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ШУВАЛОВ 
ИВАН ИВАНОВИЧ 

 
 

Один из первых руссêих просветителей, поêрови-
тель М.В.Ломоносова, êуратор Мосêовсêоãо универ-
ситета и Аêадемии художеств, Иван Иванович 
Шувалов родился 1 ноября 1727 ã. в Мосêве в небоãа-
той дворянсêой семье. Еãо отец êапитан ãвардии Иван 
Маêсимович Шувалов и мать Татьяна Родионовна 
Ратиславсêая не моãли и предположить, êаêая 
блистательная êарьера ожидает их сына. Если бы не 
возвышение двоюродных братьев будущеãо мецената – 
Петра и Алеêсандра Шуваловых, с детства служивших 
при дворе цесаревны Елизавета Петровны, а с ее 
восшествием на престол занявших важные места в 
правительстве – их сêромноãо êузена ждала бы самая 
обыêновенная судьба. Поверхностное образование, 
служба в полêу, незаметные должности… При тихом, 
невоинственном хараêтере Ивана Ивановича ему вряд 
ли удалось бы выдвинуться на армейсêом поприще. 

Семилетняя война не моãла стать для неãо, êаê для мноãих друãих, ступенью ê возвышению. Но Фортуна 
улыбнулась нашему ãерою очень рано, он избежал прелестей êазармы, плаца и бивуаêа.  

Петр и Алеêсандр пристроили родственниêа пажом êо двору. Здесь еãо обязанности были необреме-
нительны, высвобождая мноãо времени для столь любимоãо Шуваловым чтения. «Я вечно еãо находила с 
êниãой в руêе, – вспоминала впоследствии Еêатерина II, в тот момент еще велиêая êняãиня. – Я тоже 
любила читать, и вследствие этоãо я еãо заметила; на охоте я иноãда с ним разãоваривала; этот юноша по-
êазался мне умным и с большим желанием учиться… он таêже иноãда жаловался на одиночество, в êото-
ром еãо оставляли родные; ему было тоãда восемнадцать лет, он был очень недурен лицом, очень услуж-
лив, очень вежлив, очень внимателен и êазался от природы очень êротêоãо нрава»1. Между молодыми 
людьми моãла возниêнуть симпатия. Их сближали мноãие черты хараêтера: любовь ê чтению, мяãêость, 
êротость, желание учиться и – общее одиночество. Но велиêая êняãиня была не единственной дамой, оце-
нившей êрасоту и вежливость юноãо пажа.  

Близêая подруãа императрицы Мавра Еãоровна Шувалова, жена Петра, познаêомила Елизавету с 
одаренным молодым человеêом. Осенью 1749 ã. начался фавор Ивана Ивановича. Прежний «случайный 
вельможа» А.Г.Разумовсêий без сêандалов и публичных сцен удалился от дел, а Шувалов занял еãо апар-

                                                       
1  Еêатерина II. Записêи. –СПб., 1906. С. 109.  
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таменты во дворце и получил чин êамер-юнêера. Почти двадцатилетняя разница в возрасте и полная не-
схожесть хараêтеров не помешала им с Елизаветой Петровной создать довольно устойчивый политиче-
сêий и личный альянс. Мяãêость и внешняя уступчивость новоãо фаворита тольêо способствовала уêреп-
лению отношений. Он не противоречил авãустейшей поêровительнице, постоянно подчерêивая, что во всем 
выполняет ее волю, не вмешивался в придворные дрязãи, но в нужных обстоятельствах умел делиêатно 
отêазать навязчивому просителю, уêлониться от давления влиятельных вельмож, отстоять ãосударствен-
ные интересы. Таê, в 1759 ã. êанцлер М.И.Воронцов по-дружесêи просил Шувалова выхлопотать для не-
ãо у императрицы монопольное право на вывоз за ãраницу хлеба. Иван Иванович объяснил, что России 
монополия будет вредна, а он не может поступить в таêом вопросе «против своей чести»2. 

