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Аннотация. Статья посвящена биографии рос-
сийского государственного деятеля середины XVIII в. 
и сподвижника императрицы Елизаветы Петровны 
графа М.И. Воронцова. Акцент исследования сделан 
на становление, развитие и рост политической ка-
рьеры канцлера. Рассмотрен вопрос его взаимоот-
ношений с Елизаветой Петровной и современника-
ми. Также показана роль Воронцова в формировании 
курса внешней политики России середины XVIII в. 
Работа основана на опубликованных источниках, та-
ких как Архив князя Воронцова, а также историче-
ской литературе, посвященной биографии канцлера 
М.И. Воронцова. На основе рассмотренного матери-
ала автор пришел к выводу, что М.И. Воронцов сы-
грал одну из главных ролей в восстановлении русско-
французских отношений в ходе «дипломатической 
революции 1756 г.». Руководил внешней политикой 
России в годы Семилетней войны, развивал и укре-
плял отношения с Францией и Австрией, при этом 
старался сохранить баланс между европейскими дер-
жавами, руководствуясь интересами России.

Ключевые слова: М.И. Воронцов, Россия середины 
XVIII в., внешняя политика, русско-французские от-
ношения, Елизавета Петровна, А.П. Бестужев-Рюмин, 
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Abstract. the article is devoted to the biography 
of Count M.I. Vorontsov, a Russian statesman of the mid-
18th century and an associate of Empress Elizaveta Petrovna. 
the emphasis of the research is made on the formation, 
development and growth of the chancellor's political 
career. the question of his relationship with Eliza-
veta Petrovna and contemporaries is considered. 
It also shows the role of Vorontsov in the formation 
of the Russian foreign policy course in the mid-18th 
century. the work is based on published sources, such 
as the archive of Prince Vorontsov, as well as historical 
literature on the biography of Chancellor M.I. Vorontsov. 
On the basis of the considered material the author 
came to the conclusion that M.I. Vorontsov played one 
of the main roles in the restoration of Russian-French 
relations during the "diplomatic revolution of 1756". He 
led the foreign policy of Russia during the seven years' 
War, developed and strengthened relations with France 
and austria, while trying to maintain the balance between 
the European powers, guided by the interests of Russia.
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История России полна самых разных событий, 
как положительных, так и отрицательных. Выходить 
из самых трудных передряг ей помогал сообразитель-
ный и смекалистый дух русского народа. Среди «сы-
нов Отечества» мы встретим имя человека, сыгравше-
го в его истории заметную и важную роль. Это имя 
«всеподданнейшего раба» императрицы Елизаветы 
Петровны, великого канцлера Российской импе-
рии, графа Священной Римской империи Михаила 
Илларионовича Воронцова.

Граф М.И. Воронцов был одним из тех государ-
ственных деятелей, которые заложили фундамент 
внешней политики России, сформировали ее курс 
и особенности. Обращение к политическому опыту 
М.И. Воронцова актуально во все времена, и как ни-
когда, актуально в наше время, время перемен и необ-
ходимости вновь выстраивать отношения с европейски-
ми державами на прочных, взаимовыгодных условиях. 
Цель данной работы заключается в определении основ-
ных жизненных вех, которые сформировали характер 
М.И. Воронцова, помогли ему построить успешную 
карьеру на государственной службе. Личность и дея-
тельность М.И. Воронцова в исторической науке осве-
щены недостаточно. Некоторые материалы о его биогра-
фии содержатся в трудах В.В. Огаркова [1] и В.Н. Алек-
сеева [2], изучавших в целом род Воронцовых. Био-
графии канцлера посвящены публикации А.В. Тере-
щенко [3] и Е.С. Стецкевич [4], непосредственно ди-
пломатическая деятельность канцлера освещена 
в ряде собственных статей автора [5–8]. Также необ-
ходимый материал можно почерпнуть в трудах вид-
ных историков, таких как Е.Н. Щепкин [9], П.П. Чер-
касов [10, 11] и М.Ю. Анисимов [12]. Основной до-
кументальный материал содержится в сборниках 
Архива князя Воронцова (АКВ) [13] и сборнике де-
пеш маркиза де ла Шетарди [14].

Будущий канцлер происходил из старинного дворян-
ского рода. Он родился в семье Иллариона Гавриловича 
Воронцова (1674-1750) и Анны Григорьевны Масловой 
12 июля (или 23 июля по н.с.) 1714 г.

