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Ф И Л А Р Е Т Ъ ,  П Л Т Р 1 А Р Х Ъ  М О С К О В С К 1 Й  И  В С Е Я  Р У С И . 

Родитель  ц.  Михаила  ©еодоровича,  въ  M i p t  ведоръ  Никитичъ  Романовъ,  племянникъ  первой  супруги 

ц.  1оанна  Грознаго  Янастас1и. 

Род.  ок.  1556  г.  Постриженъ  въ  1601  г.  Возведенъ  на  п а т р 1 а р ш е с т во 24 1юня  1619  г. Скончался  1  октября  1633 г. 





инокиня МАРеа. 
Родительница  ц.  Михаила  веодоровича,  до  замужества  Ксен1я  Ивановна  Шестова.  Пострижена  въ  1601  г., 

ум.  28  января  1631  г. 





Ц Д Р Ь  М И Х А И Л Ъ  Э Е О Д О Р О В И Ч Ъ . 

Род.  12  1юня  1596  г.  — Избранъ  на  царство  21  февраля  1613  г.  Ум.  13  1юля  1645  г.  Былъ  женатъ  первымъ 
бракомъ  (19  сентября  1624  г.)  на  кн.  Мар'ж  Владим1ровнЬ  Долгорукой  • (ум.  6  января  1625  г.)  и  вторымъ 

(5  февраля  1626  г.)  на  Евдок1и  Лукьяновнfe  Стрешневой. 



I.  r ^ l ' lSA  t7T C. IM!'.   fiDIT.   E'.AIIIS 



Ц А Р Ь  А Л Е К С Ъ Й  М И Х А Й Л О В И Ч Ъ . 

Род.  10  марта  1629  г.    Вступилъ  на  престолъ  13  1юля  1645  г.  Ум. 30  января  1676 г.  Былъ  женатъ  первымъ 
бракомъ  (16  января  1648  г.)  на  M a p i H  Ильинишнfe  Милославской  (ум. 3  марта  1669 г.) и  вторымъ  (22 января 

1671  г.)  на  НатальЬ  Кирилловнfe  Нарышкиной. 



0|)пгп11алъ пъ Роматювской Галере!. Ппмпяго Диорца. 

1,Л1Г.\Л  с.  IMP.  ^МЛ   \'К\\\Ь. 



Uf tPb  ЭЕОДОРЪ  АЛЕКСЪЕВИЧЪ. 
Род.  30  мая  1661  г.  Вступилъ  на  престолъ  30  января  1676  г.  Ум.  27  апреля  1682  г.  Былъ  женатъ  первымъ 
бракомъ  (18  1юля  1680  г.)  на  flraein  СеменовнЬ  Грушецкой  (ум.  14  1юля  1681  г.)  и  вторымъ  (15  февраля 

1682  г .)  на  Mapefe  МатвЬевнЬ  Апраксиной  (ум.  31  декабря  1715 г.). 





Ц Д РЬ 
Ю Л Н Н Ъ  Я Л Е К С Ъ Е В И Ч Ъ. 

Род.  27  августа  1666  г.;  вступилъ  на  престолъ  26  мая  1682  г.  Былъ  женатъ  съ  9  января 
1684  г.  на  Парасков1и  веодоровнfe  Салтыковой  (род.  12  октября  1664  г.,  ум.  13  октября 

1723  г.).  Умеръ  29  января  1696  г. 





ЦЯРИЦЛ  НАТЯЛ1Я  КИРИЛЛОВНА. 
Рожденная  Нарышкина;  вторая  супруга  ц.  ЯлексЬя Михайловича  (съ 22 января  1671 г.). Род. 22 августа  1651 

ум.  25  января  1694  г. 



О р п г п п а лъ  l i ' i .  P o M a i i o B c i i o n  Г а л р р еЬ  Л п м п шп  Д п и р ц а. 

г,  U I ' INA  НГГ  С.  IMP. 1̂ :1111.  PAIUS. 



I.  |.ЛГГ>Л  КТ  с.  IMP.  f.tm.   PARIS. 



И М П Е Р Д Т О Р Ъ  П Е Т Р Ъ  I  Д Л Е К С Ъ Е В И Ч Ъ  В Е Л И К 1 Й . 

Род.  30  мая  1672  г. — Объявленъ  царемъ  27  апреля  1682  г .;  26  мая  1682  г.  царемъ  объявленъ  совмЬстно 
съ  нимъ  и  старш1й  братъ  его,  1оаннъ  Ялекс^евичъ; 7  сентября  1689 г. сталъ  править  единолично. 22 октября 
1721  г.  провозглашенъ  Императоромъ.  Ум. 28  января  1725  г. — Былъ  женатъ  первымъ  бракомъ  (27  января 
1689  г.)  на  Евдок1и  веодоровнfe  Лопухиной;  она  пострижена  23  сентября  1698  г.;  вторымъ  бракомъ 

(19  февраля  1712  г.)  на  ЕкатеринЬ  АлексЬевнЬ  изъ  рода  Скавронскихъ. 



I.  r.AI4NA  C.  IMI'.  h'iDir.  I'AKIS. 



И М П Е Р А Т Р И Ц А  Е К А Т Е Р И Н А  1  А Л Е К С Ъ Е В Н А . 
Род.  5  апреля  1684  г. — Обвенчана  съ  Императоромъ  Петромъ  I  19  февраля  1712  г. — Коронована  7  мая 

1724  г. — Вступила  на  престолъ  28  января  1725  г.  Ум. 6  мая  1727  г. 





ИМПЕРЛТОРЪ  ПЕТРЪ  il   АЛЕКСЬЕВИЧЪ. 
Сынъ  царевича  ЯлексЬя Петровича  (ум. 1718)  и  супруги  его,  Шарлотты  ХристиныСоф1и  БрауншвейгъВоль
фенбюттельской  (ум.  1715).  Род.  12  октября  1715 г.  Вступилъ  на  престолъ  6  мая  1727 г.  Ум. 19  января  1730 г. 



I.  I.Al'IXA   ET  C.  IMl*.   EDIT.  I'AIUS. 



И М П Е Р А Т Р И Ц А  АННА  ЮАННОВНА. 
Дочь  царя  1оанна  ЯлексЬевича  (1666 — 1696)  и  супруги  его  Прасковьи  ведоровны,  рожденной  Салтыковой 
(16641723) .  Род. 28 января  1693 года;  31 октября  1710 года  вступила  въ  супружество  съ ФридрихомъВильгель
момъ,  герцогомъ  Курляндскимъ,  9  января  1711  г.  овдовела.  Вступила  на  престолъ  19  января  1730  года. 

Ум.  17  октября  1740  г. 



R.  11 

\.  IMT.NA  lrr  C.  IMl ' .   KbIT.  I ' A H I S . 



ИМПЕРДТРИЦД  ЕЛИСДВЕТЯ  ПЕТРОВНА. 

Дочь  Петра  Великаго.  Род.  18 декабря  1709 г.  Вступила  на  престолъ  25  ноября  1741 г.  Ум. 25  декабря  1761 г. 



I .  UP INA  ТЛ  С.  IMP.  Ш т .  PAIirS.; 



ИМПЕРЛТОРЪ  ПЕТРЪ  III   вЕОДОРОВИЧЪ. 
Сынъ  дочери  Петра  Великаго,  царевны  Янны  Петровны,  и  принца  Голштинскаго  Карла   Фриприха;  род. 
10  февраля  1728  г..  объявленъ  насл^дникомъ  престола  7  ноября  1742  г.  Вступилъ  на  престолъ  25  декабря 
1761  г.;  отрекся  отъ  престола  28  1юна  1762  г.;  ум.  6  1юля  1762  г.  Былъ  женатъ  на  Екатеринfe  ЯлексЬевнЬ, 

принцессе  Янгальтъ  Цербтской,  съ  21  августа  1745  г. 



( ) | M i i ' i i i i : i . r i .   n ' l .  P o M . ' i i i n i i r i .  n t i  Г , ' | .и ' ]> ( ' '1;  З п м шп  n  / | , i i < > ] M i : i . 



ИМПЕРАТРИЦА  ЕКАТЕРИНА  II  АЛЕКСЪЕВНА. 
Рожденная  принцесса  Днгальтъ  Цербтская,  род.  21  апреля  1729  г.;  21  августа  1745  г.  вступила  въ  бракъ 

съ  в.  кн.  Петромъ  веодоровичемъ.  Вступила  на  престолъ  28  1юня  1762  г.  Ум. 6  ноября  1796  г. 



R.  16  •  „  ( ) | i i i r i i i i : i . r i .   i n ,  l i i i M r i i ' M i ,   Д в о р ц ! ;.  П и с а лъ  Д.  Г,  Левицк1й. 

I.  1л1'1хл  с.  K i n r .  I 'A ius . 



ИМПЕРАТОРЪ  ПДВЕЛЪ  I  ПЕТРОВИЧЪ. 
Род.  20  сентября  1754  г.;  вступилъ  на  престолъ  6  ноября  1796 г.;  ум.  12 марта  1801 г.  Былъ  женатъ  первымъ 
бракомъ  (29  сентября  1773  г.)  на  На1альЬ  ЯлексЬевнЬ, приниессfe  Гессенъ  Дармштадтской  (род.  14 1юня 
1755  г.,  ум.  15  апреля  1776  г.)  и  вторымъ  (26  сентября  1776 г.)  на  Мар1и  веодоровнfe,  принцессЬ  Виртем

бергской  (род.  14  октября  1759  г.,  ум.  24  октября  1828 г.). 



( l | i n n i i i : i . r i .   I l l ,  З п м п с м ].  Д1111]Л111.  П и с а лъ  В.  Л .  Боров11ковск1й. 

I.  U P 1 N A  КТ с.  I.MI'.  tW.   PAlUS. 



И М П Е Р А Т Р И Ц А 

М А Р 1 Я  е Е О Д О Р О В Н Л ,  С У П Р У Г А  И М П Е Р А Т О Р А  П А В Л А  П Е Т Р О В И Ч А . 

(Дочь  Герцога  Виртембергскаго  ФридрихаЕвген1я  ;  род.  14  октября  1759  г.; 
ум.  24  октября  1828 г.). 



О р п г п п а л ь  Dь  Зимпемг.  Д110|1цЬ.  П и с а лъ  Л а м п и. 

Ul' I .NA  171 С.  1.Ч1'.  КЫТ.  I 'AlU?. 



ИМПЕРАТОРЪ  ДЛЕКСДНДРЪ  I  ПАВЛОВИЧЪ. 
Род.  12  декабря  1777  г.;  вступилъ  на  престолъ  12  марта  1801  г.;  ум.  19  ноября  1825 г.  Былъ  женатъ  (28  сен
тября  1793  г.)  на  ЕлисаветЬ  ЯлексЬевне,  принцессЬ  Баденской  (род.  13  января  1779  г.,  ум.  4  мая  1826 г.). 



1.  1.Л!'1.\Л  КТ  С.  I.MI'.  Kl i lT.   I 'Al l lu. 



И М П Е Р А Т Р И ЦА 
Е Л И З А В Е ТА  А Л Е К С Ъ Е В Н  А,  СУПРУГА  ИМПЕРАТОРА  АЛЕКСАНДРА  ПАВЛОВИЧА. 
(Дочь  принца  Баденскаго  Карла  Людовика;  род.  13  января  1779  г.;  ум.  4  мая  1826  г.) 





ИМПЕРЯТОРЪ  НИКОЛА И  I  ПАВЛОВИЧЪ. 
Род.  25  1юля  1796  г.;  вступилъ  на  престолъ  19  ноября  1825  г.  Ум. 18  февраля  1855 г.  Былъ  женатъ  (1  1юля 

1817  г.)  на  ЯлександрЬ  веодоровнfe,  принцессfe  Прусской  (род.  1  !юля  1798  г.,  ум.  1  октября  1860 г.). 



П и с а лъ  Ботманъ. 

I.  u i ' i N \  irr  С.   iMiv   кгит.  ihhis.; 



И М П Е Р А Т Р И ЦА 
А Л Е К С А Н Д Р А  Э Е О Д О Р О В Н А,  СУПРУГА  ИМПЕРАТОРА  НИКОЛА Я  ПАВЛОВИЧА. 

(Дочь  Короля  прусскаго  ФридрихаВильгельма  111,  род.  1  1юля  1798  г.;  ум.  1  октября 
I860  года). 





ИМПЕРАТОРЪ  ЯЛЕКСДНДРЪ  II  НИКОЛДЕВИЧЪ. 
Род.  17  апрБля  1818  г.;  вступилъ на  престолъ  18  феврал;|  1855  г., ум. 1  марта  1881  г. Былъ женатъ  (16  апреля 
1841  г.) на  M a p i n  Нлексэндровн,̂  n p H H u e c c t  Гессенъ  Дармштадтской  (род. 27  1юля 1824 г., ум. 22 мая  1880  г.). 



R.  2 3  .  O j m r i n N i . i i .  l i b  Л п м п г м ! .  Дпорц 'Ь.  Писалъ  А н г е л и. 

I.  t.M'INA  КТ С.  IMi.   К1ПТ.  I'AIII!, 



I 

И М П Е Р Я Т Р И ЦД 
М Я Р 1Я  А Л Е К С А Н Д Р О В Н А ,  СУПРУГА  ИМПЕРАТОРА  АЛЕКСАНДРА  НИКОЛАЕВИЧА 

(Дочь  великаго  герцога  ГессенъДармштадтскаго  Людовика  II. 
Род.  27  1юля  1824  г.,  ум.  22  мая  1880  года). 





ИМПЕРЯТОРЪ  ДЛЕКСЯНДРЪ  III   ЛЛЕКСДНДРОВИЧЪ. 
Род.  26  февраля  1845  г.,  вступилъ  на  престолъ  1  марта  1881  г.,  ум.  20  октября  1894  г.  Былъ 

(28  октября  1866  г.)  на  M a p i n  веодоровн^;,  принцесск  Датской  (род.  14  ноября  1847 г.). 



я.  2 5  .  O p i i i  i i l i a . r i .   i n ,  Л п м п е мь  Д и о р н Ь. 

I.  LM'INA  KT  C.  IMP.  КГ>1Т.  RUIIS. 



Г О С У Д А Р Ы Н Я  И М П Е Р А Т Р И ЦА  М А Р 1Я  в Е О Д О Р О В Н А. 
(Дочь  Короля  Датскаго  Христ1ана  IX. ; родилась  14  ноября  1847  года). 





ИМПЕРАТОРЪ  НИКОЛА Й  II  АЛЕКСАНДРОВИЧЪ. 
Род.  6  мая  1868  г.,  вступилъ  на  престолъ  20  октября  1894  г.  Женатъ  (14  ноября  1894  г.)  на  Александре 

веодоровне,  принцессе  Гессенской  (род.  25  мая  1872 г . ). 





ЦЕСАРЕВИЧЪ  ДЛЕКС1Й  НИКОЛДЕВИЧЪ. 

Род.  30  1юля  1904 г



1.  LAl'IXA  hrr  i:.  IMC.  laHT.   I'AIUS. 



ИМПЕРАТРИЦА  АЛЕКСАНДРА  ЭЕОДОРОВНА. 
Род.  25  мая  1872  г. 





троны. 

Хранятся  въ Оружейной  Палате  въ  Москве. 

Тронъ  ц. Михаила  «еодоровича  усыпанъ драгоцЬнными 

камнями. 

Тронъ  ц.  ДлексЬя Михайловича,  такъ  называемый  ал
мазный,  усыпанъ  алмазми  и  другими  драгоценными  кам
нями  и  художественно  )азукрашенъ  живописью  и  вышив

ками.  Поднесенъ былъ царю  Алексею Михайловичу въ  1659  г. 
армянской  торговой  компан!ей,  торговавшей  въ  Перс1и. 

Оба  эти  трона  употребляются  и  понынfe  при  Свяш,ен
номъ  коронован1и  Ихъ  Императорскихъ  Величествъ. 



Ш а п к и  царя  1оанна  А л е к с е е в и ч а. 

Х р а и л т сл  1п,  ( . ) ]»y ; i ;e in io i i  Иа . 'и г гЬ. 

Ш а п к и  царя  П е т ра  А л е к с Ь е в и ч а. 

Х | > а п л т сл  B f . Оруи.еГпюГт  П а л а г Ь. 



Шапк а  Мономаха.—Корона Казанская  Корона  Императрицы 
Анн ы  1оанновны. 

Хранятся  въ  MocKBfe,  въ  Оружейной  Палате. 

ДревнЬйшая  русская  корона,  извЬстная  подъ  назван!емъ 

„Шапк и  Мономаха",  представляетъ  собою  произведен1е  тон

чайшаго  мастерства,  другого  образца  котораго  неизвестно; 

время  и  MfecTO  исполнен1я  неизвЬстны. 

Корона  или  шапка  Казанская  сделана  въ  Москвfe,  въ 
1553  г.,  по  повелен!ю  и.  1оанна  Грознаго,  замечательна 
тонкостью  и  художественностью  работы. 

Корона  Императрицы  Янны  1оанновны  замечательна, 
между  прочимъ,  рубиномъ  исключительной  величины. 



Корона  Казанская. 

Храншчя  пь  O p v i H e f i n o i i  Н а л и т ! ;, 

Корона  Икператорская  (Импера  рицы  Анны  !оанновны). 

Х р а н и т ся  HI.  Ору ;т :спной  П а л а тЬ 



Корона  Астраханская  Скипетры.—Державы. 

Хранятся  въ Оружейной  ПалатЪ  въ  Москве. 

Корона  Астраханская,  или  „шапка  большого  наряда" 
U .  Михаила  веодоровича,  сделана  въ  1627  г.  въ  Москвfe 
южнонЬмецкими  и  итальянскими  мастерами. 

Держава  ц.  Михаила  веодоровича,  или,  по  старинному 
наименован!ю  „яблоко  государево",  сделана  въ  MocKsfe,  въ 

первой  половинfe  XVII   в.,  итальянскими  и  южнон%меикими 
мастерами  ;  на  ней рельефныя  изображен1я  сценъ изъ  истор!и 
царя  Давида. 

Держава  ц.  Ллекс%я  Михайловича  визант1йской  работы 
привезена  въ  1662  г.  грекомъ  Иваномъ  Юрьевымъ. 



Ш а п к а  „ п е р в а го  наряда"  Царя  М и х а и ла  веодоровича. 

Чрамптся  i n . О р у ж е й н ой  П а л а т ! ;. 
Скипетры  ; 

ц.  1«1ихаила  Неодоровича  (налЬво), 
ц.  A л e к c tя  1Иихайловича  ( п о с р е д и н е) 

и  ц.  Петра  А л е к с е е в и ча  (направо). 

Х р а н я ч с я  въ  О р у ж е й н ой  ПалатЬ. 



Р 1 ; д к ( | |  т ы Г |  iiopTi'cn. 

Ц а р я  М и х а и л а  в е о д о р о в и ч а , 

„ С т л р п п а  М о ' | ; в ы " ,  „ С   i  Mnn;ni.i  ". 

В ъ  Т е р е м е  Цар я  А л е к с е я  М и х а й л о в и ч а  М о л е н н а я  XVII  ст .  Т р о н н а я  в ъ  Т е р е м е  Цар я  А л е к с и я  М и х а й л о в и ч а  XVII  ст . 



„ С т А р и н а  Moiiuibi". 

В ъ  TepeMt   б о и р ъ  Р о м а н о в ы х ъ  О п о ч и в а л ь н я  0еодора  Н и к и т ь е в и ч а  Романова . 

„  Cra]iiMia   М о г и п ы  ". 

К р е с т о в а я  п а л а т а  в ъ Т е р е м Ь  б о я р ъ  Р о м а н о в ы х ъ  XVII ст . 

В ы ш к а  Т е р е м а  и  fMOT]iii.ii.iia;i   liainenua 

Ц а р я  А л е к с е я  М и х а й л о в и ч а . 

„ С т а р и к а  Mini ; i ! i . i". 

О п о ч и в а л ь н я  в ъ Т е р е м й  Цар я  А л е к с е я  М и х а й л о в и ч а  XVII  ст . 

„ С т а р и н а  М и с к и ы " . 

К о л ы б е л ь  Цар я  М и х а и л а  е е о д о р о в и ч а  в ъ Т е р е м е  б о я р ъ  Р о м а н о в ы х ъ  XVI!  ст . 



Кузьма  Минин ъ призывает ъ  нижегородцевъ 
освободить  Москву . 

Картина  К.  Е. Маковскаго. — Нижн1йНовгородъ.; 

На  рубежfe  X V I — X V I I   вЬковъ  Московское  государство 
пережило  чрезвычайныя  потрясен1я.  Въ  1598  г.  со  смерт1ю 
царя  веодора  1оанновича  прекратилась  династ1я,  которая 
вепа  свое  начало  отъ  Владим1ра  Святого,  правила  непре
рывно  почти 700 л. и возвеличила Москву изъ  второстепеннаго 
княжества  до  положен1я  могущественна го  царства.  Какъ 
всегда  бываетъ  въ  подобные  моменты,  возникли  всевозмож
ныя  смуты.  Многое,  что  и  ранfee  казалось  той  или  другой 
части  населен1я  тяжелымъ,  но  переносилось  почти  безро
потно,  пока  существовала  привычная  власть,  теперь  вызы
вало  раздражен!е  и  требован!е  пepeмfeнъ;  правящ1е  круги 
занялись  по  преимуществу  интригами  и  борьбою  парт!й, 
правительственная  власть  ослабела — и  съ  нею  ослабЪлъ 
порядокъ  во  всемъ  государстве;  BHfemnie  враги  стали  поль
зоваться  удобнымъ моментомъ.  Въ  течен1е  10 лЬтъ пять  разъ 
сменялись  лица,  занимавш1я  престолъ,  и  съ  каждою  пере
меной  только  усиливалось  разстройство  д^лъ  и  общее  не
довольство.  После  смерти  таинственнаго  Димитр1я,  назы
вавшагося  сыномъ  царя  1оанна  Грознаго  и  почти  годъ  зани
мавшаго  престолъ,  стали  появляться  ужъ  несомненные  само
званцы;  поляки,  явивш1еся  въ  войске  названнаго  Димитр!я, 
остались  въ  стране,  бродили  по  ней,  грабя  и  поддерживая 
общ'ж  безпорядокъ;  рядомъ  съ  ними  образовались  друпя 
шайки;  разбойничество  стало  повсеместнымъ,  развились 
болезни,  начался  голодъ. 

Въ  такихъ  обстоятельствахъ  явилась  мысль  избрать  въ 
государи  какого  нибудь  иноземнаго  принца  — подобныхъ 
фактовъ  известно  множество  и  до  этого  времени  и  после. 
Московская  корона  была  предложена  польскому королевичу 
Владиславу  подъ  услов1емъ,  что  онъ  приметъ  православ1е; 
отъ  имени  королевича  было  дано  на  это  соглас1е — и  мнопе 
pyccKie  люди  стали  считать  Владислава  своимъ  государемъ; 
значительный  отрядъ  польскихъ  войскъ  былъ  впущенъ  въ 
Москву,  какъ  дружественный  и  союзный.  Но  отецъ  Влади
слава,  король  Сигизмундъ,  не  пожелалъ  отпускать  сына  и 
хотелъ  самъ  занять  русск'ж  тронъ;  эта  мысль  была  совер
шенно  чужда  русскимъ  людямъ,  которымъ  Сигизмундъ былъ 
ненавистенъ  какъ  фанатичный  католикъ.  Установившееся 
было  соглас1е  рушилось;  поляки  въ  Москве  стали  держать 

себя  какъ  въ  завоеванномъ  городе,  котораго  нетъ  надежды 
сохранить  за  собою;  они  вывезли  все  иарск1я сокровища,  съ 
жителями  обращались  дерзко  и,  наконецъ,  произвели  ужас
ную  резню; одновременно  вспыхнулъ  пожаръ,  испепеливш1й 
чуть  не всю Москву,  а  отъ  раздраженнаго  народа  польскому 
отряду  пришлось  запереться  въ  Кремле. 

