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Аннотация: Статья посвящена анализу восприятия памятных мест 
Карелии, связанных с деятельностью Петра I, исследователями и путеше-
ственниками периода правления Екатерины II. В этот период, известный 
как эпоха Просвещения, в Карелию было совершено несколько научных экс-
педиций, служебных и частных поездок. Их участники обращали внимание 
на памятные места петровской эпохи в Карелии. В статье проанализиро-
ваны упоминания об этом И. И. Лепёхина, М. Ф. Соймонова, Э. Лаксмана, 
Н. Я. Озерецковского, Г. Р. Державина и П. И. Челищева. Этих исследовате-
лей и путешественников интересовали посещение Петром I Соловецкого 
монастыря, поход по Осударевой дороге в 1702 г., деятельность Олонецких 
Петровских заводов и курорта Марциальные Воды. Они старались не только 
собрать в архивах информацию о петровской эпохе и пребывании здесь 
Петра I, но и лично посетить места, связанные с пребыванием Петра I 
в Карелии. Собранная ими информация распространялась через географи-
ческие словари Ф. А. Полунина и Л. М. Максимовича.

Abstracts: The article is devoted to the analysis of the perception of memo-
rable places of Karelia associated with the activities of Peter I, researchers and 
travelers during the reign of Catherine II. During this period, known as the Age of 
Enlightenment, several scientifi c expeditions, offi cial and private trips were made 
to Karelia. Their participants paid attention to the memorable places of the Peter 
the Great era in Karelia. The article analyzes the mentions of this by I. Lepekhin, 
M. Soimonov, E. Laxman, N. Ozeretskovsky, G. Derzhavin and P. Chelitschev. 
These researchers and travelers were interested in Peter I’s visit to the Solovetsky 
Monastery, a hike along the Osudareva Road in 1702, the activities of the Olonets 
Petrovsky Factories and the Marcial Waters resort. They tried not only to collect 
information in the archives about the Peter the Great era and Peter the Great’s stay 
here, but also to personally visit places associated with Peter the Great’s stay in 
Karelia. The information they collected was distributed through the geographical 
dictionaries of F. A. Polunin and L. M. Maksimovich.
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В эпоху правления Екатерины II интерес к личности и деятель-
ности Петра I необычайно вырос. Императрица Екатерина всячески 
подчеркивала, что является продолжательницей дел Петра. Об этом 
свидетельствует надпись «Петру Первому Екатерина Вторая» 
на открытом в 1783 г. памятнике царю-реформатору, известному как 
«Медный всадник». В этот же период возникает интерес к источникам 
по истории петровской эпохи и петровским артефактам. В 1770 г. 
М. М. Щербатов издал «Журнал или поденную записку… императора 
Петра Великого с 1698 года…»1. В 1793 г. появилось первое на рус-
ском языке описания личных вещей Петра I — каталог-путеводитель 
«Кабинет Петра Великого», составленный библиотекарем Кунстка-
меры О. П. Беляевым2. В эти же годы издается первое историописа-
ние петровского царствования, созданное купцом И. И. Голиковым 
«Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России»3 (1-е изд. 
М., 1788—1789. Т. 1—12) и его продолжение «Дополнения к “Деяниям 
Петра Великого”»4 (1-е изд. М., 1790—1797. Т. 1—18). В это же время 
начинают создаваться сочинения о пребывании Петра I в отдельных 
регионах. Здесь в первую очередь нужно отметить анонимное сочине-
ние «О высочайших пришествиях Великого государя, царя и великого 
князя Петра Алексеевича… из …Москвы на Двину, к Архангельскому 
городу, троекратно бывших…»5. Большое значение для сохранения 

1 Журнал или поденная записка… императора Петра Великого с 1698 года, 
даже до заключения Нейштатского мира… / изд. М. М. Щербатов. СПб., 
1770—1772. Ч. 1. [8], 460 с.; Ч. 1. Отд. 1. [2], 192 с.; Отд. 2 [Приложения или 
оправдательные письма]. [6], 193—438, а—е, 439—763, [1].

2 Беляев О. П. Кабинет Петра Великого. СПб., 1793. Ч. 1. [6], 170 с.; Ч. 2. [2], 
154, [4] с.

3 Голиков И. И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России. 
М., 1788—1789. Т. 1—12.

4 Голиков И. И. Дополнения к «Деяниям Петра Великого». М., 1790—1797. 
Т. 1—18.

5 О высочайших пришествиях Великого государя, царя и великого князя 
Петра Алексеевича… из …Москвы на Двину, к Архангельскому городу, трое-
кратно бывших… М., 1782. 111 с.
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памяти о Петре I имел указ Екатерины II «О переименовании Петро-
заводской слободы городом Петрозаводском»6. Необходимо отметить 
и влияние на русское общество сочинения Ф.-М. A. Вольтера «Histoire 
de l’Empire de Russie sous Pierre le Grand»7 («История Российской 
империи при Петре Великом») (русский перевод книги вышел только 
в 1809 г.8).

Такой общероссийский интерес к личности и деятельности Петра I 
не мог не найти отклика на территории современной Карелии, где 
царь Петр неоднократно бывал и где его деятельность имела большое 
значение. В данной статье будут проанализированы впечатления 
людей, посетивших петровские памятные места Карелии в годы 
правления Екатерины II.

Мощным стимулом к изучению петровского наследия в регио-
нах России стали организованные по инициативе М. В. Ломоносова 
Академические экспедиции — комплексные научные экспедиции 
по изучению главным образом природных ресурсов и экономики 
различных регионов России. С 1768 г. началась вторая волна таких 
экспедиций. Одна из них во главе с И. И. Лепёхиным оказалась на Рус-
ском Севере.

Иван Иванович Лепёхин (1740—1802) (ил. 1)9 был сыном одно-
дворца, солдата Семеновского полка10. В 1751 г. он был принят 

6 О переименовании Петрозаводской слободы городом Петрозаводском. 
Именной [указ], данный Сенату [1777 г., 21 марта] // ПСЗРИ. Собр. 1-е. СПб., 
1830. Т. 20. С. 514. № 14602.

7 Voltaire F.-M. A., de. Histoire de l’Empire de Russie sous Pierre le Grand. 
[Genève], 1759—1763. V. 1—2.

8 Вольтер Ф. М. История Российской империи в царствование Петра Вели-
кого. [M.], 1809. Ч. 1, кн. 1. [4], XLIII, 49—176, [2] с.; Ч. 1, кн. 2. 1—166, 177—227, 
[4] с.; Ч. 2, кн. 1. 156, [2] с.; Ч. 2, кн. 2. 190, [2] с.

9 Иллюстрации размещены на цветной вклейке.
10 Биографические сведения о нем см.: Лукина Т. А. Иван Иванович 

Лепёхин (1740—1802). М. ; Л., 1965. 205 с. ; Биржакова Е. Э. Лепёхин Иван 
Иванович // Словарь русских писателей XVIII века. Вып. 2 : К — П. СПб., 1999. 
С. 207—209 ; Агапитов Ф. С. Академик Иван Иванович Лепёхин (1740—1802): 
к 250-летию начала экспедиции Петербургской Академии наук на Русский 
Север (1771) (рекомендательный библиографический список). Архангельск, 
2021. 11 с. URL: https://www.aonb.ru/upload/rs/bibliografi ja/lepehin.pdf (дата 
обращения: 09.03.2022). Об экспедиции И. И. Лепёхина на Русский Север см.: 
Лукина Т. А. Экспедиции академика Лепёхина в XVIII веке // Труды ИИЕТ. 



