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ЗАПИСИ А. В. СЕМЕНОВА В ЗАПИС НОЙ КНИЖКЕ, 
ПРИМАДЛГОкАЩК.Й СЕМЕЙСТВУ Ф. 11. ЛЬВОВА (1К21 1.)

И коллекции известного филолога. собирателя исторических доку
ментов, члс*па корреспондента Императорской Академии наук, нро- 
<}мхсора ( "апкт-1 Icrcpfiypi ского университета И В. Помилинекого 
(1X45 1906) сохранился любопытный нами т и к  рукописной культу*
ры 1X20 ΙΙΠΟ-χ годом, игрцбутиронишшй как «члннспая книжка» 
Ф  II Львова 1 Атрибуция «сонсршспмо иев ш еепш ю  досснс» меюч- 
пика принадлежала исюрику лгперагуры и библиографу Д. И Абра
мовичу (1X73 1955). который составил опись коллекции документов,
собранной И. В. Помяловским. Опись была оиубликонала и 1914 г.2 И 
основу атрибуции Д  И. Абрамовича. очевидно, били положены сне· 
леним. имевшиеся у И В. Помяловского. Вероятнее всего, это были 
данные, поступившие к владельцу коллекции имеете с самой м ети с
ной книжкой», 11рнмых ук.гш тш  на принадлежности» Ф П. Львову ис
точник не содержит Сведения о принадлежности исторического на- 
мяш ика семейству Львовых, отраженные в опием Д. И Абрамовичи, 
подтверждаются адресацией первой занесенной в книжку записи 
стихотворения. П0СВМЩСПН01 о супруге Ф П. Львова Елизавете Нико
лаевне («Лнпшькс»), а также письмом к «сыну Алеше» (Λ. Ф Львову).5

1 < >Г 1411». «I» MIK (Собрание И В Помяловского). Он. 2 Д. 7Х,
■ Kniiuioi ui(i|Milllu руКоцнссИ |||>>||иаспр.1 И И. 1 Ишндонсхог о, вине нршмлчгжа-

IIBIA 11м1К*рлtoj4 'Ki4 i Поличном библиотеке//Оn e t Пммср.порскоП Публичной биб
лиотеки »а 1907 год Cl Ιό . 1914 С 43 4fi(2n im i.) В kütiuoi внлнтчнл краткие пы- 
лсряки BiiKNBTopMx ивикхИ книжки Л И Лбрамоввч оиуГштсовлд т я ж е  специаль
ную статьи», шхпишенпую оналюу содержания иичиалыю й части записей: АСраыи- 
Hin И 'Записная книжка »1· П. Лымчм (К истории политических и общественных 
настроении п PocaiH н trcpmtfi четверти XIX п.) // Сборник статен и чести Д  «1». Кобеле·. 
СПб.. 1913 ( 219 224

*ОР PH Б. «I». (А>Я. Он. 2 Д. 7Б. Л. I. В начале тоаптпой книжки» m m c c ic k  помета: 
«Другу моему στ меле И  декабря 1819»(Л. 2 об ) С р : Катилог собрания рукописен про- 
||ю:ео)м И. В. Помшюасхого. С -И Согласно утверждения»/1 II Абрамовича. «и пи т е 
мой книжке имя Ф, П. Львопи нигде не названо. но Почерк, несомненно. его: к нему' же от-
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Федор Петрович Львов ( 177ίϊ 1836) двоюродный брат нзвест- 
пого архитектора, литератора и музыкиита II Λ Лыювл. Через по
следнею он был связан родственными узами с Г Р. Державиным и 
В. В. Капнистом Представитель разветвленною и многочисленного 
семейства, к которому принадлежали выдающиеся деятели россий
ской науки и культуры XVIII XIX вв., государственные мужи, круп
ные чиновники, известные мемуаристы, <1>. П. Львов также соединял 
государственную службу с трудами музыканта, композитора и литера· 
тора-стихотворца. Н конке XVIII в. он служил в Тайной экспедиции 
вплоть до сс закрытия, а затем — в Комиссии составления законов, 
под началом М. М. Сперанского. Львов принадлежал к его ближайше 
му окружению. В 1810-е годы Львоо помощник статс-секретаря Го
сударственного Совета, состоял при Λ А Аракчееве, и к койку жиз
ни влиятельный государственный чиновник, имевший чип тайного 
со вети ка , с 1826 г. занимал одновременно пост директора Прндвор- 
иой Певческой капеллы. Из членов его многочисленной семьи более 
всего известен А Ф Львов, автор гимна императорской России, компо
зитор, сменивший отца на посту директора Певческой капеллы *

«Записная книжка» представляет собой объемистый том н твердом 
красном сафьяновом переплете с золотым обрезом, бумага, н */4 долю 
листа, отдельные страницы снабжены водяным знаком «1812». Имею
щиеся в книжке записи охватываю! хронологический период с 1819 
но 1831 г Следуе т отметить, что «записная книжка» заполнялась как 
с начала, тик и с конца. Записи с одной стороны датированы 1819 
1X20 гг., 1X29 и 1831 гг.. с конца 1X21 и 1X23 гг.

Ценность этого своеобразного исторического памятники достазоч
но велика: он содержит записи, представляющие несомненный интерес 
по характеру и тематике отраженной информации. Особое значение 
данному ист очнику придает то обстоятельство, «по большинство зане
сенных записей посвящено вопросам государственного нрава, других 
«политических наук» и имеет ярко выраженную актуальную полити
ческую окраску Лишь немногие записи iiocmi ишнмный, семейный 
или бытовой характер.

В записях непосредственно датpai ииаютея проблемы государствен
ного устройства, история Французской революции и последующие со
бытия в Европе первых десятилетий XIX в.; они касаются актуальных 
политико-правовых вопросов. Здесь можно обнаружит)» выписки из 
сочинении политических мыслителей (Д. Прадти), сравнение положе
ния Франции во время революции и н период правления Наполеона, 
разбор политических событий в Испании в 1810-е ю лы. заметки о на
родном представительстве и конституционном строе, о революциях, о 
современном положении России.5 Среди записей встречаются боль-

lUXK UM  ТС dlfT of> ltO ip .l< |tM ‘U.TK!IC CW J1CUU», КЛМ1С рПСССЯНМ ВО  (U IM M M  местам м и г ж м я »  
(Adpauoauu J1. //. Записи.»* книжка Ф. П. Львова. С. 2 IV).

4 Си. Rih'iiiHwi К  И» хроники ссмгВстк» Лмнтмх // Р>сс»лм старила. 1898. Т 9<». 
N# 12. С. *А\ \ Абрамович Д. //. Записная книжка Ф. П. Львова. С . 219.