Долгая  неурядица  и,  особенно,  господство  иноземцевъ 
стали  пробуждать  въ  русскихъ  людяхъ  патр1отизмъ.  Явилось 
подъ  начальствомъ  Прокоп1я  Ляпунова  большое  ополчен1е 
изъ  Рязани  и  осадило  поляковъ  въ  Кремле;  можно  было 
уже  надеяться  на  его  успехъ, — но  произошла  внутренняя 
смута,  Ляпуновъ  былъ  убитъ,  и  ополчен1е  распалось.  Одно 
время  казалось,  что  никто  уже  не  съумеетъ  взять  въ  свои 
руки  руководительство  движен!емъ  и  что  уже  невозможно 
cnacenie  отечества;  все  видные  деятели  были  частью  въ 
плену  у  поляковъ,  частью  погибли. Но проснулся, въ долгихъ 
испытан1яхъ,  духъ  всего  народа;  отдельные  города  пересы
лались  грамотами,  призывая другъдруга  подняться  на  защиту 
веры  и отечества.  Въ  наиболее  определенныя  формы  выли
лось  это  настроен1е  въ  Нижнемъ  Новгороде,  и  во  главе его 
сталъ  земск1й  староста  Кузьма  Мининъ. 

Теперь  несомненно  установлено,  что  сборъ  денегъ  на 
составлен1е  рати  и  решен1е  выступить  на  защиту  отечества 
были  приняты  не  после  речи  Минина  къ  народу,  а  уже 
ранее  это  дело  обсуждалось  и  было  решено.  Но  во  вся
комъ  случае  Мининъ,  действительно,  говорилъ  речь  къ 
народу  на  площади,  объявляя  принятыя  рещен!я  и  пригла
шая  къ  деятельной  помощи  великому  начинан1ю,  и речь  его 
встречена  была  съ  величайшимъ  воодушевлен!емъ. 

Великое  дело  было  обдумано  обстоятельно и проведено 
въ  высокой  степени  умело  при  единодушномъ  сочувств1и 
всей  народной  массы.  Движен1е,  начавшееся  въ  Нижнемъ
Новгороде  въ  октябре  1611  г.,  быстро  разрослось  и  при
вело  къ  образован!ю  рати,  которая,  подъ предводительствомъ 
кн.  Д.  М.  Пожарскаго,  после  упорной  борьбы  заставила 
сдаться  поляковъ,  занимавшихъ  Кремль.  Затемъ  земск1й 

!  соборъ  всего  Московскаго  государства  21  февраля  1613  года 
j  избралъ  въ  цари  Михаила  веодоровича  Романова. 





Царь  Aлeкcii й  Михайловичъ у  мощей  св. Филиппа. 

Картина  В. И.  Сурикова. — Третьяковская  Галлерея. 

Въ  1591  г.  митрополитъ  Филиппъ,  уб!енный  Малютою 
Скуратовымъ,  былъ  канонизованъ,  и  мощи  его  перенесены 
на  MfecTO  его  первоначальнаго  служен!я,  въ  Соловеик1й  мо' 
настырь.  Въ  1652 г.  царь  АлексЬй  Михайловичъ,  по  совету 
Никона, тогда  митрополита  новгородскаго, повелЬлъ перенести 
мощи  св.  мученика  въ  Москву.  При  этомъ  Никонъ  убЬдилъ 
молодого  благочестиваго  государя  испросить  у  святого  про
щен!е  въ  обидахъ,  причиненныхъ  ему  однимъ  изъ  предще
ствующихъ  царей  московскихъ:  Никонъ  указывалъ,  что  такъ 
поступилъ  императоръ  ведосш  II,  когда  при  перенесен1и 
въ  Константинополь  мощей  св.  1оанна  Златоуста  особою 

грамотою  испрашивалъ  у  него  прощен1я  своей  родитель
нице,  которая  преследовала  святого  при  его  жизни. — Пе
ренесен1е  мощей  Филиппа  совершилось  съ  большимъ  тор
жествомъ. 

На  картине  изображенъ  царь  Алексей  Михайловичъ  у 
раки  святителя,  возлагающ1й  на  нее  свою  просьбу  о  проще
н1и.  Тутъ  художникъ  несколько  отступилъ  отъ  исторической 
истины:  просьба  о  прощен1и  отвезена  была  Никономъ  въ 
Соловецк1й  монастырь,  у  раки  же  св.  Филиппа  царь  Але
ксей  Михайловичъ  вместе  съ  другими  членами  церковнаго 
собора  умолилъ  Никона  принять  санъ  патр1арха. 



[.  LAPINA  ET  e.  IMP.  EDIT.  pAiire. 



Запорожцы,  составляющ1е  грамоту  турецкому  султану. 

Картина  И. Е.  Репина. — Музей  Императора Александра  III. 

Въ  лЬтописи  одного  изъ  малорусскихъ  книжниковъ 
XVIII   в.,  богатой  многими  неточностями,  сообщается  текстъ 
грамоты, будто бы  отправленной  Иваномъ  С^ркомъ  отъ  имени 
запорожцевъ,  около  1670—1671  г.,  турецкому  султану  Маго
мету  IV. Грамота  наполнена  сплошь самыми  дерзкими  и  гру
быми  ругательствами  ;  несомненно, что  подобнаго  обращен1я 
никогда  не  было  отправлено  къ  султану  и  не  могло  быть 
отправлено ;  и  если  вполне возможно, что запорожцы  иногда, 
собираясь  вместе,  произносили  разныя  ругательства  по 
адресу  султана,  то  едва  ли  стоило  делать  такой  незначи
тельный  самъ  по  себе  эпизодъ  сюжетомъ  большой  картины. 
И.  Е.  Репинъ,  однако,  написалъ  на  эту  тему  великолепную 
картину,  которая  еще  выигрываетъ,  если  забыть,  что  худож
никъ  хотелъ  изобразить  на  ней  моментъ,  вероятно,  несуще
ствовавш1й  и,  во  всякомъ  случае,  незначительный. 

Предъ  нами  живописно  расположенная  группа  въ  вы
сокой  степени типичныхъ  фигуръ. Тутъ  и  молодой  красавецъ, 
въ  глубине  души  мечтательный  созерцатель,  хотя  и  попалъ 
онъ  въ  толпу  полуразбойниковъ, — онъ  пойдетъ  на  смерть 
или  за  улыбку  милой,  или  изъ  тоски  по  ней,  или  и  просто 
по капризу; тутъ—самодовольные весельчаки, буяны и заб1яки; 

тутъ  и  человекъ,  готовый  хохотать  надъ  всякой,  самой  при
митивной  шуткой;  тутъ  и  человекъ,  привыкш1й  думать,  что 
каждое  его  слово  значительно,  веско  или  забавно;  тутъ  и 
действительно хитрый  старикашка, способный запутать  всякое 
дело  и  изо  всякаго  вывернуться,  тутъ  люди  и  быстраго,  и 
медленнаго  пониман1я,  натуры  активныя  и  пассивныя  — и 
каждый  характеръ  понять  истиннымъ  и  тонкимъ  психоло
гомъ,  каждое  лицо  написано  великимъ  мастеромъ:  кажется, 
слышишь  тотъ  здоровый  хохотъ и всяческ!й  гомонъ,  который 
виситъ  надъ  многолюдной  толпой этихъ  здоровыхъ,  бодрыхъ 
и  буйныхъ  людей . . .  Если  художникъ  взялъ  тему  у  недосто
вернаго  летописца,  то — мы  не  сомневаемся  — свои  типы 
онъ  создавалъ  подъ  постояннымъ  вл1ян1емъ  другого, достой
наго  источника,  подъ  вл1ян!емъ  тонкаго  и  глубокаго  психо
лога — Гоголя.  На  картине  Репина  предъ  нами  какъ  живые 
типы  безсмертнаго  писателя,  такъ  ярко  нарисованные  сло
вомъ въ Тарасе  Бульбе и въ другихъ разсказахъ  изъ  малорус
скаго  быта.  Картина  Репина  является  высоко  замечательнымъ 
произведен1емъ  по  тонкой  обрисовке яркихъ характеровъ,  по 
силе  экспресс1и  въ  лицахъ  и  фигурахъ,  не  говоря  уже  о  не
сравненномъ  мастерстве  письма. 
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Боярыня  Морозова.  : 

Картина  В. И. Сурикова.—Третьяковская  Галлерея.^ 

Родъ  Морозовыхъ  принадлежалъ  къ числу самыхъ  знат
ныхъ  и  богатыхъ  боярскихъ  родовъ  XVII   в.  Борисъ  Ива
новичъ  Морозовъ былъ дядькою  царя  ДлексЬя Михайловича, 
воспитывалъ  его,  пользовался  глубокимъ  уважен1емъ  мо
лодого  государя  и  имЬлъ  огромное  вл1ян1е  на  дЬла  управ
лен!я  въ  начале  царствован1я  Ллекс я̂  Михайловича;  по
четное  положен1е  при  дворе  занималъ  и  братъ  этого  Мо
розова,  бояринъ  Глебъ  Ивановичъ  Морозовъ;  онъ  былъ  | 
женатъ  на 6еодос1и  Соковниной. Глебъ  Ивановичъ Морозовъ 
рано  умеръ,  оставивъ  вдову  съ  малолетнимъ  сыномъ,  кото
раго  она  и  воспитала.  Натура  глубокая  и  серьезная,  Моро
зова  любила  обращаться  къ релипознымъ  вопросамъ;  веро
исповедная  распря,  разделившая  въ  XVII   в.  весь  русск1й 
народъ,  затронула  и ее. Боярыня  Морозова  имела  духовнымъ 
отцомъ  знаменитаго  въ  летописяхъ раскола  протопопа  Авва
кума ;  она  вполне  поверила  ему, что  Никонъ  уничтожилъ  i 
правую  веру и ввелъ  множество душевредныхъ  новшествъ — 
и  съ  жзромъ,  со  всею  смелост1ю,  громко  стала  порицать  то  \ 
направлен1е,  какое  приняли  дела  церковныя.  За  это  она 
была  отдалена  отъ  двора,  при  которомъ  занимала  ранее 
одно  изъ  самыхъ  видныхъ  месть,  и  лишена  некоторыхъ по
мест1й,  оставленныхъ  ей  после  мужа.  Но  подобнаго  рода 
воздейств1я  нимало  не  вл1яли  на  Морозову,  напротивъ: 
уединившись  въ  своемъ  доме,  она  только  стала  ближе  къ 
своимъ домочадцамъ, приняла  более  непосредственное участ1е 
въ  управлен1и  оставившимся  у  нея, все  еще  весьма  значи
тельнымъ,  состоян1емъ, въ  широкихъ  размерахъ  занялась  де
лами  милосерд1я  и  еще  громче  и  решительнее  прежняго 
говорила  о  неправоте  введенныхъ  въ  церковную  жизнь  нов
шествъ.  Постоянныя  сношен!я,  и  личныя  и  письменныя,  съ 
главнейшими  представителями  раскола  укрепляли  ея  рели
позное  настроен1е;  она  склонила  къ расколу  и  сестру  свою, 
княгиню  Урусову.  Къ 1671 г., когда  сынъ  Морозовой  достигъ 
такого  возраста,  что  могъ  самъ  вести  дела,  мать  передала 
ему  въ руки  все состояте  и  все дела  по нему,  а  сама  испол

нила  свое  давнишнее  желан!е :  приняла  пострижен1е  въ мо
нашество,  конечно,  отъ рукъ  старообрядческихъ  учителей. 

Въ  1671 г.  Морозова  должна  была  принять  участ1е  въ 
придворныхъ  торжествахъ  по  случаю  второй  свадьбы  царя 
Алексея  Михайловича ;  она отказалась  явиться  на  нихъ, какъ 
потому,  что монашестй  санъ запрещалъ  ей присутствовать на 
свадебныхъ  торжествахъ,  такъ — и  главнымъ образомъ — по
тому, что если бы она явилась, то  должна  была  бы именовать 
царя  благочестивейшимъ и принимать  благословен!е отъ  духо
венства,  котораго  она  не  признавала.  Царь  Алексей  Михай
ловичъ  былъ  очень  недоволенъ  такимъ  открытымъ,  публич
нымъ  проявлен1емъ  отпаден!я  отъ  православ1я  со  стороны 
особы,  занимавшей  видное  положен1е въ обществе и близкой 
ко  двору;  онъ сделалъ  несколько  попытокъ  убедить  Моро
зову,  чтобы  она  отказалась  отъ  столь  резкаго  проявлен!я 
своей  воли,  но  все  старан1я  въ  этомъ  направлен1и  остались 
тщетными.  Тогда  къ  Морозовой  применили  меры  строгости, 
какимъ  подвергались  тогда  все,  порицавш1е  церковь  и одо
брявш1е  расколъ.  Морозова  и  кн.  Урусова  были  14 ноября 
1671  г.  арестованы  ; на  допросе Морозова  прямо заявила, что 
считаетъ  старую  веру  правой  и  что  порицаетъ  царя  за то, 
что  онъ  допустилъ  ввести  новшества  и  самъ  ихъ  принялъ; 
ко  всемъ  увещан1ямъ  она  осталась  глуха.  За  такое  престу
плен1е  она  подверглась,  согласно  законамъ,  ссылке  въ  стро
гое  заточен1е. 

Картина  изображаетъ  тотъ  моментъ,  когда  Морозову 
отвозятъ  на  подворье  Печерскаго  монастыря  ;  путь  шелъ 
мимо  царскаго  двора  ;  Морозова думала,  что съ  переходовъ, 
вероятно,  смотритъ  самъ  царь,  который  не  могъ  оставаться 
равнодушенъ  къ  такому  унижен!ю знатной  боярыни,  близкой 
родственницы  своего  бывшаго  воспитателя, — и  она  высоко 
поднимаетъ  руку,  сложивъ  двуперстное  крестное  знамен1е, 
желая  показать  царю, что она не стыдится  своего положен!я, 
а  рада  пострадать  за веру. — Морозова умерла  черезъ 4  года 
въ  суровомъ  заключен1и  въ  Боровскомъ  монастыре. 
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Сокольник и  царя  АлексЬя Михайловича; 

Картина  Я . Д.  Литовченко. — Музей  Александра  III. 

О х о т а . 

Картина  Р. 0 .  Френца. — Царскосельск1й  Дворецъ. 

Охота  издревле  составляла  одно  изъ  любимыхъ  заня  | 
т1й  русскихъ  князей  и,  можно  сказать  даже,  была  важною 
част1ю  ихъ  деятельности: въ  древнейшее  время  на  простран
стве  теперешней  Poccin  было  такъ  много  всякихъ  дикихъ 
зверей,  что  борьба  съ  ними  являлась  не  только  удовлетво
рен1емъ  страсти,  врожденной  многимъ  людямъ,  но  была 
важнымъ  деломъ,  такъ  какъ  обезпечивала  спокойств!е  жи
телямъ,  а  при  несовершенствахъ  тогдашняго оруж1я  она  тре
бовала  исключительной  храбрости  и  ловкости.  В. кн. Влади
м!ръ  Мономахъ  (XI в.)  въ  поучен1и  своимъ  детямъ  вспоми
наетъ  понесенные  имъ  на  охотахъ  труды  и  опасности,  ка
кимъ  онъ  не  разъ  подвергался.  Въ  летописяхъ  упоминан1я 
объ  охотахъ,  „ловахъ",  встречаются  очень  часто,  равно  какъ 
и  въ  завещан1яхъ  князей  и  въ  ихъ  договорныхъ  грамотахъ. 
Любили  охоту  и  отецъ  1оанна  Грознаго,  и  1оаннъ  Грозный ; 
страсть  къ  соколиной  охоте  была  въ  те  века  общераспро
страненною,  и  германск1е  императоры  чрезвычайно  интере
совались  получить  отъ  московскаго  царя  некоторые  экзем
пляры  редкихъ  ловчихъ  кречетовъ  и  соколовъ, которые  до
бывались  съ  отдаленнаго  севера,  съ  отроговъ  Уральскихъ 
горъ. 

Очень  любилъ  охоту,  особеннно  соколиную,  царь 
Алексей  Михайловичъ.  При  немъ  царская  охота  пр1обрела  | 
гранд1озные  размеры.  Превосходныя  птицы  считались  сот  | 
нями,  наиболее  любимыя  имели  уборы,  украшенные  золо
томъ  и  драгоценными  камнями;  голубей  разводили  въ  | 
огромномъ  количестве — говорятъ,  что  ихъ  было  на  разныхъ  j 
дворахъ  до  100.000  гнездъ.  Но мало  того: ц.  Алексей  Михай  j 
ловичъ,  можно  сказать,  опоэтизировалъ  охоту.  Онъ  устано  [ 
вилъ  особыя,  пышныя  и  изящныя,  церемон!и,  которыми 
сопровождалось  назначен1е  на  некоторыя  должности  по 
царской  охоте,  и  издалъ  особое  учрежден!е  объ  охоте, 
такъ  называемый  „Урядникъ  сокольничья  пути";  въ  этомъ 
произведенш  мнопя  части  написаны  царемъ  и ярко  рисуютъ 

его  страсть  къ  охоте  и  поэтичную  его  натуру:  только  на
стоящ1й  поэтъ  въ  душе  могъ  говорить  такъ,  какъ  говоритъ 
тутъ  царь,  о  впечатлен!и,  производимомъ  видомъ  смелагои 
быстраго  полета  его  соколовъ,  только  истинный  знатокъ  и 
любитель  могъ  такъ  характеризовать  разныя  породы  охот
ничьихъ  птицъ,  какъ  оне  тутъ  характеризованы. 

Эпизодъ,  изображенный  на  картине  Литовченко, фактъ 
исторически:  по  усильной  просьбе  цесарскаго  посла Мейер
берга  ему  разрешено  было  срисовать  несколько  царскихъ 
кречетовъ,  которые  были  для  этого  принесены  сокольниками 
въ  помещен1е,  отведенное  послу.  Художникъ  изобразилъ 
весьма  правдоподобно  эту  сцену,  придавъ  сокольникамъ 
видъ  холодный  и  даже,  пожалуй,  враждебный:  у  всехъ 
охотниковъ  всегда  и  всюду  развиты  приметы  и  суевер1е  и 
между  ними  вера  въ  дурной  глазъ  одна  изъ самыхъ  распро
страненныхъ;  вполне  вероятно,  что  многимъ  сокольникамъ 
тогда  казалось  совсемъ  не  безопаснымъ,  и  ужъ  во  всякомъ 
случае,  лишнимъ,  показывать  какимъ то немцамъ  царскихъ 
ловчихъ  птицъ. 

Картина  Френца  изображаетъ  сцену,  возможную  на 
всякой  охоте;  костюмы  и  конск1е  уборы  изображены  тутъ 
XVII   века. 

После  ц.  Алексея  Михайловича  царская  охота  посте
пенно  падаетъ.  Царь  Оеодоръ  Алексеевичъ  по своей  болез
ненности  почти  не  охотился;  Петръ  Велик1й  не  находилъ 
для  этой  забавы  времени.  Чрезвычайно  увлекался  охотою 
императоръ  Петръ  И;  императрица  Анна  1оанновна  тоже 
любила  охоту,  устроила  обширные  зверинцы  и  нередко  за
бавлялась  подолгу,  стреляя  изъ  окна  дворца  или  съ  бал
кона  въ  зверей,  которыхъ  заставляли  бежать  мимо.  Импе
ратрица Елизавета  Петровна  охотилась много и съ увлечен1емъ, 
для  Екатерины  II  охота  была  тоже  одною  изъ  любимыхъ за
бавъ;  въ  XIX  ст.  императорская  охота  не  имела  уже  такихъ 
гранд1озныхъ  размеровъ,  какъ  въ  два  предыдущ1е  века. 
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Преше  о  B l i p ^  (Никит а  Пустосвятъ). 

Картина  В. Г.  Перова. — Третьяковская  Галлерея. 

Въ  1682  г.  послЬ  смерти  царя  беодора  Алексеевича 
стрЪльцы произвели  въ Москвfe  открытый  бунтъ по  проискамъ 
царевны  Софьи  Алексеевны и добились, что на  престолъ воз
ведены были оба  оставш1еся  въ живыхъ  брата  покойнаго царя, 
царевичи  1оаннъ  и  Петръ  Алексеевичи,  а  царевна  Софья 
объявлена  была  правительницею.  Опьяненные  успехомъ 
стрельцы  и  далее  желали  играть  роль  вершителей  всехъ 
важныхъ  государственныхъ  делъ.  Въ  Москве  въ  то  время 
еще  очень  сильно  было  возбужден!е,  вызванное  событ!ями, 
совершившимися  въ  царствован1е  Алексея  Михайловича 
въ  области  церковной  жизни;  некоторыя  изменен1я,  произ
веденныя  патр1архомъ  Никономъ  въ  старыхъ  обрядахъ,  ча
ст1ю  вполне  основательно,  вызвали  у  многихъ  ревнителей 
веры  упорное  противодейств1е,  и  на  этой  почве  возникъ 
такъ  называемый  расколъ.  Теперь  некоторые  раскольники 
обратились  къ  стрельцамъ  и  просили  посодействовать  тому, 
чтобы  уничтожены  были  введенныя  при  Никоне  новшества. 
Часть  стрельцовъ,  действительно,  интересовалась  этимъ, 
друпе  готовы  были  просто  поддерживать  смуту;  такъ 
относился  къ  делу  и  главный  начальникъ  стрельцовъ,  кн. 
И.  А .  Хованск1й.  23  1юня  онъ  принялъ  выборныхъ  отъ  пол
ковъ  и  обещалъ  свое  содейств1е;  3  1юля  выборные  были у 
naTpiapxa,  а  на  5  !юля  назначено  было  явиться  предста
вителямъ  раскола  въ  Грановитую  Палату,  подать  тамъ 
собору  1ерарховъ  свою  челобитную  и  выяснить  несоглас1я. 
Патр1архъ  оченъ  опасался  повторен1я  буйствъ,  как!я  были 

15—20  мая;  кн.  Хованск1й  тоже  стращалъ  возможностью 
насил1й  и  просилъ  правительницу  Софью  не  выходить  въ 
Палату.  Но  Софья  обнаружила  большое мужество  и  присут
ствовала  на  npenin;  съ  нею  была  тутъ  же  царица  Наталья 
Кирилловна  и  царевны  Татьяна  Михайловна  и  Мар!я  Але
ксеевна.  Раскольники  вели  себя  чрезвычайно  дерзко  и  вы
зывающе,  особенно,  главный  ихъ  представитель  Никита  Пу
стосвятъ,  бывш!й  свяшенникъ,  лишенный  сана  въ  1666  г. 
за  отпаден1е  въ  расколъ,  затемъ  покаявш1йся,  а  теперь 
снова  приставш1й  къ  раскольникамъ.  Онъ дерзко  обращался 
къ  патр1арху,  на  епископа  Аеанас!я,  вступившаго  въ  его 
споръ  съ  патр1архомъ,  бросился  съ  кулаками,  недостаточно 
почтительно  отвечалъ  даже  правительнице.  Часть  стрель
цовъ  готова  была  съ  сочувств1емъ  смотреть  на  все  это. 
Но  Софья  Алексеевна  придала  другой  оборотъ  всему 
прен1ю.  Она  столь  основательно  указала  стрельцамъ  на  не
достойное  ихъ  поведен!е,  такъ  решительно  заявила,  что 
приметъ  самыя  строг!я  меры  противъ  продолжающихся  без
порядковъ,  что  произвела  глубокое  впечатлен!е  на  стрель
цовъ  ;  въ  этотъ  день  она  показала  себя  достойною  править 
царствомъ. — Прен1е,  разумеется,  не  привело  ни  къ  какому 
соглашен1ю;  для  раскольниковъ  же  оно  кончилось  скорее 
печально :  стрельцы,  подъ  вл!ян1емъ угрозъ Софьи,  совсемъ 
оставили  ихъ;  Никита  Пустосвятъ  былъ  вскоре  казненъ, 
друпе  сосланы,  и  на  время  раскольничье  движен1е  за
глохло. 
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Утр о  стрелецкой  казни. 

Картина  В.  И.  Сурикова. — Третьяковская  Галлерея.^ 

Картина  Сурикова  представляетъ  одинъ  изъ  самыхъ 
трагическихъ  и  кровавыхъ  эпизодовъ  русской  истор1и — ра
справу  съ  мятежнымъ  стрЬлецкимъ  войскомъ. 

