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ПРЕДИСЛОВИЕ Л.Ю.ЭРЕНМАЛЬМА К РУКОПИСИ О РОССИИ (1711―1714) 

Л.Ю.Мальм (Malm), он же Эренмальм (Ehrenmalm), изучил состояние Русского государства, которое воевало против 

Швеции, намереваясь своим сочинением помочь шведским властям лучше узнать силы и возможности противника. Рукопись 

содержит собранные автором сведения о наиболее важных темах: многочисленности населения, природных богатствах, 

промышленном производстве, коммерции, доходах, сухопутных и морских силах России, а также о трудностях, с которыми 

неизбежно столкнется королевство, борющееся против обновленной Петром I страны. 
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Финляндский швед Ларс Юхан Мальм (Malm, с возведением в дворянское достоинство (1719) ― 

Эренмальм (Ehrenmalm; 1688―1774), служивший аудитором (военным юристом) в Выборгском гарнизоне, со 
взятием этой крепости русскими войсками (1710) оказался в плену и был доставлен в Петербург, затем в 
Москву. Выкупившись из плена, он был возвращен на невские берега (1712), откуда, согласно К. Таркиайнену, 
в 1713 г. добрался до Стокгольма и передал в королевскую Кансли-коллегию объемистую рукопись о Русском 
государстве [1, с. 261, 267]. 

Пребывая на российской территории и располагая довольно большой для военнопленного свободой 
общения и передвижения в пределах того и другого города, Ларс Юхан в основном подготовил сочинение 
(«трактат») под названием “Rysslands beskrifning” («Описание России»)1. Предложенное же автором 
пространное название звучит так: “Några anmärkningar angående det Ryska Rijketz nuvarande macht och styrkio, i 
anseende till myckenheten af manskap, landetz frychtbarhet, de inrättade manufacturer, handelen, rijketz inkomster, den 
nu befindtelige landt- och siöö-milicen och några andra skiäl, som i den siunde boken finnes: Upsatte under desz 
fångenskap åhr 1710―1713 af L.J.Malm”. ― «Некоторые заметки о нынешней силе и мощи Русского государства 
― численности населения, плодородии земли, устроенных мануфактурах, торговле, государственных доходах, 
имеющейся теперь сухопутной и морской армии и некоторых иных обоснованиях, помещенных в седьмой 
книге. Составлены Л.Ю.Мальмом во время его плена в 1710―1713 годах». 

Автор, как следует из этого названия, стремился отобразить наиболее, с его точки зрения, важные 
стороны здешней жизни, а в книге седьмой изложены серьезные трудности, с которыми, на его взгляд, 
неизбежно предстоит столкнуться Шведскому королевству в ходе дальнейшей войны против 
реформированного царем Русского государства (Подробно о Л.Ю.Эренмальме и его рукописи см.: [2, с. 224-
443]). 

Ниже публикуется Предисловие к трактату, имеющее вполне самостоятельное значение. Швед 
обосновал причины, побудившие его, подвергаясь, несомненно, серьезной, а может быть, и смертельной 
опасности, добывать достоверные сведения, среди них об армии и боевом флоте России. Кроме того, этот текст 
содержит историографический обзор с перечнем знакомой Л.Ю.Эренмальму западноевропейской литературы о 
России, вышедшей из-под пера авторов XVI ― начала XVIII в.; упоминание о каждом труде сопровождено 
лаконичной, однако весьма емкой и ― знаю ― справедливой оценкой. Не припомню, чтобы в те времена кто-
либо из других писавших о России иноземцев сделал подобное. Кстати, учтенными в Предисловии восемью 
сочинениями познания шведа не ограничиваются: в основном тексте рукописи мы встречаем ссылки и на 
других писателей. 

Предпринятые Л.Ю.Эренмальмом попытки издать рукопись успехом не увенчались; на языке оригинала 
она остается неопубликованной. 

Предисловие 
После того как вследствие несчастливой сдачи крепости Выборг я в 1710 году2 вместе с остальным 

гарнизоном был отправлен в Россию и там благодаря небольшой предоставленной мне свободе и другим 
имеющимся в той стране особенностям, касаться которых здесь нет времени, имел возможность осведомиться о 
состоянии страны и ее нынешнем положении, то сразу принял решение для пользы моего отечества и для 
развлечения других доверить бумаге то, что сумел мало-помалу собрать. 

