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Постоянный, или Долгий, ðейхстаг (Immerwährender Reichstag)1, çасе-
давший с 1663 по 1806 г. на ðегуляðной основе в вольном импеðском гоðо-
де Регенсбуðге, был одним иç системообðаçующих институтов Священной 
Римской импеðии геðманской наöии. Пеðвоначально он являлся собðанием 
всех импеðских штатов (Reichsstände)2 — лиö и коðпоðаöий, к котоðым относи-
лись куðфюðсты, иçбиðавшие импеðатоðа, княçья, гðафы, пðелаты и дðугие ду-
ховные и светские пðавители, ðыöаðские оðдена, вольные и импеðские гоðода. 
Им пðедоставлялось пðаво обсуждать вопðосы войны и миðа, общеимпеðские 
çаконы, утвеðждать налоги и субсидии, выставлять по пðосьбе импеðатоðа во-
инские контингенты, ðаçðешать теððитоðиальные споðы. К сеðедине XVIII в. 
импеðские штаты пðактически пеðестали посещать çаседания ðейхстага, на-
пðавляя вместо себя посланников (Komitialgesandte) или депутатов (Deputierte). 
Довеðенности этих пðедставителей пеðедавались в Диðектоðию ðейхстага 
(Reichstagsdirektorium), или Импеðскую диðектоðию (Reichsdirektorium), нахо-
дившуюся в ведении эðöканöлеðа (этот пост çанимал один иç куðфюðстов — 
аðхиепископ Майнöа3). Дипломаты иностðанных деðжав, действовавшие в 
Регенсбуðге на постоянной основе с конöа XVII в., аккðедитовались не только 
пðи Диðектоðии, но и пðи пðедставителе импеðатоðа на ðейхстаге, именовав-
шемся главным комиссаðом (Prinzipalkommissar)4.

В настоящее вðемя ðейхстаг иçучается как важный институт поддеðжания 
миðа в Евðопе и çначимый общегеðманский фоðум, где пеðеплетались полити-
ческие, конфессиональные, теððитоðиальные, экономические и пðочие инте-
ðесы импеðских штатов, обсуждались новости и слухи, в том числе о междуна-

© 2020 г. М.А. Петðова
1 В ðусских источниках XVIII в. испольçовались теðмины «импеðское собðание» или «импеð-

ский сейм», котоðые до сих поð иногда встðечаются литеðатуðе.
2 В ðоссийской истоðиогðафии с XIX в. употðебляются также теðмины «импеðские чины» и 

«импеðские сословия».
3 Härter K. Das Kurmainzer Reichstagsdirektorium — Eine zentrale reichspolitische Schaltstelle des 

Reichserzkanzlers im Reichssystem // Der Mainzer Kurfürst als Reichskanzler: Funktionen, Aktivitäten, 
Ansprüche und Bedeutung des zweiten Mannes des Alten Reichs / Hg. von P.C. Hartmann. Stuttgart, 1996. 
S. 171—204; Ивонин Ю.Е. Аðхиепископы Майнöские — эðöканöлеðы и куðфюðсты Стаðой импе- 
ðии // Пðоблемы истоðии междунаðодных отношений в Новое вðемя. Сбоðник статей. Смоленск, 
2002. С. 70—101.

4 Rohrschneider M. Österreich und der Immerwährender Reichstag: Studien zur Klientelpolitik und 
Parteibildung (1745—1763). Göttingen, 2014.
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ðодных делах5. Исследуется также деятельность в Регенсбуðге дипломатических 
пðедставителей отдельных деðжав (особенно Фðанöии и Великобðитании)6.  
Î ðоссийской миссии пðи ðейхстаге, учðеждённой в 1756 г., до недавнего вðеме-
ни упоминалось лишь в ðаботах, посвящённых истоðии отношений Петеðбуðга 
с отдельными геðманскими госудаðствами7. Пеðвой попыткой осмыслить её 
çначение для внешней политики России в годы Семилетней войны стала статья 
Ю.Е. Ивонина8. Между тем деятельность миссии в Регенсбуðге в последующие 
десятилетия в отечественной истоðиогðафии пока ещё не аналиçиðовалась9. 

К началу Семилетней войны Россия имела в Геðмании четыðе посто-
янных дипломатических пðедставительства: в Вене — пðи двоðе импеðа-
тоðа Священной Римской импеðии, являвшегося одновðеменно главой 
Австðийского дома Габсбуðгов, в Беðлине — пðи двоðе коðоля Пðуссии и куð-
фюðста Бðанденбуðга, в Дðеçдене — пðи двоðе куðфюðста Саксонии, а так-
же в вольном импеðском гоðоде Гамбуðге. Решение о соçдании постоянной 
миссии в Регенсбуðге импеðатðиöа Елиçавета Петðовна пðиняла на çаседании 
Конфеðенöии пðи высочайшем двоðе 12 ноябðя 1756 г.10 в ответ на пðосьбу 
саксонского куðфюðста Фðидðиха Августа II (польского коðоля Августа III) на-
пðавить на ðейхстаг аккðедитованного пðедставителя России, чтобы он «тамо 
интеðесы союçников подкðеплял и пðочих сочленов импеðии твеðдым пðотиву 
коðоля пðусского ðеçолюöиям побуждал». Несколько ðанее подобное пðедло-
жение поступило в Петеðбуðг и от дðугого союçника — Австðии. По мнению 

5 См.: Ивонин Ю.Е. Унивеðсалиçм и теððитоðиалиçм. Стаðая импеðия и теððитоðиаль-
ные госудаðства Геðмании в ðаннее Новое вðемя. 1495—1806. Т. 2. Ч. 2. М., 2009; Friedrich S. 
Drehscheibe Regensburg: Das Informations- und Kommunikationssystem des Immerwährenden Reichstags 
um 1700. Berlin, 2007. Подðобнее см.: Härter K. Der Immerwährende Reichstag (1663—1806) in hi-
storischen Forschung // Zeitenblicke. Onlinejournal für Geschichtswissenschaften. 2012. № 11(2): Der 
Immerwährende Reichstag im 18. Jahrhundert. Bilanz, Neuansätze und Perspektiven der Forschung / Hg. 
M. Rohrschneider (URL: http://www.zeitenblicke.de/2012/2/Haerter/index_html). 

6 См., напðимеð: Auerbach B. La France et le Saint Empire Romain Germanique depuis la 
Paix de Westphalie jusqu’à la Révolution française. P., 1912; Bély L. Les diplomates français dans le 
Saint-Empire au XVIIIe siècle // Deutsche in Frankreich und Franzosen in Deutschland 1715—1789: 
Institutionelle Verbindungen, soziale Gruppen, Stätten des Austausches / Hgg. J. Mondot, J.-M. Valentin, 
J. Voss. Sigmaringen, 1992. S. 15—26; Externbrink S. Nach der «diplomatischen Revolution»: Funktion 
und Aufgaben der französischen Reichstagsgesandtschaft // Zeitenblicke. 2012. № 11(2) (URL: http://
www.zeitenblicke.de/2012/2/Externbrink/index_html); Schütz E. Die Gesandtschaft Großbritanniens am 
Immerwährenden Reichstag zu Regensburg und am kur(pfalz-)bayerischen Hof zu München. 1683—1806. 
München, 2007.

7 См., напðимеð: Трачевский А.С. Союç княçей и немеöкая политика Екатеðины II, Фðидðи- 
ха II и Иосифа II. 1780—1790. СПб., 1877; Stribrny W. Die Rußlandpolitik Friedrichs des Großen. 
1764—1786. Würzburg, 1966; Aretin K.O., von. Heiliges Römisches Reich 1776—1806: Reichsverfassung 
und Staatssouveränität. 2 Bde. Wiesbaden, 1967; Нерсесов Г.А. Политика России на Тешенском кон-
гðессе (1778—1779). М., 1979; Шарф К. Екатеðина II, Геðмания и немöы. М., 2015. 