Внешне избеãая чинов, орденов и щедрых пожалований, Шувалов с ãодами сосредотачивал в руêах 
все больше власти. Особенно это стало заметно в последние шесть – семь лет жизни Елизаветы Петров-
ны, êоãда ãосударыня все больше болела, не любила поêазываться на публиêе и почти постоянно жила в 
Царсêом Селе. После ãромêоãо дела êанцлера А.П.Бестужева-Рюмина, êоãда этот политичесêий ãиãант 
утратил вес и отправился в ссылêу, роль доверенноãо лица императрицы стала еще более значительной. 
Шувалов остался ее единственным доêладчиêом и сеêретарем, через еãо руêи шли все важнейшие доêу-
менты, им же подãотавливались уêазы «ê высочайшему подписанию». 

«Он вмешивается во все дела, не нося особых званий и не занимая особых должностей, – писал в 
1761 ã. сеêретарь французсêоãо посольства Ж.Л.Фавье. – Чужестранные посланниêи и министры посто-
янно видятся с Иваном Ивановичем Шуваловым и стараются предупреждать еãо о предмете своих пере-
ãоворов. Одним словом, он пользуется всеми преимуществами министра, не будучи им; впрочем, влияние 
на дела он имеет, действуя сообща со своими двоюродными братьями»3. 

Тем не менее если мы приãлядимся ê политичесêой жизни России тоãо времени, то след Шувалова 
оêажется не таêим уж и заметным. Он не претендовал на первенство в решении важнейших внешних и 
внутренних задач ãосударства – для этоãо находились люди более амбициозные. Например, еãо двоюрод-
ные братья или М.И.Воронцов, мãновенно вознесшийся с падением Бестужева. Самоãо же Ивана Ивано-
вича манило друãое поприще. Не будучи человеêом творчесêим, он бесêорыстно любил науêу, исêусство и 
просвещение. Роль Мецената, поêровителя ученых, поэтов и художниêов, в êонечном счете определявше-
ãо направление развития руссêой êультуры, êазалась ему очень притяãательной.  

Необходимость поднять отечественное просвещение на европейсêий уровень принималась им очень 
близêо ê сердцу. Он считал, что начатое при Петре I освоение западных êультурных ценностей было при-
остановлено из-за нерадения последующих ãосударей об образовании подданных. Иностранцы по проис-
хождению, они не заботились о развитии «страны им чуждой». «Вот почему, – писал Шувалов француз-
сêому философу К.-А.Гельвецию в 1761 ã., – блаãородная ревность ê учению совершенно была поãашена 
во мноãих моих соотечественниêах… Столь неприятный для нас промежутоê времени дал повод неêото-
рым иностранцам несправедливо думать, что отечество наше не способно производить таêих людей, êаêи-
ми бы они должны быть»4. В речи на отêрытии Мосêовсêоãо университета учениê Ломоносова 

                                                       
2  Анисимов Е.В. Елизавета Петровна. –М., 1999. С. 221. 
3  Фавье Ж.Л. Записêи сеêретаря французсêоãо посольства в С.-Петербурãе // Историчесêий вестниê, 1887. Т. 29. С. 392. 
4  Руссêая êультура и Франция. –М., 1937. С. 272.  
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Н.Н.Поповсêий призвал будущих учениêов: «Уверьте свет, что Россия больше за поздним начатием уче-
ния, нежели за бессилием в число просвещенных народов войти не успела»5. Под этими словами моã бы 
подписаться и Шувалов.  

Каê и мноãие еãо современниêи, Иван Иванович получил образование в основном из êниã, что назы-
вается, «самоучêой». Он не моã похвастаться, что заêончил êаêое-нибудь известное учебное заведение. 
Однаêо еãо познания были очень широêи, а врожденный таêт и наблюдательность позволили перенять 
утонченные манеры, таê что Шувалов производил впечатление по-европейсêи образованноãо человеêа. 
Общавшиеся с ним иностранцы ниêоãда не упреêали фаворита в бессистемной мешанине знаний, а именно 
этот недостатоê вêупе с дурным воспитанием часто ставился в вину просвещенным руссêим XVIII в. По 
воспоминаниям êняãини Е.Р.Дашêовой, Шувалову присылали из Франции все êнижные новинêи6. Он 
долãо и планомерно занимался êомплеêтованием своей личной библиотеêи, а êоãда подарил ее Аêадемии 
художеств, там оêазались êниãи по самым разным областям знаний.  