О ранних годах жизни Михаила известно не-
много. Известно, что семья Воронцовых была друж-
на с митрополитом Ростовским и Ярославским 
Димитрием, ставшим впоследствии покровителем 
рода Воронцовых [2, с. 24].  Именно с именем свя-
тителя Димитрия Ростовского В.В. Огарков связы-
вает то широкое и качественное образование, кото-
рым в дальнейшем отличался Михаил Илларионович 
от многих своих современников [1, с. 8].

В 1728 г., когда Михаилу Воронцову исполни-
лось четырнадцать лет, он поступил в качестве пажа 
ко двору цесаревны Елизаветы Петровны, с тех пор 
и до конца дней верно ей служил. Возможно, благо-
даря своему воспитанию и спокойному, уравнове-
шенному характеру и исполнительности спустя семь 
лет, в 1735 г., он получил повышение — стал камер-

юнкером. Для цесаревны Елизаветы Петровны и ее 
двора годы правления Анны Иоанновны были пол-
ны испытаний. Проводя время на балах и увеселени-
ях, цесаревна остро нуждалась в надежных друзьях, 
способных поддержать ее в любой ситуации. Именно 
таким человеком и оказался сын простого дворянина 
М.И. Воронцов. Особый интерес представляют отно-
шения, сложившиеся между цесаревной и молодым 
камер-юнкером. Дошедшая до нас переписка между 
ними говорит о полном доверии и заботе со сторо-
ны Елизаветы Петровны. В своих письмах цесарев-
на отмечает, что «ни на кого такую надежду не имею, 
как на вас: так как себе верю, понеже много апроба-
ции имела», помимо этого часто просит камер-юнке-
ра «поклон отдать батюшке и матушке, и сестрицам». 
Наиболее полно характеризует степень их взаимо-
отношений письмо от 30 января 1739 г.: «Господин 
камер-юнкер Михайла Воронцов. За писание твое 
благодарствую, однако ж в пред прошу оных к нам 
не писать, а как можно приезжать к нам; ибо же-
лаем вас видеть на тетеревах... И об отъезде своем 
из Москвы уведомлением нас не оставить, почему б 
мы могли знать, какого числа к нам будешь. Не погне-
вайся, что я не своеручно к вам писала: ни для чего 
больше, только в несовершенном нахожусь здра-
вии. Я нарочно велела Воронину с вами ехать, чтоб 
вам не так страшно б было. Елисавет» [13, с. 6–9]. 

Данная черта в ее письмах сохранилась и просле-
живается в переписке последующих лет. В свою оче-
редь отношение Михаила Илларионовича олицетво-
ряет сделанная много лет спустя надпись на обертке, 
в которой хранилась их переписка, опубликованная 
в Архиве князя Воронцова: «письма дражайшия руки 
Ея Императорского Величества» [13, с. 6–9]. Таким об-
разом, в период 1724-1741 гг. М.И. Воронцов приоб-
ретает влиятельного покровителя в лице цесаревны 
Елизаветы Петровны. 

В это же время закладываются основные черты 
характера, позволившие Воронцову постепенно под-
ниматься по ступеням к вершине власти, присущие 
не только хорошему придворному, но и серьезному 
государственному деятелю: терпение, спокойствие, 
трудолюбие, обходительность и бесконфликтность. 
Также его выделяли из окружающих преданность 
и постоянство, как в своих интересах, так и в привя-
занностях. Все это помогало Михаилу Илларионовичу 
ориентироваться в непростых условиях жизни импе-
раторского двора.

События в России в «эпоху дворцовых переворо-
тов» развивались стремительно, не стало исключени-
ем и начало 40-х гг. XVIII в. Так, 17 октября (28 по н.с.) 
1740 г. скончалась императрица Анна Иоанновна, пе-
редав трон своему внучатому племяннику Иоанну 
Антоновичу.

Год спустя, в ночь с 24 на 25 ноября 1741 г. 
(с 5 на 6 декабря по н.с.) произошел очередной 
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дворцовый переворот, совершенный цесаревной 
Елизаветой Петровной, изменивший жизнь России 
и М.И. Воронцова. Примечательным является и то, 
что он лично принимал самое активное участие в под-
готовке переворота. Вечером 24 ноября от имени це-
саревны он посещал принца Л. Гессен-Гомбургского 
с просьбой сопровождать Елизавету Петровну в казар-
мы, но генерал-фельдцейхмейстер отказался [15, с. 40]. 
Ближе к полуночи 25 ноября Воронцов совместно 
с И.Г. Лестоком, стоя на запятках кареты, сопрово-
ждал Елизавету Петровну. По свидетельству одного 
из современников тех событий, Воронцову принад-
лежат слова, сказанные им цесаревне перед поездкой 
в казармы: «Милостивая государыня! Подлинно сие 
дело имеет немалой отважности, которой не сыскать 
ни в ком, кроме крови Петра Великого» [14, с. 377].