'  ОР РНБ. «I». (08. Он. 2. Д. 78. JT 6  (выписки ю  «еитнекн генерала Клриоги коре-. 
люк), 8 , 1 0 — 12  об.
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шие по обт*ему гсксты, представляющие собой выписки из сочинений 
по ноли гнческой экономии и государственному праву. Одни из такого 
рола текстов, как можно предположить, мил не ген записью лекций или 
подробными выдержками из учебного пособия по государственному 
праву, заключающими в себе задачи и основное содержание конститу
ционных проектов/' О характере записей свидетельствуют нсодно- 
краию  встречающиеся заголовки: «Разные мысли и выписки». «Мыс
ли». «Разные мысли».7

Содержание большинства записей показывает, что их авторы жи
во ишерссовались политико-правовыми вопросами. Подавляющая 
часть записей позволяет увидеть в одном из авторов (очевидно, это 
был одни из представителей семейства Львовых) самостоятельно мыс
лящего человека, хорошо разбирающегося η современных событиях 
первых десятилетий XIX в., в различных политических теориях и сочи
нениях Многие из принадлежащих ему записей обнаруживают в нем 
принципиального противника «беспредельного» «сам овластою » 
правления «деспоипма». симпатизирующего представительной сис
теме и конституционному политическому строю. 1то политический 
идеал — конституционная монархия, образец которой он вцдит в 
Англии. Он подвергает критике «нравственное состояние» современ
ной ему России, «неосновательное просвещение», заставляЮ1цсс пред
почитать только « б л а т  собстсииос». вопреки «общему благу», кри
тически оценивает положение современной России, резко осуждает не
достатки управления. «дух самовластия», отсутствие законов, охраняю
щих нрава I раждан, высказывает отрицательное мнение о внутренней 
политике Александра I.* Прайда, часть записей такого рода может 
предстаили» ь собой фиксацию мнения других лиц или нымискн из про
читанного. Но, во всяком случае, многочисленные записи и выписки, 
пометенные к книжке, в полной мере демонстрируют обостренный 
интерес автора к политически актуальным вопросам, его симпатии 
к конституционному государственному устройству и неприятие <адсс-

А Там же. Л . 1$ 44 об. Д. И. Абрамович кплгшфнцнрппал эту большую по обгему 
запись как «ироск« преобразования русского госуларстпспного cipox». пнельпын проект 
к о п т и  унии дав России», составленный по образцу ангтшгкой (O n e r Императорской 
Публичной библиотеки im 1907 гол С  46, изложение и рос к тасм АЛраиоанчД И. Запис
ная книжки Ф П, Львова. С  222 -223). Ним мрсдслмитстся. чтодлн такого заключения 
ИСЛ /ЮСГДТО'ШЫХ ОС1ЮН.ШШ1 ппплу XrtpttKICpu UUlKtt, НрсДСЧаПЛЯЮШГЙ собой построй- 
тли законченным конетитушюнпын проект, а скорее наложение ыдач и содержании 
конституций. Особсшю покалительный η этом отношении яплястся «дни мм подзаголов
ков мого гсхеш: «Что такое конституции?*» (ÖPPHR Ф. 60# С>н 2. Д  78. Л. 42 об.)

1 Там же. Л. 2 об.. 60 об.. 63.
1 Там же Л. 22 об. (минее под mi пип нем «Выгоды свободы»); Л. 56 об («О паепм- 

Шгм с й л Л с т в с  народов»); Л .  63 (возражение противникам избирательной системы); Л . 65, 
75 об. (сравнение различны к форм правления) Ср.. Ката лог собрания рукописей н|чк|п.· 
сора И. В. Помяловского. С. 45. Д. И. Абрамович полагал, что все эти чашки нрнмадчг- 
Aa.ni Ф. П. Львову (ДбрамоличД. If. Записная книжка Ф. 11 Левона. С. 220 - 221). Сети 
это так, то они обнаруживают важнейшие элементы политических взглядов сподвижни
ков М М. Сперанского, позволяют прослслзгп. влияние холсшгуциоинмк коей на его 
ближайшее окружение
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потн зма». Сказанное выше свидетельствует t> том, что имеющиеся в 
книжке записи сделаны разными почерками. Следует пр»пнагь, что 
«зашгсиая книжка» если и принадлежала Ф. П. Львову, то использова
лась не только ее владельцем, но также и другими членами его семьи, 
причем можно сделать уверенное предположение, что авторами зна
чительном части записей были представители молодого поколения се 
мьи Львовых, увлеченные либеральными идеями.4

Среди записей, образовавших в «записной книжке» компактным 
ряд. датированный январем сентябрем 1821 г., обращают па себя 
внимание две странички, написанные почерком, заметно отличаю
щимся от почерка большинства записей. Эти странички сопровожда
ются пометой: «писано A jicJküCcmJ Ш тф иты нш чем ] Семеновым».10 Ф и
гура Д. В. Семенова лостаточпо известна в истории общественного 
движения 1810 1820-х годов, хотя и не привлекала специального вни
мании исследователей.

Участник декабристских тайных обществ Алексей Васильевич Се
менов (ок. 1799 1864)" получил образование в Благородном пансио
не при Московском университете. Увлеченный патриотичсскимп на
строениями. он вступает в Калужское дворянское ополчение и прини
мает участие в последних сражениях Отечественной войны 1812 г .  
а затем в ян раничиых походах русской армии. И 1815 г. он переходит 
на службу в Лейб-гвардии F.icpcKiui нолк, в котором остается вплоть 
до выхода в отставку в 1824 i . i: После во «вращении па родину из за
граничных походов Семенов сблизился с трупной ся|ищсрои Генераль
ною  штаба, возглавляемой Λ II π 11. М М уратовы ми и тюпучпвптей 
известное«ь в исторической литературе под названием «Священная 
артель». И Г. Бурцевым, братьями Петром и Павлом И Коло 
шишами.м Очевидно, тесные дружеские связи с некоторыми »г» них

9 Дети 4· II Лынвш, Или* Фелороиич н Василии Чкдороппч, офицеры лейб-пир 
лив И (майлойсксн о полки, припжкэлнег х следствию ми делу дскибристо» но т у ю  ц* 
влю I* участи  η тайном обшсстпс. ιιο б и т  офнииаш.цо niipuiuuiiiM (Д екабрист lUm- 
»рафИ'кчхим смрииочиих М , 1УКК С 107 108,2X0 2X1).

U N IIB  Ф, 608 Ом 7 Л, 7К Л 61 nfi 62 об.Эга пом ет не принадлежи» шпору 
самой тлткгн ( iic/iycr otMcnm», чи» Д  И. Абримимичу ire удалось иршншыю сс про
чей ь*. oiiciHTÖliuui. чн> минеи на t t iu  лнешл «в псин ы рукою А В Семшоипчци (Oi’ici 
Ммнсриторсний Публичном библиотеки та 1007 ищ С 4R) В puGonr* иаделтадтечл, емс 
цналыю щн-ЗгЯЩСИКиВ «MlMciKifl миласг», и taiiiKHx Семечкии lie roiiopn iv« Тит им об 
p.l IOU. и м аститей  ClUlbC уки K IIIIIU C  ОПИСИ ипсрнис ЬВОЩПСЯ ь научный обирог. с yem- 
uou.'iciiBcM iu  подлинного airrupcma.

"  Hu »»«fmxuiuic iiyr.iiiiniM caeayci иметь н милу, ч ш  n luflliMx «Гинес i n «  декабри - 
стоп учле то п ал и  трое однофамильцев (. смсиоиис. 1 I u m u m o  Алексеи Васильевича. о  С о
нм бшн «действии нходмии o«)>iit|cp игиб-имрдии Измийдопского полки Печр Пнколпс- 
вин С ем а ten (1741 - IK32). отец учению н нугаисетпсиника II II Ссмсииял-Тпи-Шнн- 
ского в государе г вошки и деятеля II II. Семени на. hjucoiiium enoiiuii лшершурмыыи 
нрошпсдснинми, ;ι также С теш и Мпхийлшшч С еменов(1789 IH52). коГррим «месте с 
А В. Семеновым еосю хл η Коренном Совете С оюти l»:ui одены пне. и зятем петунии в 
Северне* иОшес гпо.

Копия с формулярного списки Λ Н. (  смсиопл У/ Восстание дскибрпстоп: Дикумсн 
ти Дегш Верховного угслопного суля и СпедслтсииоЛ комиссии (далее: ВД) М . 2001 
Т XX. С. 384 385.

