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Аннотация. Статья посвящена истории России XVIII в., периоду правления 
выдающегося реформатора – Петра I, интерес к деяниям которого не ослабева-
ет. Рассматриваются вопросы привлечения иностранных мастеров на русскую 
службу, особенности заключения договора, условия службы и увольнения с 
должности, размер заработка и другое. Отмечается, что наряду с посредниками, 
близкими к царю, дипломатами или специально посланными в Западную Европу 
агентами, приглашением в Россию мастеров занимались лица менее значимые и 
известные. Источниковую базу составили документы, связанные с деятельностью 
иностранцев в России. Важную роль сыграли различные дневники и мемуары 
участников событий. В России уже в XVIII в. большое внимание уделялось пра-
вовым вопросам оформления отношений с иностранным мастером. Учитывались 
не только пожелания самого специалиста, но и выгоды нанимающей стороны. 
Контракты с иноземцами говорят о достаточно высокой правовой культуре, при-
сущей Российской империи в тот период. Советские и российские исследователи 
обращались к избранной нами теме, освещая общие аспекты привлечения ино-
странцев для службы в России. Ряд историков рассматривали вопросы юриди-
ческого статуса иностранцев из отдельных стран, в частности Англии, Франции, 
Германии.
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Abstract. The article discusses the issues of attracting foreign masters to the 
Russian service in the XVIII century, the specifics of concluding a contract, the 
conditions of service and dismissal from office, the amount of earnings and more. It 
is noted that along with intermediaries close to the tsar, diplomats or agents specially 
sent to Western Europe, less significant and well-known persons were engaged in 
inviting masters to Russia.Already in the XVIII century, much attention was paid to 
the legal issues of registration of relations with a foreign master. Not only the wishes 
of the specialist himself were taken into account, but also the benefits of the hiring 
party. Contracts with foreigners speak of a fairly high legal culture inherent in the 
Russian Empire at that time. Soviet and Russian researchers explored the chosen 
topic, focusing on the general aspects of attracting foreigners to serve in Russia. A 
number of historians considered the legal status of foreigners from certain countries, 
in particular England, France and Germany.

Keywords: master, apprentice, physician, architect, painter, contract, salary, 
hiring of foreign specialists, legal norms.

For citation: Akoeva N.B. Legal grounds and regional preferences of foreign-
ers when resettling in Russia in the XVIII century // Bulletin of the Adyghe State 
University. Series «Regional Studies: Philosophy, History, Sociology, Jurisprudence, 
Political Sciences, Culturology».  2023. Iss. 1 (314). pp. 15-21. DOI: 10.53598 / 
2410-3691-2023-1-314-15-21

Введение. Актуальность иссле-
дования обусловлена сохранением 
постоянного научного интереса к пе-
риоду правления Петра I, его рефор-
мам и их последствиям для истории 
страны. 

Источниковую базу составили 
документы, связанные с деятельно-
стью иностранцев в России, напри-
мер, указ о явке иноземцам, приез-
жающим в Санкт-Петербург, указ 
о заведении в России фабрик, об 
освидетельствовании мастеров, из 
других государств вывезенных, ко-
торые позволили рассмотреть юри-
дические основания пребывания в 
стране иностранных мастеров самых 
различных профессий: живописцев, 
архитекторов, хирургов. Важную 
роль сыграли различные дневники 
и мемуары участников событий.

Советские и российские иссле-
дователи обращались к избранной 

нами теме. Например, В.Н. Захаров, 
О.И. Куприянова и др. освещали 
общие аспекты привлечения ино-
странцев для службы в России. Ряд 
историков рассматривали вопросы 
юридического статуса иностранцев 
из отдельных стран, в частности Ан-
глии, Франции, Германии. 

Особое внимание было уделено 
статьям и монографиям, посвящен-
ным вопросам развития искусства 
России петровского времени, ведь в 
страну приехало большое количе-
ство архитекторов, живописцев и 
т.п.