Восшествие на трон «дщери Петровой» не замед-
лило сказаться на положении М.И. Воронцова и его 
семьи. Из камер-юнкера он был пожалован в дей-
ствительные камергеры, произведен в генерал-лей-
тенанты и поручики роты преображенских гренадер. 
Также получил ряд поместий и стал кавалером орде-
на св. Александра Невского. Вся семья Воронцовых 
после счастливого воцарения Елизаветы Петровны 
была осыпана милостями государыни [1, с. 11].

В последующие годы положение действительно-
го камергера только улучшалось. Уже 3 января 1742 г. 
он сочетался браком с графиней Анной Карловной 
Скавронской, двоюродной сестрой Елизаветы 
Петровны по материнской линии, тем самым пород-
нившись с императорской династией.

Первые годы правления Елизаветы Петровны 
полны дворцовых интриг. В это время развернулась 
борьба между вице-канцлером А.П. Бестужевым-
Рюминым и лейб-медиком И.Г. Лестоком. Умение хо-
рошо ориентироваться в придворной среде, близость 
к императрице и отсутствие дипломатического опы-
та первое время позволяли М.И. Воронцову избегать 
участия в дворцовых интригах. Но разразившееся 
в 1743 г. «дело Ботты», в котором главным фигурантом 
выступал австрийский дипломат маркиз А.О. Ботта 
д'Адорно, заставило его проявить свою позицию. 
В этой ситуации Михаил Илларионович поручил-
ся за вице-канцлера Бестужева-Рюмина и его брата 
Михаила [11, с. 85], с которым с тех пор у них завя-
залась долгая дружба. В ответ на это А.П. Бестужев-
Рюмин, ставший канцлером в 1744 г., способство-
вал назначению в должности вице-канцлера именно 
М.И. Воронцова и повышению его до чина действи-
тельного тайного советника. Помимо этого, в 1744 г. 
он был возведен императором Карлом VII в графы 
Священной Римской империи.

Так с 1744 г. вице-канцлер граф М.И. Во-
ронцов погружается в государственные дела 
и дипломатические отношения с иностранными 
дворами. Благодаря стараниям прусского дипло-

мата барона А. фон Мардефельда и с «легкой руки» 
французского посла маркиза И.Ж.Т. де ла Шетарди, 
вице-канцлер к концу 1744 г. переходит в стан сопер-
ников канцлера — «французскую партию» во главе 
с И.Г. Лестоком. Австрийский посол граф Й. фон Ро-
зенберг летом 1745 г. сообщал в Вену о соперниче-
стве канцлера и вице-канцлера. Отношение А.П. Бес-
тужева-Рюмина к своему заместителю серьез-
но изменилось. В разговоре с графом он заявил, 
что «Воронцов — плут, если он не уедет в Аахен, так 
я подам в отставку» [9, с. 19], хотя внешне между ними 
все оставалось по-прежнему.

В разгар политической борьбы осенью 1745 г. 
вице-канцлер с семьей отправился в путешествие 
по Европе. Проведя за границей около года, в кон-
це лета 1746 г. он вернулся в Россию. В итоге этой 
заграничной поездки произошло падение влияния 
М.И. Воронцова на императрицу и государствен-
ные дела, но, в свою очередь, это помогло ему окон-
чательно определиться с дипломатической ориен-
тацией на Францию. Вернувшись из-за границы, 
Воронцов обнаружил, что его положение измени-
лось, и он не в состоянии изменить ситуацию в свою 
пользу [7, с. 142].

Несмотря на то, что канцлер фактически взял 
над М.И. Воронцовым верх, а влияние графа сокра-
тилось, Елизавета Петровна не оставила его без сво-
его внимания. Так, 29 мая 1747 г. она «пожалова-
ла» вице-канцлеру мызу Нейгоф в Венденском уезде 
в Лифляндии [16, л. 41]. В 1753 г. императрица также 
подарила ему поместье Мариенбург. 