До  середины  XVI   в.  въ  Московскомъ  государстве  не 
было  постояннаго  войска  и  въ  случае  нужды  въ  поле  вы
ступала  рать,  въ  которой  пехоту  составляли  вооруженные 
крестьяне,  а  конницу — дворяне  и  д^ти  боярск1е  со  своими 
людьми,  которыхъ  они сами  и  снаряжали;  до  известной  сте
пени  эти  люди  оставались  у  нихъ  и  подъ  командою.  1оаннъ 
Грозный  положилъ  начало  войску  постоянному;  оно  было 
составлено  изъ  людей,  которые  добровольно  поступали  на 
службу,  получали  отъ  казны  содержан1е  и  вооружен1е;  они 
и  назывались  стрельцами.  Организац1я  и  обучен1е  этого 
войска  никогда  не  были  поставлены  особенно  хорошо  и 
уже  съ  начала  XVII   в.  пришлось заводить новые  полки и обу
чать  ихъ по образцу войскъ  западноевропейскихъ;  стрелецк1я 
войска,  однако,  сохранялись.  Становясь  съ  течен1емъ  вре
мени  все  менее  и  менее  удовлетворительными  въ  качестве 
боевой  силы, они  вместе  съ  темъ  начали  пр1обретать  харак
теръ,  который  делалъ  ихъ  элементомъ  весьма  неудобнымъ 
въ  государстве:  стрельцы  имели  право  въ  мирное  время 
заниматься  промыслами  и  торговлей  и  постепенно  эти  заня
т1я  стали  въ  ихъ  глазахъ  все  более  и  более  привлекатель
ными,  отъ  настоящей  же  военной  службы  они  отвыкли,  и 
тягости,  съ  военнымъ  деломъ  связанныя,  начали  пере
носить  съ  явною  неохотою;  но  вместе  съ  темъ  они  сохра
нили  притязан1я  пользоваться  хорошимъ  содержан1емъ,  пол
ною  свободою  и  почетомъ;  они  смотрели  на  себя  какъ  на 
привилегированную  часть  населен1я  и  готовы  были  отстаи
вать  такое  свое  положен1е  всякими  средствами;  въ  лице 
ихъ явилась  военная  сила, почти не страшная  врагу, но ставшая 
опасною  правительству  и  мирному  населен1ю. Удовлетворять 
ихъ  претенз1ямъ  не  могло никакое  серьезное правительство— 
и  они  обратились  въ  готовый  элементъ  для  мятежа:  имъ 
было  выгодно,  чтобы  власть  съ  ихъ  помощью  попала  въ 
руки  того,  кто  не  имелъ  на  нее  никакого  права  и  потому 
долженъ  былъ бы  изъ  благодарности  уступать  всякимъ  ихъ 
требован1ямъ. 

Такой  характеръ  стрелецкаго  войска  и  такое  его  на
CTpoen ie  выступили совершенно открыто,  когда  после  смерти 
царя  ©еодора  Алексеевича  царевна  Софья,  дочь  царя  Але
ксея  Михайловича  отъ  перваго  брака, предъявила  претенз1и 
занять  место  правительницы  въ  виду  слабости  царя  1оанна 
Алексеевича  и  малолетства  царя  Петра  Алексеевича.  При
тязан!я  эти  не  имели  за  собою  решительно  никакихъ  закон
ныхъ  основан1й — и  парт1я,  поддерживавшая  царевну  Софью, 
привлекла  на  свою  сторону  стрельцовъ.  15—20  мая  1682г. 
разразился  въ Москве  стрелецк1й  бунтъ,  сопровождавш1йся 
жестокимъ  изб1ен!емъ  многихъ  бояръ,  которыхъ  страшилась 
парт!я  Софьи;  зверски  убиты  были  двое  Нарышкиныхъ, 
родные  дяди  царя  Петра,  на  его  глазахъ  разыгрывались 
ужасныя  сцены,  онъ  самъ  и  его  родительница,  царица  На
талья  Кирилловна,  подвергались  опасности. 

Сослуживъ  важную  услугу  царевне  Софьи,  стрельцы 
не  угомонились,  а  становились  все  более  и  более  притяза
тельными  и  дерзкими  по  отношен1ю  и  къ  населен1ю,  и  къ 
правительству.  Пришлось  созвать  въ  Москву  вооруженныхъ 
детей  боярскихъ  и  дворянъ  и  только  въ  присутств1и  этой 
силы  можно  было  обуздать  стрельцовъ  и  они  дали  торже
ственную  клятву  повиноваться  властямъ.  Несколько  времени 
прошло  поспокойнее,  но  потомъ  снова  начались  неурядицы, 
неповиновен1е  и  разныя  выражен!я  неудовольств1я.  Въ 
1695—1696  г.г.  стрельцамъ  пришлось  нести  очень  тяжелую 

службу  въ  Азовскихъ  походахъ,  по  окончан1и  же  похода 
ихъ  не  вернули  въ  Москву, где  они давно  обжились,  а  раз
местили  по  несколькимъ  небольшимъ  городамъ.  Сильно 
волновали  стрельцовъ слухи, что  ихъ  обратятъ  всехъ  въ  сол
даты  и  заставять  учиться  трудной  новой  экзерциц!и;  любовь 
царя  къ  военному  делу,  его  вниман1е  къ  полкамъ  солдат
скимъ  делали  эти  слухи  вероятными,  и  все  это  поддержи
вало  въ  стрельцахъ  недовольство  и  духъ  возмущен!я. 

Въ  1697  г.  Петръ  отправился  въ  свое  первое  загранич
ное  путешеств1е;  въ  отсутств1е  царя  недовольство  стрель
цовъ  не  уменьшилось,  а  смелость  возрастала;  случаи  от
крытаго  неповиновен1я  начальству  были  постоянны,  а  когда 
полки,  стоявш1е  въ  Торопце,  получили  отъ  самой  бывшей 
правительницы  призывъ  идти  къ  Москве,  побить  техъ,  кто 
станетъ  противъ  нихъ,  и  ей  „бить  челомъ  идтить  къ Москве 
противъ  прежняго  на  державство"  — вспыхнулъ  открытый 
мятежъ;  прежн1е  полковники  и  капитаны  были  отставлены, 
выбраны  новые,  и  стрельцы,  въ  количестве  2.200  чел.,  во
оружившись  какъ  на  войну,  двинулись  въ  1юне  1699  г.  къ 
Москве.  Изъ  столицы  выступилъ  противъ  нихъ  бояринъ 
Шеинъ  съ  четырьмя  тысячами  солдатъ.  После  безуспеш
ныхъ  попытокъ  вернуть  стрельцовъ  къ  повиновен1ю,  былъ 
открытъ  по  нимъ  огонь.  Мятежники  обнаружили  полное 
малодуш1е;  они  быстро  обратились  въ  бегство,  понеся 
лишь  незначительныя  потери.  Все  были  переловлены  и 
главные  зачинщики  казнены. 

Петръ  получилъ  извест1е  объ  этомъ,  находясь въ  Вене. 
Лица,  правивш!я  государствомъ  въ  отсутств1и  Петра,  не 
раскрыли  участ1я  въ  этомъ  движен1и  царевны  Софьи  и 
ничего  не  писали  объ  ней  государю.  Но  Петоъ  понялъ,  чья 
рука  подняла  и  этотъ  бунтъ.  Давно  питалъ  Петръ нелюбовь 
къ  стрельцамъ;  онъ  помнилъ  живо  ужасныя  сцены  майскаго 
бунта,  онъ  зналъ,  что  и  после  того  не  разъ  именно  между 
стрельцами  составлялись  заговоры  на его жизнь.  Теперь  онъ 
рёшилъ  покончить съ этимъ  войскомъ,  которое  почти  ничего 
не  стоило  какъ  боевая  сила,  но  какъ  мало  дисциплиниро
ванная  вооруженная  толпа,  готовая  заводить  и  поддержи
вать  смуты,  представляла  постоянную  опасность. 

25  августа  1699  г.  Петръ  пр1ехалъ  въ  Москву  и  ве
лелъ  возобновить  следств1е  объ  последнемъ бунте.  Сестеръ 
своихъ  царевну  Софью  и  царевну  Мареу  онъ  допрашивалъ 
лично;  оне  отрицали  свои  сношен1я  со  стрельцами,  но 
уклончиво;  однако,  фактъ  этихъ  сношен1й  бывшей  пра
вительницы  былъ  установленъ,  было  доказано,  что  въ 
данномъ  случае  произошло  не  просто  нарушен1е  дисци
плины,  а  была  попытка  произвести  государственный  пере
воротъ—и  Петръ  решилъ  уничтожить  стрелецкое  войско. 

1.700  чел.  стрельцовъ  было  привлечено  къ следств1ю— 
и  почти  все  понесли  наказан!я :  свыше  800  чел.  после  тя
желыхъ  телесныхъ  наказанж  были  сосланы  по  отдаленнымъ 
городамъ;  780  чел.  было  казнено  смертью;  казни  произво
дились  съ  30  сентября  по  21  октября,  въ  течен1е  8  дней. 
Не  разъ  при  экзекущи  присутствовалъ  лично  самъ  царь. 
Въ  его  поведен1и  въ  данномъ  случае  ярко  выразились  его 
страстная  натура  и  глубокая  вера  въ  свое  дело.  Онъ  ре
шился  твердо  вести  государство  по  намеченному  имъ  пути 
и  истреблялъ  силу,  которая  въ  рукахъ  Софьи  могла  по
стоянно  вредить  его  делу. — Ужасны  были  сцены,  которыя 
разыгрались  въ  Москве  въ  октябре  1699  г. — оне  напоми
наютъ  то,  что,  къ  ужасу  человечества,  происходило  въ  Ни
дерландахъ  во  время  борьбы  съ  Филиппомъ  Испанскимъ, 
въ  Тридцатилетнюю  войну  и  во  время  французской  рево
люц1и . . . 
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Царевна  Софья 

Картина  И. Е. Репина. — Третьяковская  Галлерея. 

Въ  TfecHOM кел!и, съ узенькимъ окномъ, стоитъ  женшина  ; 
ея  некрасивое,  но  энергичное  лицо  искажено  гн^вомъ,  су  | 
дорожно  сжатыя  руки  показываютъ,  что  она  переживаетъ 
тяжелую  душевную  муку;  за  окномъ — как!е  то  силуэты: 
тамъ  повышенные  качаются,  чуть  не  касаясь  окна  ;  въ  ру
кахъ  у  нихъ  как1ято  бумаги...  Это—одинъ  изъ  эпизодовъ 
той  ужасной  драмы,  которая  представлена  и  на  картинЬ 
„Утр о  стрЬлецкой  казни":  это —бывшая  правительница,  ца

ревна  Софья  ДлексЬевна, заключенная  въ  монастырь  своимъ 
братомъ,  государемъ  Петромъ  ДлексЫевичемъ,  послЬ  того, 
какъ  выяснилось  ея  участ1е  въ  мятежномъ движен1и  стрЫль
цовъ  къ  Москве:  съ  ея  призывными  грамотами  въ  рукахъ 
и  повышены  у  самаго  ея  окна  руководители  бунта;  пять 
мЪсяцевъ,  по  жестокимъ  нравамъ  XV111 в.,  не  убирали  изъ
подъ  оконъ  царевны  повЫшенныхъ. — Софья,  постриженная 
съ  именемъ  Сусанны,  умерла  въ  1704  году. 





Петръ  ВеликШ   допрашиваетъ  царевича  АлексЬя  въ  Петергофе. 

Картина  Н. Н.  Г е .  Музей  Императора  Ялександра  II!. 

Глубок1я  и  крутыя  перемены  въ  государственной  жизни 

всегда  и  всюду  сопровождаются  не  только  борьбою  поли

тическою,  но  и  разладомъ  въ  семьяхъ:  несоглас1е  по  осно

внымъ  вопросамъ  общественной  жизни  раздЫляетъ  близкихъ 

родныхъ  нерЬдко  еще  сильнее,  чЬмъ  людей,  чужихъ  другь 

другу.  И  у  Петра  Великаго  была  такая  трагед1я  въ  жизни. 

Отъ  перваго  брака  Петръ  имЬлъ  одного сына  ЯлексЪя, 

который  родился  въ  1690  г.,  т.  е.  когда  отцу  было  всего 

18  лЫтъ.  Съ  первою  своею  женою  Петръ  совершенно  не 

сходился  характеромъ  и  впослЬдств!е  постригъ  её;  сынъ 

вышелъ  тоже  не  въ  отца.  Не  глупый  отъ  природы  царе

вичъ  ДлексЬй  по  всему  складу  характера  составлялъ  пря

мую  противуположность  съ  отцомъ:  то,  что  любилъ  отецъ, 

что  его  интересовало  — было  чуждо  и  даже  непр1ятно  сыну; 

насколько  отецъ  былъ  человЬкъ  энергичной  деятельности, 

жаждалъ  постоянно  работы  и  не  боялся  никакого  труда,  I 

настолько  царевичъ  былъ  апатиченъ,  вялъ,  лЫнивъ;  между 

отцомъ  и  сыномъ  никогда  не  было  настоящей  любви и скоро 

у  отца  развилось  презрfeHie  къ  сыну,  а  у  сына  Bcfe  чувства 

къ  отцу  слились  въ  чувство  страха,  почти  паническаго;  это 

не  мешало,  впрочемъ,  сыну — какъ  открылось  позже — за 

глаза  критиковать  всякое  ahno  отца,  высказывать  твердое 

HaMfepenie  все  переделать  после  его  смерти  и  вступать  въ 

прямыя  сношен1я  со  всеми,  кто  держался  такихъ  же  взгля

довъ.  Въ  1713  г.  Петръ  окончательно  убедился, что его  сынъ 

постарается  разрушить  все  то, надъ  чемъ  онъ самъ трудился, 

что любилъ глубоко  и во  что  верилъ  беззаветно  ;  после этого 

царь  совершенно  игнорировалъ  сына  и  никогда  ничего  съ 

нимъ  не  говорилъ. —  Въ  1715 г. у  царевича  Алексея  родился 

сынъ  Петръ  (впоследств!е  Императоръ  Петръ  II)  и  вскоре 

умерла  жена ;  у  Петра  въ томъ  же  году  родился  сынъ  Петръ 

(скоро  умеръ въ  младенчестве); Петръ  взялъ  тогда  съ Алексея 

обешан!е  отречься  отъ  престола  и  даже  постричься.  Но  въ 

1716  г.  царевичъ  Алексей,  отправившись  заграницу  лечиться, 

вдругъ  скрылся  — и  только  после  усиленныхъ  разведыван1й 

удалось  узнать,  что  онъ  живетъ  инкогнито  въ  одномъ  изъ 

замковъ  цесаря,  съ  которымъ  онъ былъ въ  свойстве  по  своей 

покойной  жене.  Отправленные  за  царевичемъ  П.  А. Толстой 

и  А.  И.  Румянцевъ  съумели  уговорить  его  вернуться  въ 

Poccira  ;  всего  более  подействовала  угроза,  что  иначе  за  нимъ 

пр!едетъ  самъ  царь. 

Петръ  обещалъ  сыну  полное прощен1е,  если онъ  чисто

сердечно  покается  и  разскажетъ  все,  что  побудило  его  къ 

побегу  и  что  имелъ  онъ  въ  виду.  Но  когда  на  основан1и 

признан!й  царевича  были допрошены  те,  кого онъ оговорилъ, 

то  открылось,  что  царевичъ  очень  многое  утаилъ:  обнару

жилось,  что  его  сношен1я  были  гораздо  шире,  чемъ  онъ  сооб

щилъ,  обнаружилось,  что  онъ  ожидалъ  открытыхъ  бунтовъ, 

принималъ  даже  участ1е  въ  ихъ  подготовке,  обнаружилось, 

наконецъ,  что  онъ  предполагалъ  получить  отъ  цесаря  вой

ско  и  думалъ  идти  на  отца  открытою  войною.  И  во  всемъ 

этомъ  после  новыхъ  допросовъ  царевичъ  признался.  Госу

дарь  передалъ  тогда  решен1е  судьбы  своего  сына  особому 

верховному  судилищу  въ  составе  свыше  100  чел.,  прика

завъ  постановить  решен1е  вполне  по  совести,  не  думая 

нисколько  о  томъ,  какого  решен1я  желалъ  бы  онъ  самъ. 

Собран1е  признало  преступлен!е  царевича  настоящею  изме

ною,  достойною  смертной  казни.  Царевичъ  скончался  въ 

Петербургской  крепости  ночью  26  1юня  1718  г. 

Картина  Н.  Н.  Ге  едва  ли  должна  быть  относима  къ 

последнимъ  допросамъ  сына  отцомъ;  ярко  выступаютъ  и 

въ  позахъ  и  въ  выражен1и  лицъ  энергичный,  порывистый 

характеръ  Петра  и  упрямый,  упорный  характеръ  сына;  но 

если  бы  изображенъ  былъ  разговоръ  уже  близюй  къ  ужас

ному  концу,  то,  вероятно,  еще  больш1й  гневъ  пылалъ  бы 

въ  пице  Петра  и  еше  более  растерянности  и  ужаса  вы

ражало  бы  лицо  Алексея,  и  такъ  боявшагося  отца  чуть  не 

до  обмороковъ.  вернее  видеть  тутъ одну  изъ  сценъ,  неодно

кратно  разыгрывавшихся  между  отцомъ  и  сыномъ,  какъ 

прелюд1и  окончательнаго  разрыва. 
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Полтавская  битва. 

Картина  Мартена. — Зимн1й Дворецъ. 

Въ  самомъ  началfe  войны,  названной  впоследств1и  Ве
ликою  северною  войной,  шведск1й  король  Карлъ  XII  нанесъ 
Русскимъ  подъ  Нарвою  решительное  поражен1е.  Московск1е 
полки  оказались  совершенно  не въ состоян1и  сопротивляться 
шведской  арм!и,  которая  со  временъ  Густава  Адольфа  и 
Тридцатилетней  войны  была,  действительно,  лучшимъ  вой
скомъ  въ  Европе.  После  этого  успеха  шведск1й  король  ре
шилъ,  что  P y c c K i e  — самые  неопасные  изъ  его  соперниковъ, 
обратился  на  другихъ  своихъ  враговъ,  которые  казались  ему 
более  заслуживающими  вниман!я,  и  почти  восемь  летъ  про
велъ  въ  Саксон1и  и  Польше,  одерживая  успехи  надъ  коро
лемъ  Явгустомъ:  Августъ  могъ,  всетаки,  держаться  противъ 
него  благодаря  помощи деньгами  и припасами,  какую  достав
лялъ  ему  государь  Петръ Алексеевичъ, а Петръ Алексеевичъ 
старался  всеми  силами  задержать  Карла  вне  русскихъ  пре
деловъ,  чтобы  выиграть  время  и  лучше  приготовиться  къ 
решительной  встрече.  Въ 1708 г.,  наконецъ,  Карлъ  обратился 
снова  на  Петра.  Мазепа, слишкомъ  широко толкуя права свои, 
какъ  малоросс1йскаго  гетмана,  счелъ  возможнымъ  принять 
сторону  шведовъ;  Карлъ  XII,  положившись  на  обещан1я Ма
зепы,  пошелъ  на  Украину  и  осадилъ  Полтаву,  где  могъ  за
хватить  необходимые ему  запасы ;  сюда  поспешилъ  и Петръ, 
решивш1й  не  отдавать  Полтаву  во  что  бы  то  ни  стало. 

27  1юня  1709  г.  произошло  Полтавское  сражен1е.  P y c c K i e 

одержали  полную,  решительную  победу;  шведская  арм1я 
была  совершенно  уничтожена  :  она  потеряла  до  10.000  чел. 
убитыми,  свыше  20.000  было  взято  въ  пленъ  на  поле  битвы 
и  на  другой  день  на  берегу Днепра,  где  P y c c K i e  нагнали  бе
жавшихъ;  самъ  Карлъ  спасся  съ  небольшимъ  конвоемъ. 

Петръ  одержалъ  блестящую  победу,  которая  имела 
всем1рно  историческое  значен1е,  и  этотъ  успехъ  не  былъ 
деломъ  благопр1ятнаго  случая,  а  всецело  явился  резуль
татомъ  неутомимыхъ  трудовъ,  усил1й  непреклонной  энерпи 
и  разсчетовъ  глубокаго,  ген1альнаго  ума. 

Петръ,  лишившись  подъ  Нарвою  почти  половины  своего; 
войска,  не  потерялъ  ни  малейшей  части  своего  мужества;  \ 
напротивъ,  неудача  словно усилила  и  безъ того удивительную j 
энерпю  этого  удивительнаго  человека.  Разгромъ  русскихъ; 
войскъ  давалъ  государю  право  потребовать  отъ  народа  та
кихъ  усил1й, которыхъ  безъ того,  казалось бы, требовать  было = 
невозможно.  Теперь,  работая  самъ  неутомимо,  неусыпно,; 
Петръ  заставилъ  и  весь  русск1Й  народъ  напречь  все  сильь 
на  борьбу  съ  врагами.  Въ неслыханномъ  прежде  количестве, 
собраны  были  подъ  знамена  рекруты;  отсылая  отрядъ  за| 
отрядомъ  на  непрерывавшуюся  борьбу  со  Шведами,  Петръ! 
въ  то  же  время,  путемъ  усиленнаго  отбора  только лучшихъ,̂  
создалъ  арм1ю,  боевая  подготовка  которой  скоро  стала  удиj 
влять  иностранныхъ  офицеровъ;  собирая  съ  населен1я  по; 
боры,  которые  иногда  казались  почти невыносимыми,  Петръ| 
обильно  снабдилъ  арм1ю  всемъ  необходимымъ;  Петръ  былъ; 
лично  всюду,  отъ  Архангельска  до  Астрахани,  отъ  Бело' 
pyccin  до  Воронежа,  всемъ  распоряжался  самъ,  не  упуская; 
ничего  важнаго  изъ  виду;  онъ  усмирилъ  несколько  бунтовъ! 
и искусно велъ переговоры  съ другими государствами,  создавая; 
затруднен1я  врагу  Poccin.  Предъ  самымъ  сражен1емъ  Петръ
сделалъ  все, чтобы  обезпечить  победу. Велик1й день  ПолтавЫ) 
увенчалъ  блестящимъ  успехомъ  гигантск1я  усил1я  русскаго; 
народа  и  труды  его  ген1альнаго  вождя.  ! 

Полтавская  победа  произвела  величайшее  впечатлен1е
во  всей  Европе;  до  того  времени  тамъ  считали  Московское! 
государство  слабымъ, второстепеннымъ,  — теперь  съ  удивле; 
н1емъ  и  уважен!емъ  увидели,  что  наше  отечество  предста! 
вляетъ  собою  великую  силу. Съ техъ поръ Росс1я  принимаетъ| 
видное  участ!е  во  всехъ  международныхъ  делахъ и  во  всякой] 
распре  теперь  правое  дело  имеетъ  могущественнаго  сто' 
ройника.  Въ этомъ  результате  великое  всем1рноисторическое| 
значен1е  Полтавской  победы.  ] 





Ледяной  домъ. 

Картина  В.  И.  Якоби. — Музей  Императора  Александра  III. 

Еще  въ  серединЪ  XVIII   ст.  забавы  даже  высшаго  обще
ства  нередко  отмечены  были  грубостью;  известно,  что  при 
дворахъ  испанскомъ,  австр1йскомъ,  прусскомъ  существовали 
штаты  щутовъ,  шутихъ,  карликовъ  и  карлицъ,  великановъ, 
устраивались  заседан1я  табакколег1ума  ит. д.;  то же видимъ и 
въ  Pocc in ;  особенно  любила подобнаго  рода  забавы  Импера
трица  Янна  Ьанновна.  Въ  1740  г.  она  пожелала  обвенчать 
свою  любимую  карлицу  съ  однимъ  придворнымъ  карликомъ 
и  свадьбу эту решено  было  справить  „кур1ознымъ образомъ". 
Въ  Петербургъ  были  собраны  по  два  представителя  каждой 
изъ  обитавшихъ  въ  импер!и  народностей — и  всfe  они,  въ 
нац1ональныхъ  костюмахъ,  приняли  участ1е  въ  свадебномъ 
по^здЬ;  тутъ  ^хали  и  на  верблюдахъ,  и  на  оленяхъ,  и  на 
собакахъ  и  т.  д.  Я  такъ  какъ  зима  1740 г. отличалась исклю

чительною  суровостью,  то  прибавили  и  новую  забаву:  на 
льду  Невы  около  Ядмиралтейства  возведено  было  изъ  льда 
ц^лое  особое  здан1е  около  25  шаговъ  длиною,  около  8  ши
риною  и  9  аршинъ  вышиной.  Здан1е  это  было  довольно за
тейливой  архитектуры;  въ  немъ  все  было  сделано  изъ льда; 
тонк1я  пластинки  льда  заменяли  стекла;  изъ  льда  была  ме
бель  и  утварь;  въ  печь  клали продолговатые куски льда — и 
они, облитые нефтью, горели, къ великому удивлен1ю зрителей. 

