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Общеизвестно, что, не смотря на значительные усилия, уже более десяти лет прилагае-
мые государством для популяризации военной службы, существенного улучшения условий
ее прохождения и сокращения ее срока, отношение к службе, а так же к армии в целом, в
современном российском обществе резко контрастирует с таковым в обществе дореволю-
ционном. По нашему мнению, это результат почти векового отрыва современных идеалов
воинской службы от традиций и нравственных устоев дореволюционной русской армии,
иначе говоря, от исторических духовных корней. Обращение к изучению мировоззрения
и истории именно социальной, а не военной роли военных людей в обществе Российской
империи представляется нам особенно значимым и актуальным. Привилегированные гвар-
дейские части представляют в этом плане особый интерес, так как именно они должны
были являть обществу «эталон военного человека», и их поведение и моральные качества
служили примером для подражания для всех остальных армейских частей. Изучение и
внедрение в армейскую жизнь культурно-духовных традиций русской армии, заложенных
Петром I в конце XVII - начале XVIII века в период формирования первых гвардейских
полков, поможет вернуть то уважение, которым пользовались представители военного со-
словия в русском обществе прошлых столетий, и, безусловно, скажется положительно на
формировании современной военной системы России.

Следует сказать, что крупных исследовательских работ, которые бы рассматривали
гвардию как культурообразующий слой, до сих пор не появилось. На настоящий момент
существует ряд диссертаций, в которых затрагиваются морально-этические, мировоззрен-
ческие, национально-культурные особенности этой части российского общества, уделяется
внимание формированию нравственных и духовных ценностей гвардейцев, однако ни од-
на из них не посвящена начальному периоду формирования гвардии. В 2001 году вышла
значимая монография Е.М. Болтуновой «Гвардия Петра Великого как военная корпора-
ция»[1], целиком посвященная этому этапу существования гвардейских войск и вобравшая
в себя большой комплекс источников и более ранних исследований, но автор не ставил це-
лью разобрать в своей работе мировоззренческий и социокультурный аспект.

В данной работе акцент делается на восприятии военных преобразований представи-
телями того социального слоя, из которого были сформированы гвардейских части, а
также понимании и оценке представителями этих привилегированных частей собственной
социокультурной роли в обществе. Для этой цели мы привлекаем в качестве источников
мемуары и дневниковые записи изучаемого периода. Это воспоминания Б.И. Куракина -
«Гистория о царе Петре Алексеевиче и ближних к нему людях за время с 1682 по 1694
гг.»[4], «Записки» И.А. Желябужского[2] и «Записки» В.А. Нащокина[5], совмещающие
черты дневниковых записей и мемуаров. Все три автора принадлежали к элитным кругам
общества того времени и многого добились на царской службе: Желябужский - видный
чиновник, администратор и дипломат, сделавший прекрасную карьеру в царствование
Алексея Михайловича и Федора Алексеевича, и сумевший сохранить положение в прав-
ление царевны Софьи и Петра I; Куракин - один из знаменитых сподвижников Петра,
служивший в Семеновском полку с самого момента его создания в качестве потешно-
го, принявший командование этим полком в 1709 году, а затем успешно продолживший
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службу в качестве дипломата; Нащокин - сначала армейский, затем гвардейских офицер
(лейб-гвардии Измайловский полк), сумевший заслужить благодарность Анны Иоаннов-
ны, а затем и Елизаветы Петровны.

Первые два источника - «Гистория» Куракина и «Записки» Желябужского - особенно
подробно освещают события середины 1680-х - 1690-х - именно это десятилетие можно
считать переломным в плане определения вектора дальнейших преобразований. Из обоих
текстов следует, что ни один из авторов не ставил себе конкретной цели рассмотреть исто-
рию полков нового строя или гвардейских полков. По-видимому, основной задачей было
информировать потомков обо всех значимых событиях, которым авторы были свидетеля-
ми. При этом прямое отношение к гвардии имел только Б.И. Куракин, И.А. Желябужский
же находился на гражданской службе. Тем не менее, оба автора уделяют военной теме
значительное внимание, что уже само по себе может служить свидетельством понимания
ими важности трансформации роли военных людей в обществе данного периода. Более
того, жанр мемуаров позволяет говорить о переосмыслении авторами произошедших из-
менений в социокультурной роли элитных военных войск годы спустя описанных событий.

И.А. Желябужский в своих «Записках» останавливается на ряде военно-административных
дел и внешнеполитических событий конца XVII века, особенно скрупулезно описывая
судебно-сыскные разбирательства, касающиеся верхнего и среднего слоев населения. Как
пишет В.О. Ключевский, «в записках окольничего Желябужского, близкого наблюдате-
ля и участника московских дел в те годы, длинной вереницей проходят бояре, дворяне,
дьяки думные и простые, судившиеся, пытанные и разнообразно наказанные разжалова-
нием, кнутом, батогами, ссылкой, конфискацией, лишением жизни за разные преступле-
ния и проступки» (Ключевский, 1993, стр. 466)[3]. Эти последовательные описания дают
информацию и возможность делать выводы о роли, которую играли в подобных делах
Преображенский приказ, полки нового строя, а затем и гвардия.

Наибольший интерес для заявленной нами темы в «Записках» В.А. Нащокина, по-
крывающих период с 7 января 1707 г. по 1 сентября 1759 г., представляют его оценки
происходящих изменений, причем уникальную ценность его записям придает их после-
довательный, дневниковый характер: до его зачисления в Измайловский полк мы можем
видеть гвардию глазами человека со стороны, а после зачисления мы получаем уже взгляд
изнутри.

В целом, анализ всех трех описанных источников позволяет, помимо различных ас-
пектов формирования гвардии, как новой общественной структуры, оценить восприятие
представителей этой новой структуры обществом того времени, а также видение гвардей-
цами своей собственной социальной роли.
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