Декабристы: Биографический справочник С . 165. Ср.: Нечкшм М . И Движение 
декабрист он М., 1955. Т  I С  124— 125
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возникли у него еще но время совместного обучения н пансионе при 
Московском университете. Таким образом, Семенов вошел в круг 
офицеров Генерального штаба, которые были воодушевлены патрио
тическими идеями служения Отечеству и вес более увлекались либе
рально-конституционными планами. В 1815—1816 гг. именно в пом 
кругу созревал замысел создания политического тайною  общества. 
В числе искали гелей аргедм были лицеисты И. И. Пущин и В К Кю
хельбекер. которые позднее η своих воспоминаниях назвали Семено
ва ее постоянным участником14 Тогда» же С еменов, судя по всему, 
примкнул к участникам Союза Спасения, а в конце 1817 г.. находясь 
и Москве вместе со сводным отрядом Гвардейского корпуса, вступил 
во вновь образовавшийся Союз Благоденствия (принят Л. Н. Муравь
евым).15

Первоначально Семенов вошел в состав одной из петербургских 
унрлн Союза, возглавляемой ею  ближайшим товарищем И. Г. Бурце
вым. И ш есто , что. помимо него, в эту управу входили Е П. Оболен
ским, М. М. II ары ш кип, Павел И. Колошнн, 11. И. Пущин.1'1 Постепен
но па протяжении 1818 1819 гт. Семенов выдвинулся в чпаю  тех офи
церов гвардии, которые играли влиятельную роль среди членов Сокхш 
Благоденствия: он возглавляет одну из петербургских управ Союза 
офицеров лейб-гвардии Егерского полка.17 Ближайшие товарищи Се
менова в эти голы активные участники Союза И. Г Бурцев. Повел 
И. Колошнн. II. М М уравьев,Ф II. Глинка. II 11. Кутузов. Г. П Обо
ленский. И И. Пущин. Конечно, спим  были непосредственно связаны 
и сослуживцы по Глсрскому полку И. II. Горсткии. Λ Ф. Дребуш, 
R С. Поров. <1». П. Панкратьев, Λ Λ. Челнщев, Λ. 11 Шлях гниений, 
входившие в состав управы Союза в полку. О немалой активности Се
менова в либеральной среде говорит ю г факт, что он не ограничился 
участием в Союзе Блаюденсгвпя и руководством одной из ею  управ. 
Одновременно ни нравах руководящего члена Семенов вошел в само- 
сгоятслыюс Измайловское общество· сосгоявшес главным образом из 
офицеров лейб-г вардии Измайловскою полка.** Наконец, вскоре по
сле образования Союза, по-видимому в 1819 г., Семенов избирается 
в управляющий орган тайного общества Коренной Совет, перейдя 
в разряд так называемых «коренных», или руководящих, членов.19

j 14 П\и(нн I f  I f  Сочинения и письма M ..I999.T  I С 60: Кюлельйгкер R К Пучсшс-
cTiHic. Д псп ник. Статьи Д., 1979 C. 35Z Ср. Немана ΛI И С ’шл ценная артели Кружок 
Алгианлрл Муриньеиа и И(иии Бурили 1814 1817 i t . //Декабристы н их прсмя М ;Л.. 
1951.C. 157 158

15 Пушкина Н А . Ильин II В. Персональным состао лскиОрнсгскпх тийиык обществ 
(1816 1826) СприннмиыП yruuiTcit.//14 дскибрй 1825 шла Источники, исслслонанин, 
историографии. бнО.иногрцфип СПб.; Киш ит п. 2000. Вып. L  С- 28. 39.

Нгчкина М В Движение лгкиОрисюи Т. I. С. 214.
1 I/пикты В А., Ильин Н. В  ПсрсонллмплПсоспш декабристских таПных oGtitCCm. 

С  31 39.
а  Там *с С. 4 2 -4 3
19 ВД. Т. XX. С. 486 (список членов Коренного С онета). 30 (нока.иишс Λ Ф. Бри- 
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Таким образом, не будучи основателем Союза Благоденствия, Се
мемой η течение пелрололжшелыюго времени занял и тайном общее! 
вс достаточно влиятельное положение и оказался одним из его руково
дил елей. Очевидно, этот факт объясняется как его организационной 
активностью, так и тесными связями с ядром основателей декабрист 
скою  общества. Помимо этого, Семенов участвует в просветитель
ских инициативах Союза Благоденствия. Он становится членом 
«Вольного общества распространения училищ но методе взаимного 
обучения», которое явилось крупнейшей инициативой петербургских 
участников тайного общества и ближайшего их окружения, пресле
дующей цель открытия народных школ грамоты. Семенов избирается 
в состав руководящего ком итет этого общества В его обязанности 
входит непосредственный надзор над материальным обеспечением, 
ходом занятий и порядком в «образцовой» школе взаимного обуче
ния. открытой «Вольным обществом» в Петербурге. Участвует он и в 
самом учебном процессе, проводя занятии со «старшими» учениками. 
Кроме того, Семенов возглавляет полковую ланкастерскую школу в 
своем Егерском полку. Как и его ближайший товарищ И. Г. Бурцев, 
Семенов должен быть отнесен к числу наиболее заметных и эперг нч- 
иых распространителей этого просветительского нововведения среди 
офицеров гвардии.50

В 1822!,, вскоре после решения о закрытии Союза Благоленепшя и 
выхода правительственного запрета на участие в тайных обществах, 
Семенов отходит от активной деятельност и и декабристской среде. 4а 
период 1823—1824 т ι . в распоряжении исследователи ист прямых сви
детельств об у час гни его в декабристских союзах. И ов 1825 ι Семенов 
вновь оказывается в орбтедеятельности тайных обществ В 18241 он 
выходит в отставку в чине капитана и переезжает и Москву. Здесь он 
входит в только что сформированную управу Северного общества в 
Москве, которую создал сто давний друг И. И. Пущин. Несомненно, 
именно он и вовлек Семенова снова и декабристское общество Б фев
рале 1825 ι на московской квартире Е. П. Оболенского состоялось 
собрание членов Московской управы во главе с Пущиным, которое 
окончательно коне гиту ироашю ее существование. Среди участников 
собрания был и «отставной капитан» Семенов/ '  В эго же время п:< чле
нов Московской у нравы Северного общества Пущиным создастся 
особое тайное общество «Практический сото'*». Цслыо нового объеди
нения ставилось «распространение просвещения и либеральных мыслей». 
Особенностью его было то. что для членов этого общества «освобож
дение крестьян и дворовых людей поставлялось та иен ременную обя
занность».22

* С ы и  О тсчеаяа 1819. Ч 53. .V 14. С 9« 94. Ν.· 15 С  142- 144; /)*<< I f  I f  Запиши 
О  моей жизни. М.. Л., 1930. С 403. О лиикпгтсрских ншолих и участи  о их учреждении 
деятелей декабристски* тонны* обществ см . П.чмт II. Н Метол amaimnot о обучении» и 
русское прогрессия)!ОС оГиНсе Tili* (К проблеме ПросНСПИСДЬСТПИ я вдеолпшм и практике 
либерале о 1815 -1825 гг.): Лвторсф. л и с .... канд. нет. наук. СПб., 1996.

Л ВД.Т II М.; Л.. 1926 С 214; Т. X X  С  391
22 ВД Т И. С. 2Ι3;Τ  XIV. М.. 1976. С  415; Т  XVIII Μ . I9H4. С  144— 145.203 204.

246.