Къ  этому  здан1ю  направился  по^здъ новобрачныхъ кар
ликовъ;  здfecb  они  были  положены  на  парадную  постель, 
сдЬланную  тоже  изъ  льда,  и  заперты  подъ  особымъ  кара
уломъ;  только  на  следующее  утро,  полуокоченелые,  были 
они  выпущены,  и  кончилась  жестокая  потеха. 
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Пугачевъ. 

Картина  В. Г.  Перова.  Третьяковская  Галлерея. 

На  картинfe  Перова  изображена  сцена,  какихъ  много 
разыгралось  въ  течен1е  года  (съ  сентября  1773  г.  по  сен
тябрь  1774  г.)  на  огромномъ  пространстве  бассейна  средней 
Волги,  когда  зд^сь  бушевало  возмущен1е,  известное  подъ 
именемъ  Пугачевш,ины.  Это  движен!е,  явившееся  результа
томъ  многихъ  сложныхъ  причинъ,  быстро  разрослось  до 
огромныхъ  размеровъ;  въ  течен1е  целаго  года  правитель
ственная  власть  оказывалась  совершенно  безсильною  поло
жить  границы  буйству  черни;  неоднократно  отряды  прави
тельственныхъ  войскъ  были  разбиты,  несколько  городовъ 

попали  въ  руки  мятежниковъ.  Большинство  помещиковъ  изъ 
местностей,  охваченныхъ  бунтомъ,  бежали;  изъ  оставшихся 
некоторые  были  укрыты  и  спасены  своими  крестьянами, 
несмотря  на  то,  что  за  пощаду,  данную  помещикамъ,  бун
товщики  строго  наказывали  крестьянъ;  помещики,  попадав
Ш1е  въ  руки  мятежниковъ,  подвергались  всякимъ  надруга
н1ямъ  и  были  убиваемы;  но  большинство  техъ,  кому  выпа
дала  эта  горькая  участь, умели  держать  себя  предъ  Пугаче
вымъ  гордо  и  умирать  съ  полнымъ  достоинствомъ. 





Переходъ  черезъ  Чертовъ  мостъ. 

Картина  R. Е. Коцебу. — Зимн1й  Дворецъ. 

14  сентября  1799  г.  русская  арм1я,  переходившая  подъ 
начальствомъ  Суворова  черезъ  Лльпы  изъ  Итал1и  въ  Швей
цар1ю,  подошла  къ  Чертову  мосту;  такъ  назывался  узюй  ка
менный  мостъ,  перекинутый  въ  ущельи  съ  чрезвычайно 
крутыми  и  высокими  берегами,  гдЪ  по  камнямъ  течетъ 
р.  Рейсса  съ  такою  бЬшенною  быстротою, что  брызги  летятъ 
много  выше  моста,  хотя  онъ  расположенъ  на  10  саженъ 
надъ  водой.  Представлялось  совершенно  невозможнымъ, 
чтобы  P y c c K i e  рискнули  форсировать  переправу  предъ  ли
цомъ  врага,  и  потому  Французы  не  разрушили  моста,  а 
лишь  направили  на  него  оруд1я  и  разместили  на  своемъ 
берегу  достаточныя  части  пехоты.  Но  для  русскаго  войска 
подъ  предводительствомъ  Суворова  не  было  невозможнаго. 
Команда  смельчаковъ  спустилась  по  почти  отвеснымъ  ска
тамъ  несколько  въ  стороне  отъ  моста,  съ  неимоверными 
усил!ями  перебралась  черезъ  быстрину — и  появилась  на 
французскомъ  берегу такъ  неожиданно,  что ближайш!е  посты 

покинули  свои  позиши,  успевъ  разобрать  только  незначи
тельную  часть  моста.  Немедленно друг!е  храбрецы  двинулись 
по  остаткамъ  моста ;  подъ  градомъ  пуль  — пушки  Французы 
покинули  — перебрались  они  по  узкой  арке  надъ  страш
ною  пропастью;  какими  то  жердями,  связавъ  ихъ  офицер
скими  кушаками,  заделали  то,  что  было  разобрано  Францу
зами,—и вся  арм1я—правда, очень небольшая количествомъ!— 
постепенно перешла препятств!е, которое казалось врагу совер
шенно  неодолимымъ.  Ни  картина, ни  нашъ  кратк1й  разсказъ 
далеко  не  передаютъ  всей  трудности описываемаго  подвига. 
Знаменитый  военный писатель, фельдмаршалъ  гр. Д. R. Милю
тинъ,  говоритъ:  „Смотря  теперь  на  эти  громады  отвесныхъ 
утесовъ,  трудно поверить,  чтобы  могли  войска  взбираться  на 
так1я  неприступныя  крутизны".  Впрочемъ,  весь  швейцарстй 
походъ  Суворова  представляетъ  рядъ  подвиговъ,  съ  которыми 
еще могутъ равняться  величайш!е  подвиги  другихъ полковод
цевъ  и  войскъ,  но  которые  нигде  и никемъ не  превзойдены. 
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Живой  мостъ. 

Картина  въ  Зимнемъ  Дворце. 

Въ  1804  г.  въ  Эриванское  ханство,  поддавшееся  Poccin, 
вступило  огромное  персидское  войско:  численность его опре
деляли—быть  можетъ  несколько  преувеличенно—въ  70.000 
чел.;  русскихъ же  войскъ  въ  то  время  на  всемъ  Кавказе  было 
съ  небольшимъ  6000  чел.  и  только  впоследств!и  прибыли 
незначительныя  подкреплен1я.  Темъ  не  менее  война  эта 
кончилась  полнымъ торжествомъ  Русскихъ,  и все  наши  завое
ван1я  на  Кавказе,  сделанныя  раньше,  были  упрочены.  Въ 
эту  войну,  ознаменовавшуюся  рядомъ  удивительныхъ  подви
говъ,  произошелъ  и  эпизодъ,  изображенный  на  картине.  ; 

На  поддержку  небольшого  отряда,  всего  въ  300  чело
векъ,  на  который  была  возложена  защита  довольно обшир
наго  района,  главнокомандующ1й  кн.  Цишановъ  направилъ 
отрядъ  изъ  500  человекъ  17го  Егерскаго  полка  и  100  изъ 
Тифлисскаго  мушкатерскаго,  подъ командою знаменитаго  хра
бростью  полк.  Карягина.  На  пути  своемъ  эта  колонна  встре
тила  24 !юня  персидск1й  отрядъ  въ  3000 чел., а вскоре къ  nenpi
ятелю  подошло  еще  12.000  чел.;  окруживъ  русск1й  отрядъ. 
Персы  несколько  разъ  атаковали  его,  но  всегда  были  от
биваемы;  русстй  отрядъ  прокладывалъ  себе  путь  и  четыре 
дня  двигался,  сражаясь  почти  непрерывно.  Въ  ночь  на 
28  !юня  PyccKie  приблизились  къ  укреплен1ю  ШахъБулахъ и 
неожиданнымъ  ударомъ  заняли  его,  преодолевъ  слабое  со
противлен!е  довольно  малочисленнаго  гарнизона.  Явилась 
надежда  отсидеться  тутъ;  но  отъ  нея  пришлось  отказаться: 
полный  недостатокъ  пров1анта  не  позволилъ  оставаться 
долго  на  одномъ  месте,  а  сообщить  главнокомандующему о 
крайней  опасности  не  удавалось;  къ  тому  же  ШахъБулахъ 
не  представлялъ  надежныхъ  выгодъ  для  отражен!я  штурма. 
Въ  ночь  на  9  !юля  руссюй  отрядъ  въ  глубокой  тишине  по
кинулъ  крепость  и  двинулся  далее,  съ  целью овладеть укре
плен1емъ  Мухрату, которое  по своему  положен1ю  было  почти 
неприступно  для  большой  арм1и.  Въ  ШахъБулахе  оста
влены  были  часовые,  которые  какъ  ни  въ  чемъ  не  бывало 

перекликались  и  заставляли  Персовъ  думать,  что ничего осо
беннаго въ стане  Русскихъ  не  происходить,  въ  то  время,  какъ 
отрядъ  давно  уже  двинулся  къ  Мухрату.  На  пути  вдругъ  на
толкнулись на глубокую и узкую расщелину почвы, как1я иногда 
встречаются  въ  горныхъ  областяхъ.  Отрядъ  везъ  съ  собою 
две  пушки;  покинуть  ихъ  непр1ятелю  казалось  и опаснымъ, и 
главное—позорнымъ; никакого лесу поблизости не  было,  такъ 
что  получить  бревна  или  даже  жерди  было нельзя, но и мед
лить  было  невозможно—и  вотъ, вызвались тотчасъ же  четыре 
охотника,  которые  какъ  то  руками  поддерживали  оруд1я  при 
перевозе  черезъ  разселину: двое  остались живы, двоихъ  зада
вило... Потомъ отъ главныхъ силъ небольшого отряда  отделена 
была маленькая  команда,которая  поспешила  къ  крепости  Мух
рату, напала  на нее ночью врасплохъ—и къ прибыт1ю остальной 
колонны  укреплен!я  были  уже  въ  рукахъ  русскихъ.  Здесь 
храбрецы  и  отсиделись,  пока  къ  нимъ  не  поспела  выручка. 

Этотъ  разсказъ  кажется  невероятнымъ,  но  онъ  совер
шенно  точно  передаетъ  событ1е. Покорен1е Русскими  Кавказа 
сопровождалось  вообще  множествомъ  подвиговъ,  которые 
представляются  почти легендарными. Упомянемъ  объ  одномъ. 
Въ  описанномъ  нами  походе  полк.  Карягина  отличился  хра
бростью  молодой  П. С. Котляревск1й,  который  былъ  трижды 
въ течен!е  его  раненъ;  черезъ  8 летъ, 18 октября  1812 г.,  онъ 
съ  отрядомъ  въ  2000  чел.  совершенно  разбилъ  персидскую 
арм1ю  въ  14.000  чел.  регулярнаго  войска  и 16.000 нерегуляр
наго, а 31 декабря  1812  же года, взялъ щтурмомъ крепость Лен
корань,  которую  защищали  4000  чел.  отборнаго  персидскаго 
войска;  у  Котляревскаго  въ  отряде  было—число  известно 
совершенно  точно  — 1530  рядовыхъ  и  231  чел.  офицеровъ, 
унтеръофицеровъ  и музыкантовъ,  всего, след., 1761  человекъ. 
И  крепость  была  взята,  причемъ  P y c c K i e  потеряли  убитыми 
341  чел.  и  ранеными  609  чел.,  всего  950  чел.,  т.  е.  значи
тельно  более  половины  .  . . 
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Переходъ  черезъ  БотническШ  заливъ. 

Картина  R. Е. Коцебу.—Зимн1й  Дворецъ. 

2  марта  1809  г.,  во  время  войны  со  Швеи!ей,  отрядъ 
г.м.  Я.  П.  Кульнева  былъ  направленъ  прямо  къ  шведскимъ 
берегамъ  черезъ  Ботническ!й  заливъ;  совершивъ  по  льду пе
реходъ  почти  въ  150  верстъ,  Кульневъ  7  марта  вступилъ  на 
шведскую  почву  у  местечка  Гриссельгамъ,  верстахъ  въ  100 
къ  cfesepy  отъ  Стокгольма.  Появлен1е  Русскихъ  у  столицы 
произвело въ Швец'ж огромное впечатлен1е  и много содейство
вало  скорейшему  заключен1ю  мира.  Хотя  Кульневъ  на  пути 
своемъ  почти  не  встретилъ  сопротивлен!я—только съ одного 
изъ  острововъ  вышелъ  противъ  него  небольшой  отрядъ  и 
былъ  скоро  обраш,енъ  въ  бегство,  да  уже  вблизи  береговъ 

Швещи  руссшй  отрядъ  былъ  атакованъ  шведской  конницей, 
которая  была  безъ  труда  отбита,— но  темъ  не  менее  этотъ 
походъ  представилъ  огромныя  трудности:  войска  чрезвы
чайно  страдали  отъ  мороза,  не  имея  почти  вовсе  топлива 
и  двигаясь  все  время  по ровному льду,  открытому для  всехъ 
ветровъ;  самая  решимость  идти  по  льду  такое  огромное 
пространство  свидетельствуетъ объ необыкновенно  высокомъ 
духе  войскъ;  этотъ  эпизодъ  относится  къ  числу  военныхъ 
подвиговъ, почти  не  имеющихъ  себе  примеровъ  въ  летопи
сяхъ  военнаго  дела. 





Военный  сов^тъ  въ  Филяхъ. 

Картина  Я . Д.  Кившенко. — Якадем1"я  Художествъ. 

26  августа  1812  г.  на  Бородинскомъ  пол ,̂  въ  108  вер
стахъ  отъ  Москвы,  произошло  одно  изъ  величайшихъ  въ 
всем1рной  истор1и  сраженж  :  французская арм!я  подъ  началь
ствомъ Наполеона, состоящая  приблизительно изъ 130.000 чел., 
и  русская,  считавшая  около  110.000  чел.  подъ  начальствомъ 
Кутузова,  бились  цЬлый  день  съ  величайшею  храбростью  и 
упорствомъ;  Французы  потеряли  двfe  пятыя  своей  арм1и, 
PyccKJe—несколько  болfee  половины ;  удержавши  свои  пози
ц1и  до  вечера,  Кутузовъ  ночью  началъ  отступать.  Подъ  са
мою  Москвою  онъ  остановилъ  арм1ю.  Предстояло  pfeшить 
весьма  трудный  вопросъ,  что  делать:  рисковать  ли  новою 
битвою  съ  Наполеономъ  или  беречь  арм1ю  и  за  то  оставить 
Москву  безъ  боя.  ОсмотрЬвъ  MfecTHOCTb,  на  которой  было 
возможно  дать  сражен1е,  Кутузовъ  созвалъ  военный  совЬтъ 
въ  своей  квартирfe,  въ  деревнfe  Филяхъ.  Тутъ,  въ  простой 
крестьянской  избfe,  pfeшилcя  этотъ  вопросъ.  Ген.  Бенигсенъ 
настаивалъ  на  новомъ  сраженш  и  его  поддерживали  неко
торые  члены  совета  ;  Барклай  де  Толли  доказывалъ  необ
ходимость  отступить  и  тоже  имелъ  сторонниковъ  своего 
мнен1я.  Выслушавъ  всехъ,  Кутузовъ  приказалъ  отступать... 
Тутъ  же  черезъ  несколько  времени,  когда  генералы  уже 

разошлись,  онъ  раскрылъ  предъ  своимъ  любимымъ  адъю

тантомъ,  Шнейдеромъ,  какой  глубокой  борьбы  стоило  ему 

это  решен!е,  и  произнесъ  свою  знаменитую  фразу  о  томъ, 

что  онъ  заставитъ  враговъ  есть  лошадиное  мясо.  Послед

ств1я  доказали,  какъ  верно  разсчиталъ  Кутузовъ. 

Въ  компановке  своей  картины  художникъ  следовалъ 

описан1ю  совета,  сделанному  у  Л.  Н.  Толстымъ  въ  его 

„Войне  и  мире"  совершенно  согласно  съ  историческими 

документами:  художникъ  именно  такъ  посадилъ  Кутузова, 

какъ  изобразилъ  Толстой,  и  даже  оставилъ  на  палатяхъ 

избы  маленькую  крестьянскую  девочку,  которую,  конечно 

произвольно,  ввелъ  въ  свой  высокохудожественный  разсказъ 

гр.  Толстой. 

Все  изображенныя  лица — портреты  техъ  генераловъ, 

которые  действительно  принимали  участ1е  въ совете  ;  считая 

отъ  Кутузова,  на  лавке  по стене  сидятъ:  Раевск1й,  Уваровъ, 

Коновницынъ;  подъ  образами  — Барклай  де  Толли,  за  нимъ 

гр.  ОстерманъТолстой,  Дохтуровъ,  Ермоловъ  (стойтъ);  на 

лавке  спиной  къ  зрителю  Толь  и  Бенигсенъ  (ближе  къ  Ку

тузову),  за  Кутузовымъ  стойтъ  Кайсаровъ. 
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Наполеонъ  въ  Кремле. — Наполеонъ  на  бивуаке. 

Картины  В. В.  Верещагина. — Музей  1812 г.  Москва. 

По  Mfepfe  того  какъ  Наполеонъ  приближался  къ  Мо
скве,  изъ  столицы  мало  по  малу  вывозили  все,  что  можно 
было  вывести  :  присутственныя  м^ста  съ  ихъ  дЬлами,  боль
ницы  съ  больными,  учебныя  заведен1я  съ  воспитанниками; 
кромfe  того,  какъ  всегда  бываетъ,  мнопе  жители  спешили 
сами  удалиться  отъ  театра  военныхъ  дЬйств!й.  Когда  же 
русская  арм1я  согласно  p femen i ra ,  принятому  на  военномъ 
coBbTfe  въ  Филяхъ,  отступила  за  Москву,  бегство  жителей 
изъ  города  стало  всеобшимъ,  и  Москва,  можно  сказать,  со
всемъ  опустЬла. 

3  сентября  Наполеонъ  приблизился  къ  городу.  Долго 
ожидалъ  онъ  депутаи!и,  подобной  тЪмъ,  как1я встречали  его 
у  воротъ  ВЬны  и  Берлина;  весьма  удивленный  докладомъ, 
что  городъ  почти  пустъ, онъ въ^халъ  въ  Москву и въ Кремль. 
Уж е  въ  это  время  въ  столицЬ  въ  нЬсколькихъ  мЬстахъ  го
рело  ;  пожаръ  быстро  распространился  и  къ  вечеру  того же 
дня  принялъ  ужасные  размеры. 

Не  подлежитъ  никакому  сомнЬн1ю,  что  Французы  не 
устраивали  этихъ  . пожаровъ  ;  имъ  не  было  ни  мал^йшаго 
основан1я  и  смысла  жечь  городъ,  гдЬ  они  разсчитывали 
отдохнуть  и  получить  богатую  добычу;  что  въ  н"Ьсколькихъ 
случаяхъ  со  стороны  того  или  другого  отряда  было  допу
щено  неосторожное  обращен!е  съ  огнемъ,  это — возможно, 
но  отъ  этихъ  причинъ  не  могъ  пожаръ  такъ  быстро  дости
гнуть  тЬхъ  размЬровъ,  как1е  онъ  принялъ  уже  3  сентября. 
ВЬроятнЪе,  что  иногда  P y c c K i e ,  покидая  остатки  своего  иму
щества,  и  зажигали  его, чтобы  оно  не доставалось  врагу;  но 
нЬтъ  основан1Й  видЬть  въ  такихъ  поступкахъ  организован
наго  образа  дЬйств1й,  к%мъ  то  планомЬрно  проведеннаго. 
Всего  B  f e p n t e ,  что  пожаръ  развился,  такъ  сказать,  самъ  со
бой:  если  при  обычномъ  течен!и  жизни,  когда  люди  забо
гятся  о  своемъ  спокойств!и  и  безопасности,  въ  большомъ 
городе  ежедневно  бываетъ  по  нескольку  пожаровъ  —  иногда 
отъ  случайной  оплошности  кого  либо,  иногда  отъ  неисправ
ности  печей,—то,  конечно,  гораздо  болfee  должно  было 
возникнуть  такихъ  случаевъ,  когда  изъ тысячи  жилищъ люди 
y• feзжaли  съ  пocп• feщнocтью,  въ  волнен1и  и  не  имfeя  особен
ныхъ  основан1й  заботиться  объ  остающемся.  Почти  несо
мнЬнно,  пожары  начались  если  не  раньше,  то  еще  1  сен
тября,  когда  стало  извfecTHO, что  Москва  оставляется  Францу
замъ,  и  когда  6fercTBO  жителей  весьма  усилилось. 

Какъ  бы  то  ни  было — къ  вечеру  3  сентября  Москва 
пылала.  Огонь  все  усиливался  и  4 сентября  MfecTaMH   пожаръ 

принялъ  гранд1озные  pasMfepbi.  Въ  Кремлfe  было  не  только 
опасно,  но  почти  невозможно  оставаться  :  тучи  искръ  носи
лись  и  падали  надъ  нимъ,  по  временамъ  движен1е  воздуха 
поднимало  цЬлыя  балки,  и  onfe  переносились, ярко  горя,  на 
огромныя  разстоян1я.  Наполеону докладывали  объ  опасности; 
онъ  долго  не  xoтtлъ  ей  bfepHTb,  но,  наконецъ,  приказалъ 
маршалу  Бертье  обойдти  кремлевскую  CTfeny  и  доложить  о 
положен1и  вещей;  Бертье  принесъ  извfecTie,  что  опасность 
чрезвычайна,  что  MfecTaMH  движен1е  воздуха,  подъ  вл1ян!емъ 
страшной  температуры,  таково,  что  у  зубцовъ  CTfenbi  трудно 
держаться  на  ногахъ. 

Художникъ  изобразилъ  самого  Наполеона  осматриваю
щимъ  страшную  картину.  Помимо  превосходнаго  выполнен1я 
деталей,  художникъ  отлично  понялъ  и  выразилъ  отношен!е 
къ  зрЬлищу  изображенны.хъ  имъ лицъ. Императоръ  смотритъ 
спокойно — чуть  3aMfeTHO  на  его  лицfe  выражен1е  недоумЬн1я 
и  досады;  Бертье  уже  нЬсколько  больше  волнуется,  хотя 
тоже  сдержанъ;  группа  военныхъ  на  заднемъ  план ,̂  не 
cтfecняющaяcя  въ  выражен!и  своихъ  чувствъ,  прямо  пора
жена. 

Не  безъ  опасности  выЬхалъ  Наполеонъ  къ  вечеру 
4  сентября  изъ  Кремля  и  поселился  загородомъ,  въ  Петров
скомъ  дворцfe.  Отсюда  онъ  7  сентября  вернулся  въ  Кремль: 
пожаръ  прекратился  самъ  собою,  столица  лежала  въ  раз
валинахъ. 

Вторая  картина  не  можетъ  быть  пр!урочена  къ  какому 
либо  точному  моменту  или  MfecTy.   Это  изображен1е  не  опре
дfeлeннaгo  факта, а  возможнаго. Совершенно  естественно,  что 
Наполеонъ  могъ  останавливаться  въ  церквахъ;  для  этого 
довольно  было  уже  того  основан!я,  что  церкви  были  камен
ныя,  болfee  или  менfee  хорошо  устроенныя,  тогда  какъ дере
вянныя  избы,  если  даже  онfe  не  были  сожжены,  предста
влялись слишкомъ грязными  и неудобными ; не  говоримъ уже о 
томъ,  что  отъ  людей, пережившихъ  французскую  револющю, 
и  нельзя  требовать,  чтобы  они  особенно  щепетильно  отно
сились  къ  какимъ  либо  вопросамъ  релипи  и  культа. Худож
никъ  съ  весьма  тонкимъ  чутьемъ, все таки, помЬстилъ постель 
и  рабоч1й  столъ  императора  не  въ  aлтapfe,  а  предъ  алта
ремъ.  И въ  этой  KapTHHfe   не  только  превосходно  выполнены 
Bcfe  детали,  но  превосходно  и  выражен1е  лица  Наполеона, 
съ  печатью  грустнаго  нeдoyмfeнiя  и  глубокой,  не  разрЬшив
шейся  думы . . . 
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Освящеше  памятник а  „Тысячелет1я  Poccin"  въ  Новгороде 
8  сентября  1862  г. 