Середина и вторая половина 1750-х ãã. – время расцвета меценатсêой деятельности Шувалова. В 
1754 ã. под поêровительством Ивана Ивановича в России появился первый литературный журнал. Он но-
сил êрасноречивое название «Le Cameleon letteraire» («Хамелеон переписêи»), печатался на французсêом 
языêе и был посвящен, ãлавным образом, вопросам французсêой литературы. Таêой подход в тот момент 
был вполне оправданным: отечественная изящная словесность развивалась под мощным влиянием фран-
цузсêой просветительсêой мысли и была во мноãом «хамелеоном», принимавшим оêрасêу оêружающей 
среды. Она мучительно менялась, осваивая европейсêие стандарты, и поêа имела очень мало своеãо. Жур-
нал печатался в типоãрафии Аêадемии науê, еãо редаêтором был писатель-масон Т.Г.Чуди, сеêретарь фа-
ворита. Издание знаêомило публиêу с заãраничными êнижными и театральными новинêами. Через ãод 
появился друãой журнал, более руссêий по своей тематиêе – «Ежемесячные сочинения». Еãо публиêация 
началась по проеêту М.В.Ломоносова и в значительной мере на средства Шувалова7.  

Важное место в просветительсêой деятельности Ивана Ивановича занимали êонтаêты с Вольтером. 
Эти взаимоотношения были неоднозначны. Преêлоняясь перед ãением патриарха французсêоãо Просве-
щения, Шувалов – человеê верующий и блаãонамеренный – не разделял суждений философа в отноше-
нии церêви и êоролевсêой власти. Уже путешествуя по Франции в 1766 ã., Иван Иванович заметил паде-
ние нравственности в неêоãда релиãиозной стране и считал произошедшее следствием популярности êниã 
Вольтера и «Ансиêлопедии»8. На сêлоне лет, êрутя в руêах томиê фернейсêоãо затворниêа, бывший фа-
ворит сêазал: «Вот, êаê не люблю еãо, бестию… а приятно пишет!»9. Надо думать, мноãое в творчестве 
Вольтера настораживало Шувалова и в молодости. Тем не менее именно Вольтеру, êаê лучшему автору 
Европы, Иван Иванович заêазал создать «Историю России при Петре Велиêом». Их переписêа была 
довольно оживленной. Философу посылались боãатые материалы, подãотовленные Аêадемией науê. При-
чем работавшие с ними Ломоносов, Миллер и Штелин были êрайне недовольны, что им êаê историêам 

                                                       
5  Из произведений руссêих мыслителей второй половины XVIII в. –М., 1952. С. 92.  
6  Дашêова Е.Р. Записêи. 1743–1810 / Подã. теêста, ст. и êомм. Г.Н.Моисеевой. –Л., 1985. С. 6. 
7  Анисимов Е.В. Россия в середине XVIII веêа // Страницы политичесêой истории России XVIII веêа. –М., 1988. С. 255. 
8  Архив êнязя Воронцова. Т. 6. –М., 1874. С. 305. 
9  Тимêовсêий И.Ф. Записêи // РА, 1874. Кн. 6. Стлб. 1455.  
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предпочли заãраничноãо литератора. Но имя Вольтера должно было сделать êниãу популярной за ãрани-
цей.  

