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Сочинители календарей имеют с историками вели-
кое сходство.

Календарь или месяцеслов исторический
на лето от Рождества Христова 1735,
которое есть простое лето, содержащее 365 дней, 
сочиненный на знатнейшие места
Российского государства

Человек во времени,
или Кое-что о календарях

В истории случаются большие события. Выигры-
ваются и проигрываются сражения, меняющие гра-
ницы государств, заключаются дипломатические со-
юзы, принимаются новые законы. Большие события 
поворачивают ход истории — чтобы превратиться в 
длинные ряды цифр и дат, которые несколько ослож-
няют жизнь студентам, школьникам и всем, кто имеет 
дело с историей как наукой. Вместе с большими собы-
тиями происходят события маленькие, которые исто-
рию никуда не поворачивают, но знакомство с ними 
иногда намного приятнее.

Повседневная жизнь в XVIII веке, как и во все 
времена, состояла преимущественно из маленьких 
событий: люди радовались и печалились, писали друг 
другу письма, читали газеты, совершали покупки, пу-
тешествовали и узнавали новое, и все это в равной 
мере касается и особ известных, которые отмечены в 
большой истории и считаются главными ее героями, 
и людей незнаменитых. Причем характер главных 
героев истории именно в маленьких событиях часто 
открывается с совершенно неожиданной стороны. 
Рассказами о таких событиях наполнены дневники 
и мемуары, о них же писали газеты, уделяя внимание 
этим мелочам наряду с предметами более серьезны-
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ми и важными. Обращение к таким свидетельствам 
помогает ощутить атмосферу прошлого и понять, как 
существовал человек в повседневности много лет на-
зад. Из них и составлен наш небольшой календарь, в 
котором маленькие происшествия расположены по 
месяцам и дням — так, как они и случились когда-то.

Маленькие события, как и большие, имеют дату, 
а некоторые даже не одну. Указом от 19/29 декабря 
1699 (7208) года Петр I ввел в России новый кален-
дарь: летоисчисление теперь полагалось вести не от 
сотворения мира, как это было принято в допетров-
ской Руси, а от Рождества Христова — как в Европе, 
однако не все были готовы отказаться от старого 
календаря. Две системы летоисчисления достаточ-
но долго мирно сосуществовали друг с другом. В за-
писной книжке поручика Семеновского полка Алек-
сандра Алексеевича Благово, служившего при Анне 
Иоанновне, наступивший новый год отмечен четырь-
мя цифрами — 1739. И рядом, на всякий случай, при-
писка-пояснение: «От сотворения света 7247 год»1. 
Книжка Благово состоит в основном из кратких хо-
зяйственных записей — из нее мы можем узнать, что 
поручик покупал соль «на огурцы и рыжики», писчую 
бумагу, хлопотал о починке экипажа, а также не отка-
зывал себе в миндальных орехах. Обращал внимание 
на погоду — «мороз хороший и погода добрая» — и 
собирал рецепты, которые могли пригодиться в хо-
зяйстве, например, как обваривать пенковую трубку, 
чтобы стала «весма крепка». Посещали его и благо-
честивые мысли: «Помни смерть. Любите врагов ва-
ших»; кроме того, не жалел времени и чернил, чтобы 
дополнить свой дневник изречениями, с мудростью 
которых не поспоришь: «Хранящиеся измлада имут 
старость легкую и подобно юности. А которые изнуря-
ют здравие свое избытками и прочими случаями, тии 
всю старость свою во стенании проводят…»2 Обыч-
ная жизнь обычного человека. Вероятно, многие его 
современники писали то же и так же. Необычно здесь 
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то, что все, что происходило с поручиком, случилось 
и в 1739 году, и в 7247 году «от сотворения света». От 
петровской реформы календаря прошло 39 лет, но 
старинный отсчет времени от сотворения мира про-
должался и оставался актуальным, хотя события, от-
меченные в записной книжке Благово, — «потеха» и 
«луменация» в день рождения Анны Иоанновны, по-
купка фарфоровых чашек с блюдцами и многое дру-
гое — принадлежали уже новому веку.