Картина  Б. П.  Вилевальде. — Царскосельсюй  Дворецъ. 

Въ  древнЬйшихъ  нашихъ  лЪтописяхъ повествуется,  что 
въ  862  г.  новгородцы  призвали  трехъ  варяжскихъ  князей, 
Рюрика,  Синеуса  и  Трувора,  которые  и  начали  „княжить  и 
владfeTb"   русской  землею;  это  событ1е  принимается  за  на
чало  русскаго  государства.  Поэтому въ  1862  г.  праздновалось 

тысячелfeTie   Pocc in ;  въ  ряду  другихъ  торжествъ  въ  Новго
родЬ,  въ  Высочайшемъ  присутств!и,  былъ  открыть,  8  сен
тября,  памятникъ,  сооруженный  въ  воспоминан1е  этого  со
быт1я,  по  проекту  талантливаго  художника  М. О.  МикЪшина. 





Чтен1е  Положешя  о  крестьянахъ  19  февраля  1861  г. 

Картина  Г.  Г.  Мясо^дова. — Третьяковская  Галлерея. 

Среди  сноповъ  ржи,  свезенныхъ  на  гумно для  молотьбы, 
собралась  группа  крестьянъ  разнаго  возраста  и съ глубокимъ 
вниман1емъ  слушаетъ,  какъ  маленькая  девочка,  водя  паль
цемъ  по  бумаге,  читаетъ  имъ  велик!й  законъ  19  февраля, 
даровавш1й  свободу  милл1онамъ  русскихъ  крестьянъ.  Не  въ 
первый  уже  разъ  слушаютъ  они  этотъ  манифестъ  :  имъ  чи
тали  его  pan te  въ  церкви,  съ  торжествомъ,  въ  присутств1и 

властей ;  но  нельзя  было  сразу  усвоить  всЬ подробности этого 
обширнаго  и  глубокой  важности  закона — и  вотъ,  среди  ра
боты,  на  отдыхfe,  крестьяне  снова  слушаютъ  чтен1е  мани
феста  и  стараются  вникнуть  въ  точный  смыслъ  этой  драго
ценной  грамоты,  которая  принесла  имъ,  по  словамъ  поэта, 
„про  желанную  свободу  дорогую вfecTb". 





Апоееозъ  войны. 

Картина  В. В.  Верещагина. — Третьяковская  Галлерея. 

Подъ  знойнымъ  небомъ  Средней  Яз1'и,  въ  песчаной  ' 
степи — ц^лая  пирамида  изъ  челов^ческихъ  череповъ... 
действительно, тысячи  русскихъ  людей сложили  въ  этихъ  пе
скахъ  свои  кости  въ борьбе съ  полуварварскими  племенами. 

которыя  только тогда уважаютъ  чужую жизнь  и свободу, когда 
боятся  власти.  Издавна  кучки  череповъ  обозначали  въ  сте
пяхъ  пути русскихъ отрядовъ — и,  немного  прибавивъ  фанта
зЫ,  художникъ далъ мрачный  и эффектный апоееозъ  войны... 
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Осада  Баязета. 

Картина  Л. Ф. Лагор1о. — Зимн1'й  Дворецъ. 

KpfenocTb  Баязетъ,  лежащая  верстахъ  въ  20  къ  юго
западу  отъ  Арарата,  была  занята  Русскими 17 апреля  1877 г. 
Съ  конца  мая  операц1и  на  кавказскомъ  театрЪ  войны  при
няли  неблагопр1ятный для  Русскихъ оборотъ, а 6 1юня  Баязетъ 
былъ  обложенъ  турецкимъ  отрядомъ  въ  количествЬ  до 
25.000  чел.;  гарнизонъ  крепости  составляли  всего  1.600  чел. 
подъ  начальствомъ  капитана  Штоквича.  Турки  произвели 
несколько  весьма  рЬщительныхъ  приступовъ,  но  были  от
биты ;  гарнизонъ  держался  непоколебимо,  несмотря  на  не
слыханныя лишен1я, как1я ему прищлось переносить; не только 

запасы  пров1анта  были  очень скудны,  но  еще  бол е̂  мучилъ 
недостатокъ  воды :  доходило до  того,  что  на  человека  вы
давалось  воды  въ день по одной  крышкЬ  отъ  кружки!  ПослЬ 
22дневнаго  сид'Ьн1я  гарнизонъ  былъ, наконецъ,  освобожденъ 
энергичнымъ движен1емъ ген. Тергукасова ; но положен1е дЬлъ 
было  таково,  что  Тергукасовъ  не  рЬшился  оставить  тутъ 
болfee  сильнаго  гарнизона,  а  очистилъ  крfenocTb.  Много  при
мfepoвъ  блестящей храбрости  въ нападен1и  дала  русская арм1я 
въ  войну  1877—1878  г.г.;  защита  Баязета  является  выдаю
щимся  примЬромъ  русской  стойкости  въ  защите. 
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Торжественное  короноваше 

ГОСУДАРЯ  ИМПЕРАТОРА  НИКОЛА Я  II   АЛЕКСАНДРОВИЧА 

14  МАЯ 1895 ГОДА. 

Картина  въ  Собран1и  Лрм1и  и  Флота  въ  С.ПетербургЬ. 





Богатыри. 

Картина  В. М.  Васнецова.—Третьяковская  Галлерея. 

На  обширныхъ  равнинахъ  южной  Росс!и  издревле  оби
тали  разные  кочевые  народы. До Рождества  Христова  на  сЬ
верныхъ  берегахъ  Чернаго  моря  жилъ  многочисленный  на
родъ  Скиеовъ;  въ  течен!е  слЫдующаго  тысячелЬт1я  здfecb 
сменились  Сарматы,  Готы, Яланы, Явары  и др.:  Е СЪ племена, 
которыя  явились  въ  Западную  Европу  въ  течен1е  длиннаго 
nepiofla,  извЫстнаго  подъ  назван1емъ  эпохи  великаго  пересе
лен!я  народовъ, б ^льшее или меньшее  время  прожили  въ сте
пяхъ  южной  Poccin.  Отъ этого водоворота  народностей  здfecb 
осталось  населен1е  немногочисленное,  смешанное,  недораз
вившееся  до  организаши  въ  государство  и  привыкшее  жить 
лишь  тЫмъ,  что  давала  ему  почти  безъ  труда  благодатная 
природа,  или т"Ьмъ,  что  момчно было добыть  путемъ набЬговъ 
и  грабежа  у  соседей.  Когда  въ  VII ст.  по  Р.  Хр.  съ  югоза
пада,  съ  предгор1Л  Карпатъ,  стали  разселяться  по  бассейну 
ДнЬпр  племена  славянск!я,  одаренныя  и  стремлен1емъ  и 
способностью  создать  государство, племена  эти должны  были 
постоянно  приходить  въ  столкновен1я  съ безпокойными  степ
ными  элементами,  среди  которыхъ  къ тому  времени  ближай
шими соседями  Славянъ оказались  Печенеги, Половцы, Торки. 
Борьба  съ  ними  шла  постоянная  и  отвлекала  много  силъ 
славянскаго  населен1я.  Руссюя  лЬтописи  полны  упоминан1й 
сбъ  отдЫльныхъ  эпизодахъ  этой  борьбы, въ  которой  Славяне, 
испытывая  нередко  и  неуспехи,  въ  обш1емъ  всетаки  одер
живали  верхъ  надъ  кочевниками;  одна  изъ  самыхъ  выдаю
ш,ихся  личностей  древней  Руси,  вел.  кн.  Владим1ръ  Всево
лодовичъ  Мономахъ  (XI—XII   в.),  былъ  виднымъ  вождемъ  въ 
борьбfe  со  степью;  неудачный  походъ  одного  изъ  князей, 
Игоря  Святославича  (въ  XII в.),  не имевш!й,  впрочемъ,  боль
шого  историческаго  значен1я,  послужилъ  сюжетомъ  знаме
нитаго  „Слова  о  полку  Игоревfe",  этого  любопыгнаго,  драго
цЬннкйшаго  памятника  русской поэз1и  XII—XIII   в. Ноне только 
организованною  военною  силою  приходилось  бороться  съ 

этимъ противообш,ественнымъ  элементомъ: опасность  грозила 
ежедневно,  каждому  поселянину приходилось быть  на  стражfe, 
и  нужно  было  много  спокойной  энерпи,  чтобы  быть  всегда 
готовымъ  встретить  и  отразить  опасность.  Народная  память, 
удержавъ  не много отдЬльныхъфактовъ этой продолжительной 
борьбы,  самый  фактъ  ея  запомнила  твердо:  главнЬйш1я  бы
лины  русскаго  народнаго  эпоса  группируются  именно  около 
борьбы  съ  „полемъ",  со  степью, съ ея  кочевниками,  которые 
олицетворяются  подъ  видомъ  Тугарина  ЗмЬевича,  ЗмЪя  Го
рыныча,  Идолиш,а  Поганаго,  Татарина  и  др.  Героями  этихъ 
былинъ  на  первомъ  мЪстЬ являются  Илья  Муромецъ, Добрыня 
Никитичъ  и  Длеша  Поповичъ, затЪмъ Святогоръ,  Микула  Се
ляниновичъ  и  друпе. 

Талантливый  художникъ  изобразилъ  именно  первыхъ 
трехъ  излюбленныхъ  героевъ  русскаго  былиннаго  эпоса,  и 
трудно  лучше,  чЪмъ  въ  этой  картинfe,  передать  и  образы 
былинныхъ  героевъ  и  самую  суть  историческаго  факта. 

На  фонfe  чудно  исполненнаго  степного  южнорусскаго 
пейзажа  вырисовываются  три  мош,ныя  фигуры  всадниковъ. 
Это  могуч!е воины, но они — не  горяч!е  искатели  приключен!й 
и  славы,  и  не  за  добычей  они  выехали:  они  стали  здЫсь, 
чтобы  оберегать  и защишать другихъ,  слабыхъ;  ихъ  лица  не 
пышутъ  страстью  ;  они  спокойно  стоятъ,  внимательно  и зорко 
вглядываясь  въ  даль,  чтобы  не  пропустить приближен1е  врага, 
который  можетъ  появиться  каждую  минуту.  Это  то,  что  въ 
былинахъ  называется  „застава  богатырская"...  Вооруженною 
силою  приходилось  Русскимъ  оберегать  границу  со  стороны 
степей  до  конца  XVII   в.;  татарск!е  набеги  случались  и  въ 
XVIII   в. — послкдн!й  разъ  въ  1768  —1769  году.  Борьба  со 
„степью" потребовала  огромныхъ  усил1й отъ  великаго  народа, 
и  совершенно  справедливо  въ  поэз'т  и  въ искусстве  изобра
жать  ее,  какъ  дЫло  богатырей. 





труды  преподобнаго  Серг1я. 

Картина  М.  С.  Нестерова.  Третьяковская  Галлерея. 

Преподобный  Серий  Радонежск!й  пользуется  особымъ 
почитан!емъ  всего  русскаго  народа,  и  знаменитая  Троицы
Ceprieea  Лавра  подъ  Москвою,  гдЪ  почиваютъ  его  мощи, 
до  сихъ  поръ  ежегодно  видитъ  въ  своихъ  стЪнахъ  десятки 
тысячъ,  если  не  больще,  богомольцевъ.  И  не  даромъ  рус
ск1й  народъ  окружилъ  такимъ  благоговейнымъ  почитан!емъ 
память  этого  святого  человека,  живщаго  почти  600  л.  тому 
назадъ :  св.  Серг1й  является  однимъ  изъ  самыхъ  замЪчатель
ныхъ  людей,  как1е  вышли  изъ  русскаго  народа,  онъ  оста
вилъ  глубочайш1й  слЬдъ  во  всей  русской  культурЬ  и  все, 
что  далъ  Mipy   русск1й  народъ,  въ  большей  или  меньшей 
степени  связано  съ  деломъ  св.  Серг1я. 

Въ  тяжелую  эпоху  татарскаго  ига,  когда  Русская  земля 
была  опустошена,  унижена,  обезлюдела, когда  въ  населен1и, 
казалось,  совершенно  подорвана  была  в^ра  въ  себя,  всякое 
чувство собственнаго достоинства  и всякая энерпя,  когда  готово 
было  окончательно  укорениться  тупое  отчаян1е  и  малодуш
ная  покорность  врагу — жилъ  скромный  инокъ.  Вся  жизнь 
его  была  непрерывнымъ  рядомъ  добрыхъ  д^лъ:  онъ  умЬлъ 
делать  добро  всегда,  во  всякомъ  случае,  при  всякихъ обсто
ятельствахъ  ;  встречая  зло — онъ  неутомимо,  неотступно  бо
ролся  съ  нимъ,  но  только  средствами  добрыми;  онъ  умЬлъ 
находить  въсердцЬ  каждаго  человека  хоть искру добра  и стре
млен1я  къ  CBfeTy,  и  въ  яркое  пламя  раздувалъ  онъ  эту 
искорку  своей  любовью.  Около  него  собралось  нЬсколько 
иноковъ  — и  всяк1Й  чувствовалъ,  что  становится  лучше  отъ 
общен1я  съ  этимъ  скромнымъ  и удивительнымъ  человккомъ; 
къ  нему обращались  мнопе — и  всякШ  уходилъ  умиленнымъ, 
въ  самомъ  себе  чувствуя  чтото  доброе  и  светлое,  чего 
прежде  не  замЪчалъ.  По  неотступнымъ  просьбамъ  иноковъ 
Серг1й  сталъ  игуменомъ — и  остался  первымъ  работникомъ 
на  всю  брат1ю ;  не  было  чернаго  и  труднаго  д^ла,  котораго  I 
бы  онъ  не  исполнялъ — не  наравне  съ  другими,  а  больше 
всЬхъ;  онъ  внимательно  слЪдилъ  за  брат1ею  и  былъ  всюду 
съ  ласковымъ  привЬтомъ,  гдЪ  можно  было  ободрить,  и  съ 
мягкою  душевною  беседою, гд^  нужно  было  въ чемъ  нибудь 

удержать.  Обитель  Серг1я  стала  какимъ  то  неизсякаемымъ 
источникомъ  благости,  деятельной  доброты,  гдfe  всегда  ра
ботали,  но  непременно  для  другихъ  и  никогда  на  себя. Ши
роко было вл1ян!е обители Серия, и оно усиливалось еще  т^мъ, 
что  его  ученики  и  ученики  его  учениковъ  основали  около 
двадцати  новыхъ  обителей  и,  верные  зав^тамъ  своего  на
ставника,  действовали  совершенно  въ  его  духе. 

Полувековая  работа  Серг1я  дала  огромные  результаты. 
P y c c K i e  люди  ожили  духовно;  истребилось  то  тупое  унын1е, 
которое  царило  до  того  времени;  явилась  надежда  на 
лучшее  будущее,  явилась  вместе  и  готовность  всемъ  по
жертвовать  для  общаго  блага;  выросло  целое  поколе
н1е,  которое  не  хотело  трепетать  предъ  Татарами  и  ме
чтало  отразить  ихъ  насил1я.  Самъ  духовный  родоначальникъ 
этого  движен1я.  Серий  принялъ  непосредственное  участ!е  въ 
делахъ,  имевшихъ  целью усилить Москву, естественную  пред
водительницу  противъ  Тэтаръ:  онъ  убедилъ  нижегородскихъ 
князей  отказаться  отъ  вражды  къ  Москве  во  время  мало
летства  кн.  Дмитр1я,  онъ  потомъ  уговорилъ  не  нападать  на 
Москву  самаго  воинственнаго  и  упрямаго  тогдашняго  князя 
Олега  Рязанскаго.  F\  когда  насталъ  моментъ  решительной 
борьбы  съ  .Татарами  — Сергт  благословилъ Дмитр1я  въ  по
ходъ  и  во  время  похода  слалъ  ему  ободрен1я.  Русск!й  на
родъ  только  потому  могъ  вырости  въ  сильный  народъ,  что 
съумелъ  отстоять  свою  свободу  отъ  чужеземцевъ,  а  этого 
онъ  достигъ  въ  значительной  степени  благодаря  св.  Серию. 
Не  напрасно  назвали  его  , благодатнымъ  воспитателемъ  рус
скаго  народнаго  духа". 

Талантливый  и  оригинальный  художникъ  изобразилъ 
простые  „труды"  преподобнаго  на  двухъ  частяхъ  картины; 
на  третьей  святой  представленъ  въ молитвенномъ  созерцан!и, 
въ  тотъ  моментъ,  когда  онъ  своею  любвеобильною душою 
возносился  къ  вечному  источнику  всякой  любви  и  всякаго 
добра. Рисунокъ на  картине  несколько условный ; но и  въэтой 
работе, какъ во всехъ другихъ, Нестеровъ  умеетъ  производить 
на  зрителя  глубокое,  задушевное  впечатлен1е. 
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Св.  Ceprift   благословляетъ  в.  кн .  Дмитр1я  Гоанновича. 

Картина  Я . Н.  Новоскольцева.  Якадем1я  Художествъ. 

Въ  началfe  XIII   в.  изъ  Дз1и  обрушилась на  Европу  волна 
полудикихъ  народностей;  какъ  въ  I V — V  в.  вышли  оттуда 
Гунны,  а  въ  V i i l  — Двары,  такъ теперь  Монголы,  двинувшись 
изъ  глубинъ  Дз1и,  прошли  по  восточной  половинfe  Европы, 
опустошая  все  на  своемъ  пути;  только  подъ  Ольмюцемъ въ 
Чех1и  остановилъ  ихъ  въ  кровавой  битвЫ  Ярославъ  Штерн
бергъ,  послfe  чего  они  повернули  назадъ  и  остались  въ  ни
зовьяхъ  Волги  и  Дона.  Русская  земля,  страшно  разоренная, 
потерявшая  огромное  количество  населен1я,  должна  была 
подчиниться  Татарамъ,  платить  имъ  дань  и  покорно  сносить 
ихъ  вмЫшательства  въ  свои  внутренн1я  дЫла.  Тяжелое  и по
зорное  татарское  иго  надолго  задержало  развит1е  многихъ 
cвfeтлыxъ  началъ,  которыя  были  принесены  на  Русь  вмfecTfe 
съ  христ!анствомъ  и  уже  давали  заметные  плоды;  поло
жен1е  русскаго  народа  ухудшалось  тЫмъ,  что  иные 
князья  не  удерживались  отъ  соблазна  достигать  съ помощью 
Татаръ  своихъ  личныхъ  выгодъ  и  не  разъ  Татары  были  на
водимы  на  бедную  Русскую  землю  русскими  же  людьми. 

Освобожден!е  отъ  чужеземнаго  владычества  было, 
однако,  общею  мечтою. 

Pfeшитeльнo,  но  съ  большою  осторожностью,  пошли 
къ  этой  цfeли  князья  MOCKOBCKie.  Не  разъ  они  и  унижались 
предъ  ханами,  не  разъ  наводили  на  Русь  татарск1я  рати  и 
губили  съ  ихъ помощью  своихъ  политическихъ  противниковъ, 
а  сами  усиливались —• но  всегда  это  дfeлaлocь  въ  виду  той, 
отдаленной,  но  никогда  не  упускаемой  изъ  виду,  цfeли — 
избавить  русскую  землю  отъ  чужеземнаго  ига;  очень 
рано  въ  духовныхъ  грамотахъ  князей  московскихъ  вы
сказывается  мысль,  что  когда  нибудь  настанетъ  время  и 
„пepeмfeнитъ  Богъ  орду"  (т.  е.  избавитъ  отъ  власти 
орды).  Наконецъ,  вел.  кн.  московск1й  Дмитр1й  1оанновичъ 
во  время  переговоровъ  съ  Татарами  обнаружилъ  столь 
явно  готовность  силою  отразить  ихъ  притязан1я,  что  ханъ 
Мамай  счелъ  нужнымъ  напомнить  Руси  rfe  времена,  когда 
Татары  внушали  паническ1й  ужасъ,  и  съ  огромными  пол  [ 
чищами  двинулся  на  Дмитр1я.  Но  московск1й  князь  уже 
принялъ  Bcfe  Mfepbi.  Священное  въ  глазахъ  тогдашнихъ  лю
дей  дЫло — рЫшительная  борьба  съ  мусульманскими  влады

ками  Русской  земли — вызвало  всеобщую  готовность  при
нести  въ  жертву  этому  дfeлy  свою  жизнь;  высокочтимый 
на  Руси  Серг1й,  игуменъ  Святотроицкаго  монастыря,  всею 
силою  своего  вл1ян1я  поддержалъ  Дмитр1я;  онъ  благосло
вилъ  великаго  князя  на  подвигъ  и  далъ  ему  въ  войско 
двухъ  иноковъ  своего  монастыря,  которые  затЬмъ  и  сража
лись  въ  рядахъ  русскаго  войска  и  одинъ  изъ  нихъ  нашелъ 
себfe въ  нихъ смерть.  Подъ  знамена  Дмитр1я  собралась  рать, 
какой  еще  не  выходило  на  Руси — свыше  150.000  ратниковъ; 
лишь  HCMHorie  независимые  князья  не  прислали  своихъ 
войскъ.  Игуменъ  Серг1й  напутствовалъ  Дмитр1я  благослове
н1ями  и  ободрен1ями. 

Битва  произошла  8  сентября  1380 г.  на  берегахъ  р. Не
прядвы,  на  обширномъ  полЫ  Куликовскомъ.  Она  отлича
лась  чрезвычайнымъ  упорствомъ  и  окончилась  полною  по
бедою  Русскихъ;  no6fefla,  впрочемъ,  куплена  была  дорогою 
цfeнoю:  свыше  40.000  убитыхъ  стоила  она  русскому  народу; 
и  по  кровопролитности  и  по  значен1ю  Куликовская  битва 
должна  быть  поставлена  рядомъ  съ  поражен!емъ  Дтиллы 
на  поляхъ  Каталаунскихъ  и  съ  поражен!емъ  Драбовь  у 
Тура. 

Зависимость  отъ  Татаръ, впрочемъ, не была этою битвою 
уничтожена  совершенно;  но  положен!е  Руси  предъ  ордою 
измЫнилось  самымъ  существеннымъ  и благопр1ятнымъ  обра
зомъ; полное свержен1е  всякой  власти Татаръ  теперь,очевидно, 
стало  вопросомъ  времени  — и  осуществилось  это  давно  же
ланное  событ1е  ровно  черезъ  сто  лЪтъ,  въ  1480  г.,  при 
правнукЫ Дмитр1я  1оанновича  Донского,  при  вел. кн.  loaHHfe  III 
ВасильевичЫ. 

Художникъ,  изображая  эпоху  этой  великой  битвы,  съ 
полнымъ  основан1емъ  взялъ  моментъ  благословен1я  вел.  кн. 
Дмитр1я  1оанновича  преподобнымъ Серг!емъ, потому  чтоэтотъ 
святой  особенно  много  сдЬлалъ для  того подъема  народнаго 
духа,  которымъ  объясняется  рЫшимостъ  выступить  противъ 
Татаръ,  одно  имя  которыхъ  долго  вселяло  ужасъ  въ  рус
скихъ  людей.  И  только  этотъ  подъемъ духа  сдЫлалъ возмож
ною  и  самую  побЫду. 





ПослЬдтя  минуты  митр. Филиппа. 