Использованные источники и 
исследования историков и искус-
ствоведов позволили выявить юри-
дические основания и региональные 
предпочтения иностранцев при пе-
реселении в Россию.

Методы. Основным методом 
исследования является анализ 
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источников, связанных с юридиче-
ским оформлением условий служ-
бы иностранцев, опубликованных 
в Полном Собрании Законов Рос-
сийской империи. Важное значение 
имел метод обобщения, позволив-
ший выявить, как шел набор ино-
странцев, какие они имели льготы и 
привилегии на русской службе.

Результаты. В период становле-
ния Российской империи важную 
роль играли иностранные гражда-
не, приехавшие в страну. 

Привлечению иностранного ма-
стера на русскую службу предше-
ствовала тщательная подготовка, 
особенно в правовом отношении. 
Большое внимание при этом уделя-
лось составлению контрактов с ино-
земцами. Важным для российской 
стороны моментом было соблюдение 
собственных интересов при гаран-
тии определенных льгот нанимав-
шимся специалистам.

Приезду мастера в Россию, как 
правило, предшествовали перегово-
ры и заключение контракта. Именно 
контракты с иностранными масте-
рами являются наиболее важным 
источником, предоставляющим ин-
формацию об обязательствах сто-
рон и условиях приезда мастеров. 
Переговоры  об условиях службы 
вели А.А. Матвеев, А.Б. Куракин, 
Ю.И. Кологривов, П.П. Беклемешев, 
француз Елизарий дю Крок и другие 
известные приближенные царя [1].

При подписании договора обяза-
тельно указывался посредник, его 
адрес, должность и титул, ведь он 
отвечал и перед иностранцем, т.к. 
посылал его в чужую незнакомую 
страну, и  перед русским государем 
[2].

Соблюдение русской стороной ус-
ловий договора дю Крок гарантиро-
вал, ставя в залог свой собственный 
дом: «Ко исполнению сего от обеих 
сторон... положили в залог выше-
упомянутыя своя в Париже сущие 
дом, а именно господин барон дю 
Крок свой дом» [3].

В 1715 г. поиск работников самых 
различных профессий осуществлял 

Ж. Лефорт. Но для исполнения же-
ланий царя Лефорт поставил следу-
ющие условия:

«Чтоб я имел царский указ при-
нять оные персоны и обещать им 
столько в год.

Чтоб я дал им денег на дорогу.
Чтоб я сам поехал во Францию, 

для сего дабы выслать токмо добрых 
и искусных мастеровых людей, ...а 
по искусству их надобно будет при-
бавлять им жалования, чтоб тем их 
склонить оставить отечество свое...

Не возможно будет такое дело 
предвоспринять без договора от его 
царского величества також на про-
тори пути моего и тех людей, кото-
рые я могу употребить» [4].

Перечисленные пункты свиде-
тельствуют о тщательной подготов-
ке петровского агента. Перед нами 
предстает своего рода идеальная 
программа действий посредника, 
чьи полномочия определяются мо-
наршим указом. Агент решал свя-
занные с приездом мастера финан-
совые вопросы, определяя, кому 
какую дорожную сумму выдать в 
зависимости от профессионализма 
нанимаемого иностранца.

В целом роль царского агента 
при найме иностранных специали-
стов была достаточно велика, но его 
полномочия ограничивались цар-
ским указом. Вместе с тем следует 
отметить, что привлечение агентов 
для найма специалистов за грани-
цей характерно для первой полови-
ны XVIII в. В этот период сотруд-
ничество между царским агентом 
и нанимателем было очень тесным, 
практически ни одной сделки по 
найму иностранных мастеров не 
проходило без участия император-
ского представителя. Вторая поло-
вина века отмечена более массовым 
приездом иностранцев в Россию, 
и, как правило, закрепление их на 
русской службе проходило уже без 
участия агентов по найму. Благо-
приятные условия службы, жиз-
ни в Российской империи для 
иностранных граждан способство-
вали тому, что последние уже не по 
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приглашению, а по собственной ини-
циативе стремились отправиться 
в «далекую Россию», чтобы быстро 
сделать карьеру и, наконец, улуч-
шить свое материальное положение. 
При этом договоры с иностранцами 
заключались уже непосредственно в 
России.