Вероятно, дату «от сотворения света» Благово 
выписал из календаря. В XVIII веке календари печа-
тались в виде небольших книжечек в типографии 
Санкт-Петербургской академии наук и обязательно 
содержали раздел под названием «Хронология ве-
щей достопамятных», в котором приводилось лето-
исчисление от самых разных исторических дат. Из 
месяцесловов читающая публика могла узнать, сколь-
ко лет прошло «от Ноева потопа по Греческим хро-
нографам», от «вымышления пороха», «от сыскания 
Америки» и многое другое. Таким образом, год, кото-
рый предстояло прожить, сразу вводился в контекст 
мировой и российской истории: все месяцесловы 
XVIII века отсчитывали время «от зачатия Петербур-
га» и «от победы, полученныя под Полтавою», с тече-
нием времени список вещей достопамятных сильно 
увеличился. Если первые, петровские календари упо-
минают лишь несколько временных ориентиров, с 
которых и началась новая эпоха, — вступление на пре-
стол Петра I, победа под Полтавой, основание Петер-
бурга, — то к концу столетия памятных событий ока-
залось намного больше, причем основную их часть 
составили достижения царствования Екатерины II. 
Последний календарь, напечатанный при жизни 
этой государыни, содержал перечисление почти всех 
значимых реформ и нововведений, осуществленных 
во время ее правления, и даже учреждение Водоход-
ного училища и обнародование указа о строительстве 
дорог во всем государстве не были забыты3. Впрочем, 
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календари в академической лавке покупали не для 
того, чтобы узнать, сколько лет прошло «от взятия 
Очакова» или «от открытия монумента, в память Пе-
тру Великому воздвигнутому». Победы и монументы — 
вещи, безусловно, важные, но с повседневной жизнью 
мало связанные, а в календарях искали прежде всего 
сведения практические, которые могли пригодиться 
обычному человеку в обычном его существовании, 
как рецепт для трубки гвардейца Благово. Календарь 
советовал, в какие дни «семена сеять и сажать», «лес 
рубить на строение» и «лекарство принимать»: благо-
приятные дни отмечались специальными значками, 
маленькими и забавными. Топорик указывал, когда 
нужно рубить лес; лучший день для стрижки — нож-
ницы лезвиями вверх, а если ножницы оказывались 
перевернутыми, стричься не стоило, треугольник из 
точек символизировал горстку пилюль. Сообщался 
прогноз погоды — и метеорологической дерзости со-
ставителей календарей можно только позавидовать, 
ведь в них печатали предсказания погоды на каждый 
день года! Открывая месяцеслов в январе, человек 
мог прочитать, что с 1 по 7 апреля будет «теплый 
воздух и к дождям и грому склонно», и утешить себя 
ожиданием весны, слушая завывания зимней вьюги. 
(Или загрустить оттого, что весна будет ранней, если 
больше любил зиму.) Часто ли сбывались эти предска-
зания? Скорее всего, не очень: уже к концу столетия 
долгосрочные прогнозы в календарях вышли из упо-
требления, наверное, чтобы не расстраивать лишний 
раз доверчивого читателя.

Заглянув в календарь, люди XVIII века получали 
возможность обогатить свой ум познаниями самого 
разного рода, поданными в приятной и удобной для 
чтения форме. Последнее особенно важно, потому 
что немногочисленные, особенно в первой полови-
не столетия, публикации, которые можно отнести к 
научно-популярному жанру, одолел бы не всякий: они 
отличались удручающей серьезностью и были напи-
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саны на редкость тяжелым языком. Месяцеслов на 
1717 год предлагал читателям «силу притягательную 
магнита весами извесити» и самостоятельно вычис-
лить расстояние от Земли до Луны. Подробная ин-
струкция прилагалась, причем составители сопро-
водили ее замечанием: «Веселое сие есть дело»4. Ме-
сяцесловы 1730-х годов печатали статьи об астроно-
мии — «Краткое изъяснение о планете Сатурн» (с ри-
сунками, и неплохими), «Краткое описание о непод-
вижных звездах», «О кометах», «О Луне» — и знакоми-
ли читателей с результатами экспедиции на Камчатку. 
Во второй половине XVIII века научно-популярных 
публикаций в календарях стало больше, а тематика их 
разнообразнее. Из очень длинной статьи под назва-
нием «Главнейшие изобретения, с некоторых веков в 
Европе учиненные», опубликованной в месяцеслове 
на 1777 год, можно узнать о том, что ткать чулки впер-
вые начали в Англии, а во Франции первым шелковые 
чулки надел Генрих II в 1347 году, а также о том, что 
«шляпы стали носить не ранее, как в государствова-
ние Карла VI, короля французского», и почему часы, 
сделанные в «немецкой земле», называли «нюрнберг-
ские яйца»5. Обилие «просветительских» материалов 
в месяцесловах XVIII века говорит о том, что кален-
дарь не просто держали на столе — его читали, и это 
было именно занимательное чтение. Листая страни-
цы календаря, человек в каком-то смысле оказывался 
между прошлым и будущим. Прошлым — явленном в 
списке значимых исторических дат («Хронология 
вещей достопамятных») и маленьких событий (ведь 
нельзя назвать большим событием появление первых 
булавок, которые «сделаны в Англии в 1543 году»). И 
будущим, которое еще не наступило, но уже представ-
лено в календаре в виде перечня недель и месяцев, с 
предсказанием погоды и обозначением времени вос-
хода и захода солнца. После календаря на каждый 
месяц в месяцесловах помещались пустые страницы, 
которые иногда использовались для ведения дневни-
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ковых записей; приступая к ним, владелец календаря 
невольно соединял свою собственную историю (тоже 
состоявшую, наряду с прочим, из маленьких собы-
тий) с большой историей. И покупал соль на огурцы и 
рыжики в 5005 году от Ноева потопа и в 539 году «от 
вымышления пороха».