2020

А. М. Пашков

в гимназию при С.-Петербургской Академии наук, а в 1760 г. стал 
студентом Академического университета. Еще в юности И. И. Лепёхин 
решил специализироваться по естественным наукам («натуральной 
истории»). В 1762 г. он был послан в Страсбургский университет, 
в 1767 г. получил там степень доктора медицины, в октябре 1768 г. 
вернулся в С.-Петербург. В мае 1768 г. И. И. Лепёхин был избран 
адъюнктом Академии наук и сразу же направлен в длительную экс-
педицию в Оренбургские степи, затем на Урал и в Сибирь. В 1771 г. 
экспедиция добралась до Тюмени. Там И. И. Лепёхин предложил Ака-
демии наук изучить силами своей экспедиции Поморье и, получив 
согласие, направил экспедицию в Архангельск. Находясь в экспеди-
ции, он узнал, что в апреле 1771 г. Академия наук избрала его акаде-
миком по естественной истории. В конце августа 1771 г. экспедиция 
добралась до Архангельска. В июне — июле 1772 г. И. И. Лепёхин 
покинул Архангельск и по Белому морю добрался на парусно-гребной 
шняке11 через Соловки до Кеми, затем вдоль Карельского берега про-
шел до Кандалакши, оттуда вдоль Кандалакшского и Терского берега 
до Поноя, а затем, переправившись на Канин полуостров, в сентябре 
вернулся в Архангельск. 

Находясь с 27 по 30 июня в Соловецком монастыре, И. И. Лепё-
хин составил на основе рукописей монастырского архива его под-
робную историю, в частности, изложив обстоятельства посещения 
монастыря Петром I в 1694 и 1702 гг. Для истории Карелии большой 
интерес имеет сделанное академиком описание похода Петра I 
в августе 1703 г. по Осударевой дороге: «В летописце Соловецкого 
монастыря присовокуплено, что Государь из Нюхотской пристани 
отпустил корабли к городу Архангельскому, а сам лесами, мхами 
и болотами отправился к Повенецкой пристани, отстоящей от Нюхчи 
в 160 верстах, через которые сделаны были мосты крестьянами Сум-
ского острога и Кемского городка, которые по мостам оным тянули 
две яхты до Повенецкой пристани, оттуда Онежским озером прибыл 

Т. 41 : Из истории биологических наук. Вып. 10. М., 1961. С. 324—352 ; Пиме-
нов В. В., Эпштейн Е. М.: 1) Русские исследователи Карелии (XVIII век). Петро-
заводск, 1958. С. 30—42 ; 2) Карелия глазами путешественников и исследова-
телей XVIII—XIX веков. Петрозаводск, 1969. C. 26—34.

11 Шняка — парусно-гребное поморское плоскодонное беспалубное судно 
с одной-двумя мачтами длиной 7—12 м, шириной 2—2,5 м, грузоподъемно-
стью 2,5—4 т, экипаж четыре человека.
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Государь в Новгород, из коего с войсками пошел на Орешек Шлиссельбург, 
преславную одержал победу и взял город»12. Таким образом, внимание 
И. И. Лепёхина привлекала информация о походе войск во главе 
с царем Петром по Осударевой дороге. Кроме того, в этом отрывке, 
вероятно, впервые в научной литературе содержится известие о том, 
что в походе по Осударевой дороге действительно тащили две яхты.

В 1772 г. на Олонецкие Петровские заводы прибыл президент 
Берг-коллегии М. Ф. Соймонов (1730—1804)13 (ил. 2). Его отцом был 
сподвижник Петра I, моряк и картограф Ф. И. Соймонов (1692—
1780). В восьмилетнем возрасте Михаил был отдан в гимназию 
при С.-Петербургской Академии наук, где он изучал иностранные 
языки и точные науки, а в 12 лет поступил в Артиллерийскую школу 
в Москве, которую окончил в 1749 г. с чином унтер-офицера. В 1753 г. 
М. Ф. Соймонов был направлен в Сибирь, где участвовал в различ-
ных научных экспедициях, в описании территорий вдоль китайской 
границы и в постройке укреплений вокруг Нерчинска. За службу 
в Сибири в 1758 г. он был произведен в майоры. В 1762 г. М. Ф. Сой-
монов окончательно вернулся в С.-Петербург, в 1763 г. получил долж-
ность в Сенате с производством в генерал-майоры и вскоре со своим 
департаментом переехал в Москву. В 1771 г. он был возвращен 
в С.-Петербург и назначен президентом Берг-коллегии и директором 
монетных дворов с производством в чин тайного советника. Вскоре 
после этого он и совершил поездку на Олонецкие Петровские заводы.

Целью визита М. Ф. Соймонова был их осмотр и создание здесь 
нового пушечного завода. В автобиографии он сообщает краткие, 
но уникальные сведения об истории Олонецких Петровских заводов 
и констатирует их упадок: «из пяти бывших при Петре Великом… 
<заводов> остались только два… а из семи сот приисканных тогда 
железных и медных рудников остались: …Пергубский и Воецкой». Свою 
миссию по открытию нового пушечного завода М. Ф. Соймонов рас-
сматривает как продолжение политики Петра I по созданию новых 

12 Лепёхин И. И. Дневные записки путешествия доктора и Академии наук 
адъюнкта Ивана Лепёхина по разным провинциям Российского государства. 
Ч. 4 : В 1772 году. СПб., 1805. С. 32.

13 Биографические сведения о нем см.: Соймонов М. Ф. Автобиография / 
публ. М. В. Соймонова // Горный журнал. 1887. № 10. С. 147—180 ; Горных дел 
мастер Михаил Соймонов. URL: https://histrf.ru/read/articles/gornykh-diel-
mastier-mikhail-soimonov (дата обращения: 06.03.2022).
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металлургических заводов. Посетил М. Ф. Соймонов и основанный 
в 1719 г., но заброшенный после смерти царя Петра курорт Марциаль-
ные Воды и тоже констатировал его упадок: «устроенные для больных 
гостильницы, …как и дворцы… …погнили и почти совсем разрушились, 
источник же марциальных вод… засорен». Показательно, что М. Ф. Сой-
монов приказал расчистить этот источник и, расчистив, «нашел ничем 
не хуже Спасской воды (вероятно, имеются в виду воды Спа в Бель-
гии. — А. П.), исцеляющей обструкции скорым и чудным образом».

В октябре 1779 г. в ходе большого путешествия по Карелии и Помо-
рью Петрозаводск посетил этнический швед, академик С.-Петер-
бургской Академии наук Эрик Густавович Лаксман (1717—1796)14 
(ил. 3). Он родился в шведской Финляндии, учился в университете 
Або, но не окончил курса. В 1762 г. Э. Лаксман приехал в С.-Петербург, 
в 1764 г. принял приглашение стать лютеранским пастором в Бар-
науле и провел следующие четыре года (1764—1768) в Сибири, путе-
шествуя и занимаясь научными исследованиями в области ботаники, 
зоологии, метеорологии, минералогии и химии и перепиской со зна-
менитым шведским ботаником К. Линнеем. В 1769 г. он вернулся 
в С.-Петербург и сразу был избран членом Шведской Королевской 
Академии наук. В этом же году он совершил поездку по Южной 
Карелии и изложил собранные материалы в статье «Экономические 
ответы, касающиеся до хлебопашества в лежащих около реки Свири 
и южной части Олонца местах»15.