450



Источники сиццетельствуют о  том. что Семенов не был человеком, 
лишь вовлеченным в деятельность нового тайного общества. Не был 
он и пассивным наблюдателем, соглашавшимся с мнением своих близ
ких друзей и товарищей, а практически приступил к мерам, облегчав
шим положение сю  собственных крестьян и дворовых. Согласно сде
ланным на следствии показаниям Оболенского. Семенов, приняв име
ние (очевидно, после своей отставки в 1824 г.), «нашел крестьян своих 
в беднейшем положении Состояние их столько тронуло его. что он. 
получая с 500 душ. близ Москвы, около 6000 р. годового дохода, едва 
издерживал в год 3000. употребляя остальной доход на покупку кре
стьянам рогатого скота и вообще на улучшение их состояния». Кроме 
t o i  о ,  он отпустил п а  волю 15 человек сыновей бывших слуг своего 
отца, «дабы счастием детей вози a ι раднть службу отцов».**

Осенью 1825 г. Семенов возвращается в Петербург и поступает на 
ι рлждлнекую службу и Департамент внешней тортошш Министерства 
финансов. Здесь зашали его события 14 декабря и начавшийся зачем 
судебни-слсдсгпеинын процесс Довольно поздно, только в марте 
1826 т., Семенов йривлскастся к следствию (это было связано с тем. 
что первоначально сто разыскивали в Москве), проведя под арестом 
на Главной гауш вахте Зимнею дворца около 3 месяцев. 4

Следственное дело Семенова опубликовано лишь недавно.** Доку
менты следствия недву смысленно свидетельствуют о принадлежности 
Семенова не только к Союзу Блаюдеисшия. по и к Северному общест
ву Оболенский и Пущин согласно утверждали в своих показаниях, 
•по Семенов участвовал в создании Московской управы чайного об
щества. в первых собраниях «Практическою союза», а в ноябре 
1825 г.. и дни междуцарствия, был извещен Оболенским о намерениях 
тайного общ еств  воспользоваться благоприятной ситуацией для ор
ганизации военного выступления. Знал он, по утверждению Оболен
ского, и о разрабопниюм руководством заговора конкретном плане 
пышуплеппя 14 декабря, по никакого учлезим в подготовке мяч ежа пс 
принимал* По словам К. Ф. Рылеева. Семенов был хорошо известен 
как «давнишний» член тайного общества, а  контакты с ним осуществ
лялись через Оболенского. Пущин свидетельствовал. что последний 
раз он был у своего давнего товарища 11 декабря.27 Надо отмстить, 
что знание об умысле восстания и сохранение п о й  информации в тай
не от правительства квалифицировались на процессе как достаточно 
серьезная вина.

Однако позиция, занятая Семеновым на следствии, упорное отри
цание им показаний основных обвинителей, и прежде всего Оболсн- 
скогои Пущина, привели к тому, что выдвинутые против ιια  о пбниис-

■' ВД Т. I М.; Л .. 1925 ( 259. Пнлробксс о  килсжссзсдоваипом шипом обществе 
«Практический coicriM см., llupifx It ϋ  Дсж тст.ткчι. ЛскаСтрисю* η Москве (1816 
Ι875 ι ι .) //Декабристы и Москве. Сб. статей. М., 1963. С. У 106.

ВД Г XX ( '. 54-1—546 (комментарий А. В. СсмснопоП).
15 Том же. C. 383 392- 
А ВД Т 1 С 239, 258—259; Т. И. С  214, 218.
71 ВД Т. XX С  387. 390.
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ним были признаны «неосновательными». Решающим моментом рас
следования стали очные ставки Семенова с Пущиным и Оболенским. 
Продолжая решительно отвергать показания, обвинявшие его в уча
стии в тайном обществе, стремившемся к изменению политического 
строя вооруженным способом, и в знании планов ни опора. Семенов 
сумел оправдаться. Он представил свое участие в политической кон
спирации на протяжении 1818 1822 п .  как кратковременную дея
тельность в рамках иротраммы Союза Благоденствия. имевшего це
лью «просвещение и благотвори тел мюегь»; о политических замыслах, 
по его утверждению, он никогда не слышал и тем белее п них не участ
вовал.7,1 Поскольку участники Союза, не нстуинвшис в более поздние 
тайные общества, как правило, не нрсслсдовшшсь правительством, то 
и Семенову удалось избежат ь ответственности. Уже в конце процесса. 
2 нюня 1826 г., по решению император;! он был освобожден и выпущен 
с «оправдательным аттестатом».w

Освобождение Семенова o r наказания тем не менее с точки зрения 
обвинения следует призил ι ь неоправданным. Оно состоялось т л.твным 
образом благодари последовательной линии защиты, которой придер
живался Семенов на следственном процессе. Большую роль сыграл 
также отказ Пущина от обвиняющих показаний па очной ставке, по
казании одною  Оболенского были нритнлнм следователями целости· 
1 очными дли выдвижении обвинений.10 Обращение к материалам след
ствия показывает, что подлинный характер участия Семенова в тай
ных обществах остался на следствии непроясненным, а уличающие по
казания Оболенского и Пущина гораздо ближе к истине, нежели 
оправдания Семенова. Участие последнего в Северном общссгвс и его 
псвсдомлснпосп* о заговоре 14 декабря 1825 г. подтверждаются пока
заниями целого ряда арестованных. Кроме того, принадлежность Се
менова к руководству Союза Блат одеиствия означает, что он. несо
мненно, имел отчетливое представление о политических целях тайно
го общества уже вскоре после стихло присоединения к нему.

Известный композитор А. Ф. Львов (брат жаты Семенова, Д. Ф. Льво
вом) писал в своих воспоминаниях, что, зная гссную дружескую связь с 
некоторыми важнейшими из зат оворщтнеов, в семье ожидали самых 
тяжелых последствии. После ареста Семенова Львов носеншл сто в 
здании Зимнего дворца, разговаривая с арестантом и передавая раз 
личные известия. Из воспоминании Львова следует, что Семенов в 
особенности опасался показаний Пущина и Оболенского: оба были 
«крайние его приятели», и именно на очной ставке с ними «должна бы
ла решиться его участь». От каз Пущина от первоначальных уличаю
щих показаний фактически спас С еменова от наказания «Благород
ный поступок несчастного Пущина спас Алексея Васильевича; князю

"Т ем н е ет  387.
Ä Гам же С 546
,иВД.Т XV]. М . 1986. С' 160.170 Опроингинм выявлен мой,«ыиювиост в» CVwcuona 
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Оболенскому не поверили». заключил Λ. Ф. Львов.11 Характерно, 
что дочь Семенова, актриса Η. Λ. II следом скал (1834 1905), сообща
ла впоследствии в своих воспоминаниях о  близких связях отца с глав
ными деятелями шговора 14 декабри, замечая «Оген мои был декаб
рист Как ему удалось быть освобожденным. нам не было нзвесь 
но, тогда, п николаевское время, все держалось в тайне и разоблачение 
в этом роде наводило страх».' II целом можно отметить, что Семенов 
принадлежал к числу тех декабристов, кто участвовал в деятельности 
тайных обществ на протяжении всею времени их существования. Οιι 
входил в первые тайные общества, в руководство Союза Благодеиа- 
вня. возглавлял одну hj сю  петербургских управ. Он состоял в Север
ном обществе и был прекрасно осведомлен о заговоре 14 декабря 
1825 г., будучи тесно связан со своими давними т оварищами, руково
дителями гогоняшс! ося выступления Пущиным и Оболенским.

Дальнейшая служба Семенова протекала вполне благополучно: он 
последовательно занимал пост |р;«ждиис*кого губернатора Кавказской 
области (1838 -1840), Виленской (1840 1844) и Минской (1846 1850) 
губерний н, наконец, в конце карьеры стал сена тором (1850). Д а т е л ь 
ное время Семенов являлся чиновником Министерства финансов, на
ходясь на крупных должностных постах О  том, насколько малоиз
вестна в широком исслсдонлтсдыжом обиходе ф»н ура Семенова как 
участника общественного движения 1810 1820-х годов, свидетельст
вует ют факт, что посвященная ему статья в «Советской исторической 
энциклопедии» не содержит никаких данных о сю  ирииадлеэкноепт к 
декабристским союзам.л  Появление этой статьи обусловлено тем, что 
в 1859 г. Семенов выпустил в свсг итог своего многолетнею груда 
трехтомнос издание «Изучение исторических сведении о российской 
внешней торговле и промышленности с половины XVШ-io сголстня 
по 1858 год», что сделало его известным как одного из первых эконо
мистов. проследивших динамику развития российской внешней тор
говли и промышленности im протяжении XVIII первой иолошшы 
XIX в Составление и исследование такого большою свода данных, 
очевидно, стало возможным благодаря длительной работе автора в 
Дсплртамсэпс внешней торшшш и Министерстве финансов.14

Каким образом в «записной книжке», принадлежащей семейству 
Львовых, появились заметки Семенова? С ия ш Семенова с этим много
численным семейством прослеживаются достаточно определенно. В но
ябре 1825 г., незадолго До событий 14 декабри, он женился на дочери 
Ф  П. Львова Дарье <1>сдоривпс. Однако Семенов, несомненно, не раз 
посещал гостеприимный лом Львовых и раньше, будучи хорошим знв-

” .'liMHt А Ф. Змптсхл Н I’yccEiirt лрхш». I8Ä4 Kn 2 N*4 С . 2Λ7 ?.Jh.
υ  //Mfrliiwmw (/(тигр) / /  Л Очерки мок» воспоминании //Русская сгирина. 1‘Х)6. 

