлов Григорий Григорьевич. Годы жизни: 1734 – 1783. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на 

уход из жизни 26 э.е. 
Качества души: совесть, человеколюбие, доброта, благожелатель-

ность, честность, порядочность, сознательность, добросовестность, обя-
зательность, сила духа, чуткость, внимательность, заботливость, отзыв-
чивость, сочувствие, сострадание, справедливость, бескорыстие, благород-
ство, великодушие, сопереживание, неравнодушие, чувство долга, «милость к 
падшим», исполнительность, дальновидность, патриотизм, проницатель-
ность, взвешенность, религиозность, обаятельность, альтруизм, неприми-
римость, драчливость, задиристость. 

Энергетика разума на начало жизни 12 э.е., на конец жизни 15 э.е. Вы-
сокообразованный. 

Программа предусматривала высокую государственную службу. Душа вы-
полнила Программу на 90%. 

Умер от продолжительной кармической болезни лёгких. 
Высший Разум свидетельствует, что правдивость описания жизни и 

деятельности Григория Орлова в интернетовских текстах составляет 7%. 
 

Высший Разум высоко оценивает деятельность Григория 
Орлова на благо России. 

 
-Уважаемый Иерарх, удивительно для меня наличие редких одинако-

вых качеств, для многих до этого момента, в приведенных характеристиках 
Васильчикова и Орлова. В моих глазах вижу одного и другого заядлыми 
дуэлянтами. Это могло быть так? 

Это действительно так. Орлов участвовал в 3-х дуэлях, Васильчиков в 2. 
Одна была между ними (Орлов ранил Васильчикова). На 2-й дуэли Васильчи-
ков погиб. 

 
Петр III задержался на троне всего на шесть месяцев, но за это время успел 

начать множество реформ, о которых, по-видимому, думал, еще будучи наследни-
ком. Интересно, что большинство его главных преобразований — дарование воль-
ности дворянству, секуляризацию монастырских земель, ликвидировавшую эконо-
мическую независимость Русской церкви, и другие — Екатерина в будущем под-
твердила или продолжила, то есть, вероятно, планировали они их вместе, еще 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%86%D0%B5%D0%B9%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%93%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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до окончательной размолвки. Даже позорный мир с практически разгромленной 
Пруссией — заключенный на прусских условиях и перечеркнувший успехи россий-
ской армии предыдущих нескольких лет, — продиктованный исключительно лич-
ными симпатиями русского императора к прусскому королю, был впоследствии за-
креплен Екатериной. Хотя, когда она только пришла к власти, именно этот мир ста-
вился Петру в вину — Ломоносов в оде в честь восшествия Екатерины на пре-
стол писал: «Слыхал ли кто из в свет рожденных, / Чтоб торжествующий народ / 
Предался в руки побежденных? / О стыд, о странный оборот!» 

Высший Разум категорически против какого-либо обвинения Петра III в гос-
ударственных делах. Он на это не был способен. Он подписывал важные доку-
менты, ему что-то объясняли, но понимать он не мог. 

Все выше указанные преобразования начались с участием Екатерины. Она 
нанесла серьёзный имиджевый вред России, будучи прусской шпионкой. Только 
она виновата в позорном мире в Пруссией, хотя не она его заключала. Но став им-
ператрицей, Екатерина этого никогда не позволяла. 

Дошедшая до потомков информация о правлении Екатерины II правдива в 
пределах 9%. Читатель об этом должен помнить. А вначале изучить её энергетиче-
ские данные. 

Екатерина была малообразованным человеком. В среднем в день она 3 часа 
занималась государственными делами. Она пыталась иметь представление обо 
всех проблемах. Но она никогда не могла постичь проблему или идею глубоко в 
силу своих способностей. Всегда она полагалась на своих государственных санов-
ников, среди которых 80% были высокообразованные порядочные и честные пат-
риоты России. 

Разница была в другом: в отличие от Екатерины, ее муж мало заботился 
о том, как его видят подданные. В частности, будучи исходно лютеранином — хотя, 
как наследника российского престола его, естественно, перекрестили, — Петр по-
стоянно демонстрировал презрение к православной церкви, отсутствие интереса 
к бесконечно длинной службе и вел себя вызывающе. 

 А его супруга, наоборот, всячески подчеркивала свою набожность, право-
славие и вообще русскость — и любила это делать и до прихода к власти, и после, 
до самой смерти. Она специально не говорила по-немецки, прекрасно изъяснялась 
и писала по-русски, демонстративно любила народные игры (хороводы, горелки 
и все такое), вкладывала деньги в собирание памятников русской истории и фоль-
клора. Это правда! 

К тому же Екатерина помнила о роли гвардии в дворцовых переворотах 
и выстраивала с ней особые отношения: окружала себя офицерами, носила мундир 
гвардейского полка и так далее. Большое значение имел и ее бурный роман с гвар-
дейским капитаном Григорием Орловым. 

 

 
Екатерина II на балконе Зимнего дворца, приветствуемая гвардией и народом в день перево-

рота 28 июня 1762 года.  
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В июне 1762 года, через шесть месяцев своего малоудачного правления, 
Петр III был отрешен от престола — с гениальной формулировкой «по воле всех 
сословий, а особливо гвардейских». Через неделю после отречения он внезапно 
погиб — почти наверняка был убит. Сохранилась записка Алексея Орлова, брата 
фаворита Екатерины Григория, в которой он просит у императрицы прощения, из-
виняется и говорит, что не знает, как так вышло. Есть разные точки зрения на эти 
события: был ли это приказ или случайность; недавно появилось мнение, что за-
писка поддельная. Так или иначе, трудно сомневаться в том, что люди, которые 
официально должны были охранять Петра III, знали, что императрица не будет 
против такого исхода. Карма за убийство Петра III на душе Екатерины: Петр III был 
убит по её велению и приказу Алексея Орлова. 

 
 

Орлов Алексей Григорьевич 
 

 
 Русский военный и государственный деятель, сподвижник Екатерины II, млад-

ший брат её фаворита Григория Григорьевича Орлова, владелец усадьбы на Донском 
поле. Генерал-аншеф (1769), лейб-гвардии Преображенского полка подполковник, Кава-

лергардского корпуса поручик, орденов российских Св. апостола Андрея Первозван-
ного, Св. Александра Невского и Св. великомученика Георгия I класса кавалер. 

 

Орлов Алексей Григорьевич. Годы жизни: 1737 – 1808.  
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 

из жизни 26 э.е. 
Качества души: совесть, человеколюбие, доброта, благожелатель-

ность, честность, порядочность, сознательность, добросовестность, обя-
зательность, сила духа, чуткость, внимательность, заботливость, отзыв-
чивость, сочувствие, сострадание, справедливость, бескорыстие, благород-
ство, великодушие, сопереживание, неравнодушие, чувство долга, «милость к 
падшим», исполнительность, дальновидность, патриотизм, тщательность, 
решимость, решительность, бесстрашие, наблюдательность, гибкость, 
сила воли, храбрость, стойкость, мужество, отвага, смелость, героизм, доб-
лесть, непримиримость, нетерпение, фатализм, разудалость, бахвальство, 
собственничество. 

Энергетика разума на начало жизни 12 э.е., на конец жизни 14 э.е. Об-
разованный. 

Программа предусматривала высокую военную службу. Душа выполнила 
Программу на 80%. 

Смерть естественная. 
Высший Разум свидетельствует, что правдивость описания жизни и 

деятельности Григория Орлова в интернетовских текстах составляет 6%. 

Высший Разум высоко оценивает службу Алексея Орлова 
на благо России. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8F_(%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8F_(%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
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Александр Дмитриевич Ланской, пожалуй, самый необычный фаворит Екате-

рины II. Историки часто говорят о почти мистических обстоятельствах смерти Алек-

сандра, но и жизнь его во многом загадка, теперь, увы, неразрешимая. Нельзя сказать, что 

Екатерина II и Ланской были восхитительной парой влюблённых – сказывалась весомая 

разница в возрасте.  

Однако и расчётливым аферистом Александра Дмитриевича не назовёшь, не-

смотря на то, что граф Ланской при государыне Екатерине II получил богатства, исчис-

ляемые не только деньгами и драгоценностями, но и нежной любовью императрицы. 

 

Констатация факта Высшим Разумом. В России никогда в офици-
альном порядке не оценивались справедливо в материальном 

отношении заслуги личности перед государством Россия. 
 

Ланской Александр Дмитриевич 
 

 
 Генерал-поручик, генерал-адъютант, действительный камергер и кавалер орде-

нов Святого Александра Невского, Белого орла, Святого Станислава, Святой 
Анны и Полярной звезды; фаворит Екатерины II. 

 

Ланской Александр Дмитриевич. Годы жизни: 1758 – 1784. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 

из жизни 26 э.е. 
Качества души: совесть, человеколюбие, доброта, благожелатель-

ность, честность, порядочность, сознательность, добросовестность, обя-
зательность, сила духа, чуткость, внимательность, заботливость, отзыв-
чивость, сочувствие, сострадание, справедливость, бескорыстие, благо-
родство, великодушие, сопереживание, неравнодушие, чувство долга, «ми-
лость к падшим», исполнительность, дальновидность, патриотизм, тща-
тельность, требовательность, находчивость решимость, решительность, 
бесстрашие, наблюдательность, гибкость, сила воли, храбрость, стой-
кость, мужество, смелость, отвага, героизм, доблесть, непоколебимость, 
обаятельность, альтруизм, любвеобильность, ласковость, собственниче-
ство, экстраординарность. 

Энергетика разума на начало жизни 13 э.е., на конец жизни 16 э.е. Вы-
сокообразованный. 

Программа предусматривала высокую военную службу. Душа выполнила 
Программу на 90%. Душа кармическая – короткая жизнь по Программе. 

Умер скоропостижно от болезни «грудная жаба». 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%8E%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%B0_(%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
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Высший Разум высоко оценивает воинскую службу  
Александра Ланского на благо России. 

 
 
 

Потёмкин Григорий Александрович 
 

 

Русский государственный деятель, создатель Черноморского военного флота и его 
первый главноначальствующий, генерал-фельдмаршал. 

Руководил присоединением к Российской империи и первоначальным устрой-
ством Крыма, где обладал колоссальными земельными наделами. Основал ряд горо-
дов, включая современные областные центры: Екатеринослав (1776 год), Херсон (1778 
год), Севастополь (1783 год), Николаев (1789 год). Возвысился как фаворит (морганати-
ческий супруг) Екатерины II. Первый хозяин Таврического дворца в Петербурге. В 1784 
году пожалован чином генерал-фельдмаршала. Фактический правитель Молдавского 

княжества в 1790—1791 годах. 

 

Потёмкин Григорий Александрович. Годы жизни: 1739 – 1791. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 

из жизни 28 э.е. 
Качества жизни: сила духа, справедливость, бескорыстие, благород-

ство, великодушие, неравнодушие, чувство долга, достоинство, чистые по-
мыслы, «милость к падшим», исполнительность, дальновидность, патрио-
тизм, тщательность, проницательность, требовательность, решимость, 
решительность, бесстрашие, гибкость, сила воли, храбрость, стойкость, 
мужество, отвага, смелость, героизм, доблесть, взвешенность, сентимен-
тальность, впечатлительность, непоколебимость, непримиримость, дер-
зость, собственничество. 

Энергетика разума на начало жизни 13 э.е., на конец жизни 16 э.е. Высо-
кообразованный. 

Программа предусматривала высокую военную службу. Душа выполнила 
Программу на 90%. 

Смерть естественная. 

Честь и Слава Великому Патриоту России  
Потёмкину Григорию Александровичу от потомков. 

 
От автора: меня интересовал факт ношения Потёмкиным на глазе чёрной 

повязки.  
Иерарх 27-32 объяснил, что в 38 лет в одном из сражений один глаз был 

повреждён. Потёмкин ослеп на него полностью. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1776_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1778_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1778_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1783_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2_(%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1789_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
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Ермолов Александр Петрович 
 
 

 
Русский офицер, бывший «в случае» в 1786 году. Вышел в отставку в чине гене-

рал-поручика. Владелец и строитель усадьбы Красное. 
Высокий и стройный блондин, с хорошим цветом лица, Ермолов обращал на себя 

внимание своей красивой наружностью, и только широкий, плоский нос, за который 
Потёмкин прозвал его «lе negre blanc», портил его лицо. В половине 1784 года импера-
трицу постигло тяжелое горе: она лишилась сильно любимого ею Ланского, которого 
поэтому ей трудно было заменить. Среди обычных интриг, Потёмкин выставил Ермо-
лова, который в 1784 году был пожалован во флигель-адъютанты и в феврале 1785 

года переехал во дворец; в 1794 году был произведён в генерал-майоры. 
Не лишенный ума, Ермолов был угрюм и неразговорчив. Чрезвычайно добрый, 

честный и простой, он отличался особенной откровенностью и прямотой, но не имел 
достаточно гибкости, качества, столь необходимого фавориту среди придворных ин-
триг. В искреннем желании делать добро и противодействовать своим влиянием злу, 

он охотно оказывал защиту всем просившим об этом, покровительствовал Державину, 
заслуживал похвалы от многих, но нажил себе ещё больше сильных. 

 

Ермолов Александр Петрович. Годы жизни: 1754 – 1834. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 

из жизни 26 э.е. 
Качества души: исполнительность, дальновидность, мудрость, патрио-

тизм, проницательность, осторожность, угрюмость, непоколебимость, непри-
миримость, лукавство. 

Энергетика разума на начало жизни 13 э.е., на конец жизни 15 э.е. Образо-
ванный.  

Программа предусматривала государственную службу. Душа выполнила Про-
грамму на 80%. 

Смерть естественная. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_(%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Мордвинов Николай Семёнович 
 
 

 
Русский флотоводец и государственный деятель, сын адмирала С. И. Мордви-

нова, один из организаторов Черноморского флота, председатель Черноморского ад-
миралтейского правления (1792—1799), первый в истории России морской ми-

нистр (1802), председатель Вольного экономического общества (1823—1840), англоман, 
владелец Байдарской долины и усадьбы Мордвиново. 

Видный сторонник протекционизма, автор значимых трудов по экономике, финан-
совой политике, сельскому хозяйству, банковскому делу. Поклонник английской поли-
тической системы, Н. С. Мордвинов имел репутацию самого либерального человека в 

царском правительстве и пользовался большим авторитетом среди декабристов. 
Наравне со М. М. Сперанским, в случае успеха восстания, декабристы рассчитывали 

ввести в состав Временного правительства Н. С. Мордвинова. «Мордвинов заключает в 
себе одном всю русскую оппозицию», — писал о нём А. С. Пушкин. 

 
 

Мордвинов Николай Семёнович. Годы жизни: 1755 – 1845. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 

из жизни 28 э.е. 
Качества души: совесть, человеколюбие, доброта, доброжелательность, 

благожелательность, честность, порядочность, сознательность, добросо-
вестность, обязательность, сила духа, чуткость, внимательность, заботли-
вость, отзывчивость, сочувствие, сострадание, справедливость, бескорыстие, 
благородство, великодушие, сопереживание, неравнодушие, чувство долга, до-
стоинство, чистые помыслы, «милость к падшим», ответственность, дисци-
плинированность, целеустремлённость, принципиальность, пунктуальность, 
аккуратность, сообразительность, дипломатичность, оригинальность, изобре-
тательность, исполнительность, дальновидность, патриотизм, тщатель-
ность, дотошность, проницательность, требовательность, находчивость, ре-
шимость, решительность, бесстрашие, гибкость, сила воли, храбрость, стой-
кость, мужество, смелость, героизм, доблесть, взвешенность, непоколеби-
мость, непримиримость, собственничество. 

Энергетика разума на начало жизни 13 э.е., на конец жизни 16 э.е. Высо-
чайше образованный. 

Программа предусматривала высокую государственную службу. Душа выпол-
нила Программу на 90%. 

Смерть естественная. 
 

Великая Слава и Почёт Великому Патриоту России  
Николаю Семёновичу Мордвинову от потомков. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1792
https://ru.wikipedia.org/wiki/1799
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1802_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1823
https://ru.wikipedia.org/wiki/1840
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Милорадович Михаил Андреевич 
 
 

 
Русский генерал от инфантерии (1809), один из военачальников русской армии во 

время Отечественной войны 1812 года, санкт-петербургский военный генерал-губерна-
тор (1818—1825) и член Государственного совета с 1818 по 1825 год. Был смертельно 

ранен во время восстания декабристов 14 (26) декабря 1825 года. 
 

Милорадович Михаил Андреевич. Годы жизни: 1771 – 1825. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 

из жизни 27 э.е. 
Качества души: сила духа, справедливость, благородство, бескорыстие, 

великодушие, неравнодушие, чувство долга, достоинство, чистые помыслы, 
«милость к падшим», исполнительность, дальновидность, патриотизм, «не я, 
так кто?», впечатлительность, взвешенность, жестокость, наглость, фата-
лизм, драчливость, собственничество. 

Энергетика разума на начало жизни 13 э.е., на конец жизни 16 э.е. Высоко 
образованный.  

Программа предусматривала высокую военную службу. Душа выполнила 
Программу на 90%. 

Убит декабристами во время восстания. 
Имел место непродолжительный адюльтер с императрицей. 
 
 
 

 

Римский-Корсаков Иван Николаевич 
 

 
Генерал-адъютант, фаворит Екатерины II. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%BE%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1825_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
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Римский-Корсаков Иван Николаевич. Годы жизни: 1754 – 1831. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 

из жизни 25 э.е. 
Качества души: пытливость, умение подать себя, подозрительность, до-

тошность, расчётливость, авантюризм, приспособленчество, капризность, 
хитрость, лень, трусость, бахвальство, посредственность, собственниче-
ство. 

Энергетика разума на начало жизни 11 э.е., на конец жизни 13 э.е. Малооб-
разованный. 

Программа предусматривала певческую карьеру. Душа выполнила Про-
грамму на 70%. 

Смерть естественная. 
 
 

Левашов Василий Иванович 
 

 
 
Генерал от инфантерии и обер-егермейстер из рода Левашовых, командир Семё-
новского полка с 1779 года. Внук и наследник московского главноуправляю-

щего В. Я. Левашова, отец высшего сановника графа В. В. Левашова. 
 

Левашов Василий Иванович. Годы жизни: 1740 – 1804. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 

из жизни 27 э.е. 
Качества души: сила духа, справедливость, благородство, бескорыстие, 

великодушие, неравнодушие, чувство долга, достоинство, чистые помыслы, экс-
траординарность, «милость к падшим», чувство юмора, патриотизм, остро-
умие, проницательность, весёлость, жизнерадостность, непоколебимость, 
обаятельность, альтруизм, бравада, лукавство, собственничество, задири-
стость, харизматичность. 

Энергетика разума на начало жизни 13 э.е., на конец жизни 16 э.е. Высоко-
образованный.  

Программа предусматривала артистическую деятельность. Душа выполнила 
Программу на 70%. 

Смерть естественная. 
 

Высший Разум высоко оценивает Василия Левашова за его 
отношение к жизни и влияние на окружающих его людей. 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%BE%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80-%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Завадовский Пётр Васильевич 
 

 
Российский государственный деятель украинского происхождения,  

кабинет-секретарь, фаворит Екатерины II, первый министр народного  
просвещения Российской империи (1802—1810). 

 

Завадовский Пётр Васильевич. Годы жизни: 1739 – 1812. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 

из жизни 27 э.е. 
Качества души: сила духа, справедливость, благородство, бескорыстие, 

великодушие, неравнодушие, чувство долга, достоинство, аккуратность, муд-
рость, подобострастие, подозрительность, дотошность, расчётливость, 
авантюризм, приспособленчество, занудство, заносчивость, трусость, страх, 
меркантильность, воровитость, беззаботность. 

Энергетика разума на начало жизни 10 э.е., на конец жизни 12 э.е. Образо-
ванный. 

Программа предусматривала государственную службу. Душа выполнила Про-
грамму на 60%. 

Смерть естественная. 
 
 

Дашкова Екатерина Романовна 
 

 
Подруга и сподвижница Екатерины Великой, сыгравшая значительную роль в 

дворцовом перевороте 1762 года, приведшем на престол Екатерину II; первая женщина 
неимператорского происхождения, занявшая высокие государственные посты — ди-

ректора Санкт-Петербургской Академии наук и председателя Российской Академии; ор-
ганизатор и участник создания первого толкового Словаря русского языка, статс-дама 
русского императорского двора, яркий представитель российского Просвещения; пере-

водчик-журналист, писатель, музыкант, педагог, оказавшая значительное влияние на 
преобразование абсолютной монархии в России в монархию просвещённую. 
Одна из заметных личностей российского Просвещения, стоявшая у истоков Ака-
демии Российской. В её мемуарах содержатся ценные сведения о времени  

правления Петра III и о воцарении Екатерины II. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82_1762_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82_1762_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_III
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
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Дашкова Екатерина Романовна. Годы жизни: 1743 – 1810. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 

из жизни 29 э.е. 
Качества души: сила духа, сострадание, справедливость, бескорыстие, 

благородство, великодушие, сопереживание, неравнодушие, чувство долга, гу-
манность, достоинство, чистые помыслы, экстраординарность, толерант-
ность, «милость к падшим», разносторонность интересов, любознательность, 
мудрость, рассудительность, патриотизм, проницательность, решимость, 
сила воли, предусмотрительность, впечатлительность, взвешенность, непо-
колебимость, обаятельность, альтруизм, харизматичность. 

Энергетика разума на начало жизни 13 э.е., на конец жизни 16 э.е. Высоко-
образованная. 

Программа предусматривала высокую научную деятельность. Душа выпол-
нила Программу на 90%. 

Высший Разум высоко оценивает научный вклад  
Екатерины Дашковой во благо России. 

 
 

Зубов Платон Александрович 
 

 
Последний фаворит Екатерины II. При полном отсутствии боевых заслуг возвы-

сился от чина секунд-ротмистра Конной гвардии в 1789 году до звания генерал-фельд-
цейхмейстера в 1793 году и начальника черноморского флота в 1796 году исключи-

тельно благодаря благосклонности императрицы. После смерти светлейшего 
князя Григория Александровича Потёмкина стал генерал-губернатором Новороссии, 

президентом Коллегии иностранных дел, а к 1793 — самым влиятельным, после Екате-
рины II, человеком в Российской империи. Во внешней политике выступал за союз со 

Швецией и Пруссией, покровительствовал эмигрантам, бежавшим в Россию из револю-
ционной Франции. Один из организаторов третьего раздела Речи Посполитой, в резуль-

тате которого вошёл в число крупнейших землевладельцев Литвы. Автор химериче-
ского проекта захвата Константинополя, ради реализации которого в 1796 году была 
развязана чрезвычайно затратная для России война c Персией. В годы фавора боль-

шую известность, влияние, титулы, награды и огромные богатства приоб-
рели отец Платона Александровича, сестра Ольга Жеребцова и братья Николай, Дмит-

рий и Валериан, а также другие родственники и знакомые Зубовых. 
 

Зубов Платон Александрович. Годы жизни: 1767 – 1822. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 

из жизни 28 э.е. 
Качества души: сила духа, справедливость, бескорыстие, благородство, 

великодушие, неравнодушие, чувство долга, достоинство, чистые помыслы, 
«милость к падшим», ответственность, дисциплинированность, целе-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD_%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4-%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%86%D0%B5%D0%B9%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%86%D0%B5%D0%B9%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1796)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(1727)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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устремлённость, принципиальность, пунктуальность, аккуратность, сооб-
разительность, дипломатичность, оригинальность, исполнительность, 
дальновидность, патриотизм, тщательность, проницательность, требова-
тельность, решимость, решительность, бесстрашие, гибкость, хладнокро-
вие, сила воли, взвешенность, непоколебимость, собственничество. 

Энергетика разума на начало жизни 13 э.е., на конец жизни 16 э.е. Высо-
кообразованный. 

Программа предусматривала высокую государственную службу. Душа вы-
полнила Программу на 90%. 

Смерть естественная. 

Честь и Слава Великому Патриоту России  
Зубову Платону Александровичу от потомков. 

 
 

 
4. Переустройство всего 
Как и у большинства российских императоров, оказывающихся у власти , 

у Екатерины были планы тотального переустройства страны.  
Программа переустройства России была только у Петра Великого, по-

тому что на это был Промысел Бога или Высшего Разума. К тому времени 
стали рождаться люди-создатели, коими гордится Россия. 

 Она ощущала себя наследницей Петра I, а к остальным своим предше-
ственникам относилась иронически. У нее были замыслы грандиозного просвещен-
ного золотого века, и эту идею она пропагандировала на Запад, переписываясь 
с важными философами и публицистами (замыслы предлагали и внушали те, кто 
находился рядом, а она умело пользовалась этим, выставляя себя) — Вольтером, 
Гриммом и Циммерманом. 

Будучи исключительно высокого мнения о себе и своих возможностях, Ека-
терина собиралась довести дело Петра Великого до конца. По словам придвор-
ного поэта Александра Сумарокова, «Петр дал нам бытие, Екатерина — душу»: 
Петр создал русскую элиту — дворян, одел их, побрил, приучил к европейским ма-
нерам и этикету; Екатерина решила вырастить из них новую породу людей — 
наделенных душой, способных правильно чувствовать (какой бред!). Для этого она 
занялась театром, журналами и, конечно, образованием: создала новую кадетскую 
школу, реформировала университет, основала Смольный институт. Смольный стал 
ее любимым детищем: закрытое учебное заведение, в котором девушки проводили 
много лет, не выезжая домой и лишь изредка видясь с родителями, должно было 
полностью перевоспитать их в духе новой эпохи — с тем, чтобы потом они так же 
воспитывали собственных детей. 

 
От автора: ниже читателю предлагается таблица, в которой представлены 

фамилии сподвижников Екатерины II, взятые по велению Иерарха 27-32 из исто-
рического очерка «Екатерина II и её знаменитые сподвижники» автора Еспера 
Дмитриевича Желябужского, 1874 г. 

 

 Сподвижники Екатерины II Сфера деятельности 

 Панин Н. И. дипломатия 

 Вяземский А.А. законотворчество 

 Сиверс Я.Е. экономика 

 Черкасов А. И. медицинская коллегия 

 Волконский М.Н. градоначальство 

https://arzamas.academy/courses/32/3
https://arzamas.academy/courses/32
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 Штакельберг О.М. тайный отдел, разведчик 

 Чернышев З.Г. просвещение 

 Панин П.И. дипломатия 

 Бибиков А.Ил. дипломатия 

 Михельсон Ив.Ив. экономика 

 Репнин Н.В. военноначальник 

 Долгорукий-Крымский В.Мих. экономика 

 Каменский М.О. управление крестьянством 

 Миллер-Закомельский Ив.И. экономика 

 Ферзен И.Е. торговые связи 

 Зубов В.П. казначейство 

 Спиридов Г.А. законотворчество 

 С. Кар. Грейг флотоводец 

 А. И. Крузь флотоводец 

 Митрополит Платон церковь 

 
Высший Разум свидетельствует о высоком вкладе людей, представ-

ленных в таблице, на благо России. 
 
Кроме указанных выше личностей, в том историческом очерке были 

указаны фамилии литераторов: 
Фонвизин Денис Иванович, русский литератор екатерининской эпохи, линг-

вист, создатель русской бытовой комедии; статский советник. Секретарь главы русской 
дипломатии Н. И. Панина. Старший брат сенатора П. И. Фонвизина. 

Сумароков Александр Петрович - русский поэт, драматург и литературный 
критик. Один из крупнейших представителей русской литературы XVIII века. Считается 
первым профессиональным русским литератором. 26 января 1767 года удостоен ордена 
Святой Анны и чина действительного статского советника. 

Для литературного творчества Сумарокова характерен жанровый универсализм, 
он писал оды (торжественные, духовные, философские, анакреонтические), эпи-
столы, сатиры, элегии, песни, эпиграммы, мадригалы, эпитафии. В своей стихотворной 
технике он использовал все существовавшие тогда размеры, делал опыты в обла-
сти рифмы, применял разнообразные строфические построения. По выражению 
О. Б. Лебедевой, Сумароков был «отцом русского театра», создателем национального 
театрального репертуара; драматургия была наиболее близка его литературной лично-
сти. В области драматургии он явился одновременно первым русским трагиком и коме-
диографом, несмотря на то, что эстетика классицизма тяготела к жанровой специализа-
ции драматургов. 

Происходивший из древнего дворянского рода Сумароков всю жизнь был тесно 
связан с литературной средой, в том числе и семейными узами, он был те-
стем Я. Б. Княжнина и дядей П. И. Сумарокова. Последователями Сумарокова в разные 
годы были М. М. Херасков, В. И. Майков, И. Ф. Богданович, Н. П. Николев. Известность 
получили также его личные и литературные конфликты с М. В. Ломоносовым, В. К. Тре-
диаковским и императрицей Екатериной II. Последний привёл к утрате популярности Су-
мароковым, его опале и преждевременной кончине. 

Богданович Ипполит Фёдорович - дипломат, переводчик, автор оды, посвя-
щённой Екатерине II, самодержице всероссийской, на новый 1763 год.  

Пресветлый Феб открыл мне гору, 
 Где тьмы чудес прельщенну взору  
Являют сладкую мечту; 
 Пленен видением и слухом, 
 К... 

Херасков Михаил Матвеевич -  русский поэт, писатель и драматург эпохи Про-
свещения. По отцу происходил из валашского боярского рода Хереску. Наиболее изве-
стен как автор огромной по объёму эпической поэмы «Россиада» (1771—1779). Деятель 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%84%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%98%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C._%D0%92._%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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российского масонства, совладелец подмосковной усадьбы Очаково. С 1756 года со-
стоял на службе в Московском университете, его директор (1763—1770) и куратор (1778—
1802). Основатель Московского университетского пансиона. Член Вольного российского 
собрания, основатель первых московских театров. Издатель литературно-просвети-
тельских журналов «Полезное увеселение» (1760—1762) и «Свободные часы» (1763), в 
конце жизни сотрудничал с журналом «Вестник Европы». Член Академии Российской от 
самого её основания (1783), кавалер ордена Святого Владимира II степени (1786). Завер-
шил карьеру в чине действительного тайного советника (1802), в 1799 году награждён ор-
деном Святой Анны I степени. 

В истории русской литературы остался как последний представитель класси-
цизма XVIII века, в творчестве которого наметился поворот к сентиментализму. Парал-
лельно с большими эпическими поэмами («Чесмесский бой», «Владимир Возрождён-
ный», «Бахариана»), он создавал дидактические романы («Нума, или Процветающий 
Рим», «Кадм и Гармония», «Полидор, сын Кадма и Гармонии»). Пик общественного при-
знания Хераскова пришёлся на 1790-е годы, тогда же началось издание его «Творений» 
в 12 частях (1796—1803), но уже в 1820-х годах началась критическая переоценка его твор-
ческих достижений. Традиция русской эпопеи, заложенная Херасковым, заметно влияла 
на литературу вплоть до начала 1840-х годов, затем он оказался забыт, его сочинения 
редко и нерегулярно издавались в «учебно-хрестоматийном порядке». Единственное в 
XX веке более или менее представительное переиздание его поэтических и драматурги-
ческих текстов увидело свет в 1961 году в большой серии «Библиотеки поэта» 

 
 

Хемницер Иоганн - русский поэт и переводчик, дипломат; преподаватель Санкт-
Петербургского Горного училища. Член Академии Российской (1784). Генеральный кон-
сул в Смирне (1782—1784). 