Новое путешествие Э. Лаксмана по Карелии состоялось осенью 
1779 г. Через Тихвин и Олонец он добрался до Петрозаводска 4 октя-
бря и провел здесь 12 дней. Находясь в Петрозаводске, Э. Г. Лаксман 
потребовал от канцелярии Олонецких Петровских заводов инфор-
мацию «о заводах, рудниках, так по прежних касающихся до заведения 
заводов достопамятностях», т. е. достопримечательностей (мест, 
зданий, предметов, достойных особого внимания, замечатель-

14 Биографические сведения о нем см.: Лагус В. Я. И. Эрик Лаксман, его 
жизнь, путешествия, исследования и переписка. СПб., 1890 ; Раскин Н. М., 
Шафрановский И. И. Эрик Густавович Лаксман, выдающийся путешественник 
и натуралист XVIII. Л., 1971. О путешествиях Э. Лаксмана по Карелии см.: 
Пименов В. В., Эпштейн Е. М.: 1) Русские исследователи Карелии (XVIII век). 
C. 43—51 ; 2) Карелия глазами путешественников и исследователей XVIII—
XIX веков. С. 34—42.

15 Труды Вольного экономического общества. СПб., 1769. Ч. 13. С. 7—43.
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ных чем-либо)16. В подготовленном для академика «объяснении» 
были даны сведения об основанном в 1707 г. Кончезерском заводе 
и о целебном источнике Марциальные Воды. Особенно большой 
интерес представляют данные о Марциальных Водах. Горнозаводские 
чиновники не могли найти архивных документов об открытии этого 
петровского курорта, но установили, что его открыл приписной кре-
стьянин Иван Ребоев (Рябоев). В марте 1720 г., во время очередного 
приезда Петра I на Марциальные Воды, И. Ребоев обратился к царю 
с челобитной, в которой изложил обстоятельства открытия им целеб-
ного источника и попросил наградить его за это. Интересно, что сам 
И. Ребоев был неграмотным, и челобитную за него написал другой 
крестьянин, Петр Кондратьев («к челобитной рука приложена вместо 
Ивана Ребоева Петра Кондратьева»). Рассмотрев челобитную, Петр I 
сделал И. Ребоева обельным крестьянином, т. е. освободил его и все 
его потомство от податей и повинностей и наложил на челобитную 
свою резолюцию: «За объявление сего, что первой знак лечения на нем 
означилось, освобождается он и дом его с землею, чем владеет, от всех 
работ и податей. На медных заводах в 22 марта 1720. Петр»17. 

Горнозаводские чиновники выяснили, что оригинал этой чело-
битной был возвращен И. Ребоеву, затем перешел к его сыну Ефрему 
Иванову, а от него к внуку Кондрею Ефремову, проживавшему 
в деревне Половинской (вероятно, это современное село Половина). 
В эту деревню был отправлен нарочный, который привез К. Ефремова 
вместе с царской грамотой в Петрозаводск и там с нее была снята 
копия для Э. Г. Лаксмана18.

Остальные «достопамятности», о которых упоминается в «объ-
яснении» канцелярии Олонецких Петровских заводов, достаточно 
хорошо известны. Это чугунная доска, отлитая начальником Олонец-
ких Петровских заводов В. И. Генниным перед его отъездом на Урал 
с изложением обстоятельств открытия Марциальных Вод: «Сей источ-
ник исцелительной марциальной воды сыскан для пользы его царского 
величества Петра Первого императора всероссийского и для протчей 
всенародной пользы тщанием и искусством его величества всенижай-
шаго раба артиллерии полковника и коменданта олонецкого господина 

16 Современный толковый словарь Т. Ф. Ефремовой. 2000. URL: https://
translate.academic.ru/достопамятность/ru/ (дата обращения: 23.02.2022).

17 НА РК. Ф. 37. Оп. 5. Д. 10/43. Л. 50 об.—51 об.
18 Там же. Л. 56—56 об.
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Георгиа Вильгельма Геннина19, рождение его в Насосиген20, и помянутой 
источник объявлен в прошлом 1716-ом году»21.

Другой источник, на который ссылается «объяснение», — это книга 
указов Петра I, изданных с 1714 по 1725 г.22, в которой опубликованы 
«Подлинные дознания о действе Марциальныя Кончезерския воды, 
разными человеки изыскано, херургием Равелиным, в 1718 году, 
в месяце генваре»23. Там хирург Антоний Равинель (Равелин) при-
водит примеры успешного лечения больных водой из Марциально-
водского источника. Относительно царского дворца в Марциальных 
Водах в «объяснении» отмечалось, что он нуждается в ремонте 
(«поправлении»), об этом еще в ноябре 1773 г. было направлено пред-
ставление, но «на то в резолюции ничего не проследовало»24.

Известно, что, находясь в Петрозаводске, Э. Лаксман сам совер-
шил поездку на простаивавший тогда Кончезерский завод и заодно, 
вероятно, осмотрел Марциальные Воды.

Хотя Э. Г. Лаксман не опубликовал результаты своей экспедиции 
на Север, но его материалы вошли в вышедшую на немецком языке 
книгу академика П. С. Палласа «Новый северный вклад в физико-
географическое описание Земли и народов, естественную историю 
и экономику»25.

Летом 1785 г. путешествие по побережью Ладожского и Онеж-
ского озер совершил академик Николай Яковлевич Озерецковский 
(1750—1827)26 (ил. 4). Он родился в селе Озерецкое в Подмосковье 

19 Геннин Вилим Иванович (Георг Вильгельм де Геннин) (1676—1750) — 
горный инженер и управленец, в 1713—1722 гг. — начальник Олонецких 
Петровских заводов.

20 Насосиген — Нассау-Зиген, княжество на северо-западе Германии.
21 Данная чугунная доска хранится в музее «Марциальные Воды» (филиал 

Национального музея Республики Карелия).
22 Указы блаженныя и вечнодостоиныя памяти государя императора Петра 

Великаго самодержца всероссиискаго, состоявшияся с 1714, по кончину его 
императорскаго величества, генваря по 28 число, 1725 году. СПб., 1739.

23 Там же. Паг. 1. С. 80—82.
24 НА РК. Ф. 37. Оп. 5. Д. 10/43. Л. 51 об. 
25 Pallas P. S. Neue nordische Beiträge zur physikalischen und geographischen 

Erd- und Völker-Beschreibung, Naturgeschichte und Ökonomie. St. Petersburg ; 
Leipzig, 1781—1783. Bd. 1—4.

26 Биографические сведения о нем см.: Биржакова Е. Э. Озерецковский 
Николай Яковлевич // Словарь русских писателей XVIII века. Вып. 2 : К — П. 
СПб., 1999. С. 377—379.



2525

Петровские памятные места Карелии…

в семье священника, в 7 лет был отдан в семинарию при Троице-
Сергиевой лавре, где учился почти 10 лет. Во главе семинарии тогда 
стоял ученый-богослов Платон Левшин, при котором уровень препо-
давания был довольно высоким. В 1767 г. С.-Петербургская Академия 
наук обратилась к П. Левшину с просьбой прислать в С.-Петербург 
нескольких семинаристов для участия в научных экспедициях. Среди 
16 семинаристов, отобранных для этой поездки, был и Николай Озе-
рецковский. В 1768 г. 18-летний Николай попал в Оренбургский отряд 
И. И. Лепёхина. Три года экспедиция работала в Поволжье, на Урале 
и в астраханских степях. Зимой 1771 г. Н. Я. Озерецковский был 
послан в самостоятельную поездку для изучения Поморья. Он прибыл 
в Архангельск, а оттуда морским путем добрался до Колы, где про-
жил целый год. По итогам этой поездки он создал работы «Кольский 
уезд»27, «Проезд Озерецковского от Архангельска до Святого носа»28 
и «Описание Колы»29. В Архангельск ученый вернулся по зимнему 
пути через Кандалакшу и Онегу. В С.-Петербург экспедиция вернулась 
в 1774 г. К тому времени Н. Я. Озерецковский сформировался как 
ученый. В 1774 г. Академия наук отправила его учиться за границу. 
В 1778 г. Н. Я. Озерецковский стал доктором медицины Страсбург-
ского университета и в мае 1779 г. вернулся на родину. В сентябре 
1779 г. Академия наук избрала его адъюнктом натуральной истории, 
а в 1782 г. — академиком.