В академической лавке не жаловались на отсут-
ствие спроса на месяцесловы, хотя стоили они неде-
шево. Первые печатные календари, еще московские, 
продавали по 10 денег за книжку, до 1717 года цена 
колебалась от двух алтын до гривны6, а поручик Бла-
гово купил календарь на 1739 год уже за пять алтын7 
(алтын — три копейки серебром, значит, Благово ку-
пил календарь за 15 копеек). Из записей других его 
расходов мы знаем, что за пять алтын в Петербурге 
в те годы можно было запастись на зиму дровами, 
один алтын брал кузнец, чтобы перековать лошадь8, 
то есть 15 копеек — сумма значительная, и печатные 
календари не каждому были по карману.

Вообще же, к календарям и к календарному счету 
дней относились с уважением, которое проявлялось 
иногда и в мало подходящих для того обстоятель-
ствах. В конце 1775 года петербуржец Василий Хво-
стов отпросился из своего полка в отпуск в Москву, 
чтобы «видеть блеск торжества мира с Оттоманскою 
Портою». Простудился на маскараде в первый день 
нового 1776 года, «получил сильную горячку» и про-
лежал в доме своих родственников ровно месяц, не 
приходя в сознание. Находясь в таком плачевном со-
стоянии, больной имел весьма причудливые видения, 
яркие, длинные и правдоподобные. Ему казалось, что 
он посватался к состоятельной невесте, женился и 
приехал вместе с нею в Петербург, где она явилась 
перед императрицей в «богатом уборе». Хвостов про-
жил в бреду целую вымышленную жизнь (заметим — 
более интересную, чем настоящее его существова-
ние), и при этом «вел верный счет неделям, месяцам 
и годам»9. Счет относился к событиям вымышленной 
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жизни, которые, даже будучи созданием фантазии, 
разгоряченной болезнью, не могли происходить про-
сто так, не имея месяца и числа.

Новое летоисчисление Петр ввел, а календарь 
оставил старый, юлианский, который в XVII столе-
тии отставал от григорианского календаря, приня-
того в большинстве европейских стран, на 10 дней, в 
XVIII — на 11, в XIX — на 12. Когда иностранцы, жив-
шие в России, становились очевидцами или, что на-
много интереснее, участниками маленьких событий 
и желали оставить о них память в своих записках или 
дневниках, они пользовались привычным для них 
календарем — конечно, если считали нужным обозна-
чить определенную дату или если вообще могли ее 
вспомнить.

Например, теплым весенним днем 1710 года дат-
ский посланник в России Юст Юль лез на мачту фре-
гата «Флигель-де-Фам» («Летящая слава»), пытаясь 
уклониться от участия в грандиозной попойке, кото-
рая начиналась на корабле. Царь Петр лез за ним сле-
дом, держа в зубах большой стакан с водкой; сотруд-
ники Петра с интересом наблюдали за их передвиже-
ниями и, возможно, высказывали предположения, 
чем закончится встреча царя и дипломата. А закончи-
лась она так: Петр настиг датчанина, уселся рядом с 
ним на рею и заставил его выпить, кроме того стака-
на, который сам доставил, еще четыре других, после 
чего Юст Юль едва смог спуститься вниз. Для Петра 
и его подданных это случилось 21 апреля, а для Юста 
Юля, жившего по григорианскому календарю — 2 мая, 
именно под этой датой описание происшествия на 
корабле можно найти в его дневнике10.