Т 128 №12. С  652
"Советская историческая энциклопедия Т 12: fcnapumiii Отапяис. М.. 1%9. 

С  730
м И л и н и и  вклю чает свод  и р ак ш е л и тп еп п ы х распоряжений п о  вопросам ю р ш я л н  

и промы ш ленности (Т . I 2); о третьем томе представлена ен п н сти к а русской п р ом ы ш 
ленности и торговли  за этот период.
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KOMiiiM старших сыновей Львова: измайловского офицера Ильи Федо
ровича (принятого, согласно ряду показании, в том числе Оболенско
го. и Северное общество незадолго до событий 14 декабря'5) и компо
зитора Алексея Федоровича Следует предположить, что Семенов, ио- 
ыиднмому. сч:и* «своим» в этой семье уже в начале 1820-х годов. По
этому неудивительно, что одна ни записей в «записной книжке», при
надлежавшей семье Львовых, были сделана сю  рукой

Запись, мри надлежаща я Семенову, датируется мартом—августом 
1821 г. предыдущая запись датирована 27 марш  1821 г., следующая за 
ней снабжена датой 10 августа 1821 г.; сама запись не имеет даты.5*' 
Веском 1821 г. многочисленный Союз Плаюдспсттшя был уже распу
шен, по сю  петербургские участники продолжали тесное общение о 
рамках дру жеских собраний, п кружках сослуживцев и опирающихся 
ил дружеские связи отдельных конспиративных кружках. В мае 1821 ι 
Гвардейский корпус был выиедсн iri Пегербурт и н Заш иты е губернии. 
Возможно, там и происходил ожииленный обмен мнениями по поли
тическим вопросам, который нашел отражение в «записной книжке», 
перешедшей в руки мшиипеч о  поколения Львовых

Текст записи Ссмсиона обнаруживает интерес шпора к проблемам 
взаимоотношении luiacm и общества, юсударсгвепиого устройства, 
законодательной системы, сословного сгроя. Не основной определяю- 
щий мотив —  роль просвещенной части общества, называемой авто
ром «истинными сынами Отечества», η модготонкесоциально-полити
ческих преобразований, необходимых дня всего общества. Просвещен
ной части граждан, стремящейся к «общему бшиу», к общегосударст
венной пользе, по мнению автора записи, противостоят люди, «пре
данные корысти», заинтересованные и произволе и л а с т . который 
благоприятст ityei ынм ι mo «высших mcci» управления не но истинным 
заслугам, η по произволу властителя.11 Конфликт между этими двумя 
силами лежит, но мнению автора, прежде всего 1) сфере нравственной. 
Семенов сознает малочисленность тех. кто стреми тся к «общему бла
гу», их избранность, ιιχ цивилизующую по отношению к обществу роль. 
«Истинных сынов Отечества. для единою блага общественною под
визающихся. немного но они сильны духом и. следовательно, в уси
лиях своих столь же тперлы и постоянны, сколь п ет  раппченна лю 
бовь их к Отечеству . ». Их право заниматься политической деятель
ностью обосновывается насущными общегражданскими задачами, 
способностью стремящихся к «общему благу» иыступать от лица всех 
«слабых», которые составляют многочисленную часть общества, при
надлежащую к непросвещенным (непривилегированным) сословиям:

35 8 Д  1 I С. 2VJ. 245. 244.
*  О РРНБ Ф «IX Он 2 Д . 7Ü. Л. 59ЫМ»2 ей.

Phcttpöcrpuiictlttoctι· 'not о ирогшкчихлпплгнмм ti либеральной среде uoat перж/ы- 
c i запись, принадлежащая другому дину,» которой проводится сходное iipoTiiDouocran 
пение между иГшигоммснимпим», которые «любят общее! пенное бпяпш, и теми, ντο 
стремикя к «6η;ιι у соСмлпсиноыу». Исчисли не сисыиликн опору «единила», том у  прип
летши»· (Там же Л. 65). Как пшим. значительная чисть записей п книжке нрлнд.ысжш
И О И И ТИ ЧС С КИ М  iV IIIIIO M IH IL Iie llllH K U M .
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«...с их желанием согласуется желание большой части тражлаи. ибо 
там, где произвол алпдычссгнуст, там угнетение есть единый удел сла
бого, и закон, долженствующий быть < ...>  щитом правосудии, ecib 
меч в руках сильного, иротнву их обращенный. Оба сип разряда нена
видят бремя, ИХ тяготящее, но одни, будучи образованы, ненавидя иго, 
в желаниях своих стремятся устранить самовластие; другие ж от сего 
бывают удерживаемы невежеством».

Главное требование Семенова лежит, однако, не в области просве
тительских задач, а в политико-правовой Области зло введение «за
конов», в пределах которых невозможен произвол: «Благомыслящие 
трижданс желают владычество законов, утверждающее благосостоя
ние обществ, — преданные корысти предпочитают произвол, л(ь|ом- 
щни их личным выгодам...» Таким образом, «благомыслящая» часть 
образованного сословия, желающая законов, ограничивающих произ
вол власти, зю  и есть та часть граждан, которая сиособсгнуст 
«пользе» всею  общества Противостоящим ей лагерь п о  и , кто за
висит ог власти, от тех ;1лров. которые она раздает, н. с точки зрения 
Семсноиа. они изначально представляют собой силу, лишенную нрав
ственных достоинств: «Люди, не достоинством, но чипами знатные, не 
собственною честью, но почестями отличенные, в неограниченном 
произволе видят источник всех благ своих, от нею  заимствуя свое ве
личие; но хотя самовластие, произвольно располагая боттством  и по
честями, сими орудиями растлевая дух людей, и может умножить чис
ло себе преданных, одна кож рабы, низ кие духом, не могли б защитны, 
его, если б не обретало оно надежной опоры в невежестве большом 
части п одли ты х , составляющей силу общественную».

Семенов особенно акцептирует мысль. что «самовластие». лю
бое HCOI раннчсннос правление оиирапем на «невежество и суеверие» 
«.. вот щиты неограниченного произвола < ...>  под тенью коих само
властие, воздвигая престол свой, с нысотм его налагает па народ око
вы: всякое потрясение цепей сих тя 1 от и т народ он ст енает, но. окру
женный мраком, не видит последнего звена, сокрытою  в руках само
властителя». Парод в целом выступает пассивной силой, улучшение 
его положения замычи образованней части общества: указать
путь к достижению желаемою блага долг есть блат смыслящих, убеж
дая прочих, к чему должны стремит ься желания их...», Семенов убеж
ден, что главным способом достижения цели «благомыслящих» 
преобразования «самовластною» правления η «законное» является 
политическое просвещение. Формирование обществе!итого мнения, 
поддерживающего необходимость политических перемен, избавление 
от флждапского «невежест ва» — таковы задачи деятельности просве
щенных сторонников перемен: «...сим средством приуготовят опн об
разование общественною мнения и возбудят единодушие в действиях 
сограждан».