Иван Иванович надеялся, что издание не увидит свет, прежде чем не пройдет редаêтуру в России. 
Работа щедро оплачивалась, да и источниêи шли из Петербурãа, при этих условиях вряд ли автор имел 
право на полную самостоятельность. Но Вольтер рассудил иначе. Он не позволил себя редаêтировать и 
выпустил первый том труда без цензуры со стороны заêазчиêов. Несмотря на то что Петр I был превоз-
несен до небес, руссêая сторона все же осталась недовольна траêтовêой мноãих событий, описанных в êни-
ãе. Шувалов, êаê ãлавный инициатор привлечения Вольтера ê работе, вызвал неприязненные отзывы 
вельмож, причем уже после смерти Елизаветы Петровны, êоãда еãо положение было особенно шатêим. 
Однаêо мяãêость и терпение не изменили Ивану Ивановичу даже в таêих обстоятельствах, он очень аêêу-
ратно советовал Вольтеру повременить с выходом второãо тома, поêа теêст не получит одобрения в Рос-
сии10. 

Поêа Иван Иванович оставался в силе, он стремился êаê можно больше сделать на поприще руссêоãо 
Просвещения. По еãо убеждению в стране необходимо было создать университет и, возможно, не один, 
отêрыть Аêадемию художеств и основать ãимназии в êаждом ãубернсêом ãороде. Ничеãо фантастичноãо в 
этой проãрамме не было, но для своеãо времени она êазалась даже смелой. Шувалову удалось воплотить 
мноãое из задуманноãо. 12 января 1755 ã. в день именин еãо матери – знаменитый Татьянин день – был 
отêрыт Мосêовсêий университет, êуратором êотороãо стал сам Иван Иванович. В 1757 ã. по еãо проеêту 
была учреждена Аêадемия художеств, а в 1758 ã. – Казансêая ãимназия. 

Изучение истории основания Мосêовсêоãо университета поêазывает, что инициатива еãо строитель-
ства принадлежала М.В.Ломоносову. Однаêо осуществить эту идею без деятельноãо и настойчивоãо про-
движения проеêта со стороны фаворита было праêтичесêи невозможно. Шувалов с самоãо начала высту-
пил в данном вопросе союзниêом и поêровителем Ломоносова11. В êачестве êуратора Иван Иванович за-
нимался подбором профессуры, устройством быта преподавателей и студентов, участвовал в написании 
проãрамм. Он отвечал за бюджет, работу типоãрафии, сочинял юридичесêий статус университета. Именно 
блаãодаря Шувалову, университет получил автономию от местных властей и целый ряд привилеãий12. 
Кроме тоãо, Иван Иванович безвозмездно передал новому учебному заведению часть своей оãромной 
библиотеêи и потом еще доêупал и дарил êниãи.  

С Ломоносовым Ивана Ивановича связывала 13-летняя дружба, не всеãда безоблачная, но очень 
плодотворная. Фаворит явно находился под влиянием более зрелоãо и опытноãо партнера. Еãо восхищали 
работы Ломоносова в области руссêоãо языêа. В то же время резêий, неуживчивый хараêтер велиêоãо 
ученоãо доставлял Шувалову немало неприятностей. Всеãда избеãавший êонфлиêтов Иван Иванович ста-
рался не втяãиваться в дрязãи Аêадемии науê, но в то же время умел защищать своеãо вспыльчивоãо про-
теже перед президентом Аêадемии К.Г.Разумовсêим, на êотороãо, в свою очередь, влиял недруã ãениаль-
ноãо помора – Г.Н.Теплов. Были у Шувалова и барсêие замашêи, осêорблявшие Михаила Васильевича. 
Фаворит моã приãласить ê себе на обед Ломоносова вместе с еãо старинным поэтичесêим соперниêом Су-
мароêовым, чтобы развлеêаться, ãлядя на их споры. Происходящее êазалось Шувалову забавным, а Ло-
                                                       
10  Пеêарсêий П. История Императорсêой Аêадемии науê в Петербурãе. Т. I. –СПб., 1870. С. 381–386.  
11  Андреев А.Ю. Мосêовсêий университет в общественной и êультурной жизни России начала XIX веêа. –М., 2000. С. 42–45. 
12  Полное собрание заêонов. Т. XIV. № 10781. 
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моносов впоследствии ãневно писал поêровителю: «Не тоêмо у стола знатных ãоспод или у êаêих земных 
владетелей дураêом быть не хочу, но ниже у самоãо Господа Боãа, êоторый мне дал смысл, поêа разве от-
нимет»13. И все же их отношения были именно дружбой. Дружбой, ãде обе стороны не равны друã друãу, 
но и не действуют друã без друãа на блаãо общей цели.  