Из-за разницы в календарях с иностранцами, ко-
торые оказывались в России, иногда происходили 
забавные недоразумения. Утром 20 августа 1779 года 
англичанин Уильям Кокс получил от графа Остермана 
карточку с приглашением отобедать у него 22 августа. 
Слуга Кокса, подавая ему эту карточку, сказал, смеясь, 
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что его хозяин получил приглашение на обед, который 
давно состоялся, ведь сегодня уже 1 сентября. И доба-
вил, что пытался убедить человека, который принес 
приглашение, в том, что это ошибка, но тот настаивал, 
что 22 августа будет завтра. «Ошибка со стороны наше-
го слуги была вполне понятна, — замечает Кокс, — он не 
знал, что в России придерживаются старого стиля»11.

Испытывая признательность к иностранцам, 
взявшим на себя труд оставить нам описания малень-
ких событий, в нашем календаре мы указываем обе 
даты — по старому и по новому стилю, если авторы 
дневников и мемуаров использовали григорианский 
календарь. Приводим две даты и там, где сведения 
о любопытных происшествиях взяты нами из писем 
дипломатов — если адресат письма придерживался 
другого календаря и конечно же там, где цитируются 
европейские газеты.

Суточный отсчет времени Петр тоже реформиро-
вал. До Петра сутки начинались с восходом солнца, 
«во след за куроглашением», а число дневных и ноч-
ных часов определялось продолжительностью свет-
лого времени суток и поэтому зависело от месяца. 
В Москве самый длинный день имел 17 часов (как и 
самая длинная ночь), а самый короткий — 7. Каждый 
месяц число дневных и ночных часов изменялось, 
то есть увеличивалось или уменьшалось на единицу, 
в разных городах число дневных и ночных часов не 
было одинаковым12. Петр велел отсчитывать время 
с полуночи, как в Европе, и его подданные начали 
считать часы по-европейски (а что им было делать?), 
но при этом в быту с успехом совмещали старую хро-
нометрию с новой. Мемуарист Никита Иванович Ка-
шин, который жил в Петербурге в последние годы 
царствования Петра, вспоминал, что вставал царь 
«после полуночи за два часа», а выезжал «на смотре-
ние в разные места» «на первом часу дня» (то есть 
в первом часу после восхода солнца), ассамблеи же 
происходили «после полудня»13.



Приближенный отца Петра, царя Алексея Ми-
хайловича, боярин Артамон Матвеев имел необы-
чайно сильную страсть к часам. Он собрал их у себя 
в доме целую коллекцию, внушительную для тех лет, 
когда часы сами по себе были предметом дорогосто-
ящим и редким. Все часы показывали разное время. 
В 1675 году его дом посетили послы императора Ле-
опольда I, один из них оставил описание коллекции: 
«Так, одни показывали часы астрономического дня, 
начиная с полудня (какие употребляются и в Герма-
нии); на других означались часы от заката солнца, по 
счету богемскому и итальянскому, иные показывали 
время от восхода солнца, по счислению вавилонско-
му, другие по иудейскому, иные наконец начинали 
день с полуночи, как принято латинской Церковью. 
Едва ли можно найти что-нибудь подобное в домах 
других бояр»14. Непонятно, как от всего этого у боя-
рина голова не шла кругом, но Матвеев, муж «в делах 
государственных, воинских и политических острого 
разума и практики»15, как-то умудрялся не запутаться. 
Участники и очевидцы маленьких событий начала 
XVIII века тоже существовали в нескольких времен-
ных измерениях сразу, хотя они не окружали себя, по-
добно Матвееву, рядами часов, и никаких неудобств 
от такой своеобразной ситуации не испытывали. 
Окончательный переход на новую хронометрию за-
вершился уже после Петра.

Рассказывая о маленьких событиях, очевидцы 
редко вспоминали, в котором часу они случились, до-
вольствуясь обычно приблизительным обозначением 
времени: «ввечеру», «поутру», «после заутрени» или 
самым любимым и всем понятным «после обеда». Од-
нако это обстоятельство, возможно, огорчительное 
для любителей точности, не делает маленькие собы-
тия менее достойными нашего внимания.



Как устроен этот календарь

Календарь маленьких событий российской исто-
рии, как и любой другой календарь, насчитывает 
12 месяцев. Каждому месяцу посвящена отдельная гла-
ва, где собраны маленькие происшествия, которые 
случались в разные годы и в разные царствования, для 
каждого события указаны число месяца и год. Строго 
соблюдая последовательность дат внутри каждого ме-
сяца, мы отступаем от хронологического принципа 
применительно к годам. Из эпохи Петра I мы можем 
переместиться к временам Павла I или Екатерины II, 
а затем вернуться назад, в годы царствования Петра 
или Анны Иоанновны. Некоторые события далеко 
отстоят друг от друга во времени, хотя большинство 
принадлежит к русской истории XVIII века или имеет 
к ней непосредственное отношение.