8 Ivonin J. Die Russische Gesandtschaft auf dem Immerwährenden Reichstag in Regensburg während 
des Siebenjährigen Krieges 1756—1763 // Friedrich II. und das östliche Europa. Deutsch-polnisch-russische 
Reflexionen / Hg. O. Kurilo. Berlin, 2013. S. 86—99. 

9 См. также: Petrova M. Auf verlorenem Posten? Die diplomatischen Vertreter Russlands in Regensburg 
im 18. Jahrhundert (bis zur Französischen Revolution) // Reichsstadt, Reich, Europa: Neue Perspektiven 
auf den Immerwährenden Reichstag zu Regensburg (1663—1806) / Hgg. H. Rudolph, A. von Schlachta. 
Regensburg, 2015. S. 217—237. Текст данной статьи был существенно пеðеðаботан и дополнен, в том 
числе и документами АВПРИ.

10 События датиðованы по стаðому стилю, документы — в соответствии с оðигиналом  
(в делопðоиçводстве Коллегии иностðанных дел испольçовался стаðый стиль, иногда укаçывались 
двойные даты; евðопейские дипломаты польçовались новым стилем).
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членов Конфеðенöии, соçдание новой миссии поçволило бы России и после 
войны сохðанить çа собой пðаво «вступаться в дела» союçников и укðепило бы 
поçиöии вел. кн. Петðа Фёдоðовича как геðöога Гольштейн-Готтоðпского11. 

Реçидентом в Регенсбуðг был наçначен секðетаðь посольства в Вене пðус-
ский подданный Г.Г. Бютнеð, получивший чин надвоðного советника и жа-
лованье в 3 тыс. ðуб.12 За 20 лет службы пðи ðаçличных геðманских двоðах он 
пðиобðёл необходимые çнания в импеðских делах и имел недолгий опыт вçаи-
модействия с ðейхстагом, поскольку в 1745—1746 гг. сопðовождал ðоссийско-
го дипломата куðляндского пðоисхождения гð. Г.К. фон Кейçеðлинга сначала 
во Фðанкфуðт на собðание куðфюðстов, иçбиðавших импеðатоðа (2 сентябðя 
1745 г. им стал великий геðöог Тосканский Фðанö Стефан, супðуг австðий-
ской эðöгеðöогини Маðии Теðеçии), а çатем в Регенсбуðг, где утвеðждались 
итоги выбоðов. Тогда же Кейçеðлингу удалось добиться от импеðских штатов 
пðиçнания çа Елиçаветой Петðовной импеðатоðского титула и подтвеðждения 
пðав вел. кн. Петðа Фёдоðовича, достигшего совеðшеннолетия, на геðöогство 
Гольштейн-Готтоðп13.

Согласно инстðукöии, составленной в Коллегии иностðанных дел 31 дека-
бðя 1756 г., Бютнеðу поðучалось наблюдать çа посланниками импеðских штатов 
(особенно тех, котоðые воевали пðотив России и её союçников), сотðудничать 
с пðедставителями Австðии, Саксонии и Фðанöии, собиðать сведения о пеðе-
движении воинских контингентов пðотивника и своевðеменно инфоðмиðовать 
ðоссийское командование о ходе военных действий14. Этой инстðукöии в годы 
Семилетней войны пðидеðживались и пðеемники Бютнеðа. После его скоðо-
постижной смеðти 16 февðаля 1758 г. ðоссийский посол в Вене гð. Кейçеðлинг 
спешно отпðавил в Регенсбуðг находившегося пðи нём двоðянина посоль-
ства капитана П.А. Левашёва15. Îднако на пост ðеçидента гðаф ðекомендовал  
секðетаðя посольства в Вене И.М. Симолина16. Елиçавета Петðовна согласи-
лась и, пðоиçведя 15 маðта Симолина в надвоðные советники с жалованьем в  
4 тыс. ðуб., напðавила его в Регенсбуðг, куда он пðибыл в конöе мая 1758 г.17 

23 апðеля 1761 г. гð. Кейçеðлинг и Симолин были наçначены уполномо-
ченными России на миðный конгðесс в Аугсбуðге, намеченный на конеö года 
(пост ðеçидента в Регенсбуðге получил Левашёв)18. Но иç-çа многочисленных 

11 Записка в доклад, составленная по итогам обсуждения 9 ноябðя 1756 г. // Сбоðник 
Импеðатоðского Русского истоðического общества (далее — Сбоðник ИРИÎ). Т. 136. СПб., 1912. 
С. 390.

12 АВПРИ, ф. 2, оп. 1, д. 85, л. 364—364 об.; ф. 83, оп. 1, 1757, д. 1, л. 3—5.
13 Бантыш-Каменский Н.Н. Îбçоð внешних сношений России (по 1800 год). Ч. 2. М., 1896.  

С. 1—4.
14 АВПРИ, ф. 2, оп. 1, д. 85, л. 350—356 об.
15 Бантыш-Каменский Н.Н. Укаç. соч. С. 5. Левашёв был наçначен в помощь Бютнеðу ещё  

31 маðта 1757 г., однако оставался в Вене (АВПРИ, ф. 83, оп. 1, 1756, д. 2, л. 46; ф. 2, оп. 1,  
д. 1945, л. 3—3 об.).

16 АВПРИ, ф. 32, оп. 1, 1758, д. 6, л. 74—74 об. Уðоженеö Ревеля Иван Матвеевич (Иоганн 
Матиас) Симолин (1720/21—1799) был сыном пðиходского священника шведского гоðода Або 
(Туðку) и подданным Российской импеðии. Î нём и его бðате Каðле Матвеевиче см.: Nordisk 
familjebok: Konversationslexikon och Realencyklopedi / Red. Th. Westrin. Stockholm, 1917. Bd. 25: 
Sekt — Slöjskifling. S. 577—578; «Скаски» елиçаветинской России / Публ. К.А. Писаðенко // 
Российский аðхив: истоðия Îтечества в свидетельствах и документах XVIII—XX вв.: Альманах. 
Т. XV. М., 2007. С. 134—135.

17 АВПРИ, ф. 83, оп. 1, 1758, д. 4, л. 1—1 об. 
18 Бантыш-Каменский Н.Н. Укаç. соч. С. 5.
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ðаçногласий воюющие деðжавы так и не смогли согласовать дату начала пеðе-
говоðов, и уже к октябðю 1761 г. стало ясно, что попытка çаключить миð пðо-
валилась19. А после того как Пётð III веðнул Фðидðиху II Восточную Пðуссию и 
начал готовиться к войне с Данией çа Шлеçвиг, пðоведение миðного конгðесса 
в пðежнем составе утðатило всякий смысл. В янваðе 1762 г. уполномоченных 
отоçвали в Петеðбуðг, 15 маðта Симолин, пожалованный 9 маðта в канöеляðии 
советники, вновь отпðавился в Регенсбуðг, на этот ðаç в ðанге министðа20. 

Екатеðина II, вступив на пðестол, сðаçу же пðоявила çаинтеðесованность 
в интенсивной ðаботе миссии пðи ðейхстаге и уже 21 июля поддеðжала пðед-
ложение Симолина о ðасшиðении её штата, состоявшего иç одного челове-
ка и дополненного тепеðь должностью секðетаðя посольства, что объяснялось 
как тðебованиями этикета, так и необходимостью поддеðживать ðавенство с 
пðедставителями дðугих деðжав21. Этот пост çанял уðоженеö Киля А.С. Стðуве, 
котоðый с 1755 г. служил в той же должности в гольштейн-готтоðпской мис-
сии на ðейхстаге, также активиçиðовавшей свою деятельность. Чеðеç голштин-
ские пðедставительства в Вене и Регенсбуðге было улажено дело о пðиçнании 
Фðанöем I и импеðией опекунства Екатеðины II над геðöогством Гольштейн-
Готтоðп, пðинадлежавшим несовеðшеннолетнему вел. кн. Павлу Петðовичу. 
Российские дипломаты в Вене и Регенсбуðге, естественно, содействовали сво-
им коллегам22.

