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В.И. ГЕННИН В 1710–1713 ГОДАХ1
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Аннотация. Статья посвящена важнейшему перио-

ду в жизни В.И. Геннина. Раскрыты причины его быстрого 
карь ерного взлета (решающая роль при взятии шведской кре-
пости Кексгольм и др.). Особое внимание уделено конфликту 
В.И. Геннина с вице-губернатором Санкт-Петербургской гу-
бернии Я.Н. Римским-Корсаковым из-за строительства Ли-
тейного двора в С.-Петербурге. Чтобы уберечь В.И. Геннина 
Петр I сначала отправил его на войну в Финляндию, а в сен-
тябре 1713 года сделал начальником Олонецких Петровских 
заводов.
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Abstract. The article is devoted to the most important period of 
V.I. Gennin. The reasons for his rapid career rise are revealed (the 
decisive role in the capture of the Swedish fortress Kexholm, etc.). 
Special attention is paid to V.I. Gennin’s conflict with the vice-
gover nor of St. Petersburg province Y.N. Rimsky-Korsakov over 
the construction of the Foundry Yard in St. Petersburg. In order to 
protect V.I. Gennin, Peter I first sent him to Finland for the war, and in 
September 1713 made him the head of the Olonets Petrovsky factories.

Биография видного горного деятеля первой половины 
XVIII века В.И. Геннина стала предметом исследования в трудах 
В.Н. Берха [1], А.П. Глаголевой [2], М.М. Максимова [3], Н.С. Ко-
репанова [4], Д.О. Серова [5, с. 148–164] и других ученых. Од-
нако некоторые моменты его жизни по-прежнему недостаточно  
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изучены. В частности, неясно, чем руководствовался Петр I, когда 
в 1713 году назначил В.И. Геннина начальником Олонецких Пет-
ровских заводов.

В.И. Геннин поступил на русскую службу в мае 1698 года фе-
йерверкером в Оружейную палату. В 1701 году он перешел на 
службу в артиллерию с чином поручика, в 1702 году был произве-
ден в капитаны, а в 1706 году в майоры. 

Карьера В.И. Геннина пошла в рост в 1710 году. К этому време-
ни он приобрел влиятельных покровителей – руководителя Новго-
родского приказа генерал-майора артиллерии и генерал-фельдцей-
цхмейстера (начальника артиллерии русской армии) Я.В. Брюса 
и его старшего брата обер-коменданта Петербурга (с 1704 года) 
генерал-майора Р.В. Брюса. В марте 1709 года Я.В. Брюс добился 
увеличения месячного оклада В.И. Геннину до 51 рубля [6, с. 115].

В марте 1710 года русские войска осадили Выборг, в мае 
В.И. Геннин прибыл в русский лагерь под Выборгом во главе не-
большой артиллерийской команды и участвовал в обстреле города. 
После того как 14 июня Выборг был взят В.И. Геннин получил 
первую на русской службе денежную награду – двухмесячное жа-
лованье (102 рубля).

Вскоре после взятия Выборга, 30 июня, Петр I отправил на 
захват другой шведской крепости Кексгольм (ныне Приозерск) от-
ряд генерал-майора Р.В. Брюса (3 драгунских и 2 пехотных полка 
и 2 гренадерских роты). В этом отряде находился и В.И. Геннин. 
Осада Кексгольма началась 9 июля.Русские начали окружать его 
своими укреплениями – апрошами1 и кетелями2. 7 августа нача-
лась бомбардировка крепости.

Р.В. Брюс поручил ему снять план Кексгольма. План был готов 
в середине августа. Там были обозначены крепостные укрепления, 
шведские батареи, протоки реки Вуоксы, а также расположе-
ние русских войск, русские апроши и кетели и позиции мортир3. 

1 Апроши – устарелый военный термин, название ходов сообщения, глу-
боких извилистых узких рвов между параллелями, отрываемых для скрытого 
и безопасного подступа к осажденной крепости.

2 Кетель (кессель) – устарелый военный термин, позиция, на которой 
установлены мортиры.

3 Мортира – короткоствольное орудие для навесной стрельбы по укрытым 
целям.
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Этот план 22 августа был отправлен генерал-адмиралу графу 
Ф.М. Апраксину, а затем был представлен Петру I.