При этом меня, разумеется, встретили, как это обычно бывает, различные затруднения, опасности и 
неприятности. Однако помимо той пользы, которую я надеялся принести для общего блага, меня в моем 
намерении весьма укрепляли также наставления разных высокопоставленных особ, требовавших, чтобы я ни в 
коем случае от этого не отступался, но продолжал начатое дело. 

                                                           
1 Архивисты присвоили труду более точное наименование: “Rysslands tillstånd under Peter I” («Состояние России при Петре 
I»). ― Я работаю с его списком, отложившимся в Отделе рукописей библиотеки Упсальского университета (Uppsala 
universitetsbibliotek. Handskriftsavdelning. Шифр H―195). 

2 Выборг сдался русским войскам 13 июня 1710 г. [3, с. 187-188, 618]. 
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Кроме того, меня побудило писать о России то дополнительное обстоятельство, что до сих пор я не 
встречал ни одной книги или трактата, где бы правдиво, без лицемерия и пристрастности говорилось об этой 
стране и ее нынешнем состоянии. Напротив, пером одних водила ненависть, пером других лицемерие, а 
множества третьих ― неосведомленность. Происходившее в прежние времена, когда о России писали 
Гваньиниус3, Одельборниус4 и другие, повторяют и авторы наших дней. 

Те, кем руководят ненависть и пристрастие, слишком преуменьшают личность царя, чернят все его дела, 
не различают его дурных и добрых качеств, все еще смотрят на него как на одного из царей прежних времен; не 
замечают силы и роста России, но уподобляются тем, кто смотрит в подзорную трубу в оба стекла, употребляя 
большое для суждений о своей собственной стране и маленькое ― для суждений о России. 

И поскольку в их странах в силу установленных там порядков управление мягкое, то они, не желая 
понять разницы, существующей между русским правлением и другими властями, впадают в крайность, 
расценивая все действия царя как тиранические (которые, однако, поддерживают существующую в России 
деспотическую власть), [осуждая] нравы подданных и полагая, что Русское государство не может быть 
управляемо и сохраняемо иначе, нежели посредством сильного принуждения. 

Весьма заблуждаются и те, кто разные дела, творимые министрами и другими чинами, приписывает 
самому монарху, забывая, что ему в своем государстве невозможно все делать самолично и на многое 
приходится смотреть глазами других. Нельзя также верить рассказам некоторых русских об этом царе, так как 
они ненавидят произведенные им в государстве перемены и самым большим его недостатком считают то, что 
он не всегда соблюдает пост и к тому же без особенного рвения привержен русским обрядам. Им не нравится 
также, что царь воспринял чужеземные обычаи, любит общество иностранцев и женился на [женщине] столь 
низкого и чужеземного происхождения5, не говоря уже об иных причинах, которые указаны в самóм [моем] 
трактате и которые вызывают ненависть к царю его подданных. 

Из-за этого и смешивают с правдой много ложного. Сему пороку особенно подвержены русские 
священники, меньше, чем другие подданные, любящие своего повелителя, втайне его ненавидящие и охотно 
говорящие, что его правлению скоро придет конец. Это достаточно подтверждается их участием в часто 
замышляемых против царя заговорах. 

Другие, побуждаемые льстивыми чувствами, ― это либо родившиеся в России, либо иностранцы. 
Первыми движет распространенный порок, суть которого в том, чтобы никогда не писать истинной правды о 
собственной стране. Вторые из-за полученных от царя милостей считают себя обязанными скрывать правду. 
Многие люди, никогда не видевшие России, надеются проложить себе путь к большой карьере в этой стране, 
пышно восхваляя царя и называя Россию вторым, земным, раем. Различные происшедшие в этой стране 
изменения дают им также повод для суждений о том, что Россию теперь следует считать очень благонравной 
страной и всё здесь уже пребывает в наилучшем состоянии. 