Летом 1785 г. Академия наук направила Н. Я. Озерецковского 
в экспедицию по Ладожскому и Онежскому озерам30. На небольшой 

27 <Озерецковский Н. Я. Кольский уезд> // Лепёхин И. И. Дневные записки 
путешествия доктора и Академии наук адъюнкта Ивана Лепёхина по разным 
провинциям Российского государства. Ч. 3 : В 1771 году. СПб., 1780. Паг. 2. 
С. 372—374.

28 Озерецковский Н. Я. Проезд Озерецковского от Архангельска до Святого 
носа // Лепёхин И. И. Дневные записки путешествия доктора и Академии наук 
адъюнкта Ивана Лепёхина по разным провинциям Российского государства. 
Ч. 4 : В 1772 году. С. 83—122.

29 Озерецковский Н. Я.: 1) Описание Колы // Месяцеслов исторический 
и географический на 1796 год. СПб., [1796]. Паг. 2-я. C. 37—69 ; 2) Описание 
города Колы, что в Российской Лапландии // Озерецковский Н. Я. Описание 
Колы и Астрахани. СПб., 1804. С. 1—82.

30 Подробнее об этой экспедиции см.: Пименов В. В., Эпштейн Е. М.: 1) Рус-
ские исследователи Карелии (XVIII век). C. 52—74 ; 2) Карелия глазами путе-
шественников и исследователей XVIII—XIX веков. С. 42—58 ; Кошечкин Б. И. 
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парусно-гребной лодке — сойме, длиной около 7 м, академик про-
шел по Неве в Ладожское озеро, обошел его вдоль берега по часовой 
стрелке, посетив Кексгольм (ныне Приозерск), Валаам, Сердоболь 
(ныне Сортавала) и Олонец. Затем через Свирь он вышел в Онежское 
озеро, прошел вдоль его западного берега, побывав в Петрозаводске, 
Кончезере, Марциальных Водах, затем вдоль Заонежья добрался 
до Повенца, совершил оттуда сухопутную поездку в старообрядческие 
монастыри Данилово и Лексу, а затем вдоль восточного и южного 
берегов Онежского озера, через Свирь, вдоль южного берега Ладож-
ского озера и Неву вернулся в С.-Петербург. Итоги этого путешествия 
Н. Я. Озерецковский изложил в статье «Обозрение Онежского озера»31 
и сочинении «Путешествие по озерам Ладожскому и Онежскому»32.

Петровская тема присутствует в путевых очерках Н. Я. Озерец-
ковского постоянно. Академик подчеркнул роль царя Петра в осно-
вании Петрозаводска: «Основание положил сему городу государь 
Петр I в 1703 году построением тут двух заводов, медиплавиленного 
и железного, для литья военных орудий, почему до 1777 года и назы-
вался он Петровским заводом». Эта информация не вполне точная, 
медеплавильный завод возник только в 1755 г., Петровский железо-
делательный завод был закрыт в 1734, а медеплавильный — в 1783 г. 
Из достопримечательностей Петрозаводска Н. Я. Озерецковский 
отмечает Петропавловскую церковь: «…соборная во имя апостолов 
Петра и Павла построена государем Петром I. В ней иконостас писан 
чужестранными живописцами в бытность государя на Петровских 
заводах, и на образе Иоанна Богослова подпись латинская “Iohannes”. 
Видом церковь сия круглая, осьмиугольная, с четырьмя вокруг перилами, 
в некоторых окнах оконницы в них слюдяные» (ил. 5). Здесь опять допу-

Академик Н. Я. Озерецковский и его путешествие по великим озерам северо-
запада России // Озерецковский Н. Я. Путешествие по озерам Ладожскому 
и Онежскому. Петрозаводск, 1989. С. 5—31.

31 Озерецковский Н. Я. Обозрение Онежского озера // Месяцеслов истори-
ческий и географический на 1791 год. СПб., [1791]. С. 41—122.

32 Озерецковский Н. Я.: 1) Путешествие по озерам Ладожскому и Онеж-
скому. СПб., 1792. 335 с., 13 л. ил. ; 2) Путешествие академика Н. Озерецков-
ского по озерам Ладожскому и Онежскому и вокруг Ильменя. СПб., 1812. 
561 с., 16 с. ил. См. также новейшее издание: Озерецковский Н. Я. Путеше-
ствие по озерам Ладожскому и Онежскому. Петрозаводск, 1989. 206, [2] с. 
(все цитаты далее даны по этому изданию).
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щена неточность: Петропавловская церковь была сооружена не позд-
нее 1706 г., а Петр впервые приехал сюда только в 1719 г.

Упоминается в «путешественных записках» и путевой дворец царя 
с разбитым вокруг парком: «Наместнический дом есть ветхое деревян-
ное здание, лежащее возле соборной церкви у березовой рощи, насажен-
ной государем Петром I при дворце, для пребывания его на Петровских 
заводах построенном, которого ныне видно только основание».

В своем сочинении Н. Я. Озерецковский дает характеристику 
городам Олонецкой губернии. Причем в описании Повенца он упо-
минает о пребывании там царя Петра: «Император Петр Первый 
после путешествия своего в 1702 году на судах в Соловецкий монастырь, 
вышед на берег у Нюхотской при Белом море лежащей волости, про-
должал оттуда путешествие сухим путем до Повенецкой пристани 
и, отправясь с оной по Онежскому озеру водою, избрал для устроения 
Петровского и других заводов речку Лососинку, при которой находится 
ныне губернский город Петрозаводск». Здесь Н. Я. Озерецковский опять 
допускает неточность: во время похода 1702 г. Петр I не мог выбирать 
место для закладки завода на реке Лососинке.

Посетил Н. Я. Озерецковский также Кончезерский завод и Мар-
циальные Воды. Подробное описание истории Кончезерского завода 
он начал с фразы: «Завод сей построен в 1707 году по указу государя 
Петра I». Из всех петровских «достопамятностей» наибольшее внима-
ние академик уделил Марциальным Водам. Он подробно описывает 
три дворца, находившихся у источника: «…от деревянных дворцов, 
которые при государе Петре были там построены. Всех дворцов было 
три, из коих один стоял на равнине между двумя горами у Марциальных 
вод, который в 1782 году сломан советником Ярцовым33… По правую 
руку сего дворца, в 40 от него саженях, на средине горы стоит другой 
дворец о четырех покоях с одними сеньми, в котором жила государыня 
Екатерина I в бытность свою на Марциальных водах. Наверху горы 
есть третий дворец без окон, в котором никто не жил». Внимание 
Н. Я. Озерецковского привлекла и построенная в 1721 г. церковь: 
«В 50 саженях от сломанного дворца стоит деревянная церковь Петра 
и Павла, в которой образа Спасителев, Богоматери, апостола Петра, 
чудотворца Николая, Иоанна Златоуста и Александра Невского напи-

33 Ярцов Аникита Сергеевич (1736—1819) — горный инженер и управленец, 
в 1774—1782 гг. был начальником Олонецких горных заводов.
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саны хорошею живописью еще при государе Петре I». Кроме дворцов 
и церкви у источника имелись и другие постройки: «У вышеобъявлен-
ного сломанного дворца была мыльня, которой больше нет, и токарня, 
которая совсем обвалилась, а осталась пятиугольная с крышкою 
беседка, в которой находился марциальный колодезь, вода в нем весьма 
мутная и на вкус землистая».