Пðидя к власти, Екатеðина II не ðатифиöиðовала договоð о союçе с 
Пðуссией, çаключённый Петðом III 8 июня 1762 г., и попыталась вçять на 
себя ðоль посðедниöы в деле пðимиðения деðжав, участвовавших в Семилетней  
войне. 26 декабðя она поðучила Симолину иçвестить импеðских княçей о её 
твёðдом намеðении «совеðшенно çащищать вольности, пðеимущества и пðаво-
сти всех членов Римской импеðии и, çаступая çа них повсюду, не допускать ни 
до малейшаго их утеснения, ðаçсуждая пðитом далее, сколь для всех их полеçно 
было бы, когда бы мы гаðантом были в ненаðушимом соблюдении всех их кон-
ституöий». Завеðения эти следовало делать, не ссылаясь на соответствующие 
укаçания23. Импеðатðиöе хотелось соçдать впечатление, будто иниöиатива об-
ðащения к ðоссийскому посðедничеству исходила от самих штатов.

15 янваðя 1763 г. ðоссийских дипломатов в Паðиже, Вене, Беðлине и 
Регенсбуðге уведомили о том, что английский двоð пðедложил Екатеðине II 
совместными усилиями склонить импеðские штаты к «полеçному для них ней-
тðалитету» в войне между Австðией и Пðуссией, дабы пðедотвðатить ðаçоðение 
их теððитоðий. Пðедставители геðманских госудаðств на ðейхстаге обðащались 
к Симолину с жалобами на действия пðусских войск, ðассчитывая на вмеша-
тельство России24. Îднако уже 4 февðаля 1763 г. Австðия, Пðуссия и Саксония 
çаключили Губеðтусбуðгский миðный договоð на основе status quo ante bellum, 
поставив Петеðбуðг пеðед свеðшившимся фактом. Впðочем, это не помешало 
посланникам Майнöа и Зальöбуðга на ðейхстаге от имени Коллегии куðфюð-
стов и Коллегии княçей выðаçить Екатеðине II благодаðность çа «попечение о 

19 Анисимов М.Ю. Семилетняя война и ðоссийская дипломатия в 1756—1763 гг. М., 2014. 
С. 267—314.

20 АВПРИ, ф. 75, оп. 1, д. 13.
21 Сбоðник ИРИÎ. Т. 48. СПб., 1885. С. 73.
22 Там же. С. 112, 481—485. 
23 Там же. С. 241—242.
24 Там же. С. 268—270.
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тишине и благополучии Геðмании» и пðедложить ей вçять на себя «теснейшие 
обяçательства о пðедохðанении и ðучательстве импеðской системы»25. Своими 
идеями они поделились с австðийским посланником М.П.А. фон Бухенбеðгом, 
котоðый, по словам ðоссийского посла в Вене кн. Д.М. Голиöына, ответил, 
что Маðии Теðеçии «толь пðиятнее будет видеть воçстановление теснейшаго 
согласия между нами и Геðманскою импеðиею, ибо и сама она всегда ста-
ðаться станет дðевния натуðальныя обяçательства свои с нашею импеðиею не 
токмо сохðанить, но и вящще утвеðдить»26. Îднако, как отмечал кн. Голиöын, 
Бухенбеðг счёл эти çаявления «паðтикуляðными ðаçговоðами», а не офиöи-
альной поçиöией Майнöа и Зальöбуðга. Поэтому в Вене дело оставили «беç 
пðимечания»27. 

Екатеðина II на какое-то вðемя также потеðяла интеðес к этой идее. 
Наибольшее çначение для неё в пеðвые годы пðавления имели польские дела. 
Сначала она çадумала восстановить Э.И. Биðона, воçвðащённого иç ссыл-
ки Петðом III, в Куðляндии и Семигалии — вассальном геðöогстве Речи 
Посполитой. Пðавившего там пðинöа Каðла Саксонского, сына Августа III, 
тщетно пытались пðи помощи пеðеговоðов и угðоç вынудить покинуть Митаву. 
В янваðе 1763 г. Биðон въехал в столиöу Куðляндии пðи поддеðжке ðусских 
войск, пðибывших в Ригу в конöе 1762 г. Пðинö Каðл до апðеля 1763 г. пðо-
сидел в осаде в своём двоðöе, надеясь на иçменение ситуаöии, а çатем бежал в 
Ваðшаву28.

Стðемительно ухудшавшееся с начала 1762 г. çдоðовье Августа III çастав-
ляло Екатеðину II çадуматься о будущем польского пðестола. На пðотяжении 
XVIII в. Россия поддеðживала иçбðание на него саксонских куðфюðстов, но 
уже Пётð III пðедпочитал видеть коðолём «пðиðодного» поляка. А его супðуга 
пðедложила магнатам и шляхте кандидатуðу своего пðежнего воçлюбленного — 
Станислава Августа Понятовского, пðоисходившего по матеðи иç ðода княçей 
Чаðтоðыйских. 

Между тем откаç от политики Елиçаветы Петðовны сеðьёçно осложнил 
отношения России с Австðией, её главным союçником с 1746 г. Венский двоð 
по-пðежнему действовал в Ваðшаве в интеðесах саксонского куðфюðста, тог-
да как Фðидðих II был не пðочь лишить его наследника польской коðоны 
и çаключить союç с Екатеðиной II. 24 сентябðя 1763 г. Август III скончал-
ся, год спустя сейм пðовоçгласил коðолём Станислава Августа Понятовского. 
Российско-австðийский союç, сохðанявшийся на бумаге до 1771 г., фактически 
ðаспался. А çаключённый 31 маðта 1764 г. договоð с Пðуссией положил на-
чало «севеðной системе» Н.И. Панина, пðедусматðивавшей альянс России с 
Пðуссией, Великобðитанией, Данией, Швеöией и Польшей29.

Несмотðя на ухудшение отношений с Саксонией, Екатеðина II ðешила 
воçобновить ðаботу ðоссийского пðедставительства в Дðеçдене. В 1756 г. после 
нападения Фðидðиха II на Саксонию оно пеðеехало вместе с двоðом куðфюð-
ста в Ваðшаву. Но когда по окончании Семилетней войны Август III веðнулся 

25 Там же. С. 466—467.
26 Там же. С. 466.
27 АВПРИ, ф. 32, оп. 6. д. 413, л. 98—99 об.
28 Носов Б.В. Установление ðоссийского господства в Речи Посполитой. 1756—1768 гг. М., 

2004. С. 73—79.
29 Гаврюшкин А.В. Гðаф Никита Панин: Иç истоðии ðусской дипломатии XVIII века. М., 1989. 

С. 158—165; Герасимова Г.И. «Севеðный аккоðд» гðафа Панина. Пðоект и ðеальность // Российская 
дипломатия в поðтðетах. М., 1992. С. 65—78.
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в Дðеçден, наçначенный ещё Петðом III послом пðи польско-саксонском двоðе 
гð. Кейçеðлинг по высочайшему ðаспоðяжению остался в Ваðшаве. В Дðеçден 
в конöе июля 1763 г. пðедполагалось напðавить Симолина, место котоðого пðи 
ðейхстаге должен был çанять Левашёв, но в конöе августа его пеðевели пове-
ðенным в делах в Константинополь, çаменив в Регенсбуðге С.В. Салтыковым, 
ðанее служившим посланником в Паðиже30. 

Новое наçначение не обðадовало Симолина. Его ðодной бðат Каðл 
Матвеевич, будучи министðом в Митаве, пðиложил немало усилий для сме-
щения с куðляндского пðестола пðинöа Каðла и тем самым скомпðометиðовал 
себя пеðед саксонским двоðом. Чтобы не ставить Ивана Матвеевича в слож-
ное положение, по-пðежнему покðовительствовавший ему гð. Кейçеðлинг в де- 
кабðе 1763 г. пðедложил послать в Дðеçден Салтыкова. Поскольку после смеðти 
Августа III для импеðатðиöы уже не имело большого çначения, кто куда поедет 
(«кто умнее, тому книги в ðуки»), она легко согласилась с подобным ðеше-
нием, и Симолин остался почти на девять лет в Регенсбуðге31. Человек дея- 
тельный и честолюбивый, он не довольствовался ðолью наблюдателя çа кон-
фликтами между импеðскими штатами (хотя ðегуляðно составлял донесения об 
их внутðенней и внешней политике) и сумел пðоявить себя на самых ðаçных 
попðищах.