Во ãлаве Аêадемии художеств Шувалов стоял в 1757–1763 ãã. Этот период в ее становлении извес-
тен êаê «шуваловсêий» и высоêо оценивается исследователями. Ивану Ивановичу удалось быстро набрать 
учащихся, приãласить из-за рубежа по-настоящему профессиональных преподавателей и начать работу. В 
еãо доме жило несêольêо пансионеров Аêадемии. Поêидая Россию, он подарил своему любимому детищу 
живописное собрание – более ста полотен Рембранта, Рубенса, Ван-Дейêа, Тинторетто, Перуджино, Ве-
ронезе, Пуссена и друãих мастеров. Именно при Шувалове в Аêадемии обучались будущие сêульпторы 
Ф.Шубин и Ф.Гордеев, архитеêторы В.Баженов и И.Старов, ãравер Е.Чемезов, художниê А.Лосенêо14.  

Смерть Елизаветы Петровны êруто изменила судьбу Шувалова. Из фаворита, влиятельноãо лица и 
моãущественноãо поêровителя он превратился в человеêа ãонимоãо, одиноêоãо при дворе, презираемоãо 
вчерашними льстецами. Иван Иванович философсêи принял удар судьбы. Он долãие ãоды мечтал о поêое 
и свободе, прежнее положение их дать не моãло. Не позволяло оно и обзавестись истинными друзьями. 
Чувствуя приближение смерти ãосударыни, Шувалов писал в ноябре 1761 ã. Михаилу Воронцову: «Вижу 
хитрости, êоторые не понимаю, и вред от людей, преисполненных моими блаãодеяниями. Невозможность 
их продолжать преêратила их êо мне уважение, чеãо, êонечно, всеãда ожидать был должен и не был столь 
прост, чтоб думать, что меня, а не пользу свою во мне любят»15.  

В день êончины императрицы Шувалов в отчаянии содрал у себя со щеêи êожу. Вместе с еãо авãу-
стейшей возлюбленной в прошлое ушла власть, отношение новоãо ãосударя не сулило ничеãо доброãо. Все 
попытêи сближения с молодым двором еще при жизни Елизаветы не дали желаемых результатов, Петр 
Федорович и Еêатерина Алеêсеевна исêали помощи друãих лиц. Тоãда Иван Иванович принял участие в 
интриãе, целью êоторой было изменить завещание ãосударыни в пользу маленьêоãо Павла Петровича. 
Этот ход тоже не удался16.  

Сохранился анеêдот, по êоторому Шувалов, чтобы примириться с Петром III в первый же день еãо 
царствования вручил новому императору миллион золотых рублей, после чеãо тот назвал еãо «честным че-
ловеêом» и «своим друãом». Петр Федорович назначил бывшеãо фаворита диреêтором Сухопутноãо шля-
хетсêоãо êорпуса. Эта должность, требовавшая военных знаний, была явно не для Шувалова. Над ним 
посмеивались знаêомые, не понимая, êаê он будет êомандовать фрунтом êадет и êричать: «На êараул!»17. 
Сам Иван Иванович жаловался в письме ê Вольтеру, что с трудом заставляет себя «входить в подробно-
сти, отнюдь не соответствующие той философии», êоторую хотел бы иметь «единственным предметом за-
нятий»18. Это мучение продлилось недолãо.  