Родившийся на нижней Волге, немец по крови и конфессиональной принадлеж-
ности, он вырос и сформировался как личность в России. Хемницер лишь дважды и 
то «по казенной надобности» бывал в германских землях, сначала в качестве сол-
дата русской армии во время Семилетней войны, а затем как компаньон и помощник 
путешествующего начальника.  

Хемницер был очень знающим человеком и с легкостью писал стихи на не-
скольких европейских языках. По своему происхождению он не имел никакого отно-
шения к российскому дворянству, но между тем вошел в круг интеллектуалов екате-
рининского времени и стал выразителем ценностей образованной элиты. Будучи 
лютеранином, генеральный консул самоотверженно отстаивал в мусульманской 
Порте интересы России и в том числе храмы местного православного населения. 
Честный исполнительный чиновник, он в действительности всегда тяготился госу-
дарственной службой и с радостью отдавался поэзии. Слывя чувствительным и за-
стенчивым, прославился, однако, как автор басен и эпиграмм. 

Внутренние и внешние события этой незаурядной судьбы отразились в самых 
разнообразных документах. «Хемницер достоин жить в памяти потомства уже и од-
ними своими баснями, – писал Я.К.Грот, – но мы позволяем себе думать, что он при-
обретает на это еще больше права теперь, когда образ его, как человека и писателя, 
яснее и полнее прежнего восстановляется перед нами из подлинных его бумаг и пе-
реписки». В сатирах отразилась повышенная восприимчивость Хемницера к поро-
кам своего времени и часто пронзительное понимание человеческих нравов. Черно-
вики, наброски и прозаические планы поэтических произведений приоткрывают его 
работу с языком и композицией будущей басни. В дневнике путешествия по Европе 
и журнале поездки в Смирну запечатлелась избирательность восприятия Запада и 
Востока выросшего в России человека. 

Капнист Василий Васильевич - русский поэт и драматург, российский обще-
ственный деятель. 

В военной школе у Капниста завязалась большая дружба с Н. А. Львовым, который 
был на несколько лет старше. В 1773 году, во время его перевода в лейб-гвардии Преоб-
раженский полк, он познакомился с Державиным, ставшим впоследствии его другом. В 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_(1802%E2%80%941830)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9#1783_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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то время Державин ещё только начинал свой жизненный путь и сам нуждался в настав-
нике. В середине 1770-х установились короткие отношения с поэтом-баснописцем Ива-
ном Хемницером. 

В июле 1775 года Капнист оставил военную службу и отдался литературному твор-
честву. Первым произведением поэта, появившимся в печати, была написанная на 
французском языке в 1774 году, но опубликованная в 1775 году ода по случаю победы 
над Турцией и заключения Кючук-Кайнарджийского мирного договора. Произведением 
же, принёсшим поэту известность, стала «Сатира первая», опубликованная в 1780 году, 
в период запрета политически острых, злободневных сатир, инициатором чего была 
сама Екатерина II. Однако и после закрытия «Трутня», «Живописца», «Кошелька» — жур-
налов, издававшихся Николаем Новиковым, сатира продолжала существовать и была 
далеко не безобидной. Произведение Капниста было ярким тому подтверждением. 

В отставке Капнист занимался общественными и литературными делами. В 1785 
году он стал членом Российской академии. В 1798 году была поставлена его комедия 
«Ябеда», запрещённая после четвёртого представления. 

Новиков Николай Иванович - русский просветитель, журналист, изда-
тель, критик и общественный деятель, собиратель древностей, одна из крупнейших фи-
гур эпохи Просвещения в России. 

Н. И. Новиков был организатором издания многотомной Древней российской вив-
лиофики, включающей редкие памятники из истории Древней Руси, а также стал изве-
стен как инициатор составления крупнейшего русского рукописного собрания алхими-
ческой литературы, известного как Герметическая библиотека. 

Щербатов Михаил Михайлович - деятель Русского Просвещения: историк, пуб-
лицист, философ, генерал-майор, сенатор, действительный тайный советник. 

Получил глубокое и разностороннее домашнее образование. В раннем детстве за-
писан в гвардейский Семёновский полк (1746), произведён в прапорщики (10 фев-
раля 1756), подпоручик (1758), поручик (21 декабря 1761), капитан-поручик (01 января 
1762). Вышел в отставку сразу после манифеста «О вольности дворянства» в чине гвар-
дии капитана (29 марта 1762). 

Масон, член петербургской масонской ложи (2-я половина 1750-х), член петербург-
ского масонского капитула ( к 1760). 

Поступил на гражданскую службу (1767). Выбран от ярославского дворянства в Ко-
миссию по составлению нового Уложения (1767) и выдвинулся, как лидер оппозицион-
ного правительству родовитого дворянства. Пожалован камер-юнкером (22 сентября 
1767), разбирал по поручению Екатерины II бумаги Петра Великого (1768). Определён в 
Комиссию о коммерции (1768). Герольдмейстер, пожалован в ранг сухопутного генерал-
майора (1771), в действительные камергеры (21 апреля 1773). Президент Камер-колле-
гии с чином тайного советника (1778), назначен присутствовать в экспедиции винокурен-
ных заводов. Назначен сенатором в Правительствующий сенат (1779). На праздновании 
50-летнего юбилея Академии наук избран в почётные члены (вместо 27 декабря 1775 
празднования проходили 29 декабря 1776). Назначен сенатором в V Департамент (26 но-
ября 1781). Послан для обозрения Владимирской, Костромской и Ярославской губерний 
и расследования дела о взятках князем Ухтомским по рекрутскому набору (1784). За 
свой обширный труд "История Российская от древнейших времён" удостоен императри-
цей Екатериной II титула — Историограф (второй из трёх российских историографов). 
Награждён орденом Святой Анны 1-й степени (23 сентября 1778). Действительный тай-
ный советник (1786). Уволен от службы до выздоровления (04.09.1786), находился в 
Москве. Вновь состоял на службе (1790). Умер (12 декабря 1790). 

Болтин Иван Никитич - русский историк, гуманист, генерал-майор. 

Родился в дворянской семье. Начальное образование получил дома. В 16 лет был 
зачислен рядовым в конногвардейский полк. В 1765 г. вышел в отставку с чином пре-
мьер-майора.  

13 июня 1769 года назначен директором таможни в Василькове. В 1779 году, по хо-
датайству Г. А. Потёмкина (с которым служил в одном полку в 1761—1765), пожалован 
в надворные советники. С 27 мая 1779 г. служил в главной таможенной канцелярии (Пе-
тербург) до её закрытия (1780), в том же году пожалован в коллежские советники. С 15 
марта 1781 г. до конца жизни — прокурор военной коллегии. С апреля по ноябрь 1783 г. 
состоял при Г. А. Потёмкине в Новороссии. В 1786 году произведён в генерал-майоры, с 
24 ноября 1788 года одновременно — член военной коллегии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8E%D1%87%D1%83%D0%BA-%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1746_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1756_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1758_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1767_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/1768_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1771_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1773_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1778_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1779_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%85%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1784_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
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Видный масон, уже во второй половине 1750-х годов входил в ложу, работавшую 
по французской рыцарской системе, затем великий мастер капитула строгого наблюде-
ния. В 1779 году великий ритор для русского языка Провинциональной (Национальной) 
ложи. 

С 21 октября 1783 года, со времени открытия Российской академии, состоял её 
членом. Вместе с Д. И. Фонвизиным, Г. Р. Державиным и другими авторами принял уча-
стие в составлении первого толкового словаря русского языка. 

Высший Разум высоко отмечает деятельность,  
представленных выше личностей, во благо России. 

 
Державин Гавриил Романович 

 

 
Русский поэт эпохи Просвещения, государственный деятель Российской импе-

рии, сенатор, действительный тайный советник. 
 

Державин Гавриил Романович. Годы жизни:1743 – 1816. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 

из жизни 28 э.е. 
Качества души: совесть, человеколюбие, доброжелательность, благоже-

лательность, честность, порядочность, сознательность, добросовестность, 
обязательность, сила духа, чуткость, внимательность, отзывчивость, забот-
ливость, сочувствие, сострадание, справедливость, бескорыстие, благород-
ство, великодушие, сопереживание, преданность, моральная устойчивость, не-
равнодушие, чувство долга, гуманность, достоинство, чистые помыслы, «ми-
лость к падшим», ответственность, дисциплинированность, принципиаль-
ность, пунктуальность, целеустремлённость, аккуратность, оригинальность, 
сообразительность, дипломатичность, исполнительность, дальновидность, 
мудрость, патриотизм, аристократизм, интеллигентность, тщательность, 
проницательность, взвешенность, религиозность. 

Энергетика разума на начало жизни 13 э.е., на конец жизни 16 э.е. Высо-
чайше образованный. 

Программа предусматривала высокую государственную службу, поэтический 
дар. Душа выполнила Программу на 90%. 

Смерть естественная. 
 

Честь и Слава государственному деятелю-патриоту  
Гавриилу Державину за высокую и честную службу на благо 

России от потомков. 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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Суворов Александр Васильевич 
 

 
 Русский полководец, основоположник русской военной теории. Генерал-фельд-

маршал (1794), генералиссимус (1799), генерал-фельдмаршал Священной Римской им-
перии (1799), великий маршал войск пьемонтских (1799 год), кавалер всех российских 

орденов своего времени, вручавшихся мужчинам, а также семи иностранных. 
 

Суворов Александр Васильевич. Годы жизни: 1730 – 1800. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 

из жизни 29 э.е. 
Качества души: сила духа, справедливость, благородство, бескорыстие, 

великодушие, неравнодушие, чувство долга, гуманность, достоинство, чистые 
помыслы, экстраординарность, «милость к падшим», патриотизм, требова-
тельность, находчивость, решимость, решительность, бесстрашие, наблюда-
тельность, гибкость, бережливость, лояльность, сила воли, храбрость, стой-
кость, мужество, смелость, героизм, доблесть, взвешенность, религиозность, 
непоколебимость, непримиримость, гениальность. 

Энергетика разума на начало жизни 13 э.е., на конец жизни 16 э.е. Высоко-
образованный. 

Программа предусматривала жизнь полководца. Душа выполнила Программу 
на 90%. 

Смерть естественная. 

Почёт и Слава Величайшему Воину-Патриоту Земли Русской  
Александру Васильевичу Суворову от потомков. 

 
 

Бецкой Иван Иванович 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_(%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_(%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Деятель русского Просвещения, личный секретарь императрицы Екатерины 
II (1762—1779), президент Императорской Академии художеств (1763—1794), инициатор 

создания Смольного института (1764) и Воспитательных домов в Москве (1764) и Санкт-
Петербурге (1770) с госпиталем для рожениц. При его содействии были открыты Импе-
раторское коммерческое училище, училище при Академии художеств, куда принимали 
мальчиков разных сословий (кроме крепостных), отделение для девочек-мещанок при 

Смольном институте. Возглавлял комиссию по каменному строению в Санкт-Петер-
бурге и Москве. Путём воспитания Бецкой стремился создать «новую породу людей» — 
дворян и представителей других сословий, способных гуманно обращаться с крестья-

нами и справедливо управлять государством. 
 

Бецкой Иван Иванович. Годы жизни: 1704 – 1795. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 24 э.е., на уход 

из жизни 28 э.е. 
Качества души: сила духа, справедливость, благородство, бескорыстие, 

великодушие, неравнодушие, чувство долга, гуманность, достоинство, чистые 
помыслы, религиозность, праведность, оригинальность, сообразительность, 
исполнительность, мудрость, патриотизм, прямолинейность, общительность, 
восторженность, неудовлетворённость жизнью, неугомонность, собственниче-
ство. 

Энергетика разума на начало рождения 12 э.е., на конец жизни 16 э.е. Вы-
сочайше образованный. 

Программа предусматривала высокую образовательную деятельность, Душа 
выполнила Программу на 90%. 

Смерть естественная.  

Высший Разум высоко оценивает деятельность одного из  
первых русских педагогов Бецкого Ивана Ивановича  

на благо России. 
 
 

Дерибас Осип Михайлович 
 

 
 Испанский дворянин по происхождению, российский военный и государственный 

деятель. Основатель Одесского порта и города Одессы. 
Отец Хосе́ де Ри́баса (так звучит его имя по-русски на испанский манер) — испа-

нец Мигель де Рибас-и-Буйенс, из знатного каталонского рода, дослужившийся в Неапо-
литанском королевстве до звания маршал (ум. 1774), мать — Маргарет Планкетт, из «бла-
городной ирландской фамилии Дункан». Хосе был хорошо образован, знал шесть язы-
ков (испанский, итальянский, латинский, английский, французский и немецкий; а позже 
к ним прибавился и русский). Ещё в отрочестве был зачислен в неаполитанскую гвардию 
— Самнитский пехотный полк в чине подпоручика. 

Во второй половине 1769 года Джузеппе (а так его имя звучало по-итальянски) по-
знакомился с командующим российской экспедицией Балтийского флота в Средизем-
ном море — графом Алексеем Орловым во время пребывания последнего в Ливорно. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0_%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0_%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE


238 

 

Алексей Орлов, занимаясь в Ливорно вопросами снабжения и укомплектования экипа-
жей русских кораблей, потрёпанных во время плавания вокруг Европы, предложил мо-
лодому человеку перейти на русскую службу. Джузеппе согласился и был принят в во-
лонтёры флота. 

26 июня 1770 года участвовал в Чесменском сражении. Был членом команды од-
ного из четырёх брандеров, которыми был подожжён и уничтожен турецкий флот. Во 
время стоянки русского флота в Ливорно после Чесменской битвы Алексей Орлов давал 
Джузеппе разнообразные поручения курьерского и дипломатического свойства. Способ-
ствовал установлению дипломатических отношений между Неаполитанским королев-
ством и Российской империей, за что получил чин майора неаполитанских войск. В 
конце 1771 года впервые посетил Петербург с поручением от Алексея Орлова.  

9 марта 1774 года был принят на действительную российскую военную службу с 
понижением на один чин (как тогда было принято при приёме иностранцев) — в чине 
капитана под русским именем Иосиф (или Иосип) Михайлович. 

Де Рибас отправился на юг в войска Румянцева — на продолжавшуюся русско-ту-
рецкую войну. 10 июня 1774 года участвовал в сражении при Козлуджи. В июле того же 
года участвовал в сражениях у Енки-Базара и Буланика. 

Весной 1783 года де Рибас по собственному желанию отправился на юг в распоря-
жение Григория Потёмкина, имея при себе собственноручно написанный план ре-
формы Черноморского флота. Потёмкин обратил внимание на деятельного офицера и 
оставил его при себе. В это время де Рибас выполнял личные поручения Потёмкина. 

Принимал участие в так называемых мирных походах на Крым под командою де 
Бальмена, в результате которых Крым был присоединён к Российской империи. 22 мая 
1785 года назначен командиром новообразованного Мариупольского легкоконного 
полка и переименован в армейские полковники. Полк входил в Кременчугскую диви-
зию (а она в Екатеринославскую армию), которой с 1786 года командовал Суворов. Хотя 
де Рибас был не при полке, а находился при штабе Потёмкина дежурным бригадиром, 
между ним и Суворовым установились многолетние приятельские отношения, что под-
тверждается многочисленными обоюдными письмами. 

В первой половине 1787 года произведён в чин бригадира. 12 сентября 1787 года 
началась война с Турцией, которая стремилась вернуть себе Крым, признать Грузию 
своим вассалом и контролировать русские суда в Черноморских проливах. Одной из 
первейших задач турецкой армии было уничтожение русского флота и главной корабле-
строительной верфи в Херсоне. Де Рибасу поручено командовать маленькой флотилией 
канонерских лодок. Они представляли собой беспалубные вёсельные (на 10—14 вёсел) 
баркасы, вооружение которых состояло в единственной носовой пушке. Летом 1788 
года, в попытке прорваться к верфям, турецкий флот вошёл в Днепровский лиман — 
началось так называемое «лиманское сражение». Несмотря на болезнь (приступ ревма-
тической лихорадки), 7 июня 1788 года де Рибас весьма деятельно командовал своей 
флотилией. Турецкий флот в лимане был разгромлен, а за это дело де Рибас 23 июня 
1788 года был награждён Орденом Св. Владимира 3-го класса. 

7 ноября 1788 года де Рибас отличился при взятии укреплённого острова Березань, 
когда его канонерские баркасы поддержали своим огнём десант черноморских казаков, 
чем обеспечили успех дела. Захват острова обеспечил полную блокаду Очакова, что 
позволило в скором времени захватить его, завершив многомесячную тяжёлую осаду. 
После этого в кампании наступила зимняя пауза, и де Рибас в свите Потёмкина отбыл в 
Петербург, где «покорителей Очакова» ожидали небывалые торжества, а в начале 1789 
года был произведён в генерал-майоры. 

Одним из составляющих общего успеха ведения войны было достижение господ-
ства на море. Русский Черноморский парусный флот (ещё называемый Севастополь-
ским) базировался в Крыму, но его морские корабли с большой осадкой не могли вести 
боевые действия в мелководной прибрежной полосе, устьях рек и лиманах. Русский га-
лерный или, иначе говоря, гребной флот только строился на верфях возле Херсона и не 
мог на равных сражаться с многочисленным турецким гребным флотом. Де Рибасу при-
шла мысль поднять затопленные в боях прошлогодней кампании турецкие галеры и лан-
соны, что было одобрено Потёмкиным, а на практике поручено черноморским казакам. 
Идея оказалась выполнимой, и черноморский гребной флот быстро пополнялся турец-
кими судами, поднятыми со дна лиманов. 

В конце июля того же года Потёмкин назначил де Рибаса командующим отдельным 
отрядом — «авангардом» — армии Гудовича. Командуя этим отрядом, 14 сентября 1789 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D0%97%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1768%E2%80%941774)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1768%E2%80%941774)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_4-%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_4-%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1787%E2%80%941791)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%9E%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC_%D0%9E%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD_(%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD_(%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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года де Рибас взял штурмом укреплённый замок Хаджибей, за что 3 октября 1789 года 
награждён Орденом Св. Владимира 2-го класса и орденом Св. Георгия 3-го класса и по-
вышен в должности — 30 сентября 1789 года принял командование Днепровской гребной 
флотилией (позже переименованной в Черноморскую гребную флотилию), которая 
участвовала во взятии Аккермана. 4 ноября 1789 года его гребная флотилия приняла 
участие во взятии Бендер. Зима 1789—1790 и весна 1790 года прошли в приёмке новых 
гребных кораблей и подготовке умножившейся флотилии к боевым действиям в устье 
Дуная. 28 августа 1790 года принял участие в морском сражении у мыса Тендра. 

7 ноября 1790 года де Рибас взял дунайскую крепость Тулчу, а 13 ноября 1790 года 
— Исакчу. Кроме захвата этих турецких опорных пунктов, закрывающих вход в Дунай со 
стороны моря, его флотилия, совместно с флотилией черноморских казаков, а также по-
саженные на лансоны десантные войска (которыми командовал его брат Эммануил), 
уничтожили значительную часть турецкого дунайского флота (всего около 200 кораб-
лей), захватили пушки, обширные склады по берегам Дуная с продовольствием и воен-
ным снаряжением, затрудняя снабжение осаждённого русскими Измаила. За это 20 де-
кабря 1790 года награждён орденом Св. Георгия 2-го класса по личному распоряжению 
императрицы. 

20 ноября 1790 года истребил остатки турецкого флота (еще до ста судов), укры-
вавшегося под стенами Измаила, овладев противолежащим измаильской крепости ост-
ровом Сулин и разместив на нём артиллерийские батареи. Де Рибас составил 
план штурма Измаила, одобренный Суворовым. Во время штурма 11 декабря 1790 года 
был начальником самой большой (десантной) колонны, наступавшей со стороны реки 
на наименее укреплённые — приречные — стены крепости. Уже в городе де Рибас бес-
страшно вёл переговоры с турками, прятавшимися в укреплённых домах — ханах, при-
нуждая обороняющихся сдаваться. И ему же довелось принять и капитуляцию всего го-
рода от губернатора паши Мемеда. 

За личное участие во взятии Измаила Суворов называл де Рибаса не иначе как «ду-
найским Героем», а Екатерина 25 марта 1791 года наградила его шпагой с бриллиан-
тами и имением с 800 крестьянами в Полоцкой (Могилёвской) губернии потомственно. 

В 1791 году продолжил боевые действия на Дунае. 29 марта 1791 года занял редут 
на острове Канцефан, против Галаца. 31 марта 1791 года участвовал в сражении под Бра-
иловым. 28 июня 1791 года участвовал в сражении при Мачине. 

В числе трёх представителей с российской стороны 29 декабря 1791 года подпи-
сал Ясский мирный договор. За успешное ведение переговоров с турками при заключе-
нии мира 18 марта 1792 года был награждён орденом Святого Александра Невского. По-
сле подписания мира увёл гребную флотилию на базу в Николаев. 22 ноября 1792 года 
переименован из генерал-майора в контр-адмирала. 

В этот период де Рибас, по поручению Суворова, составил общий план завоева-
ния Константинополя, разработал инструкцию для создания и обучения десантных 
войск. 

По заключении с Портой мира Россия не пришла в успокоение. Многие факты ука-
зывали на то, что Турция восстанавливала захваченные русскими, но возвращённые 
Турции по его условиям, крепости по Дунаю, спешно строила новый флот. Для охраны 
новой русско-турецкой границы, пролегавшей по Днестру, было решено построить Дне-
стровскую оборонительную линию и держать де Рибасову гребную флотилию, так хо-
рошо зарекомендовавшую себя в войне на Дунае, в постоянной готовности. Россия 
также желала основать во вновь приобретённых землях порт — военный и купеческий 
(для развития торговли). 

Строительство оборонительной линии началось летом 1793 года. Общее наблюде-
ние за её постройкой было поручено Суворову, а за постройкой Хаджибейской крепо-
сти — де Рибасу. Крепости строил брабантский инженер де Воллан, служивший главным 
военным инженером в армии Суворова. Хаджибейскую крепость начали возводить 10 
июня 1793 года. 

При выборе места базирования гребной флотилии руководствовались тем, что 
держать её в одном из Днепровских портов было бы слишком далеко от театра возмож-
ных военных действий. Поиски удобного и безопасного места стоянки для неё были по-
ручены летом того же года де Рибасу и инженерам де Воллану и Андрею Шостаку. Выяс-
нилось, что более удобного рейда, чем Хаджибейский залив, на всём побережье от Дне-
пра до Днестра не найти, о чём де Рибас и представил доклад Екатеринославскому и 
Таврическому генерал-губернатору князю Зубову вместе с ходатайством о построении 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%B9#%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC_%D0%B8_%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A5%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83_%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%B0_%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%BA%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5-%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%81,_%D0%95%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%8D%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC_%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8D%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8D%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%82_(%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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города и порта на месте Хаджибея и планы обоих, составленные де Волланом. Причём 
планам де Рибаса пришлось вступить в конфликт с планами вице-адмирала Мордви-
нова, который ходатайствовал об устроении порта, но в районе Очакова. Пребывая всю 
зиму при дворе в Петербурге, де Рибас деятельно занимался продвижением своего 
хаджибейского проекта, и в конце концов ему удалось убедить Екатерину. Был утвер-
ждён его проект основания порта и города, но в лице Мордвинова де Рибас приобрёл 
себе сильного недоброжелателя. 

Такие обстоятельства сопровождали рождение города и порта Хаджибея, который 
в самом начале 1795 года был переименован в Одессу. 

2 сентября 1793 года де Рибас произведён в вице-адмиралы. В первых числах мая 
1794 года в Хаджибей начали прибывать полки для гребного флота. 27 мая 1794 года 
последовали рескрипты Екатерины II об устроении Хаджибея — де Рибас назначался 
главным устроителем порта и города. В июне того же года де Рибас был назначен и ар-
мейским начальником — шефом расквартированного в Хаджибее Черноморского грена-
дёрского корпуса, то есть стал одновременно флотским, армейским и гражданским 
начальником в Хаджибее. Основание нового города было торжественно отмечено 22 ав-
густа 1794 года закладкой фундаментов главных зданий. 

Де Рибас усердно занимался строительством вверенных ему порта и города, кото-
рое велось во многом силами его гребной флотилии. К концу 1795 года многие важные 
работы были приведены к окончанию. Была, в основном, закончена крепость (импера-
торский штандарт был поднят 22 сентября 1795 года), построена верфь, малый жете[13]. 
Зародилась международная торговля. В рескрипте от 4 декабря 1795 года на имя Зубова 
императрица, выражая благодарность строителям, отмечала: 

…особливо Вице-Адмиралу де Рибасу, на попечении которого лежит главная 
часть тамошних крепостных и порта Одесского строений и который, усердием 
своим к службе Нашей, наиболее способствует к успешному течению оных… 

На зимы де Рибас отбывал в Петербург к семье, возвращаясь в Одессу в начале 
лета. В последние годы царствования Екатерины де Рибас входил в число ближайших 
приближённых императрицы. Биограф Екатерины Валишевский писал: 

В будни к столу ея Величества приглашалось человек двенадцать <…>, а позже, 
в последние годы царствования, генерал-адъютант Пассек, граф Строганов, фрей-
лина Протасова, вице-адмирал де Рибас <…>, Тутомлин <…>, граф Эстергази и маркиз 
Ламбер. 

В этот период возникли слухи, исходящие от Мордвинова и Ростопчина о, якобы, 
невероятных кражах де Рибасом средств, отпускаемых правительством на постройку 
порта и города. Знаменитая фраза Ростопчина: «То, что крадёт один только де Рибас, 
превышает 500 000 рублей в год», конечно же, не соответствовала действительности — 
хотя Екатерина и утвердила пятилетние расходы на строительство в размере почти двух 
миллионов рублей, однако за 3 года с момента начала строительства, до отстранения де 
Рибаса, было потрачено около 400 000 рублей, да и де Рибас в частной переписке того 
времени постоянно жаловался на стеснённость в средствах. Высший Разум свидетель-
ствует, что де Рибас не был замечен в хищении государственных средств. 

6 ноября 1796 года скончалась Екатерина II. 
 
Де Рибас скончался в пятом часу утра 2 декабря 1800 года в чине полного адмирала, 

в званиях лесного министра и исправляющего должность морского министра. Хотя ста-
тутом ордена Св. Иоанна Иерусалимского предусматривалось, что местом погребения 
всех его кавалеров будет Каменный остров, де Рибас похоронен на Смоленском клад-
бище в Санкт-Петербурге. Надпись на могильной плите гласит: 

Адмирал Иосиф де Рибас, Российских орденов Александра Невского, победонос-
ного Георгия, св. Равноапостольного князя Владимира 2 классов кавалер и св. Иоанна 
Иерусалимского командор, 1750—1800 

Существует гипотеза, что он был отравлен графом Паленом, находившимся у по-
стели больного в ночь смерти адмирала (это вымысел). 

 

Дерибас Осип Михайлович. Годы жизни: 1749 – 1800. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 24 э.е., на уход 

из жизни 29 э.е. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%81,_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-13
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B8%D0%BD,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Качества души: сила духа, справедливость, благородство, бескорыстие, 
великодушие, чувство долга, достоинство, экстраординарность, «милость к 
падшим», мудрость, патриотизм, полиглот, расчётливость, авантюризм, 
апломб, рискованность, решимость, решительность, бесстрашие, сила воли, 
храбрость, стойкость, мужество, отвага, смелость, героизм, доблесть, взве-
шенность, «себе на уме», наглость, темпераментность, непоколебимость, 
непримиримость, дерзость, драчливость, привередливость, лукавство, соб-
ственничество, необузданность. 

Энергетика разума на начало жизни 13 э.е., на конец жизни 16 э.е. Высо-
чайше образованный. 

Программа предусматривала высокую военную службу. Душа выполнила 
Программу на 90%. 

Смерть естественная. 

Почёт и Слава доблестному Защитнику интересов России  
Дерибасу Осипу Михайловичу от потомков. 

 
 
 

Митрополит Платон 
(в миру Левшин Пётр Георгиевич) 

 

 
Придворный проповедник, законоучитель наследника императорского престола, 

член Святейшего синода, митрополит Московский и Коломенский. 
Искал возможность примирить господствующую Церковь со старообрядцами вве-

дением единоверия — разрешения богослужений по старым (дониконовским) книгам, 
«составил для единоверцев правила, утверждённые Синодом в 1801 году». 

Автор труда «Краткая церковная российская история» (издан в двух частях в 
Москве в 1805 году), ставшего первым по времени систематическим курсом русской 

церковной истории, в котором впервые был отражён критический подход к источникам 
и историческому преданию. 

 

Митрополит Платон. Годы жизни: 1737 – 1812. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 24 э.е., на уход 

из жизни 28 э.е. 
Качества души: справедливость, благородство, бескорыстие, великоду-

шие, неравнодушие, чувство долга, достоинство, благочестие, религиозность, 
духовность, праведность, патриотизм, неутомимость, дотошность, прямоли-
нейность, проницательность, осторожность, взвешенность, непримиримость, 
дерзость, собственничество, необузданность. 

Энергетика разума на начало жизни 12 э.е., на конец жизни 16 э.е. Высоко-
образованный.  

Программа предусматривала монашеский пост. Душа выполнила Программу 
на 90%. 

Смерть естественная. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
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Долгоруков-Крымский Василий Михайлович. 
 

 
Генерал-аншеф (1762), московский главнокомандующий (1780—1782) из рода Дол-

горуковых. Во время русско-турецкой войны 1768—1774 гг. командовал русской ар-
мией, завоевавшей Крым; в память об этом получил победный титул «Крымский». 

Выстроил будущий дом Благородного собрания в Охотном ряду и три подмосковные 
усадьбы — Полуэктово, Губайлово и Васильевское. 

 
Сын сенатора Михаила Владимировича Долгорукова и княжны Евдокии Юрьевны 

Одоевской. Опала, постигшая его родичей при императрице Анне Иоанновне, коснулась 
и Долгорукова. На тринадцатом году он был записан солдатом в армию, направленную 
под начальством фельдмаршала Миниха против Крыма. Записан в драгуны и произве-
дён в капралы в 1735 году. Отличился при взятии Перекопской крепости в 1736 году. Пе-
ред штурмом Перекопа Миних пообещал, что первый солдат, взошедший на укрепления 
живым, будет произведён в офицеры. Первым был юный Долгоруков, получивший за 
это чин поручика. 