Множество третьих, пером которых водит неосведомленность, основывают свои сочинения на рассказах 
других людей, ложных слухах, догадках, давным-давно написанных о России книгах и на собственных 
представлениях обо всех государствах. А поскольку сами они никогда не видели России, то и не могут вполне 
заметить отличия теперешнего ее состояния от старых времен. Разница, существующая между правлением в 
этой стране и способами правления других монархов, от них тоже скрыта. 

К таким последним могут быть отнесены изданная несколько лет тому назад на немецком языке книга 
под названием «Жизнеописание царя»6 и некоторые другие недавно вышедшие известия о России. Перечень 
имеющихся в них многочисленных ошибок занял бы слишком много места. Коротко же говоря, поскольку 
автор, издавший «Жизнеописание царя», никогда не видел России и основал свою реляцию на рассказах 
некоего офицера и на других имевшихся у него скупых сведениях, то излагает очень неясно и напрасно 
помещает довольно много ложных и урезанных известий; при этом он, забывая описать характеры нынешних 
русских министров и генералов, сообщает о деяниях давно умерших [людей]. Кроме того, неполны его 
сведения о созданной теперь русской армии, о торговле, государственных доходах, дворе, а исторические 
известия весьма противоречивы. Автору также недостает политических сведений, и из всего им написанного 
видно, насколько мало этот человек был осведомлен о России. 

                                                           
3 Итальянскому автору принадлежат четыре сочинения, полностью либо отчасти посвященных Московскому государству. 
Возможно, здесь имеется в виду [4]. Полностью ни один из трудов А.Гваньини на русский язык не переводился; 
опубликовано много фрагментов, см.: [5, с. 30, 47, 49, 51, 52, 82]. 
4 См.: [6]. Было переиздание в том же году и четыре немецких издания (1588, 1589, 1596, а также под другим названием в 
1698 г.). Кроме того, П.Одерборну принадлежит труд “De Russorum religione, ritibus nuptiarum, funerum, victu, vestitu, &c. et 
De Tartarorum religione ac moribus vera & luculenta narration”, изданный в 1581 г. (см.: [7, с. 226-227]). П.Одерборн в России 
не был. Русские переводы его книг мне неизвестны. 
5 Екатерина I Алексеевна (настоящие имя и фамилия, по всей вероятности, Марта Скавронская; 1684(?)―1727), русская 
царица (с 1712), российская императрица (коронована в 1724-м, правила с 1725-го). Помолвка Петра с Екатериной 
состоялась в 1711 г., а свадьба 19 февраля 1712 г.; с этого дня Екатерина официально и стала русской царицей. Имеются 
документально не подтвержденные сведения о том, что Петр и Екатерина тайно обвенчались еще в 1707 г. 
6 Упомянут первый большой труд о Петре I: [8]. 
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Вышедшая в 1704 году реляция о России7 представляет собой извлечение из Олеария8 и содержит весьма 
мало нового. Французский трактат о Кушимене 9, то есть о нынешнем большом фаворите царя Меншикове10, 
тоже содержит много ошибочных сведений; они, впрочем, могут иметь под собой какую-то основу. 
Напечатанное в 1713 году описание города Петербурга11 может быть названо довольно точным, но 
приведенные в нем суждения о министрах представляют весьма незначительную ценность. Марпергер пишет 
только о коммерции12, причем довольно правдиво, поэтому и я в книге13 о торговле часто следовал ему и 
охотно признаюсь, что для экономии труда и времени кое-что позаимствовал у этого автора. То, что Гримаре в 
своей книге под названием Les campagnes du roi de Suede14 при случае пишет о происхождении князя 
Меншикова, о положении России и о качествах царя, ― в значительной степени достоверно, хотя сообщенные 
ему сведения порой и вводили его в заблуждение, заставляя многому придавать значение большее, чем оно того 
заслуживает. 

Таковы известные мне по сие время авторы, что-либо опубликовавшие о России и ее теперешнем 
состоянии, ибо написанному ранее Олеарием и другими следовать более нельзя, разве только сообщениям об 
обычаях и религии русского народа. 