Говоря о примерном содержа-
нии типового контракта, можно от-
метить следующее. Основной текст 
договора сводился к перечислению 
обязательств сторон и описанию раз-
личных умений приглашенных. По-
следние обыкновенно стремились ут-
вердить себя в глазах нанимателей, 
а поэтому старались представить 
весь диапазон своих возможностей. 
Но, зная, что русская сторона устра-
ивала для нанимавшихся мастеров 
испытания, выбирая лучших, ино-
странцы стремились описать свои 
способности не приукрашивая. Так, 
например, в договоре помощника ар-
хитектора Жана Лежандра подроб-
но описан круг его обязанностей как 
помощника архитектора, который 
должен быть знатоком не только 
проектирования, но и тесания кам-
ня и украшения интерьеров зданий:

- «в архитектуре за подархитек-
тора во всяком строении;

- в черчении планов и рисунков 
для строений и уборов;

- за учредителя в строении вся-
ких созиданий и для учения работ-
ников, как чертить, тесать, пило-
вать камни;

- в кумироделии для тесания 
всяких фигур украшения и крестов 
или сосудов или с костей домашних 
в морворе, камне и дереве;

- в позолоте всякой работы на де-
реве, камне» [5].

В российских архивах сохра-
нились черновики некоторых до-
говоров, по которым можно судить 
о процессе юридического оформле-
ния условий работы приглашенных 
иностранцев. Такие контракты спо-
собствовали тесной зависимости ма-
стеров, подмастерьев, агентов друг 
от друга, что в чужой стране спла-
чивало и обособляло иностранцев. 

Уважение к правовым нормам скре-
пляло эту конструкцию.

Приехавшему мастеру нередко 
дополнительно давались деньги на 
квартиру, дрова и свечи. Непремен-
ным пунктом был размер жалова-
ния на год в рублях. Сумма варьиро-
валась в зависимости от репутации 
мастера и обещанных им услуг. Как 
известно, самое крупное жалование 
было положено французскому ар-
хитектору Жану Батисту Леблону 
– пять тысяч рублей. Французский 
живописец Луи Каравакк получал 
пятьсот рублей в год. Помимо проез-
да, мастерам оплачивались и другие 
расходы. Например, в контракте Ка-
равакка сказано: «А за дела его пла-
та будет особливая, в которых о цене 
будет волею его Каравакка» [6].

Кроме этого, иностранные спе-
циалисты получали ряд льгот, на-
пример, освобождение от пошлин 
и налогов. В контракте могли быть 
прописаны условия для построй-
ки дома для мастеров: «Свободная 
квартира или безденежно место для 
строения особливо ему двора, и еже-
ли по трех годах не похочет он боль-
ше быть в службе Е.И.В., то свобод-
но ему будет ехать, куда похочет, и 
двор свой продать ему вольно будет» 
[7]. Так мастера получали допол-
нительно царский подарок. Важно 
отметить, что это было выгодно не 
только приглашенному, но и России, 
т.к. в столице стали строить новые 
кварталы, по-европейски создава-
лось городское пространство.

Следует отметить, что это «ме-
сто для строения» порой достигало 
огромных размеров. Так, например, 
«услуга» Генриха Фика, по проек-
ту которого была составлена знаме-
нитая «Табель о рангах», а также 
созданы коллегии (министерства), 
стоила русской стороне следующего. 
Бывшему бургомистру маленько-
го городка в Голштинии, каковым 
был Г. Фик, предоставлялось огром-
ное поместье в Лифляндии, замок 
Оберпаллен, охватывающий целый 
церковный приход, более мелкие 
пожалования в Эстляндии [8]. Как 
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советник Камер-коллегии он полу-
чал жалование 1600 рублей, что яв-
лялось большой суммой по тем вре-
менам [9].