Анна Иоанновна по восшествии на престол повелела никому из Долгоруковых чи-
нов не давать, и служить им постоянно в солдатах. Согласно миниатюре Пикуля, Ми-
них при докладе императрице о взятии Перекопской крепости повинился, что дал чин 
юному Долгорукову, на что получил ответ императрицы: «Не отбирать же мне шпагу у 
сосунка». 

Таким образом, В. М. Долгоруков — единственный из фамилии, получивший офи-
церское звание в царствование императрицы Анны Иоанновны. 

При Елизавете Петровне Долгоруков начал быстро подвигаться в чинах. В 1741 
году он произведён в капитаны, в 1742 году — в секунд-майоры, в 1743 году — в пре-
мьер-майоры, в 1745 году в чине подполковника назначен генеральс-адъютантом к сво-
ему родному дяде, президенту военной коллегии, генерал-фельдмаршалу князю Васи-
лию Владимировичу Долгорукову, а в 1747 году произведён в полковники с назначением 
командиром Тобольского пехотного полка. По воспоминаниям князя Шаховского Я. П., 
которые он приводит в своих записках, Долгоруков занимал видное положение среди 
прочих командиров: 

Сии вышеименованные четыре господина полковника (Захар Чернышёв, Вилбоа, 
Мельгунов и князь Василий Михайлович Долгорукой), тогда уже славившиеся отлич-
ным достоинством и своим знатным поведением, от своего генералитета с отмен-
ными благосклонностями принимаемы были и почасту с ними в компаниях и в рассуж-
дениях бывали. 

Участвовал в Семилетней войне (1756—1763). Отличился в сражении под Кюстри-
ном (август 1758 года) и в Цорндорфском сражении (1758 год). За доблесть, проявлен-
ную в бою под Кюстрином, 18 августа 1759 года произведён в генерал-поручики и 
награждён орденом святого Александра Невского. В битве под Цорндорф ранен карте-
чью в левую ногу. После лечения возвратился на театр войны, участвовал в Ку-
нерсдорфском сражении 1759. В сентябре 1761 года участвовал в штурме Кольберга, где 
опять тяжело ранен. Императрица Екатерина II в день своего коронования 22 сентября 
1762 года произвела его в генерал-аншефы. 22 сентября 1767 года получил Орден Ан-
дрея Первозванного. 

Участвовал в Русско-турецкой войне (1768—1774). На князя Долгорукова в 1769 
году была возложена охрана российских границ с Крымским ханством. В 1770 году он 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1768%E2%80%941774)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%8F%D0%B4_(%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%8D%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0_(%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%85,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BA%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%82_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0_(1736)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D1%8B_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%85,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BA%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%82_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%85,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BA%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%82_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%88%D1%91%D0%B2,_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_1759
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_1759
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1768-1774
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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сменил П.Панина на посту командующего 2-й армией. Поскольку крымские татары вы-
ступали активными союзниками Турции и направляли турецкой армии подкрепления на 
берега Дуная, где шли главные сражения войны, поручили Долгорукову занять Крым-
ский полуостров. 14 июня 1771 года он разбил 70.000 армию хана Селима III Гирея и овла-
дел Перекопской линией. При Кафе 29 июля 1771 года вторично поразил собранное ха-
ном 95.000 войско, чем принудил к сдаче города Арабат, Керчь, Ени-Кале, Бала-
клава и Тамань и занял Крым, за что ему пожалован орден Георгия 1-й степени и таба-
керку с портретом императрицы Екатерины II, да за эти же заслуги его сын князь Васи-
лий Васильевич 17 августа 1771 года был произведён в полковники. Князь Долгоруков 
таким образом вынудил крымского хана Селима бежать в Стамбул и возвёл на его место 
сторонника России, хана Сахиба II Гирея. Новый хан подписал 1 ноября 1772 года с рос-
сийской стороной в лице князя В. М. Долгорукова-Крымского и генерал-пору-
чика Е. А. Щербинина Карасубазарский трактат, провозглашавший Крымское ханство не-
зависимым от Османской империи государством, состоящим под покровительством 
России. 

Императрица 18 (29) июля 1771 года наградила генерал-аншефа князя Василия Ми-
хайловича Долгорукова орденом Св. Георгия I класса: 

В турецкую войну предводительствуя второю армией и за одержанныя им при 
взятии Перекопа и Кефы 1771 года июня 14 и 29 числа знаменитыя победы. 

В день торжественного празднования мира с Турцией 10 (21) июля 1775 года Дол-
горуков получил от Императрицы шпагу с алмазами, алмазы к ордену св. Андрея Перво-
званного и титул — Крымского. 

Обиженный (по слухам) тем, что не получил чина фельдмаршала, (вымысел). За-
тем вышел в отставку и поселился в деревне. Императрица назначила его 11 (22) ап-
реля 1780 года Московским главнокомандующим. Начался период гражданской 
службы князя в Москве. В этом году завершилось строительство Петровского театра, 
находившегося на месте современного Большого. В своём стремлении не допустить на 
сцене «вредных и соблазнительных сочинений» главнокомандующий учредил театраль-
ную цензуру, возложив эту ответственную миссию на профессоров Московского уни-
верситета (Долгоруков этого не делал). Немало полезного было сделано им и в обла-
сти городского хозяйства. Это прежде всего очистка реки Неглинной и сооружение 
(1781) первого каменного моста через Яузу, названного Дворцовым. 

 

 
Подмосковный дом В. М. Долгорукова в имении Губайлово 

 

Но особое внимание В. М. Долгорукова было обращено на решение административ-
ных вопросов, выполнение екатерининского указа от 4 (15) января 1780 года о подго-
товке к «открытию Московской губернии». В соответствии с ним начала действовать 
специальная комиссия по разграничению смежных с Московской губернией террито-
рий. 20 (31) октября 1781 получил распоряжение «о доставлении списка принимаемых и 
определяемых к должностям достойных людей в поведении», так как занимался подбо-
ром чиновников для вновь открываемых присутственных мест в соответствии с «Учре-
ждениями для управления губерний Всероссийской империи» (1775). 

Большей частью жил в своей загородной резиденции в селе Васильевском, 
близ Воробьевых гор, куда по воскресным дням московская публика съезжалась на гу-
лянья. Был он человеком по-русски щедрым и хлебосольным, к столу своему сажал лю-
бого захожего с улицы (вымысел). 

Василий Михайлович умер 30 января 1782 года, не дождавшись присоединения 
Крыма к Российской империи. Его похоронили в церкви имения Волынщина близ 
села Полуэктово Рузского уезда Московской губернии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BC_III_%D0%93%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8-%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(1752)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(1752)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%B1_II_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%95%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1771_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1775_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1780_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80_(%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1781_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%83%D0%B7%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1780_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1781_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%8B_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0_%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0_%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%8D%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:104-IMG_3167.jpg?uselang=ru
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Ю. Нелединский-Мелецкий сочинил следующую эпитафию: 
Прохожий, не дивись, что пышный мавзолейе зришь над прахом ты его; 
Бывают оною покрыты и злодеи;  
Для добродетели нет славы от того! 
Пусть гордость тленные гробницы созидает, 
По Долгорукове ж Москва рыдает. 
В 1784 городской дом В. М. Долгорукова на углу Охотного ряда и Большой Дмит-

ровки был приобретён Благородным дворянским собранием. После проведён-
ной М. Ф. Казаковым перестройки здание стало одним из красивейших столицы. В совет-
ское время перестроено под Дом Союзов. 

 

Долгоруков-Крымский Василий Михайлович. Годы жизни: 1722 – 1782. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 24 э.е., на уход 

из жизни 30 э.е. 
Качества души: сила духа, справедливость, благородство, бескорыстие, 

великодушие, неравнодушие, чувство долга, достоинство, «милость к падшим», 
исполнительность, дальновидность, мудрость, патриотизм, неутомимость, 
дотошность, прямолинейность, уязвимость, находчивость, решимость, реши-
тельность, бесстрашие, наблюдательность, гибкость, сила воли, храбрость, 
стойкость, мужество, смелость, героизм, доблесть, взвешенность, замкну-
тость, непоколебимость, сдержанность, непримиримость, неугомонность, соб-
ственничество. 

Энергетика разума на начало жизни 13 э.е., на конец жизни 16 э.е. Высоко-
образованный. 

Программа предусматривала высокую военную службу. Душа выполнила 
Программу на 90%. 

Смерть естественная. 
 

Честь и Слава выдающемуся воину и государственному 
деятелю Долгорукову-Крымскому Василию Михайловичу  

за огромный труд на благо России. 
 
 
 
 

Ушаков Фёдор Фёдорович 
 

 
Русский флотоводец, командующий Черноморским флотом (1790—1798); команду-

ющий русско-турецкой эскадрой в Средиземном море (1798—1800), адмирал (1799), зна-
менитый на всём Востоке непобедимый «Ушак-паша» . 

По его собственным словам, не потерял в боях ни одного корабля, ни один его 
подчинённый не попал в плен. Ушаков одержал победу в 5 крупных морских сражениях 

и не потерпел ни единого поражения. 
В 2001 году Русской православной церковью причислен к лику святых  

как праведный воин Феодор Ушаков. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%8F%D0%B4_(%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%B0_(%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB)#%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%B8%CC%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9
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Ушаков Фёдор Фёдорович. Годы жизни: 1745 – 1817. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 24 э.е., на уход 

из жизни 31 э.е. 
Качества души: совесть, человеколюбие, доброта, доброжелательность, 

благожелательность, честность, порядочность, сознательность, добросо-
вестность, обязательность, сила духа, чуткость, внимательность, заботли-
вость, отзывчивость, сочувствие, сострадание, справедливость, благород-
ство, бескорыстие, великодушие, сопереживание, искренность, правдивость, 
терпимость, воспитанность, преданность, неравнодушие, чувство долга, гу-
манность, достоинство, чистые помыслы, экстраординарность, «милость к 
падшим», ответственность, дисциплинированность, целеустремлённость, 
принципиальность, пунктуальность, аккуратность, сообразительность, дипло-
матичность, оригинальность, дальновидность, мудрость, патриотизм, неуто-
мимость, прямолинейность, требовательность, рискованность, находчивость, 
решимость, решительность, бесстрашие, гибкость, наблюдательность, сила 
воли, храбрость, стойкость, мужество, отвага, смелость, героизм, доблесть, 
взвешенность, непоколебимость, непримиримость, гениальность. 

Энергетика разума на начало жизни 13 э.е., на конец жизни 16 э.е. Высо-
чайше образованный. 

Программа предусматривала высокую военную службу. Душа выполнила 
Программу на 90%. 

Смерть естественная. 

Потомки чтили и чтут Величайшего Патриота России  
Ушакова Фёдора Фёдоровича за огромный вклад на благо 

России. 
 
 

 
Безбородко Александр Андреевич 

 

 
Российский государственный деятель украинского казацко-старшинного проис-

хождения, фактически руководивший внешней политикой Российской империи после 
ухода в отставку в 1781 году Никиты Панина, главный директор почты Российской Им-
перии. Один из инициаторов разделов Речи Посполитой. Хозяин Слободского дворца в 

Москве. За два года до смерти удостоен Павлом I высшего по тем временам ранга  
канцлера Российской империи. 

Безбородко Александр Андреевич. Годы жизни: 1747 – 1799. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 24 э.е., на уход 

из жизни 30 э.е. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B5%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
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Качества души: справедливость, благородство, бескорыстие, великоду-
шие, достоинство, чистые помыслы, неравнодушие, чувство долга, патрио-
тизм, проницательность, осторожность, застенчивость, непримиримость, 
драчливость. 

Энергетика разума на начало жизни 13 э.е., на конец жизни 15 э.е. Высо-
чайше образованный. 

Программа предусматривала высокий государственный пост. Душа выпол-
нила Программу на 90%. 

Смерть естественная. 

Почёт и Слава выдающемуся государственному деятелю  
Безбородко Александру Андреевичу за огромный вклад  

на благо России от потомков. 
 
 

Соймонов Михаил Фёдорович 
 

 
Русский естествоиспытатель и государственный деятель, крупный организатор 

горного производства и горно-геологической службы дела, один из устроителей выс-
шего образования в России, действительный тайный советник, сенатор. Прези-

дент Берг-коллегии (1771—1781 и 1796—1801). 
Родился 15 (26) мая 1730 года в Москве. Старший сын Фёдора Ивановича Соймо-

нова (1682—1780), исследователя Каспийского моря, выдающегося гидрографа и карто-
графа, сибирского губернатора, сенатора. В 1738 году, в возрасте восьми лет, был опре-
делен в Академию наук, где обучался языкам, математике и другим предметам. 

С 1742 года учился в Московской артиллерийской школе, находившейся на Земля-
ном валу. После окончания артшколы в 1749 году служил унтер-офицером, находился 
вместе с отцом в Сибири, участвовал в проведении гидрографических, геодезических и 
картографических работ в Сибири, принимал участие в Нерчинской экспедиции (1753—
1754). М. Ф. Соймонов, в автобиографии вспоминал о том, как он лично расселял 3700 
человек с соликамских промыслов, отводил им места для постройки домов, земли под 
пашни и сенокосы. Для обороны Нерчинска М. Ф. Соймонов спроектировал и возглавил 
строительство пяти земляных бастионов. 

В 1764 году становится главой правления Берг-коллегии. Обер-прокурор Сената 
(1764). 

В период 1770—1771 годов, убежденный сторонник создания в России высшего 
горного учебного заведения и после обращения в Берг-коллегию уральского горнопро-
мышленника И. Тасимова составил план учреждения Горного училища, рассмотренный 
Сенатом и утвержденный Екатериной II (1773). Первый директор (1773—1776 и 1796—
1801) Горного училища для подготовки горных офицеров — первого высшего техниче-
ского учебного заведения в России. Ко дню его открытия подготовил устав и учебную 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B3-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB_(%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB_(%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B3-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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программу, назначил основных преподавателей. Придавая большое значение практиче-
скому обучению студентов, построил при училище специальный рудник и лаборатории, 
основал музей и библиотеку, издательство и типографию. 

В 1771—1776 годах (до своей болезни) был президентом Берг-коллегии, затем — 
Главным директором Департамента горных и монетных дел. «23 сентября 1771 года по-
следовало определение Сената о передаче чеканки рублевой монеты в ведение нового 
президента Берг-коллегии… Но только лишь осенью 1773 г., Соймонов подал донесение 
в Сенат, испрашивая у него разъяснения о том, что делать с чеканкой медных рублей. 
Оказалось, что из присланной от Московской монетной экспедиции меди „не мало из-
держано по-здешнему Монетному двору и лаборатории надобности, а также и на листы 
для Петропавловского шпица“. Затем, не определен был ещё угар получаемой от плавки 
присланной меди, и президент Берг-коллегии не знал, следовало или нет продолжать 
работы по чеканке рублевой монеты, тем более, что для этого приходилось переделать 
машину. Сенат не мог решить вопроса и представил его на высочайшую резолюцию. Им-
ператрица пожелала, чтобы вновь было приступлено к чеканке рублевой монеты, о чём 
генерал-прокурор, князь Александр Алексеевич Вяземский и объявил Соймонову.»  

В 1772 году Соймонов лично прибыл в Петрозаводск для организации работ 
на Олонецких заводах, пришедших в упадок. С собой в Карелию Соймонов взял лучших 
и знающих горных офицеров, многие из которых принимали участие в работах на Воиц-
ком руднике (А. Ярцов, А. Карамышев, А. Глатков, А. Шурлин). Соймонову поручалось 
осмотреть рудники Олонецкого уезда и определить их состояние. Уже зимой 1772 года 
он отправляет на закрытый Воицкий рудник Александра Матвеевича Карамышева, из-
вестного русского ученого, закончившего университет в Упсале (Швеция), ученика Карла 
Линнея, ботаника, медика, химика. Осмотрев рудник, Карамышев пришел к заключению, 
что золото добывалось «с неисправностью и неискусством». 

В 1776 году больной М. Ф. Соймонов, вместе с И. И. Хемницером и Н. А. Львовым в 
1776 году совершил длительное путешествие за границу. Через Дрезден, Лейпциг, Франк-
фурт-на-Майне и Кельн они проехали в Голландию, побывали в Лейдене, Амстердаме и 
других городах, после чего направились во Францию. В мае 1777 года путешественники 
снова поехали в Голландию, оттуда через Аахен прибыли в Спа. Здесь Соймонов дли-
тельное время лечился минеральными водами. А в октябре 1777 года Соймонов вер-
нулся на родину, в Петербург. От этой поездки сохранился путевой дневник Хемницера. 

В 1797—1801 годах — после восстановления упраздненной Берг-коллегии был её 
главным директором, в его ведении находился также Монетный департамент. Осуще-
ствил ряд важных мероприятий по развитию русской горной промышленности. Под его 
непосредственным руководством достигли расцвета разработки Олонецких и Нерчин-
ских свинцово-серебряных месторождений, начали работать государственные «рудоис-
кательные» партии. 

11 июня 1798 года действительный тайный советник и сенатор М. Ф. Соймонов, яв-
лявшийся главным директором Берг-коллегии по монетной части и горным заводам, 
лично распорядился об определении в Екатеринбург пастора. Этому предшествовало 
деловое письмо пермского губернатора, адресованное Соймонову и «представляющее 
надобность в пасторе, при екатеринбургской заводской школе быть долженствую-
щем». Соймонов определил: «как исправлению христианских треб обществу еванге-
лического лютеранского закона, в Перми пребывающему, необходимо, и особого на то 
пастора, как изъясняет о том господин губернатор, там нет, то и кажется нужным 
предписать канцелярии главного заводов правления, чтобы оному, находящемуся в 
заводской школе, предписано было к исправлению обязанности таким порядком, дабы 
мог он иметь возможность исправлять требы к обществу по званию ево, отъезжая 
для сего из Екатеринбурга в год не больше двух раз».  

В 1800 году ряд членов правительства Павла I, особенно главный директор Берг-
коллегии М. Ф. Соймонов, настаивали на отмене подвольном труде приписных рабочих. 
Они были убеждены, что практика приписки подрывает металлургию. Возражая консер-
ваторам, Соймонов считал, что освобождение большинства подневольных работников 
принесет только пользу, поскольку труд, основанный на экономическом принуждении, а 
не на кнуте, будет более эффективным. Хотя по предложению Соймонова Павел I указом 
от 9 ноября 1800 года ввел институт «непременных работников», это встретило такое 
сопротивление при дворе, что реализацию закона пришлось отложить. С одной сто-
роны, волнения рабочих подталкивали правительство к ликвидации системы приписки, 
то с другой военные потребности страны вынуждали её сохранять.. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B3-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
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В 1801 году Соймонов вышел в отставку и переехал в Москву, где с 1801 года засе-
дал в совете Екатерининского училища и состоял главным попечителем Воспитатель-
ного дома. 

17 (29) октября 1804 года Михаил Фёдорович Соймонов скончался в подмосков-
ном Серпухове. Есть предположение, что он похоронен там же где и его отец, в селе Во-
лосове на кладбище Высоцкого монастыря в Серпухове. 

 

Соймонов Михаил Фёдорович. Годы жизни: 1730 – 1804. 
 Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 24 э.е., на уход 

из жизни 30 э.е. 
Качества души: совесть, человеколюбие, доброта, доброжелательность, 

благожелательность, честность, порядочность, обязательность, сила духа, 
чуткость, внимательность, заботливость, отзывчивость, сочувствие, со-
страдание, справедливость, благородство, бескорыстие, великодушие, сопере-
живание, неравнодушие, чувство долга, ответственность, дисциплинирован-
ность, целеустремлённость, принципиальность, пунктуальность, аккурат-
ность, исполнительность, дальновидность, мудрость, патриотизм, проница-
тельность, осторожность, взвешенность, обаятельность, альтруизм, соб-
ственничество. 

Энергетика разума на начало жизни 13 э.е., на конец 16 э.е. Высочайше об-
разованный. 

Программа предусматривала высокую учёную деятельность. Душа выпол-
нила Программу на 90%. 

Смерть естественная. 

Почёт и Слава Величайшему российскому Учёному  
Соймонову Михаилу Фёдоровичу за огромный вклад в освое-

ние природных богатств во благо России от потомков. 
 
 

Шелихов Григорий Иванович 
 

 
Русский исследователь, мореплаватель, промышленник и купец из рода Шелехо-

вых, с 1775 года занимавшийся обустройством коммерческого торгового судоходства 
между Курильской и Алеутской островными грядами. В 1783—1786 годах возглавлял 

экспедицию в Русскую Америку, в ходе которой были основаны первые русские посе-
ления в Северной Америке. Основатель Северо-Восточной компании. 

Родился в городе Рыльске Белгородской губернии в зажиточной купеческой се-
мье. Шелихов был смышленым и бойким мальчиком, ещё в ранней молодости по пору-
чению отца он начал вести торговые отношения с сибирскими хозяйственниками. Роди-
тели умерли к его 28 годам, и он принял решение переселиться в Сибирь навсегда. 

Компаньоны Шелихова, купцы, торговавшие в Сибири, налаживали уже пути к ост-
ровам в Тихом океане, где водился в изобилии морской бобр. Некоторым удавалось 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%80
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счастливо привести суда с промысла пушного зверя на островах и получить значитель-
ную прибыль. Их опыт вдохновил Григория Ивановича, и он отправился на Камчатку, 
где с местным купцом снарядил своё первое судно за шкурами бобров, песцов и мор-
ских котиков, которое вернулось в 1780 году с большим грузом мехов. 

В 1777 году Шелихов направил с этой же целью корабль на Курилы и к бере-
гам Японии. Следующую экспедицию он отправил к Алеутским островам. В ходе послед-
ней его штурман Прибылов открыл неизвестные до того острова, которые были 
названы именем штурмана. 

В середине августа 1783 года Шелихов вошел в компаньонство с братьями Голико-
выми, с которыми отправился к берегам Аляски на трех кораблях, численность команды 
которых составляла 192 человека. Спустя месяц, пройдя Берингов остров, прибыли 
в Новый Свет, потеряв один из кораблей («Св. Михаила»), сделали остановку на ост-
рове Уналашка. 

 

 
Поселение Григория Шелихова на острове Кадьяк 

 

22 июля 1784 года экспедиция пристала к острову Кадьяк (Кыктак) в гавани, кото-
рую Шелехов назвал Трехсвятительской. Здесь он основал первое поселение. Русские 
пушные промышленники, которые уже посещали эти места, отговаривали Шелихова от 
основания здесь поселений, так как незадолго до этого местные жители убили целую 
группу русских охотников. Однако Шелихов не послушался их и основал первое поселе-
ние на острове Кадьяк. Колонизация материка по соображениям безопасности отклады-
валась. 

Григорий вместе со своими людьми устроил массовую резню местного населения, 
убив от 2500 до 3500 эскимосов, где большинство погибших были женщины и дети в от-
вет на оказывавшееся ранее прибывшим русским (и самому Шелихову) вооружённое со-
противление. После резни Шелихов захватил в плен более тысячи человек. Чудовищ-
ный вымысел! 

Шелихов контролировал строительство с 1790 года. В 1791 году Шелихов основал 
«Северо-Восточную компанию», которая в 1799 году была преобразована в Русско-Аме-
риканскую торговую компанию. В 1788 году был награждён золотой медалью и серебря-
ной шпагой «за открытие островов в Восточном океане». 

Скончался 20 (31) июля 1795 в Иркутске, похоронен на территории Знаменского мо-
настыря. В связи с размещением на территории монастыря в 1930-х годах иркутского 
гидропорта его могила была повреждена, но статьи писателя Исаака Гольдберга при-
влекли внимание к этой ситуации. Могила Шелихова — памятник истории федерального 
значения. 

После смерти Шелихова его значительное состояние и место во главе Северо-Во-
сточной компании унаследовал зять — Николай Петрович Резанов. 

 

Шелихов Григорий Иванович. Годы жизни: 1749 – 1795. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 24 э.е., на уход 

из жизни 31 э.е. 
Качества души: совесть, человеколюбие, доброта, доброжелательность, 

благожелательность, честность, порядочность, сознательность, добросо-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1780_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_(%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1783_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D1%8F%D0%BA_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D1%8F%D0%BA_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B8%D0%BA#%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1795_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_(%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_(%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shelikhov_settlement.jpg?uselang=ru
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вестность, обязательность, сила духа, чуткость, внимательность, заботли-
вость, отзывчивость, сочувствие, сострадание, справедливость, благород-
ство, бескорыстие, великодушие, сопереживание, преданность, неравнодушие, 
чувство долга, смекалистость, исполнительность, дальновидность, щепетиль-
ность, авантюризм, уязвимость, рискованность, осторожность, взвешенность, 
неуверенность в себе, непримиримость, лукавство, собственничество, гениаль-
ность. 

Энергетика разума на начало жизни 12 э.е., на конец жизни 16 э.е. Образо-
ванный. 

Программа предусматривала жизнь путешественника-первопроходца. Душа 
выполнила Программу на 90%. 

Смерть естественная. 

Почёт и Слава Величайшему Первопроходцу Земли Русской 
Шелихову Григорию Ивановичу за огромный вклад во благо  

России от потомков. 
 
 

Ермолов Алексей Петрович 
 
 

 
 Русский военачальник, государственный деятель и дипломат, участник многих 

крупных войн, которые Российская империя вела с 1790-х по 1820-е. Генерал от инфан-
терии (1818) с зачислением по артиллерии (1837). Главноуправляющий гражданской ча-
стью и пограничными делами в Грузии, Астраханской и Кавказской губерниях; коман-

дующий Отдельным Кавказским корпусом (1816—1827). Автор мемуаров. 
 

Ермолов Алексей Петрович. Годы жизни: 1777 - 1861. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 

из жизни 31 э.е. 
Качества души: сила духа, справедливость, благородство, бескорыстие, 

великодушие, неравнодушие, чувство долга, достоинство, чистые помыслы, экс-
траординарность, «милость к падшим», ответственность, дисциплинирован-
ность, целеустремлённость, принципиальность, пунктуальность, аккурат-
ность, сообразительность, дипломатичность, оригинальность, исполнитель-
ность, дальновидность, патриотизм, тщательность, дотошность, проница-
тельность, требовательность, находчивость, решимость, решительность, 
бесстрашие, наблюдательность, гибкость, сила воли, храбрость, стойкость, 
мужество, смелость, отвага, героизм, доблесть, угрюмость, непоколебимость, 
непримиримость, дерзость, собственничество, гениальность. 

Энергетика разума на начало жизни 13 э.е., на конец жизни 16 э.е. Высо-
чайше образованный.  

Программа предусматривала высокую государственную службу. Душа выпол-
нила Программу на 90%. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%BE%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%BE%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
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Смерть естественная. 

Почёт и Слава Величайшему российскому военачальнику Ер-
молову Алексею Петровичу за огромный вклад на благо России 

от потомков. 
 
 
 

Лосенко Антон Павлович 
 
 

 
 Русский живописец. Представитель классицизма, основоположник русской 

исторической живописи. 
Родился в 1737 году в семье русского купца Павла Яковлевича Лосева, по торго-

вым делам часто бывавшего в Малороссии и Польше и позже поселившегося в Глухове. 
Когда ребёнку было четыре года, умерла мать, потом и отец, и семилетний мальчик был 
отдан в Санкт-Петербург в придворный хор. 

После «спадения» голоса с 1753 учился живописи в течение пяти лет и пяти меся-
цев у крепостного художника графа Шереметьева И. П. Аргунова. Был направлен во 
вновь образованную Императорскую Академию художеств в ученики к портрети-
сту Пьетро Ротари и через полгода после поступления в Академию был направлен в ка-
честве пенсионера Академии художеств для усовершенствования за границу. Считается 
(наряду с Баженовым) первым пенсионером Академии художеств. 

Обучался в Париже у Ж. Рету и (позднее) у Ж. М. Вьена (где ему покровительство-
вал Д. М. Голицын) Написал программную работу «Принесение Исаака в жертву (Жерт-
воприношение Авраама)», за которую получил большую золотую медаль от Француз-
ской Академии художеств. Продолжил совершенствоваться во Французской акаде-
мии в Риме. 

После возвращения в Россию (1770) снискал известность полотном «Владимир и 
Рогнеда» (1770) — несколько наивным и мелодраматичным, но впервые представившим 
русскую древность наглядно, на принятом в то время художественном языке. 

Программа на звание академика: «Владимир, утвердясь на новгородском владе-
нии, посылает к полоцкому князю Роговльду, чтобы ему отдал дочь свою Рогнеду в 
супружество; гордым ответом Рогнеды раздраженный Владимир подвигнул все свои 
силы, столичный полоцкий город взял силою, Роговольда с двумя сынами лишив 
жизни, с высокосмысленною Рогнедою неволею сочетался». 

За эту картину Лосенко получил звание академика и должность адъютант-профес-
сора, вскоре он стал профессором. В 1772 году Лосенко стал директором Академии ху-
дожеств, разделив эту должность с Н. Жилле. 

Портреты кисти Лосенко немногочисленны, но отличаются выразительностью и 
чётким следованиям принципам классицизма. 

Скончался от водянки в 1773 году. Похоронен на кладбище Благовещенской 
церкви. В советской литературе встречается информация, что из-за отсутствия заказов 
и стеснённого материального положения нестарый ещё художник «от унижений и отчая-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1737_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1753
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%90%D0%A5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8,_%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80_(%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(1721%E2%80%941793)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D1%8F%D1%89%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_(%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D1%8F%D1%89%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_(%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1772_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8F-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1773_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)


252 

 

ния спился». (это, действительно, неправда). Другие авторы, напротив, отмечают «воз-
держный образ жизни» художника и то, что белое вино он употреблял как лекарство от 
болезни. 

Из учеников А. П. Лосенко следует отметить: И. А. Акимова, Г. И. Угрюмова и М. И. 
Козловского. 

Картина, публикуемая как автопортрет Лосенко, в настоящее время атрибутирован 
как "Неизвестный художник немецкой школы XIX в. Мужской портрет", изображающий 
неизвестного кисти анонима. Это, действительно, автопортрет Лосенко А.П. 

 

Лосенко Антон Павлович. Годы жизни: 1737 – 1773. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 24 э.е., на уход 

из жизни 28 э.е. 
Качества души: неравнодушие, чувство долга, самодостаточность, муд-

рость, воодушевлённость, дотошность, проницательность, уязвимость, осто-
рожность, впечатлительность, неуверенность в себе, непримиримость, соб-
ственничество. 

Энергетика разума на начало жизни 13 э.е., на конец жизни 16 э.е. Высоко 
образованный.  

Программа предусматривала средние способности к художественному твор-
честву. Душа выполнила Программу на 90%. 

Смерть естественная. 

Высший Разум высоко оценивает государственный вклад 
 Лосенко Антона Павловича на благо России. 