Что до самого порядка, которого придерживаюсь в этом своем трактате, то поначалу я предполагал 
предложить и полное географическое описание России, однако у меня возникло опасение, что эта длительная 
работа помешает мне [написать] более необходимое и сделает мой труд слишком пространным. Кроме того, 
есть много географов, довольно точно описавших все российские области, города, реки и прочее, в 
расположении, увеличении или уменьшении которых не произошло никаких иных изменений помимо 
случившегося в эти последние времена и ставшего всем известным. Например, вместо многих прежних 
княжеств Россия теперь разделена на восемь губерний, а именно: Московскую, Смоленскую, Архангельскую, 
Казань. Азов и Сибирь15; в губерниях есть свои губернаторы. В конце трактата я также приложил описание 
Петербурга16, каковое место заслуживает наибольших размышлений из-за происшедших там крупных перемен 
и из-за последствий, которые может повлечь за собой переход его к России. 

Говорить что-либо о дворе у меня отбили охоту связанные с ним многочисленные анекдоты17, о которых 
приходится упоминать, если намерен быть правдивым. Ибо случаи с нынешней царицей, князем Меншиковым, 
другими фаворитами и министрами при дворе из-за их низкого происхождения и достигнутого ими большого 
преуспеяния, либо же из-за иных происшедших с ними перемен весьма необыкновенны и почти невероятны, не 
говоря уже о своеобразной жизни царя и странном складе ума его кронпринца18, тоже достойных описания в 
силу многих обстоятельств и последствий, каковые они за собой влекут. 

                                                           
7 Здесь может иметься в виду анонимная же брошюра “Der Staat von Moscau. S. l., [1704]”. Однако вероятнее, что 
Л.Ю.Эренмальм, ошибаясь в годе выхода, говорит о книге Х.Штисса «Известие о современном состоянии Московского 
государства» (Relation von dem gegenwärtigen Zustande des Moscowitischen Reichs), изданной во Франкфурте в 1706 г. 
8 Сочинения шлезвиг-гольштинского дипломата А.Олеария, дважды посетившего нашу страну ― самые знаменитые труды 
иностранного путешественника XVII о России: [9-11]. Эти книги под разными названиями переведены (и, как правило) 
неоднократно издавались на голландском (нидерландском) трижды, на французском семь раз, на английском дважды; есть 
одно итальянское издание (см.: [7, с. 181-185, 12, с. 104-105]). ― Лучший русский перевод (А.М.Ловягина по изданию 1647 
г.): [13]. В Чтениях Общества истории и древностей российских в 1868-1870 гг. опубликован полный перевод П.П.Барсова. 
Последнее известное мне издание, перепечатка издания 1906 г., увидело свет в Смоленске в 2003 г. О русских публикациях 
фрагментов см.: [5, с. 26, 27, 49-50, 52, 69, 82; 14]. 
9 Упоминание книги см.: [15]. О других ее изданиях на французском и немецком см.: [16, с. 216]; на русском: [17, с. 114-
124]. 
10 Меншиков Александр Данилович (1673―1729), русский государственный и военный деятель, ближайший сотрудник 
Петра I. Граф Священной Римской империи германской нации (с 1702), обер-гофмейстер царевича Алексея Петровича (с 
1702), светлейший князь Священной Римской империи германской нации (с 1706), российский князь и герцог Ижорский (с 
1707), второй генерал-фельдмаршал (с 1709), генерал-губернатор Петербурга и Петербургской (до 3 июня 1710 г. — 
Ингерманландской) губ., сенатор (с 1711), президент Военной коллегии (1718―1723 и 1724―1727), член Верховного 
Тайного совета (1726―1727), рейхсмаршал (с 1726), адмирал (1727), генералиссимус (1727). В 1727 г. лишен чинов и наград 
и сослан с семьей в Ораниенбург (Раненбург), а в 1728-м в сибирский Березов, где и скончался. 
11 Это первое и чрезвычайно ценное для изучения истории раннего Петербурга сочинение: [18]. ― Русский перевод 
(А.Ф.Бычкова, неполный): [19]; перепечатано (без «Предисловия русских издателей»): [20]. ― Полный перевод: [21]. 
12 См.: [22]. В 1723 г. увидело свет второе издание, расширенное более чем вдвое. Об авторе и содержании труда см. 
обзорную статью: [23, с. 13-25]. 
13 «Книгами» швед по традиции, восходящей к античности, называет разделы рукописи, в свою очередь разбитые на главы. 
14 См.: [24]. Вскоре, в 1706―1712 гг., увидел свет немецкий перевод. О существовании каких-либо русских переводов мне 
неизвестно. Россию Ж.-Л. де Гримаре не посещал. 
15 Опущены Санкт-Петербургская (до лета 1710 г. ― Ингерманландская) и Киевская, но это случайный недосмотр, 
поскольку в основном тексте труда Л.Ю.Эренмальм верно перечисляет все восемь изначальных губерний. Они были 
образованы именным указом Петра, который известен по «Полному собранию законов Российской империи с 1649 года» 
(СПб., 1830. Т. IV: 1700―1712. № 2218. С. 436-438), однако с очевидностью неверно датирован 18-м декабря 1708 г. См. об 
этом: [25, c. 461-462]. 
16 Приложено к основному тексту труда на s. 260-273. ― Русский перевод: [26, с. 91-101]. 
17 Слово «анекдот» в то время означал короткий занимательный рассказ. 
18 Алексей Петрович (1690―1718), старший сын Петра и его первой жены Евдокии (Авдотьи) Федоровны Лопухиной. Не 
разделявший устремлений и политики отца, он был лишен престолонаследия, приговорен к смертной казни и умер либо был 
убит в каземате крепости Петербург (ныне Петропавловская). 
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О русской религии я тоже теперь не намеревался ничего говорить, поскольку известия Олеария могут 
быть отнесены и к сегодняшнему дню. А о том, как этот царь изменил вероисповедание для утверждения своей 
деспотической власти и собственной безопасности, расскажу читателям в другом сочинении, если Господь 
дарует мне жизнь. О судопроизводстве в России и о соблюдаемом сейчас в судах порядке, а также о способе 
ведения дел в канцеляриях и употребляемых для этого служащих читатель, если мне будет отпущено больше 
времени, тоже впоследствии может ожидать необходимых сведений. 