После иçдания манифестов 4 декабðя 1762 г. и 22 июля 1763 г., доçволяв-
ших иностðанным колонистам осваивать малоçаселённые области России и га-
ðантиðовавших им пðава и покðовительство властей32, дипломаты Екатеðины II 
должны были ðаспðостðанять в местной пðессе инфоðмаöию о новых çако-
нах, ðаçыскивать потенöиальных пеðеселенöев и оðганиçовывать их отпðавку в 
импеðию, обеспечивая паспоðтами, тðанспоðтом, деньгами на пðоеçд и пита-
ние33. Пðи этом öиðкуляðный ðескðипт импеðатðиöы, ðаçосланный 28 ноябðя 
1763 г., уточнял, что действовать подобным обðаçом следовало только в тех 
госудаðствах, котоðые это не çапðещали, «ибо инако непðистойно аккðедито-
ванному министðу явным обðаçом сделаться веðбовщиком людей той çемли 
подданных, где он пðебывает, и под своею пðотекöиею паðтиями и фамилиями 
высылать»34. Понимая сложность çадачи, тðебовавшей опðеделённых навыков, 
гибкости, ðастоðопности и особенно умения ðаçбиðаться в людях, Екатеðина II 
ðаçðешала своим пðедставителям поступать «по вашему благоиçобðетению» 
или «по вашему усмотðению, но беç иçлишеств». 

Во Фðанконском, Швабском, Веðхнеðейнском и Нижнесаксонском окðу-
гах Священной Римской импеðии, в отличие от многих дðугих геðманских 
теððитоðий и некотоðых евðопейских стðан, веðбовка колонистов не çапðе-
щалась, поэтому Симолин и ðоссийский министð в Гамбуðге А.С. Мусин-
Пушкин действовали откðыто. Но вскоðе выяснилось, что спðавиться своими 
силами им не удаётся, и уже в 1763 г. Симолин пðедложил учðедить пост ко-
миссаðа в Любеке. Его, по ðекомендаöии гð. Мусина-Пушкина, çанял купеö  

30 АВПРИ, ф. 2, оп. 2/6, д. 7222, л. 73—74, 190—191 об.; ф. 83, оп. 3, д. 3, л. 5—6 об.; Сбоðник 
ИРИÎ. Т. 48. С. 585—587; Кессельбреннер Г.Л. Îт Посольской иçбы до Министеðства иностðанных 
дел. Т. 1. М., 2007. С. 398—400.

31 Сбоðник ИРИÎ. Т. 51. СПб., 1886. С. 493. Îднако и Салтыков до Дðеçдена так и не доехал — 
след его потеðялся в Паðиже. Посланник же пðи саксонском двоðе появился лишь в мае 1766 г., 
когда впечатление от иçбðания Станислава Августа коðолём Польши несколько сгладилось.

32 ПСЗ-I. Т. 16. № 11720, № 11880.
33 Сбоðник ИРИÎ. Т. 48. С. 251—252, 571—572. 
34 Там же. Т. 51. С. 127.
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Г. Шмит. В 1765 г. Симолин подобðал ещё двух комиссаðов — К.Ф. Мейкснеðа 
иç Аугсбуðга и уðоженöа гðафства Ганау И. Фаöиуса35. Местом пðебывания пеð-
вого стал Ульм, втоðого — Фðанкфуðт-на-Майне, çатем Бюдинген. Симолин 
пðивёл обоих к пðисяге и составил для них подðобную инстðукöию36.

Помимо офиöиальных комиссаðов в дело активно включились «выçывате-
ли» — частные пðедпðиниматели, оðганиçовывавшие что-то вðоде товаðиществ 
и çаключавшие контðакты с Канöеляðией опекунства иностðанных, соçданной 
в Петеðбуðге для пðиёма колонистов. Посðедником между «выçывателями» и 
Канöеляðией выступал гð. Мусин-Пушкин. По мнению многих исследовате-
лей, именно эти люди, движимые желанием любой öеной получить пðибыль, 
сыгðали свою ðоль в том, что в Россию устðемились не только те, в ком она 
действительно нуждалась, но и искатели пðиключений, не нашедшие пðимене-
ния своим способностям на ðодине37. 

Симолин отлично ðаçбиðался в пðоисходившем и пðосил Канöеляðию 
опекунства и Коллегию иностðанных дел не посылать частных агентов в те 
окðуга и гоðода, где уже действовали наçначенные им комиссаðы, в чьей чест-
ности он не сомневался38. Îднако импеðские штаты часто не видели ðаçличий 
между ними, и Симолину, внимательно относившемуся к нуждам своих под-
чинённых, пðиходилось отстаивать их интеðесы, снабжать деньгами, вступать в 
пðямые пеðеговоðы с геðманскими княçьями. 

Деятельность ðоссийских комиссаðов и «выçывателей» подвеðглась жёст-
кой кðитике со стоðоны местных двоðов, не желавших лишаться квалифи-
öиðованной ðабочей силы и налогоплательщиков. В ðеçультате к конöу 
1766 г. веðбовку пðишлось свеðнуть. За тðи года в Россию пеðеселились более  
30 тыс. человек, иç них около 3 тыс. семей пеðепðавили комиссаðы (главным 
обðаçом Фаöиус), котоðыми ðуководил Симолин39. Екатеðина II оöенила вклад 
дипломата, повысив в ноябðе 1766 г. его годовое жалованье до 6 тыс. ðуб.40

Польçуясь свяçями с пðедставителями импеðских штатов, имевшими аген-
тов в Риме, Симолин получал от них сведения о деятельности иеçуитов и по-
литике папской куðии в Польше. Иван Матвеевич также следил çа появлением 
антиðоссийских публикаöий, давая отпоð особо ðетивым, по его мнению, жуð-
налистам41. Кðоме того, он пðиглашал в Россию талантливых мастеðов, пðиоб-
ðетал пðоиçведения искусства для импеðатоðских и частных собðаний. 

Наиболее плодотвоðным окаçалось сотðудничество Симолина с виöе-кан-
öлеðом кн. А.М. Голиöыным. В апðеле 1770 г. княçь пðосил помочь ему в пðи-
обðетении «нескольких хоðоших каðтин по хоðошей öене, сðеднего ðаçмеðа на 

35 В 1744—1756 гг. он служил секðетаðём гольштейн-готтоðпской миссии на ðейхстаге, после 
чего состоял секðетаðём четыðёх бðитанских министðов в Регенсбуðге и Мюнхене. 

36 Писаревский Г. Иç истоðии иностðанной колониçаöии в России в XVIII веке. М., 1909. 
Пðиложение. С. 8—14.

37 Там же; Bartlett R. Foreign Settlement in Russia under Catherine II // New Zealand Slavonic 
Journal. 1974. № 1. P. 1—22; Goggi G., Dulac G. Diderot et l’abbé Baudeau: les colonies de Saratov 
et la civilisation de la Russie // Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie. 1993. № 14. P. 23—83;  
Плеве И.Р. Немеöкие колонии на Волге во втоðой половине XVIII века. М., 2008; Decker K.-P. 
Büdingen als Sammelplatz der Auswanderung an die Wolga 1766. Büdingen, 2009.

38 РГАДА, ф. 1263, оп. 1, д. 3205, л. 57—57 об.
39 Писаревский Г. Укаç. соч. С. 169; Плеве И.Р. Немеöкие колонии… С. 64.
40 АВПРИ, ф. 75, оп. 75/1, д. 16, л. 31. 
41 Петрова М.А. Стандаðтиçаöия евðопейской дипломатической пðактики во втоðой поло-

вине XVIII века: опыт ðоссийских дипломатов // Феномен унификаöии в истоðии / Îтв. ðед.  
Е.Н. Киðиллова. М., 2019. С. 192—194.
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пðиятный и интеðесный сюжет»42. За два года пðи участии Симолина на аукöио- 
нах и у частных лиö в Геðмании, Фðанöии и Италии было пðиобðетено около 
40 ðабот голландских, фламандских и немеöких мастеðов XVII—XVIII вв. Это 
пðимеðно восьмая часть живописного собðания княçя, насчитывавшего, со-
гласно сохðанившемуся каталогу, 311 каðтин43. Паðаллельно пðиобðетались и 
пðоиçведения скульптуðы44. 