 
 

Шубин Федот Иванович 
 

 
 Наиболее значительный русский скульптор XVIII века, представитель класси-

цизма. Преимущественная часть его скульптурных работ исполнена в форме бюстов. 
Родился в деревне Тючковская Куроостровской области Архангелогородской гу-

бернии. Сын крестьянина Ивана Афанасьевича Шубного (1704—1759), потомствен-
ного поморского мастера резьбы по моржовой кости. С помощью М. В. Ломоносова, пер-
вым наставником которого был его отец, молодой Шубин уехал учиться в Санкт-Петер-
бург и смог поступить в Императорскую Академию художеств. 

Окончил Академию художеств в 1766 году по классу французского «орнаментного 
скульптора» Н. Ф. Жилле с большой золотой медалью. После этого учился, вместе 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D1%80%D1%8E%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8F-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%97%D0%9C_%D0%98%D0%90%D0%A5
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с А. А. Ивановым, в Париже (1767—1770) у скульптора французского неокласси-
цизма Жана-Батиста Пигаля и в Риме (1770—1772) у английского скульптора-портрети-
ста Дж. Ноллекенса. 

В 1774 году ему присвоено звание академика. 
В 1803 году по указу Александра I Шубина назначили адъюнкт-профессором с жа-

лованием по штату. 
Умер Ф. И. Шубин 12 (24) мая 1805 года в Петербурге, не дожив нескольких дней до 

своего 65-летия. 
Пенсию его вдове Академия не дала «по причине кратковременного служения её 

покойного мужа». 
Был похоронен на Смоленском православном кладбище. В октябре 1931 года 

останки Ф. И. Шубина были перенесены в мемориальный некрополь XVIII века (Лазарев-
ское кладбище) Александро-Невской лавры. 

 

Шубин Федот Иванович. Годы жизни: 1740 – 1805. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 24 э.е., на уход 

из жизни 28 э.е. 
Качества души: преданность, неравнодушие, чувство долга, экстраорди-

нарность, исполнительность, дальновидность, мудрость, воодушевлённость, 
проницательность, обаятельность, альтруизм, непримиримость, беспринцип-
ность, лукавство, собственничество. 

Энергетика разума на начало жизни 13 э.е., на конец жизни 16 э.е. Высоко-
образованный. 

Программа предусматривала средние способности к ваянию. Душа выпол-
нила Программу на 90%. 

Смерть естественная. 

Высший Разум высоко оценивает творческий вклад  
Шубина Федота Ивановича на благо России. 

 
 

Радищев Александр Николаевич 
 
 

 
Русский прозаик, поэт, философ, де-факто руководитель Петербургской таможни, 

участник Комиссии по составлению законов при Александре I. 
Стал наиболее известен благодаря своему основному произведению «Путеше-

ствие из Петербурга в Москву», которое издал анонимно в июне 1790 года. 
Детство провёл в отцовском имении на селе Немцово Боровского уезда Калужской 

губернии. В первоначальном обучении Радищева принимал непосредственное участие 
его отец, человек набожный, хорошо владевший латынью, польским, француз-
ским и немецким языками. Как было принято в то время, русской грамоте ребёнка учили 
по часослову и Псалтыри. К его шести годам к нему был приставлен учитель француз-
ского, но выбор оказался неудачным: учитель, как потом узнали, был беглым солдатом. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C,_%D0%96%D0%B0%D0%BD-%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%81,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B7_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B7_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/1790_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
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Вскоре после открытия Московского университета, около 1756 года, отец повёз Алек-
сандра на Москву, в дом дяди по матери (родной брат которого, А. М. Аргамаков, был в 
1755—1757 годах директором университета). Здесь Радищев был поручен заботам очень 
хорошего француза-гувернёра, бывшего советника руанского парламента, бежавшего от 
преследований правительства Людовика XV. Дети Аргамаковых имели возможность за-
ниматься на дому с профессорами и преподавателями университетской гимназии. Алек-
сандр Радищев готовился здесь под их руководством и прошёл программу гимназиче-
ского курса. 

В 1762 году, после коронации Екатерины II, Радищев был пожалован в пажи и 
направлен на Петербург для обучения в Пажеском корпусе. Пажеский корпус готовил не 
учёных, а придворных, и пажи были обязаны прислуживать императрице на балах, в те-
атре. 

Через четыре года, в числе двенадцати молодых дворян, он был отправлен в Гер-
манию, в Лейпцигский университет для обучения праву. За время, проведенное там, Ра-
дищев расширил свой кругозор. Помимо основательной научной школы, он воспринял 
идеи передовых французских просветителей, труды которых в огромной степени подго-
товили почву для разразившейся через двадцать лет буржуазной революции. 

Из товарищей Радищева особенно замечателен Фёдор Васильевич Ушаков по тому 
большому влиянию, какое он оказал на Радищева, написавшего его «Житие» и напеча-
тавшего некоторые из сочинений Ушакова. Ушаков был человек более опытный и зре-
лый, нежели другие его сотоварищи, которые и признали сразу его авторитет. Он служил 
для других студентов примером, руководил их чтением, внушал им твёрдые нравствен-
ные убеждения. Здоровье Ушакова было расстроено ещё до поездки за границу, а в 
Лейпциге он ещё испортил его, отчасти плохим питанием, отчасти чрезмерными заняти-
ями, и захворал. Когда доктор объявил ему, что «завтра он жизни уже не будет прича-
стен», он твёрдо встретил смертный приговор. Он простился с своими друзьями, потом, 
призвав к себе одного Радищева, передал в его распоряжение все свои бумаги и сказал 
ему: «помни, что нужно в жизни иметь правила, дабы быть блаженным». Последние 
слова Ушакова «неизгладимой чертой ознаменовались на памяти» Александра Никола-
евича Радищева. 

Служба в Петербурге 
В 1771 году Радищев вернулся на Петербург и скоро вступил на службу протоколи-

стом, с чином титулярного советника. Он недолго прослужил в сенате. Радищев посту-
пил в штаб командовавшего на Петербурге генерал-аншефа Брюса в качестве обер-
аудитора и выделился добросовестным и смелым отношением к своим обязанностям. 
В 1775 году он вышел в отставку и женился на сестре своего друга по Лейпцигу Анне 
Васильевне Рубановской, а спустя два года поступил на службу в Коммерц-коллегию, 
ведавшую торговлей и промышленностью. Там он очень близко подружился с гра-
фом Воронцовым, который впоследствии всячески помогал Радищеву во время его 
ссылки в Сибирь. 

С 1780 года работал на Петербургской таможне, дослужившись к 1790 до должности 
её начальника.  

Литературная и издательская деятельность 
Основы мировоззрения Радищева были заложены в самый ранний период его де-

ятельности. Возвратясь в 1771 году в Петербург, он спустя пару месяцев прислал в ре-
дакцию журнала «Живописец» отрывок из своей будущей книги «Путешествие из Пе-
тербурга в Москву», где тот и был анонимно напечатан. Через два года был издан пере-
вод Радищева книги Мабли «Размышления о греческой истории». К этому периоду от-
носятся и другие работы писателя, такие как «Офицерские упражнения» и «Дневник од-
ной недели». 

В 1780-х годах Радищев работал над «Путешествием», писал и другие сочинения 
в прозе и стихах. К этому времени относится огромный общественный подъём во всей 
Европе. Победа американской революции и последовавшая за ней французская создали 
благоприятный климат для продвижения идей свободы, чем и воспользовался Ради-
щев. В 1781—1783 годах пишет оду «Вольность», отклик на победу американской рево-
люции, затем частично включенную в «Путешествие из Петербурга в Москву». В 
1789 г. вступил в «Общество друзей словесных наук», оказав на него серьезное влияние. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B2%D0%BE_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA_XV
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%86_(%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA&action=edit&redlink=1
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В том же году опубликовал статью «Беседа о том, что есть сын Отечества» (в жур-
нале «Беседующий гражданин») и брошюру «Житие Фёдора Васильевича Ушакова» 
(анонимно), посвященное другу юности. 

В 1789 году он завел у себя дома типографию, а в мае 1790 года напечатал своё 
главное сочинение, «Путешествие из Петербурга в Москву». 

 

Арест и ссылка 1790—1796 гг 
Книга стала быстро раскупаться. Его смелые рассуждения о крепостном праве и 

других печальных явлениях тогдашней общественной и государственной жизни обра-
тили на себя внимание самой императрицы, которой кто-то доставил «Путешествие» и 
которая назвала Радищева — «бунтовщик, хуже Пугачева». Сохранился экземпляр книги, 
попавший на стол к Екатерине, которую она испещрила своими циничными ремарками. 
Там, где описывается трагическая сцена продажи крепостных на аукционе, Императрица 
изволила написать: «Начинается прежалкая повесть о семье, проданной с молотка за 
долги господина» другом месте сочинения Радищева, где он повествует о помещике, 
убитом во время пугачёвского бунта своими крестьянами за то, что «каждую ночь по-
сланные его приводили к нему на жертву бесчестия ту, которую он того дня назна-
чил, известно же в деревне было, что он омерзил 60 девиц, лишив их непорочности», 
сама императрица написала — «едва ли не гистория Александра Васильевича Салты-
кова». 

Радищев был арестован, дело его было перепоручено С. И. Шешковскому. Поса-
женный в крепость, на допросах Радищев вёл линию защиты. Он не назвал ни одного 
имени из числа своих помощников, уберёг детей, а также старался сохранить себе жизнь. 
Уголовная палата применила к Радищеву статьи Уложения о «покушении на государево 
здоровье», о «заговорах и измене» и приговорила его к смертной казни. Приговор, пере-
данный в Сенат и затем в Совет, был утверждён в обеих инстанциях и представлен Ека-
терине. 

4 сентября 1790 года состоялся именной указ, который признавал Радищева винов-
ным в преступлении присяги и должности подданного изданием книги, «наполненной са-
мыми вредными умствованиями, разрушающими покой общественный, умаляющими 
должное ко властям уважение, стремящимися к тому, чтобы произвести в народе 
негодование противу начальников и начальства и наконец оскорбительными и неис-
товыми изражениями противу сана и власти царской»; вина Радищева такова, что он 
вполне заслуживает смертную казнь, к которой приговорён судом, но «по милосердию и 
для всеобщей радости» казнь заменена ему десятилетней ссылкой в Сибирь, в Илим-
ский острог (Иркутская губерния). Но после смерти Екатерины писателя помиловали. Ра-
дищев пробыл в местах заключения 6 лет. На приказе о высылке Радищева императрица 
собственной рукой написала: «едет оплакивать плачевную судьбу крестьянского со-
стояния, хотя и то неоспоримо, что лучшей судьбы наших крестьян у хорошего по-
мещика нет во всей вселенной». 

Созданный в ссылке Радищевым трактат «О человеке, его смертности и бессмер-
тии» содержит многочисленные парафразы сочинений Гердера «Исследование о про-
исхождении языка» и «О познании и ощущении человеческой души». 

Император Павел I вскоре после своего воцарения (1796) вернул Радищева из Си-
бири. Радищеву предписано было жить в его имении Калужской губернии, сельце 
Немцове. 

Последние годы 
После воцарения Александра I Радищев получил полную свободу. Он был вызван 

в Петербург и назначен членом Комиссии для составления законов. Вместе со своим 
другом и покровителем Воронцовым работал над конституционным проектом, озаглав-
ленным «Всемилостивейшая жалованная грамота». 

Радищев составил проект либерального уложения, в котором говорил о равенстве 
всех перед законом, свободе печати и т. д. Председатель комиссии граф П. В. Завадов-
ский сделал ему строгое внушение за его образ мыслей, сурово напомнив ему о прежних 
увлечениях и даже упомянув о Сибири («Эх, Александр Николаевич, охота тебе пусто-
словить по-прежнему, или мало тебе Сибири?»). Радищев, человек с сильно расстроен-
ным здоровьем, был до того потрясён выговором и угрозами Завадовского, что решился 
покончить с собой: выпил яд и умер в страшных мучениях. Неубедительность этой вер-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B7_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%95%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%93%D0%BE%D1%82%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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сии очевидна: Радищева похоронили на кладбище вблизи храма по православному об-
ряду со священником, самоубийц в то время хоронили в специальных местах за оградой 
кладбища. 

В книге «Радищев» Д. С. Бабкина, вышедшей в 1966 году, предложена иная версия 
(на самом деле, действительная) гибели Радищева. Сыновья, присутствовавшие при его 
кончине, свидетельствовали о тяжёлом физическом недуге, поразившем Александра Ни-
колаевича уже во время сибирской ссылки. Непосредственной причиной смерти, по Баб-
кину, стал несчастный случай: Радищев выпил стакан с «приготовленной в нём крепкой 
водкой для выжиги старых офицерских эполет его старшего сына» (царская водка). В 
документах о захоронении говорится о естественной смерти. В ведомости церкви Вол-
ковского кладбища в Петербурге под 13 сентября 1802 года в числе погребённых указан 
«коллежский советник Александр Радищев; пятидесяти трёх лет, умер чахоткою», при 
выносе был священник Василий Налимов. 

Могила Радищева до настоящего времени не сохранилась. Предполагается, что его 
тело было захоронено вблизи Воскресенской церкви, на стене которой в 1987 году уста-
новлена памятная доска. 

 

Радищев Александр Николаевич. Годы жизни: 1749 – 1802. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 24 э.е., на уход 

из жизни 31 э.е. 
Качества души: совесть, человеколюбие, доброта, доброжелательность, 

благожелательность, честность, порядочность, сознательность, добросо-
вестность, обязательность, сила духа, чуткость, внимательность, заботли-
вость, внимательность, сочувствие, сострадание, справедливость, бескоры-
стие, благородство, великодушие, сопереживание, скромность, искренность, 
правдивость, терпимость, воспитанность, моральная устойчивость, предан-
ность, неравнодушие, чувство долга, гуманность, достоинство, чистые по-
мыслы, экстраординарность, «милость к падшим», ответственность, дисци-
плинированность, целеустремлённость, принципиальность, пунктуальность, 
исполнительность, дальновидность, мудрость, патриотизм, проницатель-
ность, уязвимость, осторожность, взвешенность, непримиримость, задири-
стость, собственничество, гениальность. 

Энергетика разума на начало жизни 13 э.е., на конец жизни 16 э.е. Высо-
чайше образованный. 

Программа предусматривала средние способности к литературному творче-
ству. Душа выполнила Программу на 90%. 

Смерть естественная. 
 

Почёт и Слава Высочайшему Человеку  
Радищеву Александру Николаевичу, отдавшему всю свою 
жизнь на благо России от чтивших и чтящих потомков. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3,_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5)&action=edit&redlink=1
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Ростопчин Фёдор Васильевич 
 
 

  
Русский государственный деятель, генерал от инфантерии, фаворит императора 

Павла и руководитель его внешней политики, московский градоначальник и генерал-
губернатор Москвы во время наполеоновского нашествия. Граф (с 1799 года). 
Известен также как писатель и публицист патриотического толка, вслед за Фонви-

зиным высмеивавший галломанию. Член Государственного совета (с 1814). С 1817 по 
1823 год жил в Париже. С 1823 года в отставке. Автор мемуаров. 

Владелец подмосковной усадьбы Вороново. Отец французской писатель-
ницы графини де Сегюр и литератора, мецената, коллекционера А. Ф. Ростопчина (мужа 

писательницы Евдокии Ростопчиной). 
 

Ростопчин Фёдор Васильевич. Годы жизни: 1763 – 1826. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 24 э.е., на уход 

из жизни 27 э.е. 
Качества души: мудрость, умение подать себя, расчётливость, авантю-

ризм, приспособленчество, осторожность, неуверенность в себе, «себе на уме», 
заносчивость, трусость, черствость, обманывание, собственничество. 

Энергетика разума на начало жизни 11 э.е., на конце жизни 13 э.е. Образо-
ванный.  

Программа предусматривала жизнь рядового государственного служащего. 
Душа выполнила Программу на 70%. 

Смерть естественная. 
 
 

Чичагов Василий Яковлевич 
 
 

 
Русский флотоводец екатерининской эпохи, носивший с 1782 года чин адмирала. 

Отец адмирала Павла Чичагова. 
Именем адмирала названы острова́ Чичагова — группа из двух островов в архи-

пелаге Земля Франца-Иосифа. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%BE%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84_(%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1799_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D1%8E%D1%80,_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%8C%D1%8F_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%95%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A7%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0-%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B0
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Происходил из дворянского рода Чичаговых. Учился первоначально в Школе нави-
гацких наук, после чего получил дополнительное образование в Великобритании на ко-
ролевском флоте. Обучение завершил в 1742 году, после чего с 16-ти лет поступил на 
службу в российский флот. 

В 1764 году был назначен помощником главного командира Архангельского порта. 
Находясь на этой должности, дважды — в 1765 и 1766 годах — отправлялся в «секретные 
экспедиции» на трёх кораблях из порта Кола к Камчатке и Северной Америке, имевшими 
целью обнаружение «морского прохода Северным океаном в Камчатку» (проект акаде-
мика М. В. Ломоносова, который предположил, что длительный солнечный прогрев в 
полярный день приводит к освобождению океана вокруг полюса ото льда, и писал: «Се-
верный океан есть пространное поле, где усугубиться может российская слава, со-
единенная с беспримерной пользой чрез изобретение восточно-северного мореплава-
ния в Индию и Америку»), где предполагалась его встреча с отрядом П. К. Креницына. 
Однако, из-за тяжёлых льдов эти экспедиции достигали лишь 80° 26’ северной широты к 
северо-западу от Шпицбергена в первый раз и 80° 30’ северной широты во второй, после 
чего вынуждены были возвращаться в Архангельск. 

Впоследствии Чичагов занимал пост главного командира Архангельского, Ревель-
ского и Кронштадтского портов. Во время Русско-турецкой войны в 1772—1774 годах Чи-
чагов командовал одним из отрядов «Донской флотилии», которая обороняла Керчен-
ский пролив. В 1782 году получил звание адмирала. 

После смерти адмирала С. К. Грейга, Екатерина II назначила Чичагова командую-
щим флотом во время войны со шведами. В этой должности он одержал победы над 
превосходящими силами противника в Эландском (1789 год), Ревельском (1790 год) 
и Выборгском сражениях, взяв при этом в плен множество кораблей, фрегатов и других 
судов, более 5000 солдат и до 200 офицеров, в том числе шведского контр-адмирала. 
Эти победы принудили шведского короля Густава III к скорому заключению мира. 

С именем Чичагова связан известный исторический анекдот, согласно которому во 
время аудиенции у Екатерины II адмирал, рассказывая о выигранном сражении, так 
увлекся, что, позабыв об этике и правилах приличия, начал обильно материться, ругая 
шведов. Опомнившись, Чичагов смутился и принялся просить прощения, но Екатерина 
тактично сделала вид, что не поняла непристойных выражений, сказав: «Ничего, Васи-
лий Яковлевич, продолжайте; я ваших морских терминов не разумею». 

В 1793 году назначен командующим экспедиционным флотом (25 линейных кораб-
лей, 7 фрегатов и нескольких мелких судов), предназначенным для участия, совместно 
с британским флотом, в блокаде побережья революционной Франции. 30 июня флот Чи-
чагова вышел из Ревеля и направился к берегам Британии, где стал на якоре у острова 
Мэн. 13 июля в Северное море, для участия в блокаде, была отправлена эскадра адми-
рала Круза (9 линейных кораблей и 3 фрегата). Эскадра Круза участвовала в блокаде 
около двух недель, 14 августа у острова Борнхольм она соединяется с остальным фло-
том Чичагова, который в это время возвращался в Россию. 20 августа флот вернулся в 
Ревель. 

Вышел в отставку в 1797 году. Умер 4 апреля 1809 года, был похоронен на Лазарев-
ском кладбище Александро-Невской лавры. Надпись на надгробном памятнике, сочи-
нённая лично Екатериной II, гласит: 

С тройною силою шли шведы на него. Узнав, он рек: Бог защитник мой. Не про-
глотят они нас. Отразив, пленил и победы получил. 

 

Чичагов Василий Яковлевич. Годы жизни: 1726 – 1809. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 24 э.е., на уход 

из жизни 30 э.е. 
Качества души: справедливость, сила духа, благородство, бескорыстие, 

великодушие, неравнодушие, чувство долга, достоинство, чистые помыслы, экс-
траординарность, «милость к падшим», мудрость, умение подать себя, патри-
отизм, проницательность, решимость, решительность, бесстрашие, сила 
воли, храбрость, стойкость, мужество, отвага, смелость, героизм, доблесть, 
взвешенность, непоколебимость, непримиримость, собственничество. 

Энергетика разума на начало жизни 13 э.е., на конец жизни  16 э.е. Высо-
чайше образованный. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B3,_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B8%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1788%E2%80%941790)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_III
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D1%8D%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D1%8D%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B7,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0
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Программа предусматривала высокую военную службу. Душа выполнила 
Программу на 90%. 

Смерть естественная. 

Почёт и Слава Величайшему флотоводцу  
Чичагову Василию Яковлевичу за огромный вклад на благо 

России от потомков. 
 
 

Новиков Николай Иванович 
 
 

 
Русский просветитель, журналист, издатель, критик и общественный деятель, со-

биратель древностей, одна из крупнейших фигур эпохи Просвещения в России. 
Н. И. Новиков был организатором издания многотомной Древней российской вив-

лиофики, включающей редкие памятники из истории Древней Руси, а также стал изве-
стен как инициатор составления крупнейшего русского рукописного собрания алхими-

ческой литературы, известного как Герметическая библиотека. 
 Отец — Иван Васильевич Новиков (1699—1763) — из дворян Петровской выучки, 

сын полковника, во флоте дослужился до капитан-полковника, вышел в отставку 
при Анне Иоановне, затем 10 лет был воеводой в Алатыре, где женился на Анне Ива-
новне Павловой. В детстве Николай учился у деревенского дьячка, затем, в возрасте 
11—16 лет, в Московской университетской дворянской гимназии при Московском уни-
верситете (1755—1760), откуда был исключён «за леность и нехождение в классы». 

В начале 1762 года поступил на службу в лейб-гвардии Измайловский полк (куда 
был записан еще ребёнком) и как часовой у подъёмного моста измайловских казарм в 
день переворота Екатерины II был произведён в унтер-офицеры. Уже во время службы 
в полку Новиков обнаруживал «вкус к словесным наукам» и склонность к книжному 
делу: издал две переводные французские повести и сонет (1768). В 1766 году осуще-
ствил первый издательский опыт: напечатал в Академической типографии «Реестр рос-
сийским книгам, продаваемым в Большой Морской, в Кнутсоновом доме». 

В 1767 году Новиков был в числе молодых людей, которым было поручено веде-
ние протоколов в комиссии депутатов для сочинения проекта «Нового Уложения». Им-
ператрица считала это поручение делом высокой важности и предписала «к держанию 
протокола определить особливых дворян со способностями». Новиков работал в малой 
Комиссии о среднем роде людей и в Большой комиссии. Участие в работах комиссии 
ознакомило Новикова со многими важными вопросами, выдвинутыми русской жизнью, 
и с условиями русской действительности, стала важным этапом в формировании его 
просветительских взглядов. При докладах о работах комиссии Новиков стал лично из-
вестен Екатерине. 1 января 1768 года именным указом был выпущен из гвардии в ар-
мию поручиком с назначением в Муромский пехотный полк Севской дивизии, однако 
продолжал служить при Комиссии. 

 

В 1769 году после завершения работы Комиссии Новиков вышел в отставку и стал 
издавать еженедельный сатирический журнал «Трутень». Этот журнал (1769—1770) про-
водил мысль о несправедливости крепостного права, протестовал против злоупотреб-
лений помещичьей властью, бичевал неправосудие, взяточничество и т. п., выступая с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1699
https://ru.wikipedia.org/wiki/1763
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1762_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B0%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1768_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)


260 

 

обличениями против очень влиятельных сфер, например, против придворных. По во-
просу о содержании сатиры «Трутень» вступил в полемику со «Всякой Всячиной», орга-
ном самой императрицы Екатерины II. В полемике принимали участие и другие журналы, 
разделившиеся на два лагеря. «Всякая Всячина» проповедовала умеренность, снисхо-
дительность к слабостям, «улыбательную сатиру», осуждая «всякое задевание особ». 
«Трутень» стоял за смелые, открытые обличения. Борьба, однако, была неравная: «Тру-
тень» сначала должен был умерить тон, совершенно отказаться от обсуждения кре-
стьянского вопроса, а затем Новиков, получив намёк о возможном закрытии журнала, в 
апреле 1770 года перестает его издавать. Попытка продолжить сатирическую линию в 
новом журнале «Пустомеля» (июнь — июль 1770) прервались на втором номере[4]. 

В 1772 году Новиков выступил с новым сатирическим журналом — «Живописец», 
лучшим периодическим изданием XVIII века. «Живописец» проводил те же идеи, что и 
«Трутень»: в ряде статей, из которых одни принадлежали И. П. Тургеневу, другие припи-
сывались А. Н. Радищеву, он сильно и горячо ратовал против крепостного права. В 1775 
году Новиков издал книгу «Живописец», в которой собрал лучшие статьи из одноимен-
ного журнала и «Трутня» в переработанном виде. 

Одной из важнейших задач Новиков считал борьбу против преклонения дворян-
ства перед иностранщиной, за национальные основы русской культуры. Одновременно 
с сатирическими журналами он выпустил ряд исторических изданий. Среди них книга 
«Опыт исторического словаря о российских писателях» (1772), а также «Древняя Россий-
ская Вивлиофика…» — издававшиеся ежемесячно памятники русской истории (1773—
1776), «Древняя Российская Идрография» (т. I, 1773 — описание московского государ-
ства, составленное при Фёдоре Алексеевиче), и другие издания исторических материа-
лов. Он первым издал «Скифскую историю» А. И. Лызлова. 

Новиков сознавал необходимость в издании исторических памятников палеогра-
фической точности, свода разноречий, составления алфавитных указателей и т. п., ино-
гда прилагал эти приёмы при пользовании несколькими списками (например, в «Идро-
графии»). Материал для своих изданий памятников старины Новиков черпал из древле-
хранилищ частных, церковных, а также государственных, доступ к которым был разре-
шён ему императрицей в 1773 году. Новиков сам составил себе собрание рукописей ис-
торического содержания. Много материалов доставляли ему Миллер, князь Щерба-
тов, Бантыш-Каменский и другие, также Екатерина II, поддержавшая издание «Вивлио-
фики» щедрыми субсидиями. 

В 1787 году «Бархатная книга» была издана Н. И. Новиковым под названием «Родо-
словная книга князей и дворян российских и выезжих», которая является ценным доку-
ментом для генеалогических исследований. 

Училища, основанные Новиковым в Петербурге 
В ноябре 1777 Новиковым было открыто Училище (впоследствии названное Екате-

рининским) при церкви Владимирской иконы Божией Матери, на 30 или 40 человек, с 
пансионерами и приходящими учениками, платными и даровыми. В следующем году 
было открыто второе училище (Александровское, при церкви Благовещения на Василь-
евском острове). Оба эти училища существовали ещё в 1782 году. Дальнейшая судьба 
основанных Новиковым училищ неизвестна. 

Москва 
В 1779 году Херасков, который был куратором Московского университета и также 

масоном, предложил Новикову взять в аренду университетскую типографию и издание 
«Московских ведомостей». Новиков переехал в Москву, и здесь начинается третий и 
наиболее блестящий период его деятельности. Быстро приведя в порядок и значи-
тельно расширив университетскую типографию, Новиков менее чем в три года напеча-
тал в ней больше книг, чем за 24 года её существования до поступления в руки Новикова. 
В том числе — первое Полное собрание сочинений А. П. Сумарокова (в 10 томах), «Рус-
ские сказки» Левшина (в 10 томах) и др. 

Наряду с издательством книг, Новиков поднял и значение «Московских ведомо-
стей», к которым стал прилагать прибавления разнообразного содержания; число под-
писчиков увеличилось всемеро (с 600 до 4000). В 1781 году Новиков издавал продолже-
ние «Утреннего света», под названием «Московского ежемесячного издания». Затем сле-
довали периодическое издание «Городская и деревенская библиотека» (1782—1786), в 
1782 году — «Вечерняя Заря», в 1784—1785 годах — «Покоящийся трудолюбец», в кото-
ром Новиков возобновил свою борьбу с крепостным правом, первый русский детский 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-_48c3644fe187088f-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%86_(%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%92%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%92%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%91%D0%A7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_III_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8B%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B%D1%88-%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1777
https://ru.wikipedia.org/wiki/1782_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%9C%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
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журнал «Детское чтение для сердца и разума» (1785—1789), научный журнал «Магазин 
натуральной истории, физики и химии» (1788—1790). Своей издательской деятельно-
стью он хотел создать достаточно обильный и легко доступный запас полезного и зани-
мательного чтения для обширного круга читателей, вовсе не ограничиваясь пропаган-
дой своих воззрений. 

Для удешевления книг Новиков вступил в сношения со всеми существовавшими 
тогда книжными лавками, заводил комиссионеров, отпускал книгопродавцам на льгот-
ных условиях товар в кредит, иногда десятками тысяч экземпляров, устраивал книжную 
торговлю не только в провинциальных городах, но и в деревнях. В Москве, где до тех 
пор существовали только две книжных лавки, с оборотом в 10 000 рублей, при Новикове 
и под его влиянием их количество возросло до двадцати. Они продавали ежегодно две-
сти тысяч книг; в частности, М. И. Глазуновым был создан издательский дом, просуще-
ствовавший вплоть до Октябрьской революции 1917 года. Также Новиков учредил в 
Москве первую библиотеку для чтения. 

В обществе, где даже звание писателя считалось постыдным, надо было иметь не-
малую долю решимости, чтобы стать типографщиком и книжным торговцем и видеть в 
этих занятиях своё патриотическое призвание. Люди, близкие в то время к Новикову, 
утверждали, что он не распространил, а создал у нас любовь к наукам и охоту к чтению. 
Сквозь вызванную им усиленную работу переводчиков, сочинителей, типографий, книж-
ных лавок, книг, журналов и возбужденные ими толки стало, по замечанию В. О. Ключев-
ского, пробиваться то, с чем ещё не был знакомо русское просвещенное общество: об-
щественное мнение. 

В 1781 году Новиков женился на племяннице князя Трубецкого — Александре Его-
ровне Римской-Корсаковой (умерла 12 апреля 1791 г). 

В 1782 основал Дружеское ученое общество из сторонников идей Просвещения, ко-
торое в 1784 году учредило книгоиздательство Типографическая компания (кня-
зья Юрий и Николай Трубецкие, Иван и Петр Лопухины, В. В. Чулков, И. Тургенев, А. Ку-
тузов, А. Ладыженский, Шредер, А. И. Новиков). 

Преследования 
Деятельность Новикова была в расцвете, когда над ним собиралась уже гроза. 

Прежде всего заявила к нему претензии (в 1784) комиссия народных училищ за перепе-
чатку некоторых учебников, ею изданных. Новиков делал это по распоряжению москов-
ского главнокомандующего Чернышёва и не для прибыли, а для того, чтобы в продаже 
было достаточно дешёвых учебных книг. Но Чернышёв тем временем умер, и Новикову 
пришлось выдать комиссии вознаграждение. 