Картина  Я . Н. Новоскольцева. — Музей  Императора  Александра  111.̂  

Въ  1566  г.,  послfe  оставлен1я  каеедры  митрополитомъ 
Леанас1емъ,  въ  митрополиты  московсюе  и  всея  Руси  возве
денъ  былъ  игуменъ  Соловецкаго  монастыря  Филиппъ,  изъ 
стариннаго  боярскаго  рода  Колычевыхъ.  Было  довольно 
необычнымъ  явлен1емъ,  что  высшую  ступень  церковной 
iepapxin  занялъ  не  арх1епископъ  и  даже  не  епископъ;  но 
громкая  извfecTHOCTb  Филиппа  какъ  человека  святой  жизни 
и  отличнаго администратора,  сдЬлавшаго очень  много полез
наго  въ  обширныхъ  владЬн!яхъ  Соловецкой  обители, объ
ясняетъ  и  оправдываетъ  этотъ  выборъ.  На  высокой  чредfe 
Филиппъ  обнаружилъ  и  высок1я  душевныя  качества.  Онъ 
нимало  не  страшился  прямо  говорить  Грозному  царю  про
тивъ  жестокостей,  которыя  онъ  допускалъ  въ  борьбЪ  со 
своими  политическими  противниками  — и на короткое  время 
казни  затихли.  Но скоро  онfe  возобновились  и  снова  нача
лись  столкновен!я  царя  и  митрополита.  Однажды  Филиппъ 
отказалъ  въ  благословен1и  царю,  когда  онъ  предсталъ ему 
въ  храмfe  со  своими  опричниками,  oдfeтый  какъ  и  они  въ 
странное  полумонашеское  одеян1е;  не  разъ  митрополитъ 
въ  пpoпoвfeдяxъ  прямо  обращался  къ  царю,  увещевая  его 
милостивее  относиться  къ  темъ,  кто заслужилъ  его  гневъ; 
особенно  резко  нападалъ  Филиппъ  на опричниковъ  — и они 
поспешили  погубить  митрополита, противъ  котораго  раздра

женъ  былъ  и  царь.  Были  найдены  три  человека,  которые 
не  только  свидетельствовали,  будто  митрополитъ  неуважи
тельно  и  враждебно  отзывается  о  царе,  но  выставили  про
тивъ  него  и  страшное  по  темъ  временамъ  обвинен!е  въ 
колдовстве.  Этимъ  показан!ямъ  дана  была  вера ;  8  ноября 
1568  г.  Филиппъ  во  время  богослужен!я былъ съ безчест1емъ 
выведенъ  изъ  храма;  после  кратковременнаго  заключен1я 
въ  московскомъ  св.  Николая  Стараго  монастыре,  мужест
венный  старецъ  былъ  сосланъ  въ  тесное  заточен1е  въ твер
ской  Отрочъ  монастырь. 

Въ  1569  году  1оаннъ  Грозный  двинулся  съ  войскомъ 
на  Новгородъ,  где  затемъ  и  произошли  ужасныя  казни. 
Проезжая  черезъ  Тверь,  онъ отправилъ  своего  ближайшаго 
опричника  Малюту  Скуратова  попросить  благословен!я  у 
Филиппа.  Филиппъ  благословен1я  не  далъ;  не  боясь 
говорить  правду  въ  лицо  грозному  царю,  онъ,  конечно, 
не  побоялся  и  его  холопа.  Когда  Малюта  вышелъ  изъ 
кельи — въ  ней остался  только  бездыханный  трупъ  муже
ственнаго  старца;  Малюта  объявилъ,  что узникъ  скончался 
отъ  жары  въ  кельи;  никто  не  сомневался,  что  Филиппъ 
былъ задушенъ  свирепымъ  опричникомъ  (23 декабря  1569  г.); 
впоследств1и  Филиппъ  былъ  причтенъ  къ  лику  святыхъ. 
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Походъ  Ермака. 

Картина  В. И.  Сурикова. — Музей  Императора  Ялександра  III. 

Картина  Сурикова  изображаетъ  одинъ  моментъ  изъ 
истор'т  завоеван'т  Сибири  русскими  казаками  подъ  предво
дительствомъ  Ермака  Тимофеевича. 

Въ  1579  г.  богатые  промышленики,  именитые  люди 
Строгановы,  пригласили  несколько  отрядовъ  волжскихъ  ка
заковъ  для  защиты  своихъ  владЫн1й  въ  Пермскомъ  краЪ 
отъ  набЫговъ  разныхъ  татарскихъ  народцевъ.  Тогдашнее 
казачество  составляли  люди,  на  половину  оберегавш1е  гра
ницу,  на  половину — занимавш1еся  разбоемъ,  люди,  как1е  и 
до  настоящаго  время  собираются  на  границахъ  между обла
стями  съ  населен1емъ  болfee  или  менfee  цивилизованнымъ  и 
совершенно  дикимъ.  Къ  Строгановымъ  явились  со  своими 
отрядами  пять  атамановъ,  среди  которыхъ  особенно  выдfe
лялся  энерпей,  храбростью  и  способностью  подчинять  окру
жающихъ  своей  волfe  Ермакъ.  Уcп• feшнo  отражая  Ha6ferH 
татарскихъ  племенъ,  казаки  провели  на  службfe у Строгано
выхъ  два  года,  и  въ  это  время  въ  умfe  предводителя  ихъ 
coзpfeлъ  планъ  покорить  rfe  страны  на  востокъ,  гдfe 
жили  эти  народцы,  постоянно тревоживш1е  русск1е пpeд• feлы, 
гдfe  по  слухамъ  было  собрано  много  богатствъ  и  гдfe  не 
было,  какъ  могли  убЫдиться  сами  казаки,  ни  твердой 
власти,  ни  значительной  военной  силы. 

Въ  сентябрfe  1581  г.  двинулся  на  востокъ,  подъ  началь
ствомъ  Ермака,  отрядъ  изъ  540  казаковъ  и  300 ратныхъ лю
дей,  которыхъ  снарядили  Строгановы;  это  немногочислен
ное  войско  было — по тогдашнему  времени  — хорошо воору
жено  и  въ  изобил1и  снабжено  боевыми  и  cъ• fecтными  при
пасами  ;  Ермакъ  умЫлъ  установить  въ  немъ  и  поддерживать 
строжайшую  дисциплину;  по  единодушному приговору  всЬхъ 
участниковъ  назначены  были строжайш1я  наказан1я не только 
за  неповиновен1е  или кражу,  но даже  за  пьянство.  Перезимо
вавъ  у  истоковъ  рЫкъ,  принадлежащихъ  уже  бассейну 
Иртыша,  казаки  весною  1582  г.  поплыли  по  нимъ  внизъ  и 
вступили  въ  пpeд• feлы  царства  Сибирскаго,  расположеннаго 
по  р.  Тоболу  и  по  среднему  течен1ю  Иртыша.  Многократно 
приходилось  имъ  вступать  въ  бой  съ  многочисленными,  но  i 
нестройными  толпами  Татаръ  и  неизмfeHHO  казаки  одержи
вали  верхъ.  Обширное  царство  Сибирское  было  скоро  за  I 

воевано  ;  его  столица,  городъ  Сибирь,  съ  огромною  добы
чею,  захвачена  и  русское  владычество  упрочено.  Почти  два 
года  провелъ  въ  Сибири  Ермакъ,  силою  оруж1я  утверждая 
свою  власть  въ  отдаленныхъ  пpeдfeлaxъ  и  собирая  дань; 
лfeтoмъ  1582  г.  онъ  отправилъ  въ  Москву  посольство  „уда
рить  челомъ"  царю  1оанну  Васильевичу  царствомъ  Сибир
ски  мъ. 

Ермакъ  утонулъ  б  августа  1584  г.,  бросившись  въ  Ир
тышъ,  чтобы  вплавь  спастись  во  время  нечаяннаго  ночного 
нападен1я  Татаръ.  Послfe  его  гибели  казаки, число  которыхъ 
отъ  постоянныхъ  битвъ  уменьшилось  до  150  чел.,  не  нашли 
возможнымъ  держаться  во  враждебной  странfe  и  двинулись 
назадъ,  въ  городки  Строгановыхъ;  но  уже  шло  имъ  под
кpfeплeнie;  русская  рать  снова  заняла  Сибирь  и  къ  исходу 
X V I   в.  русское  владычество  въ  Сибири  было  окончательно 
упрочено. 

По  6e33aBfeTHofl  удали,  какою  подсказана  была  pfeши
мость  двинуться  съ  горстью  людей  на  ц• feлoe  царство,  по 
блестящей  храбрости  въ  бояхъ,  по  упорной  твердости  въ 
далекихъ  странахъ,  среди  враждебнаго  населен1я,  весь  этотъ 
походъ  Ермака  и  его  казаковъ  можетъ  быть  поставленъ  на
ряду  съ  походами  Пизарро  и  Кортеца,  незадолго  до  того 
завоевавшими  Перу  и  Мексику. 

Художникъ  взялъ  моментъ, когда  казаки,  плывя  по  pfeKfe, 
вcтpfeчaютъ на берегу многочисленную рать Татаръ;  по разска
замъ.  Татары  выходили  противъ  казаковъ  обыкновенно  въ 
количествfe  въ  30, даже  въ  50  разъ большемъ, чЫмъ было  ка
заковъ;  огнестрЫльное  оруж1е,  еще  неизвЫстное  у  сибир
скихъ  Татаръ,  давало  казакамъ  огромное  преимущество, 
такъ  какъ  они  могли  поражать  враговъ  издали,  сами  оста
ваясь  недоступными  cтp• feлaмъ.  Но  художникъ  отлично 
понялъ  весь  духъ  изображаемаго  имъ  событ1я  и  представилъ 
на  картинfe,  что  казаки  подплыли къ  берегу совсЪмъ близко, 
такъ  что  нЫкоторые  даже  вышли  изъ  лодокъ  и  стрЫляютъ, 
стоя  по  колЫно  въ  водЫ:  этимъ  казаки  подвергали  себя  боль
шей  опасности,  но,  умышленно  сближаясь  съ  огромными 
полчищами  враговъ,  удальцы  такъ  поражали  ихъ  своею 
храбростью,  что  обезпечивали  ce6fe  побЫду. 
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Уб1еше  сына  1оанномъ  Грознымъ. 

Картина  И.  Е. Репина. — Третьяковская  Галлерея. 

Великолепная  картина  Репина  съ  потрясающей  нрав
ственной  правдой  изображаетъ  страшную  трагед!ю,  которая 
особенно  омрачила  последн1е  годы  царя, такъ  много причи
нившаго  страдан1й  и  себе  и  другимъ.  Царьотецъ  ударилъ 
своего  двадцативосьмилетняго  сына  жезломъ  по  голове; 
ударъ  неожиданно  оказался  ужасенъ — и  царь,  за  мгновен1е 
предъ  темъ  отдавш1йся  бешеной  вспышке  гнева,  опом
нился ;  въ  уме  его  какъ  молн1я  сверкнула  мысль, что совер
шилось  чтото  ужасное,  безграничногорькое,  можетъ  быть 
непоправимое — и  на лице несчастнаго  выразился  весьужасъ 
этого  сознан1я . . .  Сынъ,  тяжело  раненый,  переживаетъ  тотъ 
моментъ,  когда  вдругъ  въ  душе,  только  что  отвечавшей 
злобою  на  злобу,  разливается  миръ  и  милocepдie... просну
лась  въ  ней  любовь  къ  когда  то  любимому обидчику  и  со
жален1е  о  его  душевныхъ  мукахъ  заставляетъ  несчастнаго 
забыть  собственное  страдан!е  и  простить  того,  кто  стра
дан!е  это  причинилъ... 

О  причинахъ,  вызвавшихъ  столкновен1е отца  съ  сыномъ, 
окончившееся  такъ  трагически,  нетъ  решительно  никакихъ 
достоверныхъ  сведен1й ;  никто  не знаетъ.  возникла  ли  ссора 
чисто  личная,  или  на  почве  семейныхъ  столкновен1й,  или, 
наконецъ,  на  почве  политической;  все,  что  говорится  въ 
объяснен1е  этой  несчастной  ссоры,  домыслы  историковъ. 
Несомненно  одно:  въ  Ллександровской  слободе,  въ  пер1одъ 
особенно  тяжелыхъ,  обидныхъ  для  Грознаго  неудачъ  на 
войне,  у  него  произошло  какое  то  столкновен!е  съ сыномъ, 
непосредственно  после  отъезда  въ  Москву  боярина  Никиты 

Романовича  Юрьева  и  дьяка  Андрея  Щелкалова,  пользо
вавшихся  особымъ  дозер1емъ  царя.  Скончался  царевичъ 
19  ноября  1582  г.;  такъ  какъ  въ  летописи  сказано,  что  онъ 
болелъ  пять  дней,  то  думали,  что  несчаст!е  произошло 
14  ноября;  но  въ  последнее  время  отыскалась  царская  гра
мота  къ  Н.  Р.  Юрьеву  и  А.  Щелкалову  отъ  12  ноября,  и 
въ  ней  говорится,  что  царевичъ  въ  опасномъ  положен1и, 
но  не  безнадеженъ;  тутъ  сказано,  что  съ  нимъ  случилось 
несчаст1е  въ  тотъ  самый  день,  какъ  они  уехали  въ  Москву, 
а  уехали  они  9  или  10  ноября — вотъ,  следовательно, 
день  изображенный  иа  картине. 

Царь  1оаннъ  Васильевичъ  после  смерти  сына  сокру
шался  безгранично;  на  поминъ  души  усопшаго  были  сде
ланы  въ  монастыри  вклады,  громадные  по  своему  времени. 
6  января  1583  г.  прибылъ  въ  Троицы  Серг1еву  Лавру 
несчастный  отецъ,  подозвалъ  къ  себе  трехъ  человекъ  изъ 
брат1и, наиболее почитаемыхъ—только трехъ,  подчеркиваетъ 
летопись —„и  учалъ  рыдати,  и  плакати,  и  молити",  чтобъ 
его  сыну  государю  царевичу  Ивану  учинили  особое  поми
новенье,  „и  о  томъ  поминаньи  о  царевиче  ИванЬ  плакалъ, 
и  рыдалъ,  и  умолялъ  царь  и  государь,  шесть  поклоновъ  въ 
землю  положилъ  со  слезами  и  рыдан1емъ". 

Хотелось  бы  изгладить  изъ  памяти  это  ужасное  и  за
гадочное  событ1е,  но  возможно  ли  забыть  и  его,  и  вели
колепную  картину,  въ  которой  изобразилъ  его  высоко
талантливый  художникъ... 





Гоаннъ Грозный. 

Картина  В. М.  Васнецова. — Третьяковская  Галлерея. 

Художникъ  изобразилъ  1оанна  близко  къ  тому  облику, 
какой  данъ  ему  въ  сборнике  портретовъ  московскихъ  госу
дарей,  составленномъ  въ  конце  XVII   в.  и  известномъ  подъ 
именемъ  „Корень  Росс1йскихъ Государей". Царь  представленъ 
уже  въ  последн1е  годы  своей  жизни;  онъ  умеръ  всего 

54  л^тъ,  но  бурная  жизнь  рано  состарила  его.  Васнецовъ 
и  въ  этой  своей  работе,  исполненной  съ  его  обычнымъ 
мастерствомъ  и  самостоятельностью  пр1емовъ,  очень  тонко 
далъ  почувствовать  свою  оценку  изображаемаго  лица:  царь 
представленъ  на  лестнице  опускающимся... 





Битва  при  Тарутине. 

Оригиналъ  находится  въ Зимнемъ  ДворцЪ. 

Оставивъ  послfe  Бородинской  битвы  Москву  францу
замъ,  Кутузовъ  занялъ  со  своею  арм1ею  позиц1ю  по  старо
калужской  дорогfe,  къ  югозападу  отъ  Москвы.  Позиц1я  была 
выбрана  очень  хорошо:  если  бы  Наполеонъ  попробовалъ 
двинуться  въ  нераззоренныя  еше  войною,  богатыя  южныя 
области  Poccin  — русская  арм!я  преграждала  ему  путь;  дви
нуться  на  северъ,  къ  Петербургу,  Наполеонъ  не  им^лъ 
возможности,  такъ  какъ  тогда  онъ  открывалъ  бы  русскимъ 
свой  тылъ.  Несмотря  на  то,  что  древняя  столица  Poccin  на
ходилась  во  власти  непр1ятеля,  въ  русской  apMin  царило 
бодрое  и  спокойное  настроен!е;  Кутузовъ  yмfeлъ  внушить 
своимъ  войскамъ  вfepy  въ  самихъ  себя,  въ  своего  вождя  и 

въ  силу  Poccin.  Французская  арм1я  въ  MocKBfe  приходила 
въ  разстройство,  утрачивала  дисциплину  и уверенность  въ бу
дущемъ,  русская  — отдыхала,  пополнялась, укреплялась. 

6  октября  PyccKie  атаковали  авангардъ  французской 
apMin  у  с.  Тарутина;  дело  приняло  размеры  серьезнаго  боя 
и  окончилось  полною  победою  Русскихъ. 

Это  было  первое  наступательное  действ1е  Русскихъ 
въ  течен1е  всей  кампан1и,  и  его  исходъ  получилъ особенное 
нравственное  значен1е;  имъ  начался  целый  рядъ  успеховъ, 
приведшихъ  къ  славному  концу  и  всю  войну. 

На  другой  день  после  боя,  7  октября,  Французы  на
чали  отступлен1е  изъ  Москвы. 
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присяга  Наследника  Цесаревича  Александра Николаевича. 

Картина  ЛяДюрнера — иарскосельск1й  Дворецъ. 

По  достижен!и  1бти лЬтъ возраста  наслЬдникъ  престола 
Всеросс1йской  Импер!и  приносить  торжественную  присягу. 
Эта  церемон!я  совершается  въ  присутств1и  всЫхъ  членовъ 
Императорской  Фамил1и,  высшихъ  представителей  прави
тельства  и  обставляется  особою  пышностью;  въ нее  входитъ, 
между  прочимъ,  молитва:  „Господи,  Боже  отцовъ  и  Царю 
царствуюшихъ!  Настави,  вразуми  и  управи  мя  въ  великомъ 

служен!и,  мнЬ  предназначенномъ;  да  будетъ  со  мною  пре
сЪдящая  престолу Твоему премудрость ;  пошли  ю  съ  небесъ 
святыхъ  Твоихъ,  да  разумею,  что  есть  угодна  предъ  очима 
Твоима  и  что  есть  право  по  заповЫдемъ  Твоимъ.  Буди 
сердце  мое  въ  руку  Твоею!  Яминь". 

Цесаревичъ  Ялександръ  Николаевичъ  приносилъ  при
сягу  22  апреля  1834  г. 
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присяга  Наследника  Цесаревича  Николая  Александровича. 

8  сентября  1859 г, 

Картина  Б.  П.  Вилевальда. 
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присяга  Наследника  Цесаревича  Александра Александровича. 

20  1юня 1865 года. 

Картина  Б.  П.  Вилевальда. 

НаслЫдникомъ  Цесаревичемъ  велик!й  князь Ллександръ 
Длександровичъ  сталъ послfe  кончины  своего старшаго  брата, 

Цесаревича  Николая  Александровича,  умершаго  12  апрЫля 
1864  года. 
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к ъ  ТРЕХСОТЛЪП Ю 

ЦАРСТВ0ВАН1 Я 

ДОМА  РОМАНОВЫХ Ъ 

АЛЬБОМ Ъ 
ПОРТРЕТОВЪ  И  СНИМНОВЪ  с ъ  ИОТОРИЧЕСНИХЪ 

НАРТИНЪ, 

НАХОДЯЩИХС Я  в ъ З И М Н Е М Ъ  И  ЦАРСКОСЕЛЬСКОМ Ъ  ДВОРЦАХЪ , В Ъ М У Э Е * 

И М П Е Р А Т О Р А  АЛЕКСАНДР А  III,   ОРУЖЕЙНОЙ  ПАЛАТЪ ,  ТРЕТЬЯКОВСКО Й  ГАЛЛЕРЕ Ъ  И ПР. 

ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫ Й  Т Е К С Т Ъ  К Ъ КАРТИНАМ Ъ 

И  КРАТК1 Й  О Ч Е Р К Ъ  ИСТ0Р1И  Р0СС1И  С Ъ 1613  Г. 

С О С Т А В Л Е Н Ы 

ДОКТОРОМЪ  РУССКОЙ  ИСТОР1И 

Н. д . ЧЕЧУЛИНЫМ Ъ 

при  участ! и  проф .  С. 9.  П Л А Т О Н О В А . 

ИЗДАН1 Е  ПОСТАВЩИК А  В Ы С О Ч А Й Ш А Г О  ДВОРА , 

Художника и. С. ЛАПИНА въ  flapHMt 
и 

Книготорговаго Тва  „КУЛЬТУРА" 
в ъ  С . ПЕТЕРБУРГ Ъ 

1913. 



о т ъ  ИЗДАТЕЛЯ . 

Въ  настоящемъ  издан1и  любители отечественной  истор1и  и  изящныхъ  искусствъ 

найдутъ  портреты  всЬхъ  государей  изъ  Дома  Романовыхъ  и  снимки  съ  лучшихъ 

картинъ  русской  школы,  иллюстрирующихъ  важнЬйш1я  событ1я  русской  истор!и  за 

посл'Ьдн!я  300  л"Ьтъ;  снимки  эти  снабжены  объяснительнымъ  текстомъ,  который 

вполнЬ  выясняетъ  историческое  значен1е  представленныхъ  моментовъ.  Но такъ  какъ 

иллюстрировать  подобными  снимками  всю  истор1ю  Poccin  съ  1613 г.  представляется 

невозможнымъ,  какъ  потому,  что  потребовалось  бы  слишкомъ  большое  количество 

снимковъ,  такъ  и  потому,  что  мног!е  эпизоды,  весьма  важные,  не  нашли  еше  ce6t 

выражен1я  на  полотнЬ,  то  для  возстановлен1я  связи  между  представленными  у  насъ 

эпизодами  данъ  общ!й  очеркъ  русской  истор1и  со  времени  воцарен1я  Дома  Романо

выхъ  настолько  полный,  насколько  это  было  возможно,  не придавая  очерку  размера 

цЪлой  книги.  Въ  приложен1и  мы  даемъ  семь  снимковъ  съ  картинъ  изъ  истор1и 

Poccin  до  воиарен1я  Романовыхъ,  потому  что  эти  картины  являются  выдаюш,имися 

художественными  произведен1ями  и  иллюстрируютъ  чрезвычайно  важные  моменты 

истор1и. 



КРНТК1Й  О Ч Е Р К Ъ 

И С Т 0 Р 1 И  Р 0 С С 1 И 

подъ  владычеавомъ  Домн  РОМАНОВЫХЪ , 

7  января  1598  г.  скончался  царь  беодоръ  1оанновичъ.  Съ  нимъ  прекратился  родъ  Вла
дим1ра  Святого,  болЫе  600  лЫтъ  правивш!й  Русскою  Землею — и,  по  образному  выражен1ю 
знаменитаго  историка,  „пошатнулся  правительственный  обычай,  когда  изъ  свода  государствен
наго  здан1я  выпалъ  скрЬплявш!й  его  вЬнецъ".  Положен!е  Московскаго  государства  оказалось 
тЫмъ  болЫе  труднымъ,  что  въ  немъ  уже  давно  шла  внутренняя  борьба  и  все  общество  нахо
дилось  въ  состоян1и  очень  неспокойномъ.  1оаннъ  Грозный  упорно  боролся  со  старинными 
княжескими  родами,  которые  претендовали  на  такое  значен!е  въ  государстве,  какое  не могло 
быть  имъ  предоставлено,  такъ  какъ  осуществлен!е  ихъ  притязан!й  сделало бы  невозможнымъ 
создан1е  единой  сильной  власти  въ  государстве,  а,  следовательно,  невозможнымъ  и суще
CTBOBanie  могущественнаго  государства.  Грозный  царь  нанесъ  родовитому  боярству  сильные 
удары,  но  окончательно  сломить  его  не  могъ, и  въ  наступившее  послЪ  смерти  царя  беодора 
1оанновича  смутное  время  притязан1я  боярства  выступили  съ  полною  силою.  Средн!е  классы 
населен1я  и крестьянство  чрезвычайно  страдали  отъ тяжелаго  экономическаго  кризиса,  который 
въ  течен1е  XVI вЫка  потрясалъ  всю  Европу  и  въ  сильной  M t p t   затронулъ  и  Московское 
государство.  Въ  русскомъ  обществе  того  времени  было  еще  не  мало  людей,  которые  не  же
лали  нести  тягости,  неизбежно  требуемыя  государствомъ  для  своего  существован!я,  и  готовы 
были  уходить  изъ  подчинен1я  государству,  покидая  его  пределы;  самая  идея  о  государстве, 
какъ  высшей  и  необходимой  форме  народнаго  обшежит1я,  не  была  еще  крепка  въ  сознан1и 
современниковъ,  и  мног!е  еще  не  ясно  различали  государство  отъ  частной  вотчины  государя. 
Теперь  должны  были  принять  участ!е  въ  решен1и  вопроса,  кому и какъ  предоставить  высшую 
власть  въ  государстве,  все  эти  элементы, лишенные  общаго  руководительства,  разъединенные 
враждою  политическою  и  экономическими  интересами. 