Фактически В.И. Геннин сыграл ключевую роль во взятии 
Кексгольма. 2 сентября полковник Э.С. Манштейн и артиллерии 
майор В.И. Геннин были направлены в апроши, «и повелено им, 
ежели кого завидят на валу из швецких офицеров, чтоб позвали 
к себе на пороль1». Из крепости вышел шведский капитан Тоуб, 
«с которым наши парламентеры довольный разговор имели». Шве-
да убеждали в бесперспективности дальнейшего сопротивления  
и в готовности русских войск к штурму, с началом которого защит-
ники Кексгольма чтобы «никакого доброго акорду2 не ожидали».

В итоге шведы согласились пойти на переговоры. Вечером 
7 сентября с предложениями о сдаче города («аккордными пунк-
тами») Р.В. Брюс отправил в Кексгольм В.И. Геннина и капитана 
Киселева. В тот же вечер В.И. Геннин вернулся в русский лагерь 
в сопровождении капитана Тоуба. На следующий день, 8 сентя-
бря, договор о сдаче Кексгольма был заключен и в 4 часа пополуд-
ни туда вошли русские войска [7, с. 454].

Таким образом, В.И. Геннин сыграл важную роль в захвате этой 
шведской крепости, и его заслуги были оценены. За Кексгольм 
В.И. Геннин получил сразу три награды: золотую медаль с алмаза-
ми стоимостью 150 рублей и деревню Азилу в Кексгольмском уез-
де с 60 дворами [подробнее об истории этого имения В.И. Геннина 
см.: 8] и в конце того же 1710 года произведен в подполковники. 
Кроме того, именно он был отправлен к Петру I и 10 сентября до-
ложил царю о взятии Кексгольма. В ноябре 1710 года В.И. Геннин 
был направлен в Москву к московскому коменданту М.П. Гагари-
ну, руководителю Монастырского приказа А.И. Мусин-Пушкину 
и руководителю Преображенского приказа Ф.Ю. Ромодановскому. 
А.И. Мусин-Пушкину и Ф.Ю. Ромодановскому он должен был  
передать текены (чертежи) семи городов, занятых в 1710 году рус-
ской армией, для публикации и распространения среди населе-
ния. Интересно, что для А.И. Мусин-Пушкина царь Петр передал 
с В.И. Генниным для публикации «книгу историческую о войнах 

1 Пороль (пароль) – обещание, клятва, честное слово, в данном случае 
гарантия безопасности при переговорах.

2 Акорд (аккорд) – устарелый военный термин, означающий договор 
о сдаче города, крепости на определенных условиях.
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древних цесарских». В письме же М.П. Гагарину содержалось рас-
поряжение отлить по приложенному чертежу 13 12-фунтовых пушек.

Роль В.И. Геннина в событиях под Кексгольмом была отмечена 
в сборнике реляций о победах русских войск над шведами «Книге 
Марсовой», впервые изданной в январе 1713 года: «В 7 день после 
полудни в 8 часу послан в город с писмами артиллерной маеор Ге-
ник, да с ним капитан Киселев. Тоя ж ночи маеор Геник из города 
возвратился назад» [9, с. 85].

Итак, до 1710 года В.И. Геннин был одним из многих иностран-
ных офицеров русской армии, а после 1710 года он стал офицером, 
отличившемся при взятии Кексгольма и лично известным Петру I.

О том, чем В.И. Геннин занимался в 1711 году, сведений очень 
мало. В «Собственноручной записке» В.И. Геннина, составленной 
им в 1743, он упоминает, что «обучал артиллерии» российских дво-
рян [1, кн. 5, с. 105]. Этим обучением он мог заниматься только 
в 1711 году.

В конце 1711 года начались подготовительные работы по 
постройке в Петербурге пушечно-литейного двора и порохо-
вого («зелейного») завода. Хотя их строительством занимался 
обер-комендант Петербурга Р.В. Брюс, можно предположить, что 
В.И. Геннин, с учетом его опыта как военного инженера, тоже 
участвовал в этой работе. 