Одну из самых интересных и образных, но в то же 
время очень точных характеристик вице-канцлеру 
дала Ф.-Д. Лиштенан, французский историк и био-
граф Елизаветы Петровны: «Михаил Воронцов, не-
смотря на юный возраст и неопытность, стал се-
рым кардиналом империи... и в кризисные моменты 
охотно брал на себя роль посредника... Он пользо-
вался полным доверием государыни, из-за чего, по-
видимому, ни перед кем в столице так не лебезили, 
как перед ним. Под его смиренным обличием скры-
вался холодный расчет честолюбца...» [17, с. 117].

В сложившейся ситуации, неблагоприятной 
для него, М.И. Воронцов не стал идти на откры-
тый конфликт с А.П. Бестужевым-Рюминым, пре-
красно помня участь Лестока. Оценивая обстановку 
при дворе в конце 1740-х гг. XVIII в., можно сказать, 
что он затаился в ожидании подходящего случая, ко-
торый бы изменил ход событий.

Расчет вице-канцлера оправдался. К началу 1756 г. 
влияние канцлера А.П. Бестужева-Рюмина при дво-
ре значительно ослабло, но, занятый государственны-
ми делами, которыми тот управлял лично, он этого 
не заметил, как и не заметил коренных изменений, 
произошедших в европейской дипломатии к середи-
не 50-х гг. XVIII в. [6, с. 51].
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Осенью 1755 г. М.И. Воронцов провел переговоры 
с французским агентом шевалье М. Дугласом, при-
бывшим в Санкт-Петербург с целью восстановить 
русско-французские дипломатические отношения. 
Переговоры проходили тайно, в их суть были посвя-
щены только сама императрица и граф И.И. Шувалов. 
Эти переговоры, сопряженные с пришедшим 3 февра-
ля 1756 г. известием о заключении Вестминстерской 
конвенции, привели к тому, что 14 марта было 
принято решение денонсировать англо-русскую 
Субсидийную конвенцию. Помимо этого, был поднят 
вопрос о восстановлении дипломатических отноше-
ний с Францией. Для зондирования почвы и восста-
новления разорванных связей 28 мая М.И. Воронцов 
направил в Париж своего доверенного человека, над-
ворного советника Ф.Д. Бехтеева. Всю информацию 
о ходе переговоров Ф.Д. Бехтеев отправлял лично ви-
це-канцлеру. Глава российской дипломатии оставался 
в неведении об идущих русско-французских перего-
ворах. Таким образом, можно согласиться с выводами 
П.П. Черкасова, отметившего, что «все нити тайной 
дипломатии Елизаветы Петровны держал в своих ру-
ках вице-канцлер Воронцов» [10, с. 278–280].

Старания М.И. Воронцова принесли свои плоды: 
Россия и Франция восстановили дипломатические 
отношения, обменявшись посольствами. Интересы 
Версальского двора на берегах Невы был направлен 
представлять П.-Ф. маркиз де л' Опиталь, а Санкт-
Петербургский двор в Париже — граф Михаил 
Петрович Бестужев-Рюмин.

Восстановление отношений с Францией, вступле-
ние России в Семилетнюю войну (1756–1763 гг.) сде-
лали положение А.П. Бестужева-Рюмина крайне не-
устойчивым и привели к тому, что в феврале 1758 г. 
он был снят с должности. Его место перешло к графу 
М.И. Воронцову.

Время, в которое М.И. Воронцов возглавил пра-
вительство, было сложным. Российская дипломатия 
под его руководством присоединилась к заключенно-
му между Австрией и Францией 1 мая 1756 г. оборо-
нительному 1-му Версальскому договору и 2-му на-
ступательному договору от 1 мая 1757 г., а также 
7 марта 1760 г. к договору от 30 декабря 1758 г. Помимо 
этого, была заключена Конвенция о безопасности 
Балтийского моря со Швецией в марте 1759 г., к кото-
рой присоединилась и Франция. В следующем 1760 г. 
был возобновлен русско-австрийский союзный дого-
вор от 1746 г. Также было принято решение о возоб-
новлении дипломатических отношений с Испанией.