В 1785 году было повелено составить изданиям Новикова опись и передать их на 
рассмотрение московского архиепископа Платона, который должен был также испытать 
в вере самого Новикова. В своём донесении Платон разделил издания Новикова на три 
разряда: одни он считал весьма полезными при бедности нашей литературы; других, 
мистических, он, по его словам, не понимал; третьи, составленные французскими энцик-
лопедистами, он считал зловредными. О вере Новикова Платон писал: «Молю всещед-
рого Бога, чтобы во всем мире были христиане таковые, как Новиков». Из 460 изданий 
лишь 23 были признаны «могущими служить к разным вольным мудрованиям». Шесть 
из них как масонские были запечатаны, а 17 запретили продавать. 

В 1787 году во время неурожая и возникшего вследствие этого массового голода 
Новиков начал оказывать филантропическую помощь крестьянам своего имения Авдо-
тьино, а затем и соседним деревням. Израсходовав на сие свыше 50 000 рублей (при 
поддержке Г. М. Походяшина), он спас от голодной смерти мужиков из 100 селений. Не 
стерпев такой дерзости, императрица Екатерина подписала указ «о запрещении в про-
дажу всех книг, до святости касающихся». Было изъято из лавок и сожжено свыше 330 
изданий, большая часть из которых вышла в типографиях Новикова. По приказу импе-
ратрицы от 17.10.1788 года Новикову было отказано в продление аренды Университет-
ской типографии. Тяжело заболев, в июне 1789 года он удалился из Москвы в Авдотьино. 
В 1791 году Типографическая компания официально самоликвидировалась, передав всё 
имущество и долги персонально Новикову. 

В 1790 году в Москву назначен был главнокомандующим князь Прозоровский, че-
ловек невежественный, подозрительный, жестокий, выдвигавшийся угодничеством. Он 
посылал на Новикова доносы, вызвавшие отправление в Москву графа Безбородко для 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B0_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8,_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8,_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87_(1736)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%88%D1%91%D0%B2,_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D0%9B%D1%91%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B_(%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B_(%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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производства негласного дознания; но Безбородко не нашёл никаких поводов к пресле-
дованию Новикова. 

13 апреля 1792 года Прозоровскому послан был указ расследовать, не печатает ли 
Новиков, в противность закону, книг церковной печати. 22 апреля в спальню Новикова 
ворвались гусары и учинили обыск, невзирая на то, что хозяин был болен. Императрица 
Екатерина повелела искать книги, письма — хоть что-нибудь, что может показаться по-
дозрительным, но придраться юридически было не к чему. Гусары перевернули дом 
вверх дном и ничего не нашли. Новикова вытащили из постели, посадили в кресло и 
перенесли в карету. Во время этой сцены дети Новикова забились в припадке, у них от-
крылась падучая. 

Услышав об аресте Новикова, князь Разумовский возмутился: «Больного стари-
кашку взяли под караул, а расхвастались, как будто город захватили». Николаю Ива-
новичу предстояли допросы в Москве и пытки в Петербурге. 

Ещё до окончания следствия императрица указом от 10 мая 1792 года повелела 
тайно перевезти Новикова в Шлиссельбургскую крепость, где новые допросы делал ему 
сам Шешковский. 

Однако следствие смогло предъявить обвинения, основанные лишь на подозре-
ниях, которые были столь неубедительными, что суд устраивать было просто непри-
лично. Наконец, 1 августа 1792 года императрица подписала указ о заключении Новикова 
без суда в Шлиссельбургскую крепость на 15 лет. Новиков обвинялся в «гнусном рас-
коле», в корыстных обманах, в деятельности масонской (что не было запрещено ни 
раньше, ни после), в сношениях с герцогом Брауншвейгским и другими иностранцами 
(сношения эти касались исключительно масонства и никакого политического значения 
не имели). Указ Екатерины гласил: «…хотя Новиков и не открыл сокровенных своих 
замыслов, но непризнанные им преступления столь важны, что Мы повелели запе-
реть его в Шлиссельбургскую крепость». 

Все эти обвинения указ относит не к одному Новикову, а ко всем его соучастникам-
масонам; пострадал же один только Новиков, хотя он даже не считался главой москов-
ских масонов. Даже князь Прозоровский был поражён исходом дела Новикова: «Я не по-
нимаю конца сего дела, — писал он Шешковскому, — как ближайшие сообщники, если 
он преступник, то и они преступники». 

Ещё Карамзин, выразивший сочувствие к судьбе Новикова в своей «Оде к Мило-
сти», искал причины осуждения Новикова не в официально выставленных против него 
обвинениях и на первом месте поставил раздачу Новиковым хлеба голодающим, кото-
рая казалась подозрительной, так как не знали источника затраченных им при этом 
средств. Всего вероятнее, что Новиков пострадал за свою слишком, по тогдашним поня-
тиям, самостоятельную общественную деятельность. Четыре с половиной года провёл 
Новиков в крепости, терпя крайнюю нужду в самом необходимом, даже в лекарствах, 
хотя заключение его самоотверженно разделял доктор Багрянский. В тюрьме ему отвели 
камеру № 9, в которой ранее содержался бывший император Иван Антонович. 

Из 15 лет Новиков просидел только четыре года — императрица умерла, а новый 
император Павел Первый в первый же день своего царствования приказал освободить 
Новикова за отсутствием вины. Однако Новиков был заключён в крепость ещё в полном 
развитии его сил и энергии, а вышел оттуда «дряхл, стар, согбен». 

Но на свободе ждала страшная новость — пока он сидел в Шлиссельбурге, всё его 
имущество было продано с аукциона, в том числе и имение Авдотьино. Однако Новиков 
смог добиться возвращения усадьбы, но при этом его финансовое положение было та-
ким плачевным, что пришлось заложить имение. На вырученные деньги Николай Ивано-
вич планировал снова отремонтировать усадебные постройки, но оказалось, что будет 
дешевле всё построить заново. 

Новиков построил для крестьян четырёхквартирные кирпичные дома, которые 
называл «домами связи». Такое название было дано, потому что Новиков считал, что 
цивилизация разрушила былую естественную связь между людьми. Люди разъедини-
лись, отгородились друг от друга. Эту стену между людьми и должны были сломать 
«дома связи». Это, фактически, была первая коммуна в России. 

Также Николай Иванович мечтал возродить связь человека с природой. Он зани-
мался садоводством, разбил в имении фруктовый сад, много времени проводил в парке. 
Друзья слали ему семена различных культур (цветов, клевера), черенки вишен, груш, 
яблонь. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86_%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9
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Он вынужден был отказаться от всякой общественной деятельности и до самой 
своей смерти 31 июля (12 августа 1818) прожил почти безвыездно в своём Авдотьине, 
заботясь лишь о нуждах своих крестьян, об их просвещении и т. п. 

Новиков буквально выбивался из сил, чтобы поправить свои дела. Но дети были 
плохими помощниками, так как они страдали эпилепсией, начавшейся в день его ареста. 
В декабре Новикова каждый год охватывала паника — нужно было где-то доставать 
средства для очередного взноса по закладной, ведь если этого не сделать, то всё иму-
щество могло пойти «с молотка». В 1817 году Новикову пришлось особенно трудно, он 
едва смог в последний момент собрать деньги. Сразу после этого у него случился ин-
сульт и он потерял память и вскоре умер. 

После его смерти Николай Михайлович Карамзин подал императору Александру 
Первому прошение, в котором значилось: «Новиков, не уличённый ни в каком государ-
ственном преступлении, был жертвою подозрения, извинительного, но несправедли-
вого. Бедность и несчастье его детей подает случай государю милосердному возна-
градить в них усопшего страдальца». Но император не внял просьбе, и заложенное 
имение было продано с публичного торга за долги. 

Несмотря на это, в Авдотьине сохранилась благодарная память о Николае Ивано-
виче. 

 

Новиков Николай Иванович. Годы жизни: 1744 – 1818. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 24 э.е., на уход из 

жизни 32 э.е. 
Качества души: совесть, человеколюбие, доброта, доброжелательность, благо-

желательность, честность, порядочность, сознательность, добросовестность, обя-
зательность, сила духа, чуткость, внимательность, заботливость, отзывчивость, со-
чувствие, сострадание, справедливость, бескорыстие благородство, великодушие, со-
переживание, скромность, искренность, открытость, правдивость, терпимость, вос-
питанность, верность, моральная устойчивость, преданность, неравнодушие, чувство 
долга, самоотверженность, гуманность, достоинство, чистые помыслы, душевность, 
духовность, праведность, экстраординарность, толерантность, «милость к падшим», 
ответственность, дисциплинированность, целеустремлённость, пунктуальность, 
принципиальность, аккуратность, сообразительность, дипломатичность, оригиналь-
ность, изобретательность, мудрость, патриотизм, проницательность, взвешен-
ность, непримиримость, гениальность. 

Энергетика разума на начало жизни 13 э.е., на конец жизни 16 э.е. Высочайше 
образованный.  

Программа предусматривала высокую образовательную деятельность. Жизнь кар-
мическая. Душа выполнила Программу на 90%. 

Смерть естественная. 

Величайшая Слава Выдающемуся Подвижнику на ниве  
образования Новикову Николаю Ивановичу во благо России  

от потомков. 
 
 

- Уважаемый Иерарх, по моему представлению, перед нами образ вели-
комученика, который прожил, невероятно тяжёлую в отношении несправед-
ливости к нему, жизнь.  

Душа его развилась на 8 э.е., то есть, он как бы прожил 8 тяжёлых жизней, 
полных страданий и незаслуженных обвинений. 

Чем занималась Православная церковь в этот период? Практически ни в 
одном из рассматриваемых нами замечательных людей не формировались 
духовность, религиозность, редко толерантность. Почему? 

В конце информации о правлении Екатерины II представлена информация о 
взаимоотношениях российских императоров с церковью. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1818
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Кулибин Иван Петрович 
 

 
Русский механик-изобретатель из мещан, прозванный  

«нижегородским Архимедом». 
Иван Кулибин родился в семье мелкого торговца в усадьбе, находившейся между 

нынешних Крутого переулка и Почтового съезда близ Успенского собора. Сама усадьба 
не сохранилась до наших дней. В настоящий момент на месте усадьбы установлена ме-
мориальная доска. 

В юношеском возрасте обучился слесарному, токарному и часовому делу. В 1764–
1767 годах Кулибин изготовил уникальные карманные часы. В их корпусе помимо соб-
ственного часового механизма помещались ещё и механизм часового боя, музыкальный 
аппарат, воспроизводивший несколько мелодий, и сложный механизм крошечного те-
атра-автомата с подвижными фигурками. 

Эти часы он преподнес императрице Екатерине, которая назначила его в 1769 году 
заведующим механической мастерской Петербургской академии наук. Кулибин руководил 
изготовлением станков, астрономических, физических и навигационных приборов и ин-
струментов. В этот период, с 1770 по 1781 год, изобретатель жил в Доме академиков (со-
временный адрес: Санкт-Петербург, 7-я линия Васильевского острова, 2/1, лит. А). 

К 1772 году Кулибин разработал несколько проектов 298-метрового одноарочного 
моста через Неву с деревянными решётчатыми фермами. В 1776 году Кулибин собрал 
во дворе Дома академиков уменьшенную модель деревянного однопролетного ароч-
ного моста через Неву, выполненную в 1/10 проектного размера, и провел испытания 
этой модели. Таким образом Кулибин впервые в истории мостостроения показал воз-
можность моделирования мостовых конструкций. 

В 1777 году состоялась защита проекта моста в Академии наук, она была признана 
«блестящей», 5 мая 1778 года Екатерина II вручила Кулибину за эту разработку именную 
медаль «Механику Академии наук». Однако добиться реализации проекта не удалось. 

Уменьшенная модель моста простояла во дворе Дома академиков 17 лет, после 
чего была перенесена в Таврический сад. 

В последующие годы Кулибин изобрёл и изготовил много оригинальных механиз-
мов, машин и аппаратов. Среди его изобретений фонарь-прожектор с параболическим 
отражателем из мельчайших зеркал, речное судно с вододействующим двигателем, пе-
редвигающееся против течения (водоход, 1804), механический экипаж с педальным при-
водом, усовершенствование шлифовки стекол для оптических приборов. 

В 1773–1775 годах Кулибин вместе с оптиком Беляевым сконструировал первый 
ахроматический микроскоп по проекту Эйлера — Фусса. 

В 1791 изготовил «самобеглую» повозку, в которой применил маховое колесо, ко-
робку скоростей, подшипники качения. Повозка приводилась в движение человеком че-
рез педальный механизм. Это был второй известный русский веломобиль, первый был 
создан на 40 лет раньше Леонтием Шамшуренковым. 

Также разработал конструкцию «механических ног» — протезов. В 1793 году по-
строил лифт с винтовым механизмом. В 1801 году был уволен из Академии и вернулся 
в Нижний Новгород, где продолжал изобретательскую работу. 

Иван Петрович Кулибин даже в преклонном возрасте живо интересовался техниче-
скими новинками; подтверждением тому может служить «Отрывок из письма к русскому 
художнику Гладкову (из Нижнего)», опубликованный в январском выпуске «Русского 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1770
https://ru.wikipedia.org/wiki/1781_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1778_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84#%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84#%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%81%D1%81,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D1%88%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB,_1808%E2%80%941824)
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вестника» за 1810 год (стр. 133–135), где Кулибин, узнавший о работах Алексея Филиппо-
вича Гладкого, с восхищением пишет коллеге-изобретателю: «Жаль, что я так стар! а то 
поехал бы в Москву обнять моего собрата». 

Дважды, в 1792 и в 1799 годах, Кулибин монтировал знаменитые часы «Павлин» 
работы английского механика Джеймса Кокса, которые постоянно экспонируются в Па-
вильонном зале Малого Эрмитажа. 

Подавляющее большинство изобретений Кулибина, возможность использования 
которых подтвердило наше время, тогда не было реализовано. Диковинные автоматы, 
забавные игрушки, хитроумные фейерверки для высокородной толпы — лишь это впе-
чатляло современников. Широкую известность Кулибин получил после публикации П. 
Свиньиным в 1819 году книги «Жизнь русского механика Кулибина и его изобретения». 

Умер во сне в Нижнем Новгороде. Похоронен на Петропавловском кладбище, мо-
гила сохранилась. 

Неутомимый новатор, в домашнем быту и привычках Кулибин был консервативен. 
Он никогда не курил табак и не играл в карты. Писал стихи. Любил званые вечера, хотя 
на них только балагурил и шутил, так как был абсолютным трезвенником. При дворе, 
среди расшитых мундиров западного покроя, в своём длиннополом кафтане, высоких 
сапогах и с окладистой бородой Кулибин казался представителем другого мира. Но на 
балах он с неистощимым остроумием отвечал на насмешки, располагая к себе добро-
душной словоохотливостью и прирожденным достоинством в облике. 

 

Кулибин Иван Петрович. Годы жизни: 1735 – 1818. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 24 э.е., на уход 

из жизни 31 э.е. 
Качества души: совесть, человеколюбие, доброта, доброжелательность, 

благожелательность, честность, порядочность, сознательность, добросо-
вестность, обязательность, сила духа, чуткость, внимательность, заботли-
вость, отзывчивость, сочувствие, сострадание, справедливость, бескорыстие 
благородство, великодушие, сопереживание, скромность, искренность, откры-
тость, правдивость, терпимость, верность, моральная устойчивость, предан-
ность, неравнодушие, чувство долга, самоотверженность, гуманность, досто-
инство, чистые помыслы, душевность, духовность, праведность, экстраорди-
нарность, толерантность, «милость к падшим», изобретательность, смекали-
стость, мудрость, рассудительность, практичность, патриотизм, проница-
тельность, общительность, взвешенность, словоохотливость, собственниче-
ство, гениальность. 

Экстрасенсорные способности: ясновидение (16 э.е.) 
Энергия разума на начало жизни 13 э.е., на конец жизни 16 э.е. Самоучка. 
Программа предусматривала способности-самоучки. Душа выполнила Про-

грамму на 90%. 
Смерть естественная. 
 

Слава и Почёт Гениальному Изобретателю-самоучке  
Кулибину Ивану Петровичу за огромный вклад на благо  

России от потомков, которые чтили и чтут его. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB,_1808%E2%80%941824)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%BD_(%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D1%81_%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%AD%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82_(%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA
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Карамзин Николай Михайлович 
 
 

 
Российский историк, крупнейший русский литератор эпохи сентиментализма, про-

званный «русским Стерном». Создатель «Истории государства Российского» (тома 1—
12, 1803—1826) — одного из первых обобщающих трудов по истории России. Редактор 

«Московского журнала» (1791—1792) и «Вестника Европы» (1802—1803).  
Действительный статский советник.  

Карамзин вошёл в историю как реформатор русского литературного языка. Он 
обогатил язык некоторыми словами-кальками (например, «занимательный») и популя-
ризировал более ранние (например, «трогательный», «влияние»), именно он придал со-

временное толкование термину «промышленность». 
 

 
Карамзин Николай Михайлович. Годы жизни: 1766 – 1826. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 

из жизни 25 э.е. 
Качества души: карьеризм, высокомерие, тщеславие, заносчивость, бес-

принципность, черствость, «нарциссизм». 
Энергетика разума на начало жизни 11 э.е., на конец жизни 12 э.е. Малооб-

разованный. 
Программа предусматривала деятельность историка (не писателя, не госу-

дарственного деятеля). Душа выполнила Программу на 70%. 
Смерть естественная. 
 
Высший Разум оценивает, написанное Карамзиным, на «3». 
 
 

 
Кречетов Фёдор Васильевич 

 
 Вольнодумец, первый русский конституционалист, просветитель и обществен-

ный деятель. Имя Кречетова Ф.В. в силу разных обстоятельств не столь известно и это 
не снижает его роли в развитии обществ. 

 Никаких сведений о его происхождении не содержится в материалах следственно 
дела, сохранившегося в архиве Тайной экспедиции. Его родители постарались и сумели 
дать мальчику бесплатное начальное образование, которое было намного лучше рас-
пространенного тогда домашнего. 

 В 1761 начал государственную службу писцом в Карачевской воеводской канце-
лярии. 

 20 августа 1764 переведен в Москву, копиистом в Московскую контору Юстиц-кол-
легии. 

 9 октября 1769, служа в должности канцеляриста, получил аттестат для определе-
ния в армию. 1769-1775 находился на военной службе. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD,_%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_(1802%E2%80%941830)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2
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 с 1 июня 1770 состоял "писарем сержантского чина" в штабе генерал-фельдмар-
шала К. Г. Разумовского, увлекся изучением российского военного законодательства. 

 1 января 1771 назначен аудитором Тобольского пехотного полка, входившего в 
состав Финляндской дивизии. Кроме командира полка подчинялся обер-аудитору Фин-
ляндской дивизии А. Н. Радищеву. 

 1772-1773 произведен в младший обер-офицерский чин, в прапорщики и получил 
личное дворянство. 

 15 декабря 1775 упорядочивание армейских штатов помогло перевестись на стат-
скую службу. Произведен в подпоручики (12-й класс). 

 В июне 1776 назначен секретарем Малоярославецкого нижнего земского суда, 
только что созданного в ходе губернской реформы Екатерины II. 

 22 сентября 1778 Кречетов был отрешен Сенатом от должности «за неправое ре-
шение» с повелением впредь его ни к каким делам не определять и «для свободного 
жилья дать ему паспорт». Хотя материалы следственного дела никаких сведений на этот 
счет не содержали, это решение Сената не было выполнено: Кречетову удалось оправ-
даться. 

 5 августа 1779 он был уволен с производством в чин поручика. Испытывая расту-
щее стремление заняться учительской и просветительской деятельностью, Кречетов пе-
реехал на жительство в С.-Петербург. Он был причислен к Герольдии, но места в Героль-
дмейстерской конторе (часть канцелярии Сената) так и не получил. 

 В конце 1781 ему удалось поступить на службу в столичную полицию, в Управле-
ние С.-Петербургского оберполицмейстера. В полиции прослужил меньше года: до 1 
июня 1782. 

 16 апреля 1781, будучи причисленным к Герольдии он успешно сдал экзамен и 
получил от специальной комиссии Академии наук патент (аттестат) домашнего учителя. 
После увольнения из полиции Кречетов начал хлопотать о должности в одной из част-
ных комиссий, созданных общей Комиссией по составлению проекта нового Уложения 
(практически уже прекратила работу), а также в только что созданной Комиссии об учре-
ждении народных училищ. И даже – о должности библиотекаря или секретаря Вел. Кн. 
Павла Петровича. Не добившись должности секретаря Вел. Кн. Павла Петровича, Крече-
тов сумел получить место управляющего канцелярией князя Петра Никитовича Трубец-
кого. 

 В августе 1783 ему удалось (с помощью князя П.Н. Трубецкого) добиться аудиен-
ции у П.В. Завадовского – бывшего фаворита и кабинет-секретаря Екатерины II, сена-
тора, управлявшего учебными заведениями, – и передать для Императрицы свой труд о 
необходимости распространения просвещения в России. Но и этот проект был ему воз-
вращен обратно. 

 30 августа 1785 Кречетов открыл «Всенародно вольно к благоденствию состав-
ленное общество», которое должно было воплотить в жизнь его проекты по подобию 
уже созданных «вольных обществ». 

 В 1786 на заседаниях "вольного общества" решено было организовать собствен-
ное печатное издание и назвать его «Не все и не ничего». Но в этом деле Кречетов столк-
нулся с серьезными финансовыми трудностями, и в свет вышел только один номер, ко-
торый запретил цензура. В нем была подробно представлена цель общества и всех пла-
нируемых им печатных изданий: распространение просвещения в России. Этот первый 
номер произвел впечатление в образованной части столичного общества, его активно 
обсуждали. 

 В феврале 1787 Кречетов от своего имени и от имени общества обратился с про-
шением к Екатерине II о необходимости открытия государственных «юридических 
школ», в которых обучали бы не только грамоте, но и законам. Также в этом прошении 
он еще раз просил принять его общество под высочайшее покровительство. Ответом его 
не удостоили. 

 летом 1787 Кречетов напечатал два своих перевода: «Сокращенное предложение 
королевского плана к поправлению правосудия, сочиненное господином Формеем» и «О 
размножении цветов». Без разрешения цензуры издал брошюру «Открытие нового изда-
ния; души и сердца пользующего. О всех и за вся, и о свеем ко всем; или Российский 
патриот и патриотизм». В итоге столичная Управа благочиния (полицейский орган, к ком-
петенции которого относилось судебное производство по гражданским делам) открыла 
против Кречетова судебное дело. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_38-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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 26 августа 1790 состоялся суд, решением которого Кречетову фактически было 
запрещено издавать собственные произведения. Кроме того, ему было запрещено ис-
пользовать в своих сочинения церковные обороты. 

 В июне 1791 Кречетов снова обратился к Екатерине II с планом учреждения «Наци-
ональной в России благоучительной (словесноучительской) школы». В этом плане он 
подробно расписал необходимость распространения образования среди населения как 
мужского, так и женского пола, причем образования не только общего, но и «юридиче-
ского», обосновав это тем, что в империи большая нужда в «письмоводцах». 

 26 апреля 1793 Осип Малевинский, дворовый человек секундротмистра конной 
гвардии Д.В. Татищева, написал на имя С.- Петербургского генерал-губернатора П.П. Ко-
новницына донос на Кречетова. В доносе он сообщил, что на собраниях Кречетов про-
износил «непристойные и укорительные слова на высочайшую честь Императорского 
Величества…». Речь шла о государственном преступлении, и П.П. Коновницын немед-
ленно доложил о доносе генерал-прокурору А.Н. Самойлову. По заведенному порядку 
расследования государственных преступлений, а к ним относились и «непристойные 
слова в адрес самодержца», Кречетов был арестован гвардейским караулом и доставлен 
в Петропавловскую крепость – в Тайную экспедицию Сената, занимавшую помещения в 
Алексеевском равелине. На допросах Кречетов держался дерзко, постоянно спорил, ме-
нял показания. Приговор императрицы был предсказуемо суров. 

 18 июля 1793 этот приговор был доставлен в Тайную экспедицию и объявлен Кре-
четову. «Совершенный бунтовщик» Кречетов был обречен на пожизненное заключение 
и ему запрещалось писать. Но каземат Алексеевского равелина не сломил Кречетова. 

 в декабре 1794 при осмотре его камеры были найдены листы бумаги, на которых 
Кречетов булавкой выкалывал на них буквы. Это отягчило участь узника и Кречетов был 
переведен в Шлиссельбургскую крепость, где содержались самые опасные государ-
ственные преступники, на минимальное довольствие, с особым указанием следить, 
«чтоб он никаких разговоров и сообщения ни с кем не имел и содержан был наикреп-
чайше». 

 15 марта 1801, после восшествия на престол Александра I, Кречетов был освобож-
ден по общей амнистии. 

 26 мая 1801 Кречетову вернули шпагу, патент на чин и другие документы, но он 
остался без службы и без средств к существованию. 

 В июне 1803 Кречетов обратился с проектами реформы образования в Министер-
ство народного просвещения и в Комиссию по составлению законов. Его ходатайство 
вызвало крайнее неудовольствие Александра I, и неугомонный прожектер был сослан в 
Пермь на «инвалидное» содержание, равное 26 руб. 

 В сентябре 1806, находясь в Перми, Кречетов пытался убедить министра юстиции 
П.В. Лопухина и Комиссию по составлению законов разрешить ему сочинение книг и про-
ектов, относящихся до юриспруденции, с просьбой определить его в «словесно-учи-
тельскую службу», ибо, по его мнению, без «истинного умов просвещения или паче без 
научения всех россиян словесности» не могут быть доведены до совершенства и юри-
дические законы. 

 В мае 1807, не получив ответа, Кречетов вновь обратился с прошением, на этот 
раз к военному министру С.К. Вязмитинову, чтобы его или перевели в С.-Петербург, где 
он смог бы применить свой способ «скорейшего обучения письму и чтению», или опре-
делили в полицию обер-аудитором на родине, в Орловской губернии, или назначили 
преподавателем в «воинской школе». Более никаких прошений в столицу от поручика 
Кречетова не поступало. По всей видимости, по причине его смерти. 

 
Федор Васильевич Кречетов оставил интересное творческое наследие. Говорить о 

его взглядах на основании этого наследия сложно: работы написаны витиеватым язы-
ком, в них много противоречий. Писали о нем незаслуженно мало, так как он не сумел 
издать свои труды, а лишь отдавал их переписывать и распространял среди единомыш-
ленников. Так они и остались неизвестны современникам. 

В своих трудах, прежде всего в «Плане юридическом», он выступает сторонником 
просвещенной абсолютной монархии. В наиболее значимом своем труде – «Плане юри-
дическом» – он предстает сторонником просвещенного абсолютизма Екатерины II. Кре-
четов подал императрице Екатерине II несколько своих проектов развития образования 
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в России, создал «вольное общество» из своих единомышленников, хотел начать вы-
пуск своих просветительских сочинений, но был арестован.  

Общественно-политические взгляды Кречетова включали в себя два основных 
направления: распространение просвещения и установление правосудия. Причем пер-
вое неизбежно должно повлечь за собой второе. Он считал, что главная проблема 
страны – невежество. При этом он указывал, что одинаково необходимо обучать и муж-
чин, и женщин, для всех желающих учиться следует учредить школы «по родам и состо-
яниям департаментами: дворянства, художеств, письмоводства, купечества, разно-
чинцев». Каждую из школ, в свою очередь, следовало разделить на департаменты по 
возрасту. После чего установить число учеников в школе, срок их обучения и размер 
оплаты. Законность, по его мнению, есть основа государственности. 

Обладая опытом военной и гражданской службы, самостоятельно изучая россий-
ское законодательство, Ф.В. Кречетов пришел к убеждению, что для установления пра-
восудия в России необходимо активно развивать народное образование. Особую важ-
ность он придавал распространению правовых знаний, созданию юридических школ и 
распространению юриспруденции и юридической грамотности в стране: он был убежден 
в том, что правовая грамотность населения ограничит самоуправство правителей 
страны, включая самодержца, и обеспечит законность их решений и действий. Он счи-
тал, что создание сети юридических школ будет способствовать распространению пра-
восудия. Это, в свою очередь, позволит умы людские приготовить к реформам, после 
чего следует созвать собрание знатных людей всякого состояния, которые призваны 
будут сочинить нужные законы. 

Для распространения просвещения, а также всестороннего обследования России, 
Кречетов, в проекте, адресованном Л.И. Талызину, – герольдмейстеру, возглавлявшему 
Герольдмейстерскую контору, – предлагал составить «компанию путешественников по 
России, как водой, так и сухим путем, с тем, дабы чрез оное путешествие с помощью 
прежних описаний учинить новейшее всей России осмотрение… Равно и к рассмотре-
нию человеческого слова – грамматики и словаря к сочинению сведения снискать ис-
тинные, дабы всякое государства благоустройство наивернейшим образом сочи-
нить было возможно наибольшему отечества нашего жизненность и наилучший по-
рядок приведению…». Все вместе эти мероприятия могли бы способствовать просве-
щению населения. Он был глубоко убежден, что просвещенный народ не допустит тира-
нии и сам установит для себя наилучшее правление. 

Он лично был знаком с А.Н. Радищевым, но не стал сторонником революционных 
идей и не выступал явно против самодержавия – он ратовал за действительно просве-
щенную монархию. Проекты и работы Кречетова не несут в себе революционности, он 
никогда не выступал противником самодержавия или крепостного права, а наоборот – 
воплощение в жизнь всех своих проектов он связывал с верховной властью. Вместе с 
тем он размышлял, говорил и писал о необходимости формирования правосознания и 
распространения не просто просвещения, за что ратовали тогда многие, а именно юри-
дического образования. Он указывал на необходимость не просто распространения про-
светительских идей или повышения уровня образованности общества, а увеличение 
числа «простых» людей, обладающих правовыми знаниями, благодаря которым они 
могли бы «заставить» власть следовать хотя бы тем законам, которые она сама прини-
мает. В витиеватых высказываниях Кречетова читается призыв к власти обеспечить ме-
ханизм исполнения законов, а в качестве инструмента предлагается правовая грамот-
ность населения, распространение которой приведет к тому, что люди сами смогут опре-
делить, когда власть нарушает закон. 

 
Кречетов Фёдор Васильевич. Годы жизни: 1740 – 1807. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 24 э.е., на уход 

из жизни 30 э.е. 
Качества души: неравнодушие, чувство долго, фанатизм, проницатель-

ность, уязвимость, самоотречение, альтруизм, непоколебимость, собственни-
чество, чудаковатость. 

Энергетика разума на начало жизни 13 э.е., на конец жизни 16 э.е. Высоко-
образованный. 
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Программа предусматривала образовательную деятельность. Душа выпол-
нила Программу на 90%. 