Составляя календарь из таких маленьких про-
исшествий, мы также старались не упустить из виду 
малоизвестные и любопытные факты, с ними связан-
ные, поэтому иногда повествование выходит за пре-
делы обозначенной даты. Маленькие эпизоды часто 
имели свою предысторию, а иногда и далеко идущие 
последствия, о которых мы честно сообщаем, допол-
няя там, где это необходимо, свидетельства очевид-
цев и надеясь, что любознательный читатель не со-
чтет такие подробности излишними.

Участниками маленьких происшествий часто ста-
новились весьма известные исторические лица, чьи 
достоинства и достижения были очевидны для со-
временников и потому не нуждались в упоминании 
в рассказах о самих событиях. Сегодня не все о них 
помнят, поэтому мы приводим в конце книги краткие 
биографические сведения об этих людях.



Я Н В А Р Ь
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Генварь имеет 31 день.
Санкт-Петербургский календарь
на лето от Рождества Христова 1761,
которое есть простое, содержащее в себе 365 дней,
сочиненный на знатнейшие места 
Российской империи

1 января
1790
ВЫШИТОЕ

Воспитанницы Смольного монастыря поздра-
вили Платона Зубова с Новым годом и поднесли 
ему оду на французском языке, вышитую на белом 
атласе. Она состояла из 12 стихов, которых купле-
ты отделены были друг от друга изящно вышитыми 
незабудками16.

Мода на вышитую поэзию пришла к нам из 
Франции и долго не проходила; размер и качество 
поэтических произведений зависели не столько от 
искренности чувств, которые испытывали дарите-
ли к тем, для кого готовили такого рода подарки, 
сколько от терпения вышивальщиц. Изобразить 
иглою оду решались не все, обычно ограничива-
лись одним или двумя четверостишиями, и в конце 
XVIII — начале XIX века многие стали счастливыми 
обладателями салфеточек, подушечек и платочков 
с вышитыми стихами, причем подушечки явно пре-
обладали. Подушечками выражали нежную привя-
занность, уважение и просто почтительность. Чем 
значительнее было лицо, тем больше оно их полу-
чало, и в царствование Екатерины особы, занимав-
шие высокое положение, накануне больших празд-
ников и своих именин готовились к нашествию по-
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душечек. Наконец, подушечек стало так много, что 
они показались уже и в исторических анекдотах.

Рассказывали, что одна богатая московская куп-
чиха поднесла императору Павлу подушечку с изо-
бражением овцы и к ней приложила следующие 
стихи:

Верноподданных отцу
Подношу сию овцу
Для тех ради причин,
Чтоб дал он мужу чин.

(Стихи или не поместились рядом с вышивкой, 
или дарительница решила, что овца получилась на-
столько хороша, что не нуждалась в дополнениях 
на самом изделии.)

Павел стихи прочитал, на овцу посмотрел и от-
ветил:

Я верноподданных отец,
Но нету чина для овец17.

Так «подарочная» поэзия, соединенная с вы-
шивкой, вынудила императора Павла заговорить в 
рифму, хотя бы и в анекдоте.

9 января
1739
НАХОДКА

Читатели «Санкт-Петербургских ведомостей» 
узнали, что при раскопках в Геркулануме выкопали 
«медную лошадиную ногу»18.
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15 января
1710
ВЕЧЕРИНКА

Фельдмаршал Борис Петрович Шереметев при-
нимал в своем московском доме Петра и его «кум-
панию». Судя по записи в походном журнале, со-
брание закончилось не совсем обычно: «У генерала 
фельтмаршала его царское величество со всем со-
бранным региналом (генералитетом. — Н.С.) были 
и кушали и веселились до 3-го часа пополуночи и 
розъехались в добром поведении»19. Редкий случай!

23 января / 2 февраля
1665
ДАРЫ ПОСЛА

Царь Алексей Михайлович принимал в Кремле 
голландского посла. Вместе с другими красивыми и 
полезными предметами посол подарил ему четыре 
фарфоровых умывальных таза20.

26 января
1755
 ДЕСЕРТ

Петр Иванович Шувалов «богато трактовал в 
своем доме, за столом на 26 кувертов» важных го-
стей — австрийского посла и некоторых других ино-
странных дипломатов, а также придворных кавале-
ров. В окончании стола полагался десерт, и хозяин 
сумел гостей удивить. Приглашенные прошли в боль-
шую залу, где увидели грот, а в нем на круглом столе 
«поставлен был весьма отменной десерт новой ин-
венции». Сделанный из сахара и марципана, десерт 