Вместе с тем, как отмечает автор, историческое развитие и внутрен
няя организация общества неминуемо приводят к появлению потреб
ности в преодолении «самовластия» и введении «законов», «свобод
ных установлений»: «...усилия самовластия и ему преданных утвер
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дить невежество. дабы тем играли ιъ беззаконие, останутся тщетны 
чтоб продли 11. невежество, нужно привести народ в усыпление благо
состоянием, а вновь изобретаемым угнетением пробуждают в нем дея
тельность духа и тем побуждают сто искать причину всех зол, им тер
пимых».

Пути и конкретные способы преобразований, необходимые для 
преодоления деспотической п л а с т  и «невежества» в обществе, пред
ставляются Семенову в следующем виде: стремящиеся к «общему бла
гу» готовят «общее-ι венное мнение», направленное па поддержку не
обходимых преобразований, формируя «единодушие» η действиях 
граждан. «Для исполнения сего необходимо время, нужны шердосп» и 
постоянство, но сии свойства заключают и себе люди, действующие не 
из личной корысти. Поспешность в предприятиях с о  ь свойство, отли
чающее человека, действующего из личных выгод; ссй жажде г скорее 
насладиться наградой, ему предстоящей, и на нуги своем уже извенж- 
нао иажпоегь оной с усилием для ю го употребленным; но любящие 
слое отечество, не ужасаясь обширностью усилий, им предлежащих, не 
спешат на пути своем, не из малодушия либо страха, но опасаясь ра- 
нсирсмсннмм покушением пронзвеоь вред вместо блага предполагае
мого». «PaiinupcMciinoc покушение», «поспешность в ирсдирияшмх» 
в глади  п в т р а , таким образом, одна из главных y ipo j на пути реа
лизации намерений сторонников обновления. Несомненно, здесь под
разумеваются революции и политические перевороты, происходив
шие в Европе на протяжении последних десятилетий и привлекавшие к 
себе политических честолюбцев, безнравственных людей, вследствие 
чего очень часто ис досгшались те цели, рюш которых они задумыва
лись и готовились.

Таково содержание ноиоиайденной записи члена Союза Благоден
ствия Λ. В. Семенова. Она отражает нолтичсскос мировоззрение ли
берально мыслящей части русского общества, сторонников введения в 
России законолл гслыю оформленного конституционного строя. 11 по
скольку эта запись принадлежит одному из вщщых участников дскаб- 
ристских обществ, она можст рассматриваться как оритинольнос сии- 
дегсльстви о взглядах предегашпилей «декабристского либерализма» 
рубежа 1810 1820-х годов

При анализе данной записи прежде леею обращает на себя внима
ние использование крммиов. слов и оздельных выражений, свойст
венных в целом декабристкой среде. Характерным примером служит 
выражение, примененное автором для обозначения своих единомыш
ленников «истинные сыны Отечества»: напомним, что первое декаб
ристское тайное общество Союз Спасения имело и другое название 
«Общество истинных и верных сынов Отечества». Таким образом, 
данная формула служила самоназванием либерально насгроешюй 
ч а с т  русского общества, η том числе объединенной η конспиратив
ные организации. Другим весьма характерным понятием, распростра
ненным в среде либералов начала XIX в., является «общее благо», 
«польза общая» — цель, которую провозглашали сторонники преоб
разований, обосновывая правомочность своей политической деятель-
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пости. Об этой цели говорит в своей записи и Семенов. Понятие «об
щее благо» — одно им центральных в публицистке и нрофаммных 
документах Союза Благоденствия. Способствовать формированию 
«общего мнения» политически просвещенных граждан, устремленных 
к «благу» всего общества, об этом говорилось в уставе Союза Бла
годенствия; п нем только исключалась политическая составляющая 
(неприятие неограниченного, «произвольного» правления) * В записи 
Семенова фактически обоснована та же задачи, причем побудитель
ные мотивы и направления политической деятельности псрсдины поч- 
1 н и том же смысле, что и в уставе Союза. I (есомненно, что это показы
вает укорененность a u i o p a  записи в среде либералов, совпадение ею  
убеждений с основными положениями программы Союза Благоденст
вия, сто стремление пропагандирован. положения устава шйного об
щества и, наконец, воздействие на пшири посгоянных контактов с 
j lpyn tM ii  членами декабристскою тайного общества

П рассматриваемой записи видна просвет шел ьская основа полити
ческих убеждений Семенова. Концамы просветительскою мировоз
зрения проявились слил ли не по всех приведенных высказываниях ав
тор;!; здесь н просветигельекме задачи деятельности «благомыслящих» 
ф аж дан, и выделенные им главнейшие основы «самовласт ия» «не
вежество» и «суеверие», и взгляд на характер и причины «угпстення», 
которому подпер! астся при деспотической ||юрме правления боль
шинство граждан. Сущность деятельности просвещенных «благо
мыслящих» -  постепенное образование значительной части сограж
дан также следует традиционной нросист »псльской модели обшест - 
нешшй деятельности.

11о просветительское мировоззрение автора записи сочсгасчся с ак
туальными либеральными политическими идеями и представлениями 
о задачах и способах деятельности, которые получили распростране
ние и первые десятилетня XIX в. Либерализм начала XIX в. отразился 
в записях Семенова не только в выдвинутом им требовании введения 
«законов» как главной цели для стремящихся к «общему блогу» за
конов, кош рыс поставят неизменяемые правила, ограничивающие 
произвол ировшеля. Либеральный характер политическою мировоз- 
зрепня Семенова заметен и в ТОЙ части записи, которая содержит его 
размышления о тактических задачах деятельности просвещенных ф а 
ждан для достижения желаемых ими ценен В особенности нужно от
мстить отчетливо проявившееся опасение автора в огношсиип быст-

См. формулировки ыд.»ч в основных направлении деятельности в программном 
дикумешс JtBtafijMCTCKoro τιΐίιιοι ooCtiicct ии У гл и  C ra m  Пнаюленепшм // И «вранные 
сосршлыю·политические и фшкчофскнс нрои телепня декабристов. М . 1951 Т I 
С  239 243 Записям Семенова по содержанию особенно б л т к о  следующее наложение 
устава, η ко юром н иимимлея задачи членов Counu но «тпрлелн OfijM юилнт.·» «О»» (Со- 
юх II И ) покочует неразрывную связь добрана ели <...> пароли с сю  Cvi.ii олене ι пн
ем и употреби вот nee усилия тг искоренению пороков <-.·> особенно прениочтення лич
ных iu.iiол общач нашим . Словом, проемпдия вое* насчет их oCruiiitiocivil. старосте« 
прими ριπ ι. псе сос ловия добы йт общего народною мнения ст л а н , и с т и н к  нрав
ственное судилище, которое <...’> довершилобы образование добрых правок и »ем по
ложило прочную н непоколебимую основу бл агп дси стли я.(С . 243).
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рых и радикальных способол решении («рановрсмснпых покушений»)» 
которые для него иодразуменяют личную пользу их устроителей, дос
тижение не «обшей пользы», а привилегий, связанных с захватом вла
сти заговорщиками. Преждевременность переворотов автор оценива
ет. исходя из требований многообразной просветительской деятельно
сти, которая должна предваряй» реформы и способствовать их прове
дению в жизнь. Мнение Семенова опирается на исторический опыт 
политических переворотов предшествующих десятилетий, прежде исс- 
го Французской революции с ее мгновенными и радикальными поли
тическими переменами, якобинской диктатуры, а также событий по
следующею времени.