В сочинении Н. Я. Озерецковского приведены сведения об откры-
тии этого целебного источника. Он также осмотрел чугунную доску, 
отлитую В. И. Генниным («В упомянутой беседке, окружающей марци-
альный колодезь, висит на стене чугунная доска с такою надписью…»), 
но вместе с тем признает, что «воды сии открыты не полковником 
Генниным, а молотовым работником Иваном Ребоевым». В доказа-
тельство этого Н. Я. Озерецковский привел текст челобитной Ивана 
Ребоева на имя царя Петра, поданной в 1720 г., и собственноручную 
резолюцию на ней Петра I: «За объявление сего, что первой знак лече-
ния на нем означился, освобождается он, и дом его землею, чем владеет, 
от всех работ и податей на медных заводах, в 22 марта 1720. Петр»34. 

И, наконец, у Н. Я. Озерецковского приведен текст еще одной 
чугунной доски: «Другая чугунная доска, поменее первой, находится 
в токарне и содержит такую надпись: “Строено радением и трудами 
артиллерии Полковника и Олонецкого Коменданта господина Георгия 
Вильгельма Геннина в 1718 году”»35.

Сведения Н. Я. Озерецковского о петровских достопримечатель-
ностях и памятных местах нужно оценивать с учетом того, что их 
автор был в первую очередь естествоиспытателем, а главной зада-
чей его экспедиции было изучение природных ресурсов, полезных 
ископаемых и экономики побережья Ладожского и Онежского озер 
(промышленности, сельского хозяйства, торговли, промыслов и т. д.) 
для улучшения снабжения С.-Петербурга произведенной там про-
дукцией по наиболее удобным и дешевым водным путям. Изучение 
истории края не было приоритетом, поэтому привлекаемые им исто-
рические материалы зачастую носят неточный и приблизительный 
характер. Исключением может быть только раздел, посвященный 
Марциальным Водах, поскольку Н. Я. Озерецковскому были близки 

34 Озерецковский Н. Я. Путешествие по озерам Ладожскому и Онежскому. 
Петрозаводск, 1989. С. 144.

35 Там же. С. 145.
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сюжеты на стыке химии, геологии и истории и в то же время напря-
мую связанные с личностью Петра I. В то же время постоянные упо-
минания о Петре и его деятельности на территории этого региона 
говорят о том вкладе, который этот царь внес в его развитие, и о том, 
что деятельность царя Петра была жива в исторической памяти мест-
ного населения.

Практически в одно время с Н. Я. Озерецковским путешествие 
по Олонецкому краю совершил правитель Олонецкого наместниче-
ства и известный поэт Гаврила Романович Державин (1743—1816)36 
(ил. 6). Он родился в семье мелкопоместного дворянина, в 1759 г. 
поступил в гимназию при Московском университете, но в 1762 г., 
не закончив обучения, был определен солдатом в гвардейский Пре-
ображенский полк. В это время он начал писать стихи. Служебная 
карьера Г. Р. Державина развивалась медленно. Только в 1773 г. он 
был произведен в подпоручики. В этом же году были опубликованы 
его первые литературные произведения. В конце 1773 г. Г. Р. Держа-
вин был направлен на борьбу с восстанием Е. И. Пугачева и вернулся 
в Москву только летом 1775 г. В 1777 г. Г. Р. Державин был произ-
веден в капитан-поручики, вскоре перешел в гражданскую службу 
и был назначен состоять при Сенате. Тогда же ему были пожалованы 
300 крепостных крестьян.

Все это время Г. Р. Державин продолжал активно писать и печатать 
свои стихи и оды. В Петербурге он знакомится со многими извест-
ными тогда поэтами, а с 1779 г. и сам становится известным поэтом. 
Летом 1778 г. в журнале «Санкт-Петербургский вестник» выходят его 
первые произведения, посвященные Петру I — «Петру Великому»37 
и «Монумент Петра Великого»38. Оба были написаны еще в 1776 г. 
в связи с петербургскими толками об отливке французским скульп-
тором Э. М. Фальконе конной статуи Петра (знаменитого «Медного 

36 Биографические сведения о нем см.: Западов В. А. Державин Гаврила 
Романович // Словарь русских писателей XVIII века. Вып. 1 : А — И. СПб., 1988. 
С. 249—259 ; Грот Я. К. Жизнь Державина. М., 1997. 685 с. (1-е изд.: Грот Я. К. 
Биография поэта // Державин Г. Р. Сочинения : в 9 т. СПб., 1883. Т. 8. [4], VIII, 
1044 c.).

37 Державин Г. Р. Петру Великому // Державин Г. Р. Сочинения с объяс-
нительными примечаниями Я. К. Грота. Т. 1 : Стихотворения. СПб., 1864. 
С. 29—36.

38 Державин Г. Р. Монумент Петра Великого // Там же. С. 37—40.
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всадника»). Оба стихотворения были написаны в виде застольных 
песен. Стихотворение «Петру Великому» стало популярной песней, 
исполнявшейся русскими масонами на своих собраниях (но сам 
Г. Р. Державин масоном не был). Весной 1779 г. Г. Р. Державин опуб-
ликовал в «Санкт-Петербургском вестнике» еще несколько коротких 
стихов, посвященных Петру I: «На статую Петра Великого», «На изо-
бражение Петра Великого», «На такое же изображение» и «На гроб 
Петра Великого»39. Таким образом, уже в своих стихах конца 1770-х гг. 
Г. Р. Державин восхвалял и прославлял царя Петра.

В 1782 г. Г. Р. Державин написал посвященную Екатерине II оду 
«Фелица», вскоре опубликованную, сразу получившую огромный 
успех и сделавшую ее автора знаменитым поэтом. Ода понравилась 
самой Екатерине, она подарила автору золотую табакерку с 500 чер-
вонцами. Но одновременно Г. Р. Державин подвергся нападкам при-
дворных, которых высмеял в этой оде, и в феврале 1784 г. вынуж-
ден был уйти в отставку с награждением чином действительного 
статского советника (чин 4-го класса по «Табели о рангах», равный 
армейскому генерал-майору). Однако отставка продолжалась 
недолго. 20 мая 1784 г. Екатерина II подписала указ о назначении 
Г. Р. Державина правителем только что образованного Олонецкого 
наместничества (в литературе часто эту должность называют «губер-
натор Олонецкой губернии»)40.

Поэт прибыл в Петрозаводск в сентябре 1784 г. и сразу приступил 
к своим обязанностям. Нет почти никаких данных о его интересе 
к истории Петрозаводска или к деятельности Петра I на территории 
Олонецкого края в то время. Только в речи при открытии в Петроза-
водске в июне 1785 г. больницы Г. Р. Державин впервые упоминает 
Петра I: «Отец Отечества, Великий Петр, воздвиг больницы в градах, 
полках и флоте. Он успел исцелить и успокоить героев, собравших лавры 
на главу его; но дальние намерения для пользы Его смерть пресекла»41.

39 Державин Г. Р.: 1) На статую Петра Великого // Державин Г. Р. Сочинения 
с объяснительными примечаниями Я. К. Грота. Т. 3 : Стихотворения. СПб., 
1866. С. 322 ; 2) На изображение Петра Великого // Там же. С. 329 ; 3) На такое 
же изображение // Там же ; 4) На гроб Петра Великого // Там же.