Оклады иностранных мастеро-
вых во много раз превышали окла-
ды русских, находившихся на той 
же должности. В 1723 г. архитекто-
ры Николай Микетти получал 5000 
р., Гаэтан Киавери – 1100 р., Ан-
дрей Трезини – 1000 р., а русский 
архитектор Александр Какоринов в 
1763г. – всего 700 р. [10].

Когда иностранный специалист 
приезжал в Россию, он должен 
был доказать свою квалификацию, 
предъявив рекомендации от сооте-
чественников и сдав экзамен. После 
трех лет службы в качестве «при-
дворного служителя» [11] мастер мог 
уехать или продлить контракт.

Иностранный мастер должен был 
набрать себе учеников, сам опреде-
лив их количество: «Понеже госпо-
дин Леблон, начальный архитектор 
его царского величества, чрез его ка-
питулярию обязался учить русских 
людей всем художествам, которые 
он знает и... требует ныне дабы для 
тех наук дать ему столяров – 25, рез-
чиков каменных – 30, резчиков на 
дереве – 15, литейщиков – 20, сле-
сарного дела или кузнецов – 30, ито-
го 120 человек, и чтоб эти люди тем 
ремеслам были уже искусны, дабы 
не только тем художествам скорее 
обучиться, понеже по капитуляции 
призваны были те мастера на малое 
время... от чего уйдет время и будет 
убыток России» [12].

Подготовленный таким образом 
подмастерье должен был в любой 
момент заменить своего учителя. 
Так постепенно на смену иностран-
цам приходили русские мастера.

В 1719 г. указом Петра была вве-
дена обязательная регистрация ино-
странцев в Петербурге, в котором 
прописывался порядок въезда и вы-
езда из страны. Сведения о человеке 
записывались в Полицейместерской 
канцелярии, паспорт отдавали в 
Коллегию Иностранных дел. Затем 
иностранец регистрировался в одной 

из Коллегий по месту своей будущей 
работы [13].

В 1721 г. появилось еще одно нов-
шество, вызванное недобросовестно-
стью некоторых иностранных под-
данных, не плативших свои долги 
государству или частным лицам. Об 
отъезде теперь надо было сообщать 
заранее. В случае наличия долгов, 
покинуть страну было нельзя.

Иностранными специалиста-
ми очень дорожили в России. «Ни 
за кем из своих не ухаживали так, 
как за заграничными мастерами», 
– подчеркивал В.О. Ключевский 
[14]. В Указе императора «О заве-
дении в России фабрик, об освиде-
тельствовании мастеров, из других 
государств вывезенных, об отпуске 
их в отечество по миновании сроков 
по контрактам» при приеме требо-
валось проверить, знают ли масте-
ра свое дело, если же не знают или 
знают плохо, отправить обратно до-
мой. Если мастер знает свое дело, то 
заключить с ним контракт и содер-
жать его, как положено, требовать, 
чтобы обучал наших мастеров.

Если иностранец решит уе-
хать раньше срока, надо было вы-
яснить причину, сам ли хочет или 
ему было какое-то притеснение. 
В таком случае государь требует 
разобраться с произошедшим, на-
казать виновных, обидевших ино-
странного специалиста, а мастера 
«употребить» в другом деле [15]. 
Такие выгоды давались иноземным 
мастерам и фабрикантам с одним 
непременным условием, чтобы они 
прилежно учили русских своему 
мастерству.

Заключение. Таким образом, 
следует отметить, что уже в XVIII 
в. большое внимание уделялось 
правовым вопросам оформления от-
ношений с иностранным мастером. 
Учитывались не только пожелания 
самого специалиста, но и выгоды 
нанимающей стороны. Контракты 
с иноземцами говорят о достаточно 
высокой правовой культуре, при-
сущей Российской империи в тот 
период.
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