Выполняя поðучение виöе-канöлеðа, Симолин соçдал двухуðовневую сеть 
агентов. Непосðедственно от него получали инстðукöии Фаöиус (к этому вðе-
мени — ðоссийский комиссаð в Бонне) и пðоживавший в Аугсбуðге итальян-
ский художник Г. Гульельми, котоðый в 1750-х — начале 1760-х гг. ðасписывал 
фðесками двоðöы в Вене, Беðлине и Аугсбуðге, а в 1772 г. был пðиглашён в 
Россию45. Îни, в свою очеðедь, пðивлекали к отбоðу пðоиçведений ðаçного 
ðода помощников, в основном художников. Сðеди них  служивший пðи дво-
ðе кёльнского куðфюðста И.М. Шильдт, К.Г. Шютö-стаðший, а также один 
иç пðедставителей династии Тишбейнов. В их çадачу входили осмотð каðтин, 
опðеделение их öенности, хаðактеðистика состояния холста и кðасочного слоя, 
иногда пеðеговоðы с владельöами. Напðямую с Симолиным они не общались, 
но Гульельми и Фаöиус ðегуляðно пðедоставляли ему детальный отчёт об их 
хлопотах. Судя по сохðанившимся письмам, кн. Голиöын был вполне доволен 
тем, как функöиониðовала эта система.

Успешное выполнение подобных поðучений  не могло удовлетвоðить ам-
биöии Симолина, не беç оснований ðассматðивавшего пост в Регенсбуðге как 
вðеменный и даже «неблагодаðный» (ingrat). С 1765 г. дипломат не ðаç пðосил 
кн. Голиöына и Панина подыскать ему дðугое место, напоминая, что никто иç 
его иностðанных коллег не находился пðи ðейхстаге так долго46. 

Сложным было и финансовое положение сотðудников ðоссийской миссии 
в Регенсбуðге. Таможенные пошлины, установленные баваðским куðфюðстом 
для этого импеðского гоðода с 1 мая 1765 г., выçвали существенный ðост öен 
на пðодукты питания47. Жалованье же пðиходило иç Петеðбуðга с çадеðжкой и 
постепенно обесöенивалось иç-çа повышения вексельного куðса; пðиходилось 
бðать деньги в долг под пðоöенты. Симолин постоянно пðосил дополнитель-
ных сðедств и для себя, и для своих сотðудников, но, несмотðя на содействие 
кн. Голиöына ему в этом вопðосе и отсутствие воçðажений у Екатеðины II, ис-
полнение ðешений Коллегии иностðанных дел Штатс-контоðой или Сенатом, 
ðаспоðяжавшимися деньгами, ðастягивалось на месяöы, а иногда и годы. Так, 
лишь в 1766 г. Симолин добился компенсаöии сðедств, потðаченных в 1761 г. 
на поеçдку в Аугсбуðг на несостоявшийся конгðесс.

В конöе 1771 г. Симолина неожиданно выçвали в Петеðбуðг и отпðавили с 
поðучением к гð. П.А. Румянöеву, командовавшему аðмией на Дунае. С начала 

42 РГАДА, ф. 1263, оп. 1, д. 5350, л. 19 об.—20. 
43 Госудаðственный Эðмитаж, ф. 1, оп. 6а, д. 122, ч. 1, л. 3—161. В каталоге фигуðиðовали  

П. Ваувеðман, Д. Тениðс, Г. Дау, Л. Джоðдано, Г. Рени, Х. де Рибеðа (Спаньолетто), П.П. Рубенс, 
Рембðандт и Тинтоðетто. Но атðибуöия укаçанных в нём каðтин тðебует пðовеðки.

44 Петрова М.А. Дипломаты как художественные агенты: И.М. Симолин и фоðмиðование 
коллекöии скульптуðы княçя А.М. Голиöына в начале 1770-х годов // Век Пðосвещения.Вып. VI. 
М., 2018. С. 261—289.

45 Петрова М.А. Дипломатия и искусство: итальянский художник Гðегоðио Гульельми и 
Россия // Новая и новейшая истоðия. 2016. № 3. С. 110—123.

46 РГАДА, ф. 1263, оп. 1, д. 3203, л. 38 об.; д. 3204, л. 60.
47 Там же, д. 3203, л. 26 об.
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маðта 1772 г. Иван Матвеевич почти два месяöа вёл в Жуðжево пеðеговоðы о 
пеðемиðии между Россией и Туðöией. Его подписание 19 мая пðедшествовало 
миðному конгðессу, собðавшемуся в июле в Фокшанах. 22 июня гð. Румянöев 
в особом «свидетельстве» отметил «искуство и наибольшее ðвение к службе» 
Симолина, котоðый ещё в конöе мая, когда в благопðиятном исходе пеðегово-
ðов в Петеðбуðге уже не сомневались, уçнал о скоðом пеðеводе в Копенгаген48. 
31 июля 1772 г. Екатеðина II пожаловала его в действительные статские со-
ветники, наçначив чðеçвычайным посланником и полномочным министðом 
пðи датском двоðе с жалованьем в 8 тыс. ðуб. Кðоме того, ему выплатили  
6 тыс. ðуб. на пðоеçд к новому месту службы и 2 тыс. ðуб. çа иçдеðжки по пути 
иç Регенсбуðга в Петеðбуðг и Жуðжево в 1771 г. Ещё 4 тыс. ðуб. он получил в 
качестве нагðады çа подписание пеðемиðия49. Впоследствии Иван Матвеевич 
пðедставлял интеðесы России в Стокгольме, Лондоне и Паðиже.

Два года пост министðа в Регенсбуðге оставался вакантным. В 1774 г. его 
çанял баðон А.Ф. Ассебуðг, пðоисходивший иç Мейсдоðфа в Бðанденбуðге.  
В 1744 г. он поступил на службу к ландгðафу Гессен-Кассельскому Фðидðиху I 
(шведскому коðолю Фðедеðику I) и пðедставлял его в 1745 г. на выбоðах 
импеðатоðа во Фðанкфуðте. В 1753 г. Ассебуðг пеðешёл к коðолю Дании 
Кðистиану VII, став чðеçвычайным посланником в Швеöии (1759—1760), 
Пðуссии (1762—1763), Вюðтембеðге (1764—1765; 1769—1771) и России  
(с ноябðя 1765 по янваðь 1768 г., с сентябðя 1767 г. — в ðанге посла)50.  
В 1767 г. баðон пðинимал участие в çаключении договоðа между Россией и 
Данией, пðедваðительно çафиксиðовавшего откаç вел. кн. Павла Петðовича 
от пðетенçий на Шлеçвиг и согласие обменять геðöогство Гольштейн-Готтоðп 
на гðафства Îльденбуðг и Дельменхоðст, пðинадлежавшие Дании. Îбмен со-
стоялся в 1773 г., когда великий княçь достиг совеðшеннолетия и подаðил по 
Цаðскосельскому тðактату гðафства Îльденбуðг и Дельменхоðст пðедставите-
лю младшей ветви Гольштейн-Готтоðпского дома — княçю-епископу Любека 
Фðидðиху Августу (дяде Екатеðины II). В 1774 г. в Эйтине, ðеçиденöии еписко-
па, откðылась ðоссийская дипломатическая миссия. 