Автор — сторонник постепенных мер, просветительской протрам- 
мы действий, формирования «единодушного» общественною мнения, 
совершенствования законов, постепенного оформления ι рижданского 
строя, последовательното преодоления одиозных проявлений дссио 
т т м а  и «рабства». Неприятие радикальных и быефых способов прс- 
обрюоилпнй, насильственных путей социально-политических измене
нии свойственно либеральному мировоззрению. Это. однако, не озна
чало. что либералы не стремились к существенным изменениям ноли* 
тнчсского п социального строя; речь шла о путях и способах 
проведения такою  рола изменений Не вызывает сомнений общая на
правленность тех преобразований, которые имелись к виду автором 
заилен. Семенов исходит из необходимости коренных социальноно- 
лншчсских изменений, прямо затрагивающих самодержавную форму 
правления и важнейшие социальные институты Наиболее решитель
но он выступает прогни шшяния на общест ценное мнение своих оппо
нентов анод от стой неограниченною самодержавного крапления,
традиционно заинтересованных в нротгнюиытых решениях, шоуттот- 
ребмепинх. «ут ттегеипн».

Как видим, дли Семенова главным препятствием тт иреобразопл- 
ннн общественною устройства ятшлется произвольное деспотическое 
правление, зпшпсрссоплтитос в «невежестве» и «суеверии» и не опи
рающееся на «законы». Самодержааная монархия» но спсгсмагтгзацни 
Ш.-Л. Монтескье, ограничена традиционным нравом тт законами, ко
торые выработаны самим монархом. В этом смысле она отличается от 
деспотического нравлетшм. которое не ограничивается законами или 
не считается с ними.14 Весьма характерным дополнением к системе 
взглядов, отраженной в записи Семенова, валяется следующая запись, 
занесенная в книжку тт принадлежащая уже друг'ому лнну (возможно, 
одному тгт представит елей семьи Львовых). По мысли сс автора, «мо
нархическое правление» означает произвольное правление, даже если

Vl Ср сходный км мял i m  формы прпш пм». ишодеммыП лючтпмлшидругого ая гт ь  
iioro ynucimtna Сокхш Ьл.и одет, ι ом*. mncpaiupu it пуОлицпста Н И Кутукнш «О при
чинах ПлшЗШсисгнии я величия породно»». опчС'Ликооаииом и журнале «Сын Отечест
ва» ι· 1820 г См.: Ηίι,ιιιι I/ И И» историк либеральной публицистики 1810 1820-х гг.: 
Н. И. Кутузок и стою  am·» <Ю причинах бшиоАСнетгом и пелнчня иародогг» И ОГткстко 
Н власть: Межлузопеккй сб. штучных Трудом СНГ»., 2(4)1 ‘I I . C. I09
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существуют некие законные формы. и которые облечены нормы тра
диционного права: «Что такое монархическое правление? Говорят, 
что такое иранлснис называется (гик] потому, что государь принт но 
законам. Неужели люди не иримстилн. что такого правления всушест- 
пс пег на свете? И вот почему: между народом и государем власть ни
когда ровно разделит ься не может Умножение власти с одной сторо
ны перевешивает другую; и выгода всегда останется на стороне госу
дари.. Следовательно, правление монархическое есть правление са
мовластное»4'' ’Эти мысли прямо соответствуют icm поправкам к 
классификации Ш.-Л. Монтескье, которые внес одни из теоретиков 
либерализма Λ.-Jl -К Де по деТрасн.41 Данную запись следует счи тать 
одним из итогов размышлении и споров, проходивших в том же круге 
близких по взглядам люден, к которому принадлежал и Семенов.

В пост роениях либеральных политических мыслителей начали 
XIX и. «законы» имсгунаюг гарантом ш щ кг м ш  произвольных реше
нии. По мысль о том, что законы могут быть использованы и во 
вред при сохранении основ деспотического правлении. мысль о не
совершенстве оГчцсствснных институтов и особой роли общества в их 
совершенствовании, служит очевидным признаком изменении перво
начального комплекса ИДСЙ Просвсшспия а мирово прении автора, 
влияния ни него сочинений творцов либеральных концепции начала 
XIX it.: IS. Констаил. Ж . де Сталь. Λ.-JL-К. Д епо де Гриси.‘ Запись Се
менова обпиружинасг его приверженность именно п о й  системе взгля
дов.

Глце одно пажнешпсс требование политической программы либе
ралов начала XIX и. 1шедсине прелепилпелмтон системы, осново
полагающею зл см сита новою  hujiim нчеекого устройства государсг- 
нл прямо не формулируется в рассматриваемой записи Однако »то 
требование составляет лошчсскос следствие, вытекающее из нсобхо- 
димосги от раннчення «произвольно! о» правления и его корепнот о ре
формирования с помощью введения «законов».

40«I* P ile  Ί» т  Он 2 .Д  п .  я  (.2об.
U И  <1 ЛИДЫ Λ  Л  К .Д с П О Д Г  T p iu .3 1 , т г ш о ж с п п и с  В С Ю  г р у д е  « K o M M I!tr tU |» < 0  к  . Д у н у  

з а к о ш ш "  М ч ш а к ц · ' ) .  и м ш е д ш е м  η  р у с с к о м  п е р е в о д е  н а п р е л е  18 2 1 1 ( ф р а н к у  i c t u i c  н  1.4η -  

i i n e  б ы л о  o u y O rn iK o r u ii io  η  Ι Η Ι 1)  г  ) , η κ α ι ι υ ι ι ι  Γ ν ιπ μ ιχ κ .*  п ч н я н и с  im  р у с с к и х  н н б е р н п о п  в е р  
п о и  ч п п е р г п  X I X  а .  Э т т  а п т о р  п и д о и г м е н ш г  с и с т е м а !  п  е н и м о  ф о р м  к р а п л е н и и .  п о е д е н 
н у ю  М о ш е е м ь е  ( д с е п с г п ш  м о н а р х и и  р е с п у б л и к а ) .  и  д у х е  М Ш Ю Го д и О с р а д м ю ю  ι ιο ι ί ι ι -  
п р к т к о г о  с л и и и н и ,  о о б р а м ш е ю  η  c d  im η ι ι ια ι  н о в е й ш и х  f c n o j i t n i u t n u u i . i x  е п б м ш й  Д е  i m  

л с  Т р а с и  с ч и т а н .  ч т о  м о н а р х и я  и  д е с п о т и и  n a p i t u i m a  о д н о й  ф о р м ы  п р а п л е п и я :  и Д с с -  
п а п п м с с п .  н с п г ш г а я  м о н а р х и я ,  и  д р у г о й  м о н а р х и и  п с  б ш ш е т .  1 1 с п т о м у  гегт, х т о г о о о р н т  
о  v u H ia p x i i i i  у м е р е н н о й  и л и  о т р ш т р М п о О ,  г д е  о д н о м у  ч е н о п с к у  н е  п р и н а д л е ж а т  п е г и и д ы  

t u i a c i n  < . . . >  ι  о п о р и  ι о  м о н а р х и и .  ю ч о | и и  н е  я н л л о с и  н а  с а м о м  д е л е  м о н а р х и е й . . · » .  Д е е -  

н о и и м  п с а  о  ш и ш .  э л о у т и л р с б я с н и с  п (х а м к п х  ‘л  о й  ф о р м ы  н р п п л е н н и  ( щ и  н о .  П а р к а -  
м о я  В  С*. Д е к а П р ш л и  п  ф р а п и у к к ш :  л и б е р и л н im М . , 2 0 0 1 .  С .  IK 5 )  Н а и б о л е е с о в е р ш е н  
н и м  н о ш г п р в ч л .и м  y i j p o B n i u f t t  Д е п о  д е  Г р ; к н  c n :T ;n t i i |X * jU T : i i i i ! f i . 'i iM iy io c i tm - M y ,  и  П О Т 

