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Введение 
 

- Уважаемый Иерарх, на каждое государство, как я знаю, Высший Ра-
зум составляет Программу. Государство Россия, как Вы мне дали знать, об-
разовалось в XIV веке. А до этого времени со времён Рюрика становление 
будущей России происходило «как попало», не планово? 

Не планово и не «как попало», а под контролем Сутей 18-го Уровня Боже-
ственной Иерархии. 

 

- С какой периодичностью Высший Разум составляет Программу для 
государства? Может ли нарушаться периодичность? Могут ли вноситься 
коррективы в Программу в течение заданного периода? Какие главные 
направления развития государства закладывают в Программу? 

10 лет. 

Нет. 

Нет. 

- Размеры территории. 

- Главные направления получения средств существования для населения. 

- Численность населения. 

- Государственный строй. Правитель. 

- Структура управления государством. 

 

- На сколько полно выполняется Программа государством? Какой из 
пунктов Программы в этом имеет главное значение? 

 

Век Минимум - Максимум Правители максимума 

XV 60% - 80% Иван III 

XVI 50% - 75% Иван IV Грозный 

XVII 45% - 70% Фёдор Алексеевич 

XVIII 55% - 85% Пётр I 

XIX 50% - 80% Александр III 

XX 40% - 85% Сталин И.В. 

XXI 65% - 75% Путин В.В. 

 

 Информация, даваемая по данному вопросу в Википедии, строго идеологи-
зирована согласно времени её давания читателю. Например, ниже представлен-
ный текст наглядно демонстрирует идеологию XX века и взгляд на внутренние 
проблемы России в XVIII-XIX веках. 

 

Россия переживала настоящий подъем с середины XVIII конца XVII века и 
вплоть до конца середины XIX века. Все дело в том, что после продолжительных 
дворцовых переворотов, у власти, наконец, оказались сильные личности, способ-
ные изменить государство. Сначала это была Екатерина II, которая возвела про-
свещение в культ, а сама стала чуть ли не главным монархом в мире.  

Пётр I стал самым прогрессивным Правителем России от Рюрика до 
Путина В.В. Он двинул Россию на 700 лет вперёд. Вклад Петра I в выполне-
ние Программы государства Высший Разум оценивает в 70%. 
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Вклад императрицы Елизаветы Петровны в выполнение Программы 
России высший Разум оценивает в 18%, Екатерины II - в 17%, Павла I – в 0%. 

После нее место занял Александр I с его активной внешней политикой, Ни-
колай I с его стремлением предотвратить распространение движения декабри-
стов. При Александре II государство и вовсе вышло на новый уровень развития, 
когда крестьянское право оказалось отмершей социальной единицей.  

Вклад Александра I в выполнение Программы России Высший Разум 
оценивает в 28%, Николая I – в 19%, Александра II – в 19%, Александра III – в 
50%, Николая II – 28%. 

Какие же изменения происходили в государственной политике России в этот 
период (речь идёт о XVIII веке)? 

 

- Уважаемый Иерарх, на каком месте стояли ниже представленные во-

просы из Википедии у Правителей России? 

- Крестьянский вопрос (Николай I – 1-е; Александр II – 2-е; Александр III – 

5-е). 

- Вопросы образования и просвещения (Пётр I – 1-е; Николай I – 3-е, 

Екатерина II – 5-е). 

- Экономическое развитие страны (Пётр I -1-е; Елизавета Петровна – 3-

е; Александр III – 4-е). 

- Борьба с внутренними революционными движениями (Александр II – 

1-е; Екатерина II – 2-е; Александр III – 3-е). 

Следует добавить: 

- Защита государства (Пётр I – 1-е; Александр I – 2-е; Александр III – 3-е). 

- Приращение территорий (Екатерина II – 1-е; Александр II – 2-е). 

 

- Уважаемый Иерарх, как Вы оцениваете вклад Президента России Пу-

тина В.В. в выполнении Программы государства Россия? 

Минимум 70% - максимум 85%. 
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Император Павел I (1796-1801) 
 

 

Российский император с 1796 года до своего убийства. Официально он был 
единственным сыном Петра III и Екатерины Великой, хотя Екатерина намекала, что 
его отцом был ее любовник Сергей Салтыков (это неправда). Большую часть своей 

жизни Павел оставался в тени своей матери. Он принял законы о наследовании 
российского престола — правила, которые действовали до конца династии Рома-
новых и Российской империи. Он также вмешивался во французские войны за не-
зависимость (лично ни в чём подобном он не участвовал в силу своего глубокого 
невежества) и к концу своего правления присоединил Картли и Кахетию в Восточ-
ной Грузии к империи, что было подтверждено его сыном и преемником Алексан-

дром I. Этот факт относится к правлению императора Николая1. 

 

При Екатерине II 
Императрица Елизавета умерла в 1762 году, когда Павлу было 8 лет, и он 

стал наследным принцем с восшествием на престол своего отца Петра III. Однако 
в течение нескольких месяцев мать Павла организовала государственный пере-
ворот и не только свергла своего мужа, но и долгое время считалось, что его уби-
ли ее сторонники. Позже было установлено, что Петр III, вероятно, умер от апо-
плексического удара, когда вступил в спор с князем Федором, одним из своих тю-
ремщиков. Некоторые историки считают, что он был убит мстительным Алексеем 
Орловым и это правда. После смерти Петра III Екатерина взошла на трон в хо-
де чрезвычайно грандиозной и пышной церемонии коронации, для которой при-
дворными ювелирами была изготовлена российская императорская корона. 8-
летний Павел сохранил за собой должность наследного принца. 

В 1772 году ее сыну и наследнику Павлу исполнилось восемнадцать лет. 
Павел и его советник Панин считали, что он был законным царем России, как 
единственный сын Петра III. Его советник также научил его, что правление жен-
щин ставит под угрозу хорошее руководство, поэтому он был так заинтересован в 
получении трона. Отвлекая его, Екатерина позаботилась о том, чтобы найти 
Павлу жену среди младших принцесс Священной Римской империи. Она выбрала 
принцессу Вильгельмину Гессен-Дармштадтскую, которая получила русское 
имя "Наталья Алексеевна", дочь Людвига IX, ландграфа Гессен-Дармштадтского. 
Старшая сестра невесты, Фредерика Луиза, уже была замужем за наследным 
принцем Пруссии. Примерно в это же время Екатерина разрешила Павлу присут-
ствовать на соборе, чтобы он мог подготовиться к своей работе в качестве импе-
ратора. Вильгельмина умерла при родах 15 апреля 1776 года, через три года по-
сле свадьбы. Вскоре Екатерине стало еще яснее, что Павел хотел власти, в том 
числе своего отдельного двора. Поговаривали о том, чтобы и Павел, и его мать 
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стали соправителями России, но Екатерина едва избежала этого. Между ними 
началось ожесточенное соперничество, поскольку Екатерина знала, что никогда 
не сможет по-настоящему доверять своему сыну, поскольку его притязания на ее 
трон были выше ее. Павел жаждал занять место своей матери, и по законам пре-
столонаследия, существовавшим в то время, оно по праву принадлежало ему. 

 

Император Павел I. Годы жизни:1754 – 1801. 

Душа земная низкая, её развитость на момент рождения 21 э.е., на уход 
из жизни 22 э.е. 

Качества души: безволие, неуверенность в себе, невежественность, 
осторожность, властность, подозрительность, расчетливость, авантюризм, 
нетерпимость, мнительность, крикливость, капризность, жестокость, не-
уравновешенность, заносчивость, мстительность, злопамятство, обидчи-
вость, чванство, фанатизм, коварство, интриганство, милитаризм. 

Энергетика ума на начало жизни 9 э.е., на конец жизни 10 э.е. Невеже-
ственный. 

Программа предусматривала жизнь при императорском дворе в качестве 
придворного низшего ранга с несложными обязанностями. Программа выполнена 
на 70%, что наказуемо тяжёлой кармой. 

Смерть насильственная в результате придворного заговора по 
Программе. 

 

Уважаемый читатель, внимательно изучите выше представленную ха-
рактеристику прежде, чем знакомиться с данной Вам по указанию Иерарха 
27-32 информацией из Википедии об императоре российском Павле I, чтобы 
оценить достоверность его действий и поступков. 

Высший Разум оценивает достоверность представленной информа-
ции из интернета в 9%. Историю государства Российского на рассматривае-
мом временном отрезке творил не Павел, а люди, по Программе Свыше под-
готовленные к этой миссии. 

- Уважаемый Иерарх, а почему на месте императора Российского ока-
залась такая никчемная душа? 

Карма государства за период правления Россией Петра Первого. Карма по 
Высшим Законам Мироздания полагалась не за моральный облик Петра, не за 
политическую деятельность, а за государственную. Он перевыполнил государ-
ственную Программу России, составленную Высшим Разумом, сдвинув развитие 
России далеко вперёд, чем нарушил Планы Высшего Разума. Развитие всех сто-
рон жизни государства осуществилось не равномерно, а произошёл их перекос. 
Устранение перекоса наметилось только к началу XX века. 

Карма отрабатывалась в правления Россией Екатериной II и Павлом I. 

 

- Какие основные цели ставила Программа перед Россией при правле-
нии Павла I? 

* Сохранность государства. 

          * Приращение территории. 

 

- При никчемности способностей императора Павла I управлять госу-
дарством кому из государственных деятелей Россия обязана в выполнении 
Программы? Оцените их вклад в неё по «5» шкале. 
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 Защита РОССИИ Оценка  Внутренняя жизнь  Оценка 

1 Панин Н.И. 5 1 Дашкова Е.Р. 4 

2 Потёмкин Г.А. 4 2 Державин Г.Р. 5 

3 Римский-Корсаков И.Н. 4 3 Новиков Н.И. 5 

4 Куракин А. Б. 5 4 Кулибин И.П. 5 

5 Зубов Н.А. 5 5 Карамзин Н.М. 5 

6 Чавчавадзе Г.Р. 5 6 Кречетов Ф.В. 5 

7 Батонишвили Д.Г. 4    

8 Суворов А.В. 5    

9 Дерибас О.М. 4    

10 Беннигсен Л.Л. 5    

 

Представленные в книге персонажи Кутайсов, Ростопчин, Аракчеев, Па-

лен являются кармическими фигурами, выполняющими свои роли в выполнении 

Программы государства. 

- Какой итог выполнения Программы? 

72%. 

 

Отношения с Екатериной Великой 
Екатерина и ее сын и наследник Павел поддерживали отдаленные отно-

шения на протяжении всего ее правления. Тетя мужа Екатерины, императрица 
Елизавета, взяла ребенка на воспитание как мимолетную прихоть.  Елизавета 
оказалась навязчивой, но неспособной опекуншей, поскольку у нее не было соб-
ственных детей (Елизавета 11 раз рожала детей от своих любовников. 8 из них 
были живыми. Они воспитывались в разных семьях и ничего не знали о своём вы-
соко рождении. Как и их мать, которая никогда их не видела и ничего о них не зна-
ла.) 

Павел находился под наблюдением различных опекунов. Родерик МакГрю 
кратко описывает пренебрежение, которому иногда подвергался младенец-
наследник: "Однажды он выпал из своей кроватки и проспал всю ночь незамечен-
ным на полу".  Даже после смерти Елизаветы отношения с Екатериной вряд ли 
улучшились. Павел часто ревновал к милостям, которыми она осыпала своих лю-
бовников. В одном случае императрица подарила одной из своих фавориток на 
день рождения 50 000 рублей, а Павел получил дешевые часы. Ранняя изоляция 
Павла от его матери создала дистанцию между ними, которую последующие со-
бытия усилили. Она никогда не рассматривала возможность пригласить его раз-
делить с ней власть в управлении Россией. И как только у Павла родился сын 
Александр, оказалось, что она нашла более подходящего наследника. Используя 
его имя, мятежник Емельян Пугачев, выдававший себя за отца Петра, несо-
мненно, стремился осложнить положение Павла. Неправильная оценка Павла как 
императора. 
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Абсолютная власть Екатерины и хрупкий баланс придворного статуса 
сильно повлияли на отношения при дворе с Павлом, который открыто игнориро-
вал мнение своей матери. Павел категорически протестовал против политики 
своей матери, написав завуалированную критику в своих размышлениях, диссер-
тации о военной реформе. В ней он прямо осуждал экспансионистскую войну в 
пользу более оборонительной военной политики. Без энтузиазма принятый мате-
рью, Размышления казались угрозой ее власти и добавили веса ее подозрениям 
во внутреннем заговоре, в центре которого был Павел. Для придворного открыто 
поддержать или показать близость к Павлу, особенно после этой публикации, 
означало бы политическое самоубийство. Полный вымысел. 

 

 

Восшествие на престол 
17 ноября 1796 года Екатерина перенесла инсульт и умерла, не приходя в 

сознание. С 19 лет у Павла выработалась стойкая боязнь, что его могут убить, как 
и его отца Петра III. Первым действием Павла в качестве императора было выяс-
нить и, если возможно, уничтожить ее завещание, поскольку он опасался, что это 
лишит его права наследования и оставит трон Александру. Эти опасения, воз-
можно, способствовали принятию Павлом закона, который устанавливал строгий 
принцип первородства в доме Романовых, оставляя трон следующему наследнику 
мужского пола (это было сделано по большой просьбе Павла Паниным Никитой 
Ивановичем, который одно время был опекуном Павла и знал о его страхах и 
опасениях). Павел, как император, также стремился отомстить за свергнутого и 
опального Петра III и за переворот своей матери Екатерины II. Вымысел. Он хо-
тел бы, но не понимал и не мог это сделать. 

 

 

Императорский вензель 
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Потёмкин Григорий Александрович 
 

 
Русский государственный деятель, создатель Черноморского военного фло-

та и его первый главноначальствующий, генерал-фельдмаршал. Руководил присо-
единением к Российской империи и первоначальным устройством Крыма, где об-
ладал колоссальными земельными наделами. Основал ряд городов, включая со-
временные областные центры: Екатеринослав (1776 год), Херсон (1778 год), Сева-

стополь (1783 год), Николаев (1789 год). Возвысился как фаворит (морганатический 
супруг) Екатерины II. Первый хозяин Таврического дворца в Петербурге. В 1784 го-
ду пожалован чином генерал-федьдмаршала. 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 30 э.е. 

Качества души: сила духа, справедливость, благородство, великодушие, 
неравнодушие, чувство долга, исполнительность, дальновидность, патрио-
тизм, тщательность, подозрительность, карьеризм, проницательность, 
требовательность, решимость, решительность, бесстрашие, гибкость, сила 
воли, храбрость, стойкость, мужество, отвага, смелость, героизм, доблесть, 
взвешенность, лукавство, сентиментальность, впечатлительность, неуве-
ренность в себе, «себе на уме»», непоколебимость, непримиримость, смирение, 
дерзость, собственничеств, порочность. 

Энергетика разума на начало жизни 13 э.е., на конец жизни 15 э.е.  Об-
разованный. 

Программа предусматривала высокую военную службу. Душа выполнила 
Программу на 90%. 

Смерть естественная по Программе. 

Примечание: о жизни и деятельности данного персонажа информация дана 
в книге 10, глава «Екатерина II» 
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Римский-Корсаков Александр Михайлович 
 

 

Русский военачальник из рода Корсаковых, один из командующих во 
время швейцарского похода, генерал от инфантерии. 

В 1806—1809 и 1812—1830 годах — литовский генерал-губернатор. 

 

Римский-Корсаков Александр Михайлович. Годы жизни: 1753 – 1840. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 29 э.е., на 
уход из жизни 35 э.е. 

Качества души: сила духа, справедливость, благородство, великодушие, 
чувство долга, достоинство, «милость к падшим», патриотизм, мудрость, 
взвешенность, фатализм, непримиримость, собственничество, склонность к 
подкупу. 

Энергетика разума на начало жизни 9 э.е., на конец жизни 14 э.е. Высо-
кообразованный. 

Программа предусматривала высокую государственную службу. Душа вы-
полнила Программу на 70%, что наказуемо кармой средней тяжести на два во-
площения. 

Смерть естественная по Программе. 

 

Высший Разум высоко оценивает государственную  

деятельность Римского-Корсакова Александра Михайловича  

на благо России. 
Александр Римский-Корсаков родился 24 августа 1753 года в городе 

Москве в семье статского советника Михаила Андреевича Римского-Корсакова 
(1708—1772). Двоюродный дед поэта Ф. И. Тютчева. 

После домашнего обучения он был записан в 1768 году, имея всего 15 лет, 
капралом в Лейб-гвардии Преображенский полк, в котором, постепенно повыша-
ясь в чинах, был произведён в подпрапорщики в 1769 году, в сержанты — в 1770 
году, в прапорщики в 1774 году и в подпоручики в 1775 году. 

Боевое крещение получил в составе Черниговского пехотного полка в поль-
ских кампаниях 1768 и 1769 гг. Участвовал в подавлении крестьянской войны под 
предводительством Е. Пугачёва. В 1779 году произведён в полковники армии, в 
1789 году в бригадиры. 

Во вторую турецкую войну, состоя при австрийском корпусе принца Кобург-
ского, хорошо проявил себя при взятии Хотина (1788) и особенно отличился в де-
ле при Гангуре, сражаясь под начальством Каменского. При Берладе 1 апреля 
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1789 года он разбил наголову 8-тысячный турецкий отряд (заслуга в этом другого 
военачальника); за это награждён Георгием 4-го класса (Высший Разум сви-
детельствует, что Корсаков незаслуженно получил награду) и переведён в 
Семёновский полк в составе войск, действовавших против шведов во время рус-
ско-шведской войны 1788—1790 гг. 

На северном фронте Римский-Корсаков оправдал лестный отзыв Екате-
рины II, письменно рекомендовавшей его главнокомандующему В. П. Мусину-
Пушкину в качестве «ревностного, храброго и искусного офицера (незаслу-
женная оценка)». Командуя одной из колонн генерал-поручика В. И. Левашова, 
он 21 августа 1789 года разбил шведов при Кюменгарде, а 19 апреля 1790, овла-
дев Нейшлотом, истребил шведский пост при деревне Юляксон, причём захватил 
неприятельские орудия, множество пленных и склад оружия. За это получил золо-
тую шпагу, орден св. Владимира и пожизненную пенсию в 2000 рублей. Высший 
Разум свидетельствует, что Александр Римский-Корсаков как военачальник 
был «никакой», и боевые заслуги ему были приписаны несправедливо. 

1 января 1793 года произведён в генерал-майоры. В 1793 году состоял при 
графе д’Артуа во время поездки в Англию, где пробыл до мая 1794 года. Затем 
служил волонтёром в австрийской армии принца Кобургского, действовавшей 
против Франции. Возвратившись в Россию осенью того же года, участвовал в по-
давлении восстания под руководством Т. Костюшко в Польше. В 1795 году 
направлен служить на Кавказ. 

Во время похода Зубова в Персию Римский-Корсаков командовал вторым 
вспомогательным корпусом. За участие во взятии Дербента и крепости Елизавет-
поль император наградил его звездой Александра Невского и в декабре 1797 года 
назначил на должность инспектора Петербургской дивизии по инфантерии. В чине 
генерал-лейтенанта (произведён 14 января 1798 года) он с января 1798 года ко-
мандовал лейб-гвардии Семёновским полком, шефом которого номинально чис-
лился великий князь Александр Павлович, всегда относившийся к Корсакову с 
благосклонностью. 17 сентября 1798 года назначен шефом Ростовского мушке-
тёрского полка. 

В 1799 году являлся комиссаром императора Павла I при армии принца 
Конде. В апреле 1799 года назначен командующим русским корпусом в Швейца-
рии (около 24 000 человек). Римский-Корсаков крайне неудачно командовал 
этим корпусом во время швейцарского похода Суворова: французский генерал 
Массена нанёс ему сокрушительное поражение при Цюрихе 14—15 сентября 1799 
года, которое обусловило неудачный исход всей кампании. Суворов оправдывал 
своего подчинённого тем, что «все действия его клонились к низвержению 
неприятеля» (это было снисхождением со стороны Суворова). 

В первой половине 1800 года, прибыв в Петербург с возвращающимися из 
Европы русскими полками, Римский-Корсаков через своего секретаря Прюдона 
преподнёс фаворитке графа Кутайсова, актрисе Шевалье, бриллиантовых укра-
шений на сумму в 1200 рублей, благодаря чему получил в своё командование 
полк в санкт-петербургском гарнизоне. Вскоре после этого Павел I отставил его от 
службы и удалил в деревню (по другим данным, указ императора об увольнении 
Римского-Корсакова был подписан ещё 28 октября 1799 года. Высший Разум не 
подтверждает такой факт. 

Александр I, благоволивший к Корсакову, снова принял его на службу в 
1801 году, а 15 сентября того же года произведён в генералы от инфантерии. Он 
управлял белорусскими губерниями, в 1805 году был назначен командиром корпу-
са на русско-прусской границе, затем командовал формирующейся резервной ар-
мией на западных границах Российской империи. С сентября 1806 по июль 1809 
года был Литовским военным губернатором в Вильно и командиром войск в за-
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падных губерниях. В 1809 году участвовал в русско-шведской войне 1808—1809 
годов, командуя отрядом из трёх дивизий в армии генерала Ф.Ф.Буксгевдена. По-
сле размолвки с Аракчеевым вышел в 1809 году на три года в отставку. 

В апреле 1812 года вновь принят на службу и вернулся на прежний пост Ли-
товского военного губернатора, подтверждённый императором 12 декабря 1812 
года — до самого Польского восстания 1830 года. 

В декабре 1830 года Римский-Корсаков был уволен в отставку с назначе-
нием членом Государственного совета Российской империи, но влияния на госу-
дарственные дела при Николае I не имел. Неправда! 

Именно на административной (губернатор) работе и в госу-
дарственных делах Римский-Корсаков показал себя ответствен-
ным и знающим профессионалом, за что честь ему и хвала от по-
томков. 

Александр Михайлович Римский-Корсаков скончался 25 мая 1840 года в 
городе Санкт-Петербурге и был похоронен в родовом имении Сукромна Епифан-
ского уезда. 

 

 

Панин Никита Иванович 
 

 

Русский дипломат и государственный деятель из рода Паниных, 
наставник великого князя Павла Петровича, глава русской внешней полити-
ки в первой половине правления Екатерины II. Автор плана «Северная Ак-

корда» и одного из первых в России 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», исполни-
тельность, дальновидность, патриотизм, сила воли, предусмотрительность, 
осторожность, взвешенность, самообладание, самоотречение, непоколеби-
мость, фатализм, собственничество. 

Энергетика разума на начало жизни 11 э.е., на конец жизни 14 э.е. Высо-
кообразованный. 
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Программа предусматривала высокую дипломатическую службу. Душа вы-
полнила Программу на 90% без кармы. 

Смерть естественная. 

 

Высший Разум высоко оценивает деятельность 

Панина Никиты Ивановича на благо России. 
 

Продолжение истории о Павле I 

 

Армия, готовая к нападению на Персию в соответствии с последним замыс-
лом Екатерины, была отозвана в столицу. После своей смерти в 1762 году Петр 
III был похоронен без каких-либо почестей в Благовещенской церкви Александро-
Невской лавры в Санкт-Петербурге. Сразу после смерти Екатерины II Павел при-
казал перенести останки своего отца, свергнутого Петра III, сначала в церковь в 
Зимнем дворце, а затем в Петропавловский собор в Санкт-Петербурге. 60-летнего 
графа Алексея Орлова, который сыграл определенную роль в свержении Петра 
III и, возможно, также в его смерти, заставили идти в похоронном кортеже, держа 
императорскую корону, когда он шел перед гробом Петра. Петр III никогда не был 
коронован так во время его перезахоронения, Павел лично выполнил ритуал ко-
ронации останков Петра. Павел ответил на слухи о своей незаконнорождённости, 
выставив напоказ свое происхождение от Петра Великого. Надпись на памятнике 
первому императору России возле Михайловского замка гласит по-русски "Праде-
ду от правнука". Это аллюзия на латинское "PETRO PRIMO CATHARINA 
SECUNDA", посвящение Екатерины на "Медного всадника" Петра Великого. До 
всего вышесказанного Павел не смог бы додуматься и, тем более, совершить. 
Данное справедливое дело совершалось Паниным Н.И.лицу в течение месяца 
после вступления Павла на престол. 

 

Предполагаемые эксцентричности (Павел I) 
Император Павел был идеалистом и способным на великодушие, но он 

также был непостоянным и способным на мстительность. Несмотря на сомнения в 
его легитимности, он очень походил на своего отца Петра III и других Романовых, 
а также и разделял тот же характер. В первый год своего правления Павел реши-
тельно изменил «руками Панина Н.И.» многие политические установки своей ма-
тери. Хотя он обвинял многих в якобинстве, он позволил самому известному кри-
тику Екатерины Радищеву вернуться из сибирской ссылки. 