Начиная с 1758 г., со вступления в должность 
канцлера, и до конца 1761 г. М.И. Воронцов управ-
лял Коллегией иностранных дел лично. Императрица 
Елизавета Петровна, памятуя о заслугах своего ста-
рого друга, в верности которого «много апроба-
ции имела», не назначила никого в его заместители. 
Должность вице-канцлера в ноябре 1761 г., по прось-

бе самого канцлера, занял князь А.М. Голицын, «кре-
атура Воронцова» [12, с. 63]. Это лишний раз подчер-
кивает доверие Елизаветы Петровны, которое она 
испытывала к Михаилу Илларионовичу, понимая, 
что он ведет внешнюю политику страны в нужном 
ей направлении. Искреннее стремление сблизить-
ся с Францией, приверженность курсу поддержа-
ния равновесия сил в Европе и видение места России 
в Европе, равноправного с другими великими держа-
вами, — это были те самые цели, которые лежали в ос-
нове внешней политики самой Елизаветы Петровны, 
и те самые цели, которые проводил в жизнь канцлер 
М.И. Воронцов. Императрица была спокойна за свою 
дипломатию и могла уделять внимание другим делам, 
в первую очередь личным, так как во главе дипло-
матии стоял лично преданный ей человек. Именно 
с ним обсудить вопрос о престолонаследии собира-
лась Елизавета Петровна в последние дни своей жиз-
ни. Но этот разговор так и не состоялся. Как сообщал 
в Вену австрийский дипломат Мерси д'Аржанто, 
«... граф Воронцов выказал большую слабость и непо-
мерную боязнь, и хотя его легкое нездоровье не могло 
препятствовать ему выйти, тем не менее, он уклонил-
ся, как бы с намерением, от присутствия при кончи-
не Государыни, которую так и не видал уже живою» 
[18, с. 15–16]. Это мнение иностранца, плохо знавше-
го характер канцлера и его отношение к Елизавете 
Петровне, наложило свой отпечаток и укоренилось 
в трудах многих историков.

В роковые дни конца декабря 1761 г. канцлер за-
болел, его здоровье ослабло. Тем более расстраива-
ло здоровье стареющего канцлера и то, что с уходом 
императрицы в его жизни, как и в жизни страны, 
происходили коренные изменения. С кончиной им-
ператрицы Елизаветы Петровны политическая 
карьера канцлера М.И. Воронцова подходила к кон-
цу. При Петре III надежда удержаться у власти сохра-
нялась. Но с приходом Екатерины II возможностей 
сохранить былое влияние у больного и стареющего 
Михаила Илларионовича было немного. Можно ска-
зать, что в эпохе Екатерины Великой елизаветинско-
му канцлеру не было места [5, с. 91]. 

Императрицы Елизаветы Петровны не ста-
ло 25 декабря 1761 г. (5 января 1762 по н.с.), ново-
испеченный император Петр Федорович сохранил 
за Воронцовым руководство внешней политикой 
государства. Дворцовый переворот 29 июня 1762 г. 
в пользу Великой княгини Екатерины Алексеевны из-
менил положение канцлера М.И. Воронцова не в луч-
шую сторону. Отношения с ней у канцлера не задались 
с самого начала, учитывая мнение о нем, высказан-
ное самой великой княгиней: «вице-канцлер граф 
Воронцов, ... был лицемером, каких свет не произво-
дил...» [19, с. 282]. Несмотря на все это, М.И. Воронцов 
и при Екатерине II продолжил занимать свой пост. 
Но его время прошло. Понимая, что влиять на госу-
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дарственные дела он больше не в состоянии, канцлер 
испросил себе отпуск на два года и в 1763 г. отправил-
ся во второе свое путешествие по Европе. Вернувшись 
обратно в Россию в 1765 г., М.И. Воронцов подал в от-
ставку. Елизаветинского канцлера не стало 15 февра-
ля (26 по н.с.) 1767 г.

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, 
что М.И. Воронцов сумел сделать головокружитель-
ную карьеру, характерную для своего времени, пройдя 
путь от простого служащего до самого высшего госу-
дарственного поста — канцлера Российской империи 

и родственника царской семьи. Устояв в придвор-
ных интригах, он добился отставки всесильного гра-
фа А.П. Бестужева-Рюмина и до смерти императри-
цы Елизаветы Петровны оказывал ключевое влияние 
на внешнюю политику России. Благодаря его стара-
ниям Россия и Франция сумели преодолеть разногла-
сия и совместно выступили против Пруссии в годы 
Семилетней войны. Терпеливость, сдержанность 
и выдержка стали ключевыми характерными черта-
ми дипломатии России конца 1750-х –начала 1760-х гг. 
под руководством канцлера М.И. Воронцова.
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