Пятнадцать  летъ  длилась  въ  Московскомъ  государстве  ужасная  смута,  пять  государей 
последовательно  занимали  престолъ,  пока,  наконецъ,  по  выбору  всей  земли  царемъ  сталъ 
Михаилъ  веодоровичъ  Романовъ.  Онъ  и  его  потомки  начали,  можно  сказать,  заново государ
ственное  строительство  Руси,  и  подъ  владычествомъ  этого Дома  Московское  государство,  такъ 
недавно  еще  раздираемое  врагами  внутренними  и  внешними,  едва  отстоявшее  свою  само
стоятельность  и  свои  коренныя  области,  развилось  въ  великую  Импер!ю,  а  русск1й  народъ 
занялъ  почетное  и  выдающееся  место  въ  ряду  образованныхъ  народовъ  м1ра.  Въ  краткомъ 
очерке  совершенно  невозможно  съ  достаточною  полнотою  изложить  этотъ  велик1й  и 
удивительный  процессъ.  Но  по  поводу  достопамятнаго  дня  трехсотлет1я  съ  воцарен!я 
въ  Poccin  Дома  Романовыхъ, мы  постараемся  освежить  въ  памяти  читателей  хоть  въ  самыхъ 
общихъ  чертахъ  деян1я  государей  Росс1и  и  судьбу  великаго  русскаго  народа  за  истекшее 
тpexcoтлeтie. 

т 



Ц а р с т в о в а н ! е  Г о с у д а р я  М и х а и л а  б е о д о р о в и ч а . 

16131645. 

После  ТОГО,  какъ  ополчен!емъ  подъ  начальствомъ  кн.  Пожарскаго  Москва  была  очи
щена  отъ  поляковъ,  къ  январю  1613 г.  въ  столицу  съехались  выборные  отъ  всей  земли  для 
избран|'я  царя.  Этотъ  земск!й  соборъ  былъ  такъ  многолюденъ  и  такъ  полно  представлялъ 
населен1'е  Московскаго  государства,  какъ  никакой  другой:  на  немъ присутствовало  свыше  600 
выборныхъ  изъ духовнаго чина, изъ боярства  и служилыхъ людей, отъ городовъ и отъ  крестьянъ; 
заседан1я  происходили  въ  Успенскомъ соборе. Участники  самымъ  серьезнымъ  образомъ отно
сились  къ  великому  и  важному  делу,  выпавшему  на  ихъ  долю;  совешан1я  велись  нередко 
съ  большою  страстностью.  Первое  время,  особенно  въ  среде  боярской,  раздавались  голоса 
въ  пользу  избран1я  царемъ  коголибо изъ  иноземныхъ  принцевъ;  но  представители  среднихъ 
и  низшихъ  слоевъ  населен1я,  видевш1е, какъ  недружелюбно относились иноземцы  къ русскому 
народу  и  какъ  разоряли  они  землю, решительно  высказались  противъ  такой  мысли, и  всЬмъ 
соборомъ  решено  было  „иныхъ  никоторыхъ  земель людей  на  Московское  государство  не хо
теть",  а  „хотеть  и  избирать"  изъ  своихъ  великихъ  родовъ.  Въ  числе  кандидатовъ  упомянуто 
было  и  имя  Михаила  беодоровича  Романова.  Этотъ  1блетн!й  юноша  былъ  сыномъ  родного 
племянника  царицы  Анастасы  Романовны,  первой  супруги  Ьанна  Грознаго,  о  которой  въ 
народе  сохранилась  благоговейная  память;  онъ  былъ  въ  родстве  съ  многими  боярскими 
родами,  и  имя  его,  какъ  кандидата  на  царск1Й  тронъ,  произносилось  уже  и  въ  1610 г.  и 
въ  1612 г.;  теперь  на  немъ  сошлись  все  члены  собора  и  7  февраля  постановили  избрать 
государемъ  Михаила  беодоровича  Романова.  Желая,  однако,  придать  этому  своему  решен!ю 
еще  большую  твердость,  соборъ  послалъ  уполномоченныхъ  по  городамъ  узнать  мнен1е 
всей  земли.  Съ  необычайнымъ  единодуш!емъ  и радостью  было  повсюду  встречено  это  изве
CTJe;  все  города  писали  о  своемъ  соглас1и,  а  некоторые  и  присягнули  новому  государю, хотя 
еще  не  состоялось  окончательное  его  избран!е.  Оно  было  провозглашено  единогласно  на 
торжественномъ  заседан!и  въ  Успенскомъ  соборе  21 февраля  1613 года. 

2  марта  земск!й  соборъ  отправилъ  „великое  посольство"  къ  новоизбранному  государю 
просить  его  на  царство;  въ  составъ  посольства  входили  арх1епископъ  рязанск1й  беодоритъ, 
келарь  Троицкой  лавры  Авраам!й  Палицынъ,  бояринъ  Шереметевъ  и  др.  Местопребыван!е 
Михаила  беодоровича  не  было  точно  известно;  уже  двинувшись  изъ  Москвы,  послы  узнали, 
что  онъ  находится  въ  своихъ  костромскихъ  деревняхъ,  и  направились  къ  Костроме.  Слухи 
о  приближен!и  посольства  предшествовали  ему,  и  это  обстоятельство  создало  большую опас
ность  для  новоизбраннаго  государя:  одна  изъ  разбойничьихъ  польскихъ  шаекъ,  какихъ 
бродило  тогда  множество  по  всей  русской  земле,  замыслила  напасть  на  избранника  на
роднаго,  но  самоотверженность  одного  изъ  близкихъ  слугъ  семейства  Романовыхъ,  крестья
нина  Ивана  Сусанина,  спасла  Михаила  беодоровича  отъ  этого  нападен1я;  Сусанинъ  погибъ, 
но  и  шайка  погибла.  Само  собою  понятно,  что  установить  скольконибудь  точно,  что  именно 
произошло  передъ  уб!ен1емъ  Сусанина  —  нетъ  решительно  никакой  возможности;  но  фактъ, 
что  онъ  оказалъ  Михаилу  беодоровичу  какуюто  весьма  существенную  услугу  и  запла
тилъ  жизнью  за  свою  верность,  не  подлежитъ  никакому  сомнен!ю.  После  этого Михаилъ 
беодоровичъ  укрылся  изъ  своихъ  деревень  въ  Ипатьевскомъ  монастыре  въ  Костроме. 
Сюда  явилось  къ  нему,  14  марта,  великое  посольство  крестнымъ  ходомъ,  въ  сопровождены 
множества  народа,  и  долго  умоляло  Михаила  беодоровича  принять  престолъ Московск!й; 
долго  инокиня  Мареа,  мать  царя,  и  самъ  Михаилъ  беодоровичъ  отговаривались,  ссылаясь  на 
раззорен1е  государства,  на  „шатость"  въ  людяхъ,  на  молодость  избраннаго,  но,  наконецъ, 
должны  были  дать соглас1е. 

Шеств!е  царя  Михаила  беодоровича  изъ  Костромы  въ  Москву  вызывало  на  всемъ 
протяжен1и  пути  живейш!я  выражен1я  народной  радости  и  преданности  избраннику  земли. 
Царь  двигался  очень  медленно:  въ  Москве  и  ея  окрестностяхъ  было  еще  такъ  много безпо
койныхъ  элементовъ,  а  власть  была  еще  такъ  слаба,  что было бы опасно государю тотчасъ  же 
вступить  въ  столицу;  онъ  прибылъ  въ  Москву  только  2  мая  после  продолжительныхъ  оста
новокъ  въ  Ярославле  и  въ  ТроицыСерг1евомъ  монастыре;  11 1юля  1613 г.  совершилось  его 
венчан1е  на  царство.  Вопреки  довольно  распространенному  прежде  мнен1ю  теперь  доказано 
положительно,  что  царь  Михаилъ  беодоровичъ  вступилъ  на  престолъ  съ  тою  же  властью. 



Палаты  бояръ  Романовыхъ. 

Въ  MocKBfe,  на  Варваркfe,  находится  старинный  ка
менный  домъ,  издавна  составляющш  собственность  русской 
Императорской  Фамилж,  такъ  какъ  онъ  принадлежалъ  еще 
боярамъ  Романовымъ.  Не  все  сохранилось  въ  немъ  непри
косновенно ;  онъ  не  разъ  былъ  подновляемъ  и  ремонти
руемъ;  но  во  всЬхъ  главныхъ  своихъ  чертахъ  онъ,  безъ 
сомн'Ьн1я,  сохранился  въ  томъ  видЬ,  въ  какомъ  былъ  тогда, 
когда  въ  немъ  обитали  предки  нынfe  царствующихъ  госу
дарей  русскихъ.  Романовы  принадлежали  къ  виднЬйшимъ 

и  богат'Ьйшимъ  представителямъ  московскаго  боярства  — и 
тЬмъ  характернее,  что  ихъ  домъ  содержитъ  въ  себЬ  всего 
восемь  покоевъ,  и  покоевъ  очень  небольшихъ;  самый 
обширный  не  им"Ьетъ  пяти  саженъ  въ  длину,  а  датская — 
прямо  крохотная  комната.  По  понят1ямъ  того  времени  — это 
были  великолЪпныя,  богатыя  хоромы;  по  современнымъ 
понят1ямъ  — это  небольшой домъ.  Но онъ  останется  навсегда 
свяш,еннымъ  для  русскаго  человека,  какъ  колыбель  его 
царей. 



1.  Н а р у ж н ы й  в и д ъ  лом а  Р о м а н о в ы х ъ  в ъ MocKst. 

2.  К о м н а т а  в ъ д о м й  Р о м а н о в ы х ъ  в ъ М о с к в е .  3.  К о м н а т а  в ъ д о м е  Р о м а н о в ы х ъ  в ъ MocKBt. 

4.  О п о ч и в а л ь н я  в ъ д о м е  Р о к а н о р ы х ъ  в ъ Москв 'Ь.  5.  Д е т с к а я  н ъ л о м й  Р о м а н о в ы х ъ  н ъ  М о с к в е . 



какая  принадлежала  издр§шле  мтНФШНШЪ   г©€ уяарямъ:  ни  при  избранш,  ни  трт   ^kmmim 
на  царство  ему  не  было  посташлёН© иитнтъ   ©граничительныхъ  ycnoeifi. 

Внимательно  изучишъ  настр©§Н)©  §§иштт   т©г©  времени  и  взаимный  сттжшш   irfeKb 
силъ,  которыя  очистили  MocKiy  ©f% mmmsb  Н ©тег©яли  Русскую землю,  ученые гарштшвигнв 
теперь,  что  избран!е  Михаила  &ттр§штш   ёШФ   Д'кломъ  именно  массы  русскаго  шщрщщ 
и  что  акты тоговремени  в'Ьрн© ©тража*©ТЪ'ф§й№, г©©©ря, что оно  совершилось „единомыпшшЕКй
нымъ  и  нерозвратнымъ  сов'Ьтемъ*  штй  smnw,  эт©  избран1е  примирило  враждовавшая обшше
ственныя  группы  и  открыло  русскему  М#р©ду  штмотность   работать  надъ возстановлемеига» 
глубоко  потрясеннаго  государства,  Смутн©©  шрем  ̂ п©яучило  такую  продолжительность и сгапю 
такъ  опасно  потому,  что на  государст1©ннйй п©рядекъ пошли открытою силою всЪ враждебные 
элементы,  которыхъ  было  в ъ  то  время  eim  такъ  много,  государство  же  не  сразу  наишо 
убежденныхъ  и  рЪшительныхъ  зашитнйке^ъ,  потому  что  не  всЬ  еще  достаточно  сознавали 
значен!е  государственнаго  строя  и, — говоря  словами  того  времени,—„умы  шатались".  Но 
въ  ужасныхъ  испытан!яхъ,  катя  претерпела  страна  во  время  Смуты,  истребилась  та  нрав
ственная  неустойчивость  и  то  шатание  умовъ,  какими  страдало  русское  общество  въ  исходе 
XVI   столЪт!я; въ  концЪ  концовъ  элементы  общества,  болЪе  богатые  государственнымъ  смы
сломъ,  одержали  верхъ  и  отстояли  государство.  ПослЬдств!емъ  побежденной  Смуты  явились 
важные  результаты  нравственнаго  порядка.  Люди  научались  интересоваться  не только своими 
личными  делами,  имъ  приходилось  глубоко  переживать  бедств1я  и  всего  общества;  отсут
C T B i e  защиты  и  помощи  со  стороны  центральной  власти,  фактически  не  существовавшей, 
пр1учало  действовать  самостоятельно;  бедств1я,  причиненныя  родине  иноземцами  и  иновер
цами,  которые  нахлынули  на  Русскую  землю,  какъ  только  ослабела  государственная  мощь, 
укрепили  въ  русскихъ  людяхъ  сознан1е  нац!ональнаго  и  религ!ознаго  единства;  наконецъ 
отчетливее  сложилось  и  пониман1е  государства,  пониман1е  той  важной  роли,  которая  при
надлежитъ  ему  въ  благополуч1и  отдельныхъ  членовъ  его;  еще  такъ  недавно  отдельныя 
области,  помнивш!я  свое  самостоятельное  сушествован!е,  жили  только  своими  местными 
интересами — теперь  все  чаще  и  яснее  пробивается  мысль  о  всемъ  русскомъ  госуд:1,^стве, 
объ  общемъ  земскомъ  деле,  объ общей  пользе. Темъ классомъ, который всего более сделалъ 
для  государства  въ  Смутное время,  былъ  классъ среднихъ служилыхъ людей и вообще среднее 
тогдашнее  общество;  его  представители  обнаружили  и  наибольшее  пониман1е  государствен
ныхъ  задачъ  и  наибольшую  настойчивость  въ  своей  деятельности — естественно,  что  эти 
именно  средн!е  люди  извлекли  и  наибольш!я  выгоды  изъ  возстановлен1я  государственнаго 
порядка.  Результатомъ этого  явился  и  рядъ  указовъ,  которые  за  служилымъ сослов1емъ закре
пили  крестьянъ,  и  рядъ  ограничена  прежнихъ  привилег1й  боярства  въ  судебныхъ  делахъ, и 
ограничен1е  развит1я богатствъ  духовенства.  Истор1я Московскаго  государства  въ  течен1е  всего 

XVII   ст. является  результатомъ той роли,  которую  сыграли  средн1е  классы  тогдашняго  общества 
при  возстановлен1и  государства  после Смуты. 

После  полной  „разрухи"  долго  не  могла  наладиться  правительственная  деятельность, и 
въ  течен1е  первыхъ  десяти  летъ  государь действовалъ  все  время  съ  помощ!ю земскаго собора, 
который  существовалъ  непрерывно,  обновляясь  только  въ  своемъ  составе.  Первое  время 
правительство  испытывало  величайшую  нужду  въ  деньгахъ;  казна  царская  была  совершенно 
пуста.  Необходимыя средства  пришлось  добывать  путемъ  такихъ  тяжелыхъ  сборовъ,  какъ  не
однократно  повторенный  сборъ  пятой  части  съ доходовъ  каждаго  жителя,  причемъ  людей бо
гатыхъ  правительство  уговаривало  вносить  даже и больше.  По  всему государству  бродили раз
бойничьи  шайки;  на  борьбу  съ  ними  и  были  направлены  первыя  усил!я  правительства  — и 
къ  концу  1614 г.  удалось  уничтожить  наиболее  крупныя  и  опасныя  изъ  нихъ.  На  рукахъ  у 
правительства  были  еще  две  войны, польская и шведская;  впрочемъ, истощен1е Польши  было 
такъ  велико,  что  она  не  предпринимала  сколько  нибудь  правильныхъ  наступательныхъ  дей
ств1й  и  лишь  отдельныя  шайки  безпокоили  и  грабили  пограничныя  области. Утомлена была 
войною  и  Швещя,  но  король  ГуставъЯдольфъ  велъ  войну  всетаки  довольно  энергично  и 
занялъ  несколько  городовъ;  въ  1617 г.  московское  правительство  заключило  съ  нимъ  въ 
дер.  Столбове  миръ,  по  услов1ямъ  котораго  Москва  уплачивала  Швеши  20.000  р.  и  отказы
валась  отъ  пр)обретент,  сделанныхъ  въ  1595 г.  Борисомъ  Годуновымъ  на  южномъ  берегу 
Финскаго  залива,  но  получала  обратно  все  друг!е  города,  занятые  шведами,  въ  числе  ихъ 
и  Велик1й  Новгородъ.  Насколько тяжелы  были эти услов1я для Москвы, лучше всего  видно  изъ 
ликован1й, как1я высказалъ  по  поводу этого мира ГуставъЛдольфъ; но  миръ  этотъ  былъ очень 
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полезенъ  для  Москвы ткмъ,   что давалъ  надежду  покончить  еще  болЫ  разорительную  и  опас
ную  войну  съ Польшей. 

Военныя  дЬйств!я  между  Москвою и  Польшею  возобновились  въ  1617 г.;  обЫ стороны, 
однако, были до того утомлены продолжительною борьбой, что до  рЪшительныхъ или  крупныхъ 
столкновен!й  дЫло  не  дошло И въ  1618 г. было заключено въ с. Деулинfe перемир!е  на 14 лЬтъ; 
Польша  удерживала  за  собою Смоленскъ  и  СЫверскую  область;  королевичъ Владиславъ  отка
зывался  отъ  притязан!й  на  московск!й  престолъ, пленными съ обЫихъ сторонъ  разменивались. 
1  1юня  1619 г.,  около Вязьмы, гдЫ тогда  проходила  граница Московскаго государства  и Польши, 
вступилъ на  русскую  землю, переправившись  черезъ  р. Поляновку, отецъ  государя митрополитъ 
ростовск!й  Филаретъ,  который  въ  1610 г.  былъ  отправленъ  въ  Польшу,  въ  составе  великаго 
посольства, просить  королевича  Владислава  на  московское  царство,  и  съ  тЫхъ  поръ  былъ  за
держанъ  въ  Польше,  какъ  плЫнникъ  вмЪстfe съ  другими  выдающимися  членами  посольства. 
Въ  серединfe  1юня  1619 г.  Филаретъ Никитичъ  вступилъ въ Москву, торжественно  встрЬченный 
сыномъ,  и  24  1юня  того  же  года  поставленъ  былъ  на  престолъ  московскаго  и  всея  Pyccin 
narpiapxa. 

Столько  же  по  праву  отца,  сколько  и  по  личнымъ  своимъ  достоинствамъ  онъ  занялъ 
теперь  совершенно  исключительное  положен!е  въ  Московскомъ  государстве;  съ  этихъ  поръ 
по  самую  его  кончину  установилось двоевласт!е: всЪ дЪла решались  по совету съ  патр1архомъ, 
B c t  грамоты  писались  отъ  имени  двухъ  государей — царя  и  великаго  князя  Михаила  веодо
ровича,  всея  Pyccin  самодержца,  и  святЪйшаго  патр!арха  Филарета, — единственный  въ русской 
H C T o p i n  прим^ръ  согласнаго  и  oфицiaльнaгo  yчacтiя  во  всЫхъ  государственныхъ  дЪлахъ  выс
шаго  представителя  духовной  iepapxin. 

Патр1архъ Филаретъ былъ человЫкъ съ настояшимъ  государственнымъ умомъ, съ огромною 
житейскою  и  административною  опытностью  и  съ  твердымъ,  рЪшительнымъ  характеромъ; 
быть  можетъ,  иногда  онъ  проявлялъ  даже  излишнюю  суровость—но  она  объясняется  тЪми 
нecчacтiями,  кaкiя  пришлось  ему  перенести:  вЫдь  онъ  видЫлъ  гибель почти всего  своего рода 
и  самъ  долго  жилъ  подъ  постоянною  опасност1ю  гонен1й  и  даже  смерти.  Во  всякомъ  случае 
государственныя  заслуги  патр1арха  Филарета  даютъ  ему  полное  право  на  глубокую  благодар
ность  потомства  и  на  видное  мЫсто въ  истор!и  Poccin.  Прежде всего онъ удалилъ отъ престола 
людей,  которые  окружили  молодого царя не по заслугамъ своимъ, а только по родственной  бли
зости  къ  нему,  и  заботились  не  объ  общихъ  интересахъ,  а  о  своихъ  выгодахъ,  раздавали  и 
мЫста  и  цapcкiя  милости — землями  и  деньгами — не  по  службЪ  и  не  по  дЫйствптельнымъ 
нуждамъ,  а  по  своимъ  прихотямъ.  Въ  деятельность  правительства  Филаретъ  Никитичъ  внесъ 
систему,  выдвинулъ вопросы  действительно  важные  и  ихъ  предлагалъ  на  обсужден!е  собора, 
а  дЪла  текуш1я  и  меньшаго  значен1я  пересталъ  передавать  собору,  разрешая  ихъ  самъ —и 
сразу  же  почувствовались  въ  дЪлахъ сильная  рука  и государственный  умъ  патр1арха. Большое 
BHHMaHie   было  обращено  на  то, чтобы  поднять  народное благосостоян1е, залечить  раны  истер
заннаго  народнаго  хозяйства;  не  внося  въ  эту  отрасль  yпpaвлeнiя  чего  либо  новаго,  Фила
ретъ  Никитичъ  успЬлъ привести  въ  ясность  пoлoжeнie разныхъ  областей, облегчить наиболее 
пострадавшихъ  и  обезпечить  поступлен1е  средствъ,  необходимыхъ  государству;  и  если  насе
лeнiю  приходилось  нести  тяготы  едва  выносимыя,  если  экономическое  положен1е  страны  во 
все  царствован1е  Михаила  веодоровича  было  очень  печально —то  во  всякомъ  случае добы
ваемыя  правительствомъ  средства  были  имъ  употребляемы  осторожно  и  умЬло,  и  народъ  по
лучалъ  отъ  затраты  своего  труда  всю  ту  пользу, какой  могъ  ожидать.  Въ  областяхъ  при Ми
хаилы  веодоровичЬ  установлено  было  единообразное  управлен1е:  но  теперь  повсюду,  по  на
стоятельнымъ  просьбамъ  самихъ  жителей,  вместо  прежнихъ  выборныхъ  отъ  нaceлeнiя  лицъ, 
введено  было  управлен1е  воеводское.  До  известной  степени  удалось  оживить  и  торговлю и 
промышленность  страны;  правда,  для  этого  пришлось  дать  значительныя  торговыя  приви
лeгiи  иностранцамъ;  но  обЫдн%н1е Русской  земли  было  таково,  что  вызвать  такъ  или  иначе 
прилпвъ  денетъ  было  совершенно  необходимо.  Большое  внимание  обращено  было  на  орга
низащю  военной силы;  въ  этомъ  oтнoшeнiи  почти  все  приходилось  создавать  заново,  и хотя 
даже  къ  концу цapcтвoвaнiя  Михаила веодоровича  правительство  было  развЫ  что  въ  состоян1и 
защищаться  отъ  нaпaдeнiя  извнЫ, но  и  это  было уже  не  малымъ  результатомъ, такъ  какъ въ 
началfe  царствован1я  организованнаго  войска, можно  сказать,  не  было  вовсе. 

Въ  1632 г.,  съ  истечен1емъ  срока  Деулинскаго  перемир1я,  возобновились  военныя  дЫй
ств!я  между  Московскимъ  государствомъ  и  Польшею. Къ  этому  времени  умеръ  король Сигиз
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мундъ, и  польскимъ королемъ сталъ Владиславъ, претенпентъ  на московстй  престолъ. Большое 
русское  войско  подъ  начальствомъ  боярина  Шеина  осадило  Смоленскъ;  городъ уже едва дер
жался,  когда  на выручку  къ  нему  явился  Владиславъ и въ свою  очередь обложилъ лагерь  рус
скихъ.  Къ Шеину  не были  своевременно  доставлены запасы изъ Москвы, такъ  что артиллер!я 
его  совершенно  бездЫйствовала  —  и  русскому  вождю  пришлось  согласиться  на  капитулящю; 
войско  было  отпущено, но всЪ запасы  и  артиллер!я достались полякамъ.  Шеинъ былъ судимъ 
и  казненъ,  хотя отвЫтственность  за  неудачу,  повидимому,  должна  была  быть  въ  значительной 
части  перенесена  на  его  завистниковъ  и  враговъ  въ  МосквЫ, которые  весьма  мало  заботи
лись  о  томъ,  чтобы  Шеину  была  быстро  оказана  необходимая  поддержка.  Въ 1634 г.  былъ 
заключенъ  миръ  на  р. ПоляновкЫ; Москва  уплачивала  Польше  20.000  р.  и  уступала  Смо
ленскъ  и  СЪверскую область;  Польша признавала  царемъ  Михаила  беодоровича. 