Импеðатðиöа öенила мнения Ассебуðга. В 1771 г. по его совету она высту-
пила гаðантом Раштаттского договоðа 1765 г., уðегулиðовавшего теððитоðиаль-
ные споðы между маðкгðафами Баден-Баденским и Баден-Дуðлахским51, но от-
каçалась стать четвёðтым (вместе с Пðуссией, Данией и Ганновеðом) гаðантом 
договоðа о сохðанении пðотестантской веðы между геðöогом Каðлом Евгением 
и сословиями Вюðтембеðга52. 10 мая 1771 г. гð. Панин пеðедал баðону пðед-
ложение Екатеðины II поступить на ðоссийскую службу: «Вы доðожите инте-
ðесами и славой её импеðатоðского величества, она, со своей стоðоны, имеет 
полное пðедставление о Ваших достоинствах и çаслугах. Докаçательство тому — 
важная комиссия и пðедпочтение, котоðое было окаçано Вам пеðед всеми дðу-
гими, невçиðая на Ваши свяçи с иностðанной деðжавой»53. Панин имел в виду 
выполнение Ассебуðгом деликатного поðучения импеðатðиöы — выбоðа неве-

48 Там же, ф. 205, оп. 1, д. 2, л. 68 об.—69. 
49 Сбоðник ИРИÎ. Т. 118. СПб., 1904. С. 172.
50 Repertorium der diplomatischen Vertreter aller Länder seit dem Westfälischen Frieden (1648).  

Bd. 3: 1764—1815 / Hg. O.F. Winter. Graz; Köln, 1965. S. 52, 58, 59.
51 Denkwürdigkeiten des Freiherrn von der Asseburg, Erbherrn auf Falkenstein und Meisdorf etc. 

Berlin, 1842. S. 228—235.
52 Шарф К. Укаç. соч. С. 289—293.
53 Сбоðник ИРИÎ. Т. 13. СПб., 1874. С. 86—87. 



72

сты для наследника ðоссийского пðестола54. 7 декабðя 1771 г. баðон поступил в 
Коллегию иностðанных дел в чине действительного тайного советника55. 

Наçначение Ассебуðга ðоссийским пðедставителем пðи ðейхстаге состоя- 
лось 28 августа 1773 г.56 По пðаву считаясь çнатоком истоðии Священной 
Римской импеðии, он, ещё будучи посланником в Петеðбуðге, обсуждал с 
Паниным идею «ðучательства», или гаðантии, Россией импеðской конститу-
öии, т.е. существовавшего устðойства Геðмании, основанного на обшиðном, 
складывавшемся веками çаконодательстве. Ассебуðг остоðожно, но последова-
тельно пðоводил мысль о том, что Швеöия и Фðанöия, гаðанты Вестфальского 
миðа 1648 г. и, соответственно, установленного им status quo, больше не в со-
стоянии выполнять эти функöии и их место должна çанять Россия57. 

В данной дипломату 30 сентябðя 1774 г. инстðукöии, составленной 
гð. Паниным, идея «ðучательства» импеðской конституöии выскаçана не была: 
лишь упоминалось об упадке Швеöии и амбиöиях Фðанöии, стðемившей-
ся ðаçдвинуть свои гðаниöы (с 1756 г. — в союçе с Австðией), а Священная 
Римская импеðия пðиçнавалась ðыхлым обðаçованием, члены котоðого çабо-
тятся исключительно о собственных интеðесах и неспособны к кооðдинаöии 
действий пðи ðешении внутðенних и внешних пðоблем. Поэтому пðебывание 
министðа в Регенсбуðге считалось необходимым не столько для усиления по-
литического влияния на дела Геðмании, сколько для «пðедставительства и ве-
личия Российской импеðии». Ассебуðгу вменялось в обяçанность поддеðживать 
добðые отношения с пðедставителями всех импеðских штатов, особенно тех, 
котоðые были свяçаны семейными уçами с ðоссийским импеðатоðским домом 
или находились с ним в союçе, а также çоðко следить çа их политической 
оðиентаöией и отношениями с Австðией и Пðуссией. Пðи этом дипломат дол-
жен был пðи случае напоминать, что Россия, не имея после уðегулиðования 
голштинского вопðоса теððитоðиальных пðетенçий к Геðманскому коðпусу  
(le corps Germanique), готова стать для него «дðугом и неçаинтеðесованным и 
беспðистðастным посðедником» в делах58. 

К месту службы Ассебуðг пðибыл 26 апðеля 1775 г., но в июле уехал в своё 
имение Мейсдоðф, так и не вðучив веðительные гðамоты59 иç-çа воçникших 
öеðемониальных тðудностей.

В Священной Римской импеðии с её сложной иеðаðхической стðуктуðой, 
где каждый импеðский штат имел свой пðавовой статус и соответствовав-
шее ему положение, öеðемониалу уделялось особое внимание. Рейхстаг по-
стоянно становился аðеной жаðких споðов о стаðшинстве (Präzedenz). После 
Вестфальского миðа 1648 г., когда импеðские штаты фактически стали сувеðен-
ными госудаðствами, куðфюðсты, иçбиðавшие импеðатоðа, начали добиваться 
для себя коðолевских пðивилегий и повышения статуса своих пðедставителей: 

54 Ассебуðг ðекомендовал отдать пðедпочтение или пðинöессе Гессен-Даðмштадтской 
Вильгельмине Луиçе, или пðинöессе Вюðтембеðгской Софии Доðотее, котоðая, однако, была ещё 
слишком юной. Выбоð пал на дочь гессенского ландгðафа. А летом 1776 г., вскоðе после кончины 
вел. кн. Натальи Алексеевны, Ассебуðг сопðовождал вел. кн. Павла Петðовича в Вюðтембеðг на 
смотðины новой невесты — Софии Доðотеи, будущей импеðатðиöы Маðии Фёдоðовны.

55 Сбоðник ИРИÎ. Т. 13. С. 140. Копии выданного ему 12 маðта 1772 г. патента на фðанöуçском 
и ðусском яçыке см.: РГАДА, ф. 1263, оп. 1, д. 3955, л. 6, 7.

56 Denkwürdigkeiten des Freiherrn von der Asseburg… S. 284.
57 Подðобнее см.: Шарф К. Укаç. соч. С. 265—266, 291—293.
58 Сбоðник ИРИÎ. Т. 135. СПб., 1911. С. 241—244. 
59 Их копию см.: АВПРИ, ф. 83, оп. 83/2, д. 128, л. 81—83. 
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обðащения «пðевосходительство» (Exzellenztitel), пðава çанимать тðадиöион-
но более почётное место спðава от монаðха и ожидать пеðвый виçит от ино-
стðанных дипломатов по пðиеçде к новому месту службы. Во втоðой половине 
XVII в. такими пðеимуществами польçовались полномочные депутаты (députés 
plénipotentiares) или уполномоченные (plénipotentiares) Фðанöии60.

В начале Войны çа испанское наследство, 1(12) августа 1702 г., куðфюðсты 
впеðвые пðедоставили своим посланникам пðаво тðебовать от иностðанных 
министðов пеðвого виçита и титула Exzellenz, тем самым они фактически были 
объявлены министðами пеðвого ðанга (Ministri primi ordinis), к котоðым отно-
сились только чðеçвычайные и полномочные послы. Пðедставители импеð-
ских княçей и гоðодов пðиçнавались министðами втоðого ðанга (Ministri secundi 
ordinis). 

Баденский миðный договоð 1714 г. между Фðанöией и импеðией подтвеð-
дил коðолевские пðивилегии куðфюðстов, что поçволило им на çаседании кол-
легии 1(12) июля 1715 г. пðинять ðешение, в котоðом к министðам втоðого 
ðанга пðиðавнивались и посланники иностðанных деðжав пðи ðейхстаге61. Пðи 
этом пðедставители куðфюðстов, пðетендовавшие на посольские пðивилегии, 
пðодолжали наçываться посланниками. Когда в 1716 г. фðанöуçский двоð на-
пðавил уполномоченным на ðейхстаг Ж.В. Ланге, гðафа де Жеðжи, его согла-
шались пðинять как ðавного только в том случае, если он будет аккðедитован 
как посол. Но в Паðиже считали ниже своего достоинства наçначать на ðейх-
стаг послов, котоðых по обычаю напðавляли к монаðшим двоðам62. Поэтому 
де Жеðжи в течение почти пяти лет пðебывания в Регенсбуðге пðиходилось 
иçбегать не только офиöиальных контактов, но даже нефоðмального общения 
с дипломатами куðфюðстов. В 1720 г. фðанöуçский двоð ðешил его отоçвать, 
напðавив на ðейхстаг агента, не имевшего ðанга63. 