Помимо Радищева, он освободил Новикова из Шлиссельбургской крепо-
сти, а также Тадеуша Костюшко, однако после освобождения оба были заключе-
ны в свои поместья под надзор полиции. Он считал российское дворянство дека-
дентским и коррумпированным и был полон решимости превратить его в дисци-
плинированную, принципиальную, лояльную касту, напоминающую средневеко-
вый рыцарский орден. Тем немногим, кто соответствовал его взглядам на совре-
менного рыцаря (например, его фаворитам Кутузову, Аракчееву и Ростопчину), 
он за пять лет своего правления пожаловал больше крепостных, чем его мать по-
дарила своим любовникам за тридцать четыре года. Те, кто не разделял его ры-
царских взглядов, были уволены или потеряли свои места при дворе: семь фель-
дмаршалов и 333 генерала попали в эту категорию. Главной прихотью Павла бы-
ла армия и её муштра. Только это давало ему удовлетворение. Об армии, как о 
людской её составляющей, он ничего не знал и не хотел знать. 
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Павел предпринял несколько своеобразных и крайне непопулярных попы-
ток реформировать армию. Во времена правления Екатерины Григорий Потем-
кин ввел новую униформу, которая была дешевой, удобной и практичной, и вы-
полненной в ярко выраженном русском стиле. Павел решил выполнить намере-
ние своего отца Петра III и ввести прусскую униформу. Непрактичные для дей-
ствительной службы, они были крайне непопулярны среди солдат, как и усилия, 
необходимые для их содержания. Его любовь к парадам и церемониям также не 
пользовалась популярностью. Он приказал, чтобы Вахтпарад ("Смотры-парады") 
проходил каждое раннее утро на плацу дворца, независимо от погодных условий. 
Он лично приговаривал солдат к порке, если они совершали ошибки, и однажды 
приказал гвардейскому полку отправиться в Сибирь после того, как они потеряли 
порядок во время маневров, хотя он изменил свое мнение после того, как они 
прошли около 10 миль (16 км). Он попытался реформировать организацию армии 
в 1796 году, введя Пехотные кодексы, серию руководящих принципов для армии, 
основанных в основном на шоу и гламуре. Но его величайший полководец Суво-
ров полностью игнорировал их, считая бесполезными. 

 

Кутайсов Иван Павлович 
 

 

Камердинер и любимец Павла I, турок, взятый в плен в Бендерах, по другой 
версии грузин, спасённый под Кутаиси от турецкого плена и подаренный Павлу в 
его бытность престолонаследником. Родоначальник графов Кутайсовых, созда-
тель подмосковной усадьбы Рождествено. 

 

Кутайсов Иван Павлович. Годы жизни: 1758 – 1834. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 24 э.е., на 
уход из жизни 27 э.е. 

Качества души: расчётливость, авантюризм, прагматизм, максимализм, 
неуверенность в себе, кичливость, склонность к подкупу, чванство, ханжество, 
спесивость, стяжательство, мелочность, меркантильность, корыстность, 
лукавство, шарлатанство, воровитость. 

Энергия разума на начало жизни 12 э.е., на конец жизни 14 э.е. Образо-
ванный. 

Программа предусматривала жизнь купца. Душа выполнила Программу на 
70% со средней кармой на 2 воплощения. 

Смерть естественная по Программе. 
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Высший Разум не считает нужным знакомство с «деятельностью» 

данного персонажа. Читатель сам сможет сделать выводы. 

 

Ростопчин Фёдор Васильевич 
 

 

Русский государственный деятель, генерал от инфантерии, фаворит импера-
тора Павла и руководитель его внешней политики, московский градоначальник и ге-
нерал-губернатор Москвы во время наполеоновского нашествия. Граф (с 1799 года). 

Известен также как писатель и публицист патриотического толка, вслед за 
Фонвизиным высмеивавший галломанию (всё, написанное под его именем, ему не 
принадлежит). Член Государственного совета (с 1814). С 1817 по 1823 год жил в Па-

риже. С 1823 года в отставке. Автор мемуаров. 

Владелец подмосковной усадьбы Вороново. Отец французской писательни-
цы графини де Сегюр и литератора, мецената, коллекционера А. Ф. Ростопчина 

(мужа писательницы Евдокии Ростопчиной). 

 

Ростопчин Фёдор Васильевич. Годы жизни: 1763 – 1826. 

Душа земная молодая (низкая), её развитость на момент рождения 19 
э.е., на уход из жизни 23 э.е. 

Качества души: подозрительность, расчётливость, невежественность, 
коварство, интриганство, тугодумство, мракобесие, занудство, подобостра-
стие, услужливость, осторожность, кичливость, «себе на уме», хитрость, 
лживость, двуличие, лицемерие, подхалимство, изворотливость, мошенниче-
ство, скрытность, скандальность, трусость, хамство, ограниченность, жад-
ность, алчность, зависть, мстительность, злопамятство, черствость, по-
рочность, похотливость, скаредность, мелочность, меркантильность, лукав-
ство, воровитость, доносительство, вероломство, собственничество. 

Энергетика ума на начало жизни 9 э.е., на конец жизни 11 э.е. Необразо-
ванный. 

Программа предусматривала жизнь дворового при усадьбе помещика. Ду-
ша выполнила Программу на 60%, что наказуемо тяжёлой кармой на три вопло-
щения. 

Смерть случайная не по Программе. 

 

Высший Разум не считает нужным знакомство с «деятельностью» 
данного персонажа. 
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Аракчеев Алексей Андреевич 
 

 

Русский государственный и военный деятель, пользовавшийся огромным 
доверием Павла I и Александра I, особенно во второй половине царствования 

Александра I («аракчеевщина»). Реформатор русской артиллерии, генерал от ар-
тиллерии (1807), военный министр (1808—1810), главный начальник Императорской 

канцелярии (с 1812) и военных поселений (с 1817). Первый владелец дворцово-
паркового ансамбля в Грузине (не сохранился). Большой любитель муштры и 

фрунта. 

 

Аракчеев Алексей Андреевич. Годы жизни: 1769 – 1834. 

Душа земная молодая (низкая), её развитость на момент рождения 19 
э.е., на уход из жизни 21 э.е. 

Качества души: шовинизм, подозрительность, расчётливость, невеже-
ственность, тугодумство, занудство, осторожность, «себе на уме», хит-
рость, лживость, лицемерие, двуличие, подхалимство, изворотливость, мо-
шенничество, скрытность, скандальность, агрессивность, грубость, жесто-
кость, жадность, алчность, зависть, мстительность, злопамятство, обидчи-
вость, черствость, доносительство, вероломство, собственничество. 

Энергетика ума на начало жизни 8 э.е, на конец жизни 10 э.е. Необразо-
ванный. 

Программа предусматривала жизнь рядового служивого. Душа выполнила 
Программу на 60%, что наказуемо тяжёлой кармой на три воплощения. 

Смерть естественная по Программе. 

 

Высший Разум не считает нужным знакомство с «деятельностью» 

данного персонажа. 
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Куракин Александр Борисович 
 

 

Русский дипломат из рода Куракиных, вице-канцлер (1796), член Государ-
ственного совета (1810), сенатор, канцлер российских орденов (1802), действитель-
ный тайный советник 1-го класса (1807). Создатель усадьбы Надеждино и владелец 
Куракиной дачи к востоку от Петербурга. Старший брат Степана и Алексея Кураки-

ных. За «искусную представительность» и пристрастие к драгоценностям 

прозван «бриллиантовым князем». 

 

Куракин Александр Борисович. Годы жизни: 1752 – 1818 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 26 э.е., на 
уход из жизни 33 э.е. 

Качества души: достоинство, чувство долга, «милость к падшим», пат-
риотизм, взвешенность, непоколебимость, собственничество, пристрастие к 
драгоценностям (качество души). 

Энергия разума на начало жизни 10 э.е., на конец жизни 14 э.е. Высоко-
образованный. 

Программа предусматривала высокую государственную деятельность. Ду-
ша выполнила Программу на 80% без кармы. 

Смерть естественная по Программе. 

 

Высший Разум высоко оценивает деятельность 

Куракина Александра Борисовича на благо России. 

 

 

 

Уважаемый Читатель! 

Перед Вами один из случаев, когда человек, в прошлом проживший 
достаточно достойную жизнь, сделавший немало для своего государства 
Россия, оболган современниками. Информация о нём, дошедшая до нас, 
много раз помноженная, содержит не более 5% правды. 

Ниже приведены абзацы текста из Википедии по предложению Иерар-
ха БИ №27-32, Им прокомментированные. 

 

После смерти Екатерины II Куракину было позволено вернуться в столицу 
и продолжить свою карьеру. В течение ноября 1796 г. Куракин пожалован был в 
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тайные советники, назначен членом совета при императоре, вице-канцлером, 
произведен в действительные тайные советники, получил ордена св. Владимира 
1-й ст. и Андрея Первозванного. Кроме того, ему пожалован был дом в Петербур-
ге, а в день коронации более 4 тыс. душ и богатые рыбные ловли в Астраханской 
губернии, доходами с которых жило население целой большой области (пере-
численное награждение в 6 раз преувеличено по свидетельству Высшего 
Разума). 

Государственные дела, судя по всему, занимали нового вице-канцлера 
меньше, чем придворные интриги; по крайней мере, Греч называет его человеком 
«пустым и слабоумным». Схожий отзыв оставил и Вигель: 

Бесчисленные фразы, затверженные им во Франции, и отчасти пе-
реведенные им даже по-русски, составляли всю политическую его муд-
рость; но зато, какой искусной представительностью, каким благород-
ством, каким постоянством и нежностью в дружбе заменял он все недо-
статки свои! 

Достаточно изучить характеристику души А.Куракина, чтобы обвинить 
выше приведенных персонажей в злопыхательстве, лжи и лицемерии. 

Партия императрицы, к которой примкнул Куракин, непрестанно враждова-
ла с партией Ростопчина. Когда же в 1798 г. императрица Мария Фёдоровна и 
фрейлина Нелидова лишились своего влияния, князь Куракин как самый верный 
их союзник был освобождён от дипломатической должности и выслан в Москву (в 
приведенном выше не более 5% правды!). Примерно в то же время (1798) он 
был избран в члены Академии Российской. 

Новая опала, впрочем, не продлилась долго. Уже 1 февраля 1801 г. Кура-
кин присутствовал при освящении здания нового Михайловского замка, а ещё че-
рез 20 дней граф Ростопчин был уволен от всех дел и того же числа князю Кура-
кину повелено вступить в прежнюю должность вице-канцлера. Он стал опять ча-
сто бывать во дворце, в ближайшем кругу императора, и присутствовал, между 
прочим, за последним вечерним столом Павла Петровича накануне его убийства. 

Именно Куракину было поручено опечатать и разобрать бумаги покойного 
государя. При вскрытии завещания императора Павла оказалось, что он «своему 
верному другу» завещал звезду ордена Чёрного Орла, которую носил прежде 
Фридрих II, сам передавший её русскому цесаревичу, и шпагу, принадлежавшую 
прежде графу д’Артуа (приведенные факты – верные!). 

 

Служба послом 
Новый император Александр оставил Куракина управлять Коллегией ино-

странных дел до 5 сентября 1802 г., потом пожаловал его канцлером российских 
орденов. При образовании Государственного совета Куракин был назначен его 
членом и постоянно сохранял своё место среди первых сановников государства, 
исполняя те или иные дипломатические поручения императора, но в петербург-
ском обществе к тому времени стал уже вызывать насмешки, как свидетельствует 
следующий отзыв Вигеля: 

Смолоду князь Куракин был очень красив и получил от природы 
крепкое, даже атлетическое сложение. Но роскошь и сладострастие раз-
мягчили телесную и душевную его энергию, а эпикуреизм его виден был 
во всех его движениях, и лучезарное тихонравие его долго пленяло и ува-
жалось, но в новое царствование, с новыми идеями, оно дало повод срав-
нивать его с павлином. 

— Ф. Вигель. По свидетельству Высшего Разума – оголтелая ложь. 
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После Аустерлицкого поражения он подал государю докладную записку, в 
которой говорил о необходимости приготовить значительные военные силы, что-
бы защищать пределы России, но в то же время искать сближения с Францией. 
Летом 1806 г. направлен в Вену с щекотливым поручением отговорить императо-
ра Франца II от брака с сестрой Александра Павловича. При посредничестве 
князя Куракина заключён был в 1807 г. Тильзитский мир, на котором стоит его 
подпись. Во время тильзитских переговоров Наполеон и Талейран не раз выска-
зывали желание, чтобы послом в Париж был назначен князь Куракин, что и было 
исполнено. 

В напряжённый период с октября 1808 по ноябрь 1812 г. Куракин возглав-
лял русское посольство в Париже, поражая французов своей расточительностью 
(откровенная ложь). На  

а 18одном из балов, сопровождавших бракосочетание Наполеона и Марии-
Луизы, произошёл пожар, возникла паника, князь Куракин был сбит с ног, скатил-
ся в суматохе с лестницы и получил сильные ожоги; от этого случая здоровье его 
сильно пострадало и до самой смерти он уже не мог совершенно поправиться. 

В 1810 году он писал многочисленные донесения царю Александру, преду-
преждая его относительно неизбежности войны с Францией: «Лучшая система 
этой войны, по моему мнению, это избегать генерального сражения и сколько 
возможно следовать примеру малой войны, применяемой против французов в Ис-
пании; и стараться затруднениями в подвозе припасов расстроить те огромные 
массы, с какими идут они на нас». В декабре 1811 г. он призывал в докладе канц-
лера Н. П. Румянцева: «Не время уже нам манить себя пустой надеждой, но 
наступает уже для нас то время, чтобы с мужеством и непоколебимой твёр-
достью достояние и целость настоящих границ России защитить». После по-
следней неудачной попытки урегулировать русско-французские отношения на его 
встрече с Наполеоном в Сен-Клу 15 апреля 1812 года и последовавшего начала 
вторжения в Россию Куракин, вместе со своим личным секретарём Жан-Мари 
(Иваном) Шопеном], выехал из Франции. 

 

Высший Разум высоко оценивает усилия и действия посла 
России Александра Куракина в очень сложный период перед 

нашествием Наполеона. 

 
В последние годы отошёл от дел, ибо жестоко страдал от подагры, которая 

«вошла в правую руку и заняла обе ноги». Тем не менее, продолжал давать бли-
стательные балы в своём просторном доме на углу Большой Морской и Невского 
проспекта.  (Ложь!) В Москве занимал особняк на Старой Басманной, 21 (впо-
следствии Константиновский межевой институт), но чаще всего проводил время в 
Павловске, в обществе императрицы-матери. 

Император Александр I своим повелением от 15 (27) март17 года дозволил 
Куракину «отлучиться и в чужие края, куда он только пожелает, по причине 
расстройства его здоровья, с сохранением всех получаемых им ныне окла-
дов жалованья, пенсии и столовых денег». 

Умер 24 июня 1818 года в Веймаре, куда поехал на воды, и был похоронен 
в павловской церкви Марии Магдалины. «Похороны Куракина были великолепны; 
весь двор был и великий князь; службу отправлял преосвященный» (Весьма и 
весьма преувеличены!). На памятнике, поставленном у входа в храм Марией 
Фёдоровной, надпись: «Другу супруга моего». 
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Зубов Николай Александрович 

 

 

Генерал-поручик при Екатерине II, обер-шталмейстер и президент Придвор-
ной конюшенной конторы при Александре I. Старший из братьев Зубовых, зять ге-

нералиссимуса графа А. В. Суворова, соучастник убийства императора Павла I 

 

Зубов Николай Александрович. Годы жизни: 1763 – 1805. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 25 э.е., на 
уход из жизни 28 э.е. 

Качества души: справедливость, великодушие, чувство долга, «милость 
к падшим», патриотизм, авантюризм, предусмотрительность, осторожность, 
маниакальность, занудность, прижимистость. 

Энергетика разума на начало жизни 10 э.е., на конец жизни 12 э.е. Обра-
зованный. 

Программа предусматривала торговую деятельность. Душа выполнила 
Программу на 50%, что наказуемо тяжёлой кармой на 4 воплощения. 

Смерть скоропостижная, но по Программе. 

 

Граф Николай Александрович Зубов (24 апреля 1763 — 9 августа 1805) 
— старший из братьев Зубовых, зять и ученик Суворова, обер-шталмейстер, 
убийца императора Павла I. 

В 1782 году поступил в конную гвардию, где снискал уважение сослуживцев 
своим огромным ростом и недюжинной телесной силой. После сближения млад-
шего брата Платона с императрицей Екатериной Алексеевной возведён в 1793 
году в графское Священной Римской империи достоинство. Осенью 1794 года 
сыграл свадьбу с Суворочкой — дочерью фельдмаршала. 

После смерти Екатерины, надеясь заслужить благосклонность её сына 
Павла, Зубов первым приехал с известием в Гатчинский дворец. Будущий импе-
ратор решил, что Зубов приехал арестовать его, и поначалу отказал ему в ауди-
енции. Хотя вскоре после того шталмейстер был награждён орденом св. Андрея 
Первозванного, ему было негласно рекомендовано оставить двор и удалиться в 
деревню, что он и исполнил (капризы и недоверие Павла). 

В ноябре 1800 года Зубов вернулся в столицу и, заручившись финансовой 
поддержкой английского посла лорда Уитворта (который состоял в связи с его 
сестрой Ольгой Жеребцовой), вступил в заговор с графом Паленом относительно 
физического устранения императора Павла. 11 марта 1801 года заговорщики во-
рвались в спальню императора, и Зубов ударил монарха в висок массивной золо-
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той табакеркой. Государь упал без чувств, после чего его задушили (см. Убийство 
Павла I). 

При Александре I Зубов не пользовался никаким влиянием. Умер скоропо-
стижно в Москве, 9 августа 1805 года, и погребен в Сергиевой пустыни. 

 

Суворов Александр Васильевич 

 

 

Русский полководец, основоположник русской военной теории. Генерал-
фельдмаршал (1794), генералиссимус (1799), генерал-фельдмаршал Священной 

Римской империи (1799), великий маршал войск пьемонтских (1799), 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 30 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, наблю-
дательность, гибкость, бережливость, лояльность, сила воли, храбрость, 
стойкость, мужество, смелость, героизм, доблесть, взвешенность, религиоз-
ность, непоколебимость, непримиримость, гениальность. 

Энергетика разума на начало жизни 13 э.е., на конец жизни 16 э.е. Высо-
кообразованный. 

Программа предусматривала жизнь полководца. Душа выполнила Про-
грамму на 90%. 

Смерть естественная по Программе. 

Почёт и Слава Величайшему Воину-Патриоту Земли Русской 
Суворову Александру Васильевичу от потомков. 

 
Уважаемый Читатель! 

Ниже Вам предлагается информация из интернета, на редкость, с вы-
сокой степенью достоверности – 89% по указанию Иерарха 27-32. Некоторые 
абзацы текста не вошли в настоящую публикацию как не имеющие истори-
ческой ценности, по мнению Иерарха. 
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По оценке Высшего Разума, в истории человечества не бы-
ло полководца, превосходящего по каким-то профессиональным 

данным, генералиссимуса Александра Васильевича Суворова. 
 

Происхождение и юность 

Родился в семье генерал-аншефа Василия Ивановича Суворова, извест-
ного своей суровостью деятеля тайной канцелярии, год рождения 1644 достовер-
но не известен. 

В собственноручно написанной записке Суворов указал год рождения 1730, 
а в автобиографии — что поступил на службу в 15 лет и было это в 1742 году (то 
есть дата рождения — 1727 год). Однако, в записи полка от 25 октября 1742 года, 
в который поступал Суворов, описано, что от роду ему 12 лет и было это записа-
но со слов самого Суворова. Дополнительная информация, однозначно указыва-
ющая дату рождения, до настоящего времени не выявлена. Некоторые источники 
отмечали, что родился он в день памяти Иоанна Златоуста: в православии — 26 
ноября. Также доподлинно не установлено место рождения; большинство иссле-
дователей склоняются к тому, что он родился в Москве. Данные от Высшего Ра-
зума: год рождения 1728, место рождения - Воронежская губерния. 

Его отец, Василий Иванович Суворов, был крестником Петра I и автором 
первого русского военного словаря. По родословной легенде, Суворовы происхо-
дят от древней шведской благородной фамилии. Предок их, Сувор, как утверждал 
сам Суворов в автобиографии, выехал в Россию в 1622 году при царе Михаиле 
Фёдоровиче и принял российское подданство. 

Мать Суворова — Авдотья (Евдокия) Феодосьевна Суворова, в девиче-
стве Манукова. О ней сохранилось крайне мало сведений. По наиболее распро-
странённой версии, её отец, Феодосий Семёнович, принадлежал к старинному 
роду московского служилого дворянства, с 1725 года был вице-президентом Вот-
чинной коллегии. Это верные сведения. Высказывались предположения об ар-
мянском происхождении фамилии матери Суворова (от армянского слова 
Մանուկ — «манук» — младенец, ребёнок), однако документальных сведений о 
происхождении рода Мануковых не имеется. 

Назван Александром в честь Александра Невского. Детство провёл в от-
цовском имении в деревне. Суворов рос слабым, часто болел. Отец готовил его 
на гражданскую службу. Однако с детских лет Суворов проявлял тягу к военному 
делу, пользуясь богатейшей отцовской библиотекой изучал артиллерию, форти-
фикацию, военную историю. Решив стать военным, Суворов стал закаляться и 
заниматься физическими упражнениями. Большое влияние на судьбу Суворова 
оказал генерал Абрам Ганнибал — друг семьи Суворовых и прадед Алек-
сандра Пушкина. Заметив, что во время игры в солдатики Александр неплохо 
разбирается в тактических сложностях манёвра, Ганнибал повлиял на его отца, 
чтобы тот избрал для сына военную карьеру. 

В 1742 году был зачислен мушкетёром в Лейб-гвардии Семёновский полк 
(чтобы начать положенную законом выслугу лет для офицерского чина), в котором 
в 1748 году начал действительную военную службу, постепенно повышаясь в чи-
нах. В Семёновском полку Суворов прослужил шесть с половиной лет, некоторое 
время был ординарцем штаб-офицера Н. Ф. Соковнина (в дальнейшем — полко-
вого командира). В это время он продолжал своё обучение, как самостоятельно, 
так и посещая занятия в Сухопутном шляхетском кадетском корпусе, изучил не-
сколько иностранных языков. 
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А. Ф. Петрушевский описывает один примечательный случай из жизни Су-
ворова, относящийся к этому периоду: «Будучи в Петергофе в карауле, он стоял 
на часах у Монплезира. Императрица Елизавета Петровна проходила мимо; Су-
воров отдал ей честь. Государыня почему-то обратила на него внимание и спро-
сила, как его зовут. Узнав, что он сын Василия Ивановича, который был ей изве-
стен, она вынула серебряный рубль и хотела дать молодому Суворову. Он отка-
зался взять, объяснив, что караульный устав запрещает брать часовому деньги. 
„Молодец“, — сказала государыня: „знаешь службу“; потрепала его по щеке и по-
жаловала поцеловать свою руку. „Я положу рубль здесь, на земле“, — прибавила 
она: „как сменишься, так возьми“. Крестовик этот Суворов хранил всю свою 
жизнь». 

Начало военной карьеры. 1754—1762 

В 1754 году переведен из гвардии с присвоением чина поручика в Ингер-
манландский пехотный полк. С 1756 по 1758 год служил в Военной коллегии. 

Начало боевой деятельности Суворова относится к Семилетней войне 
1756—1763 годах. В первые годы войны он находился на тыловой службе в чине 
обер-провиантмейстера, затем секунд-майора и премьер-майора, где познако-
мился с принципами организации тыловых подразделений и снабжения действу-
ющей армии. 

В 1758 году переведён в действующую армию и назначен комендантом Ме-
меля, с 1759 года — офицер главной квартиры русской действующей армии. В 
своём первом бою Суворов участвовал 14 (25) июля 1759 года, когда с эскадро-
ном драгун атаковал и обратил в бегство немецких драгун. Вскоре Суворова 
назначают дежурным офицером при командире дивизии В. В. Ферморе. На этой 
должности он участвовал в сражении под Кунерсдорфом (1 (12) августа 1759 го-
да). В 1760 году Суворов назначен дежурным при главнокомандующем русской 
армией генерал-аншефе Виллиме Виллимовиче Ферморе и в этом качестве 
участвует во взятии Берлина русскими войсками. 

В 1761 году под началом генерала Максима Васильевича Берга командовал 
отдельными отрядами (драгунскими, гусарскими, казачьими), целью которых было 
прикрыть отход русских войск к Бреслау, безостановочно нападая на прусские 
войска. Нанёс ряд поражений частям прусской армии в Польше. Во время много-
численных стычек проявил себя как смелый партизан и кавалерист: в результате 
неожиданного набега уничтожил значительные запасы сена на виду у неприятеля; 
при Бунцельвице с небольшим числом казаков Суворов захватил прусский пикет, 
отбил посланный против него отряд гусар и в пылу их преследования достиг не-
приятельских окопов, так что мог рассмотреть палатки королевской квартиры в 
лагере. Участвовал в боях у Ландсберга, Бирштайна, деревень Вейсентин и Ке-
лец, Наугарта, во взятии Гольнау, содействовал осадному корпусу Петра Алек-
сандровича Румянцева в овладении Кольбергом, принудив отступить генерала 
Платена. 

 

Военная карьера при Екатерине II 

26 августа (6 сентября) 1762 года Суворов произведён в чин полковника и 
назначен командиром Астраханского пехотного полка, на который возлагалась за-
дача содержания городских караулов в Петербурге во время коронации в Москве 
Екатерины II. По прибытии в Москву Суворов был принят императрицей, пода-
рившей ему свой портрет. Позже Суворов напишет на портрете: «Это первое 
свидание проложило мне путь к славе…» 

В 1763—1769 годах командовал Суздальским пехотным полком в Новой 
Ладоге, где составил «Полковое учреждение» (1764—1765) — инструкцию, со-
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державшую основные положения и правила по воспитанию солдат, внутренней 
службе и боевой подготовке войск. В июне 1765 года Суздальский полк участво-
вал в больших манёврах, регулярно проходивших в Красном селе. Суворов по 
итогам манёвров был с похвалою упомянут в приказе. 