Кроме того, около 1 января 1712 года в Петербург вернулся 
Петр I. В честь его возвращения в Петербург В.И. Геннин по ука-
занию князя А.Д. Меншикова устроил праздничный фейерверк 
на льду Невы «пред полаты Его княжеской светлости чрез под-
полковника Генника». По этому поводу была издана специальная 
брошюра [10].

В начале 1712 года началось строительство Литейного двора. 
Р.В. Брюс как обер-комендант Петербурга и начальник петербург-
ского гарнизона использовал на этих работах солдат. Но он был 
обременен множеством других занятий и, кроме того, не буду-
чи инженером-строителем, стремился снять с себя ответствен-
ность за постройку Литейного двора. 11 марта 1712 года Р.В. Брюс  
обратился к Петру I c «всеподданнейшим доношением» с прось-
бой снять с него обязанности строителя. В тот же день царь Петр 
поручил достраивать Литейный двор В.И. Геннину, повелев ему за 
средствами к строению Литейного дома, т.е. за работными людьми, 
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материалами и деньгами, обращаться к вице-губернатору Петер-
бургской губернии Я.Н. Римскому-Корсакову [11, с. 36].

Но вскоре работа застопорилась. Хотя по царскому приказу 
Я.Н. Римский-Корсаков должен был ежедневно присылать на 
строи тельство по 100 работных людей, но это распоряжение по-
стоянно нарушалось. Только 20–21 июня на стройку Литейного 
двора прибыло всего лишь 72 человека. Но и они работали только 
до 13 июля, затем были отозваны. Вновь работные люди в количе-
стве 40 человек прибыли только 5 сентября. В.И. Геннин жаловал-
ся Р.В. Брюсу в донесении от 9 декабря 1712 года, что с 13 июля 
по 5 сентября, «когда была лучшая работная пора, работных лю-
дей от него не было, и в том учинилась остановка». Другой про-
блемой была нехватка белого кирпича, который возили из Москвы, 
хотя В.И. Геннин еще 24 мая подал Я.Н. Римскому-Корсакову ро-
спись с подробным перечислением необходимых материалов. Си-
туация осложнялась тем, что в декабре 1712 года Петр I потребо-
вал у графа Ф.М. Апраксина собрать у Р.В. Брюса и В.И. Геннина 
и представить ему сведения о том, достроен ли Литейный пушеч-
ный двор и началось ли там литье пушек.

Ситуация вокруг строительства Литейного пушечного двора 
и порохового завода привела к конфликту между В.И. Геннином 
и вице-губернатором Петербургской губернии Я.Н. Римским-Кор-
саковым. О характере этого конфликта ценную информацию дает 
письмо В.И. Геннина Петру I от 6 марта 1713 года [12, с. 513−514].

Главной претензией В.И. Геннина к Я.Н. Римскому-Корсакову 
было то, что тот фактически провалил обеспечение стройки пушечно-
го Литейного двора и пороховых заводов в Петербурге рабочей силой, 
лесом, кирпичом и всем необходимым. В.И. Геннин пожаловался на 
него генерал-адмиралу графу Ф.М. Апраксину и завершил письмо 
такими словами: «…ежели оной Литейный двор и зелейные заводы 
не будут нынешнего лета достроены, дабы то на мне не взыскалось».

Данная жалоба подействовала. Литейный двор и пороховые  
заводы были достроены в 1713 году. Но В.И. Геннин нажил себе 
двух влиятельных врагов: петербургского вице-губернатора 
Я.Н. Римского-Корсакова и его начальника – всесильного петер-
бургского генерал-губернатора А.Д. Меншикова.

В начале 1713 года В.И. Геннин получил задание наладить пере-
ливку медных пушек, но из-за саботажа со стороны Я.Н. Римского- 
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Корсакова до марта эта работа сделана не была. В.И. Геннин вновь 
пожаловался Ф.М. Апраксину.

После этого Я.Н. Римского-Корсаков пригласил В.И. Геннина 
к себе домой и разразился в его адрес гневной тирадой: «Для чего 
ты на меня письма даешь, будто я в остановке литья виноват; ты 
ведай себе, что я всегда буду чист, и ты в том деле останешься 
и будешь виноват; не на меня доносишь, но на светлейшего князя».