40 О деятельности Г. Р. Державина на территории Карелии см.: Грот Я. К. 
Жизнь Державина. С. 238—267 ; Эпштейн Е. М. Г. Р. Державин в Карелии. 
Петрозаводск, 1987. С. 1—88.

41 Бартенев П. И. Примечания // Державин Г. Р. Записки. М., 2000. С. 301.
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19 июля 1785 г. Г. Р. Державин отправился в большое путешествие по 
Олонецкой губернии42, в ходе которого посетил места, связанные с дея-
тельностью Петра I. В «Поденной записке» (дневник путешествия, кото-
рый вели помощники Г. Р. Державина А. М. Грибовский и Н. Ф. Эмин, 
но редактировал, а иногда и диктовал текст сам Г. Р. Державин) под-
робно изложена история петровского курорта Марциальные Воды:

«В оном же самом месте были и врачебные железистые воды, откры-
тые во времена Петра Великого, как сказывают, заводским крестья-
нином, донесшим об оных командовавшему Петровскими заводами 
полковнику Геннингу. Здесь видны еще остатки как двух дворцов, так 
и целебного колодезя…

Целебный колодезь построен наподобие башни, в коей в середине 
вырыт ларь, хранивший в себе воду. На левой стороне оного находится 
железная доска с следующей надписью: “Сей источник исцелительной 
марциальной воды…”

Помянутый источник объявлен в прошлом 1716 году; при врачебных 
водах сих воздвигнута церковь в 1721 году, которая и освящена в при-
сутствии Петра Великого. Иконостас и местные образа привезены из 
Лодейного поля, кои все хорошей живописи. В алтаре же имеется в два 
аршина эстамп, представляющий распятие Спасителя, в коем как 
искусство, так и размер везде видны. Других строений, кроме ветхих 
двух дворцов, домов священника и дьячка, хижины рабочих43 и анбара 
для материалов, никаких не находится».

Второй раз Г. Р. Державин упоминает Петра I в описании города 
Повенца: «Повествуют, что Петр Великий в 1701 году, возвращаясь 
из города Архангельска, назначил место сие быть городом, и по его 
повелению построены были чугунные и железные заводы, где и литы 
были чугунные пушки и другие военные припасы. Заводы сии состояли 
казенными по 1727 год, потом были отданы на откуп Вытегорского 
погоста государственному крестьянину Трофиму Колчеву, а в 1734 году 
действие остановилось и теперь видны только одни знаки».

В «Поденной записке» имеются отголоски многочисленных 
преданий о посещении царем Петром Петропавловской церкви 

42 Подробнее см.: Поденная записка, учиненная во время обозрения губер-
нии правителем Олонецкого наместничества Державиным // Эпштейн Е. М. 
Г. Р. Державин в Карелии. C. 89—133.

43 В то время в Марциальных Водах существовал купоросный завод.
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Повенца44: «Сведав о храме, ревностный в вере монарх сей, что несет 
имя ангела, хранителя его, повелел служить благодарственный моле-
бен, и в знак чистосердечной радости поселяне, увидев на берегах 
своих мудрого из царей царя, увенчали место пристани построением 
на оной часовни».

Таким образом, все упоминания о Петре I в «Поденной записке» 
носят весьма поверхностный, приблизительный и даже неточный 
характер, основаны только на устной традиции и относятся только 
к Марциальным Водам и Повенцу. О Кончезерском заводе говорится 
без всякой связи его с петровской эпохой, а об Осударевой дороге 
не сообщается вообще ничего. Г. Р. Державина интересовали в первую 
очередь демография, статистика, экономика и иногда этнография 
разных местностей, а исторические сведения касаются, в основном, 
допетровского времени.

Летом 1791 г. поездку по Олонецкой губернии совершил Петр 
Иванович Челищев (1745—1811)45. Он родился в состоятельной и рели-
гиозной дворянской семье, в 1757 г. был определен в гимназию при 
Московском университете, а в 1762—1766 гг. учился в Пажеском кор-
пусе. Там он познакомился с А. Н. Радищевым. В феврале 1766 г. по 
распоряжению Екатерины II П. И. Челищев и А. Н. Радищев в составе 
группы пажей были направлены на учебу в Лейпцигский универ-
ситет. Там русские студенты слушали лекции известных немецких 
профессоров, которые преподавали с позиций просветительской 
идеологии. Русские студенты тоже увлеклись идеями европейских 
просветителей, таких как К.-А. Гельвеций и Г.-Б. Мабли. Весной 
1767 г. начался конфликт между русскими студентами и надзирав-
шим за ними майором Бокумом. В какой-то момент конфликт пере-
рос в драку, П. И. Челищев нанес Бокуму побои, и в сентябре 1767 г. 
П. И. Челищеву было приказано вернуться в Россию. На родине 
он какое-то время служил в армии, но в 1778 г. вышел в отставку 
в чине секунд-майора. В начале 1770-х гг. П. И. Челищев сблизился 

44 См. «Воротный остров» в «Указателе географических названий» (Урван-
цева Н. Г. Петр Великий как фольклорный герой Русского Севера. СПб., 2021. 
С. 157).

45 Биографические сведения о нем см.: Лаппо-Данилевский К. Ю. Челищев 
Петр Иванович // Словарь русских писателей XVIII века. Вып. 3 : Р — Я. СПб., 
2010. С. 397—401.
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с масонами и вступил в масонскую ложу. Он был человеком глубоко 
верующим, часто ездил на богомолье и делал большие пожертвования 
монастырям. После того, как его отец принял монашеский постриг, 
П. И. Челищев, не имевший опыта управления имением, разорился 
и оказался в долгах.

В этот период он постоянно живет в своем доме в Петербурге 
и вновь сближается с А. Н. Радищевым. После выхода в свет летом 
1790 г. книги «Путешествие из Петербурга в Москву» П. И. Челищева 
стали подозревать в участии в ее написании. В процессе чтения этой 
книги А. Н. Радищева Екатерина II сделала помету: «Кажется, сие 
знание в Лейпцих получено, и доводит на подозрение на господ Ради-
щева и Щелищева, паче же буде у них заведено типография в доме, как 
сказывают»46. Хотя дальнейшее расследование опровергло участие 
П. И. Челищева в написании «Путешествия из Петербурга в Москву», 
приведенное замечание достаточно хорошо показывает, какой была 
его репутация в глазах царицы. Впрочем, П. И. Челищев все-таки оказал 
влиянияе на содержание книги. В главе «Чудово» появляется персонаж 
«приятель мой Ч…», которого автор характеризует как «человека нраву 
крутого». Считается, что его прототипом является П. И. Челищев.

В 1791 г. П. И. Челищев совершил большое путешествие по Северу 
Европейской России и посетил Олонецкую губернию. Целью этой 
поездки было, вероятно, паломничество по северным монастырям. 
В ходе этого путешествия он вел дневник, в котором подробно харак-
теризовал природные ресурсы, занятия населения, достопримеча-
тельности, быт и нравы местного населения47. Возможно, на основе 
собранных данных П. И. Челищев планировал сделать описание 
северных губерний, руководствуясь программой описания мест-
ностей России, предложенной Вольным экономическим обществом 
в октябре 1790 г.