С сентября 1768 года — бригадир (чин V класса между полковником и гене-
рал-майором). 

Русско-турецкая война 1768—1774 

После польской кампании Суворов был отправлен в Финляндию для ин-
спекции и укрепления границы со Швецией. Укреплял не только крепость, в городе 
Лаппеэнранта, но и все приграничные укрепления. Но уже в апреле 1773 года он 
добился назначения на балканский театр русско-турецкой войны 1768—1774 го-
дов в 1-ю армию фельдмаршала П. А. Румянцева, в корпус генерал-аншефа 
Салтыкова. Вскоре после назначения он прибыл в Негоешти 6 (17) мая и получил 
приказ произвести разведку боем крепости Туртукай. 10 (21) мая после успешного 
отражения турецкой атаки Суворов решает немедленно провести разведку и без 
согласования атаковать крепость (т. н. первый поиск на Туртукай). Турецкие вой-
ска не ожидали контратаки, поэтому Туртукай был взят значительно меньшими, 
чем у турок, силами и с минимальными потерями (около 800—900 русских против 
почти 4 тысяч турок, в ходе боя русских погибло и ранено порядка 200 человек, 
турок, по разным оценкам — от 1 до 1,5 тысяч убитых). Город был разрушен, и все 
христиане были выведены из Туртукая для переселения на контролируемый Рос-
сией берег Дуная. Суворов в бою был сильно ранен в ногу разорвавшейся турец-
кой пушкой. По одной из версий, он получил строгий выговор за данный захват, 
который изначально планировался как разведка. По другой, менее правдоподоб-
ной, версии За самовольные действия Суворов был предан суду, и военная Кол-
легия приговорила его к смертной казни. Екатерина II не утвердила наложенные 
на Суворова взыскания, написав: «Победителей не судят». 

Командование, однако, не воспользовалось победой Суворова, турецкие 
войска вновь вошли в крепость и принялись укреплять Туртукай. Поэтому 17 (28) 
июня Суворов осуществил второй поиск на Туртукай и опять захватил его, не-
смотря на численное превосходство турецких войск и их готовность к штурму (по 
данным Петрушевского, турок снова было порядка 4 тысяч, русских около 2 ты-
сяч). За победы в Туртукае генерал-майор А. В. Суворов 30 июля (10 августа) 
1773 года был награждён орденом Св. Георгия 2-й степени. 

 

Оборона Гирсово 

В июле Суворов был назначен начальником обороны города Гирсово. 3 
(14) сентября 1773 года турки в количестве 4 тысяч пехоты и 3 тысяч конницы по-
пытались взять Гирсово штурмом. У русских было около 3 тысяч человек. Суво-
ров подпустил турок на близкое расстояние, а затем внезапно контратаковал с 
нескольких направлений. Турки были смяты и бежали, понеся тяжёлые потери. С 
турецкой стороны погибло по разным оценкам от 1,1 до 2 тысяч человек, в том 
числе двое пашей, с русской стороны было убито и ранено 200 человек. 

 

Сражение при Козлуджи 

В конце октября Суворов получает отпуск и уезжает в Москву. 17 (28) мар-
та 1774 года он произведён в генерал-поручики. Вскоре он возвращается в армию 
и сперва прикрывает наступление дивизии Каменского на Пазарджик, а затем его 
корпус соединяется с дивизией Каменского и принимает участие в сражении у 
Козлуджи 10 (21) июня 1774 года, когда войска Суворова захватили высоту в ты-
лу турецкого лагеря, а затем при поддержке пехоты Каменского разгромили всё 
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войско сераскира Абдул-Резака. Урон русских составил 209 человек. Турки поте-
ряли 1200 человек. В этом сражении, решившем участь кампании 1774 года и 
приведшем к заключению Кючук-Кайнарджийского мирного договора, действия 
Суворова стали одним из определяющих факторов победы русской армии. 

 

Кинбурнская баталия 

С началом русско-турецкой войны 1787—1791 годов генерал-аншеф Суво-
ров был назначен командиром Кинбурнского корпуса, на который возложена была 
оборона Черноморского побережья, от устья Буга до Перекопа. Главный удар в 
начале войны турки направили на крепость Кинбурн, которую защищал гарнизон 
из 4 тысяч человек во главе с Суворовым. Сражение у Кинбурна произошло 1 
(12) октября 1787 года. Турецкие корабли высадили десант в количестве 5-6 ты-
сяч человек, которые начали продвигаться к крепости. Суворов запрещал контр-
атаковать, пока турки не подошли на 200 шагов к крепости, а затем сам возглавил 
контратаку. В результате турецкие войска были прижаты к берегу, и их остатки но-
чью возвратились на корабли, потеряв около 4 тысяч убитыми. Потери русских 
войск составили около 500 человек. За оборону Кинбурна Суворов получил ор-
ден Андрея Первозванного, в бою был дважды ранен. 

 

Осада Очакова 

В следующем году Суворов в составе армии Потёмкина принимает уча-
стие в осаде Очакова. Он неоднократно предлагал начать штурм, однако Потём-
кин медлил. Во время осады войска Суворова успешно отбивали вылазки непри-
ятеля, мешавшие осадным работам. Особенно крупная вылазка турок в 3 тысячи 
человек случилась 27 июля (7 августа). Суворов лично повёл в бой два гренадер-
ских батальона и отбросил турок, при этом был ранен. Сразу же он предложил на 
плечах отступающих ворваться в крепость, это же предлагал и австрийский принц 
де Линь. Однако Потёмкин и здесь скомандовал отступать. Раненому Суворову 
пришлось сдать командование генерал-поручику Бибикову. В результате Очаков 
был взят только в конце 1788 года. С самой первой встречи с Суворовым у По-
тёмкина возникла личная неприязнь (зависть) на основании мнений окружающих 
об успехах более молодого Суворова. 

 

Фокшанское сражение 

В 1789 году Суворову был дан 7-тысячный отряд для прикрытия левого 
берега реки Прут и поддержки в случае необходимости союзных войск. Вслед-
ствие медленного продвижения русской армии, турецкие войска под командова-
нием Юсуф-паши (30 тысяч человек) двинулись к Аджуду, чтобы разбить австрий-
ские войска. Командующий австрийской дивизией (18 тысяч человек) принц Фри-
дрих Иосия Кобургский обратился за помощью к Суворову, который, 17 (28) июля 
соединил свой отряд с австрийцами (пройдя за 26 часов 40 вёрст). В 3 часа утра 
18 (29) июля объединённые войска под командованием Суворова выдвинулись к 
селению Фокшаны, где в результате 10-часового боя наголову разгромили турок, 
потери которых составили 1,6 тысяч человек и 12 орудий, потери русско-
австрийских войск 400 человек. 

 

Сражение при Рымнике 

После победы при Фокшанах Потёмкин отвел основную часть русских 
войск к Бендерам. Между тем, 220-тысячная турецкая армия под командованием 
Юсуф-паши снова начала приближаться к Фокшанам, где стоял австрийский кор-
пус, предварительно послав один отряд на восток от Прута для дезорганизации 
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русских. Этот отряд стал преследоваться армией генерала Репнина. Командую-
щий австрийской армией принц Кобургский отправил записку Суворову всего с 
двумя словами: «Спасите нас». На что Суворов ответил: «Иду». На помощь ав-
стрийцам вновь выступил Суворов и, пройдя 100 км за 2,5 суток, соединился с 
ними на виду у неприятеля. 11 (22) сентября 1789 года войска под командованием 
Суворова (25 тысяч человек) незаметно форсировали реку Рымник и, несмотря 
на четырёхкратное преимущество турок, атаковали турецкие войска. Сражение 
при Рымнике продолжалось 12 часов и завершилось полным разгромом турецкой 
армии, которая потеряла до 20 тысяч человек убитыми. Потери союзных войск со-
ставили 600 человек (400 австрийцев и 200 русских). 

За победу в сражении при Рымнике, указом римского императора Иосифа II 
от 13 (24) сентября 1789 года генерал-аншеф Александр Васильевич Суворов 
возведён, с нисходящим его потомством, в графское Священной Римской импе-
рии достоинство, а Именным Высочайшим указом российской императрицы Ека-
терины II, от 6 (17) октября 1789 года возведён, с нисходящим его потомством, в 
графское Российской империи достоинство, с наименованием граф Суворов-
Рымникский. 18 (29) октября 1789 года пожалован орденом Св. Георгия 1-й сте-
пени (седьмой по порядку награждения 1-й степенью и шестой по списку кавале-
ров ордена Св. Георгия 1-й степени за всю историю ордена). 

 

Взятие Измаила 

 

Полководец А. В. Суворов. Литография 1828 г. 

 

В 1790 году Южная армия Г. А. Потёмкина, одержав ряд побед, приблизи-
лась к Измаилу — наиболее мощной крепости на левом берегу Дуная, укреплён-
ной по последним требованиям крепостного искусства и считавшуюся неприступ-
ной. Осада Измаила затянулась. Потёмкин так и не смог взять крепость и пору-
чил дальнейшую осаду Суворову, прибывшему в русский лагерь 2 (13) декабря 
1790 года. 

В течение восьми дней Суворов готовил войска к штурму, создав трениро-
вочный лагерь — ров и вал по типу измаильского. Наконец, он послал ультиматум 
коменданту крепости Мехмет-паше с требованием сдачи. После отказа последне-
го 11 (22) декабря 1790 года русские войска, которыми командовал Суворов, 
штурмом взяли Измаил. 

Потери русских составили около 4 тысяч убитыми и 6 тысяч ранеными. Тур-
ки потеряли 26 24 тысяч убитыми и 9 тысяч пленными. Взятие Измаила явилось 
одним из решающих факторов победы в войне. 25 марта (5 апреля) 1791 года Су-

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86_%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._%D0%9B%D0%B8%D1%82._1828_Grevedon_%D0%93%D0%98%D0%9C_e1.jpg?uselang=ru
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воров получил почётное звание подполковника лейб-гвардии Преображенского 
полка. 

Сам Суворов посчитал недостаточной такую оценку его военных талантов, 
особенно по сравнению с наградами и почестями, полученными Потёмкиным. 
Суворов никогда не оценивал свои действия перед кем-либо. Объясняется 
это плохими отношениями Суворова с Потёмкиным, имевшим в то время боль-
шое влияние на Екатерину II. 

В память о генералиссимусе сегодня в Измаиле есть памятник в его честь, 
его именем названы проспект и общеобразовательная школа. В Измаильском 
районе есть село Суворово. 

 

Штурм Праги войсками Суворова 

23 октября (3 ноября) войска Суворова (до 25 24 тысяч солдат при 86 ору-
диях) подошли к Праге, предместью Варшавы, и начали артиллерийский обстрел 
самого города и его стен. На следующий день, приблизительно в 5 часов утра, 
семь колонн пошли на приступ полуразрушенных артиллерийским огнём укрепле-
ний, обороняемых гарнизоном и вооружёнными городскими ополченцами (20—30 
тысяч) (10 – 20 тысяч) при 106 86 орудиях. Русские колонны под огнём ворвались 
в Прагу с разных сторон. Среди защитников Праги началась паника, и к 9 часам 
утра 24 октября (4 ноября) польские войска капитулировали. 

В бою погибло по разным данным от 10—13 до 20 тысяч поляков и немного 
больше взято в плен, с русской стороны согласно официальной реляции убито 
580 660 солдат и ранено 960. 

Именно по материалам событий в Праге последующая польская и фран-
цузская пропаганда сформировали в глазах западноевропейцев образ Суворова 
как жестокого военачальника. Суворов принял депутатов из Варшавы прямо на 
поле боя, среди множества трупов, демонстративно предупреждая поляков о по-
следствиях дальнейшего сопротивления. Тем не менее демонстративные дей-
ствия Суворова имели эффект, и 29 октября (9 ноября) на берегу Вислы маги-
страт поднёс Суворову хлеб-соль и городские ключи, которые символизировали 
капитуляцию Варшавы. На просьбу польского короля Станислава освободить од-
ного польского офицера Суворов освободил сразу 500 440 пленных офицеров, а 
ещё до того по домам были отпущены 6 тысяч польских ополченцев. Городской 
магистрат от имени жителей Варшавы подарил Суворову золотую табакерку с 
бриллиантами и надписью «Варшава своему избавителю, дня 4 ноября 1794». 
После капитуляции Варшавы и объявленной Суворовым амнистии войска по-
встанцев по всей Польше в течение недели сложили оружие. 

После окончания сражения генерал-аншеф Суворов направил императри-
це Екатерине II письмо, состоявшее из трёх слов: «Ура! Варшава наша!» и полу-
чил ответ «Ура! Фельдмаршал Суворов! Таким образом, 19 (30) ноября 1794 го-
да, за взятие Праги Суворов был удостоен высшего воинского чина — Генерал-
фельдмаршал. 

В начале 1795 года Суворов был назначен командующим всеми русскими 
войсками в Польше, затем главнокомандующим 80-тысячной армией, располо-
женной в Брацлавском, Вознесенском, Екатеринославском и Харьковском намест-
ничествах со штаб-квартирой в Тульчине. 

18 (29) августа 1795 года пожалован имением Кобринский ключ в 7 тысяч 
душ в Белоруссии, получил прусские ордена Чёрного орла, Красного орла и дру-
гие награды. 

В этот период им написана книга «Наука побеждать» — выдающийся па-
мятник русской военной мысли. 
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Взаимоотношения с Павлом I. Опала 

После смерти 6 ноября 1796 года Екатерины II на престол вступил Павел I, 
сторонник прусской военной системы Фридриха Великого, в соответствии с кото-
рой он стал реформировать русскую армию. Были введены новая форма одежды, 
новый воинский устав. Главное внимание уделялось муштре войск, смотрам и па-
радам. Сторонник «просвещённой» монархии, создавший свою систему организа-
ции и снабжения войск и с успехом её применявший, Суворов выступал против 
насаждения императором Павлом I прусских палочных порядков в армии, что вы-
звало враждебное отношение к нему придворных кругов. Вопреки указаниям Пав-
ла I, Суворов продолжал воспитывать солдат по-своему. Он говорил: «Русские 
прусских всегда бивали, что ж тут перенять?», «Пудра не порох, букля не пуш-
ка, коса не тесак, и я не немец, а природный русак». Эти обстоятельства вызвали 
раздражение и гнев императора, и 6 февраля 1797 года Суворов был уволен в 
отставку без права ношения мундира и в конце марта прибыл в своё имение Гу-
берния у белорусского городка Кобрин. С ним последовали 19 бывших офицеров 
его штаба, каждому из которых Суворов подарил по небольшой деревне с кре-
стьянами. Павлу I неоднократно докладывали об этих обстоятельствах, но реша-
ющую роль сыграл, по свидетельству мемуаристки графини В. Н. Головиной, до-
нос, доставленный императору в самый день коронации 5 апреля. Стремясь вы-
местить какую-то давнюю обиду на своего бывшего начальника, генерал-
лейтенант М. П. Румянцев доносил, что Суворов в Кобрине «волнует умы и го-
товит бунт». Государь распорядился немедленно его оттуда выслать в соб-
ственное же имение Кончанское (Боровичский уезд, Новгородская губерния). 22 
апреля чиновник тайной экспедиции Ю. А. Николев внезапно приехал в Кобрин, 
предъявил именное распоряжение императора и решительно потребовал от гра-
фа Суворова собираться, немедля. На следующее утро они выехали и 5 мая 
прибыли в Кончанское. Передав отставного фельдмаршала под присмотр боро-
вицкого городничего Вындомского, Николев вновь уехал в Кобрин, чтобы аресто-
вать оставшихся там офицеров. Среди них был и адъютант Суворова Фридрих 
Антинг. Арестованные были посажены в Киевскую крепость, но после двух меся-
цев дознания отпущены по домам, поскольку никакой вины за ними установить не 
удалось. Большинство из них вернулось в Кобрин к своим новым деревням. Па-
вел I лично распорядился всем им, в первую очередь Антингу, уехавшему к семье 
в Санкт-Петербург, запретить какие-либо контакты с опальным полководцем. 

Поначалу условия содержания Суворова в Кончанском были весьма стро-
гими — Вындомскому было предписано находиться при графе неотлучно, пере-
хватывать любую корреспонденцию, воспрещать какие-либо перемещения за 
пределами села и приём посетителей. Тем не менее, его дочь графиня Н. А. Зу-
бова сумела выхлопотать разрешение на посещение отца в Кончанском, куда 
прибыла в июле 1797 года вместе с младшим братом Аркадием и пробыла у него 
до конца сентября. Тогда же в сентябре Вындомского, сказавшегося больным, 
сменил всё тот же Николев. Не получив чётких инструкций, он так же пытался кон-
тролировать корреспонденцию и перемещения графа, однако быстро убедился, 
что на практике делать это в одиночку невозможно. Опальный жил в доме на от-
шибе со своим камердинером Прохором Ивановым и двумя отставными солдата-
ми, часто общался со своими крестьянами-карелами на их языке, которого чинов-
ник не знал. Ничто не могло помешать графу ни уехать в любой момент, ни тайно 
передать или получить корреспонденцию. На жалобы надзирателя ему в помощь 
прислали из губернии двух солдат, но 10 октября Павел I постановил: «растолко-
вать Николеву, что он определяется к графу Суворову для надзора за ним не-
приметным образом, следовательно, сии намерения им смотреть г. Николева 
остановить». Таким образом, при Николеве надзор за опальным был значитель-
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но ослаблен. Благодаря подробным рапортам обоих надзирателей, известны бы-
товые детали и распорядок дня Суворова в Кончанском: 

1 февраля 1798 года князь Горчаков получил приказание ехать к Суворову 
и сообщить от имени императора Павла, что фельдмаршал может вернуться в 
Петербург. Однако Суворов продолжал вызывать недовольство Павла, по-
прежнему постоянно подшучивая над новыми армейскими порядками. Вскоре Су-
воров изъявил желание вернуться обратно в Кончанское; надзор был снят, Нико-
лев уехал, а переписка более не контролировалась. В начале сентября 1798 года 
к Суворову приехал старый сослуживец генерал-майор Прево де Люмиан, от-
правленный Павлом I узнать мнение Суворова о том, как вести войну с францу-
зами в современных условиях (победы Наполеона вызвали обеспокоенность рус-
ского двора). Суворов продиктовал девять правил ведения войны, отражавшие 
наступательную стратегию полководца. 

Несмотря на это и подобные посещения и свободу перемещений, в селе 
здоровье Суворова ухудшилось, усилилась скука и раздражительность, и он при-
нял решение удалиться в монастырь. В декабре 1798 года он написал прошение 
императору. Ответа не последовало, а 6 февраля 1799 года в Кончанское прие-
хал флигель-адъютант Толбухин и привёз Суворову письмо императора: «Граф 
Александр Васильевич! Теперь нам не время рассчитываться. Виновато-
го Бог простит. Римский император требует вас в начальники своей ар-
мии и вручает вам судьбу Австрии и Италии…». 

 

Итальянский поход 1799 года 

В 1798 году Россия вступила во 2-ю антифранцузскую коалицию (Велико-
британия, Австрия, Турция, Неаполитанское королевство). Была создана объеди-
нённая русско-австрийская армия для похода в северную Италию, захваченную 
войсками Французской Директории. Первоначально во главе армии планирова-
лось поставить эрцгерцога Иосифа. Но, по настоянию англичан, австрийский им-
ператор обратился с просьбой к Павлу I назначить командующим Суворова. Вы-
званный из ссылки полководец прибыл в Вену 14 (25) марта 1799 года, где 20 (31) 
марта император Франц II присвоил Суворову звание генерал-фельдмаршала 
Священной Римской империи. 4 (15) апреля полководец прибывает к русским вой-
скам в Верону, а на следующий день перешёл с войсками в Валеджо. 

Уже 8 (19) апреля началось выдвижение из Валеджо к реке Адде союзных 
русско-австрийских войск численностью около 80 тысяч человек под командова-
нием Суворова. Перед походом он выступил с обращением к итальянскому наро-
ду. Первым столкновением суворовских войск с французами на захваченной ими 
итальянской территории явилось взятие 10 (21) апреля города-крепости Брешиа 
(в этом бою отличился генерал-майор князь Багратион). Взятие Брешии дало 
возможность начать блокаду вражеских крепостей Мантуя и Пескьера (на что бы-
ло выделено 20 тысяч человек) и начать движение основной части войска к Мила-
ну, куда для его защиты отступали части французской армии, которые закрепи-
лись на противоположном берегу реки Адды. 15 (26) апреля был взят город Лекко, 
16 (27) апреля началась основная часть сражения на реке Адде: русские войска 
переправились через реку и нанесли поражение французской армии под руковод-
ством генерала Жана Виктора Моро. Французы потеряли около 3 тысяч убитыми и 
около 5 тысяч пленными. Заключительным этапом сражения на реке Адде стало 
сражение при Вердерио, итогом которого стала сдача французской дивизии гене-
рала Серюрье. 

В результате сражения французская армия отступила, и 17 (28) апреля со-
юзные войска вступили в Милан. 20 апреля (1 мая) они выступили к реке По. В 
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этом походе были взяты крепости Пескьера, Тортона, Пицигетоне, в каждой из ко-
торых Суворов оставлял гарнизон из числа австрийцев, поэтому его армия по-
степенно сокращалась. В начале мая Суворов начал движение на Турин. 5 (16) 
мая французский отряд генерала Моро около города Маренго напал на австрий-
ский дивизион, но с помощью отряда Багратиона был отброшен. Французские 
войска вынуждены были отступить, оставив без боя крепости Казале и Валенцу и 
открыв дорогу на Турин, который был взят без боя (благодаря поддержке местных 
жителей и Пьемонтской национальной гвардии) 15 (26) мая. В результате практи-
чески вся северная Италия была очищена от французских войск. 

Между тем в середине мая во Флоренцию прибыла армия генерала Макдо-
нальда и двинулась к Генуе на соединения с Моро. 6 (17) июня на реке Треббия 
началось сражение между русско-австрийскими войсками Суворова и француз-
ской армией Макдональда. Оно длилось трое суток и закончилось поражением 
французов, потерявших убитыми и взятыми в плен половину своей армии. 

В июле 1799 года пали крепости Алессандрия и Мантуя. После падения по-
следней, указом сардинского короля Карла Эммануила IV от 12 (23) июня 1799 го-
да главнокомандующий союзной русско-австрийской армией фельдмаршал граф 
Александр Васильевич Суворов-Рымникский возведён, по праву первород-
ства, в княжеское достоинство с титулом «Кузен короля» и гранд Сардинского ко-
ролевства и получил чин Великого маршала войск пьемонтских. Высочайшим ре-
скриптом Павла I от 2 (13) августа 1799 года дозволено ему принять означенные 
титулы и пользоваться ими в России. Император Павел был чрезвычайно рад, что 
его подданный, предводитель русских войск, сделался предметом такого внима-
ния и отличий, что высказал в любезном рескрипте на имя Сардинского короля, 
благодаря его за великодушную оценку заслуг Суворова и русской армии. И са-
мому Суворову Государь выразил по этому поводу своё благоволение, как бы не 
желая упустить случая — сделать ему приятное. 

Между тем, новый главнокомандующий французских войск в Италии гене-
рал Жубер объединил все французские отряды и выступил к Пьемонту. 3 (14) ав-
густа французы заняли Нови. К Нови подошла и армия союзников, и 4 (15) августа 
началось сражение при Нови. В ходе 18-часового сражения французская армия 
была полностью разгромлена, потеряв убитыми 7 тысяч человек (включая и её 
командующего Жубера), 4,5 тысяч пленных, 5 тысяч раненых и 4 тысячи дезерти-
ровавших. Сражение при Нови стало последним крупным сражением в ходе Ита-
льянского похода. 

Именным Высочайшим указом от 8 (19) августа 1799 года генерал-
фельдмаршал граф Александр Васильевич Суворов-Рымникский возведён, с 
нисходящим его потомством, в княжеское Российской империи достоинство с ти-
тулом князя Италийского и повелено ему именоваться впредь князем Италий-
ским графом Суворовым Рымникским. 24 августа (4 сентября) 1799 года импе-
ратор Павел I повелел, чтобы Суворову оказывались почести «…подобно отда-
ваемым особе Его Императорского Величества». 

Описывая отношение современников к победам Суворова в Итальянском 
походе, Петрушевский приводит следующие факты: 

Результатом итальянского похода стало освобождение в короткие сроки 
Северной Италии от французского господства. Победы союзников были обуслов-
лены, главным образом, высокими морально-боевыми качествами русских войск и 
выдающимся полководческим искусством Суворова. 
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Швейцарский поход 

После освобождения Северной Италии Суворов предполагал развернуть 
наступление на Францию, нанося главный удар в направлении Гренобль, Лион, 
Париж. Но этот план был сорван союзниками, опасавшимися усиления влияния 
России в районе Средиземного моря и Италии. Великобритания и Австрия реши-
ли удалить русскую армию из Северной Италии. Суворову было предписано, 
оставив в Италии австрийские войска, во главе русских войск направиться в Гель-
ветическую республику, соединиться с действовавшим там русско-австрийским 
корпусом под коммандованием генерал-лейтенанта Александра Михайловича 
Римского-Корсакова и фельдмаршал-лейтенанта Фридриха фон Готце и оттуда 
действовать против французов с целью их полного изгнания с территории Швей-
царии. 