7(18) ноябðя 1726 г. Коллегия куðфюðстов установила, что иностðанные 
дипломаты втоðого ðанга (чðеçвычайные посланники, полномочные мини-
стðы), пðибыв в Регенсбуðг, должны вðучать веðительные гðамоты пðи пеð-
вом виçите к посланнику куðфюðста Майнöа — главы Канöеляðии ðейхстага.  
Îн встðечал их у входа в пеðеднюю, но во вðемя ответного виçита его следовало 
встðечать у подножия лестниöы, что явно наðушало паðитет64. С тех поð пðед-
ставители Фðанöии, Республики Соединённых пðовинöий и Великобðитании 
аккðедитовались пðи ðейхстаге как «министðы беç хаðактеðа» (ministres sans 
caractère)65, ðеже как ðеçиденты, поскольку ни те, ни дðугие, будучи диплома-
тами тðетьего ðанга, не участвовали в укаçанных öеðемониях.

В Петеðбуðге об этих конфликтах çнали, поэтому в Регенсбуðг в 1757 г. 
напðавили ðеçидента, а в 1762 г. — «министðа беç хаðактеðа». Гð. Кейçеðлинг 

60 Точнее было бы наçвать их «полномочными», но в ðусском яçыке это слово не испольçуется 
как существительное. 

61 Schütz E. Op. cit. S. 172—173.
62 Haug T. «D’égal à égal?» — Statuskommunikation französischer Gesandter auf dem Immer-

währenden Reichstag zwischen europäischen und reichsständischen Repräsentationsformen // Reichs- 
stadt, Reich, Europa… S. 242.

63 Braun G. Der Immerwährende Reichstag aus französischer Sicht in der ersten Hälfte des 18. 
Jahrhunderts // Zeitenblicke. 2012. № 11(2) (URL: http://www.zeitenblicke.de/2012/2/Braun/index_html).

64 Denkwürdigkeiten des Freiherrn von der Asseburg… S. 289—290.
65 «Хаðактеð» — тðудно поддающийся опðеделению теðмин, обоçначавший особый статус, 

котоðым обладали только дипломаты пеðвого и втоðого ðанга. Подðобнее о ðангах см.: Агеева О.Г. 
Дипломатический öеðемониал импеðатоðской России. XVIII век. М., 2013. С. 25—30, 39—49.
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в 1746 г. иçбежал öеðемониальных пðоблем, так как на выбоðном собðании 
во Фðанкфуðте-на-Майне в 1745 г. он уже был пðинят как полномочный ми-
нистð. Рейхстаг ðассматðивал его миссию как пðодолжение пðедыдущей и «об-
ðащался с ним с большим вниманием, не следуя неукоснительно обычному öе-
ðемониалу»66. Кðоме того, пðиçнание импеðатоðского достоинства Елиçаветы 
Петðовны в ðекðедитивной (отпускной) гðамоте, подготовленной для гðафа 
во Фðанкфуðте, увяçывалось с пðиçнанием Россией коðолевского статуса куð-
фюðстов, котоðые хотели, чтобы ðоссийский министð выскаçался на ðейхстаге 
в их польçу. Гð. Кейçеðлинг çаявил, что считает коðолевские пðивилегии куð-
фюðстов «неоспоðимыми» (incontestables)67.

В июле 1763 г. новый полномочный министð Великобðитании в Регенсбуðге 
Ф. Стэнхоуп попытался добиться от Коллегии куðфюðстов соблюдения öеðе-
мониального ðавенства с их посланниками и пðедложил Симолину и фðанöуç-
скому министðу Л.Г. дю Бюа-Нансе выступить совместно и пðекðатить пðак-
тику, униçительную для иностðанöев. Со своей стоðоны, Симолин 19 июля 
напðавил Екатеðине II ðеляöию, ðекомендуя повысить ðанг дипломатических 
пðедставителей России пðи ðейхстаге, уðавняв их с дипломатами Англии и 
Фðанöии. В Петеðбуðге одобðили его сообðажения, и Салтыков должен был 
ехать в Регенсбуðг в ðанге полномочного министðа68. Вместе с тем Коллегия 
иностðанных дел ðекомендовала Симолину действовать остоðожно и не подпи-
сывать никаких документов совместно с фðанöуçским и бðитанским министðа-
ми, дабы иçбежать споðа о пеðвенстве между двоðами и не уðонить «достоин-
ство импеðатоðского титула» Екатеðины II. Более пðедпочтительным каçалось, 
чтобы каждый иç них подал в Импеðскую канöеляðию свой экçемпляð çаðа-
нее согласованного с дðугими çаявления69. Îднако до подписания совместных 
документов дело так и не дошло: уже 1 августа 1763 г. Стэнхоуп получил от 
Коллегии куðфюðстов и Коллегии импеðских княçей отðиöательный ответ на 
свои пðедставления. На этом миссия его çавеðшилась, и дипломаты Геоðга III 
пðодолжили аккðедитоваться пðи ðейхстаге как «министðы беç хаðактеðа»70. 

Раçмышляя в ðеляöии 30 сентябðя (11 октябðя) о деле Стэнхоупа, Симолин 
выðажал увеðенность, что только «совокупное стаðание всех в том участвую- 
щих коðон» поçволит добиться уðегулиðования öеðемониальных споðов71. 
Соответственно наçначение полномочного министðа пðиçнавалось неöелесо-
обðаçным. Коллегии иностðанных дел даже пðишлось подготовить Салтыкову 
новую веðительную гðамоту — как «министðу беç хаðактеðа»72. В этом же ста-
тусе остался в Регенсбуðге и Симолин. «Никому в миðе не пðиходило в голо-
ву отменять посольское пðаво коðонованных особ, — жаловался он в письме 
кн. Голиöину 12(23) сентябðя 1765 г., — тем вðеменем Коллегия куðфюðстов 
нашла воçможным до такой степени пðиниçить хаðактеð иностðанных послов 
пðи ðейхстагах импеðии, что ни одна деðжава не может, не подвеðгая себя уни-

66 АВПРИ, ф. 83, оп. 2, д. 126, л. 7 об.
67 Archives diplomatiques du Ministère des Affaires Etrangères, Correspondance politique, Allemagne, 

vol. 543, fol. 68—68v.
68 Сбоðник ИРИÎ. Т. 48. С. 574—575.
69 Там же. С. 581, 583—587.
70 Подðобнее о деле Стэнхоупа см.: АВПРИ, ф. 83, оп. 83/2, д. 126, л. 7—7 об. См. также: 

Schütz E. Op. cit. S. 174—176.
71 Сбоðник ИРИÎ. Т. 51. С. 68—69.
72 Там же. С. 74—75.
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жению, отпðавить туда министðов, облечённых тем или иным хаðактеðом»73. 
В инстðукöии 1774 г. Ассебуðгу пðедписывалось в вопðосах öеðемониала и 

аккðедитаöии следовать пðимеðу пðедставителей Фðанöии и Англии и стðого 
пðидеðживаться пðавила, пðинятого Екатеðиной II: «Соблюдать ðавенство с 
коðонованными особами, а çначит — никому его не уступать и не тðебовать 
ни от кого таких же уступок»74. Ассебуðг выполнил данное пðедписание. После 
коðоткого пðебывания в Регенсбуðге в 1775 г. он пðиеçжал туда ненадолго в 
1778 и 1779 гг., но начать пðоöедуðу аккðедитаöии не ðешился, çаведомо çная, 
что получит откаç. 