В «Дневнике» П. И. Челищева почти ничего нет о петровских 
памятных местах на территории Карелии. Это объясняется, во-пер-
вых, тем, что маршрут его поездки пролегал мимо основных таких 

46 Бабкин Д. С. Процесс Радищева. М., 1952. С. 158.
47 Челищев П. И. Путешествие по Северу России в 1791 году : Дневник 

П. И. Челищева / под ред. Л. Н. Майкова. СПб., 1886. XII, 315 с. Новейшее 
издание: Челищев П. И. Путешествие по Северу России в 1791 году. М., 2009. 
304 с. (все цитаты далее даны по изданию 1886 г.).
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мест. От истока Свири П. И. Челищев прошел по маршруту Рыбрека — 
Брусенский остров — Климецкий монастырь — Кузаранда — Палео-
стровский монастырь — Пигматка — Воицкий рудник — река Выг — 
Сорока — Кемь — Соловецкий монастырь. Основные петровские места 
(Петрозаводск, Кончезерский завод, Марциальные Воды, Повенец) 
оказались в стороне. Во-вторых, внимание П. И. Челищева прико-
вано к изучению населения, действующих предприятий и особенно 
к монастырям. Поэтому о заросшей кустарником и лесом Осударевой 
дороге он даже не упоминает, хотя и пересекал ее.

Впрочем, в «Дневнике» есть отдельные упоминания о петровских 
памятниках. Так, в описании города Лодейное Поле П. И. Челищев 
замечает: «Во оном вновь строящемся городе одна деревянная церковь 
во имя святых апостолов Петра и Павла. Оная церковь построена была 
первым российским императором Петром Великим. Но как она за древ-
ностию к отправлению службы не способна, то на самом же том месте 
точно такая ж и с таковым же внутри и снаружи украшением недавно 
построена новая. Здесь Петром Великим для строения на берегу реки 
Свири военных кораблей, фрегатов и прочих судов [основано] адмирал-
тейство и доки, в которых и теперь строят всякие военные суда, кроме 
кораблей». Таким образом, в соответствии с целями путешествия, 
внимание П. И. Челищева привлекают только культовые сооружения 
и действующие предприятия.

Весьма любопытно его замечание в описании Палеостровского 
монастыря в Заонежье: «…между оных церквей деревянная часовня, 
в которой препочивают под спудом мощи преподобного Корнилия, 
уроженца псковского, начальника и строителя из своего имения оного 
монастыря, кои хранятся в запечатанной Петром Великим гробнице». 
Такие же факты П. И. Челищев сообщает и о мощах Иоанна и Логгина 
Яренских, хранившихся в упраздненной Яренской пустыньке Соло-
вецкого монастыря на побережье Белого моря на полпути из Солов-
ков в Архангельск: «Мощи же Иоанновы открываются, а Логгиновы 
Петром Великим запечатаны». Здесь речь идет о проходившей при 
Петре I с марта 1722 г. борьбе с ложными мощами, в ходе которой 
было прекращено почитание многих местночтимых святых48.

48 Крашенинникова О. А. Синодальные реформы петровского времени 
и кризис традиционных представлений о святости (часть 2) // Культурное 
наследие России. 2016. № 1. С. 50—51.
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Петр I упоминается в «Дневнике» П. И. Челищева в описании 
Соловецкого монастыря: «В нем двоекратно изволил быть в 1694, июня 
7-го и 1702 годах, августа 10-го числа, Петр Великий первый российский 
император, и в то свое пришествие жаловал в монастырь деньги, хлеб 
и порох. В память же того по его царскому приказанию на берегу, у самой 
пристани, возле гостиных деревянных келий, построена деревянная 
часовня и поставлен большой четвероконечный деревянный крест… 
…дано для оборонительства от набегов иноземцев от Петра Великого 
солдат вечно 300 человек». Краткие упоминания Петра I содержатся 
в описаниях Анзерского скита и губы Пушталахта на Белом море.

Но наиболее подробный рассказ посвящен пребыванию в Перто-
минском монастыре Петра I, который укрывался там от бури со 2 по 
6 июня 1694 г. Сначала П. И. Челищев пишет об освидетельствовании 
царем мощей Вассиана и Ионы Пертоминских: «…по некоторым же 
чудесным явлениям государь Петр Великий в проезд свой в 1694 году из 
города Архангельского в Соловецкий монастырь со всем своим флотом 
от чрезвычайной, вдруг сделавшейся бури, был забежавши в Унскую губу, 
и оные мощи с бывшим при нем архиреем и синклитом свидетельство-
вал. Во время же оного свидетельства нашли кости на одного препо-
добного, кои сим великим государем запечатаны, однако ж велено оным 
преподобным издать и отправлять службу обоим». Действительно, 
Петр I посчитал причиной своего спасения в бурю заступничество 
Вассиана и Ионы и приказал канонизировать обоих, хотя при осви-
детельствовании были найдены мощи только одного из них. Вскоре 
было написано «Сказание о явлении и чудесах Вассиана и Ионы 
Пертоминских»49 (единственный источник, в котором сообщалось об 
их канонизации), и в память о них составлена служба. Но уже на про-
тяжении большей части XVII в. они почитались как чудотворцы50, 
т. е. представляли собой так называемых «народных святых»51. Вас-
сиан и Иона были канонизированы в чине преподобных. Это был 

49 Белоброва О. А., Симонов А. Н. Сказание о явлении и чудесах Вассиана 
и Ионы Пертоминских // СККДР. Вып. 3 : XVII век. Ч. 3 : П — С. СПб., 1998. 
С. 454—457. 

50 Книга глаголемая : Описание о российских святых : С прибавлением 
полного списка русских святых / публ. и доп. М. В. Толстого. [Репринт. воспр. 
изд. 1888 г.]. М., 1995. С. 161.

51 Симонов А. Н. История канонизации русских святых в конце XVII — пер-
вой четверти XVIII в. : автореф. дис. … канд. ист. наук. СПб., 2011. С. 9—13.
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единственный случай, когда причисление к лику святых состоялось 
по инициативе и при непосредственном участии Петра I.

П. И. Челищев не мог обойти своим вниманием знаменитый 
Пертоминский крест и историю его появления: «В память же того 
своего пришествия и от той морской опасной бури спасения, изволил 
сделать своими руками большой деревянный четвероконечный крест, 
и сам же нес и поставил возле оной часовни. А как тот крест за погни-
тием в земле с того места вынут и поставлен в Успенской каменной 
церкви, то я, будучи теперь во оном монастыре, на самом же том месте 
поставил небольшой деревянный крест с вырезанною на нем следующе. 
Надписью: “На сем месте водружен крест Петром Великим, деланный 
им, а обновлен его подданным и почитателем Петром Челищевым. 
1791. VII”. Его величество проехал было мимо сего монастыря в проезд 
свой в Соловки, но по преданию жителей известно, что восставшая 
нечаянно чрезвычайная буря подвергла жизнь его опасности, и того, по 
совету будто кормчего, изволил он решиться с своим флотом забежать 
в помянутый залив или губу и отдохновение взять в сей обители. И в ту 
свою бытность на достроение означенной Успенской каменной церкви 
пожаловал 2880 золотых гривен, для оборонительства от набегов ино-
земцев несколько медных пушек, пороху и на содержание живших там 
тогда монахов определил годовое жалованье, довольное число рыбных 
ловель и для содержания скота сенных покосов» (ил. 7).

Эта информация П. И. Челищева, хотя и носит неконкретный 
характер, в целом подтверждается другими данными52.

В целом приведенные в «Дневнике» П. И. Челищева сведения 
о пребывании и деятельности Петра I на Севере обусловлены палом-
ническим характером его поездки и основаны, главным образом, 
на преданиях и артефактах.