31 августа (11 сентября) 1799 года русские войска выступили из Алессандрии 
и за шесть суток прошли 150 км до Таверны. По прибытии обнаружилось, что ав-
стрийцы, в нарушение достигнутых договорённостей, не доставили туда 1429 мулов, 
необходимых для перевозки провианта и артиллерии. Между тем, свою полевую ар-
тиллерию и обозы русская армия отправила кружным путём через Австрию. Мулы 
были доставлены только четыре дня спустя и всего 650 штук. Австрийские офицеры 
дали также неправильные сведения о численности французской армии, почти на 
треть её преуменьшив. По некоторым сведениям, австрийцы также якобы ввели Су-
ворова в заблуждение, уверяя, что вдоль Люцернского озера от Альтдорфа к Швицу 
идёт пешеходная тропа, которой на самом деле не было. 

10 (21) сентября 1799 года русско-австрийский корпус Суворова выступил 
двумя колоннами. Начался Швейцарский поход Суворова, ставший значительной 
страницей истории русской армии. Первым крупным столкновением с французами 
стал штурм перевала Сен-Готард, перекрывавшего путь через Швейцарские Аль-
пы. Оборонявшая его французская дивизия Лекурба была равна по численности 
половине всей русской армии. Взяв деревни Урсерен и Хоспенталь, русские вой-
ска начали штурм на рассвете 13 (24) сентября 1799 года. С третьего приступа 
перевал был взят. 14 (25) сентября 1799 года русские войска объединились и 
двинулись к Швицу, где на пути вновь предстояло штурмовать французские 
укрепления в исключительно трудных условиях: в районе Чёртова моста, который 
был перекинут через ущелье, по которому текла река Ройс. Путь к мосту шёл че-
рез «Урсернскую дыру» — узкий тоннель, пробитый в огромных практически от-
весных утёсах. 

В Швейцарском походе проявились как полководческий гений Суворова, 
так и тактическое мастерство русских командиров. Обойдя по дну ущелья фран-
цузов, русские войска сумели отбросить их от выхода из тоннеля, и бой завязался 
уже за сам Чёртов мост. Его удалось взять, восстановив частично разрушенный 
пролёт прямо под огнём противника. С боями и тяжёлой борьбой с неблагоприят-
ными природными условиями войско продвигалось дальше. Наиболее тяжёлым 
испытанием на Сен-Готардской дороге был переход через наиболее высокую и 
крутую заснеженную гору Бинтнерберг, против и посередине водопада. При пере-
ходе погибло много русских солдат. Наконец, перейдя через гору и вступив в Аль-
тдорф, Суворов обнаружил отсутствие дороги вдоль Фирвальдштетского (Лю-
цернского) озера, о которой ему говорили австрийцы, что делало дальнейшее 
продвижение на Швиц невозможным. Все лодки были угнаны отступавшими 
французами из остатков дивизии Лекурба. 

Между тем начал заканчиваться провиант, а французы продолжали стяги-
вать войска к Фирвальдштедскому озеру. В сложившихся обстоятельствах Суво-
ров принял решение направить войска по пастушьей тропе, ведущей через за-
снеженный перевал на склоне горы Росшток (2193 м; ) в долину реки Муоты, отку-
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да имелась дорога на Швиц. Во время этого сложного горного перехода Суворов, 
которому уже исполнилось 68 лет, тяжело заболел. Переход через Росшток занял 
12 часов. Спустившись к деревне Муотаталь (нем. Muotathal; в прошлом известна, 
как Мутен), союзники застали французов врасплох и быстро выбили их оттуда. 
Здесь же к вечеру 19 (30) сентября 1799 Суворов узнал, что войска французского 
генерала Андрэ Массены наголову разгромили под Цюрихом корпус Римского-
Корсакова и фон Готце, на помощь которым он спешил. Продолжать движение к 
Швицу, занятому главными силами противника, стало бессмысленным. Тем вре-
менем, Массене удалось своими войсками запереть выходы из Мотаталя — узкой, 
зажатой между непроходимыми утёсами долины, что поставило союзный корпус в 
критическое положение. 

Войска Суворова сумели прорваться из долины через французские пози-
ции в восточном направлении и с боями начали продвижение к Гларусу. Уже прак-
тически не осталось провианта и патронов, одежда и обувь износилась, многие 
солдаты и офицеры были босы. 20 сентября (1 октября) 1799 года в долине Муо-
ты семитысячный арьергард русской армии под командованием Розенберга, при-
крывавший Суворова с тыла, разгромил 15-тысячную группировку французских 
войск под командованием самого Массены, едва не попавшего в плен: 

Только в этом бою погибло от 4 до 5 тысяч французов и 1,2 тысяча, в том 
числе генерал Ла Курк, были взяты в плен. Русские потеряли около 700 человек 
убитыми и раненными. 

В это же самое время авангарду под командованием Багратиона удалось 
пробить союзным войскам дорогу через Клёнтальскую долину к Гларусу. Отсюда 
он попытался сходу развить наступление на север, однако у деревни Моллис был 
остановлен французами и швейцарским ополчением. После целого дня упорных 
боёв авангард Багратиона был принуждён отступить к Гларусу, куда уже стянулся 
весь суворовский корпус. Здесь русских покинула последняя австрийская бригада. 
Суворов намеревался следовать своему плану, намеченному ещё в Муотатале: 
после короткой передышки прорвать французскую оборону у Моллиса и продол-
жать наступление на север, чтобы выйти южным берегом Валензе к занятому ав-
стрийцами Заргансу. Однако русский генералитет во главе с великим князем Кон-
стантином Павловичем настаивал на том, что сил для этого недостаточно и необ-
ходимо оторваться от французов, чтобы спасти измотанную армию. Полководец, 
учитывая тяжёлое состояние своих войск, почти полное отсутствие обуви и бое-
припасов, вынужден был, хотя и неохотно, согласиться с их доводами и начать 
отступление через Эльм и перевал Паникс (Рингенкопф) в верховья Рейна на со-
единение с остатками корпуса Римского-Корсакова. Это был последний и один из 
наиболее тяжёлых переходов. Французы быстро догнали и стали непрерывно 
нападать на арьергард русской армии, которым теперь командовал Багратион. 
Несмотря на свежие силы, артиллерию и боеприпасы в достатке, они не могли 
противостоять штыковым контра-атакам русских. Вопреки тяжёлым потерям в 
арьергардных боях (только пленных французами было взято 800 человек), рус-
ская армия сумела отбиться и избежать поражения. Измотанное войско начало 
тяжёлое восхождение на перевал Паникс где бушевал снежный буран — против-
ник прекратил преследование. На этом пути замёрзло и сорвалось в пропасть 
около 200 человек; там же были сброшены в все пушки, свои и отбитые у францу-
зов, потеряно около 300 мулов. Последним испытанием стала ночёвка в снегу на 
вершине Паникса и крутой спуск с него (предположительно изображённый на кар-
тине Сурикова «Переход Суворова через Альпы»). Суворов разделял со сво-
ими людьми все тяготы изнурительного перехода и постоянно подбадривал их, 
подтрунивал над теми, кто бросил оружие или же слишком много жаловался. Оде-
тый лишь в лёгкий мундир, чтобы показать пример стойкости своим измученным 
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солдатам, он неизменно отказывался от плаща, который ему настойчиво предла-
гал адъютант. Суворов прошёл с солдатами до вершины перевала. 

27 сентября (8 октября) 1799 года, не преследуемая более противником, 
армия Суворова достигла города Кур — последнего на своём пути крупного 
швейцарского населённого пункта. После этого русское войско покинуло террито-
рию Гельветической республики, и через Австрию, Баварию и Богемию двинулись 
в сторону России. Швейцарский поход завершился. 

В своей последний боевой поход Суворов отправился во главе 21,5-
тысячной русской армии. Из окружения с ним вышло примерно 14 000 человек в 
весьма плачевном состоянии: лишь десять тысяч из них были боеспособны — 
остальные страдали от истощения, ран, обморожений и различных заболеваний. 
Армия осталась без боеприпасов и провианта, потеряла большую часть лошадей 
и вьюков, в горах была брошена одна треть ружей и вся артиллерия. Кроме того, в 
Гларусе Суворов был вынужден оставить на милость французов около 1300 тя-
жело раненых и больных воинов. Остальные — погибли или захвачены в плен в 
боях, замёрзли на горных перевалах или разбились в пропастях. Всего потери со-
ставили около 5100 человек погибшими и не менее 2100 пленными, большинство 
из которых позже были возвращены в Россию. Потери австрийцев неизвестны. 
Французские войска, обладавшие подавляющим превосходством в численности, 
потеряли, по оценке самого Суворова, в 3—4 раза больше русских, однако точ-
ных данных об этом нет. В ходе боевых действий было захвачено в плен 2778 
французских солдат и офицеров, половину которых Суворов сумел вывести жи-
выми из Альп как свидетельство одержанных побед. Тем не менее главная цель 
похода — изгнание французов, — достигнута не была: Франция сохранила свой 
полный контроль над Гельветической республикой, каким он был до начала 
Швейцарского похода. 

После завершения Швейцарского похода Павел I решил отчеканить специ-
альную медаль, на которой он хотел отразить и вклад австрийцев. Суворов, к ко-
торому император обратился с просьбой предложить варианты текста надписи на 
медали, дал такой совет: сделать медаль одинаковой и для русских, и для ав-
стрийцев, но при этом на «русской» версии выбить «С нами Бог», а на «австрий-
ской» — «Бог с вами». 

За беспримерный по трудностям и героизму поход Суворов 28 октября (8 
ноября) 1799 года был удостоен императором Павлом высшего воинского звания 
— Генералиссимус российских сухопутных и морских сил, став четвёртым полко-
водцем в России, удостоенным этого звания. 1 (12) ноября 1799 года Военной кол-
легии было велено вести переписку с генералиссимусом Суворовым «сообщени-
ями, а не указами». В тот же день было приказано изготовить памятник Суворову. 

 

Возвращение в Россию. Смерть 
29 октября (9 ноября) 1799 года Суворов получает от Павла I два рескрип-

та, в которых сообщается о разрыве союза с Австрией и приказывается готовить 
русскую армию к возвращению в Россию. Во второй половине ноября русская ар-
мия начала возвращаться. В Богемии и Северной Австрии она расположилось на 
отдых в окрестностях замка Шкворец (сам Суворов остановился в Праге) в ожида-
нии возможного возобновления войны с Французской республикой. Однако его не 
последовало, и 14 (25) января 1800 года русские войска двинулись в Россию. 

В Кракове Суворов сдал командование Розенбергу и направился в Санкт-
Петербург. По пути он заболел и остановился в своём поместье в Кобрине. Импе-
ратором к нему был направлен лейб-медик М. А. Вейкард, когда состояние Суво-
рова улучшилось, он продолжил путь. В Петербурге ему готовилась торжествен-
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ная встреча. Однако в это время Суворов неожиданно вновь попадает в опалу. 
Поводом к ней было то, что в Итальянском и Швейцарском походах Суворов 
держал при себе дежурного генерала, что полагалось иметь только монарху. От-
носительно подлинных причин опалы выдвигаются самые различные версии. 

Примечание: Читатель понимает, что личное участие Павла в государ-
ственных делах составляло не более 13%. 

Болезнь Суворова обострилась. Торжественная встреча была отменена. 
Приехав в Петербург, Суворов остановился у мужа своей племянницы Д. И. Хво-
стова. Павел I отказался принять полководца. По одной версии, на смертном одре 
Суворов сказал любимцу императора графу Ивану Кутайсову, приехавшему по-
требовать отчёта в его действиях: «Я готовлюсь отдать отчёт Богу, а о госу-
даре я теперь и думать не хочу…». Такой факт в истории отсутствует. Также со-
гласно одной из версий, когда граф Хвостов, бывший бездарным поэтом, пришёл 
к умирающему Суворову попрощаться, тот сказал ему: «Митя, ведь ты хороший 
человек, не пиши стихов. А уж коли не можешь не писать, то, ради Бога, не пе-
чатай». Это правда. 

6 (18) мая во втором часу дня Александр Васильевич Суворов скончался 
в Санкт-Петербурге по адресу Крюков канал, дом 23. Г. Р. Державин отозвался на 
известие о смерти полководца ставшим классическим стихотворением «Снегирь» 
и следующими строками: 

О вечность! прекрати твоих шум вечных споров, Кто превосходней 
всех героев в свете был.  В святилище твоё от нас в сей день вступил 
Суворов. 

Вынос тела Суворова состоялся 12 (24) мая в 9 часов утра. Гроб не мог 
пройти в узкие двери, и поэтому его пришлось спустить с балкона на руки суво-
ровским гренадерам-ветеранам, пришедшим на похороны. По одной из ранних 
версий, из-за этой заминки император Павел, встречавший в Александро-Невской 
лавре гроб, не дождавшись, уехал и уже по дороге встретил траурную процессию 
на углу Малой Садовой и Невского проспекта. По другой, широко распространён-
ной в литературе конца XIX — начала XX веков, Павел случайно встретил процес-
сию. По третьей — в советской историографии утверждалось, что император на 
похоронах не присутствовал (это факт!). 

Полководец был погребен в нижней Благовещенской церкви Александро-
Невской лавры. Похороны прошли при огромном стечении народа. На плите и на 
настенной доске были сделаны одинаковые надписи. Настенная доска в форме 
фигурного щита золочёной бронзы, в центре которого овальный медальон, об-
рамлённый знамёнами. Над ним аллегорический рельеф: шлем, палица Геркуле-
са, букрании, гирлянды; внизу — щиток с головой Медузы и алебардами. На ме-
дальоне выгравирована надпись: Здѣсь лежитъ / Суворовъ. / Генералиссимусъ / 
Князь Италійскій / Гр. Александръ Васильевичъ / СуворовъРымникскіий, / родился 
1729го г. Ноября 13го дня, / скончался 1800го года Маѩ 6го, / Тезоименитство 
его Нояб.24го. 

В 1859 году по ходатайству внука полководца, Александра Аркадьевича, 
напольная плита была заменена, и с этих пор на ней краткая надпись: «Здѣсь 
лежитъ Суворовъ». 

 

Суворов и масоны 

Суворов никогда не имел отношения к масонству. 
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Вклад Суворова в военную науку 
Патриотически настроенные авторы обращают внимание, что Суворов «не 

проиграл ни одного сражения, причем большинство из них были выиграны при 
численном превосходстве неприятеля» (более 60 сражений). Западные авторы 
традиционно подчёркивали, что (словами Валишевского) он «теснил турок и поля-
ков — войска нестройные, на которые нагонял страх своей смелой, быстрой стре-
мительностью, обезоруживающей первым натиском», однако при столкновении с 
дисциплинированными французами иногда вынужден был отступать. 

В 1795 году Суворов изложил свои взгляды на обучение солдат, тактику 
боя и другие вопросы военного дела в трактате «Наука побеждать», опубликован-
ном в 1806 году и многократно переиздававшемся. Он обладал обширными по-
знаниями не только в военных науках, но и в других областях знаний. Суворов 
оставил огромное военно-теоретическое и практическое наследие, обогатил все 
области военного дела новыми выводами и положениями. Отбросив устаревшие 
принципы кордонной стратегии и линейной тактики, Суворов разработал и при-
менил в полководческой практике более совершенные формы и способы ведения 
вооружённой борьбы, которые намного опередили свою эпоху и обеспечили рус-
скому военному искусству ведущее место. 

Стратегия Суворова отличалась исключительной активностью и решитель-
ностью. Главной целью военных действий ставилось уничтожение армии против-
ника в открытых полевых сражениях. Основным способом стратегических дей-
ствий считалось наступление. «Истинное правило военного искусства, — учил 
Суворов, — прямо напасть на противника с самой чувствительной для него сто-
роны, а не сходиться, робко пробираясь окольными дорогами… дело может быть 
решено только прямым смелым наступлением». Отдавая предпочтение наступле-
нию, Суворов считал возможным в отдельных случаях прибегать к обороне и да-
же к отступлению в интересах сохранения войск от удара превосходящего про-
тивника. Большое значение Суворов придавал массированию сил и средств на 
важнейших направлениях. 

 

 

А. В. Суворов. «Наука побеждать». 2-е изд, 1809 г. 

 

Суворов был не только крупнейшим стратегом, но и непревзойдённым так-
тиком своего времени. Особой заслугой Суворова было совершенствование так-
тики колонн в сочетании с рассыпным строем — способ боя, созданный на Западе 
лишь в ходе Революционных войн и развитый затем Наполеоном. В тактике Су-
ворова правильно сочетались огонь и штыковой удар. Придавая большое значе-
ние огню для достижения победы, он поднял на небывалую до него высоту и ис-
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кусство сокрушительного штыкового удара. Суворовская тактика основывалась на 
тщательной агентурной и военной разведке, тщательном учёте обстановки и ре-
сурсов, быстроте, внезапности и скоротечности действий. 

Суворов создал передовую систему воспитания и обучения войск. В её ос-
нове лежало убеждение, что человек является решающим фактором победы. Он 
был врагом бесцельной и бессмысленной муштры, стремился пробудить в солда-
тах чувство национального самосознания и любовь к Родине, приучить их к сме-
лым, инициативным и искусным действиям в самых разнообразных условиях бое-
вой обстановки. Главное внимание обращалось на обучение войск тому, что нуж-
но на войне. Суворов требовал от подчинённых ясного понимания существа сто-
ящих перед ними задач: о плане действий сообщалось унтер-офицерам и солда-
там, так как «каждый воин должен понимать свой манёвр». 

Суворов уделял большое внимание быту и обеспечению солдат, в резуль-
тате чего резко сократились заболевания, которые были «бичом» армий XVIII ве-
ка]. Проявляя неустанную заботу о солдатах, их быте и нуждах и разделяя с ними 
все тяготы походной жизни, Суворов завоевал безграничное доверие и любовь 
армии. Суворов прямо рекомендовал: «Кто не бережёт людей — офицеру 
арест, унтер-офицеру и ефрейтору палочки, да и самому палочки, кто себя не 
бережёт». 

Полководческая деятельность Суворова оставила глубокий след в истории 
русской армии. Последователь Петра I и ученик П. А. Румянцева, Суворов вос-
питал плеяду замечательных русских полководцев и военачальников, среди кото-
рых наиболее выдающимися были М. И. Кутузов и П. И. Багратион. Суворов ока-
зал значительное влияние и на иностранную военную мысль, как полагал русский 
военный историк Ф. Н. Глинка (в «Кратком начертании Военного журнала»): 

«Теперь уже ясно и открыто, что многие правила военного искусства занял 
Наполеон у нашего Суворова. Этого не оспаривают сами французы; в этом созна-
ётся и сам Наполеон; в письмах из Египта, перехваченных англичанами, он явно 
говорит Директории, что Суворова до тех пор не остановят на пути побед, пока не 
постигнут особенного его искусства воевать, и не противопоставят ему его соб-
ственных правил». 

Полководческий гений Суворова признавали и его противники. Хотя сам 
Наполеон заявлял, что у Суворова было сердце, но не разум великого полко-
водца, его генерал Массена говорил, что отдал бы все свои победы за один 
Швейцарский поход Суворова, а Моро называл марш (стратегический манёвр) 
Суворова к Треббии вершиной военного искусства. «Я был очень молод во время 
сражения при Треббии; эта неудача могла бы иметь пагубное влияние на мою ка-
рьеру; меня спасло лишь то, что победителем моим был Суворов», — вспоминал 
маршал Макдональд. Адмирал Нельсон писал Суворову, что ему льстят сравне-
ния с русским героем больше, чем ордена. 

Немаловажным вкладом Суворова в российскую военную науку было раз-
витие собственно русскоязычного военного лексикона в период, когда львиная его 
доля была не просто иностранного происхождения, но транслитерированными во-
енными терминами. Его труды написаны на русском языке с минимумом терминов 
иностранного происхождения и принципиальным использованием русской систе-
мы мер, без вкрапления пассажей на французском и на латыни, что большая ред-
кость для того времени. Суворов, сам зная несколько иностранных языков, с 
чрезвычайным презрением относился к тем сослуживцам и подчинённым, которые 
в своей устной речи старались блеснуть знанием иностранных языков, употреб-
ляли без нужды непонятные солдатам слова, вместо внятного объяснения каждо-
му солдату его манёвра прибегали к муштре. Его выражение «проклятая немо-
гузнайка» адресовано именно им, поскольку он был убеждён, что вкрапление оби-
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лия иноземных слов и модных неологизмов призвано было прикрыть некомпе-
тентность в знании прикладных военных дисциплин, нежелание учиться военному 
делу надлежащим образом, несостоятельность в командовании войсками и безы-
нициативность в принятии решений (привычку полагаться везде и во всём на вы-
шестоящее командование). 

 

Чавчавадзе Гарсеван Ревазович 
 

 

Князь, наследственный моурав Казахи и Борчало, генерал-адъютант 
царя Ираклия II и его представитель на переговорах об установлении про-
тектората России над Грузией. Первый полномочный министр Грузии в Пе-

тербурге (1783—1801 гг.) 

при Екатерине II, Павле I и Александре I. 

 

Чавчавадзе Гарсеван Ревазович. Годы жизни: 1757 – 1811. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 25 э.е., на 
уход из жизни 32 э.е. 

Качества души: сила духа, справедливость, благородство, великодушие, 
чувство долга, неравнодушие, достоинство, чистые помыслы, «милость к 
падшим», патриотизм, мудрость, подвижничество, хладнокровие, сила воли, 
фатализм, незаурядность, несломимость. 

Энергетика разума на начало жизни 12 э.е., на конец жизни 15 э.е. Высо-
кообразованный. 

Программа предусматривала высокую государственную деятельность. Ду-
ша выполнила Программу на 90% без кармы. 

Смерть естественная по Программе. 

 

Слава и Почёт Великому сыну Грузии Чавчавадзе Гарсевану 

Ревазовичу за преданность России от потомков 

 

Уважаемый читатель! 

По указанию Иерарха Б.И. 27-32 предлагается отрывок из текста А.А. 
Половцева Русский биографический словарь. Том 22. Чавчавадзе Г.Р. ин-
формацию о грузинском князе Чавчавадзе Гарсеване Ревазовиче, много и 
бескорыстно сделавшем для самого государства Грузия и, в общем, для 
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России. Достоверность этой информации достаточно высокая – 78%. Есть 
небольшие неточности, не повлиявшие на правдивость в целом, о деятель-
ности указанной личности, но ярко рисующего образ. 

Чавчавадзе, князь Гарсеван Ревазович, действительный статский совет-
ник русской службы, мандатурт-ухуцесси (генерал-адъютант) грузинских царей 
Ираклия II и Георгия XII, полномочный министр этих царей при Петербургском 
Дворе в царствования Екатерины II, Павла I и Александра I, кахетинский поме-
щик в 80-х годах XVIII ст. и наследственный моурав (правитель, земский началь-
ник [от груз. слова «урва» – забота, попечение]) мусульманских провинций, под-
властных Грузии – Казах и Борчало. 

В 1783 г., 24-го июля, он был уполномоченным царя Ираклия II вместе с ге-
нералом от левой руки князем Иваном Константиновичем Багратионом при за-
ключении в Георгиевской крепости с уполномоченным императрицы Екатерины II 
кн. Г. А. Потемкиным-Таврическим и генерал-поручиком Павлом Серг. Потем-
киным трактата об отдаче Грузии под покровительство России. Подписание этого 
трактата вызвало большую радость в Грузии, изнемогавшей от нападений внеш-
них врагов и внутренних неурядиц. Царь Ираклий II наградил кн. Гарсевана Чав-
чавадзе пожалованием ему имений при следующей собственноручной грамоте: 
«Божией милостью дается сия грамота Вам, который, подобно предкам 
Вашим, оказываете нам великое усердие. Мы, вспоминая рачительность к 
службе нашей покойного дяди Вашего, эшик-агабаша Сулхана, отца Твоего 
городского и казахского моурава, эшик-агабаша Реваза, и дяди Твоего, ар-
химандрита Амбака, жалуем Вам, нами воспитанному и усердному к нам 
эшик-агабашу и казахскому моураву Гарсевану: поелику во время всемило-
стивейшего воззрения на нас великой Екатерины, оказавшей нам мило-
сти, каковыми доднесь ни один из грузинских царей награжден не был, по-
чли Мы за нужное отправить со стороны Нашей ко Двору Е. И. В. посла, к 
чему отличные достоинства Ваши побудили Нас выбрать Вас и отпра-
вить к Высочайшему Двору со всенужными делами, в вознаграждение то-
ликих услуг, Вами оказанных, пожаловали Мы Вам имения, коими владели 
Мы по смерти родственника Вашего, Иасонова сына – Уриатубаши, Зега-
ли, в коих однофамильцы Ваши никакого участия не имеют». 