Смерть естественная. 
 

Высший Разум очень высоко оценивает образовательно-про-
светительскую деятельность Кречетова Фёдора Васильевича  

на благо России. 
 
- Уважаемый Иерарх, я очень осторожно отношусь к качеству души «фа-

натизм». Это качество у меня ассоциируется с понятием неадекватности. Но 
душу Кречетова трудно в этом уследить. Развитость души за одну жизнь в 6 
э.е. очень впечатляет. 

Хотелось бы снова на недолго вернуться к вопросу о нарабатывании ду-
шой тех или иных качеств. 

Положительные, то есть, нравственные качества по «крохам» собира-
ются в Матрице души. Только такие. И их не так уж много, по моему представ-
лению. 

Остальная «гамма», достаточная «объёмная», собирается в чакрах. 
Среди них немало таких, от которых душа должна освобождаться в процессе 
воплощений, получая ту или иную Программу.  

Бывает так, что в Программу закладывают нравственные качества, кото-
рые душа ещё не сформировала? В качестве аванса? 

Бывает так, но не в качестве аванса. Они, эти качества, стимулируют душу к 
нарабатыванию своих нравственных качеств. Но к уходу из жизни энергетику этих 
качеств «забирают». 

На начало воплощения душа Кречетова имела в чакрах энергетику «фана-
тизма», но Программа предусматривала нейтрализацию этого качества, которое, 
Вы правы в этом, относится к негативным качествам, от которых душа должна из-
бавляться. 

 
 
 

 
Вольтер Франсуа Мари Аруэ 

 

 
Французский философ-просветитель XVIII века, поэт, прозаик, сатирик, трагик, ис-

торик и публицист. 
 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
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Вольтер Франсуа Мари Аруэ. Годы жизни: 1694 – 1778. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 24 э.е., на уход 

из жизни 28 э.е. 
Качества души: чувство долга, мудрость, публичность, аристократизм, 

проницательность, взвешенность, респектабельность, утончённость, непри-
миримость, гордыня, брезгливость, спесивость, «нарциссизм», собственниче-
ство, бесцеремонность. 

Энергетика разума на начало жизни 13 э.е., на конец жизни 16 э.е. Высоко-
образованный. 

Программа предусматривала высокие способности к литературному творче-
ству. Душа выполнила Программу на 70%, что наказуемо средней кармой. 

Смерть естественная. 
 
  

Дидро Дени 
 

 
Французский писатель, философ-просветитель и драматург, основавший «Энцик-

лопедию, или Толковый словарь наук, искусств и ремёсел» (1751). Иностранный почёт-
ный член Петербургской академии наук (1773). 

Вместе с Вольтером, Руссо, Монтескьё, Д’Аламбером и другими энциклопеди-
стами Дидро был идеологом третьего сословия и создателем тех идей Просветитель-

ного века, которые подготовили умы к Великой французской революции. 
 

Дидро Дени. Годы жизни: 1713 – 1784. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 24 э.е., на уход 

из жизни 31 э.е. 
Качества души: совесть, человеколюбие, доброта, доброжелательность, 

благожелательность, честность, порядочность, сознательность, добросо-
вестность, обязательность, справедливость, благородство, бескорыстие, ве-
ликодушие, неравнодушие, чувство долга, исполнительность, мудрость, умение 
подать себя, аристократизм, проницательность, осторожность, взвешен-
ность, изысканность, респектабельность, утончённость, обаятельность, аль-
труизм, непримиримость, дерзость, собственничество, гениальность. 

Энергетика разума на начало жизни 13 э.е., на конец жизни 16 э.е. Высо-
чайше образованный. 

Программа предусматривала высокие способности к философии. Душа вы-
полнила Программу на 90%. 

Смерть естественная. 
 

Величайшая Слава Выдающемуся Философу Дидро Дени за 
творчество на благо всего человечества от потомков. 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F,_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA,_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%81%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F,_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA,_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%81%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/1751
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1773
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE,_%D0%96%D0%B0%D0%BD-%D0%96%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%8C%D1%91,_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C_%D0%9B%D1%83%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%27%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80,_%D0%96%D0%B0%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Д,Аламбер Жан Лерон 
 

 
Французский учёный-энциклопедист. Широко известен как философ,  

математик и механик. 
Член Парижской академии наук (1740), Французской Академии (1754), Лондонского 

королевского общества (1748), Петербургской академии наук (1764) и других академий. 
 

Д,Аламбер Жан Лерон. Годы жизни: 1717 – 1783. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 24 э.е., на уход 

из жизни 29 э.е. 
Качества души: справедливость, благородство, чувство долга, гуман-

ность, дальновидность, мудрость, патриотизм, уязвимость, сила воли, взве-
шенность, непоколебимость, непримиримость, собственничество, необуздан-
ность. 

Энергетика разума на начало жизни 13 э.е., на конец жизни 16 э.е. Высо-
чайше образованный. 

 Программа предусматривала высокие способности к математике. Душа вы-
полнила Программу на 90%. 

Смерть естественная. 

Высший Разум высоко оценивает выдающийся вклад мате-
матического труда Д,Аламбера Жана Лерона на благо  

человечества от потомков. 
 
 
 

Руссо Жан Жак 
 

 
 Философ, писатель и мыслитель эпохи Просвещения. Также музыковед, компози-

тор и ботаник. Виднейший представитель сентиментализма. Его называют предте-
чей Великой французской революции. Проповедовал «возврат к природе» и призывал 

к установлению полного социального равенства. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B_(%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Руссо Жан Жак. Годы жизни: 1712 – 1778. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 24 э.е., на уход 

из жизни 31 э.е. 
Качества души: приспособленчество, впечатлительность, восторжен-

ность, взвешенность, замкнутость, отрешённость, неуживчивость, черст-
вость, разочарованность, необузданность, бестактность, чудаковатость, ге-
ниальность. 

Экстрасенсорные способности: ясновидение (17 э.е.). 
Энергетика разума на начало жизни 13 э.е., на конец жизни 16 э.е. Образо-

ванный. 
Программа предусматривала способности, свободного от быта, философа. 

Душа выполнила Программу на 90%.  
Смерть естественная. 
 

Высший Разум очень высоко оценивает философское  
наследие Жан Жака Руссо для человечества.  

Честь и Хвала ему от потомков. 
 
 
 

Центром реформ должен был стать созыв в 1767 году Уложенной комиссии 
из представителей всех сословий. Этот орган должен был выработать новое пол-
ное законодательство (до этого империя формально жила по Соборному уложению 
1649 года).  

Уложенная комиссия — временно существующее собрание избираемых предста-

вителей всех сословий (дворянства, купечества, крестьянства, духовенства, казаков и др), 

созванное Екатериной II для составления проекта Нового Уложения — обновленного 

свода законов взамен устаревшему Соборному уложению 1649 года. 
 
Однако очень быстро Екатерина поняла, что ничего не выйдет: депутаты 

в основном занимались ее прославлением, все обсуждения ни к каким результатам 
не приводили. После начала войны с Турцией комиссия была распущена под пред-
логом того, что среди участников было много офицеров, которым следовало от-
правляться на фронт. В какой мере это действительно была военная необходи-
мость, а в какой просто сказалось глубокое разочарование Екатерины в работе де-
путатов, сказать трудно. Как выше уже говорилось, участие Екатерины в государ-
ственных делах было «парадным», сути она никогда не постигала, но «делать вид 
всегда могла».  

От автора: Этим занимались люди, которым она доверяла. В данной 
публикации они в большинстве представлены, но история, к сожалению, 
восхваляет малограмотную императрицу. Зато честные, благородные 
высокообразованные патриоты государства с «чистыми помыслами», как 
правило, представлены как жадные до наград и мирских благ «коррупцио-
неры» (в современном толковании).  

Ни об одном из них я не нашла добрых слов в интернетовских «исто-
рических» текстах. 

Однако в любом случае причиной роспуска стали не стычки с какой-то анти-
крепостнической оппозицией, о которых писали советские историки. Это правда. 

Екатерина и сама думала по крайней мере об ограничении крепостного 
права. Была идея объявить свободными всех новорожденных, разные другие идеи. 
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Как писал Василий Ключевский, до выпущенного Петром III Манифеста о воль-
ности дворянства, отменявшего обязательную службу, запрещавшего телесные 
наказания для высших сословий и так далее, закрепощены в России были вообще 
все. 18 февраля 1762 года вышел этот манифест, и — опять же по словам Ключев-
ского — 19 февраля, по логике, должен был последовать указ об отмене крепост-
ного права. Он и последовал 19 февраля, только 99 лет спустя, в 1861-м. Все это 
время все российские правители, за исключением Павла, считали крепостное 
право злом, но так и не приступили к освобождению крестьян.  

 
- Уважаемый Иерарх, действительно ли все российские правители счи-

тали крепостничество злом? Существует две версии о «начале» крепостного 
права: 1-я – с 1592 года и 2-я – примерно с середины XVII века. 

Высший Разум свидетельствует, что крепостное право официально было за-
креплено царем Алексеем Михайловичем Тишайшим в 1751 году. 

Серьёзно вопрос об отмене крепостного права ставился при Петре Великом, 
но ранняя смерть помешала ему это сделать. Екатерина I такой вопрос ставила, 
но ближайшее окружение помешало (у Екатерины для этого не хватило «воли», 
она была слаба как правитель). 

Императрица Елизавета Петровна и её окружение этот вопрос не ставили 
вообще. У Екатерины II этот вопрос поднимался Орловым и Потёмкиным, но уси-
лия к его решению не были приложены. 

Было страшно вытащить фундамент государственного устройства. К тому же 
никто не знал, что делать с огромной крестьянской массой, даже с бюрократиче-
ской точки зрения: перепись, налоги, суды, рекрутский набор — за все это отвечали 
помещики, чиновников было слишком мало, государственный аппарат был слабым 
(это рассуждения историков, но не мысли тех, кто это собирался сделать).  

 У Екатерины, очевидно, не было ни политического, ни административного, 
ни финансового ресурса для это для этой реформы. При этом во время работы 
Уложенной комиссии она задавала Вольному экономическому обществу задачу вы-
яснить, что лучше — когда крестьяне нанимаются на обработку земли или, когда 
они являются крепостными, — и все три первые премии получили сторонники сво-
бодного крестьянства. То есть, позиция государыни не вызывает сомнений. Это 
вымысел историков. 

 
5. Пугачевский бунт и создание бюрократии 
 
- Уважаемый Иерарх, время от времени в странах, как и в России, про-

исходили и происходят бунты, мятежи, восстания. Я предполагаю, что такие 
явления не могут происходить без Вашего «разрешения». Так ли это? 

Если «да», то они несут, я думаю, какую-то кармическую «цену»? 
 
Вы правы, но не все перечисленные «явления» относятся к «разрешённым». 

К «разрешённым» в истории России относятся: 
 

Восстания (кармические) на Руси. 
 
1113 г. – восстание в Киеве зависимых (кабальных) людей против 

политики князя Святополка Изяславича. 

1606 – 1607 гг. – движение под предводительством И. Болотникова 

против правительства Василия Шуйского в Смутное время (1598 – 1613). 
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1670 – 1671 гг. – восстание под предводительством Степана Разина, 

вызванное распространением крепостничества в южных и юго-восточных рай-

онах страны. 

1773 – 1775 гг. – крестьянская война под предводительством Е.Пуга-

чева.  

1825 г. – восстание декабристов на Сенатской площади в Петербурге. 

1905 г. – восстание на броненосце «Князь Потемкин Таврический». 

1905-1907 гг. – Первая русская революция в России, толчком к кото-

рой стало «Кровавое воскресенье». 

1917 г. – Февральская революция, итогом которой стало падение мо-

нархии и переход власти к Временному правительству. 

1962 г. – Новочеркасский расстрел. Массовые демонстрации рабочих, 

протестующих против понижения уровня жизни. 

 
Для действия кармы необходимо наличие определённых признаков в госу-

дарстве: 
1. Определённые действия правителей и их «окружения». 
2. Состояние жизненного уровня населения. 
3. Правовое состояние в государстве. 
4. Процент «занятости» населения. 
5. Природные катаклизмы (их чередование и мощь). 
6. Наличие угрозы извне (частота и сила). 
7. Эпидемиологическая обстановка в государстве. 

          Если из перечисленных выше признаков 4 из них совпали по времени и про-
должительности, то появляется причина для действия кармы. 

 
Когда один из защитников крепостного права, придворный поэт и чиновник 

Александр Сумароков писал Екатерине о любви и мире между дворянами-зем-
левладельцами и их крестьянами, она сделала пометку на полях — о том, как ча-
сто господа бывают «зарезываемы от своих». В действительности, в стране шла 
вялотекущая гражданская война: каждый год крестьяне убивали десятки помещи-
ков. И война эта вылилась в Пугачевское восстание. Притом, что Пугачевский бунт 
был казацким, а не крестьянским (и одной из причин его страшного поражения 
стало отсутствие взаимопонимания между казацкой элитой, ведшей этот бунт, и му-
жицкой массой), дворян восставшие просто не воспринимали как людей, как своих.  

Если почитать список убитых во время пугачевщины, волосы встанут дыбом. 
Вырезались целые семьи с маленькими детьми, была идея извести дворянство 
под корень. Людям свойственно «перекраивать» все события на свой лад. Краски 
сильно сгущены. Никакой идеи извести дворянство ни у кого не было. Это миф. Но 
само развернувшееся событие как раз и обнажило те проблемы государства, кото-
рые надо было решать. И оно решало, но не «умом» Екатерины, которая   только 
делала вид. И в этом она была талантлива. 

Рано или поздно этот бунт был обречен на поражение, но целых три года им-
перия не могла с ним справиться. Пугачевщина показала Екатерине катастрофи-
ческое состояние российской бюрократии: не было ни порядка, ни контроля, ни ин-
формации. Система государственного управления не работала. Это заставило ее 
задуматься над новой, более реалистической, систематической и масштабной про-
граммой реформ. Стало понятно, что тотальное переустройство всего на свете, 
планировавшееся в 1760-е годы, — вещь невозможная. На первое место выдвину-
лась реформа бюрократии. 
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Перестраивать бюрократическую систему Екатерина начала с реформы гос-
ударственного самоуправления: создания наместничеств, губерний, уездов, опре-
деления обязанностей генерал-губернаторов, городовых и так далее, — с построе-
ния стройной и единообразной системы. До этого где-то были губернии, а где-
то провинции, границы не были четкими, зона ответственности губернаторов 
не была прописана. Созданная Екатериной система просуществовала 
до 1917 года, а в некотором виде сохраняется и до наших дней. 

В государственном переустройстве России во время правления Екате-
рины II активное участие приняли: Потёмкин Г., Державин Г., Вяземский А., 
Зубов В., Орлов Г., Левашов В. 

 
 

Пугачёв Емельян Иванович 
 

 
Донской казак, предводитель крестьянской войны 1773—1775 годов в России. 

Пользуясь слухами, что император Всероссийский Пётр III жив, Пугачёв назвался им; 
он был одним из нескольких десятков самозванцев, выдававших себя за Петра,  

и самым известным из них. 
 

Пугачёв Емельян Иванович. Годы жизни: 1742 – 1775. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 

из жизни 25 э.е. 
Качества души: человеколюбие, сила духа, справедливость, благород-

ство, бескорыстие, великодушие, неравнодушие, чувство долга, «милость к пад-
шим», смекалистость, дальновидность, патриотизм, авантюризм, проница-
тельность, сила воли, храбрость, стойкость, мужество, смелость, героизм, 
отвага, доблесть, впечатлительность, восторженность, взвешенность, непо-
колебимость, дерзость, лукавство, собственничество. 

Энергетика разума на начало жизни 11 э.е., на конец жизни 13 э.е. Обра-
зованный. 

Программа предусматривала среднюю государственную службу. Душа (кар-
мическая) выполнила Программу на 90%. 

После подавления восстания был казнён, которую достойно встретил. 
 

Высший Разум высоко оценивает жизнь Емельяна Пугачёва, 
отданную на благо России. 

 
Другая реформа второй половины царствования Екатерины — Жалованная 

грамота дворянству о дворянских правах и привилегиях. В первую очередь 
она подтверждала положения Манифеста о вольности дворянства Петра III и опре-
деляла, что земля на веки вечные принадлежит дворянству (планы на реформу 
крепостного права, видимо, были Екатериной уже окончательно похоронены).  

Однако, помимо этого, грамотой регулировалась система сословного само-
управления: вводились дворянские собрания — представительства на местном 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_III
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86
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уровне, определялись полномочия дворянских судов и так далее. Другая Жалован-
ная грамота — городам — вводила организацию городского самоуправления, фик-
сировала права горожан. Планировалась и грамота государственным крестьянам. 

 
6. Греческий проект и славянский мир 
На протяжении большей части царствования Екатерины южное направле-

ние (условно говоря, турецкое), было для нее России ключевым. Определенную 
роль в этом сыграло личное соперничество с Петром I. Постоянно подчеркивалось: 
если в таком неудобном месте, как Петербург, Петр добился столь выдающихся 
успехов, сколь же много можно сделать на благодатных, плодородных южных зем-
лях. Поначалу планов активной экспансии у Екатерины не было, Уроки Петра по 
расширению территории государства в России не забывали. однако В 1768 году 
Османская империя развязала первую Русско-турецкую войну, после того как запо-
рожские казаки разграбили несколько турецких городов, — Екатерина принесла из-
винения, но это не помогло. 

 

 
Гибель турецкого флота в Чесменском бою. Картина Якоба Филиппа Хаккерта. 1771 год 

 
В ходе этой войны, протекавшей довольно успешно для России, оформилось 

то, что впоследствии назвали Греческим проектом. Планировалось установить кон-
троль над значительной частью христианских территорий Османской империи, со-
здать сеть вассальных государств между ней и Россией и даже возродить Визан-
тийскую империю со столицей в Константинополе.  

В Греции велась бурная агитация, с тем чтобы спровоцировать восстание 
и провозгласить независимость под патронажем России. Была организована Мо-
рейская экспедиция Алексея Орлова (Мореей в Средневековье называли грече-
ский полуостров Пелопоннес). В 1770 году он выплыл из Петербурга, через Атлан-
тический океан вошел в Средиземное море, разгромил турецкий флот в Чесмен-
ской битве и даже присоединил к Российской империи несколько островов в Эгей-
ском море. 

В ходе первой Русско-турецкой войны Греческий проект осуществить 
не удалось — но Екатерина Россия планировала его реализацию в будущем, 
даже если не при своей жизни Екатерины. Второго ее внука назвали Константи-
ном и наняли ему гречанку-кормилицу, которая должна была учить его грече-
скому языку: планировалось, что он станет правителем будущей возрожденной 
Византийской империи.  

Частью проекта стало также завоевание османского Крыма и присоединение 
его к России. По условиям мира там было создано формально независимое госу-
дарство, но в 1783 году Григорий Потемкин, душа и центр Греческого проекта, уже 
переставший быть фаворитом Екатерины, но сохранивший свое влияние, мирно 

https://arzamas.academy/courses/2
https://arzamas.academy/materials/87
https://arzamas.academy/courses/2/3
https://arzamas.academy/courses/2/3
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и без всякой войны присоединил полуостров. Это стало причиной второй Русско-
турецкой войны, но Крым остался за Россией. 

Сворачивание Греческого проекта и присоединение к России территорий ка-
толической Польши привело к тому, что, помимо идеи союза православных госу-
дарств, появилась идея единого славянского мира. Сама Екатерина к этой концеп-
ция относилась гораздо более прохладно, ее основным двигателем было полоно-
фильство все того же князя Потемкина, считавшего, что русско-польский союз ста-
нет основой славянского мира, с Россией в качестве старшего брата и Польшей 
в качестве младшего. 

 
- Уважаемый Иерарх, конкретно, чья заслуга в решении территориаль-

ного вопроса? 
Потёмкина Г, Ушакова Ф, Суворова А, Орлова А, Спиридова Г, Мордви-

нова Н, Долгорукого-Крымского В, Штакельберга О, Крузя А, Румянцева П, 
Салтыкова И. 

Интересно, что Екатерина стала, вероятно, самым активным экспансиони-
стом в русской имперской истории: захват Польши, Крыма, присоединение огром-
ных земель на юге. Еще в начале царствования она считала, что у России и так 
много территорий и ничего больше не нужно, но логика внешней политики втяги-
вала ее в радикальный экспансионистский проект, к которому будут скептически от-
носиться ее сын и внуки. В экспансионистской деятельности Высший Разум   
оценивает участие Екатерины в 7%. 

- Уважаемый Иерарх, я предполагаю, что «захват чужих территорий» 
происходит тоже по Плану Свыше? И закладывается такое «мероприятие» в 
Программу любого государства в определённое время? Всегда ли подобная 
Программа выполняется? 

Это, действительно, так. В начальной Программе формирующегося государ-
ства не обозначены физические размеры его. С интервалом в 5 лет Программа лю-
бого государства корректируется. Тогда появляется необходимость закладывать 
такие действия в Программу, которые приводят к расширению территории или к 
уменьшению (в истории завоевательные войны). 

Программы с такими действиями не всегда выполняются (в пределах 5%). До 
1368 года (год образования государства Россия) в Программе Руси таких действий 
не планировались. 

Начались события по расширению территории с правления Ивана Грозного, 
продолжились Петром I, Екатериной II, Александром II, Николаем II. 

 
- В настоящее время (август 2021 года) Россия находится в тех пределах, 

которые заложены в её Программе? СССР – это программная территория гос-
ударства или временное явление? 

Настоящая территория России – временное явление. Программная 
территория Свыше – это СССР. Россия по Нашему Плану должна будет со-
брать под своё «крыло» территорию СССР. «Или…или» не может быть, 
только да. 

 
8. Фаворитизм 

 
- Уважаемый Иерарх, как я понимаю, и это явление не наступает просто 

так, а строго подчиняется Вашему Плану. Какой смысл Высший Разум вкла-
дывает в это явление? 
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 ФАВОРИТИЗМ — (варв. лат. с греч. окончанием, от favor милость). Несправедливое, 
пристрастное покровительство любимцам на службе в ущерб делу. Словарь иностран-
ных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910.  

- Но тогда в этом определении усматривается парадокс. Так ли это? 
Так. 
От автора: Иерарх объясняет, что «в ущерб делу» имеет моральный аспект 

(вред), но причина его является сильным стимулом в другом назначении, в данном 
случае – деле на благо государства.  

Иерарх объясняет, что такое явление наблюдалось в определённый период 
истории человечества, когда по Их соображениям во главе государства должна 
была быть женщина. 

По свидетельству Высшего Разума, душа в теле женщины развивается или 
совершенствуется медленнее, чем в теле мужчины, нарабатывая нравственные ка-
чества. 

Такой женщине закладывали высокую энергетику сексуальности. Историки 
до сих пор спорят, был ли секс у Екатерины с конём. Высший Разум свидетель-
ствует, что был. За это Екатерина вкупе с другими причинами была наказана кар-
мой.  

А вот за фаворитизм ей и другим правительницам карма не положена. Это 
была Программа. 

Ниже представленный текст, касающийся Екатерины, не будем комментиро-
вать. Принимайте его на своё усмотрение. Все её фавориты представлены в пуб-
ликации подробно. 
 

В XVIII веке наличие у царствующего лица фаворитов считалось абсолютно 
нормальным. Фавориты были у Петра I (это вымысел!), у Павла (да), позже как 
о фаворитах Александра I (нет) говорили о Сперанском и Аракчееве (вымысел). 
Никакой интимной связи при этом, само собой, не подразумевалось. В условиях аб-
солютистской монархии это было стандартным инструментом кадровой политики, 
позволявшим государю резко выдвигать человека, которого он считал способным 
и которому доверял.  

Для монархов-мужчин слова «фаворит» и «фаворитка» значили принципи-
ально разные вещи. В случае с императрицами, которых в России XVIII века было 
больше, эти понятия часто смешивались в одном человеке. Однако, к примеру, По-
темкин оставался фаворитом Екатерины в политическом смысле до самой своей 
смерти, хотя последние 15 лет интимных отношений между ними не было. Другие, 
такие как Васильчиков, Зорич, Дмитриев-Мамонов, наоборот, не играли никакой 
роли в управлении государством. 

Слухи о безумной распущенности Екатерины явно преувеличены, и все же 
по крайней мере дюжина официальных фаворитов у нее была. Конечно, она часто 
их меняла и в последние годы царствования, когда все они были гораздо мо-
ложе ее, это выглядело достаточно одиозно.  

К тому же последний ее возлюбленный, Платон Зубов, стал важной полити-
ческой фигурой, не отличаясь при этом никакими выдающимися государственными 
дарованиями — в отличие от бывших фаворитами в начале ее царствования По-
темкина и Орлова, — и это вызывало у придворных понятное раздражение. 

Активную политическую роль играли немногие из фаворитов Екатерины. 
И уж точно никто из них не был ее соправителем — даже Потемкин, с которым они, 
возможно, тайно женились. Если внимательно прочитать их переписку, характер 
субординации не оставляет сомнений. Екатерина одна управляла страной и кате-
горически настаивала на том, что единственная подходящая форма правления 
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в России — это самодержавие. Орлов, Потемкин, Зубов играли ровно ту полити-
ческую роль, которую она сама им отводила. 

У Екатерины были церковные браки с Григорием Орловым и Григорием 
Потёмкиным. Было 5 родов. Сын Павел в официальном браке с Петром III, 2 до-
чери от Васильчикова, сын и дочь от Потёмкина. 

В отличие от времени правления Елизаветы Петровны, когда ни мать, ни 
отец не знали своих детей, при Екатерине отцы своих детей воспитывали. 

 
8. Отношения с наследником 
Павел родился в 1754 году, через десять лет после свадьбы Екатерины 

и Петра. Отношения с Екатериной у него были драматические — прежде всего по-
тому, что после родов она практически его не видела. Императрица Елизавета 
забрала Павла у матери и не позволяла ей его воспитывать. Когда ему было 7 лет, 
Елизавета умерла, и вся ответственность за воспитание наследника перешла к са-
мой Екатерине: она писала программы, нанимала ему воспитателей и инструкти-
ровала их. Но доверия и близости между ними уже не установилось. 

По мере взросления Павла Екатерина относилась к нему со все большей 
подозрительностью. К тому же мать и сын долгое время были конкурентами. 
Ее собственные права на престол были не очевидны: кто она — регент или импе-
ратрица? Тем более у Павла и его окружения перед глазами был пример Австрии, 
где императрица-мать Мария Терезия и ее сын Иосиф II правили совместно. 

 Вполне вероятно, что они могли ожидать, что Екатерина сделает что-то по-
добное, но у нее самой таких мыслей не было. Сам Павел хорошо помнил о судьбе 
отца, так что у него был параноидальный страх за свою жизнь. Позже добавились 
и другие поводы для волнения: после того, как Екатерина продолжила елизаветин-
скую практику и забрала себе на воспитание детей Павла, при дворе начали гово-
рить, что она хочет лишить сына наследства и завещать престол внуку — Алексан-
дру (это неправда). Неизвестно, было ли это хотя бы отчасти правдой, но напря-
жение такие слухи создавали. 

Став императором после смерти Екатерины, Павел тут же торжественно пе-
резахоронил Петра III, а его вероятного убийцу, престарелого Алексея Орлова, за-
ставил идти за гробом с непокрытой головой. Тело ненавистного Потемкина 
он приказал выкопать из могилы и выбросить из гроба — его перезахоронили где-
то в неизвестном месте в Херсоне. После последнего в истории России дворцового 
переворота и убийства Павла на престол взошел его сын Александр I — и пообе-
щал, что при нем все будет «как при бабушке». 

 
 

Взаимоотношения русских императоров и церкви 
 

При Петре Церковь с самого начала оказалась перед лицом государствен-

ной власти, которая не только сознавала себя неограниченной, но и вполне об-

думанно, с железной последовательностью, даже в мельчайших деталях, реа-

лизовала эту неограниченность в своей политической деятельности. Вот как 

это формулирует В. Н. Латкин: «Не рискуя ошибиться, можно назвать Петра 

первым русским государем, обладавшим действительно самодержавной вла-

стью и провозглашавшим ее не только в теории, как Иоанн IV, но и пользовав-

шимся ею на практике». Воля и приказ императора в виде указа становятся 

единственным источником позитивного права во всех областях государствен-
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ной и общественной жизни, что впервые выражается законодательно в Воин-

ском уставе 1716 г.: «Его Величество есть самовластный монарх, который ни-

кому на свете о своих делах ответу дать не должен; но силу и власть имеет 

свои государства и земли, яко христианский государь, по своей воле и благо-

мнению управлять».  

Святейший Синод был задуман как коллегия, управляющая религиоз-

ными делами всех подданных в равной мере. Это соответствовало взглядам   

Петра. С психологической точки зрения здесь была допущена ошибка. Уже 

при чтении «Духовного регламента», как замечает П. В. Верховской, создава-

лось впечатление, что Петр объявил себя «председательствующим Святей-

шего Синода» или просто «главою Церкви». 

До самой кончины Петра Великого 28 января 1725 г. не последовало ни 

какого-либо официального разъяснения со стороны государственной власти, в 

которых бы шла речь об отношении монарха к Церкви. Следовательно, оста-

валось в силе положение, что император всероссийский правит как «христи-

анский монарх». Его личная принадлежность к православной вере и связь его 

власти с идеей «православного царя», существовавшая в Московской Руси, в 

официальных документах нигде не отмечена. 

Преемницей Петра на престоле стала его супруга Екатерина I (28 января 

1725 г. – 6 мая 1727 г.), избранная «правительствующими персонами» и гвар-

дией. Она и ее окружение уже понимали необходимость решительно рассеять 

сомнения относительно принадлежности царя к православной Церкви, кото-

рые возникли в народе. В своем завещании 1727 г. Екатерина I повелела: «Ни-

кто никогда российским престолом владеть не может, который не греческаго 

закона». Петр II (7 мая 1727 г. – 18 января 1730 г.), сын несчастного царевича 

Алексея, равно как и его приближенные, был так тесно связан с консерватив-

ной церковно-оппозиционной «старорусской партией», что в его православно-

сти не могло быть и тени сомнения.  

Совсем иначе обстояло дело с императрицей Анной Иоанновной (19 ян-

варя 1730 г. – 17 октября 1740 г.). Она была выдана замуж за протестанта, гер-

цога курляндского, и провела почти двадцать лет в немецко-протестантском 

окружении. Неудивительно поэтому, что уже в первых параграфах так назы-

ваемых кондиций 1730 г. Анне предъявлялось требование исповедовать («со-

держать») православную веру и распространять православие. После объявле-

ния 25 февраля 1730 г. о своем «самодержавии» Анна постоянно была обес-

покоена настроением духовенства, и не раз в своих указах требовала от Церкви 

ежегодных молебнов о своем «богоугодном правлении». Ее Тайная канцеля-

рия жестоко преследовала всех духовных лиц, которые не совершали таких 

молебнов. Кроме того, все духовенство обязано было в письменном виде клят-

венно подтвердить свою верность императрице. 