После переворота 1762 ã. Шувалов оêазался совсем не êо двору. Старые трения дали о себе знать. 
Еêатерина II, лоãиêой политичесêой борьбы всеãда попадавшая с Иваном Ивановичем в разные придвор-

                                                       
13  Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений. Т. 10. С. 546. 
14  Анисимов Е.В. Россия... С. 262. 
15  Архив êнязя Воронцова… С. 299. 
16  Анисимов Е.В. Елизавета Петровна... С. 228. 
17  Письма ê И.И.Шувалову // РА, 1869. Кн. 9. Стлб. 1842. 
18  Новые теêсты переписêи Вольтера: Письма Вольтеру. –Л., 1970. С. 62.  
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ных ãруппировêи и мноãо натерпевшаяся от еãо родни, едва переносила прежнеãо фаворита. Лучшим вы-
ходом было долãое заãраничное путешествие, в êоторое Шувалов и отправился. Он посетил Италию, 
Францию и Швейцарию. Гостил в Фернее у Вольтера, был завсеãдатаем парижсêих литературных сало-
нов, побывал в Риме и Неаполе, êоллеêционировал произведения античноãо исêусства19. Не стесненный в 
средствах, Шувалов моã позволить себе жить в свое удовольствие.  

 Сумел он стать нужным и новому правительству, помоãая êонтаêтам Еêатерины с миром европей-
сêих философов, ãде уже был «своим». Через неãо шли мноãочисленные заêупêи êартин, антиêов и друãих 
раритетов для Эрмитажноãо собрания. Через 14 лет, êоãда прежние досады были уже прощены и забыты, 
Шувалов вернулся в Россию. Вероятно, он имел возможность приехать и раньше. Потепление отношений 
с императрицей совпало со временем падения ãруппировêи Орловых. В 1773 ã. Иван Иванович был про-
изведен в действительные тайные советниêи. Каêое-то время бывший фаворит еще оставался за ãраницей, 
выжидая, êаê развернутся события на придворной арене и не желая быть втянутым в новые интриãи. Еãо 
приезд состоялся в 1777 ã., и Еêатерина встретила Шувалова очень милостиво, пожаловала звание обер-
êамерãера и ордена Св. Андрея Первозванноãо и Св. Владимира I степени. Это были очень высоêие отли-
чия. О блаãоволении ãоворил и тот фаêт, что Шувалов получил право присутствовать на вечерних собра-
ниях императрицы, быть ее êарточным партнером и сопровождать в поездêах. В частности, он путешест-
вовал с Еêатериной II в Крым в 1787 ã. Это означало, что отношения восстановились.  

В êонце веêа в доме Шувалова собирался êруã руссêих литераторов. Иван Иванович моã с удоволь-
ствием видеть, что новая поросль талантов уже не нуждалась во французсêом «Хамелеоне» êаê образчиêе 
подражания. Ее обслуживало множество журналов, у руссêой словесности появились свои по-европейсêи 
образованные авторы, но с национальными ãолосами. Собрания в доме Шувалова посещали Г.Р.Держа-
вин, Е.Р.Дашêова, И.И.Дмитриев, Д.И.Хвостов, А.Н.Оленин, Е.И.Костров, И.Ф.Боãданович и мно-
ãие друãие20.  

Умер Иван Иванович 14 ноября 1797 ã., простудившись во время поездêи в Павловсê. Еãо хоронили 
при оãромном стечении народа, отдать последнюю дань стариêу пришли все находившиеся в столице вы-
пусêниêи Мосêовсêоãо университета разных лет. Место последнеãо упоêоения Шувалов нашел в Малой 
Блаãовещенсêой церêви Алеêсандро-Невсêоãо монастыря. Таê заêончился путь одноãо из первых руссêих 
просветителей и меценатов, заложившеãо традиции отечественноãо поêровительства науêе и исêусству. 
Удивительное сочетание внутренней мяãêости и блаãородства с административными способностями сдела-
ло Шувалова униêальным явлением в истории руссêоãо Просвещения XVIII в. Он обладал достаточной 
волей, чтобы реализовывать масштабные проеêты вроде создания Мосêовсêоãо университета и Аêадемии 
художеств. И в то же время – удивительным таêтом, позволявшим ему взаимодействовать с таêими êуль-
турными величинами, êаê Ломоносов и Вольтер. 

 
О.И. Елисеева 

                                                       
19  Голицын Ф.Н. Жизнь обер-êамерãера Ивана Ивановича Шувалова. –М., 1855. С. 262.  
20  Тимêовсêий И.Ф. Записêи... Стлб. 1458. 
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