
Удивительным образом порой пересекаются во вре-
мени истории с географией, события, человеческие 

судьбы...
В Колыванском краеведческом музее хранится «про-

зрачный портрет» А.С. Пушкина – свидетель двухдневных 
городских торжеств по поводу 100-летнего юбилея великого 
поэта в 1899 году. Но, оказывается, и в истории Чаусского 
острога – предтечи Колывани – имеются строки, связанные 
с предком Александра Сергеевича, прадедом по материнской 
линии – Абрамом Петровичем Ганнибалом.

Необычайна судьба этого человека. Он родился в 1696 году 
в семье наследного зфиопского князя, «губернатора при-
морской провинции», в резиденции Логон девятнадцатым 
ребёнком. При султане Ахмете III его, семилетнего мальчика, 
увезли аманатом (заложником) в Константинополь. Оттуда, 
в числе трёх похищенных Саввой Лукичом Рагузинским 
арапчат, его привезли в Москву в подарок Петру I. Вручение 
«подарка» состоялось 13 ноября 1704 года. А в июле 1705 года 
Петр I крестил мальчика, и нарекли его Петром Петровичем. 
Но арап попросил своего великого крёстного называться 
именем, к которому привык, и ему было разрешено. С этого 
года Абрам Петрович неотлучно находился при Петре I: сна-
чала камердинером, затем личным секретарём. Участвовал в 
битве при Лесной, в Полтавском сражении, взятии Пернова 
и Нейшлота, высадке в Або, Прутском походе.



В 1717 году А.П. Ганнибала Пётр I оставляет во Франции 
для получения военного образования. Там он окончил артил-
лерийскую школу в Ла Фер, где в те годы преподавал лучший 
математик и фортификатор своего времени Бернар Белизор. 
По поручению Петра I шефство над А.П. Ганнибалом взяли 
побочный сын Людовика ХIV Дюк дю Мен и главнокоман-
дующий всей французской артиллерией генерал де Вальер. 
Учёба юноше давалась легко, учился он прилежно, стал пре-
красным офицером: в войне с Испанией отличился в сраже-
ниях, был ранен в голову, получил чин капитана и почести, 
достойные храбреца. Его оставляли служить во Франции, но 
своей второй родине он не изменил.

В Россию Абрам Петрович вернулся в 1723 году, снова 
стал личным секретарём Петра I, хранителем его библиотеки, 
чертежей. Он и сам собрал библиотеку, в которой насчиты-
валось свыше 400 томов. Это был образованнейший человек 
Петровской эпохи. С самой лучшей стороны проявил себя 
при руководстве строительством кронштадтских доков. А 
с 7-го февраля 1724 года был определён поручиком в бом-
бардирскую роту Преображенского полка, где Пётр I был 
капитаном. С осени 1724 года строил новые укрепления в 
Риге, поправлял старые.

После смерти Петра I во время царствования Екатерины I 
Абрам Петрович оставался на той же должности в Преобра-
женском полку, ему также поручили обучать внука Петра I. 
За эти годы он выполнил рукопись двухтомного труда «Гео-
метрия и фортификация», ставшего классическим пособием, 
по которому учились А.В. Суворов, М. И. Кутузов и другие 
прославленные полководцы. Кстати, в Инженерной школе 
любимым учеником у преподавателя А.П. Ганнибала был 
М.И. Кутузов. При Екатерине I светлейший князь и фельдмар-
шал А.Д. Меньшиков становится всесильным временщиком: 



помолвив свою дочь с малолетним Петром II, стал управлять 
государством, не обращая внимания на мнение Верховного 
Тайного Совета. Под его диктовку Пётр II издаёт указ, по 
которому А.П. Ганнибала сначала отправили в Казань «та-
мошнюю крепость осмотреть и каким образом её починить 
или вновь запотребно разсудить, сделать цитадель, тому 
учинить план и проект». Пробыв в Казани всего 25 дней, он 
получил «Ордер светлейшего князя А.Д. Меньшикова Абраму 
Ганнибалу отправиться в Тобольск строить крепость», куда 
и прибыл 30 июля 1727 года.

В Тобольске А.П. Ганнибал произвёл неотразимое впе-
чатление в форме офицера лейб-гвардии Преображенского 
полка. Все знали его как соратника Петра I, лучшего форти-
фикатора России. Деятельно принявшись за работу, он успел 
просмотреть планы острогов, построенных в допетровские 
и петровские времена, а по новому ордеру от 3-го августа 
1727 года уже должен был следовать на китайскую границу  
«...для возведения фортеций (крепостей, укреплений) в г. Се-
ленгинске». Это была замаскированная «почетная» ссылка.

В ноябре 1727 года он прибывает в Иркутск, а в декабре 
– в Селенгинск. По пути он посетил Томск и другие города
Сибири, расположенные по Сибирскому тракту, давая советы 
по укреплению острогов.

После падения А.Д. Меньшикова временщиками стали кня-
зья Долгорукие. Им тоже не нужен был при дворе сподвиж-
ник Петра I, и 29 декабря 1729 года сибирскому губернатору 
приходит копия с резолюции Верховного Тайного Совета  
«...коей постановлено отобрать у А. П. Ганнибала на китай-
ской границе все его письма и по запечатании их отправить 
в Москву, а самого Ганнибала – в Томск, где и держать до 
указа с пристойным конвоем». Ганнибал, к этому времени 
уже доехавший из Селенгинска до Тобольска, был отправлен 



в Томск. Там его держали под арестом, выдавая по 10 рублей 
на прокормление.

С 1728 года А.П. Ганнибал уже не числился в Преобра-
женском полку. Переходя служить из гвардии в армейские 
гарнизоны, находящиеся в провинции, офицер повышался 
в звании на два чина, так что А. П. Ганнибал стал майором 
не по своему желанию. А это значило, что его намеревались 
держать подальше от столицы.

Между тем очередные временщики, князья Долгорукие, как 
и Меньшиков, были сосланы в Пелым после недолгого цар-
ствования, а 18 января 1730 года скончался 14-летний Пётр 
II и воцарилась Анна Иоанновна. Фельдмаршал Б.Х. Миних, 
заведовавший Военной коллегией, ощущая острую нехватку 
военных инженеров, помог А.П. Ганнибалу вернуться из 
Сибири. В сентябре 1730 года вышел указ Сената, и Абрам 
Петрович отбыл из Томска в Петербург.

За всю свою «сибирскую одиссею» (1727–1730 гг.) Ганни-
бал не менее 4-х раз побывал в Чаусском остроге: останавли-
вался, менял лошадей и, конечно, как инженер-фортификатор, 
инспектировал строения острога и его вооружение.

 Когда в 1752 году инженер генерал-майор А.П. Ганнибал 
стал заведовать всеми инженерными сооружениями России, 
он снова большое внимание уделял сибирским крепостям и 
острогам, входившим в его ведомство.

Этот материал подготовила А.И. Дорохова, заведующая 
сектором Колыванского краеведческого музея, и любезно 
передала Н.Д. Семёновой для блога «Записки пушкини-
ста». Публикация с её согласия.



Чаусский острог

А.П. Ганнибал