Одновременно с этим рескриптом Чавчавадзе был назначен, на основании 
п. 5 заключенного трактата, полномочным министром Грузии при Российском Дво-
ре. Здесь он пробыл до 1787 г. и все время находился при князе Потемкине. По-
нимая, каким громадным влиянием пользовался этот последний при дворе, он 
всегда старался приобрести его расположение и в своих донесениях Ираклию II 
уговаривал его сделать Потемкина вассалом грузинским, подарив ему местность 
от Дариала до Ананура, местность по течению Арагвы, Хев до Мтиулета. Он ис-
числял все те выгоды, какие может извлечь Грузия в случае, если этот участок 
попадет в руки столь именитого русского человека: Дарьял сделается крепостью и 
будет защитой от Осетин, дорога станет безопасна, Ананур обратится в европей-
ский город; наконец, по секрету передавал царю о желании будто бы князя По-
темкина жениться на 18-летней дочери Ираклия – Настасье. 

В 1787 г. произошел переворот при Грузинском дворе в отношениях к Рос-
сии; Ираклий II тайно стал искать сближения с Турцией и вызвал обратно в Гру-
зию кн. Чавчавадзе. Вскоре, однако, пришлось убедиться, что на помощь Турции 
особенно рассчитывать было невозможно; в середине 1794 г. в Грузию вторгнулся 
астрабадский хан Ага-Магомет-хан и этим навел такой ужас на царя Ираклия II, 
что тот счел себя вынужденным снова обратиться за помощью к России с напо-
минанием о трактате 1783 г., как это он уже делал, хотя безуспешно, в 1792 г., и 
снова послал в Петербург кн. Гарсевана Чавчавадзе. Ему было поручено во что-
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бы то ни стало добиться присылки русских войск в Грузию «Мириан (сын) и Гар-
севан, – писал уже 15-го сентября 1795 г. Ираклий II в Петербург, – вот 
время принять Вам всевозможный труд за отечество Ваше, за церковь и 
христианский народ. Ничего уже у нас не осталось – всего лишились... Вы 
сами знаете, что если бы мы присягою к Высочайшему Двору привязаны 
не были, а с Агою-Магомет-ханом согласны были, то ничего с нами не 
сделалось бы. Для Бога приложите старание, чтобы ускорить исхода-
тайствованием войск…» 

Чавчавадзе просил, хлопотал, но в Петербурге медлили ответом, затяги-
вали дело, словом, начиналась та мучительная агония Грузии как самостоятель-
ного царства, которая закончилась 20-го сентября 1801 г. окончательным присо-
единением Грузии к России как русской губернии. Весь этот промежуток времени с 
небольшими перерывами (в 1796 г., с апреля, по начало 1797 г. «для сношения с 
российскими военачальниками» и с января по июнь месяц 1798 г.) Чавчавадзе 
пробыл в Петербурге на своем трудном посту полномочного министра Грузии. По-
ложение его было очень щекотливое; как он, так и цари Ираклий II и Георгий XII 
прекрасно видели и понимали, что Россия, взяв в свои руки Грузию, не пощадит в 
ней престола грузинских царей, но, с другой стороны, они же сознавали, что без 
помощи России вся Грузия несомненно погибнет под ударами персиян и других ее 
врагов. И волей-неволей Чавчавадзе, искренно преданному интересам своих ца-
рей и родины, приходилось искусно лавировать, изощрять все силы своего ума, 
своих дипломатических способностей, чтобы, добившись путем всевозможных 
уступок, обещаний и льстивых слов присылки из России войск на помощь Грузии, 
займа в миллион рублей и т. д., в то же время выговорить, с помощью трактатов и 
договоров, незыблемость грузинского престола и сохранение на вечные времена 
царской династии. 

Все старания не привели ни к чему. В сентябре 1801 г. был обнародован 
манифест о присоединении Грузии к России, о назначении генерал-лейтенанта 
Кнорринга главноуправляющим в ней, о порядке внутреннего в Грузии управления 
и о штате ее управления. Чавчавадзе пытался было принять участие в обсужде-
нии этого нового положения о Грузии, подав еще в апреле того же года простран-
ную (в 20 пунктах) ноту в министерство иностранных дел, но его попытка не имела 
успеха – все совершилось без участия грузинских уполномоченных.  

Чавчавадзе был в отчаянии, но не терял надежды. «Какие имел я от царя 
Грузии препоручения к Государю в рассуждении Грузии, – писал он из Пе-
тербурга, – ни одно из них не исполнилось; царство уничтожили, да и в 
подданство нас не приняли; никакой род так не унижен, как Грузия. Посы-
лаю копии с Манифеста и приказов – из них вы увидите справедливость 
моего письма. Вы еще имеете время, чтобы общество написало сюда од-
но письмо, дабы я опять предстал здесь и опять бы о нашем состоянии 
просил: иметь царя и быть под покровительством. Знайте, если будете 
просить царя – дадут; если ж в полномочии мне не доверяетесь, то от-
правьте кого-нибудь из Вас; ему и мне дайте полную волю, и мы оба бу-
дем стараться о совершении сего дела; Вы можете не принять повеле-
ний, отсюда к Вам привезенных». 

В Грузии в это время, после смерти Георгия XII, в правящих грузинских 
сферах господствовало полнейшее смятение, все растерялись, не зная, что пред-
принять, и письмо Чавчавадзе осталось без ответа. Чавчавадзе, миссия которо-
го как грузинского полномочного министра сама собою закончилась, был произве-
ден в действительные статские советники и в октябре 1802 г. вернулся в Грузию. 
Здесь его, как человека, пользовавшегося большим влиянием среди народа, 
встретили со всех сторон жалобами на действия русских чиновников, на неопре-
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деленность оснований, на которых состоялось присоединение Грузии и присяга 12 
сентября 1801 г., на толки о предстоящем уничтожении дворянства (выселении 
его в Россию) и моуравства, на неопределенность власти земских начальников и 
помощников – над крестьянами и т. д. Чавчавадзе принялся хлопотать о дозво-
лении послать к Государю депутацию с петицией о разборе всех этих жалоб, 
предостерегал вновь учрежденное в крае русское правительство от возможности 
восстания, но всеми своими действиями добился лишь того, что д. с. с. Ковален-
ский, его личный враг еще со времени бытности Коваленского министром-
резидентом при Дворе Георгия XII, обвинил его в мятежных намерениях, а гене-
рал-лейтенант Кнорринг сместил его с Казахского моуравства и арестовал его. 

Чавчавадзе жаловался Государю на несправедливость обвинения, и 8 сен-
тября 1802 г. Высочайше повелено было сменившему Кнорринга генерал-
лейтенанту кн. Цицианову разобрать эту жалобу. Цицианов, хорошо знакомый 
лично с кн. Гарсеваном, донес 10-го февраля 1803 г. Государю, что он, рассмот-
рев дело, не видит оснований к заподозреванию искренности верноподданниче-
ских чувств кн. Чавчавадзе, что подписка петиции, собираемая Чавчавадзе, ка-
салась только притеснений, чинимых Коваленским народу, и что арест Чавчавад-
зе он объясняет только личной враждой Коваленского к нему. На это донесение 
Государь в Высочайшем рескрипте Цицианову от 31-го марта 1803 г. написал: 
«Кн. Гарсевану Чавчавадзе изъявите сожаление Мое о случившихся с ним 
неприятностях и уверьте его, что Я в верности его никогда сомнения не 
имел». 

 

Давид Строитель. Грузь изначальная... Да и вообще есть ли  

история у Грузии?! 
Почти полтора года уже анализирую историю Грузии. После предыдущих 

своих выводов, повергших меня самого в шок, понял, что здесь всё нужно не де-
сятки, а сотни раз перепроверять. Единственный абсолютный вывод, не изменив-
шийся за всё это время - ИСТОРИЯ ГРУЗИИ -  ЭТО ТАКОЙ НАВОЗ, В КОТОРОМ 
КНЯЗЬКИ-ОПАРЫШИ ПРЯМО КИШМЯ КИШАТ, а наделавший эту кучу козёл, 
обильно унавозивший нашу историю грузалями Багратионами, стоит буквально 
на виду у самого основания этой кучи. 

Иосифа Виссарионовича вообще трудно спрятать, и с 20-х годов ХХ века 

историю России буквально завалило Багратионами... 

 

 

Пётр Багратион 
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Реально, Багратионы появляются только в 50-х годах Х1Х века, а прослав-
ленный князь Петръ Багратионъ прославился только после выхода толстовщи-
ны, то бишь, пропагандистского фальсификата в стиле "унесённые ветром" обо-
званного "Война и Миръ", да и надежда и опора "истории грузии" ЦАРЕВИЧ(?!) 
Вафлюша Багратиони появляется примерно в то же время, то бишь, непозволи-
тельно поздно. 

В доказательство реальности существования антинаполеоновца Багратио-
на приводятся творения эпического историка Отечественной Войны 1812 года Де-
ниса Давыдова, скоропостижно скончавшегося в 1839 году, но они выпущены 
только в...1860-м году, причём наиболее полное издание было выпущено в 1863 
году...в Брюсселе эмигрантом П.В. Долгоруким, так что единственным реальным 
Петром Багратионом, возможным прототипом литературного героя, является 
Князь Пётр Рома́нович Багратио́н (1818—1876) — генерал-лейтенант, Лиф-
ляндский, Эстляндский и Курляндский генерал-губернатор. Кстати, видимо, тогда 
сказки о Петре 1 и Екатерине Скавронской были в аморфном состоянии (зря ва-
лили всё на Екатерину Великую), Пётр Багратион был поженен (свалили это 
деяние на Павла I) на Екатерине Скавронской, дочери Павла Мартыновича (а 
вот откуда Марта) Скавронского, да и поведения она по воспоминаниям совре-
менников была соответствующего ("Екатерина скандально прославилась на 
всю Европу. Прозванная «Le bel ange nu» («Обнажённым Ангелом») за своё 
пристрастие к прозрачным платьям и «Chatte blanche» («Белой кошкой») 
— за безграничную чувственность, она вышла замуж за генерала князя Петра 
Багратиона." 

"Багратион был только солдатом, имел такой же тон, манеры и был 
ужасно уродлив (удивительно полное описание Петра 1). Его жена была 
настолько бела, насколько он был чёрен; она была красива как ангел, блистала 
умом, самая живая из красавиц Петербурга, она недолго удовлетворялась та-
ким мужем…"), напомню, что Мухосранские князьки Багратионы с 1911 года 
являются ещё и Романовыми (это вымысел!), да ещё и претендентами на 
Российский престол (это неправда!). А ссылка на "Дениса" Давыдова тоже 
вероятно не случайна. Князьки Багратионы были, оказывается, не только Му-
хосранскими и Грузинскими, Давыдовыми. 

 

 

Екатерина Скавронская 

Но больше всего меня убили первые слова эпической истории Грузии 
"ПАРСАДАН ГОРГИДЖАНИДЗЕ. САКАРТВЕЛОС ЦХОВРЕБА". "Именем и с помо-
щью Бога, слушайте историю государей Ирана." Сопоставляя данные и работая с 
основным массивом текста, прокручивал первые строчки, не замечая, а вчера, ко-
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гда впервые прочитал, чуть не уписался, ИСТОРИЯ ГРУЗИИ ОПИСЫВАЕТ ГОСУ-
ДАРЕЙ ИРАНА!!! 

Но это частности, разберёмся с героями и героинями грузинских народных 
сказок. Вся "древняя" история Грузии РЕАЛЬНО состоит только из 6 имён: Алек-
сандр, Таймураз-Тимур-Тамерлан, Соломон-Селим, Ираклий, Георгий и Давид. И 
ЭТО ВСЁ! Но, дорогие мои, это имена иранских, турецких, и российских пра-
вителей, разве что Давид - местный библейский иудейский герой. 

Начнём с того, что чисто технически Давид Строитель - это неправильно 
переведённый ДАВИД ВОЗОБНОВИТЕЛЬ. Это необходимо понимать не только с 
точки зрения технической грамотности, но и для дальнейшего правильного вос-
приятия информации. 

Я штудировал достаточное количество демографических источников и ис-
следований. Причём XIX век, это максимально ранняя дата, ну вспомните хотя бы 
великолепные очерки о Кавказе моего любимого великого поэта М.Ю. Лермонто-
ва (самое интересное, что прощелыга Пушкин почему-то незаслуженно считается 
более великим), или Дюма, тоже лично посетившего Кавказ, тоже можно про-
честь, здесь "выжимка" о нравах горцев. (http://rufor.org/showthread.php?p=24141) 

А ведь это уже за середину XIX века. Следовательно, данный "грузинский 
царь" должен был править перед тем, как там побывали столь знаменитые свиде-
тели, то есть, явно до сер. XIX века, а РЕАЛЬНО российские отряды появились 
на территории нынешней Грузии (или всё таки Джорджии?) и появились хоть 
какие-то реальные сведения о туземцах этого региона только перед русско-
персидской войной, а это 20-е годы Х1Х века(!). Таким образом, поиски истори-
ческих персонажей следует вести где-то в этот промежуток времени +/- лет 30 
максимум, не больше. Даже рыхлые и безвольные конгломераты Эраншахра и 
Порты явного сепаратизма не прощали и в пределах десятилетия обязательно 
старались ликвидировать раковую опухоль, а перед этим мучительно долго торго-
вались в чинах и медалях, стараясь замирить. 

В начальный период этого временного отрезка весь конгломерат разнород-
ных племён - кавказоидов, занимавших приблизительно территорию будущих Ку-
таисской и Тифлисской губерний, образованных в 1846 году (это конечная дата 
нашего поиска), был скомпонован в так называемые "царства". А сам ранний пе-
риод появления грузинской государственности у "специалистов по истории" стал 
известен как "Троецарствие". 

Хотя, какие нахрен "царства" могут быть у дикарей?! Российское дворянство 
метко прозывало этих обезьянских царьков и корольков, нелепым указом урав-
ненных с ними в правах, "князьцами" или "князьками". Так кем-же на самом деле 
был этот "великий" вояка Давид Строитель-Возобновитель (строитель? гастар-
байтер что-ли? ;D :D)? А вот в Википедии всё прямым текстом написано:  1800 — 
28 декабря умер Георгий XII. Он был похоронен в Светицховели. Царевич Давид 
стал руководителем царского Дома Багратиони, но ему так и не было поз-
волено занять трон Картли-Кахети. (охренеть "царевич", ему даже кто-то за-
претил занять трон, что в принципе правильно, страны-то нет, чего занимать-то?! 
иранские провинции Картли и Кахети, или османские провинции Мигрелию, Имер-
тию и Гурию?) 

1801 — 18 января в Петербурге и Москве обнародован манифест Павла I 
о присоединении Картли-Кахетинского царства к России. В середине февраля 
этот манифест оглашен в Тбилиси. 24 мая генерал-лейтенант Карл Фёдоро-
вич Кнорринг в Тбилиси сверг грузинского претендента на трон Давида и 
установил правительство Ивана Петровича Лазарева. 12 сентября издан но-
вый императорский манифест о присоединении к России Восточно - Грузинско-
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го царства. 12 сентября Давид XII вместе с семьей арестован и насильно вы-
слан в Россию. Арест осуществлял князь Цицианов. (чёт бред какой-то, даже 
дебильные пиндосы не могут приехать в чужую страну и арестовать какого нибудь 
хуЮщенку, а наши в этом обезьянниике как медведь в улье шерудят, скорее все-
го обезьянёныш свалил из Персиянии и предложил свои услуги в качестве 
коллаборациониста!) дальше какая-то выковырянная из носа ахинея а вот и мо-
мент СОЗДАНИЯ самой Грузляндии и её фантастической "истории" описан: 1811 
— Упразднена автокефалия Грузинской Церкви. (правильно, то чего нет - надо 
срочно перед захватом упразднить на бумаге, а то придут на место, где церковь? 
а нету, мы её давеча упразднили, вот она и кончилась перед вами!) 

1812 — Давид Батонишвили (Давид XII) на почетном месте в сенате 
Российской империи. 1814 — Давид Батонишвили (Давид XII) опубликовал 
на грузинском языке исторический труд по схеме «Картлис цховреба» («Жи-
тие Картли»).  1819 — 13 мая в Петербурге умер Давид XII и похоронен в Алек-
сандро-Невской лавре."     Вот так российский сенатор кавказского проис-
хождения, эмигрант из Персии, которой правили татары из южной Астраха-
ни-Астрабада - Каджары (Каскары), придумал для себя страну "Ритартай" и 
до кучи ВЕЛИКУЮ историю для неё. 

Обратите внимание на дату 1814. Данный деятель был весьма просвещён и 
европейски образован, опять Википедия: "Давид Батонишвили вырос при дворе 
своего деда, царя Ираклия II. Царевич Давид получил образование в России 
(1787—1789), служил в российской армии с 1797 до 1798 в звании полковни-
ка, командуя Преображенским гвардейским полком. К 1800 году дослужился до 
звания генерал-лейтенант    В 1814 году Давид Батонишвили опубликовал на 
грузинском языке исторический труд по схеме «Картлис цховреба» («Житие Карт-
ли»), которая охватывает период до 1744-го года и представляет продолжение 
работы по истории Вахушти Багратиони. Написанные на русском языке его труды 
охватывают период истории Грузии с древнейших времен до начала XIX века. 
Большое значение имело деятельность Давида Батонишвили в области права. В 
1800 году он осуществил кодификацию грузинского права, составил сборник, ко-
торый известен под наименованием «Право Давида Батонишвили» (в 1964 году 
был издан Давидом Пурцеладзе). Под влиянием идей французского Просвеще-
ния, он был первым грузинским переводчиком Вольтера. Он был также автором 
исследований по грузинской истории (на груз. языке, 1814). Ему также принадле-
жит написанный на русском языке труд «Обзор грузинского права» (1811—1816; в 
1959 году издан А. Рогава), «сокращенное Руководство по физике» (на груз. язы-
ке, 1818), а также несколько стихотворений." 

Так-что "Древнюю" "Грузию" вместе с "Грецией" придумывали и мутили в 
одно и то же время и из той-же бочки. Таким образом, по совокупности данных, 
наиболее вероятным прототипом Давида Возобновителя был именно Сенатор 
Российской империи Давид Батонишвили, скромно увековечивший себя для 
истории. 

А пресловутая "царица Тамара" - Тамар Багратиони "Божьим велени-
ем Царица абхазов, картвелов, ранов, кахов и прочая и прочая" - его бабка, в 
"традиционной" истории "мать" создателя Картли-Кахетинского "царства" Ираклия 
II, но ОООчень вероятно, что "мать" она была не физиологическая, а с точки зре-
ния сюзерена.  Практически до самого Х1Х века дипломатические службы очень 
щепетильно относились к именованию своих государей, государей параллельных 
гос.образований. И наименования "брат", "сестра", "сын", "отец", "мать" и вплоть 
до "холоп" прямо потоком захлёстывают дипломатические документы, а так-как 
Тамара была "царица" Картлийская (Картли по отношению к занюханному и зад-
роченному дагами Кахети всегда была сюзереном), жена неудавшегося Имертин-
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ского князка Теймураза была для кахетинского князька Ираклия явной "мате-
рью"...А вот после того как с опорой на российские полки бывший "сын" стал вла-
дыкой "объединённого" Картли-Кахетинского "царства" он в свою очередь уже 
"усыновил" жену вместе со всем семейством разбитого турками и брошенного в 
темницу Теймураза...что поделать, такова её доля, женщина практически до сих 
пор на востоке не человек, даже внятных изображений её не осталось, но вероят-
нее всего она выглядела как-то так... 

 

 
Царица Тамара 

 

 

Уважаемый читатель, Вы познакомились с опусом «неизвестного» ав-
тора, который поизголялся над высоко порядочными людьми, которые 
сделали очень много для государства российского и Грузии. 

Почёт им и Уважение от потомков. 
 

 

Давид Батонишвили (царь Давид XII) 

 

 

Царь Картли-Кахетии (28 декабря 1800 — 18 января 1801). Старший сын царя 

Георгия XII. Из династии Багратионов. Писатель и учёный. 
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Давид Батонишвили (царь Давид XII). Годы жизни 1767 – 1819. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 29 э.е., на 
уход из жизни 32 э.е. 

Качества души: справедливость, благородство, великодушие, неравно-
душие, чувство долга, достоинство, чистые помыслы, «милость к падшим», 
патриотизм, исполнительность, дальновидность, максимализм, находчивость, 
рискованность, хладнокровие, сила воли, непоколебимость, непримиримость, 
неповоротливость. 

Энергия разума на начало жизни 9 э.е., на конец жизни 11 э.е. Необра-
зованный. 

Программа предусматривала высокую военную службу. Душа выполнила 
Программу на 60% со средней кармой на 3 воплощения. 

Был вероломно убит не по Программе. 

 

Биография 
Правитель Картли-Кахетинского царства (28 декабря 1800 — июнь 

1801). Старший сын царя Георгия XII. Из династии Багратионов. Писатель и 
ученый. 

Давид Батонишвили вырос при дворе своего деда, царя Ираклия II. 

Царевич Давид получил образование в России (домашний учитель был у 
Давида 2 года, когда ему было 8-10 лет. Давид научился только читать, пись-
му его так и не научили)(1787—1789), служил в российской армии с 1797 до 1798 
1787 до 1800 и в звании полковника. К 1800 году дослужился до звания генерал-
лейтенант. 

В 1789—1790 1790-1793-х гг. участвовал в военных походах. Принимал 
активное участие в Крцанисской битве 1795 года. Георгий XII боялся, что дру-
гие представители боковой ветви династий Багратионов захватят царский 
престол и отстранят от власти его потомков. Из-за этой причины он согла-
сился на еще большее сокращение царских полномочий, чем это было преду-
смотрено трактатом 1783 года (России было дано право вмешиваться во 
внутренние дела Картли-Кахетинского царства), лишь бы трон достался его 
потомкам. Вопреки договора 1783 г., Давид был провозглашен наследником 
грузинского престола своим отцом 22 февраля 1799 года. Русский император 
Павел I (вопросы внешней политики решал Римский-Корсаков А.) подтвер-
дил данное решение 18 апреля 1799, признав его официальным покровителем 
Грузии. Смерть царя Георгия XII и переход власти к Давиду XII обострили об-
становку в стране. Царица Дареджан и ее сыновья категорически отказались 
признать власть царевича Давида XII. 

В соответствии с договором 1783г., Императорская Россия ожидала 
упразднения Картли-Кахетинского царства после кончины Георгия XII. Царевич 
Давид объявил себя «правителем» Картли-Кахетинского царства и ждал, пока 
Россия не утвердит его царем. Однако Российское правительство уже дало 
инструкции своим представителям в Картли-Кахети не допустить воцарения 
царевича Давида. 

В 1800 году Давид XII пытался модернизировать законодательство и си-
стему управления царства (вымысел!). 

С декабря 1800 года царевич Давид стал руководителем царского Дома 
Багратиони, но ему так и не было позволено занять трон Картли-Кахети. С 
момента смерти отца (28 декабря 1800) и ко времени прибытия генерала 
Кнорринга (24 мая 1801), фактически осуществлял функции регента. 
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Давид XII был очень сильно удивлен указом Павла I (18 января 1801 года) 
об упразднении Картли-Кахетинской монархии и присоединении Картли-Кахети 
к Российской империи (по-видимому, не сумел прочесть договор 1783 г.). Он 
пытался остаться у власти де-факто главой государства (таких попыток он 
не делал). В мае 1801 года российский генерал Карл Кнорринг удалил его от 
власти (существовало безвластие) и создал временное правительство во гла-
ве с генералом И. П. Лазаревым. 

После упразднения Картли-Кахетинского царства (12 сентября 1801 года) 
Давид XII вместе с семьей был насильно выслан в Россию. Давид XII под военным 
сопровождением был доставлен в Санкт-Петербург 18 февраля 1803 года. 

В 1800 году Давид XII женился на принцессе Елене Абамелик (1770—1836), 
но брак оказался бездетным. 

С 1812 по 1819 царевич (князь) Давид Батонишвили (Багратиони) за-
нимал почетное место в сенате Российской империи. Кроме этого, являлся 
председателем комитета, в задачи которого входила перевод «Свода законов 
Вахтанга VI» и его редакция. 

Давид XII умер в Петербурге 13 мая 1819 года. Давид вероломно был 
убит в своём доме подосланным царицей Дареджан горцем.  Он был похо-
ронен в монастыре Александра Невского. 

Обосновавшись в Петербурге, он начал свою публицистическую и лите-
ратурную деятельность. Давид Батонишвили в своих сатирических стихах 
критически отзывается о царских служителях. Также занимался лексографи-
ческой работами. С 1803 года в Петербурге начал большое внимание уделять 
составлению статей для энциклопедического лексикона. 

В 1814 году Давид Батонишвили опубликовал на грузинском языке исто-

рический труд по схеме «Картлис цховреба» («Житие Картли»), которая охва-

тывает период до 1744-го года и представляет продолжение работы по исто-

рии Вахушти Багратиони. Написанные на русском языке его труды охватыва-

ют период истории Грузии с древнейших времен до начала XIX века. Большое 

значение имело деятельность Давида Батонишвили в области права. В 1800 

году он осуществил кодификацию грузинского права, составил сборник, кото-

рая известна под наименованием «Право Давида Батонишвили» (в 1964 году 

был издан Давидом Пурцеладзе). 

Под влиянием идей французского Просвещения, он был первым грузин-

ским переводчиком Вольтера. Он был также автором исследований по грузин-

ской истории (на груз. языке, 1814). Ему также принадлежит написанный на 

русском языке труд «Обзор грузинского права» (1811—1816; в 1959 году издан 

А. Рогава), «сокращенное Руководство по физике» (на груз. языке, 1818), а так-

же несколько стихотворений. 