В манифесте по поводу восшествия на престол императрицы Елизаветы 

(25 октября 1741 г. – 25 декабря 1761 г.) нет никаких заверений в ее принад-

лежности к православию. Этой «второй Пульхерии» и защитнице Церкви, как 

называл ее консервативный Ростовский митрополит Арсений Мацеевич, не 
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было нужды доказывать свое правоверие, настолько ее церковность и предан-

ность Церкви были очевидны каждому ее современнику. 

Екатерина II, конечно, знала, как высоко ценил народ благочестие импе-

ратрицы Елизаветы, и потому стремилась продемонстрировать и свое соб-

ственное. Так, тотчас после коронации она совершила паломничество в ста-

ринный и высоко почитавшийся народом Троице-Сергиев монастырь и в даль-

нейшем никогда не пренебрегала участием в церковной жизни. Своему сыну, 

будущему императору Павлу I, она назначила в учителя архимандрита Пла-

тона Левшина, позднее ставшего митрополитом Московским, для того чтобы 

юный престолонаследник воспитывался в духе православия. 

Итак, наружно Екатерина делала все возможное, чтобы доказать свою 

тесную связь с Русской Церковью. Она называла себя даже «chef de l’Eglise 

grecque» [начальницей Греческой Церкви (фр.)] или «chef de son Eglise» 

[начальницей своей Церкви (фр.)]. Однако в этом названии не следует искать 

византийских или старомосковских представлений о правах царя по отноше-

нию к Церкви. Оно было лишь выражением фактических отношений госуда-

рыни не столько даже с Церковью как таковой, сколько с Синодом и церков-

ной иерархией. Только их и имела в виду церковная политика императрицы. 

При Екатерине II церковная реформа Петра Великого стабилизировалась в 

форме устойчивой системы государственной церковности. 
На удивление автора Иерарх 27-32 полностью одобрил, взятую из интернета, 

информацию об отношении русских императоров к православной церкви.  
Но Читатель знакомился с характеристиками поданных и заметил, что очень 

редко наблюдал присутствие качеств религиозность, духовность в душах людей, 
упомянутых в данной публикации. 

 
- Из вышеизложенного понятно отношение к религии высших лиц госу-

дарства. Мне хочется даже уточнить «видимость» отношения. Права ли я? 
Судя по всему, в России не было «фанатизма» в этом вопросе. Или я ошиба-
юсь? Или была какая-то тайная «канцелярия»? 

Да, на высшем уровне старались показать ревностное отношение к право-
славной вере. 

Но в быту Россия всегда жила по «совести» в этом вопросе. По Нашему сви-
детельству, это – к счастью. 

 

 

Масонство 
 

- Уважаемый Иерарх, в своих публикациях я пытаюсь объяснить чита-
телю, что земной человек, воспринимая мир, в котором он живёт, на самом 
деле воспринимает иллюзию этого мира. Окружающий человека мир совсем 
другой и законы, по которым живёт мир, тоже другие. 

Понятно, что Высший Разум, дождавшись определённого Уровня раз-
вития души человека, стал посылать ему знаки, идеи, теории, дававшие по-
нять некоторым индивидам, что существует мир за гранью познанного чело-
веком. И этот мир далеко не такой, каким его видят земные жители. 
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Но поскольку 78% землян имеют молодые души, и только 2% - старые 
души, то поверить в существование «истинного» мира практически имеется 
возможность у малого количества людей.  

Но «капля камень точит». Поэтому-то и появилось масонство, а позже 
эзотерические знания (хотя масонство и базируется на эзотерических зна-
ниях). Просто появился выбор иметь возможность получать такие знания 
другим способом. 

В настоящее время понятие «масонство» в умах людей имеет резко от-
рицательную оценку. Мне хочется сообщить читателю, существует ли сейчас 
правильное масонство, где, в каких странах, и какие цели оно ставит. 

 

Из Википедии об истории появления «масонства»:  

Этика и философия масонства опираются на монотеистические религии, на древние кон-
ституции вольных каменщиков, их регламенты, статуты и уложения. Масонство символически 
использует инструменты строительных товариществ и легенды о строительстве Храма Соло-
мона, чтобы выражать метафорически то, что и масонами, и их критиками описывается как «си-
стема морали, скрытая в аллегориях и проиллюстрированная символами». 

Масонство административно организовано в суверенные великие ложи (в некоторых 
странах — «великий восток»), каждая из которых руководит масонскими ложами в границах 
собственной юрисдикции. Численность лож, как правило, варьируется от 15 до 200 человек, 
объединённых территориально. Местные ложи учреждаются великой ложей, которая в одной 
стране существует только одна. Некоторые великие ложи признают друг друга, некоторые — 
нет, в зависимости от следования древним масонским правилам. Существуют также организа-
ции дополнительных степеней, в которых состоят члены символических масонских лож и кото-
рые обладают собственными независимыми органами управления. Однако в некоторых масон-
ских организациях символические ложи могут быть подчинены управляющим органам этих до-
полнительных организаций. 

Сейчас масонство распространено по всему миру и представлено в различных организа-
ционных формах: ложах, великих ложах, верховных советах, капитулах, ареопагах, консисто-
риях, федерациях и конфедерациях. Общая численность масонов в мире оценивается при-
мерно в 4 000 000 10 000 000 человек. (Правильно изложена организация масонских лож в 
настоящее время.) 

 
Предыстория (правдивая по свидетельству Высшего Разума). 
Правдивая история масонства доводит братство до построения Храма Соломона. Самые 

ранние свидетельства о существовании свободной строительной артели в средневековой Ев-
ропе относятся к 643 году, её упоминают эдикты лангобардского короля Ротари. В эпоху готики 
возведение громадных церковных зданий длилось целые столетия, в течение которых рабочие 
и художники, поселявшиеся близ построек (их инструменты хранились в особых бараках, англ. 
Lodge), постепенно вступали в тесное общение. Эти сообщества с течением времени приняли 
цеховую организацию: были выработаны правила касательно отношений между членами, при-
ёма новых товарищей, разрешения возникавших между сочленами споров и прочее. Вместе с 
тем был установлен известный церемониал на разные случаи товарищеской жизни. 

В течение XVII века строительные товарищества в Европе стали быстро приходить в упа-
док и к началу XVIII века почти перестали существовать вместе с прекращением возведения 
готических соборов. Новому процветанию английских лож способствовало то обстоятельство, 
что с конца XVI века туда стали получать доступ и лица, не принадлежавшие к строительному 
цеху — так называемые «сторонние каменщики», богатые и учёные люди, внёсшие с собой в 
ложи прогрессивный элемент. Первым из них следует назвать лондонского антиквара Элиаса 
Эшмола, о его вступлении 16 октября 1646 года в одну из лож в Уоррингтоне, Ланкшир, сохра-
нилась запись в его дневнике. В последние годы XVII столетия в ложу вступил Вильгельм III 
Оранский, из-за чего ремесло каменщиков получило название королевского искусства. Веро-
ятно, именно тогда у просвещённых сторонних каменщиков зародилась мысль воспользоваться 
оболочкой строительных товариществ, являвшихся в некоторых отношениях филантропиче-
скими учреждениями, и, вдохнув в неё новую жизнь, создать новое дело всечеловеческой 
любви. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A1%D0%94%D0%9F%D0%A8%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A1%D0%94%D0%9F%D0%A8%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%81_%D0%AD%D1%88%D0%BC%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%81_%D0%AD%D1%88%D0%BC%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/1646_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC_III_%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC_III_%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9


284 

 

Принципы и деятельность 
Хотя масонство часто называют тайным обществом, сами масоны утверждают, что кор-

ректнее говорить, что это эзотерическое общество, определённые стороны которого являются 
приватными, или тайными. 

Вопреки разнородности организации, главной деятельностью масонства остаётся благо-
творительность, нравственное совершенствование (в большинстве случаев требующее веры 
в Высшую Сущность), а также развитие и сохранение братской дружбы в братской среде, к чему 
изначально побуждают «Конституции Андерсона». 

 

Обязательства  
Обязательствами (часто именуемыми «клятвами») являются те элементы ритуала, где 

кандидат обещает оставаться верным правилам братства, сохранять «секреты масонства» 
(которыми являются различные знаки, отличительные черты и слова каждого градуса, имею-
щие отношение к опознанию), и действовать согласно масонской традиции и закону. В регу-
лярных юрисдикциях эти обязательства принимаются на «Книге священного закона», свидете-
лем чего выступает Бог, и часто с заверением, что исполнение остаётся на собственной сво-
бодной воле кандидата. 

 
Масонское учение 
Масонство позиционируется как нравственно-этическая система, выраженная в аллего-

риях и иллюстрируемая символами. Большинство символики заимствовано из иудаизма и хри-
стианства, в ритуалах обыгрываются легенды с библейскими персонажами. Внимание масонов 
обращается на необходимость нравственного самосовершенствования, а также духовного ро-
ста в рамках той религии, которую каждый из них исповедует. Философия масонства включает 
в себя внешние элементы как христианства, так и других религий. 

Каждый масон чтит Бога, находясь в масонстве, к нему обращаются, как к Великому Ар-
хитектору Вселенной, и допускается исповедание любой традиционной религии. Однако дис-
куссии по религиозным и политическим вопросам исключаются из масонских собраний, в ма-
сонстве нет своей теологии. Каждый масон продолжает исповедовать те религиозные воззре-
ния, с которыми он пришёл в ложу, а его большое внимание к его религии приветствуется. При-
знание веры в Бога, как базиса масонства и его принципов, восходит к основателям современ-
ного спекулятивного масонства[39] в начале XVIII века, и этого придерживается доминирующее 
большинство мирового масонства (так называемое регулярное или консервативное масонство, 
и многие ложи так называемого «либерального масонства»), делается акцент на обязатель-
ном монотеизме. 

Масонство не является самостоятельной религией или заменой религии, масонская фи-
лософия не касается религиозных воззрений своих членов и не корректирует их[40]. Масонская 
нравственно-этическая система и философия опирается на веру своих членов в Бога, но имеет 
дело лишь с вопросами отношений людей между собой, затрагивает только вопросы этики и 
нравственности, не касаясь религиозных вопросов (то есть вопросов отношений человека с Бо-
гом), оставляя их на совести каждого из масонов. 

Лояльность к властям тех стран и территорий, где масонство существует, является одним 
из масонских принципов. Работа на пользу общества считается одной из масонских доброде-
телей. Для большинства масонов мира это реализуется их участием в благотворительной дея-
тельности. 

 
Масонство в России 

 
Масонство в России появилось в первой половине XVIII века (1733 год). В масонских ле-

гендах основателями масонства в России часто называют Петра I и его соратников Франца Ле-
форта и Патрика Гордона (это, действительно, так). Эта версия, однако, не имеет документаль-
ного подтверждения. 

Первое достоверное упоминание о появлении первой масонской организации в России 
относится к 1733 году, когда великий мастер Великой ложи Англии, лорд Ловель назначил ка-
питана Джона Филипса провинциальным великим мастером для России. Широкое распростра-
нение масонства в России началось с основания нескольких масонских лож генералом русской 
службы Джеймсом Кейтом (другой человек, тоже англичанин и русский генерал) в 1740-х годах. 
В документах Великой ложи Англии указывается, что в 1741 году он был назначен провинци-
альным великим мастером для России. Первоначально большинство членов русских лож были 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%90%D0%92
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-39
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-40
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD,_%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1731_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%92%D0%9B%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D1%82,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81
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иностранцами — офицерами на русской службе и купцами, но вскоре стало расти и число ма-
сонов русских по рождению. В 1750-х годах в Санкт-Петербурге работала ложа под руковод-
ством графа Воронцова. 

Впервые правительство Российской Империи обратило внимание на масонов в 1747 1749 
году. Есть известие о существовании в Санкт-Петербурге ложи «Молчаливость», в Риге — «Се-
верной звезды», в 1750 1752 году. В 1756 году существовала петербургская ложа, где масте-
ром ложи состоял граф Р. И. Воронцов, а членами — преимущественно молодые гвардейские 
офицеры, многие со значимыми впоследствии для истории именами: князь М. М. Щербатов, 
И. Н. Болтин, А. П. Сумароков и другие. Тогда уже масоны были под надзором правительства 
и «внушали панический страх» обществу. Вместе с тем, по преданию на самом деле, импера-
тор Пётр III учредил масонскую ложу в Ораниенбауме и подарил дом Санкт-Петербургской 
ложе «Постоянство». В 1762 году существовала в Санкт-Петербурге ложа «Счастливого согла-
сия», признанная в 1763 году берлинской Великой национальной материнской ложей «Три гло-
буса». Во время розыска по делу В. Я. Мировича у его сообщника, поручика Великолуцкого 
полка, нашли отрывок масонского катехизиса (первая русская рукопись франкмасонов). В 1766 
году существовала в Архангельске ложа «Святой Екатерины». В 1770 году открыта в Санкт-Пе-
тербурге великая провинциальная ложа. С этого года появляются систематические записи по 
истории масонства. По суждению Елагина, франкмасонство в России до 1770 года не носило 
серьёзного характера: Обращали внимание на обрядовую сторону, слегка благотворили, за-
нимались пустыми спорами, оканчивавшимися иногда празднествами Вакха. 

 
Масонство при Екатерине II 

 

В 1762 году, после недолгого царствования Петра III, на престол вступает 

Екатерина II. При ней «братство вольных каменщиков» получает самое широ-

кое развитие.  

Екатерина — единственная из русских цариц и вторая из русских госуда-

рей прибавила к своему титулу имя «Великая». И она вполне это заслужила. Не 

заслужила. После смерти Петра Великого наступила печальная эпоха безвреме-

нья. Как сказал один мудрец, когда умирает великий муж, то ссорятся все его 

приспешники и на первый план выходят люди, которые не достойны нести 

за гробом великого человека его комнатные туфли. Вот так оно и случилось. 

И правили придворные клики, была борьба самолюбий — действительно 

наступило политико-экономическое безвременье. Хотя именно в этот момент 

в России и появляются ложи. Они оформляются институционально. Англичане 

Джеймс Кейт, доктор Филипс открывают первые официальные ложи в России. 

Вообще о периоде между Петром и Екатериной особо рассказывать не-

чего, ни в смысле вообще истории, политики, культуры, ни в смысле собственно 

масонского движения. За исключением того факта, что масонство появилось. 

А вот потом, после того как Екатерина в результате дворцового переворота 1762 

года пришла к власти, тут-то все и началось. 

Надо понять, какой Екатерина приняла Россию и какой ее оставила после 

20 лет своего царствования. Недаром сказал екатерининский вельможа: «При ма-

тушке-государыне без нашего дозволения ни одна пушка в Европе не стреляла». 

Вот как. И Екатерина благоволила масонам, российское дворянство почти пого-

ловно вступало в ряды масонов разных лож при ее правлении. И количественно, 

и качественно это действительно был золотой век масонства. И столбовые дво-

ряне, князья, в том числе представители самых славных родов, и новое дворян-

ство, графы и бароны — все они с одинаковым энтузиазмом шли в масоны. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84_(%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1747_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1747_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1750_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1756_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_III
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1762_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1763_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%93
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%93
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1766_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1766_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1770_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1770_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%85
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А почему Екатерина благоволила масонству? По нескольким причинам. 

Во-первых, она сама была из Европы и у нее не было параноидального страха пе-

ред всем западным, который был присущ некоторой части российской элиты. 

Кроме того, она очень прохладно относилась к религиозным делам. Екатерина 

перешла в православие, относилась очень скрупулезно к обрядовой стороне, 

но религия не играла для нее большой роли. Поэтому в масонах она видела сооб-

щество свободных людей, которые осмысленно, осознанно делают свой выбор. 

Никакого «осознавания» не могло быть в силу её необразованности. Она 
просто отдавала дань западной моде. А ей было важно (благодаря амбициоз-

ности и двуличию), чтобы она, нелегитимная государыня, пришедшая к власти 

в результате переворота, получила бы искреннюю поддержку государства, чтобы 

ей были преданы не только из личных выгод, но и понимали, сколько она делает 

для России и для этого нового класса дворянства. Вот этим и обусловлена ее под-

держка масонов. 

Кроме того, она ведь взошла на престол в атмосфере мрачных ожиданий: 

мол, вот как начинает юная государыня, это что сейчас начнется! Головы полетят, 

кровь, ссылки… Ей было важно переломить эти негативные ожидания и пока-

зать, что она вполне либерально настроена, что она европейского духа (это пере-

бор, такими категориями она мыслить никак не могла). Отсюда переписка 

с Вольтером и Монтескье, которые тоже оба были масонами (показуха!); от-

сюда благоволение тиснению, т. е. свобода печати, говоря по-современному; от-

сюда журналы, театры и все формы европейской жизни, которые тогда-то и про-

цвели. А это все было неотделимо от масонства. 

Екатерина была, если говорить на современном новоязе, промоутером про-

свещения, даже более, чем фанатом. Она много делала для просвещения, разуме-

ется, только в дворянской среде. В то, что можно просвещать многомиллионные 

слои крестьянства, она, конечно, не верила, а дворянство хотела просвещать 

всеми силами. И для этого не жалела никаких средств. Малообразованная ино-

странка даже в лучших снах не смогла бы поверить, на какие высоты её ста-

вят будущие, такие же «неучи-потомки», как она сама. 
В масонских ложах того времени, конечно, подавляющее большинство были 

дворяне, но и люди других сословий там тоже появляются. Это продолжение по-

литики Великого Петра. Ведь до него все это было немыслимо, потому что об-

щество было не развито, и ни служивые, ни крестьяне не могли подняться 

наверх. При Петре это стало возможным.  

Например, купцы или чиновничество, или из выслужившихся солдат люди, 

разве могли они сделать карьеру в допетровской Руси? Нет, конечно. Масоны 

сравнивали ситуацию, которая сложилась после Петра Великого, с камнем и де-

ревом. У них есть очень любопытная аналогия. Масоны любят говорить цвети-

сто, используя метафоры и аллегории. Некоторые из них потрясающие по кра-

соте и емкости. 

Дело в том, что имя «Петр» переводится как «камень». Есть фраза из Еван-

гелия. Иисус говорит, обращаясь к апостолу Петру, евангелистскому персо-

нажу: «Ты, Петр, — камень. И на сем камне воздвигну я Церковь мою». Ис-

пользуя эту фразу, Ньютон и Брюс, идеологи петровских преобразований с ма-
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сонской точки зрения, говорили Петру о том, что-то, что он делает, это основа-

ние нового государства, да в каком-то смысле новая эра. Петр 1700 год объявил 

практически новой эрой. И Новый год стал праздноваться по-иному, и обычаи 

стали иные. Противопоставление каменного Петербурга и деревянной Руси 

очень актуально для того времени. 

Масоны сравнивают свою преобразовательную деятельность с работой над 

диким камнем: дикий камень следует ошлифовать с помощью мастерка, резца, 

с помощью молота. 

«Но для этого нужно, чтобы в Москве появился этот камень», — ска-

жите вы. В Москве они камня не планировали, более того, в Москве при Петре 

каменное строительство было запрещено. Вот даже так. То есть Москву он бро-

сил. Брюс Москву любил, Прокопович и Петр — нет. Они считали Москву во-

площением замшелой затхлости. А Петербург — это город полностью каменный. 

Тут есть интересный филологический штришок. На немецком и голланд-

ском языках название города, новой столицы России, звучит «Sankt Petersburg». 

Эта «s» — это притяжательная частица, т. е. правильный перевод — это «город 

святого Петра». А по-русски эта «с» выпадает — Санкт-Петербург. Никакой «с» 

нет, и получается — святой город Петра. 

Они это сознательно переосмыслили, и Петр получил легитимацию на роль 

демиурга, настоящего творца новой России. 

Вот масоны, продолжая эту аналогию, говорили, что до Петра не над кем 

было работать, не было камня, было некое первобытное состояние, деревянное. 

И Русь рисковала остаться деревянной. И это было бы величайшим бедствием. 

Не об этом ли писал Пушкин в «Медном всаднике»? 

О мощный властелин судьбы! 

Не так ли ты над самой бездной 

На высоте, уздой железной 

Россию поднял на дыбы? 

В чем пропасть и бездна? А в том, что так и остаться деревянной и повто-

рить участь держав, которые делят, т. е. колониальных держав. Например, 

Польши. Они много о себе понимали, их взяли и разделили. А Россия стала ка-

менной, технологичной и вошла через этот камень в коалицию ведущих европей-

ских держав. 

Практически все видные сподвижники Екатерины Великой были масо-

нами. Например, Иван Перфильевич Елагин являет собой классический обра-

зец масона екатерининской эпохи. Он прошел очень любопытный путь от юно-

шеских иллюзий и слепого очарования масонством до разочарования, ибо столк-

нулся с такой внешней помпезностью и ритуалами, которые казались ему пу-

стыми игрушками, как он сам писал. И он порвал с масонством. А затем, заинте-

ресовавшись ключевыми вопросами мироздания, главными вопросами бытия, 

опять пришел к масонству через тех людей, которые воплощали лучшие черты 

вольных каменщиков. И присоединился к масонству уже на новом уровне пони-

мания. И дослужился до самых больших в истории российского масонства чинов. 

Надо сказать, что Иван Перфильевич Елагин был человеком внутренне 

очень расколотым и мятущимся, ищущим человеком. Через поиск истины 
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он пришел к масонству, через него же и разочаровался в нем. В своей автобио-

графии он писал, что ничего не нашел кроме пустых игрушек, стремления 

нажиться за счет ближнего, напиться вином и орать какие-то чудовищные песни. 

Ничего ему в масонстве не понравилось. Он пришел с пустыми надеждами, 

а ушел со смешными разочарованиями. 

Но в нем жил этот червь познания. Он не мог жить, не поняв главного — эк-

зистенциальных основ бытия. Ни карьера царедворца, ни счастье в личной 

жизни, ни деньги, ни дворцы, которые ему жаловали, его не наполняли ощуще-

нием внутренней гармонии. И он опять стал искать знакомства с масонами, как 

он выразился, «с людьми, которые состарились в масонстве», т. е. с опытными, 

не с выскочками, не с шарлатанами и самозванцами. Он искал не средних 

и не наиболее репрезентативных, он искал лучших. И нашел таких. Познакомив-

шись с носителями масонской мудрости, он задал себе вопрос: «Стал я думать, 

нет ли в нем (масонстве) чего-нибудь им, яко знающим, притягательного, а мне, 

яко невеже, сокровенного?» И вот этот вопрос стал ключевым, поворотным пунк-

том в его жизни. Он опять пришел к масонам и посвятил всю свою дальнейшую 

жизнь изучению масонской архивы, как тогда говорили. 

 
 

Елагин Иван Перфильевич 
 

 
Портрет Елагина работы Жана Луи Вуаля, 1789.  

 Русский государственный деятель, историк, поэт, философ. Обер-гофмей-
стер Екатерины II. Великий мастер Провинциальной великой ложи в Санкт-Петер-

бурге. Директор Императорских театров (1766—1779). 
 

Елагин Иван Перфильевич. Годы жизни: 1725 – 1794. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 24 э.е., на уход 

из жизни 31 э.е. 
Качества души: совесть, человеколюбие, доброта, доброжелательность, 

благожелательность, честность, порядочность, сознательность, добросо-
вестность, обязательность, сила духа, чуткость, внимательность, отзывчи-
вость, заботливость, сочувствие, сострадание, справедливость, бескорыстие, 
благородство, великодушие, сопереживание, умение поставить себя на место 
другого, скромность, искренность, открытость, правдивость, терпимость, 
вежливость, тактичность, деликатность, верность, преданность, моральная 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80-%D0%B3%D0%BE%D1%84%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80-%D0%B3%D0%BE%D1%84%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
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устойчивость, неравнодушие, чувство долга, самоотдача, самоотверженность, 
гуманность, пытливость, достоинство, чистые помыслы, духовность, правед-
ность, экстраординарность, толерантность, «милость к падшим», благоче-
стие, ответственность, дисциплинированность, целеустремлённость, прин-
ципиальность, пунктуальность, аккуратность, сообразительность, диплома-
тичность, оригинальность, изобретательность, энциклопедичность, анали-
тичность, исполнительность, сосредоточенность, дальновидность, разносто-
ронность интересов, мудрость, взвешенность, патриотизм, интеллигент-
ность, аристократизм, тщательность, проницательность, религиозность, 
непоколебимость, альтруизм, гениальность. 

Энергетика разума на начало жизни 13 э.е., на конец жизни 16 э.е., интел-
лекта на 28 лет 28 э.е., на 60 лет 38 э.е. Высочайше образованный. 

Программа предусматривала масонскую деятельность. Душа выполнила 
Программу на 90%. 

Смерть естественная. 
 

Иван Перфильевич Елагин потратил немалые деньги на приобретение ги-

гантского количества книг, рукописей, чертежей, планов. Когда его архив разби-

рали, Екатерина была потрясена тем, сколько времени он, оказывается, на это 

все тратил, успевая при этом быть царедворцем и человеком вполне светским. 

И жалел он только о двух вещах: он говорил на европейских языках, но плохо 

знал древние. Особенно сожалел, что не знал иврита и греческого. Иван Перфи-

льевич познакомился с неким Станиславом Эли, который был наполовину по-

ляк, наполовину еврей. И тот стал его наставником в каббале. 

Елагин, заслужив два величайших титула в российском масонстве, был 

не только отмечен внешними знаками отличия, но и по заслугам пользовался ав-

торитетом во всем, что касается сокровенного масонского знания. Он знал более 

остальных. При нем, правда, была некоторая такая борьба внутри лож, но это 

вряд ли было кому-то интересно, кроме братьев, которые между собой соперни-

чали. Иван Перфильевич был отнюдь не ангел и соперничества не терпел. 

Он хотел во всем быть первым. 

При этом Елагин занимался просветительской деятельностью не только 

направленной на самого себя, т. е. самосовершенствовался, что тоже является од-

ной из главных задач масонов, но и нес просвещение в массы. На своем острове, 

который находится в Петербурге, он сделал первый в России парк публичных, 

как он писал, «полезных и приличных увеселений». Иван Перфильевич моло-

дость провел бурно, и что такое неприличные увеселения он хорошо знал. В Рос-

сии тогда не было подобных заведений. Это было некоммерческое предприятие. 

Но он был вельможа и был богат. Кстати, на масонские рукописи и планы тратил 

большие деньги. 

Вот любопытный штришок про Елагин дворец, Елагин остров и про са-

мого Ивана Перфильевича. Он устроил там карусели и качели. На качели была 

очередь, поскольку эта вещь была завлекательна. И он приказал смотрителям ка-

челей выдавать, как он писал, простонародным девушкам в сарафанах специаль-

ные веревочки, чтобы они подвязывали свои наряды перед тем, как вступают 

на качели, «дабы не попадали в кунфузное положение», когда взлетают высоко 

и открываются виды. Он об этом думал. 
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Елагин был царедворец, был канцлер, он каждый день был зван к Екате-

рине, он ведал судьбами полумира, искал истину, искал философский камень 

(кстати, в подвалах своего же павильона), и ему было дело до крестьянских де-

вок, которые могли оконфузиться. Вот этот штришок, эта веревочка, стоит де-

сятка иных манифестов. Это победа истинного масонского духа — забота о ре-

альном, конкретном человеке, а не вообще о каком-то выдуманном абстрактном 

идеале. 

Хорошо известно, что масонские ложи стали едва ли не первыми сбори-

щами, организациями, где люди рассуждали о нравственных ценностях, о таких 

категориях, как ответственность дворянства перед Отечеством, дворянский долг, 

служение Родине. И не только об этом. Здесь нужно понять, что в государстве, 

каким была Россия до Петра, и какой ее хотели видеть люди, противящиеся ре-

формам, был один вид интеллектуального дискурса. Это была церковная пропо-

ведь, которая всегда говорится в императивном духе и не допускает ни толкова-

ния, ни возражения. В ложах важно было не столько, о чем они говорят, сколько 

как они говорят. Они учились мыслить, дискутировать, они понимали, что есть 

разные мнения; они учились раздвигать интеллектуальные горизонты, они учи-

лись читать на иностранных языках. Тогда по-русски книг было очень мало, 

всему приходилось учиться. Были переводы с немецкого, французского, англий-

ского и с древних языков. 

Какие направления в масонстве существовали на том этапе? Все те же, что 

и на Западе: было голубое масонство (английское), было красное (шотландское). 

Эти цвета, кстати, без всяких коннотаций с современными понятиями: красное 

сейчас означает большевистский, голубой — гомосексуальный, а тогда это были 

просто геральдические цвета. Была немецкая, шведская система строгого наблю-

дения, слабого наблюдения. Чем они отличались, понятно по названию. Строгая 

требовала большего от приверженцев, слабая давала больше свободы и попусти-

тельно относилась к поведению конкретных братьев. 

В книге Дугласа Смита «Работа над камнем» есть такие строки: «Великая 

английская ложа, также известная как провинциальная ложа, кроме единствен-

ного заседания в Аничковом дворце в 1783 году собиралась всегда в доме Ивана 

Перфильевича Елагина на одноименном острове в Санкт-Петербурге». 

Если уж говорить об Иване Перфильевиче как о реформаторе российского 

масонства, то, как сказал один историк масонства, он добился для российских ма-

сонов автокефалии, то есть своеобразного самоуправления. Он стал первым ве-

ликим провинциальным мастером в России. Это было великое достижение для 

российского масонства, факт признания авторитета российских вольных камен-

щиков, российских братьев за рубежом. Это все связано с деятельностью и лич-

ностью Ивана Перфильевича Елагина. 
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Елагин дворец. Вид со стороны Масляного луга, 1906. 

Чем же отличались французские ложи от английских, шотландских, немец-

ких? Отличий несколько. Первое — ритуальностью: английское — самое про-

стое, шотландское — самое сложное. Обрядность шотландского масонства, кото-

рое напрямую возводило себя к рыцарям-тамплиерам, была гораздо богаче, пыш-

нее, театрализованнее, все степени посвящения были с красивыми названиями. 

Немецкое масонство было строже, в соответствии с германским духом, и стреми-

лось больше к просвещению и самоуглублению. Французское было более воль-

ным, вплоть до приглашения дам, чего в других ложах не приветствовалось 

и даже не допускалось. Кроме того, французские ложи ставили перед собой 

больше задач просветительских и политических. 

Почему же люди во времена Екатерины вступали в масонские ложи? 