о н  л и д  б и л  ш и р о к о  р а с п р о с т р а н е н  с | х л и  р о с е и й а ш х  л и б е р а л е н *  ( Т а м  д е .  С  1 7 9  IK 7 ).
42 П о д р о б н е е  о б  э т о м  с м . :  П а р с а м и «  В . С . Д е к а б р и с т ы  и  ф р а н ц у з с к и й  л и б е р а л и з м .  
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С нашедшими отражение н заимей Семенова политическими воз
зрениями вполне согласуйся известная в исторической литературе ею  
практическая деятельность как участника декабристских обществ. 
Как уже отмечалось, вступив весной 1825 г. в «Практический союз» 
и получив в управление имение, Семенов занялся лт рономней, усонср- 
шсистиовлинсм помещичьего хозяйства, улучшением благосостоянии 
крестьян. Не оставлял он этих заня тий и впоследствии.43

Наблюдения, сделанные при анализе записи, принадлежащей Се
менову, показываю!, что, вопреки утверждениям, которые делались 
многими членами Союза Благоденствия в условиях следственного 
иропссса об исключительно блаытю ригсльном и просвет и |сль- 
ском характере тайно! о общества, с задачами просвет июльской рабо
ты был самым прямым н тесным образом связан кру| политических 
вопросов. Именно он в действительности определял задачи тон дся- 
гелытосгн. о которой говорилось в усптвс Союза Благоденствия. Фак
тически она имела своей целью консолидацию сторонников либерал ι·- 
11ЫХ преобразований, формирование общест пенисто мнения в пользу 
коренных политических и социальных перемен. Всгрсчатошнсся в 
атедствениых показаниях утверждения об исключительно нравствен
но-просветительской цели тайных обществ IKI6 1821 τι нанялись 
лишь приемом, чтобы ослабить свою «чину» В лсист ннтелмюегм 
о  чем наглядно свидетельствует анализируемый и ст о ч н и к  в о  взгля
дах участников Союза вполне отчетливо звучала политическая состав 
ляюшая. прежде всею ненримт пс «самовластия», неограниченного 
правления; за этим неприятием упыымлкчея требования «непремен
ною » (неизменяемо! о ) стко!1о;ьттельств.т, введения Конституции, пред
ставительной системы, проведения реформ и государе!петитом уирав- 
лении. Обранипот на себя внимание и снопа об «угнетении», которое 
испытывает при «самовластном» правлении «большая часть» населе
ния дня автора, как представляется, была очевидной необходимей 11. 
если не отмены крестьянского закрепощения, то коренного изменения 
правовою  положения «низших сословий».

Имеете с тем изложенные в записи Семенова основы политического 
мировоззрении и общая программа практической деятельности либе
ралов не позволяют говорить о политическом радикализме участни
ков тайных обществ сдииомышлсштикив автора. Отразившиеся в 
записи Семсиова система взглядов и нротрамма практической дея
тельности не дают оснований для подкрепления распространенного 
в от смеет иеннон нсюрнот рафии мредептпленття о «революционности» 
Союза Благоденствия, радикальном характере ионшичсскон («сокрг· 
венной») цели декабристскою тайною  общества.44 Отмстим, что Сс-

11 Ч}Ж<* II  II М<чкпа и /к-клйрш гы ///Ь  k;i5jhu iw и их npoiu М . 193?. Г. 2. 
С. 307 308 Согласно показаниям А. А. Бесчужепл. Семешш *6ыл uccijia челтчк мир
ных ирапии и только ;ι>μ.ι ι об агрономии* (ВД Т XX С.'. ЗЬ6)

44 С м //гмнткг М  /С Динжсиис ncXiiGpBCTOti Т I; Cc.uaumi А  Н ТлВпос«Чииестпо 
дскябрнстои яСоюз благоденствия»: Лоторсф дн е ....  до »гг ист наук. М., 1990. Слслуо 
о т м ст и .. «по кашглопатенм, сненмалмн» шучиашис лнГч*|Я1ЛМ1Мс и проспснпслм.-кнс
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меной— один из типичных представителей «декабристскою движе
ния» IЯ 10-х начала 1820-х годов Анализируемая запись, отразившая 
в краткой, но емкой форме политическое мировоззрение Семенова, 
позволяет увидеть и нем убежденною последователя либеральных тео
рий первых ДССМТШ1СШЙ XIX п., противника насильственных перево
ротов, сторонника последовательно!) просветгельской работы, по
степенной подготовки государств н общества к коренным преобразо
ваниям политического строя, реформированию основных социальных 
институтов.

Запись Семенова в «записной книжке», принадлежащей семейству 
Львовых, имеет характер сжатою, лаконичного изложения системы 
взглядов и программы деятельности сторонников либеральных преоб
разовании в русском общест ве рубежа IS 10-х 1820-х ι одой. Э ю  одни 
из немногих дошедших до нас такою  рода памятников Не значение 
заключается не только в том, что сохранившееся число такою  рода 
свидетельст в крайне невелико, но и еще большей степени в видо
вых особенностях зтого источника и обстоятельствах его происхожде
ния.

благоприятным моментом для научной критики ппалпзпрусмого 
источника нужно признать тот факт, что запись Семенова сохрани
лась в с оста не «записной книжки», в которой фиксировались мнения 
полит ическою хараккрл. вносились выписки из полит ических статей 
и книг нолншческой и политико-правовой тематики. Откровенный 
характер целого ряда записей сицдегельстпуст о достаточно адекват
ной передаче взглядов их авторов, в силу чего следует признать вы
сокую степень достоверности анализируемою источника Принад
лежавшая друзьям Семенова, вошедшим в его родственное окруже
ние. п а  «записная книжка» представляет собой уникальный источник 
для характеристики взглядов российских либералов 1810-х начала 
1820-х годов.

Таким образом, значение вновь обнаруженной записи декабриста 
А И. Семенова как историческою документа основывается на видо
вых особенностях источника. Являясь письменной фиксацией раз
мышлений о задачах и конкретной программе прак тических дейст вий 
либералов, результатом длительного обмена мнениями в кругу едино
мышленников и близких но ви типам людей, состоявших в декабрист
ских тайных общест вах или непосредст венно примыкавших к ним, она 
заключает в себе своеобразное credo просвещенного сгоропмнка либе
ральных преобразований начала 182(>-х годов.

шементм tioitimt'iccttitx в*и пидоп кленокС о ю з а  Влнгодан-тиия (Η. П Гlyiимел. С. С Лан- 
да), тсм не менее исходили и» прилипни радикллиюх οαιοη »per раммм тан них оГинестп 
1810-х годен. См., паирнмер J/um ki С  С . Дух рсполюционних upcofipa юьиинй.. H i ис
тории формиронлиим идеологии ι« политической оргаыпации лехабрисго» 1816 1825. 
М.. 1У75. С. 79 97.
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SUMMARY

The article deals with one of the notes in the notebook, which has survi
ved in the collection »>f I V Pomyalovskiy, professor o f the St. Petersburg 
University Tins notebook belonged lo the family of F. P L’vov, a high 
ranking official, who was close to M. M. Speranskiy and who was also a 
well-known musician and literary' man. The author of the note is identified 
as Λ. V Semyonov, participant o f the Decembrist privy societies, the Wel
fare Union (Soyuz Bhtgoilenstvia) and the Northern Society: he managed to 
avoid punishment after the investigation process o f 1X25 1X26. The notes
arc dated according lo the sequence of their appearance in the notebook. 
T lit article offers an appraisal o f Λ V. Semyonov's political attitudes, 
which were reflected in the notes, it estimates ib  importance as a historical 
document, which makes it possible lo view it as a valuable testimony, repro
ducing characteristic traits o f the world outlook by representatives of the 
whole trend in the Russian society of the IXIDs and 1X2ÜS advocates of 
political enlightenment and of carrying out liberal reforms. The study inclu
des also a description of the notebook and some observations over the bio
graphy of A. V. Semyonov.