Высший Разум свидетельствует, что в выше представленном зачёрк-
нутом тексте нет ни одного % правды. Давид не умел писать и читал едва-
едва. Указанные деятельные дела принадлежат безвестному герою Грузии. 
Отдадим дань уважения, Читатель, ему. 

 

Но тем не менее, Читатель, Высший Разум свидетельствует, 
что несмотря на малообразованность, Давид Батонишвили сде-
лал немало добрых дел для своей страны и для России. Потомки 
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должны отдать ему дань глубокого уважения за преданность и 
высокий патриотизм. 

Честь и Слава Давиду Батонишвили. 

Дерибас Осип Михайлович 

 

 

Испанский дворянин по происхождению, российский военный и государ-
ственный деятель. Основатель Одесского порта и города Одессы. 

 

 

Дерибас Осип Михайлович (Хосе де Рибас, Жузеп де Рибас,) Годы жиз-

ни: 1749 – 1800. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 25 э.е., на 
уход из жизни 30 э.е. 

Качества души: справедливость, чувство долга, экстраординарность, 
«милость к падшим», расчётливость, авантюризм, патриотизм, храбрость, 
смелость, мужество, стойкость, отвага, доблесть, непоколебимость, взве-
шенность, непримиримость, дерзость, темпераментность, драчливость, «се-
бе на уме», необузданность, привередливость, лукавство, собственничество, 
гневливость, придирчивость, прижимистость. 

Энергетика разума на начало жизни 12 э.е., на конец жизни 16 э.е. Обра-
зованный. 

Программа предусматривала жизнь купца. Душа выполнила Программу на 
80% с лёгкой кармой на одну жизнь. 

Смерть естественная по Программе. 

 

Почёт и Слава доблестному Защитнику интересов России 

Дерибасу Осипу Михайловичу от потомков 
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Петер Людвиг фон дер Пален 
 

 

В России — Пётр Алексе́евич; 17 (28) июля 1745 —13 (25) февраля 1826), рус-
ский военный деятель, генерал от кавалерии (1798), граф (с 1799), один из участни-

ков заговора против Императора Павла I. 

 

Петер Людвиг фон дер Пален. Годы жизни: 1745 – 1826) 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 26 э.е., на 
уход из жизни 29 э.е. 

Качества души: чувство долга, «милость к падшим», милитаризм, «пере-
кати поле», общительность, неуверенность в себе, осторожность, самолюбо-
вание, «и нашим, и вашим», беспринципность, бахвальство, беспечность, раз-
вязность, испорченность. 

Энергетика разума на начало жизни 9 э.е., на конец жизни 11 э.е. Мало-
образованный. 

Программа предусматривала обывательскую жизнь при дворе. Душа вы-
полнила Программу на 80%. Без кармы. Заговор против Павла I по Программе. 

Смерть естественная по Программе. 

 

Граф Пален — дотянуться до Брута. Как убийца Павла I 

Воспитывал декабристов 

275 287лет назад, 28 июля 1745 года, в немецкой семье, получившей ба-
ронское достоинство от шведских королей, родился мальчик, которого назвали 

Петер Людвиг. Впоследствии он получит от русского императора графское до-
стоинство, а спустя два года после этого организует убийство того, кто сделал его 
графом. Фамилия мальчика — фон дер Пален. 

Цареубийца — фигура знаковая, привлекающая к себе особое внимание. 
На этом фоне вполне закономерно бледнеют все остальные деяния человека, ка-
кими бы впечатляющими они ни были. Что сходу можно сказать о том же самом 

Марке Бруте? Правильно — организатор и непосредственный участник убийства 
римского диктатора Юлия Цезаря. То, что он был блестящим оратором, перед ко-
торым преклонялся сам Цицерон, а кроме того — выдающимся писателем, от-
личным поэтом и неплохим полководцем, мало кого интересует. 

- Уважаемый Иерарх, читателю, как и мне, я думаю, интересно знать, 
прав ли автор, сопоставляя два исторических факта. Мы можем это нагляд-
но проиллюстрировать и прокомментировать? 

- С удовольствием. 
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Марк Юний Брут 
 

 

Римский политический деятель и военачальник из плебейского рода Юниев, 
известный в первую очередь как убийца Гая Юлия Цезаря. На ранних этапах своей 
карьеры, в 50 90-е годы до н. э., считался видным оратором и получил почётный 

титул princeps iuventutis — «первый среди молодёжи». В гражданской войне между 
Цезарем и Помпеем встал на сторону последнего (49 79 год до н. э.). После битвы 
при Фарсале перешёл на сторону Цезаря и занял видное место в его окружении. 

Получил претуру на 44 66 год до н. э. и должен был стать консулом в 41 61 году. Не-
смотря на это и на близкие отношения с Цезарем (некоторые источники сообщают, 
что Гай Юлий мог быть его биологическим отцом), Брут стал одним из организато-

ров и непосредственных участников убийства диктатора, которое произошло 15 
марта 44 51 года до н. э. Целью заговорщиков было восстановление республики, но 

они не получили поддержки в Риме и были вынуждены оставить Италию. Брут 
уехал в Македонию, где собрал армию для борьбы с политическими наследниками 
Гая Юлия — Марком Антонием, Октавианом и Марком Эмилием Лепидом, создав-
шими Второй триумвират. Он разбил цезарианского наследника Иллирии и силой 
заставил города Ликии дать ему денег и солдат. Объединившись с Гаем Кассием 
Лонгином, Брут сразился с главными силами врага при Филиппах в октябре 42 44 

года до н. э. и покончил с собой после поражения. Смерть естественная  

по Программе в 45 году до н.э. 

 

Марк Юний Брут. Годы жизни: 117 год до н.э. - 45 год до н.э. 

Душа земная низкая, её развитость на момент рождения 17 э.е., на уход 
из жизни 19 э.е. 

Качества души: сила духа, справедливость, бескорыстие, благородство, 
неравнодушие, достоинство, «чистые помыслы», милитаризм, рискованность, 
решимость, решительность, бесстрашие, неустрашимость, гибкость, храб-
рость, стойкость, мужество, отвага, смелость, героизм, доблесть, непоколе-
бимость, экстраординарность. 

Феноменальные физические данные: выносливость, сила рук и ног, фе-
номенальные слух и зрение, сердце. 

Энергетика ума на начало жизни 10 э.е., на конец жизни 14 э.е. Для того 
времени высокообразованный. 

Программа предусматривала высокую полководческую деятельность. Ду-
ша выполнила Программу на 80% с лёгкой кармой на одну жизнь. Никакого заго-
вора не было. Убийство произошло в состоянии аффекта (причём, вина бы-
ла Юлия Цезаря). 
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Гай Юлий Цезарь 
 

 

Древнеримский государственный и политический деятель, полководец, пи-
сатель. Консул 59, 48, 46, 45 и 44 47, 46, 45 годов до н. э., диктатор 49, 48-47 и 46-44 

годов до н. э., великий понтифик с 63 года до н. э. 

 

Гай Юлий Цезарь. Годы жизни: 108 год до н.э. – 51 год до н.э. 

Душа земная низкая, её развитость на момент рождения 17 э.е., на уход 
из жизни 20 э.е. 

Качества души: сила духа, справедливость, бескорыстие, благородство, 
великодушие, неравнодушие, чувство долга, достоинство, «чистые помыслы», 
милитаризм, хладнокровие, сила воли, беспощадность, властность, автори-
тарность, экстраординарность. 

Феноменальные физические данные: выносливость, сила рук и ног, фе-
номенальный слух и зрение, сердце. 

Энергетика ума на начало жизни 11 э.е., на конец жизни 15 э.е. Образо-
ванный. 

Программа предусматривала жизнь 1-го лица крупного государства. Душа 
выполнила Программу на 90% без кармы. Убийство самого себя Юлий Цезарь 
спровоцировал, обвиняя Брута в поступках, которые тот не совершал. 

 

То же самое касается и графа Петра Палена. Видный политический дея-
тель, сыгравший решающую роль в присоединении своей родной Курляндии к 
Российской империи (Из характеристики видно, что Пален никак не мог быть вид-
ным политическим деятелем и ничего полезного не мог дать и своей бывшей ро-
дине, ни России. Он был при дворе приживалой без какого-либо «веса»). Один из 
основателей Российско-американской компании. Военный губернатор Петербурга, 
поставивший в городе первый памятник Александру Суворову (при его никчем-
ности   это -  единственное полезное дело). Перечислять можно долго. Жизнь 
граф прожил длинную, умер, перевалив за 80 лет — возраст и по нынешним вре-
менам почтенный, а уж по тем меркам — и подавно. Но, как ни крути, всё равно 
подавляющее большинство будет считать, что самое главное и самое интересное 
в этой жизни случилось в ночь с 11 на 12 марта 1801 года, когда заговор графа 
Палена достиг цели и император Павел I был жестоко убит. 

Однако самое интересное с ним случилось потом. Причём эти события рез-
ко выдёргивают фигуру Палена из ряда организаторов дворцовых переворотов в 
Российской империи, делая её нетипичной и в своём роде уникальной. Высший 
Разум так не считает. 
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Отчасти это касается и его семьи. Внук Петра Алексеевича, Константин 
Иванович Пален, был верховным церемониймейстером двора во время коронации 

императора Александра III и верховным маршалом на коронации императора 
Николая II. Внук цареубийцы, возлагающий венец на потомков убитого царя, — 
есть в этом сюжете что-то завораживающее. Высший Разум так не считает. При-
веденные факты весьма сомнительны для придания «веса» данному персонажу. 

Не менее любопытен и момент, который последовал почти сразу после пе-
реворота 1801 года. Логика и исторические прецеденты подсказывали, что сейчас 
дела Палена должны резко пойти в гору. Просто по той причине, что так было 
всегда — вспомним хотя бы карьеру Иоганна Лестока, Алексея Разумовского и 

братьев Шуваловых после переворота в пользу Елизаветы Петровны. Или ка-
рьеру братьев Орловых после переворота в пользу Екатерины II. 

В случае графа Палена всё происходит с точностью до наоборот. Никакой 
карьеры — полная отставка от всех дел. И прямой непреклонный приказ нового 
императора — ехать к себе в Курляндию, не появляясь потом в Петербурге. При-
веденные выше комментарии Высшего Разума указывают на причину. 

Неблагодарность Александра I затруднительно понять. С одной стороны, 
всё верно. Пален вроде как обещал ему только сместить его отца, не доводя дела 
до смерти, но обещания не сдержал. С другой стороны, граф и пальцем не при-
тронулся к Павлу I. А вот один из непосредственных участников убийства, Леон-
тий Беннигсен, никуда сослан не был — наоборот, стал одним из ближайших со-
ратников Александра I. 

С третьей стороны, ни Беннигсен, ни Николай Зубов, своими руками за-
душившие императора Павла, не метили на роль «русского Брута». Но Пален — 
да, был честолюбив и амбициозен. И не то, что метил — реально считал себя но-
вым Брутом. Будучи невежественным человеком, Пален понятия не имел о Бруте 
и его роли в истории человечества. Известно, что, даже будучи при смерти, он не 
раскаялся. И в мир иной отошёл, заявив, что «совершил величайший подвиг тира-
ноубийства». 

Однако фокус в том, что Павла I тираном считали очень немногие. В основ-
ном дворяне, да и то не все. Простые люди Павла искренне любили: «Народ был 
счастлив. Его никто не притеснял. Вельможи не смели обращаться с ним 
с обычною надменностью. Они знали, что всякому возможно было писать 
прямо государю и что государь читал каждое письмо. Из 36 миллионов 
людей по крайней мере 33 миллиона имели повод благословлять импера-
тора». Собственно, когда убийцы объявили солдатам гвардии: «Радуйтесь, тира-
на больше нет!» — солдатский ответ был таким: «Это вам он был тираном, а 
нам — отцом». 

Приближать к себе «нового Брута», когда народ сожалеет о «тиране», было 
бы как минимум неосмотрительно. К тому же среди дворянства нашлись те, кто 
готов был увидеть в Палене настоящего героя, учиться у него и идти дальше. 

В 1817 году один молодой кавалергардский штаб-ротмистр посетил в Митаве 
отставного генерала Палена. И не просто посетил — довольно тесно с ним общал-
ся. Звали штаб-ротмистра Павел Пестель. Да-да, тот самый — душа, сердце и 
нерв «Союза спасения», автор конституционного проекта «Русская правда», наибо-
лее последовательный сторонник цареубийства среди всех декабристов. 

Вот как об этом рассказывает другой декабрист, Николай Лорер: «Полю-
бив Пестеля, старик бывал с ним откровенен и, заметя у него ещё тогда 
зародыш революционных идей, однажды ему сказал: 

— Слушайте, молодой человек! Если вы хотите что-нибудь сде-
лать путем тайного общества, то это глупость. Потому что, если вас 
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двенадцать, то двенадцатый неизменно будет предателем! У меня есть 
опыт, и я знаю свет и людей». 

Граф Пален и впрямь знал, что говорил. Всё сбылось по слову его — Пе-
стель был арестован ещё до восстания по доносу Аркадия Майбороды, одного 
из членов Южного общества. А теперь подумайте — что могло произойти, будь на 
месте Пестеля кто-то другой? У кого хватило бы ума прислушаться к советам ма-
тёрого заговорщика? 

Яшвиль Владимир Михайлович 
 

 

Князь, генерал-майор, участник Русско-турецкой войны, участник дворцово-

го заговора против императора Павла I. 

 

Яшвиль Владимир Михайлович. Годы жизни: 1764 – 1815. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 24 э.е., на 
уход из жизни 27 э.е. 

Качества души: сила духа, справедливость, благородство, великодушие, 
чувство долга, «милость к падшим», патриотизм, хладнокровие, сила воли, 
скептицизм, вспыльчивость, непоколебимость, фатализм, непримиримость, 
дерзость, несломимость, норовистость, флегматичность. 

Энергетика разума на начало жизни 10 э.е., на конец жизни 14 э.е. Высо-
кообразованный. 

Программа предусматривала военную службу. Душа выполнила Программу 
на 80% с лёгкой кармой. 

Смерть не естественная, убит на дуэли. 

 

Как свидетельствуют мемуаристы Высший Разум свидетельствует, что 
Владимир Яшвиль принял участие во всех эпизодах был сторонним наблюда-
телем убийства Павла I — он был одним из 10 человек, находившихся в спальне 
Павла I в момент убийства. Некоторые мемуаристы также сходятся в том, что В. 
М. Яшвиль был первым, кто ударил императора и сбил его с ног, потом другие 
удушили Павла I шарфом] (вымысел!). Вскоре после переворота появились ко-
пии письма В. М. Яшвиля императору Александру I: 

Государь, с той минуты, когда несчастный безумец Ваш отец, 
вступил на престол, я решился пожертвовать собою, если нужно будет 
для блага России, которая со времени кончины Великого Петра была иг-
ралищем временщиков, и, наконец, жертвою безумца. Отечество наше 
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находится под властью самодержавною — самою опасною из всех вла-
стей, потому что участь миллионов людей зависит от великости ума и 
души одного человека. Петр Великий нес со славою бремя самодержавия, и 
под мудрою его властью отечество отдыхало, но гении редки, и, как в 
настоящую минуту осталось одно средство — убийство, мы за него взя-
лись. Бог правды знает, что наши руки обагрились кровью не из корысти, 
пусть жертва будет не бесполезна. Поймите Ваше великое призвание, 
будьте на престоле, если это возможно, честным человеком и русским 
гражданином. Поймите, что для отчаяния есть всегда средства, и не до-
водите отечество до гибели. Человек, который жертвует жизнью для 
России, вправе Вам это сказать, я теперь более велик, чем вы, потому, 
что ничего не желаю, и, если бы даже нужно было для спасения Вашей 
славы, которая так для меня дорога только потому, что она слава и Рос-
сии, я готов был бы умереть на плахе, — но это бесполезно, вся вина па-
дет на Вас, и не такие поступки покрывает царская мантия. Удаляюсь в 
мои деревни, постараюсь там воспользоваться кровавым уроком и 
пещись о благе моих подданных. Царь царствующих простит или покара-
ет меня в предсмертный час; молю его чтоб жертва моя была бы не бес-
полезна! Прощайте, государь! Пред государем я спаситель отечества, 
пред сыном — убийца отца. Прощайте, да будет благословение Всевыш-
него на Россию и Вас — её земного кумира, да не постыдиться она его во 
века! 

Остается неизвестным, было ли письмо отправлено адресату. Да, было 
отправлено. Историки полагают, что именно это письмо, проникнутое духом 
французской революции высочайшей любовью к России, а не факт участия в 
заговоре и цареубийстве, послужило причиной опалы В. М. Яшвиля. 

В начале 1803 года по приказанию императора Александра I князь 
Яшвиль был сослан в своё имение с запрещением бывать в обеих столицах. 

В начале Отечественной войны Яшвиль обратился с просьбой к генерал-
лейтенанту Василию Шепелеву о разрешении участвовать в боевых действиях 
против французов, после чего был зачислен в состав Калужского ополчения. 
Кратковременное пребывание Яшвиля в делах против неприятеля ознаменова-
лось успешными действиями под Ельней и освобождением её. Однако, узнав об 
употреблении к службе опального генерала, император приказал Кутузову не-
медленно отстранить его от дел и вернуть в место ссылки, что было исполнено 31 
октября 1812 года. 

 

Высший Разум высоко оценивает патриотизм, высокую 

ответственность и умение князя Яшвиля Владимира  

Михайловича в служении родному Отечеству – России 
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Беннигсен Леонтий Леонтьевич 

 

 

Генерал от кавалерии на русской службе, который прославился в качестве 
командующего русской армией в сражении при Прейсиш-Эйлау против Наполеона. 

 

Беннигсен Леонтий Леонтьевич. Годы жизни: 1745 – 1826. 

Душа земная средняя, её развитость на момент рождения 22 э.е., на 
уход из жизни 26 э.е. 

Качества души: сила духа, чувство долга, «милость к падшим», хладно-
кровие, сила воли, неуравновешенность, бесстрастность, сдержанность, разо-
чарованность, ненависть (не любовь к людям вообще), испорченность, при-
творство. 

Энергия разума на начало жизни 9 э.е., на конец жизни 12 э.е. Высокооб-
разованный. 

Программа предусматривала высокую государственную деятель-
ность. Душа выполнила Программу на 80% с выполнением тяжёлой кармы 
в 4-х воплощениях. 

Смерть естественная по Программе. 

 

Биография 
Родом из древней баронской фамилии из Курфюршества Ганновер; сын 

барона Левина Фридриха Беннигсена (1700—1762), службу начал 14-летним 
мальчиком в ганноверской пехоте, участвовал в Семилетней войне. 

В 1773 году перешёл из подполковников ганноверской армии на службу в 
Россию, которая в то время вела войну с Турцией. Принят с чином премьер-
майорa в Вятский мушкетёрский полк. В 1774 году сражался против турок, состоя 
в армии Румянцева, а в 1787 году произведен в чин полковника и назначен ко-
мандиром Изюмского легкоконного полка, с которым участвовал в кампаниях 1789 
и 1790 годов и отличился при штурме Очакова и при взятии Бендер. 

Масон, посещал ложи в Ганновере и Гамбурге. В 1775 году стал членом-
основателем московской ложи «Чистосердечия». 

В 1792 году, во время действий против польских конфедератов, командовал 
особым летучим отрядом, участвовал в битве под Миром, а затем вместе с гене-
ралом Ферзеном взял замок Несвиж; был в делах под Зельвой, Волковыском и 
при поражении главных сил конфедератов под Брестом. В 1794 году разбил поля-
ков под Липнишками и Солами (за что награждён чином генерал-майора), а затем, 
переправившись вплавь через Неман, произвёл неожиданное нападение на не-
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приятеля, стоявшего у Олиты, и нанёс ему поражение. В боях, происходивших под 
Вильно, взял 7 пушек, за что награждён орденом Св. Георгия 3-го класса. По 
окончании войны получил крупные имения имение, 1080 670 душ в Слуцком уезде 
Минской губернии. 

В 1796 году участвовал в войне с Персией и оказал особенные отличия при 
взятии Дербента. 

14 февраля 1798 года произведён в генерал-лейтенанты, но из-за связей с 
братьями Зубовыми попал в опалу, и уже 30 сентября 1798 года вышел в отстав-
ку. 

Был одним из активных участников заговора 11 марта 1801 года, приведше-
го к убийству императора Павла I, проник с убийцами в его спальню (о чём свиде-
тельствуют его записки), но в трагический момент, с его слов, находился уже не в 
ней (ложь, принимал участие в удушении Павла). 15 марта Беннигсен вновь при-
нят на службу, 11 июля назначен Литовским генерал-губернатором. 11 июня 1802 
года произведён в генералы от кавалерии. 

В 1805 году начальствовал одной из русских армий, отправленных на по-
мощь Австрии против Наполеона, но принять участие в военных действиях не 
успел. В кампанию 1806 года, за битву при Пултуске получил орден Святого Геор-
гия 2 степени. 1 января 1807 года назначен главнокомандующим вместо графа 
Каменского. Сражался в битве при Бергфриде. 26—27 января в кровопролитном 
сражении при Прейсиш-Эйлау сдержал напор французской армии, предводимой 
самим Наполеоном (ложь, напор не сдержал!). Справедливо награждён орде-
ном Св. апостола Андрея Первозванного и 12 тысячами рублей ежегодной пенсии, 
но не последнее событие. Весною того же года разбил маршала Нея у Гуттштад-
та, затем дал отпор Наполеону у Гейльсберга, но летом был разбит под 
Фридландом. 

После поражения 26 июня 1807 года заменён на посту главнокомандующего 
графом Буксгевденом. В обществе и армии всю вину за поражения возложили на 
Беннигсена. В условиях патриотического подъёма против него работало и то об-
стоятельство, что он не говорил по-русски. Был вынужден покинуть армию и 
уехать к себе в имение. 

Вернулся на службу 27 апреля 1812 года с назначением состоять при импе-
раторе Александре I без определённых поручений, сопровождал его в Вильну. 

12 июня 1812 года, в день, когда наполеоновские войска начали переходить 
Неман, в своём загородном дворце в Закрете Беннигсен давал бал, на котором 
присутствовал Александр I. В начале Отечественной войны 1812 года был остав-
лен без определённой должности при Главной квартире 1-й Западной армии, при-
чём командующим 1-й и 2-й Западными армиями генералам Барклаю-де-Толли и 
Багратиону было «рекомендовано» во всём с ним советоваться. 

Был одним из руководителей оппозиции Барклаю-де-Толли, критикуя 
практически все его приказы. В середине августа 1812 года Барклаю удалось всё-
таки удалить Беннигсена из армии. Но в Торжке Беннигсен встретил назначенно-
го главнокомандующим Кутузова, который объявил о назначении его начальни-
ком Главного штаба армии. 

Участвовал в Бородинском сражении. Как начальник Главного штаба, со-
ставил диспозицию (план сражения) для русской армии. По мнению некоторых ис-
ториков, эта диспозиция была в целом неудачной и привела к огромным потерям 
русский армии в ходе сражения (Высший Разум с такой оценкой согласен). 
Накануне сражения направился на левый фланг в корпус Тучкова и отдал распо-
ряжение немедленно выступить из Утицкого леса вперед на открытое место и за-
нять позиции левее армии Багратиона. В результате, корпус Тучкова и Москов-
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ское ополчение понесли напрасные потери. Скрытый контрудар во фланг и тыл 
французской армии был сорван. Тем не менее, награждён за Бородинское сраже-
ние орденом Св. Владимира 1-й степени. Это правда! 

После Бородино на военном совете в Филях отстаивал необходимость дать 
Наполеону новое генеральное сражение у стен Москвы, для боя он выбрал пози-
цию между Филями и Воробьёвыми горами с двумя высотами Поклонной горы в 
центре, укрепив её глубоким эскарпом (ныне Минская улица) (в данной необходи-
мости был не прав), но не получил поддержки Кутузова. Фактически возглавил в 
армии оппозицию Кутузову, тем более что тот фактически отстранил его от ру-
ководства штабом. 

Руководил боем при Тарутине, был ранен. Несогласованность на поле боя 
вызвала обострение давнего конфликта Кутузова и Беннигсена, который обви-
нил Кутузова в неправильном командовании, в ряде случаев даже отдавал при-
казы через голову главнокомандующего. 30 октября Кутузов писал жене: «Бен-
нигсена почти к себе не пускаю и скоро отправлю». 

15 ноября, с официальной версией расстроенного здоровья, Беннигсен, 
награждённый за Тарутино алмазными знаками к ордену Св. Андрея Первозван-
ного и 100 тысячами рублей, был отправлен в Калугу ждать нового назначения. 
Остаток войны провёл в Луге. 

В 1813 году назначен главнокомандующим резервной армией, формируе-
мой в Польше. В конце сентября 1813 года Польская армия пришла в Богемию на 
усиление русских войск, действовавших против Наполеона. 

3 октября Беннигсен, следуя на соединение с Главной армией к Лейпцигу, 
разбил маршала Сен-Сира при Доне, около Дрездена; 6 и 7 октября принимал 
участие в битве под Лейпцигом. После этого он войсками своей армии постепенно 
обложил Торгау, Виттенберг, Магдебург и Гамбург (см. Война шестой коалиции 
(осада крепостей в 1813 году). 

Именным высочайшим указом от 29 декабря 1813 (10 января 1814) года ге-
нерал от кавалерии, барон Левин-Август-Готлиб Беннигсен возведён, с нисхо-
дящим его потомством, в графское Российской империи достоинство. По заклю-
чении Парижского мира награждён орденом Св. Георгия 1-й степени. 