По трем главным соображениям. Они, кстати, хорошо описаны у Толстого 

в сцене приема Пьера Безухова в масоны. Это, по-видимому, изображение при-

ема самого Льва Николаевича. Большинство, скорее всего, попало из соображе-

ний суетности. Это была тусовка, это было модно, об этом все говорили. Как 

я могу быть не там?! Это было сильным побуждением для части юношества. Вто-

рым — возможность познакомиться с сильными мира сего, с вельможами, 

с людьми богатыми. И либо жениться на чьей-нибудь дочке, карьеру сделать, ме-

сто получить. Тоже вполне понятное соображение. И, наконец, самая численно 

малая, но самая лучшая, духовная часть масонства — это люди, которые шли 

за истиной, за духовной работой, за улучшением мира, как они его понимали, и, 

прежде всего, через улучшение самих себя. С этими людьми, с их деятельностью 

связаны лучшие страницы российского и мирового масонства. 

Главная цель масонов — добиться такой ситуации в обществе, ко-

гда бы воплотились две их главные масонские триады. Одна формулирова-

лась как свобода, равенство и братство. Это нам всем известно, и против этого 

никто не возражал. Либо была у них вторая триада — благословение, которое 

приходит через силу и союз. Они хотели достичь такого положения, когда все 

здоровые силы общества были бы консолидированы. Но свобода, равенство 

и братство комментариев не требуют. Те, кто не любил масонов во все времена, 

по каким-то причинам боялись свободы, равенства или братства. 
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Чего же добились масоны в царствование Екатерины? Какова их главная 

заслуга? А добились они очень многого. Во-первых, они вместе с государством 

способствовали тому, что Россия из азиатской окраины превратилась в великую 

державу, стала признана на Западе. Масоны внесли огромный вклад в дело пре-

ображения русского дворянства как ведущего, направляющего, элитного слоя 

русского общества. И преображение это - отчетливо видно. 

Русские инженеры научились строить корабли не хуже английских и гол-

ландских; и победа над турками, над шведами это подтверждает. Российские во-

енные добились неслыханных успехов: Суворов и начало карьеры Кутузова. Ка-

кие еще комментарии? 

Русские писатели: Карамзин написал первый российский бестселлер. «Бед-

ная Лиза» была переведена на шесть европейских языков. 

Российские ученые, Ломоносов, в конце концов, российская армия и сам 

стиль российской жизни. Петербург был признан европейским городом… 

 

Фонвизин Денис Иванович 
 

 
 Русский литератор екатерининской эпохи, лингвист, создатель русской бытовой 

комедии; статский советник. Секретарь главы русской дипломатии Н. И. Панина. Стар-
ший брат сенатора П. И. Фонвизина. 

 

Фонвизин Денис Иванович. Годы жизни: 1745 – 1792. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 24 э.е., на уход 

из жизни 28 э.е. 
Качества души: сила духа, справедливость, благородство, бескорыстие, 

великодушие, неравнодушие, чувство долга, гуманность, достоинство, чистые 
помыслы, «милость к падшим», исполнительность, дальновидность, патрио-
тизм, проницательность, восторженность, взвешенность, религиозность, 
непримиримость, разочарованность, фантазёрство. 

Энергетика разума на начало жизни 13 э.е., на конец жизни 16 э.е. Высоко-
образованный. 

Программа предусматривала высокую государственную деятельность. Душа 
выполнила Программу на 80%. 

Смерть естественная. 

Высший Разум высоко отмечает государственную  
деятельность Фонвизина Дениса Ивановича во благо России. 

 
Но лучше всего иллюстрирует достижение российских масонов пьеса Дениса 

Ивановича Фонвизина, кстати, тоже масона. Целый клан фон Визенов, немцев, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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которые приняли православие, похоронен на Донском кладбище. Там вообще мно-
жество масонских захоронений. Фонвизин написал комедию «Недоросль», бес-
смертную. Вслушайтесь в звучание фамилий: Простаков, Скотинин, Правдин, Ста-
родум, и вам все станет ясно. 

 

Елагинские масонские ложи 
В 1770 году Иван Перфильевич Елагин получает разрешение от берлинской ложи 

«Роял Йорк» на открытие первой в России провинциальной великой ложи и становится её ве-
ликим мастером. В 1772 году Елагин обращается в Первую великую ложу Англии и вторично 
получает разрешение на открытие ПВЛ. Ему присылают Конституцию Андерсона и патент про-
винциального великого мастера[3]. Кроме самого Елагина в возглавляемую им провинциальную 
великую ложу в Санкт-Петербурге входили такие известные в то время масоны, как граф 
Р. И. Воронцов (наместный мастер), генерал-майор А. Л. Щербачев, князь И. В. Несвицкий и 
другие. Под управлением великой ложи, возглавляемой Елагиным, в первой половине 70-х 
годов XVIII века работало 14 лож. 

Общее число членов елагинских лож составляло приблизительно 400 530 масонов. 
 
 

Российские историки 
 

 
- Уважаемый Иерарх, хочу задать Вам вопрос, который меня волнует 

давно. Если Высшие Сферы закладывают какому-то индивиду способности 
в данном воплощении, например, историка, следовательно, и какие-то каче-
ства души. 

По моему мнению, у историка должно быть качество души историческая 
справедливость, а к нему соответствующая интуиция? Так ли я думаю? 

Качество историческая справедливость не может быть заложено, его нужно 
выработать. А вырабатывает душа каждого, в данном случае, историка подобное 
качество согласно развитости души и других, выработанных уже ею, и заложенных 
на данное воплощение качеств. Всё индивидуально.  

Такое качество индивид будет вырабатывать при определённых условиях или 
не будет (тогда читателя ждёт вымысел вместо правды). Это то, что Вас более 
всего огорчает и возмущает. 

 
- Мы можем составить на некоторых историков энергетические характе-

ристики? 
 

Карамзин Николай Михайлович 
 
 

 
Российский историк, крупнейший русский литератор эпохи сентиментализма, про-

званный «русским Стерном». Создатель «Истории государства Российского» (тома 1—

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1772_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%92%D0%9B%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD,_%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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12, 1803—1826) — одного из первых обобщающих трудов по истории России. Редактор 
«Московского журнала» (1791—1792) и «Вестника Европы» (1802—1803).  

Действительный статский советник. 
 

Историк Карамзин Николай Михайлович. Годы жизни: 1766 – 1826. 
 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 

из жизни 25 э.е. 
Качества души: карьеризм, высокомерие, тщеславие, заносчивость, бес-

принципность, черствость, «нарциссизм». 
Энергетика разума на начало жизни 11 э.е., на конец жизни 12 э.е. Малооб-

разованный. 
Программа предусматривала деятельность историка (не писателя, не госу-

дарственного деятеля). Душа выполнила Программу на 70%. 
Смерть естественная. 
Высший Разум оценивает, написанное Карамзиным, на «3». 

 

Ключевский Василий Осипович 
 
 

 
Русский историк, ординарный профессор Московского университета, заслужен-

ный профессор Московского университета; ординарный академик Императорской 
Санкт-Петербургской академии наук (сверх штата) по истории и древностям русским 
(1900), председатель Императорского Общества истории и древностей российских  

при Московском университете, тайный советник. 
 
 

Историк Ключевский Василий Осипович. Годы жизни: 1841 – 1911. 
 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 

из жизни 26 э.е. 
Качества души: человеколюбие, справедливость, благородство, великоду-

шие, бескорыстие, исполнительность, дальновидность, патриотизм, взвешен-
ность, гордыня, презрительность 

Энергетика разума на начало жизни 11 э.е., на конец жизни 13 э.е. Образо-
ванный. 

Программа предусматривала высокую государственную деятельность (не ис-
торик, не писатель). Душа выполнила Программу на 70%. 

Смерть естественная. 
Высший Разум оценивает, написанное Ключевским, на «3». 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_(1802%E2%80%941830)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%9C%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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Милюков Павел Николаевич 

 

 
Русский политический деятель, историк и публицист. Лидер Конституционно-де-

мократической партии (Партии народной свободы, кадетской партии). Министр ино-
странных дел Временного правительства в 1917 году. С 1916 года — почётный док-

тор Кембриджского университета. 
 

Милюков Павел Николаевич. Годы жизни: 1859 – 1943. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 

из жизни 26 э.е. 
Качества души: человеколюбие, сила духа, справедливость, благородство, 

великодушие, бескорыстие, неравнодушие, чувство долга, ответственность, 
дисциплинированность, целеустремлённость, исполнительность, дальновид-
ность, принципиальность, пунктуальность, дипломатичность, мудрость, пат-
риотизм, решимость, сила воли, взвешенность, скрытность, непоколебимость, 
сдержанность, привередливость. 

Энергетика разума на начало жизни 12 э.е., на конец жизни 15 э.е. Высоко-
образованный. 

Программа предусматривала высокую государственную деятельность (не ис-
торик и не публицист). Душа выполнила Программу на 80%. 

Смерть естественная. 

Высший Разум высоко оценивает государственную 
 деятельность Павла Милюкова. 

 
 

Бестужев-Рюмин Константин Николаевич 
 
 

 
Русский историк, руководитель санкт-петербургской школы историографии, спе-

циалист по источниковедению, тайный советник. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA


296 

 

 
 
Бестужев-Рюмин Константин Николаевич. Годы жизни: 1829 – 1897. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 24 э.е., на уход 

из жизни 27 э.е. 
Качества души:  человеколюбие, сила духа, справедливость, благородство, 

бескорыстие, великодушие, неравнодушие, чувство долга, гуманность, досто-
инство, чистые помыслы, «милость к падшим», ответственность, дисциплини-
рованность, целеустремлённость, принципиальность, пунктуальность, дипло-
матичность, исполнительность, дальновидность, мудрость, публичность, пат-
риотизм, требовательность, находчивость, решимость, решительность, бес-
страшие, сила воли, храбрость, стойкость, отвага, мужество, смелость, геро-
изм, доблесть, непоколебимость, обаятельность, альтруизм, атеизм. 

Энергетика разума на начало жизни 13 э.е., на уход из жизни 16 э.е.; ин-
теллекта в 21 год – 19 э.е., при уходе из жизни 19 э.е. Образованный. 

Программа предусматривала жизнь государственного служащего и историка. 
Душа выполнила Программу на 80%. 

Смерть естественная. 

Высший Разум высоко оценивает Бестужева-Рюмина  
как учёного, но не историка. 

 
 
 

Костомаров Николай Иванович 
 
 

 
Российский историк, украинский поэт и драматург, публицист, писатель, педагог и 

общественный деятель, член-корреспондент Императорской Санкт-Петербургской ака-
демии наук, действительный статский советник. Автор многотомного издания «Русская 
история в жизнеописаниях её главнейших деятелей», исследователь социально-поли-

тической и экономической истории России.  
Один из руководителей Кирилло-Мефодиевского братства. 

 

Историк Костомаров Николай Иванович. Годы жизни: 1817 – 1885. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 

из жизни 26 э.е. 
Качества души: человеколюбие, сила духа, справедливость, благородство, 

бескорыстие, великодушие, неравнодушие, чувство долга, гуманность, досто-
инство, чистые помыслы, «милость к падшим», ответственность, дисциплини-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE-%D0%9C%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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рованность, целеустремлённость, принципиальность, пунктуальность, дипло-
матичность, исполнительность, дальновидность, мудрость, патриотизм, сила 
воли, непоколебимость, обаятельность, альтруизм, умение поставить себя на 
место другого, историческая справедливость. 

Экстрасенсорные способности: телепатия (13 э.е.), гипноз (11 э.е.), леви-
тация (9 э.е.), ясновидение (17 э.е.). 

Энергетика разума на начало жизни 13 э.е., на конец жизни 15 э.е. Высоко-
образованный. 

Программа предусматривала деятельность историка. Душа выполнила Про-
грамму на 90%. 

Смерть естественная. 
 

Честь и Слава выдающемуся историку Земли Русской  
Костомарову Николаю Ивановичу от потомков. 

 
 

 

Мережковский Дмитрий Сергеевич 
 
 

 
Русский писатель, поэт, литературный критик, переводчик, историк,  

религиозный философ, общественный деятель. 
 

Историк Мережковский Дмитрий Сергеевич. Годы жизни: 1865 – 1941. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 

из жизни 26 э.е. 
Качества души: человеколюбие, сила духа, справедливость, благородство, 

бескорыстие, великодушие, неравнодушие, чувство долга, гуманность, досто-
инство, чистые помыслы, «милость к падшим», ответственность, дисциплини-
рованность, целеустремлённость, принципиальность, пунктуальность, испол-
нительность, дальновидность, мудрость, патриотизм, сила воли, храбрость, 
стойкость, отвага, мужество, смелость, героизм, доблесть, непоколебимость, 
непоколебимость, умение себя поставить на место другого, историческая спра-
ведливость. 

Энергетика разума на начало жизни 12 э.е., на конец жизни 16 э.е.; интел-
лекта в 20 лет 19 э.е., при уходе из жизни 22 э.е. Высокообразованный. 

Программа предусматривала деятельность историка. Душа выполнила Про-
грамму на 90%. 

Смерть естественная. 
 

Честь и Слава выдающемуся философу Земли Русской  
Мережковскому Дмитрию Сергеевичу от потомков. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
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Сумароков Николай Степанович 
 
 

 
Историк, первый учёный, изучивший историю костромского края,  

участник Семилетней войны. 
 

Историк Сумароков Николай Степанович. Годы жизни: 1727 – 1812. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 

из жизни 26 э.е. 
Качества души: человеколюбие, справедливость, благородство, бескоры-

стие, великодушие, умение поставить себя на место другого, неравнодушие, 
чувство долга, гуманность, достоинство, чистые помыслы, «милость к пад-
шим», исполнительность, дальновидность, патриотизм, непоколебимость, бра-
вада, привередливость, экстравагантность, историческая справедливость. 

Энергетика разума на начало жизни 12 э.е., на конц жизни 15 э.е.; интел-
лекта в 19 лет 19 э.е., при уходе из жизни 22 э.е. Высокообразованный. 

Программа предусматривала деятельность историка. Душа выполнила Про-
грамму на 90%. 

Смерть естественная. 
 

Честь и Слава выдающемуся учёному-историку Земли  
Русской Сумарокову Николаю Степановичу от потомков. 

 
 

Татищев Сергей Спиридонович 
 
 

 
Русский дипломат, историк и публицист из рода Татищевых. Автор фундамен-

тальной биографии императора Александра II. 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0


299 

 

Историк Татищев Сергей Спиридонович. Годы жизни: 1846 – 1906. 
Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 23 э.е., на уход 

из жизни 27 э.е. 
Качества души: человеколюбие, сила духа, справедливость, благородство, 

бескорыстие, великодушие, неравнодушие, чувство долга, гуманность, досто-
инство, чистые помыслы, «милость к падшим», ответственность, дисциплини-
рованность, целеустремлённость, принципиальность, пунктуальность, дипло-
матичность, исполнительность, дальновидность, патриотизм, решимость, ре-
шительность, бесстрашие, наблюдательность, сила воли, альтруизм, неприми-
римость, неугомонность. 

Энергетика разума на начало жизни 12 э.е., на конец жизни 14 э.е. Образо-
ванный. 

Программа предусматривала деятельность историка и публициста. Душа вы-
полнила Программу на 80%. 

Смерть естественная. 
 

Высший Разум оценивает фундаментальный труд-биографию  
Александра II на «3». 

 
От автора: на примере историка Татищева С.С., уважаемый Читатель, хочу 

поделиться той Информацией, которая меня очень интересовала, волновала, при-
водила в расстройство и разочарование, иногда в неистовство. Вы это могли 
наблюдать в моих публикациях, особенно, последних на исторические темы. 

Иерарх 27-32, надеюсь, помог мне все точки расставить над «i». 
Душе Татищева С.С. была задана Программа будущего историка с опреде-

лёнными качествами, которых в её Матрице не было, но с помощью которых к 21 
году душа должна была выработать качества «умение поставить себя на место 
другого» и «историческую справедливость» (названия качеств придуманы авто-
ром и согласованы с Высшими Иерархами). 

Если бы в душе такие качества уже начали бы вырабатываться к этому сроку, 
индивиду была бы заложена энергетика интеллекта. В итоге должен был сформи-
роваться историк согласно Программе. 

Несмотря на наличие в душе многих прекрасных качеств, душа не сделала 
нужные усилие (они зависят от выбора души) и сформировался 70% историк, т.е. 
историк, который не «чурается» вымысла и исторической неправды. 

Эта проблема присуща практически каждой земной душе, за очень и очень 
редким исключением, так как человек из-за «грехопадения» своего первого предка 
Адама утратил связь со своими Небесными Учителями. 
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Коронавирус в России… 

 
Уважаемый Читатель, заканчивая книгу, я начала задумываться о том, что не-

которые из Вас ждут новости о пандемии. 
И я в панике: не знаю, какие вопросы задавать Иерарху 28-18; мне просто не-

ловко перед Вами, читателями; я не знаю, как себя вести с Высшими Сутями в этом 
вопросе (Они мне много раз давали информацию, которую следует подвергнуть 
критике, особенно, о сроках её течения и окончания; появилось недоверие, от кото-
рого я не могу избавиться, и много других нюансов).   

Я пыталась найти мнения экспертов по современному состоянию пандемии, 
чтобы прокомментировали Высшие Сути. Но не находила. За исключением видео, 
пришедшего мне на телефон, о русскоговорящем докторе из США, родившемся в 
Киеве, Владимире Зеленко, дающем интервью израильскому равиннскому совету 
по коронавирусу. 

- Уважаемый Иерарх (№28-18), прочитайте написанное мною. Корректно 
ли так говорить о Вас? Можно ли Вам задать вопросы, некоторые ещё раз, 
правильно ли я воспринимала шедшую от Вас Информацию? 

Корректно. 
- Действительно, COVID19 – изобретение Дьявола необычайной вредно-

сти для человека, не имеющий РНК и, следовательно, не предполагающий 
вакцину и иммунитет? 

Вы правильно поняли и дали правильную Информацию. Правильно и то, что 
данный вирус прекратил своё действие в апреле сего года. У Вас нет причин для 
неловкости перед читателем. Всё, о чём Вы свидетельствовали, было правдой на 
момент разговора. 

Суть Вашего неудовлетворения была не в Вас, а в Планах Высшего Разума, 
которые менялись за этот период 5 раз. Такого прецедента никогда не было в Выс-
ших Сферах. 

- Задам совсем некорректный вопрос: Высший Разум решил очистить че-
ловечество? Если да, то зачем? Я смогу додуматься или причина – «за гранью 
познанного»?  

Да. Вы правы. Высший Разум при 3-ем изменении Плана, связанного с панде-
мией, решил очистить человечество от людей, которые в ближайшем времени 
должны были уйти. 

Причина – «за гранью познанного». 
- Снова «старый» вопрос: на сегодняшний день существует точный срок 

окончания пандемии? 
Апрель 2022. Может быть изменён. 
- Смогу ли я информировать читателя, почему произошло резкое ухуд-

шение течения пандемии в России? Из-за низкого уровня вакцинации населе-
ния? 

От автора: чтобы лучше понять Иерарха, я назвала «объекты», по моему мне-
нию, от которых зависит ответ «в ком или в чём причина?»: руководство страны, 
правительство, здравоохранение, население. Ответ: население. 

В результате дальнейшей беседы выяснилось. Причина: огромный эгоизм 
граждан России от 20 до 60 лет. 

Высший Разум потрясло отношение этих слоёв населения к тому, что проис-
ходит. Это при том, что страна располагает самой сильной эпидемиологической 
научной базой, в которой в кратчайший срок были созданы самые эффективные 
методы борьбы с пандемией, были приняты «небывалые» усилия по организации 
условий профилактики и лечения, социальной защищённости. 
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Как помнит Читатель, Высший Разум «щадил» Россию в то время, как панде-
мия начала свирепствовать по всему земному шару. И какие выводы сделала Рос-
сия? 

Речь идёт не только о «панацее» - вакцинации, речь идёт об отношении рос-
сийского обывателя ко всему происходящему. 

Есть примеры для подражания: Китай, Япония. Задумайтесь.  
 
Разрешите, Читатель, продолжить Информацию от Иерарха 28-18. В настоя-

щее время в России «свирепствуют» 3 вида вирусов:  
SARS-CoV (респираторный сидром) – наиболее эффективная вакцина 

«Спутник лайт», примерно 19% заболевших в настоящее время. 
MERS-CoV (атипичная пневмония) – «Спутник V», заболевших 49%. 
HCoV-NL63 (дельта) – «Спутник лайт», «Эпи Вак Корона», «Ковивак». 
Высший Разум свидетельствует, что все российские вакцины можно отнести к 

универсальным. 
Рекомендации:  
- все прививки должны быть одноразовыми, в том числе «Спутник V»; 
- не применять ревакцинацию; 
- не повторять после повторного заболевания ту же прививку; 
- не прививать до 18 лет;  
- прививать с 18 лет до 70 лет; 
- ежегодно, как прививка от гриппа, не должна повторяться. 
 

Ещё раз об эффективности и безопасности (соответственно) 
существующих вакцин. 

 

Россия «Спутник V»             86%, 84% 

                 «Спутник лайт»       88%, 86% 
                 «Эпи Вак Корона»   88%, 84% 
                 «Ковивак»                 85%, 85% 
 
Китай      «Sinovac»                  79%, 77% 
                 «Corona Vac»           76%, 73% 
 
США        «Pfizer»                     63%, 61% 
Европа    «Moderna»               52%, 52% 
                 «Astra Zeneca»        52%, 50%  
 
От автора: я поинтересовалась у Иерарха 28-18, существует ли в Высших 

Сферах понятие «здоровья нации». Ответ, существует. Именно «показатель здо-
ровья нации». 

Хотелось выяснить «показатель здоровья россиян» и других. Как оказалось, 
на Земле не осталось места, где бы в чистом виде существовала та или иная нация. 
Невозможно определить здоровье населения какого-нибудь государства. Считала, 
по наивности, что все нации должны быть относительно здоровы, сильно не отли-
чаясь, друг от друга. 

Но у Высших Сутей есть список «здоровья нации», включающий 222 нации. 
Так как нет государств с единой нацией, я дам примеры некоторых наций, живущих 
в названном государстве или имеющих знакомую всем нацию, и свой номер в 
списке: Ирак (1), чистые греки (2), ирландцы (4), англичане (8), шведы (9), египтяне 
(12), корейцы (17), китайцы (18), японцы (19), россияне (40), украинцы (41), бело-
русы (42), израильтяне (119). 



302 

 

Как видит Читатель, самые здоровые люди живут в Ираке и Греции. 
 
- Уважаемый Иерарх, как Вы оцениваете меры и действия Правительства 

России в отношении пандемии в настоящее время (3.11.2021) по 5-ти балль-
ной шкале? 

«4».  
От автора: по свидетельству Высшего Разума, недоработка Правитель-

ства в разрешительных мерах частных поездок по стране 
Во время локдауна население должно оставаться дома, как это было в 2020 

году в такой период. 
- Как Вы оцениваете серьёзность населения России в отношении панде-

мии в настоящее время? 
«3». 
 
 
- Уважаемый Иерарх, как Высший Разум относится к, представленному 

ниже, взгляду на лечение от COVID-19? 
 

Лечивший Трампа от COVID-19 врач обвинил власти в 
эксперименте над населением. 

 
Информацию комментирует Иерарх 28-18. 
Представленный ниже метод лечения можно отнести к частному методу лече-

ния заболевших коронавирусом, имеющих определённое физическое состояние, 
конкретно «4», если всех больных по их физическому состоянию оценить по «5» 
шкале, предполагая, что с оценкой «5» земных людей не существует. 

 
Врач Владимир Зеленко стал широко известен ещё в марте 2020 года, 

когда предложил собственную схему лечения COVID-19. И не только предло-

жил – по ней он вылечил президента США Дональда Трампа, главу Брази-

лии Жаира Болсонару, бывшего министра здравоохранения Израиля Яакова 

Лицмана и ещё как минимум 600 обратившихся к нему пациентов. Полтора 

года спустя врач остаётся приверженцем медикаментозного лечения корона-

вируса и считает прививки от него неоправданным риском. 
«Нет никакой необходимости в этой вакцине. Ни для кого, – заявил Зеленко, 

выступая на днях по видеосвязи перед членами израильского раввинатского суда – 

религиозного суда, в подсудности которого находятся вопросы «личного статуса» 

евреев, куда его пригласили высказаться по поводу влияния прививок на здоровье 

людей. – У детей, болеющих коронавирусом, выживаемость 99,998 процента. У мо-

лодых людей от 18 до 45 лет – 96,63 99,95 процента. У переболевших, антитела ко-

торых вырабатывает иммунная система, иммунитет в 9 (девять) миллиарды раз эф-

фективнее, чем искусственный иммунитет, приобретённый посредством вакцина-

ции». 

В то же время, как утверждает доктор Зеленко, данным американской Системы 

сообщений о побочных эффектах вакцин (VAERS), подведомственной Центрам по 

контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Управлению по санитарному 

надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), доверять не стоит. 
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«Кроме того, – добавил врач, – я лично знаю коллег, которые пытались подать 

отчёты о смертях своих пациентов после вакцинации, но система их не приняла без 

всяких на то причин. Есть также свидетельства того, что некоторые отчёты, которые 

туда попали, были оттуда изъяты и пропали навсегда». Это, действительно, так. 

Данные о побочных эффектах вакцин, по мнению Зеленко, намеренно скры-

вают, чтобы заставить людей прививаться. На них оказывается психологическое дав-

ление, а кое-где для этого используется сила со стороны властей. 

Между тем, как убеждён Зеленко, прибегать к массовой вакцинацию от коро-

навируса нет никакой необходимости: «Каждый раз, когда вы собираетесь приме-

нить какую-то терапию, вы должны посмотреть на неё с трёх сторон: безопасна ли 

она, сработает ли она, нужна ли она? Только то, что она доступна, не означает, что 

вы должны её использовать». 

Врач указал на два государства с наибольшим числом вакцинированных – Из-

раиль с 85 процентами привитого взрослого населения и Сейшельские острова, где 

привиты 80 процентов граждан. В обеих странах сейчас наблюдается вспышка забо-

левания, вызванного штаммом «Дельта». 

«Возникает вопрос: если вы вакцинировали большинство населения, почему у 

вас происходят вспышки? (Появился новый штамм, на который прежняя вакцина не 

воздействует. В настоящее время существует только одна вакцина Sputnik Light 

(Россия), которая сможет защитить от активных в настоящее время вирусов. Их три.) 

Второй вопрос: зачем делать третий укол, если это не помогло в первый раз», – воз-

мутился он (это очевидно!). 

Зеленко особо отметил, что вакцины отнюдь не так безопасны, как утверждают 

производители и власти. В период от одного дня до трёх месяцев главным риском 

для привившихся, по его словам, является тромбоз, который заканчивается инфарк-

том или инсультом (вакцины Pfizer, Moderna, Astra Zeneka). «Обычно большая часть 

таких смертей – до 40 процентов – происходят в первые три-четыре дня после 

укола», – напомнил врач. Также широко известно о том, что у молодых людей после 

прививки от коронавируса нередко возникает заболевание сердца – миокардит 

(Moderna, Sinovak). Кроме того, как утверждает Зеленко, риск выкидышей у жен-

щин, вакцинированных в первом триместре беременности, по предварительным дан-

ным, вырос в восемь раз. 

По его словам, существует также проблема так называемого ADE – антитело-

зависимого усиления инфекции. Во время испытания вакцин на животных у них ак-

тивно вырабатывались антитела. Но при повторном столкновении с вирусом боль-

шинство подопытных умерли. Речь идёт всё о тех же, вышеприведенных, вакцинах. 

Высший Разум констатирует, что ни одна из российских вакцин, такие состояния не 

вызывает. 

«Когда этот факт исследовали, оказалось, что их убила собственная иммунная 

система, – констатировал Зеленко. – Можно спорить, что с людьми такого не про-

изойдёт. Может быть. Но исследования не закончены. Вы и есть само исследование. 

Разработчики Pfizer уже сказали, что Израиль – это самая большая лаборатория в 

мире». Высший Разум свидетельствует, что «самая большая лаборатория» и самый 

успешный опыт – российские. 

«Я считаю, что сегодняшнее израильское правительство виновно в совершении 

опытов над своим собственным народом», – заявил врач, напомнив, что существуют 

ещё и возможные долгосрочные последствия вакцинации, в том числе в виде риска 
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возникновения аутоиммунных и онкологических заболеваний, а также снижения 

фертильности. Возможную вакцинацию детей он и вовсе назвал жертвоприноше-

нием (Высший Разум согласен на 100%). 

По его словам, будучи президентом, Дональд Трамп распорядился, чтобы каж-

дому американцу был обеспечен доступ к гидроксихлорохину. Распоряжение посту-

пило в CDC, чьи сотрудники, вместо того чтобы дать соответствующее указание, 

разрешили использование препарата только в больницах, лишив тех, кто лечится 

дома, возможности его применять. Позже и это разрешение на использование гид-

роксихлорохина было отменено. При этом другие страны смотрели на США и ждали 

одобрения FDA и CDC. Распоряжение было неправильным. 

Вместо одобрения всему миру продемонстрировали некое исследование о том, 

что гидроксихлорохин убивает вредит людям. Как утверждает доктор Зеленко, это 

исследование было сфальсифицировано (нет!) и впоследствии удалено – якобы из-

за того, что оно основывалось на несуществующих данных. FDA и CDC опирались 

на его, чтобы отменить даже экстренное использование препарата (они правильно 

поступили). 

Причина такого поведения FDA и CDC, как полагает Зеленко, заключается в 

том, что, если бы этот препарат одобрили для экстренного использования, нельзя 

было бы применять другие лекарственные средства. Через три недели после отмены 

разрешения на использование гидроксихлорохина было решено в экстренных слу-

чаях применять другой препарат – ремдесивир от Gilead Sciences. Стоимость кон-

тракта на его закупку составила 3 млрд долларов. Правильные действия. Зеленко – 

не прав! 

Зеленко абсолютно уверен в искусственном происхождении вируса. «Я точно 

знаю, когда он был создан, и могу дать номера патентов», – утверждает врач. Огром-

ное самомнение! Зеленко на 100% заблуждается. 

По его версии, в 1999 году доктор Ральф Барик из Университета Северной Ка-

ролины модифицировал коронавирус летучих мышей так, чтобы он мог поражать 

людей. Проведение такого рода исследования в Соединённых Штатах было неза-

конно, поэтому усилиями доктора Энтони Фаучи за деньги американских налого-

плательщиков его перебазировали в Ухань. Там, как утверждает Зеленко, и эти 

утверждения частично совпадают с выводами доклада сенаторов-республиканцев, 

учёные продолжали вносить изменения в натуральный вирус, сделав его сверхраз-

рушительным для человеческих лёгких. 

«На это ушло 20 лет. А потом они заразили им человека и обрушили весь мир», 

– заявил доктор Зеленко и добавил, что не боится обвинений в том, что он сторонник 

теории заговора. «Ной в Библии тоже был сторонником заговора, пока не пошёл 

дождь», – напомнил он. Зеленко – ты не прав и заблуждаешься на 100%. 

 

https://octagon.media/mir/kuda_vedet_uxanskij_sled_.html
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