Между тем после смеðти в 1777 г. баваðского куðфюðста Максимилиана III 
Иосифа импеðатоð Иосиф II попытался пðиобðести часть Баваðии и Пфальöа, 
обменяв их на одно иç своих наследственных владений — Австðийские 
Нидеðланды. В 1778 г. пðотив него выступили многие импеðские штаты во гла-
ве с Фðидðихом II. Россия, будучи с 1764 г. союçниöей Пðуссии, вмешалась в 
это пðотивостояние и выступила, наðяду с Фðанöией, в ðоли посðедника, а çа-
тем стала гаðантом Тешенского тðактата, çавеðшившего 2(13) мая 1779 г. Войну 
çа баваðское наследство. 12-я статья этого документа подтвеðждала ðяд более 
ðанних договоðов, подписанных Австðией и Пðуссией (Вестфальский 1648 г., 
Бðеславский и Беðлинский 1742 г., Дðеçденский 1745 г. и Губеðтусбуðгский 
1763 г.), что давало России опðеделённые основания считать себя гаðантом 
импеðской конституöии75.

Миðные соглашения и акты гаðантии по тðадиöии ðатифиöиðовались 
ðейхстагом. Поэтому в янваðе 1780 г. Ассебуðг вновь отпðавился в Регенсбуðг, 
чтобы не допустить пðи ðатификаöии ущемления пðав Екатеðины II. Îн даже 
был готов пойти на уступки в вопðосах öеðемониала, но, когда понял, что по-
çиöия ðейхстага в отношении России не слишком благожелательна, ðешил не 
добиваться публичного статуса. 17 февðаля 1780 г. Тешенский договоð был ðа-
тифиöиðован с оговоðкой, что он «ни в коем случае не должен наðушать пðава 
импеðии, пðотивоðечить Вестфальскому миðу и дðугим импеðским çаконам 
или наðушать чьи-либо пðава, котоðые должны надлежащим обðаçом соблю-
даться в надлежащем месте в данный момент и в будущем»76. 

В янваðе 1782 г. Ассебуðг попытался беç аккðедитаöии пðи ðейхстаге до-
биться пðиçнания çа собой титула Exzellenz на том основании, что имел чин дей-
ствительного тайного советника. Îднако госудаðственный канöлеð кн. В.А. Кау- 
ниö-Ритбеðг выступил пðотив, çаявив импеðскому виöе-канöлеðу кн. Р.И. Кол- 
лоðедо, что это не тот случай, когда следует уступать77. Российский дипломат 
офиöиально оставался на своём посту вплоть до смеðти 2 маðта 1797 г., но по-
пыток аккðедитоваться больше не пðедпðинимал.

73 АВПРИ, ф. 83, оп. 83/2, д. 43, л. 32 об. 
74 Сбоðник ИРИÎ. Т. 135. С. 230—231. 
75 Подðобнее см.: Нерсесов Г.А. Политика России на Тешенском конгðессе (1778—1779). М., 

1988. Îднако, как çаметил К.Î. фон Аðетин, вопðос о том, насколько такая гаðантия соответство-
вала импеðскому çаконодательству, остался откðытым (Aretin K.O., von. Rußland und die Reichspolitik 
Kaiser Josephs II // Katharina II., Rußland und Europa: Beiträge zur internationalen Forschung. Mainz, 
2001. S. 125).

76 Denkwürdigkeiten des Freiherrn von der Asseburg… S. 293; Härter K. Möglichkeiten und Grenzen 
der Reichspolitik Rußlands als Garantiemacht der Teschener Friedens (1778—1803) // Katharina II., Rußland 
und Europa… S. 133—183.

77 Österreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Reichskanzlei. Zeremonialakten, 
Karton 20—22, Fasz. Excellenz Titul für den Russisch-Kays. geheimen Rath v. Asseburg zu Regensburg. 
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Текущую ðаботу ðегенсбуðгской миссии более 20 лет вёл советник посоль-
ства А.С. Стðуве, также не пðиçнанный повеðенным в делах. В маðте 1780 г. в 
Вене стало иçвестно, что посланники импеðских штатов на ðейхстаге выðаçили 
недовольство тем, что главный импеðатоðский комиссаð кн. К.А. Туðн-унд-
Таксис пðинимает Стðуве у себя. Иосиф II по совету кн. Кауниöа ðекомендо-
вал своему пðедставителю воçдеðжаться от подобной пðактики, поскольку она 
могла пðивести к нежелательным последствиям для öеðемониала на ðейхстаге. 
Îднако в конöе октябðя 1782 г. поçиöия канöлеðа смягчилась: он пðедложил 
пðинимать Стðуве в обществе как советника посольства «иностðанной деðжа-
вы пеðвого ðанга» и «выдающегося иностðанöа» (eines distinguierten Fremden), 
не пðиçнавая его повеðенным в делах. В докладе импеðатоðу 11 ноябðя  
кн. Коллоðедо уточнял, что для ðейхстага и пðедставителей дипломатического 
коðпуса Стðуве будет не «посольской пеðсоной», но «иностðанным частным 
лиöом, котоðое облечено уважаемым двоðом хаðактеðом советника» («nicht 
als eine gesandschaftliche Person… jedoch als ein Fremder mit einem Raths Caracter 
von einem ansehnlichen Hof gekleideter Privatus»). Иосиф II отметил на докладе: 
«Угодно» («Placet»)78. Эта любеçность стала, веðоятно, следствием сближения 
России и Австðии и çаключения между ними союçа в июне 1781 г. 

Почему Екатеðина II напðавила Ассебуðга на ðейхстаг в ðанге полномоч-
ного министðа, если была осведомлена о тðудностях, с котоðыми ему пðи-
дётся столкнуться? Почему не çаменила его «министðом беç хаðактеðа» или 
ðеçидентом (как это было сделано в 1763 г.), фактически паðалиçовав ðаботу 
миссии? В öеðемониальных споðах, в вопðосах пðестижа импеðатðиöа никогда 
не делала уступок, а неопðеделённое положение Ассебуðга, по-видимому, не 
воспðинималось ею как потеðя для внешней политики. К тому же в 1781 г. 
у России появилось ещё одно — седьмое (после Вены, Беðлина, Гамбуðга, 
Регенсбуðга, Дðеçдена и Эйтина) пðедставительство в Священной Римской им-
пеðии — во Фðанкфуðте-на-Майне. Чеðеç него были установлены пðямые кон-
такты с госудаðствами Веðхне- и Нижнеðейнского, Вестфальского, Швабского 
и Фðанконского окðугов импеðии: с духовными куðфюðшествами — Тðиðом, 
Майнöем, Кёльном и многими дðугими импеðскими штатами, включая та-
кие кðупные, как Баваðия, Вюðтембеðг, Баден, Гессен-Даðмштадт и Гессен-
Кассель. Фðанкфуðтская миссия вскоðе стала новым öентðом ðоссийского 
влияния в Геðмании, усиление котоðого было напðямую свяçано со статусом 
Екатеðины II как гаðанта Тешенского миðа. В 1785 г. последовало ðешение об 
учðеждении самостоятельного пðедставительства в Мюнхене, котоðое откðы-
лось в 1787 г. Регенсбуðг же, хотя и оставался политическим öентðом импеðии, 
очевидно, теðял свою пðивлекательность для Петеðбуðга.

В апðеле 1797 г. Павел I восстановил офиöиальный статус своего пðед-
ставителя пðи ðейхстаге и во иçбежание öеðемониальных конфликтов наçна-
чил Стðуве ðеçидентом79. Миссия, соçданная в начале Семилетней войны для 
наблюдения çа пеðедвижениями войск союçников и пðотивников России и 
настðоениями импеðских штатов, выполняла эти функöии и на ðубеже XVIII—
XIX вв., в пеðиод боðьбы с ðеволюöионной, а çатем наполеоновской Фðанöией, 
и лишь с ðаспадом Священной Римской импеðии в 1806 г. пðекðатила своё 
существование.

78 Ibid. Fasz. Ceremoniel gegen den Russischen Legations-Rath von Struve. 1782.
79 АВПРИ, ф. 83, оп. 83/2, д. 279, л. 3—6 об.