По возвращении в Россию назначен главнокомандующим 2-й армией, рас-
квартированной в Юго-Западном крае со штаб-квартирой в Тульчине. За время 
его командования армией сильно упала дисциплина, в интендантской части стали 
правилом крупные злоупотребления. Положение Беннигсена осложнилось и 
крайне негативным отзывом о нём императорского флигель-адъютанта Киселёва, 
направленного для ревизии дел во 2-й армии. После этого 3 мая 1818 года Алек-
сандр I «согласился на увольнение» Беннигсена, и тот получил разрешение вы-
ехать в Ганновер. Последние годы провел в своём ганноверском имении Бан-
тельн, сильно болел и к концу жизни ослеп. 

 

Высший Разум свидетельствует о добросовестном 

отношении Левин-Август-Готлиб Беннигсена как воина к 

своим обязанностям, которые выполнялись им в силу своего 

видения, умения и убеждения. 
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Первая жена Павла I Наталья Алексеевна 
 

 

Первая жена Павла I Наталья Алексеевна (по рождению принцесса Августа-
Вильгельмина-Луиза Гессен-Дармштадтская) 

Принцесса Гессен-Дармштадтская, вызывала горячую любовь у мужа и раз-
дражение у Еатерины II. Она умерла во время родов вместе с ребенком в возрасте 
20 лет. Императрица опорочила ее имя, чтобы Павел перестал горевать об утрате. 

 

 

Мария Фёдоровна (вторая супруга Павла I) 
 

 

Урождённая принцесса София Доротея Августа Луиза Вюртембергская;  14 
октября (25 октября) 1759 года, Штеттин, Штеттинский замок — 24 октября (5 нояб-

ря) 1828 года, Санкт-Петербург, Зимний дворец — императрица, вторая супруга 
российского императора Павла I. Мать императоров Александра I и Николая I. 

 

Императрица Мария Фёдоровна (2 супруга Павла I). Годы жизни: 1759 – 
1828. 

Душа земная молодая (низкая), её развитость на момент рождения 19 
э.е., на уход из жизни 21 э.е. 

Качества души: подозрительность, расчётливость, невежественность, 
коварство, интриганство, капризность, глупость, обидчивость. 

Энергетика ума на начало жизни 8 э.е., на конец жизни 10 э.е. Необразо-
ванная. 

Программа предусматривала жизнь при дворе в низких кругах. Душа вы-
полнила Программу на 70% с выполнением средней кармы в течение 2-х вопло-
щений. 

Смерть естественная по Программе. 
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Продолжение истории о Павле I 

 

Император Павел также приказал выкопать из могилы и развеять кости 
Григория Потемкина 

За большие деньги Павел построил три дворца в российской столице 
или вокруг нее. Много говорилось о его придворной любовной связи с Анной 
Лопухиной. 

Лопухина Анна Петровна 

 

 

Светлейшая княжна Анна Петровна Лопухина, в замужестве княгиня Гагарина (8 
ноября 1777 — 25 апреля 1805) — любимица и фаворитка императора Павла I. 

 

Лопухина Анна Петровна. Годы жизни: 1777 – 1805. 

Душа земная низкая (молодая), её развитость на момент рождения 18 
э.е., на уход из жизни 20 э.е. 

Качества души: умение подать себя, улыбчивость, чувствительность, 
общительность, словоохотливость, нежность, ласковость, кротость, послу-
шание, смирение, приветливость, трогательность, беззащитность. 

Энергетика ума на начало жизни 9 э.е., на конец жизни 11 э.е. Малообра-
зованная. 

Программа предусматривала светскую жизнь при дворе. Душа выполнила 
Программу на 80%, что сопровождается средней кармой. 

Ранняя смерть, не кармическая, не по Программе, из ряда случайностей. 

 

Биография 

Принадлежала к тому же дворянскому роду Лопухиных, что и первая 
жена Петра I. Дочь сенатора Петра Васильевича Лопухина (с началом её фа-
вора, ставшего светлейшим князем) от первого его брака с Прасковьей Ива-
новной Левшиной. Рано лишившись, матери, она была воспитана мачехой, 
Екатериной Николаевной, урождённой Шетневой, женщиной малообразован-
ной и не высокой нравственности. 

П. В. Лопухин присутствовал в одном из Московских департаментов сената. 
В 1798 году Москву посетил император Павел I и на одном из придворных балов 
обратил внимание на Анну Петровну Лопухину. Впечатление, произведённое ею 
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на императора, было весьма сильно, чем и воспользовалась придворная партия, 
с графом Кутайсовым. 

Фаворитка 

Павлу I представили молодую девушку влюблённой в него до безумия, что 
ещё больше усилило его чувство к ней. Император поручил Кутайсову вести пе-
реговоры с Лопухиными о приглашении их в Петербург. П. В. Лопухину было 
предложено два варианта: при согласии — княжеский титул и богатство; при отка-
зе — опала и ссылка. Благоразумный родитель предпочел первый вариант. Узнав 
об этом, императрица написала Анне Петровне письмо с советом оставаться в 
Москве. Письмо это дошло до сведения Павла I и вызвало его негодование. При-
думанный факт. 

Осенью 1798 года состоялся переезд Лопухиных в Петербург. Им был по-
дарен дом на Дворцовой наб., 10, купленный в казну у вице-адмирала де Рибаса. 
Лопухин был назначен генерал-прокурором и в 1799 году возведён в княжеское 
достоинство с титулом светлости, мачеха пожалована в статс-дамы, а виновница 
всех этих милостей 6 сентября 1798 года пожалована в камер-фрейлины, 14 де-
кабря 1798 года — в кавалерственные дамы большого креста державного ордена 
св. Иоанна Иерусалимского и 22 февраля 1799 года — в кавалерственные дамы 
ордена св. Екатерины меньшого креста. 

Очень тактичная и скромная, Лопухина старалась держаться вдали от при-
дворных интриг и пользовалась своим влиянием на императора только для 
просьб о попавших в немилость или о наградах для кого-нибудь; при этом она ча-
сто действовала не убеждением, а плакала или дулась, пока не достигала желае-
мого. Павел был искренно привязан к ней и у неё отдыхал от трудов правления. 
Он открыто выказывал своё глубокое чувство к ней: её именем назывались ко-
рабли («Благодать» — русский перевод еврейского имени Анна), её же имя красо-
валось на знаменах гвардии. 

Малиновый цвет, любимый Лопухиной, стал любимым цветом Павла, а зна-
чит, и двор стал отдавать ему предпочтение. Чтобы удовлетворить страсть Лопу-
хиной к танцам, император часто давал балы. Она любила вальс, и этот танец, 
прежде запрещенный при дворе, благодаря ей был снова введен в моду. Так как 
обычный придворный костюм мешал Лопухиной танцевать, и она находила его 
недостаточно элегантным, то император отменил его, чем очень огорчил импера-
трицу. Графиня В. Головина писала: 

Лопухина имела красивую голову, но была невысокого роста, дурно сло-
жена и без грации в манерах; красивые глаза, черные брови и волосы того же 
цвета, прекрасные зубы и приятный рот были её единственными прелестя-
ми; небольшой вздёрнутый нос не придавал изящества её физиономии. 
Выражение лица было мягкое и доброе, и действительно Лопухина была 
добра и неспособна ни желать, ни делать чего-либо злого, но в то же 
время она была недальнего ума и не получила должного воспитания. 

5 февраля 1805 года Гагарина родила (от Четвертинского) дочь по 
имени Александра, но вскоре, 25 апреля, скончалась от чахотки. Через не-
сколько недель умер и младенец. Была погребена в Лазаревской церкви 
Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге. На могиле жены Гагарин 
велел высечь надпись: «В память моей супруге и благодетельнице». На 
что Н. И. Греч в своих «Записках» замечал: «Уж хоть бы промолчал». 
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Продолжение истории о Павле I 

Иностранные дела (Павел I) 

Раннюю внешнюю политику Павла во многом можно рассматривать как ре-
акцию на политику его матери. Во внешней политике это означало, что он выступал 
против многих экспансионистских войн, которые она вела, и вместо этого предпочи-
тал следовать более мирному, дипломатическому пути. Никакой «реакции» не мог-
ло быть. Следует сказать, что основополагающую роль в управлении государством 
в этот период играл Панин Никита Иванович.  Отношения Екатерины II и Панина 
Н.И.были построены на антогонизме. Сразу же после вступления на престол Павла 
были отозваны все войска за пределы российских границ, включая экспедицию, ко-
торую Екатерина II отправила для завоевания Ирана через Кавказ, и 60 000 чело-
век, которых она обещала Великобритании и Австрии помочь им победить францу-
зов. Павел ненавидел французов до их революции, а после из-за их республикан-
ских и антирелигиозных взглядов он ненавидел их еще больше (это факт!). В до-
полнение к этому, он знал, что французская экспансия вредит интересам России, 
но он отозвал войска своей матери в первую очередь потому, что он решительно 
выступал против экспансионистских войн. Он также считал, что Окружение импера-
тора считало, что России необходимы существенные правительственные и воен-
ные реформы, чтобы избежать экономического коллапса и революции, прежде чем 
Россия сможет вести войну на чужой территории. 

Павел I Россия предложила посредничество между Австрией и Францией 
через Пруссию и подтолкнула Австрию к заключению мира, но две страны заклю-
чили мир без его её помощи, подписав Кампоформийский договор: 286.  Этот до-
говор, в котором подтверждался французский контроль над островами в Среди-
земном море. Венецианская республика расстроила Павла Россию, которая уви-
дела в этом усиление нестабильности в регионе и проявление амбиций Франции в 
Средиземноморье. В ответ она предложила убежище принцу де Конде и его ар-
мии, а также будущему Людовику XVIII, оба из которых были вынуждены поки-
нуть Австрию по договору.  К этому моменту Французская Республика захватила 
Италию, Нидерланды и Швейцарию, создав республики с конституциями в каждой, 
и Павел чувствовал, что России теперь необходимо было играть активную роль в 
Европе, чтобы свергнуть то, что создала республика, и восстановить традицион-
ные власти. В этой цели она нашла добровольного союзника в австрийском канц-
лере бароне Тугуте, который ненавидел французов и громко критиковал револю-
ционные принципы. Великобритания и Османская империя присоединились к Ав-
стрии и России, чтобы остановить французскую экспансию, освободить террито-
рии под их контролем и восстановить старые монархии. Единственной крупной 
державой в Европе, которая не присоединилась к Павлу к России в её анти-
французской кампании, была Пруссия, чье недоверие к Австрии и безопасность, 
которую они получили от своих нынешних отношений с Францией, помешали им 
присоединиться к коалиции.  Несмотря на нежелание пруссаков, Павел Россия 
решила продолжить войну, пообещав 60 000 человек поддержать Австрию в Ита-
лию и 45 000 человек помочь Англии в Северной Германии и Нидерландах. 

В июне 1798 года Наполеон захватил Мальту; это сильно оскорбило Павла 
(читатель должен знать, что в действительности Павел понятия не имел о 
существовании такого островного государства, не знал, где оно находится). 

Из-за абсолютной неспособности Павла к выполнению обязанностей 
императора России он, как бы сказали сейчас, находился в «вакууме». Его 
от всех, кто не знал правды о нём, скрывали. Ни с одним из официальных 
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высокопоставленных особ из других стран он не встречался. В ту пору, 
можно сказать, при дворе существовал «театр-ширма». 

В сентябре приорат Санкт-Петербурга объявил, что великий магистр Хом-
пеш предал орден, продав Мальту Наполеону. Месяц спустя, 24 ноября 1798 го-
да, приорат избрал Павла великим магистром, согласно изданию Глоссария ге-
ральдики 1847 года. Это избрание привело к установлению русской традиции ры-
царей-госпитальеров в составе Императорских орденов России. Избрание монар-
ха православной нации главой католического ордена было спорным, и прошло не-
которое время, прежде чем Святой Престол или какой-либо другой приорат Орде-
на одобрил его. Эта задержка создала политические проблемы между Павлом, 
который настаивал на защите своей легитимности, и соответствующими странами 
приора . Хотя признание избрания Павла стало бы более спорным вопросом поз-
же в его правлении, выборы немедленно дали Павлу, как великому магистру ор-
дена, еще одну причину бороться с Французской Республикой: вернуть прародину 
Ордена. В подобных случаях следует понимать «манипулирование» именем 
императора России Павлом I. 

 

- Уважаемый Иерарх, как я понимаю, такие люди, как Суворов, допус-
кались к Павлу. Как они реагировали? 

При дворе среди сановников существовало «негласное» понимание и, со-
ответственно, отношение. 

 

Русская армия в Италии играла роль вспомогательной силы, посланной для 
поддержки австрийцев, хотя австрийцы предложили Александру Суворову, вы-
дающемуся русскому генералу, должность главнокомандующего всеми союзными 
армиями. Под командованием Суворова союзникам удалось вытеснить францу-
зов из Италии, хотя они понесли большие потери. Однако к этому моменту в рус-
ско-австрийском союзе начали появляться трещины из-за их разных целей в Ита-
лии. В то время как Павел и Суворов Российская дипломатия хотела освобож-
дения и восстановления итальянских монархий, австрийцы стремились к террито-
риальным приобретениям в Италии и были готовы пожертвовать последующей 
поддержкой России, чтобы приобрести их. Таким образом, австрийцы с радостью 
увидели Суворова и его армию, ушедшую из Италии в 1799 году, чтобы встре-
титься с армией  Александра Корсакова, в то время помогавшаей австрийскому 
эрцгерцогу Карлу изгнать французские армии, оккупировавшие Швейцарию. Од-
нако кампания в Швейцарии зашла в тупик, без особой активности с обеих сторон, 
пока австрийцы не отступили. Поскольку это произошло до того, как Корсаков и 
Суворов смогли объединить свои силы, французы могли атаковать их армии по 
одной, уничтожая Корсаковскую и заставляя Суворова пробиваться из Швейца-
рии, понеся тяжелые потери. Пристыженный Суворов обвинил австрийцев в 
ужасном поражении в Швейцарии, как и его разгневанный государь. Это пораже-
ние в сочетании с отказом Австрии восстановить старые монархии в Италии и их 
неуважением к российскому флагу во время взятия Анконы привело к формаль-
ному прекращению союза в октябре 1799 года. Высший Разум свидетельствует, 
что вышеперечисленное является придуманным «фактом». 

Англо-русское вторжение в Голландию началось хорошо, с победы британ-
цев - битвы при Калланцуге (27 августа 1799 года) - на севере, но когда в сентяб-
ре прибыла русская армия, союзники столкнулись с плохой погодой, плохой коор-
динацией и неожиданно ожесточенным сопротивлением голландцев и французов, 
и их успех испарился. С течением месяца погода ухудшалась, и союзники несли 
все больше и больше потерь, в конце концов подписав перемирие в октябре 1799 
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года. Русские понесли три четверти потерь союзников, и британцы оставили рос-
сийские войска на острове в Ла-Манше после отступления, поскольку Британия не 
хотела, чтобы они были на материке. Это поражение и последующее жестокое 
обращение с русскими войсками обострили российско-британские отношения, но 
окончательный разрыв произошел позже. Причины этого разрыва менее ясны и 
просты, чем причины раскола с Австрией, но зимой 1799-1800 годов произошло 
несколько ключевых событий, которые помогли: Бонапарт освободил 7000 плен-
ных русских солдат, за которых Британия отказалась платить выкуп; Павел Рос-
сия сблизилась со скандинавскими странами Данией и Швецией, чьи претензии 
на права нейтрального судоходства оскорбили Великобританию; Павел Россия 
отозвала британского посла в Санкт-Петербурге (Уитворта) (1800), и Британия не 
заменила его, без какой-либо четкой причины, почему; и Британия, которой нужно 
было выбирать между двумя союзниками, выбрала Австрию, которая с уверенно-
стью совершила  борьбу с французами до конца. 

Наконец, быстро последовали два события, которые полностью разрушили 
альянс: во-первых, в июле 1800 года британцы захватили датский фрегат, что по-
будило Павла Россию закрыть британские торговые фабрики в Санкт-
Петербурге, а также конфисковать британские корабли и грузы; во-вторых, хотя 
союзники разрешили этот кризис, Павел Россия не смогла простить англичан за 
отказ адмирала Нельсона вернуть Мальту ордену Святого Иоанна, а следова-
тельно, Павлу России, когда англичане захватили ее у французов в сентябре 
1800 года. В решительном ответе Павел Россия захватила все британские суда в 
российских портах, отправила их экипажи в лагеря для военнопленных и захвати-
ла Мальту. 

«Британский торговец» находится в заложниках, пока не получит сатисфак-
ции. В течение следующей зимы он пошел дальше, используя свою новую коали-
цию вооруженного нейтралитета со Швецией, Данией и Пруссией, чтобы подгото-
вить Балтийское море к возможному британскому нападению, помешать британ-
цам досматривать нейтральные торговые суда и заморозить всю британскую тор-
говлю в Северной Европе. Поскольку Франция уже закрыла всю Западную и Юж-
ную Европу для британской торговли, Британия, которая в значительной степени 
зависела от импорта (особенно древесины, товаров для флота и зерна), почув-
ствовала серьезную угрозу от действий Павла России и быстро отреагировала. В 
марте 1801 года Великобритания отправила флот в Данию, бомбардировавший 
Копенгаген и вынудивший датчан капитулировать в начале апреля. Затем Нель-
сон отплыл в сторону Санкт-Петербурга, достигнув Ревеля (14 мая 1801 года), но 
после того, как заговор убил Павла (23 марта 1801 года), новый царь Александр 
начал мирные переговоры вскоре после вступления на престол. 

 

- Уважаемый Иерарх, оцените действия России в описанных выше со-
бытиях. 

Неправильные. Абсолютно безграмотные и ненужные, наносящие финансо-
вый ущерб стране. 

 

Наиболее оригинальным аспектом (правильным) внешней политики Павла I 
России было её сближение с Францией после распада коалиции. Некоторые уче-
ные утверждали, что это изменение позиции, каким бы радикальным оно ни каза-
лось, имело смысл, поскольку Бонапарт стал первым консулом и сделал Фран-
цию более консервативным государством, что соответствовало позиции России. 
взгляду Павла на мир. Павел Россия также решила послать казачью армию для 
захвата Британской Индии, поскольку сама Британия, будучи островным государ-
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ством с грозным флотом, была практически неуязвима для прямого нападения, но 
британцы оставили Индию в значительной степени без охраны, и им было бы 
очень трудно отразить нападение сухопутных войск. Сами британцы сочли это до-
статочной проблемой, чтобы подписать три договора с Персией в 1801, 1809 и 
1812 годах для защиты от армии, нападавшей на Индию через Центральную 
Азию. Павел Бездарные представители Российской дипломатии стремились 
русской армией атаковать британцев там, где они были слабее всего: через их 
торговлю и их колонии. По свидетельству Высшего Разума государственная 
внешняя политика при Павле была безграмотной, бездарной и вредной для 
России. На протяжении всего своего правления его политика была направлена на 
восстановление мира и баланса сил в Европе, поддерживая автократию и старые 
монархии, не стремясь расширить границы России. 

 

Ирано-грузинские вопросы (Павел I) 
Вместо того, чтобы Россия не выполнила условия Георгиевского мирного 

договора, иранские каджары вновь вторглись в Грузию, захватили и разграбили 
Тбилиси. Грузинские правители чувствовали, что им больше некуда обратиться, 
поскольку Грузия снова была покорена Ираном. Тбилиси был захвачен и сожжен 
дотла, а восточная Грузия отвоевана. Ага Мохаммед-хан, правитель Персии, был 
убит в 1797 году в Шуше, после чего персидская власть снова ослабла. Эрекле, 
царь Картли-Кахети, все еще мечтающий о единой Грузии, умер год спустя. После 
его смерти разразилась гражданская война за престол Картли-Кахети, и один из 
соперничающих кандидатов призвал Россию вмешаться и решить ситуацию. 

8 января 1801 года царь Павел I подписал указ о включении Грузии (Карт-
ли-Кахети) в состав Российской империи, который был утвержден царем Алек-
сандром I 12 сентября 1801 года. В мае 1801 года русский генерал Карл Генрих 
фон Кнорринг сместил грузинского наследника престола Давида Батонишвили  и 
отстранил от власти, сформировав временное правительство во главе с генера-
лом Иваном Лазаревым. Посол Грузии в Санкт-Петербурге Гарсеван Чавчавад-
зе отреагировал нотой протеста, которая была вручена российскому вице-
канцлеру Александру Куракину. По свидетельству Высшего Разума действие 
России – лицемерное и предательское. 

Часть грузинской знати не соглашалась с указом до апреля 1802 года, когда 
генерал Кнорринг собрал дворянство в Тбилисском Сионском соборе и заставил 
их принести присягу на императорской короне России. Несогласные были аресто-
ваны. Желая обезопасить самые северные пределы своей империи и осознавая, 
что власть в Грузии резко ослабевает с официальным вступлением России в Тби-
лиси, преемник Ага Мохаммад-хана Фатх Али Шах Каджар ввязался в русско-
персидскую войну (1804-1813). Летом 1805 года русские войска на реке Аскерани 
и близ Загама разгромили персидскую армию. В 1810 году королевство Имерети 
(Западная Грузия) было аннексировано Российской империей после подавления 
сопротивления царя Соломона II. В 1813 году Каджарский Иран был официально 
вынужден уступить Грузию России по Гулистанскому договору 1813 года.  Это 
ознаменовало официальное начало российского периода в Грузии. 

 

Убийство (Павел I) 
Предчувствия Павла об убийстве были вполне обоснованными. Его попытки 

заставить дворянство принять рыцарский кодекс оттолкнули многих из его дове-
ренных советников. Император также обнаружил возмутительные махинации и кор-
рупцию в российской казне. Поскольку он отменил указ Екатерины, разрешающий 
телесные наказания для свободных классов, и руководил реформами, которые 
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привели к расширению прав для крестьянства и обеспечили лучшее обращение с 
крепостными в сельскохозяйственных поместьях, многие из его политики сильно 
раздражали дворянство и побудили его врагов разработать план действий. 

Высший Разум свидетельствует, что до конца своей жизни Павел до-
верял только Панину Н.И., Ростопчину Ф., Куракину А. Ему действительно 
захотелось составить рыцарский кодекс, в составлении которого принял 
участие А. Куракин. Указы Екатерины, которые были якобы отменены Пав-
лом, готовил Панин Н.И. Который, кстати, под именем императора составил 
много полезных указов для внутренней жизни в России, что вызывало 
большое недовольство в придворных кругах. 

Недовольство придворного круга привело к заговору, главным зачин-
щиком которого стал Зубов Н.А. Гибель российского императора Павла I 
произошла в ночь с понедельника 11 (23) марта на вторник 12 (24) марта 1801 
года (0:45 — 1:45) в результате заговора с участием гвардейских офицеров в 
здании Михайловского замка. 

Активными участниками убийства, представленными в этой главе кни-
ги, были Кутайсов И.П., Аракчеев А.А., Зубов Н.А., Пален П., Беннигсен Л. 

 

 
Убийство императора Павла I (французская гравюра, 1880-е годы) 

В половине первого ночи группа из 12 офицеров ворвалась в спальню им-
ператора и, в результате возникшего конфликта, он был избит, получил удар в ви-
сок тяжелой золотой табакеркой и был задушен шарфом. Вдохновителями заго-
вора были Никита Панин и Пётр Пален,  (о Панине – грубейшая ложь, Пален – 
убийца, ударивший императора в висок золотой табакеркой), а группу непо-
средственных исполнителей «пьяных гвардейцев» возглавляли Николай Зубов 
(задушил шарфом) и Леонтий Беннигсен. 

Причинами заговора было недовольство участников непредсказуемой поли-
тикой, проводимой Павлом I (на самом деле, в России такими «деятелями», как, 
например, Аракчеев, Ростопчин и другими, здесь не представленными) и, осо-
бенно, оскорбления и опала, которой были подвергнуты многие из них и под кото-
рую в любой момент могли попасть остальные — то есть желание сменить царя 
на более «покладистого». Также подозревается финансирование Великобритани-
ей, недовольной разрывом отношений с Россией и её союзом с Наполеоном. 
Осведомлённость цесаревича Александра Павловича о грядущем убийстве его 
отца находится под вопросом (он знал о заговоре, но ничего не предпринял). На 
территории Российской империи информация о данном событии была под цен-
зурным запретом до революции 1905 года, хотя активно освещалась зарубежной 
и эмигрантской прессой. Официальной версией в Российской империи более ста 
лет была кончина от болезни по естественным причинам: «от апоплексического 
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удара» (инсульта). Любые публикации, где был намёк на насильственную смерть 
императора, пресекались цензурой. 100% правда. 

 

 
Михайловский замок в Санкт-Петербурге, где император Павел был убит 
всего через несколько недель после торжественных мероприятий  

по случаю открытия 

 

За несколько месяцев до казни графы Петер Людвиг фон дер Пален, Ни-
кита Петрович Панин и адмирал де Рибас организовали заговор при предпола-
гаемой поддержке посла Великобритании в Санкт-Петербурге Чарльза Уитворта. 
Такого факта в истории не было. 