В этом трактате я намерен лишь представить нынешнюю силу России, выводя ее из следующих шести 
обоснований, а именно: 1) из самой многочисленности населения в стране, 2) из плодородия страны, 3) из 
устроенных там мануфактур19, 4) из торговли, 5) из самих доходов, 6) из поставленного ныне под ружье 
сухопутного и морского войска. 

Это те обоснования, по которым обычно судили о мощи других государств в прошлые времена и 
определяют ее ныне. Вот почему здесь я тоже следовал им со всей возможной правдивостью и откровенностью, 
имея целью исключительно ту пользу, которую могу этим принести моему дорогому отечеству. 

Кроме того, в седьмой книге я привел некоторые другие обоснования, стараясь доказать, какого 
могучего, неудобного соседа уже сейчас имеет Швеция в лице России, и царь может стать еще сильнее, если не 
попытаться своевременно воспрепятствовать его усилению и не уменьшить преимуществ, которыми он сейчас 
располагает. Я прилежно старался доказать это, дабы уверить, насколько ошибаются те, кто еще мало замечает 
Россию и в своих суждениях о ней следует только собственным пристрастиям, подвергая себя и других, 
особенно потомков, опасности, которую впоследствии не смогут отвести. 

Пожалуй, в конце почти каждой книги [настоящего труда] читатель найдет несколько замечаний, 
уведомляющих о присущих Русскому государству слабостях и в силу каких трудностей оно едва ли достигнет 
совершенства, как другие государства. Этого я не мог и не хотел обойти молчанием, дабы можно было верно 
судить как о силе России, так и о ее недостатках и дабы тем самым свести на нет высказывания тех, кто столь 
высоко превозносит русский народ и переоценивает происшедшие в нем перемены. Если первая книга, где я 
излагаю об этом народе и о средствах, использованных для изменения его обычаев, оказалась вопреки моему 
намерению несколько многословной, то это получилось исключительно по указанной уже причине. 
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19 Мануфактурами тогда назывались все промышленные предприятия, то была эпоха мануфактурного производства. 
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