Ценным массивом источников о петровских памятных местах 
являются географические словари. Первым опубликованным нарра-
тивом такого рода является изданный в 1773 г. «Географический лек-
сикон Российского государства, или Словарь, описующий по азбучному 

52 См. подробнее: Добровольский И. Историко-статистическое описание 
Пертоминского монастыря. Изд. 2-е. СПб., 1896. С. 24—26 ; Гостев И. М. Обет-
ный крест Петра Великого // Мир музея. 2016. № 7. С. 30—33 ; Пашков А. М. 
Помор Антип Панов в исторической памяти российского общества // Вестник 
САФУ. Серия: Гуманитарные и социальные науки. Архангельск, 2021. Т. 21, 
№ 3. С. 15—26.
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порядку реки, озера, моря, горы, города, крепости, знатные монастыри, 
остроги, ясашныя зимовия, рудные заводы и прочие достопамятные 
места обширной Российской империи…», подготовленный Ф. А. Полу-
ниным53. Федор Афанасьевич Полунин (1735 или 1736 — не позднее 
1788) родился в семье помещика, в 1756 г. окончил в числе первых уче-
ников Сухопутный шляхетский корпус в чине поручика, хорошо знал 
немецкий и французский языки, в 1765—1781 гг. был воеводой в городе 
Верея Московской губернии. На основе сведений, напечатанных 
Г. Ф. Миллером54 в журнале «Ежемесячные сочинения»55, «Руководства» 
А. Ф. Бюшинга56 и других источников он составил «Географический 
лексикон Российского государства», который передал в типографию 
Московского университета. Текст был просмотрен, исправлен и допол-
нен Г. Ф. Миллером и опубликован в 1773 г. с его предисловием.

Пребывание Петра I на территории Карелии отражено в двух ста-
тьях «Лексикона» Ф. А. Полунина. В статье «Олонец» довольно под-
робно упоминается о Марциальных Водах: «В уезде сего города близ 
озера Онеги находятся Петровские и Кончезерские железные заводы, 
а при последних есть и минеральные ключи, коих воду Петр Великий 
часто для своего здоровья употреблять изволил, и приказал в 1718 году 
о действиях их издать в печать лекарское свидетельствование». В ста-
тье о Петровских заводах Петр I также упоминается: «Петровский 

53 Полунин Ф. А. Географический лексикон Российского государства, или 
Словарь, описующий по азбучному порядку реки, озера, моря, горы, города, 
крепости, знатные монастыри, остроги, ясашныя зимовия, рудные заводы 
и прочие достопамятные места обширной Российской империи… М., 1773. 
[16], 479 с.

54 Миллер Герард Фридрих (1705—1783) — выдающийся русский историк, 
путешественник, архивист немецкого происхождения, приехал в Россию 
в 1725 г. по приглашению только что созданной Академии наук и художеств, 
адъюнкт (1725), профессор (1730).

55 «Ежемесячные сочинения» — журнал, издававшийся С.-Петербургской 
Академией наук в 1755—1764 гг., в 1758—1762 гг. назывался «Сочинения 
и переводы, к пользе и увеселению служащие», с 1763 г. — «Ежемесячные 
сочинения и известия о ученых делах».

56 Бюшинг Антон Фридрих (1724—1793) — немецкий ученый, в 1748—
1765 гг. жил в России, автор трудов «Руководство к основательному и полез-
ному познанию географическому и политическому состоянию европейских 
государств» (СПб., 1763. 12, 180 с.) и «Доктора Антона Фридерика Бишинга 
из сокращенной его географии три главы о географии вообще, о Европе 
и о Российской империи» (М., 1766. 8, 104, 8 с.).
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казенный железный и медный завод в Новгородской губернии, в Олонец-
ком уезде, был построен еще во время Петра Великого, но после при-
шел в упадок…» В статьях «Кончезерский казенный железный завод» 
и «Повенец» Петр I не упомянут. Статей «Осударева (Государева) 
дорога» и «Нюхча» в «Лексиконе» нет.

В 1788—1789 гг. появился «Новый и полный географический словарь 
Российского государства» в 7 томах Льва Максимовича Максимовича57 
(1754 — до 1816). Л. М. Максимович родился в украинской дворянской 
семье, учился в Переяславской духовной семинарии, оттуда перевелся 
в Киевскую духовную академию, которую окончил осенью 1779 г. 
В июне 1779 г. он поступил в Московский университет, был членом про-
светительского и благотворительного «Дружеского ученого общества», 
созданного масонами Н. И. Новиковым и И. Е. Шварцем. Уже тогда 
Л. М. Максимович стал заниматься писательской и переводческой дея-
тельностью, сотрудничал в журналах Н. И. Новикова «Вечерняя заря» 
(1782) и «Покоящийся трудолюбец» (1784). Он и сам вступил в масоны 
и в 1784—1785 гг. был секретарем масонской ложи «Сфинкс».

В 1782—1796 гг. Л. М. Максимович служил в Московском архиве 
Коллегии иностранных дел. Именно тогда он решил подготовить 
обновленное и расширенное издание «Лексикона» Ф. А. Полунина 
и в 1788—1789 гг. издал в типографии Н. И. Новикова «Новый и пол-
ный географический словарь Российского государства». Несмотря 
на то что объем «Словаря» Л. М. Максимовича в разы был больше, 
чем объем «Лексикона» Ф. А. Полунина, Л. М. Максимович просто 
заимствовал оттуда и повторил все упоминания о петровских местах 
Карелии. Единственное дополнение было сделано им в статье «Петро-
заводск»: «Императрица Екатерина II в честь основателю в оном 
находящихся рудоплавильных заводов Петру Великому наименован оной 
Петрозаводским».

Если учесть, что географические словари Ф. А. Полунина и Л. М. Мак-
симовича отражали уровень географических и исторических знаний 
своего времени, можно сделать вывод, что тогда русская наука только 
еще приступала к осмыслению роли Петра I в истории тех или иных 
регионов.

Анализируя свидетельства путешественников и исследователей, 
оказавшихся на территории Карелии в екатерининскую эпоху, можно 

57 Максимович Л. М. Новый и полный географический словарь Российского 
государства… М., 1788—1789. Т. 1—7.
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сделать вывод, что их, конечно, привлекали места, связанные с пре-
быванием там Петра I. Во второй половине XVIII в. петровская эпоха 
уже окончательно стала достоянием истории, ушли из жизни ее 
последние представители, но интерес к ней не проходил. Уже тогда 
были сделаны первые шаги по ее научному изучению, стали публи-
коваться источники и исследования, но основными источниками 
петровского дискурса оставались предания и артефакты. Письменные 
свидетельства использовали только И. И. Лепёхин и Э. Лаксман.

Путешественники и исследователи, побывавшие на территории 
Карелии во второй половине XVIII в., решали здесь свои задачи 
(изучение природных ресурсов, сбор статистических сведений, 
паломничество и т. д.). Их привлекали те петровские места памяти, 
которые они посещали в процессе решения своих собственных задач. 
Чаще всего авторы писали о Марциальных Водах, Кончезерском 
заводе, Петровских заводах (Петрозаводске) и Повенце, об Осударе-
вой дороге упомянул только И. И. Лепёхин. Особняком стоит «Днев-
ник» П. И. Челищева, который интересовался только ролью и местом 
Петра I в истории православных обителей Русского Севера.

Свидетельства путешественников и исследователей о местах 
памяти Петра I на территории Карелии позволяют понять, в связи 
с какими событиями и в какой форме историческая память о лич-
ности и деятельности этого царя бытовала среди местного населения.
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