В.И. Геннин ему отвечал: «Ты надеешься на князя и своих не-
правдивых мамонских подарков…, а мне не чем подарить, я бед-
ный сирота, надеюсь на Бога и Государя своего милостивого, поне-
же он правду любит, и подарки у него не пособят».

В этой ситуации В.И. Геннин обратился за защитой от Я.Н. Рим-
ского-Корсакова непосредственно к Петру: «А я теперь, Государь 
мой, хотя и прав перед Богом, и мое радение сколько мочи было 
и подано для вышеупомянутых строений и пороховой мельни-
цы больше сорока доношений, однако погибели опасаюся, поне-
же у него альянц не малый, и грозит мне князем; и у него, вице- 
губернатора страху Божьего никакого нет, надеется на свое богат-
ство. Помилосердствуй, Государь, не покинь меня, раба своего, 
во истинно я и так перед срок свой сед стал, и человек перед срок 
свой в том опасении умирает».

Петр I разобрался в ситуации и взял В.И. Геннина под свою за-
щиту. Весной 1713 года, накануне вторжения русской армии в Фин-
ляндию, В.И. Геннин был назначен начальником полевой артилле-
рии. В его распоряжении находилось 11 пушек, понтонный парк, 
снабженный принадлежностями для устройства и исправления мо-
стов, 20 фурманов (повозок) с амуницией, полевая кузница и «под-
лекарский сундук с припасами», а также большой запас подков.  
По штату в отряде числилось 162 лошади, 64 канонира, 20 ден-
щиков, 8 бомбардиров, 5 офицеров, 12 штык-юнкеров, сержантов 
и капралов, 3 медика, 2 кондуктора и 16 «ремесленных людей» (куз-
нецов, плотников и других) [13, с. 150]. Вероятно, в связи с уком-
плектованием отряда личным составом появилось распоряжение 
Петра I на имя коменданта Выборга М. Неклюдова от 27 июня о вы-
делении В.И. Геннину «толикого количества солдат» Выборгского 
гарнизона «с лопатами и прочими снастьми» [14, с. 76, 383].

После взятия 15 июня 1713 года Гельсингфорса В.И. Геннину 
было поручено возведение оборонительных сооружений на рейде 
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Гельсингфорской гавани. Он подготовил чертеж и составил план 
работ. Ф.М. Апраксин отправил В.И. Геннина вместе с его планом 
и чертежом для их утверждения к Петру I.

В сентябре 1713 года Петр I перевел В.И. Геннина из Петербур-
га, назначив начальником Олонецких Петровских заводов.

Участь Я.Н. Римского-Корсакова была печальной: в 1714 го-
ду в рамках огромного «подрядного дела» он был арестован по 
обвинению в казнокрадстве и смещен с должности. 27 ноября его 
подвергли пытке на дыбе. В сообщении о приговоре по этому делу 
было сказано: «…Корсакова, что он, не удоволяся Его царского 
величества жалованием, 5000 рублями в год, …подряжался ста-
вить правиант и фураж дорогою ценою имянами крестьян своих, 
и из казны роздал денег больше 200.000 руб лей, которых и со-
брать вскоре невозможно, тако ж и сам брал себе денег из казны 
немалое число, били кнутом и на вечное житье в Сибирь, отобрав 
все его пожитки и деревни, кроме отцовских деревень». 6 апреля 
1715 года на Троицкой площади Петербурга Я.Н. Римскому-Кор-
сакову зачитали приговор он был публично бит кнутом и сослан, 
но не в Сибирь, а по некоторым данным в одно из его имений  
[5, с. 236, 263, 267, 284, 309].

Итак, в 1710−1713 годах В.И. Геннин показал себя честным 
и ответственным специалистом. Эти его качества импонировали 
Петру I, который фактически взял его под защиту и спас от распра-
вы, которой ему угрожал Я.Н. Римский-Корсаков. Благодаря царю 
Петру В.И. Геннин сначала оказался в составе действующей ар-
мии в Финляндии, а затем был назначен комендантом Олонецкого 
уезда и начальником Олонецких Петровских заводов. Успешно 
проявив себя на этом поприще, летом 1722 года В.И. Геннин был 
направлен на Уральские заводы.
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