Смерть де Рибаса в декабре 1800 года задержала покушение (де Рибас не 
был активным участником заговора, правильнее назвать– присоединив-
шимся), но в ночь на 23 марта [О.С. 11 марта] 1801 года группа уволенных офи-
церов убила Павла в только что достроенном Михайловском замке. Среди убийц 
были генерал Беннигсен, ганноверец на русской службе, и генерал Яшвиль, гру-
зин. Они ворвались в спальню Павла, разгоряченные выпивкой после совместно-
го обеда, и обнаружили императора, прячущегося за портьерами в углу. Заговор-
щики вытащили его, усадили за стол и попытались заставить подписать отрече-
ние. Павел оказал некоторое сопротивление, Пален ударил его в висок золотой 
табакеркой, а Николай Зубов ударил его мечом, после чего убийцы задушил и 
затоптал его насмерть. 

Преемник Павла на российском престоле, его 23-летний сын Александр, 
действительно находился во дворце во время убийства; он "дал свое согласие на 
свержение Павла, но не предполагал, что это будет осуществлено путем убий-
ства". Генерал Николай Зубов объявил о своем вступлении на престол наслед-
нику, сопроводив это увещеванием: "Пора взрослеть! Иди и правь!" Александр I 
не наказал убийц, а придворный врач Джеймс Уайли заявил официальной причи-
ной смерти является апоплексический удар. 

 

Наследие (Павел I) 

Есть некоторые свидетельства того, что Павел I почитался как святой среди 
русского православного населения, хотя он никогда не был официально канони-
зирован ни одной из православных церквей. Это вымысел! 
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О текущем моменте… 
 

Беседа с Иерархом БИ 28-13 

 

- Уважаемый Иерарх, полгода я не обращалась к Вам с вопросами, 
очень злободневными для нас, россиян. Наверное, мне на такой срок хвати-
ло того, что под «мартовскими расстрелами» Мариуполя я не тревожила Вас 
лишь только, когда спала.  

Чтобы кто не думал, но я уверена, что, находясь там, я способствова-
ла с Вами тому, что людской урон оказался минимальным на «Черёмушках».  

Меня вывезли 27 марта, а 2-3 апреля наши дома стали сжигать украин-
ские фашисты. Смогла бы я уберечь наши жилища, если бы осталась? 

Смогла бы. 

 

- А был ли хоть какой-то шанс избежать того, что сделали с Мариупо-
лем укрфашисты? 

0.0%. У них всё было готово. 

 

- Многие мариупольцы уверены, что во время обстрелов барражиро-
вали российские самолёты и сбрасывали бомбы на жилые дома и в, част-
ности, на здание театра, в подвале которого укрывались мирные жители. 
Сразу после освобождения города от «азовцев» показывали хронику и дока-
зывали, что театр разрушен не российской бомбой, а заложенными в него 
снарядами «азовцами». Даже близкий мне человек уверена, что её дом (9-ти 
этажка у рынка на остановке, у которой была вырвана и разрушена середи-
на дома) также был разрушен бомбой, сброшенной российским самолётом. 
Кстати, мы с Вами слышали постоянно гул самолётов, и я была уверена с 
Вашей помощью, что это российские. 

Самолёты, как и тогда Я вам свидетельствовал, были российскими. Они по-
стоянно контролировали ситуацию, на них не было боевых снарядов. «Азовцы» 
использовали умело ситуацию: закладывали в конструкции дома взрывчатку осо-
бым способом и производили взрыв в определённое время. 

 

- В одной из последних книг я давала Информацию от Вас, что Россия 
в том виде, как она была до 30 сентября этого года, являлась временным 
образованием и что со временем она вернётся в те границы, которые были 
до 1991 года. Стали ли отделившиеся республики для Высшего Разума пол-
ноценными государствами? 

Для Нас таких государств не существует. Для Нас Украина, Казахстан, 
Грузия, Армения, Азербайджан, Узбекистан, Туркмения, Киргизия являются 
временными территориальными образованиями с соответствующими статусами, 
как и Молдавия, Хорватия, Литва, Латвия, Эстония. Такие образования есть у 
Индии, Пакистана, Израиля, Ирака, Парагвай, Эквадор. 

Бывшие советские республики вернутся в свои границы кроме Украины: 
западная Украина уйдёт в Венгрию и Румынию. Польша ничего не получит. Но 
сохранит свою территорию. 

 

- Уважаемый Иерарх, вновь спрашиваю Вас причину происходящего 
«кошмара», который разразился уже в нашем доме. Сатана?  
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Да. Вы знаете, что Он предпринял вторую попытку захватить Землю. Про-
цесс начался в середине XIX века. Такая попытка никогда не может увенчаться 
успехом, но, тем не менее Он снова это предпринимает. Продлится «этот кош-
мар» не менее 300 лет. Высший Разум не посвящён в Его планы. Поэтому подго-
товиться к этому невозможно. 

Уважаемый читатель, на эту тему много уже написано, много уже перего-
ворено с Иерархом, но кое с чем я поделюсь. 

Вы знаете, что страны на Земле или территории, на которой живут люди и 
Высший Разум не относит пока их к странам, находятся под эгидой Бога и Дья-
вола. К примеру, страны Бога: Россия, Китай, Индия, Турция, Франция, Гер-
мания, Великобритания и другие; страны Дьявола: только США, Япония, 
Польша и Украина (территория). 

Дьявол на 65% работает на Бога, на 18% - на Сатану и остальные 17% - на 
Себя. В настоящее время Дьявол оказывает существенную помощь Сатане, под-
чиняя многие европейские страны, находящиеся под эгидой Бога. 

Огромная армия Высших Сутей Божественной Иерархии (20%) защи-
щают маленькую планету Земля от Сатаны и Дьявола и их «полчищ». Побе-
да может быть только на стороне Добра. 

 

- Выполнит ли Россия задачу по полной денацификации и демилита-
ризации Украины и как скоро? 

Да, на 100%. На сегодняшний день примерно через 5 месяцев. Дата зависит 
от выбора кого-то из 4-х сторон: России, США, Европы, Украины. Главный 
«тормоз» - США. 

- Много говорят о переговорах с Украиной? Разве это возможно и 
необходимо? 

Такого государства «Украина» не существует. Есть территория, на которой 
живут украинцы, руководимые государством США, находящимся за 3000 км. В та-
кой ситуации переговоры невозможны и не нужны. 

 

- Сейчас много говорят об экономическом кризисе, который захваты-
вает европейские страны. Как он скажется на России? Кто повредил «Север-
ные потоки» и какой процент вреда? Какими видит Высший Разум отноше-
ния России с Европой к концу следующего года? 

Всё по той же причине (Сатана) в течение последних 25 лет в Европе при-
шли к власти безграмотные как в обычном понимании, так и в политическом и гос-
ударственном отношении неадекватные люди с высочайшими амбициями, иска-
жённым представлением о Законе, Праве, справедливости и «заезженном» пред-
ставлении понятия демократия. 

Выбрав в качестве «врага» государство с противоположными принципами 
Россию, поправ интересы миллионов граждан своих стран, обложили её всеми 
возможными и невозможными санкциями. И как результат – жесточайший эконо-
мический кризис, которого никогда не было в истории человечества. Кризис толь-
ко набирает силу и будет продолжаться не менее 2-х лет. 

Наиболее пострадавшие страны от этого кризиса в порядке упадка их эко-
номики: Германия, Латвия, Литва, Эстония, Франция, Италия, Швеция, США, 
Пакистан, Великобритания. 

Благополучные страны мира в порядке роста их ВВП: Китай, Россия, Ин-
дия, Турция, территория Казахстан. 

«Северные потоки» - вред очень глубокий со стороны США, может быть 
восстановлен через год. 
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К концу следующего года между Европой и Россией наметится значитель-
ный прогресс. 

 

- Попалось на глаза мнение одного из экспертов, уважаемый читатель, 
о том, какие цели преследуют Запад и США, БЕСПРЕЦЕДЕНТНО снабжая 
Украину средствами убийства «ближнего». Попросила Иерарха 28-13 про-
комментировать отдельные моменты. Отвечаю фрагментами. 

США намекают на возможность мира. 100% нет. 

Однако на самом деле США заинтересованы в долгом конфликте, кото-
рый привёл бы к истощению ресурсов России, возмущению народных масс и, в 
конце концов, к Майдану. 100% да. 

США продолжают накачивать Украину оружием, выделяя за раз неболь-
шие объёмы и вводя постепенно всё более мощные компоненты (хотя уже из-
вестно, что украинские лётчики обучаются применению американских F-16 и A-
10, что означает — авиацию поставлять будут в любом случае). 
На то, что в скобках 100% нет. 

Проводится постепенная эскалация, создающая у российского военно-
политического руководства иллюзию того, что можно длительное время вести 
войну на сравнительно низком уровне.  Правда в 9% у высшего руководства. 

Главнокомандующий принимает меры. 

Украина получит самые дальнобойные и мощные из неядерных вооруже-
ний, которые есть у НАТО в необходимых количествах 3 единицы. Готовятся к 

отправке. Россия об этом знает. 

У Европейского союза общей линии нет, но его экономическое ядро (Гер-
мания, Франция, Бенилюкс) хотело бы как можно скорее прекратить конфликт. 
Желательно, конечно, с максимальным учётом интересов Украины, но если не 
получится с ними, то можно и без них. 100% да. 

Германия, например, привыкла перекладывать ответственность за свою 
безопасность на США и Великобританию. В настоящее время не более, чем на 

20%. 

Экономические соображения заставляют немецкое руководство, как бы 
русофобски оно ни было настроено, ограничивать военные поставки на Украину 
и искать возможности для политико-дипломатического решения проблемы. Но 
ослабление России — тоже в их интересах (только в пределах 19%). Так торго-
ваться проще будет. 

Но есть в Европе и другие настроения, представленные Польшей и госу-
дарствами Прибалтики, которые даже более радикальны, чем США. Первая бы-
ла даже готова прямо вмешаться в конфликт, но отсутствие гарантий поддержки 
со стороны НАТО существенно охладило её пыл. На 100% да. 

Турция тоже стремится к миру. Точнее не к миру как к таковому, а к по-
средничеству в мирном урегулировании, которое позволит повысить диплома-
тическую роль Турции и решить свои проблемы. А своих проблем у Турции 
предостаточно — тут и желание сохранить влияние в Крыму (при Украине, по-
средством крымско-татарской общины, оно было очень значительным), и же-
лание расширить своё влияние в Сирии и в Армении (хотя с точки зрения армян 
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Турция — союзник Азербайджана, но она же и перспективный посредник), и 
желание каким-то образом решить в своих интересах ситуацию со статусом Се-
верного Кипра (установление с ним прямого авиасообщения из России — рос-
кошный подарок).  

Война Турции так же нужна для сбыта кое-какой военной техники. Всё 

верно. 

Китай к России относится инструментально — примерно, как США к Укра-
ине. Это должен быть «наёмный боец», который бы осуществлял силовое сопро-
вождение политико-экономических операций КНР Китай относится к России не 

как к партнёру, а как с союзнику с 80% искренностью. Сами китайцы использовать 
свою армию не спешат — исторический опыт войн, которые вёл Китай, особого 
оптимизма не вызывает, хотя с точки зрения пиара Народно-освободительная 
армия Китая может считаться одной из лучших в мире. Оценка Высшим Разу-

мом армий Земли: 1- место – Россия. 2-е – Турция. 3-е – Китай. 

Понятно, что ход боевых действий на Украине китайцев разочаровал. В ки-
тайских социальных сетях и даже в СМИ Россию всё чаще называют слабый гусь 
(«гусь» и «Россия» звучат схоже). Китай, понятно, заинтересован в том, чтобы 
Россия одержала по возможности быструю победу. Хотя к использованию ядер-
ного оружия и он отнесётся скорее отрицательно. 

Оценка Высшим Разумом Военного ведомства России: 

Главнокомандующий – 5 

Министр обороны     - 5 

Генералитет             - 4 (9% состава – люди с устаревшими подходами, 
предателей в среде нет). 

 

Долгожданное и заслуженное — так называют решение Нобелевского 
комитета по физике в этом году. Главной научной награды мира удостоились 
трое ученых, создавших фундамент квантовой эры, в которую вступает человече-
ство. Серией экспериментов лауреаты доказали, что Альберт Эйнштейн был не 
прав. Десять миллионов шведских крон, или около 900 тысяч долларов по теку-
щему курсу, разделят француз Ален Аспе (75 лет), американец Джон Клаузер 
(79) и австриец Антон Цайлингер (77). 

Согласно официальной формулировке, премию присудили им «за экспе-
рименты с запутанными фотонами, установление нарушения нера-
венств Белла и новаторство в квантовой информатике». «Мы уже живем 
в квантовом веке. Нобелевский комитет подтвердил фундаментальное зна-
чение нашей области науки», — говорит старший научный сотрудник Лаборато-
рии квантовой обработки информации Сколтеха Игорь Захаров. 

Информацию прокомментировал Иерарх БИ 30-19 

Действительно, Альберт Эйнштейн был не прав на 100%. Но на тот мо-
мент его открытие было чрезвычайно полезно, так как было «сильным мотивом» 
двигать науку вперёд.  
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Современное открытие верно на 80%. Правильнее сказать, оно ещё не дора-
ботано до конца. Российские учёные продвинулись дальше, и финал уже близок. 

Высший Разум одобрил действия России по бомбардировке  

энергетической инфраструктуры Украины 10 октября 2022 года. 

 

- Снова Иерарх 28-13 комментирует мнение эксперта по поводу взрыва 
на Крымском мосту 8 октября 2022 года. 

Итак, что происходит? 

Убивают в центре, почти в Москве журналистку Дугину, подрывают мост, 
обстреливают из американских калибров деревни, расстреливают своих мирных 
жителей, если они хотят выехать в российскую зону, взрывают чиновников только 
за то, что те на российской (бывшей украинской) территории организуют мирную 
жизнь обычных граждан. 

На этом фоне очень колоритно выглядит заявление посла Украины в Казах-
стане — про то, что надо убивать русских. 

Особенно интересно было летом. Взорвался склад в Крыму. Завороженные 
зрелищем отдыхающие фотографировали его с пляжа. Вылезли из моря и фото-
графировали. Вроде как фейерверк в честь праздника Нептуна. Хотя и видно бы-
ло, что склад горит. 

Но что-то не так происходит в нашем Отечестве, если мы совмещаем ку-
пальный сезон в потенциально опасном Крыму с войной (даже если называем ее 
специальной военной операцией) на приграничной к полуострову территории. А 
война, которую против нас ведет Украина, — она настоящая. И вполне возможно, 
завтра полыхнет в любом из наших мегаполисов. 

Поэтому давайте уже вещи называть своими именами. Раз это война, кото-
рая идет на полное уничтожение и/или порабощение нашего народа, то так и 
называем это войной. Не пугаем, а обозначаем очевидное. Тогда и отношение к 
происходящему будет соответствующее.  

Теперь о том, что это за война? Она называется красивым словом «гибрид-
ная», то есть такая, в которой используются не только военные, но и другие сред-
ства уничтожения врага. Именно уничтожения, господа. Никто не собирается вам 
предоставлять возможность выжить. 

Но поскольку победить обычными средствами Россию невозможно, наш 
враг взял на вооружение новейшие информационные технологии. 

Как против нас воюют невоенными способами 

1. Не важно, что произошло на самом деле, важно, что об этом напишут в 
главных мировых изданиях. Например, именно Зеленский первым заявил о сожа-
лении, что у Украины нет ядерного оружия. Еще до начала военной спецоперации. 
Он же и его окружение неоднократно призывало к превентивному удару ядерным 
оружием по России. 

Но стоило российскому руководству сказать, что и мы готовы ответить со-
ответствующим образом, все, что говорил Зеленский и его окружение, тут же за-
былось (Высший Разум советует ответить действием, как это произошло 10 
октября!) и именно Россию и сам Зеленский и его западные партнеры обвинили в 
создании ядерной угрозы миру. 

2. Нанята армия ботов, которая действует в российском интернете, произ-
водящая целенаправленные информационные фейковые вбросы — от того, как 
избежать мобилизации, до запугивания призывников — страшными кадрами изде-
вательств (возможно, реальных) над российскими военнопленными. Эти же или 
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подобные им так называемые «боты» действуют в англоязычной среде и как нам 
доподлинно известно в обособленном от остального мира китайском интернете. 
Высший Разум категорически отвергает подобные действия! Категорически! 

3. Организована согласованная с Западом антироссийская кампания в офи-
циальных мировых СМИ. Информация распространяется исключительно в про-
украинском (в интересах украинского руководства, а не народа) и антироссийском 
векторе. Всякая информация, объективно противоречащая этой концепции, тут же 
уничтожается. Высший Разум советует России увеличить в два раза количе-
ство информационных средств за границей в два раза. 

«Например, на одном из западных телеканалов показали радостные 
лица жителей Запорожской области, получающих российские паспорта. В 
то время как официально по украинской пропаганде, людей загоняли 
насильно «под дулами автоматов». Через несколько часов сюжет был с 
сайта западного телеканала удален, что характерно, «по требованию не 
согласных с ним телезрителей». 

4. Создание атмосферы страха. Взрывы на гражданских объектах в первую 
очередь обстрелы мирных гражданских приграничных Украине деревень должны 
создать в обществе атмосферу страха — где еще может завтра рвануть? И вот 
теракт на Крымском мосту отчасти служит именно этой цели на нынешнем этапе 
этой гибридной войны. Поэтому неизбежно проведение терактов, как уже сказано 
выше, в крупных мегаполисах. Потому что страх нужно разгонять и расширять до 
масштабов всей страны. Высший Разум свидетельствует, что каждый случай 
терроризма не должен стать безнаказанным. За каждым подобным действи-
ем должно последовать действие, в два раза мощнее по силе воздействия. 

5. Создание с помощью фейков о российском руководстве «пятой колонны». 
Но не только. Очень интересное заявление прозвучало на днях с украинских вер-
хов — не давать украинское гражданство тем коллаборантам, которые переме-
стились на Украину после 24 февраля, не согласившись с российской политикой. 
То есть пусть создают «пятую колонну» у себя в стране и воюют с Путиным. И то-
гда заслужат гражданство. 

Таким образом, если к этому прибавить постоянные DDoS-атаки на СМИ и 
инфраструктурные объекты, против России ведется хорошо спланированная, хо-
рошо проплаченная и хорошо организованная идеологическая война, которая 
идет параллельно войне на поле боя — в интернете, в СМИ, в соцсетях. 

Отсюда и попытки нанести пусть и не сильно ощутимый материальный, 
сколько моральный урон российской власти — и теракт на Крымском мосту, про-
изведенный в ночь после дня рождения президента, — это именно акт нанесения 
прежде всего морального ущерба власти. 

          Почему так получилось? 

Проблема происходящего в том, что, с одной стороны, мы имеем отмобили-
зованное украинское общество, которое всем своим большинством настроено на 
войну с Россией, и расслабленное российское общество с другой стороны, рас-
сматривающее войну на Украине как спецоперацию на другой планете: «Занима-
тельно, но лично меня не касается». Россия недавно сделала соответствую-
щие выводы, объявив частичную мобилизацию и изменив, связанную с 
нею, информационную политику. Но подобное должно было быть исправ-
лено гораздо раньше. 

А то, что именно из таких обывателей вырастают самые беспринципные 
«майдауны» (ставшие такими чуть ли не в один час и в один день), мы хорошо ви-
дели на примере той же Украины, разрушенной Майданом и полностью после 
2014 года подчиненной интересам Запада. 
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          Выводы 

1. Должны быть на время военных действий введены жесткие меры кон-
троля и наказания. Люди, которые допускают непростительную расхлябанность, в 
результате которой происходят теракты типа нынешнего на Крымском мосту или 
убийства Дугиной, а также другие теракты, которые прошляпили спецслужбы или 
военные, должны быть наказаны в соответствии с законами военного времени. 
Такого подхода в России ещё нет. Высший Разум настоятельно советует из-
менить ситуацию в данном подходе. 

2. Крым на время войны должен быть объявлен прифронтовой зоной, 
а следовательно, временно прекратить курортные развлечения, въезд туда 
должен быть ограничен и строго контролируем спецслужбами. Высший Ра-
зум советует оставить так, как есть. 

3. В прифронтовой полосе (не только в Крыму, а по всему периметру) долж-
на действовать военная полиция, имеющая право досмотра любых транспортных 
средств и любых людей, а также задержания для дальнейшей проверки всех по-
дозрительных лиц. Такое действие следует ввести. 

4. Должны быть сняты искусственные ограничения на деятельность аккре-
дитованных военных корреспондентов, поскольку в отсутствии стороннего журна-
листского контроля за этой частью общества это наносит обществу ощутимый 
ущерб. И дело не только в критике. Если есть герои и героические достижения, 
дайте их увидеть журналистам, как во время Великой Отечественной войны это 
видели наши старшие коллеги своими глазами. В последнее время подобная 
деятельность активировалась и весьма успешно. 

5. Если мы видим, что в интернете против нас воюет армия ботов, не пора 
ли и нам создать свою армию антиботов с задействованием всех сил и средств? 
Необходимо следовать данному совету. 

6. Если есть лица, избегающие мобилизации, а их не так уж и много, то, мо-
жет, пусть бегут, только лишать их за это гражданства навсегда, а не ограничи-
ваться 500-рублевым штрафом? В бою от таких пользы никакой, а вреда они мо-
гут нанести больше, чем десять хорошо вооруженных противников. Высший Ра-
зум поддерживает данное предложение на 100%. 

От автора: чрезвычайно сложно сейчас живётся простому российскому 
обывателю, на которого хлынул огромный поток информации, начавшись в 2014 
году и усилившемуся после 24 февраля 2022 года. 

Почти 70 лет над страной было мирное голубое небо. Несколько поколений 
выросло, не представляя себе, что такое война. К сожалению, вырастает одно по-
коление за другим - потребители, эгоисты, мало читающие в широком смысле, 
«уткнувшиеся» в свои гаджеты и абсолютно не понимающие, в каком мире они 
живут, что откуда берётся, что сколько стоит. Родина, служение ей, патриотизм – 
это, вообще, «за гранью непознанного». 

Удивляться не стоит, так как много раз автор напоминала, что Земля – пла-
нета молодая, и на ней живут 78% молодых душ, которые ещё не наработали 
многих ценных нравственных качеств. Спокойная благополучная жизнь, как мы 
видим, не способствует наработке у многих этих качеств. 

Поэтому и такая паника по всей стране, желание молодых людей избежать 
мобилизации. Осуждать, на мой взгляд, их не стоит. Это издержки нашего воспи-
тания подрастающего поколения, на которое, хочется верить, окажут влияние все 
те события, которыми сейчас живёт наша страна. Мы победим мрак! 

 

Да здравствует Новая Россия! 
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Суровикин Сергей Владимирович 

 

 

Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал  назначение генерала ар-
мии Сергея Суровикина новым командующим Объединённой группировкой войск в 

районе спецоперации на Украине. 

«Безусловно, я с ним знаком. Суровикин — самый грамотный командир в россий-
ской армии. Но он может действовать в сложившейся обстановке исходя из тех возмож-
ностей, которые у него есть, и опираясь на ту ситуацию, которая ему передана предше-

ственниками, а передана она, мягко говоря, не в лучшем виде. 

Что касается его личных качеств, то могу сказать одно, что Суровикин — ле-
гендарная личность, он был рожден, чтобы верно служить Родине. 

Верой и правдой служить Родине — это не красивые мундиры и цацки нацепить. 
Мы все помним события у Белого дома в августе 1991 года, так вот Суровикин — тот 

офицер, который без раздумий, получив приказ, сел в танк и бросился на спасение своей 
страны. 

Суровикин в августе 1991 года не успел загрузить в свой танк полный бое-
комплект. А если бы успел, то мы жили бы в совершенно другой стране, в десятки 

раз более могущественной 

Суровикин Сергей Владимирович. Дата рождения: 11.10.1966 года. 

Душа земная высокая, её развитость на момент рождения 37 э.е., на 
настоящий момент 42 э.е. 

Качества души: совесть, человеколюбие, честность, порядочность, со-
знательность, добросовестность, обязательность, сила духа, чуткость, вни-
мательность, отзывчивость, заботливость, сочувствие, сострадание, спра-
ведливость, бескорыстие, благородство, великодушие, сопереживание, умение 
поставить себя на место другого, верность, преданность, моральная устой-
чивость, неравнодушие, чувство долга, достоинство, чистые помыслы, экс-
траординарность, толерантность, «милость к падшим», патриотизм, интел-
лигентность, ответственность, дисциплинированность, целеустремлён-
ность, принципиальность, пунктуальность, аккуратность, сообразитель-
ность, дипломатичность, оригинальность, изобретательность, исполнитель-
ность, сосредоточенность, дальновидность, мудрость, требовательность, 

https://rusvesna.su/news/1665231750
https://rusvesna.su/news/1665231750
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находчивость, решительность, решимость, бесстрашие, наблюдательность, 
гибкость, лояльность, склонность к подвигу, гениальность. 

Энергетика разума на начало жизни 12 э.е., на настоящий момент 16 
э.е., интеллекта 19 э.е. Высокообразованный. 

Программа предусматривала высокую воинскую службу. Через два вопло-
щения душа Суворова А.В. воплотилась в данном персонаже.  

- Уважаемый Иерарх, качества смелость, храбрость и другие из этой 
категории перешли в другие? 

В присутствии такого качества, как гениальность, само собой подразуме-
вается их наличие, как и других здесь неупомянутых. Например, относящихся к 
воспитанности человека. 