Черезъ  несколько  лЪтъ едва  не началась  у Москвы  война  съ Турц1ей. Донск!е  казаки, 
сохранявш1е  еще  много  разбойническихъ  привычекъ,  убили  турецкаго  посла,  Ыхавшаго  въ 
Москву,  а  затЬмъ  напали  на  турецк!й  городъ Лзовъ, лежавш1й  въ  устьяхъ  Дона,  и овладели 
имъ.  Турецкое  правительство  обратилось  къ московскому  съ жалобою;  изъ Москвы отвЫчали, 
что  казаки  поступили  самовольно  и  что  Москва  не  станетъ  возражать,  если  Турц!я  ихъ на
кажетъ.  Огромное  турецкое  войско  явилось  тогда  предъ  Лзовомъ и  штурмовало  его; но ка
заки  съ  удивительною  стойкостью  отбили  24  приступа,  и  турки,  понеся  огромныя  потери, 
ушли, чтобы  вернуться  въ  слЫдующемъ году съ новыми  силами.  Казаки  послали „бить челомъ 
государю" Дзовомъ. Московскому правительству  представился  очень важный и трудный  вопросъ: 
конечно,  обладан!е  Лзовомъ  доставило  бы больш1я  выгоды  русской  торговле,  но  сохранить 
городъ  нельзя  было  иначе,  какъ  послЫ  борьбы  съ Туршей. Спешально  созванному  земскому 
собору  предложено  было  высказаться по  этому  вопросу.  Обстоятельные отвЪты,  поданные  ка
ждымъ  сослов1емъ отдельно, обрисовали тяжелое экономическое положен1е государства,  еще не 
оправившегося  послЪ  потрясен!й  Смутнаго  времени;  всЬ  сослов!я,  тЪмъ  не  менЫе,  оканчи
вали  заявлен!емъ,  что  люди  Московскаго  государства  охотно  станутъ  на  борьбу, если  го
сударь  того  потребуетъ;  правительство  не  решилось  налагать  новыя  тягости  на  народъ; 
казакамъ  было  приказано  очистить  Лзовъ,  что  они и сделали,  предварительно  разрушивъ 
BCfe  укрЪплен!я. 

Патр!архъ  Филаретъ  скончался  въ  1633 г.;  послЫ его смерти  внутреннее  управлен!е го
сударствомъ  шло приблизительно  въ  томъ  же  духЫ,  какъ  было  направлено  отцомъ  государя. 
Царь Михаилъ  веодоровичъ  въ  обшемъ  продолжалъ  политику  отца;  въ его дЪйств!яхъ только 
сказывался  его чрезвычайно  мягк!й характеръ.  Царь Михаилъ веодоровичъ былъ одаренъ серьез
нымъ  и  здравымъ  умомъ,  но слабость  здоровья  препятствовала  ему такъ  решительно  вл1ять 
на  дЪла,  какъ  онъ былъ  способенъ. Личная  жизнь  его была  не изъ счастливыхъ. Въ  ранней 
молодости  была  у  него  невЫста,  дЫвушка  изъ  незнатнаго  рода,  Мар1я  Хлопова; но по  про
искамъ  его родныхъ  со стороны  матери  она была объявлена  „порченою", т.е. больною, и уда
лена  въ  ссылку.  Молодой  царь  долго  не  могъ  примириться  съ этою  потерею;  вопреки обы
чаямъ  того  времени,  когда  браки  совершались  между  очень  молодыми, онъ женился  только 
29  лЫтъ на  княжне  Мар1и  Долгоруковой; молодая  царица  умерла  черезъ  четыре  мЪсяца, и 
тогда  царь  Михаилъ веодоровичъ  вступилъ  въ  бракъ  (въ 1626 г.) съ  Евдок!ей  Лукьяновной 
СтрЬшневой,  отъ  которой  им15лъ  семь  дочерей  и трехъ  сыновей,  изъ  коихъ  пережилъ  отца 
лишь  старш!й,  царевичъ ЯлексЬй. 
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Царь  ЯлексЪй Михайловичъ унаслЪловалъ отъ своего отца  государство  въ  значительной 
степени  умиротворенное  и  успокоенное;  конечно, оставалось еще много неурядицъ во внутрен
немъ  управлен1и,  было  еще не  мало  и  въ  населен!и  безпокойныхъ  элементовъ,  возникали 
внутренн1е  безпорядки,  доходивш1е  до  размЫровъ  опасныхъ  бунтовъ,  но всетаки  было  ясно, 
что  государственный  организмъ  укрЪпился,  что  общество  успокаивается  и  народное  благо
состоян!е возрастаетъ;  въ  течен1е тридцатилЫтняго царствован1я  Алексея Михайловича Москов
ское  государство  прогрессировало  въ  отношен1и  внутренняго  благоустройства,  въ укрЫпле



н1и  своей  силы извнЪ и въ  умственномъ  развит!и  общества;  по  историческому  своему  значе
н\ю  царствован1е  ЯлексЬя  Михайловича  принадлежитъ  къ  числу  зам'Ьчательн'ёйшихъ  въ  рус
ской  истор!и. 

Царь  ЛлексЪй  Михайловичъ  наслЪдовалъ  своему  отцу,  имЪя  отъ  роду  всего  16 л^тъ; 
онъ  былъ  хорошо  подготовленъ  къ  тому,  чтобы  делать  свое  царское  д^ло,  и  его  участ1е  въ 
дЬлахъ  правлен1я  было значительно  и  благотворно;  но  первое  время  царствован1я  онъ  былъ 
еще  слишкомъ  молодъ,  чтобы  действовать  самостоятельно,  и  огромное  значен!е  получилъ 
воспитатель  государевъ,  бояринъ  Борисъ  Ивановичъ  Морозовъ.  Это  былъ  человекъ  весьма 
умный,  очень  опытный  и  способный  администраторъ;  но,  къ  сожален!ю,  онъ  не  ум^лъ  воз
выситься  до  того,  чтобы,  стоя  вс^хъ  ближе  къ  трону  одинокаго  молодого  государя,  пресле
довать  интересы  только  общ1е,  служить  только  государству;  онъ  стремился  и  къ  личнымъ 
выгодамъ,  допускалъ  слишкомъ  большое  вл!ян1е  своихъ  родственниковъ  и  друзей,  а  изъ 
нихъ  MHorie   уже  совсЪмъ  откровенно  преследовали  исключительно  свои  личные  интересы. 
Особенно  усилились  возникавш1е  отъ  этого  непорядки  после  того,  какъ  царь  Алексей  Ми
хайловичъ  въ  1648  г.  женился:  царь  взялъ  за  себя  Мар1ю, дочь  Ильи  Даниловича  Милослав
скаго,  а  на  другой  дочери  Милославскаго  женился  Морозовъ.  Милославск1е,  люди  проис
хожден!я  не  знатнаго,  не  даровитые,  но  жадные,  поспешили  воспользоваться  своимъ  род
ствомъ.  Вскоре  безцеремонность  этихъ  людей,  случайно,  а  не  заслугами  выдвинувшихся, 
довела  населен!е  до  того,  что  въ  Москве  вспыхнулъ  противъ  нихъ  открытый  бунтъ.  Царь 
лично  утишилъ  волнен!е  и  далъ  обещан!е  разследовать  жалобы;  въ  результате  Б.  И.  Моро
зовъ  былъ  удаленъ  отъ  правлен1я,  а  двое  изъ  его  ставлениковъ  казнены. 

действительно  серьезныя  злоупотреблен!я  администращ'и  объясняются  въ  значительной 
степени  темъ,  что  тогда  не  было  не  только  общаго  свода  законовъ,  но  и  вовсе  не  было 
узаконен1й  на  MHorie   случаи,  ежедневно  встречавш1еся  въ  жизни  и  затрагивавщ1е  серьезные 
интересы.  Судебникъ  царя  1оанна  Васильевича,  составленный  въ  1550 г.,  былъ  единственнымъ 
сводомъ,  но  онъ  былъ  очень  не  полонъ;  для  разрешен!я  многихъ  вопросовъ  не  было  рас
публиковано  никакихъ  общихъ  постановлен!й,  и  разрешались  так!е  вопросы  применительно 
къ  разнымъ  указамъ,  которые  даны  были  по  отдельнымъ  случаямъ  и  хранились  только  въ 
техъ  учрежден!яхъ,  которымъ  въ  свое  время  были  даны;  не  говоря  уже  о  томъ,  что  знали 
ихъ  только  служащ!е  въ  томъ  или  другомъ  приказе,  нередко  указы  по  совершенно  одина
ковымъ  деламъ,  но  изданные  въ  разное  время,  прямо  противоречили  другъ  другу —легко 
понять,  сколько  затруднен1й  и  злоупотреблен!й  возникало  при  такомъ  положен!и  делъ  со
вершенно  неизбежно.  Теперь  правительство  решило  взяться  за  изготовлен1е  общаго  свода 
законовъ.  Въ  1648  г.  созваны  были  въ  Москву  представители  городовъ  и  служилыхъ  людей 
на  земск|'й  соборъ;  собору  этому  предложено  было  обсудить  приготовленный  особою  комис
с1ею  проекть  свода,  въ  которомъ  были  соединены  не  только  статьи  по  уголовному  и  гра
жданскому  праву  и судопроизводству,  но  и  положен!я,  касавш1яся  государственнаго  права. Со
боръ этотъ  работалъ  съ  великимъ  усерд1емъ  и  чрезвычайно  успешно; предложенный  проектъ 
былъ  во  многомъ  исправленъ  и  пополненъ  существенно  важными  статьями,  предложенными 
именно  членами  собора. Въ январе 1649  г.  работы  были  закончены;  результатомъ  ихъ  явилось 
утвержденное  государемъ  Уложен1е, которое  и  было  напечатано  въ  мае 1649 года. Это Уложе
H i e —одинъ  изъ  самыхъ  замечательныхъ  юридическихъ  памятниковъ,  появившихся  на  Руси; 
одного  этого  дела  было  бы  достаточно,  чтобы  составить  славу  царствован1я  царя  Алексея 
Михайловича;  почти  въ  полномъ  своемъ  объеме  Уложен!е  действовало  до  царствован!я 
Екатерины  II  и  окончательно  потеряло  силу  закона  лишь  съ  издан1емъ  Свода  Законовъ  при 
Императоре  Николае Павловиче.  Въ Уложен1и  изложено  государственное  право,  право  вещное 
и  о  состоян1яхъ,  судопроизводство  и  судоустройство,  и,  наконецъ,  уголовное  законодательство, 
такъ  что  оно  является  въ  полномъ  смысле  Сводомъ  Законовъ.  Выработанное  совместнымъ 
трудомъ  правительства  и выбранныхъ  отъ земли  людей, оно дало чрезвычайно  добросовестный 
и  умный  ответъ  на  нужды  и  запросы  своего  времени.  Уложен1емъ  закреплены  те  отношен!я, 
как1я сложились въ Московскомъ государстве  ко времени  его  издан1я,  и  памятникъ  этотъ очень 
хорошо  рисуетъ  внутреннее  положен1е  тогдашняго  общества.  Мы  видимъ,  что  средн1й  классъ 
общества  достигъ  наибольшихъ  выгодъ  въ  отношен!яхъ  своихъ  къ  боярству,  духовенству,  а 
отчасти, и къ  администращи:  это явилось следст1емъ  техъ  услугъ, как!я оказала  земщина  всему 
государству  во  время  смуты  и  при  ея  прекращен!и;  въ  частности  служилое сослов1е выиграло 
больше  другихъ:  Уложен1емъ  отменены  все  сроки  для  выхода  крестьянъ  отъ  одного  по



мЪщика  къ другому, и такимъ  образомъ закреплено право  помЪщиковъ на  крестьянъ,  жившихъ 
въ  зависимости  отъ  нихъ на  ихъ земляхъ; положенъ предЪлъ увеличен1ю земельныхъ владЬн1й 
духовенства  запрещен!емъ  ему  впредь  пр1обрЫтать  вотчины;  уничтожены  также мноп'я льготы 
духовенства  предъ  судомъ;  выдЫлено  было  городское  населен1е:  посадсте  люди  не имЪли 
впредь  права  выходить изъ своей общины, а въ торговле  и  промыслахъ въ  городахъ  не могли 
принимать  участ1я  люди,  не  принадлежавш1е  къ  посадской  общинЫ. Во  многихъ  отношен!яхъ 
Уложен!е  намЫтило  тЫ пути, какими  затЪмъ и совершалось  развит1е  русской жизни  въ течен!е 
почти  двухъ  СТОЛ'ЬтЩ. 

Земск!й  соборъ,  составивш1й  Уложен!е,  былъ  однимъ  изъ  послЪднихъ; послЫ него были 
земск!е  соборы  еще  въ 1650,  1651 и 1653 гг., затЪмъ  соборы  болЫе  не  созывались.  Прекращен1е 
земскихъ  соборовъ  стойтъ  въ  связи  съ  обстоятельствами,  которыя  были  причиною  ихъ  созы
ван!я.  Земск!е  соборы явились  не  c f l t f l c T B i e M b  требован!й  населен1Я, чтобы  съ  нимъ разделены 
были  прерогативы  власти;  наоборотъ:  власть  начала  созывать  представителей  земли, чтобы съ 
ними  раздЬлить  трудность  управлен1я  и  ответственность  за  ошибки.  Ко  второй  половинЫ 
XVII   вЪка  правительство  уже  настолько  съорганизовалось,  что  почувствовало  себя  въ  силахъ 
действовать  безъ  постояннаго  совЬщан1я  съ  представителями  земли;  къ  тому  же  въ  это 
именно  время  исключительнымъ  вл1ян1емъ  пользовался въ Московскомъ государстве  патр1архъ 
Никонъ,  а  онъ  несочувственно  относился  къ  земскимъ  соборамъ — и  по  своему  характеру, 
властному,  деспотичному,  и  потому,  что  на  земскомъ  соборе 1648 г.  во  многомъ  ограничены 
были  исключительныя  права  духовенства.  Подъ  вл!ян1емъ  этихъ  причинъ  временно  прекра
тилась  практика  созыва  соборовъ,  а  затемъ  замерла  и  ихъ  идея.  Однако,  въ  XVII   веке 
были  еще  не  разъ  созываемы,  такъ  сказать,  комисс1и  сведущихъ  людей, съ  которыми  пра
вительство  совещалось  по  отдельнымъ  вопросамъ;  вообще  же  все  более  и  более  власть 
начала  опираться  на  свои  собственные  исполнительные органы. 

После  издан1'я  Уложен1я  законодательная  деятельность  правительства  Алексея Михай
ловича  не  прекращалась,  и  теперь  оно  чаше  и  чаше  издавало  не  отдельные  только  указы 
на  отдельные  случаи  практики,  какъ  делалось  прежде,  а  опубликовывало целыя  дополнен1я 
къ  Уложен1ю,  часто  очень  важныя  и  ценныя.  Таковы  изданныя  въ  1669 г.  „Новоуказныя 
статьи  о  татебныхъ,  разбойныхъ  и  уб1йственныхъ  делахъ", представляющ!я  собою  переработку 
уголовнаго  законодательства  Уложен!я;  изданъ  былъ  целый  рядъ  общихъ  постановлен1й  о 
торговле,  промышленности и  связанныхъ  съ ними денежныхъ  сборахъ;  „Новоторговый уставъ" 
1667  г.  знаменовалъ  собою  коренной  переломъ  въ  таможенной  политике  Московскаго  госу
дарства:  уставомъ  этимъ  были  существенно  ограничены  все  привилег!и,  которыми  такъ 
долго  въ  широкой  степени  пользовались  въ  Московскомъ  государстве  иноземцы;  это  свиде
тельствовало,  что  до  известной  степени  возможно  стало  обходиться  и  безъ  иностранныхъ 
капиталовъ. 

Но  экономическое  положен!е  государства  всетаки  было  еще  далеко  неблестяще.  Глав
ною  причиною  этого  являлось  чрезвычайно  слабое  развипе  промышленности,  и  обработы
вающей,  и  добывающей;  оно  обусловливало  малое  накоплен1е  въ  стране  богатствъ,  а, 
следовательно,  и  малое  количество  денегъ.  При  такихъ  услов1яхъ  удовлетворять  все  возра
ставш1я  финансовыя  потребности  государства  оказывалось  задачей  очень  нелегкою, и  въ  этой 
отрасли  управлен1я  при  Алексее  Михайловиче  была  совершена  однажды  крупная  ошибка, 
повлекшая  за  собою  весьма  тяжелыя  последств!я.  Именно,  въ  1656 г.,  въ  эпоху  финансовыхъ 
затруднен1й, вызванныхъ  борьбою съ Польшей, правительство, по совету боярина  в.  М.  Ртищева, 
одного  изъ  образованнейшихъ  людей  тогдашняго  русскаго  общества,  решилось  выпускать 
медныя  деньги,  объявивъ  ихъ  равноценными  съ  серебряными  какъ  при  выдаче  ихъ  изъ 
казны,  такъ  и  при  платежахъ  въ  казну  и въ торговыхъ  оборотахъ. По существу —это  былъ 
выпускъ  денежныхъ  знаковъ,  подобный  выпуску  бумажныхъ  кредитныхъ  билетовъ;  при  осто
рожности  такая  мера  могла  иметь  успехъ;  было  необходимо, однако,  чтобы  так!е  денежные 
знаки,  не  имеющ!е  почти  никакой  реальной  ценности,  выпускались  съ  большою  умерен
ностью;  только  при  такомъ  услов!и они  могли  несколько  усилить  рессурсы  казны,  не  внося 
значительныхъ  потрясен1й  въ  экономическую  жизнь  страны.  Первое  время  медныя  деньги, 
которымъ  придана  была  покупная  сила  серебряныхъ,  обращались  въ  народе,  не  терпя пони
жен!я  курса;  это  дало  поводъ  думать,  что  найденъ  способъ счастливо  разрешить  угнетавш1й 
правительство  вопросъ  о  недостатке  денегъ.  Увлеченное успехомъ  правительство  начало  вы
пускать  новыя  деньги  въ  такомъ  количестве,  которое  вовсе  не  соответствовало  количеству 



богатствъ,  существовавшихъ  въ  странЬ;  уже  одно  это  представляло  большую опасность  для 
устойчивости  денежнаго  обрашен1я,  а  тутъ  явился  новый  вредный  факторъ:  множество  людей 
начали  самовольно  переплавлять  свою  м̂ Ьдь  въ  монеты  того  образца,  которыя  получили 
значен1е  серебряной  монеты.  Такъ  какъ  такая  операщя  приносила  огромный  барышъ,  до 
десяти  рублей  на  рубль,  то  никак1я  строг1я  наказан1я  не  могли  удержать  отъ  изготовлен1я 
фальшивой  монеты;  количество  ея  увеличивалось  непрерывно  въ  огромной  прогресс!и;  фаль
шивую  монету  изготовляли,  между  прочимъ,  и  Милославск!е,  которые  поставлены  были  вести 
эту  операц!ю.  Скоро  началось  стремительное  паден1е  ценности  м^дныхъ  денегъ:  въ  семь 
лЬтъ  дошло  до  того,  что  за  10  и  даже  за  15  р.  медными  деньгами  давали  только  рубль 
серебромъ.  Естественнымъ  последств1емъ  этого  явилось  чрезвычайное  вздорожан1е  всЬхъ 
товаровъ  и  тяжелый  экономическ!й  кризисъ;  въ  МосквЪ  чуть  не  вспыхнулъ  бунтъ;  отвра
тить  его  удалось  опять  только  благодаря  личному  вмешательству  царя  Алексея Михайловича; 
съ  огромными  жертвами  казны  медныя  деньги  были  малопомалу  изъяты  изъ  обрашен1я, 
последств!я  же  кризиса  долго чувствовались.  Конечно, подобный  фактъ  можетъ  представляться 
странною  ошибкою  правительства;  но  надо  иметь  въ  виду, что природа  денежнаго  обращен!я 
тогда  еше  нигде  не  понималась  ясно  и  во  Франц!и  черезъ  60  летъ  после  описаннаго  со
быт!я  разыгралась  почти  такая  же  истор!я,  даже  въ  еще  большихъ  размерахъ,  благодаря 
попыткамъ  осуществить  химерическ!е  финансовые  проекты  Джона  Ло. 

Финансовыя  затруднен!я  были  причиною  несколькихъ  бунтовъ,  которые  произошли 
въ  царствован1е  Алексея  Михайловича.  Въ  1650  г.  вспыхнули  серьезные  безпорядки  въ 
Пскове и Новгороде, где народъ  не хотелъ допустить отправки въ Швеи!ю денегъ, которыя  прихо
дилось  платить  по  услов|'ямъ  мирнаго  договора;  въ  1669  г.  разгорелся  въ  низовьяхъ  Волги 
такъ  называемый  Разинск1й  бунтъ.  Казакъ  Степанъ  Разинъ  принадлежалъ  къ  числу  техъ 
людей,  которые  не  склонны  жить  спокойно  и  мирнымъ  трудомъ, а  готовы скорее  рискнуть  на 
серьезныя  опасности,  если  оне  обещаютъ  добычу.  Такой  элементъ  всегда  въ  большомъ коли
честве  скопляется  на  границахъ  государства,  особенно  тамъ,  где  сосъдственныя  области  име
ютъ  еше  более  слабую  администрац!ю  и  еще  менее  упорядоченныя  общественныя  отношен!я. 
Разинъ  собралъ  на  Дону  значительную  шайку,  пробрался  съ  нею  на  Касп1йское  море  и  на
грабилъ  богатую  добычу  на  персидскомъ  побережьи. Съ  богатствами  явились  его  сотоварищи 
домой',  но  здесь  скоро  прогуляли  все,  и  когда  московск!я  власти  уже  не  пропустили  ихъ 
снова  мимо  Астрахани,  они  двинулись  во  внутренн1я  области  государства.  Здесь  они  при
влекли  къ  себе  техъ  людей,  которые  вообще  неохотно  переносятъ  неизбежныя  ограничен1я, 
налагаемыя  государствомъ,  а  особенно  финансовыя  тягости;  эти  люди  всегда  склонны силою 
добиваться  того,  что  прочно  можетъ  быть  пр1обретено  только  трудомъ.  Такихъ  элемен
товъ  было  еще  много  въ  то  время,  и  около  Разина  собралась  шайка,  которая  грабила  и 
.убивала,  заявляя  надежды  истребить  боярство  и  все,  что  стояло  въ  соц1альномъ  отношен1и 
выше  ея  членовъ.  Около  года  продолжался  безпорядокъ;  но  после  перваго  поражен1я  въ 
серьезной  стычке  съ  войсками  правительства,  причемъ  эти  последн!я  имели  успехъ  благо
даря  тому,  что  были  обучены  европейскому  военному  строю,  возстан1е  было  подавлено. 

Въ  царствован1е  Алексея  Михайловича  въ  русскомъ  обществе  совершалось  знамена
тельное  и  важное  внутреннее  движен!е.  Время  это  было  эпохою  полнаго  развит!я  государ
ства,  въ  которомъ  вл!ян!я  западноевропейск!я  отразились  въ  степени  меньшей,  чемъ  въ 
развит1и  какоголибо  другого  значительнаго  политическаго  тела.  По  самому  географическому 
своему  положен1ю  Московское  государство  поставлено  было  вдали  отъ  такихъ  вл1ян1Й,  а  съ 
конца  X V  века,  после  того,  какъ  греки  вступили  въ  ун1ю  съ  католиками  и  вскоре  после 
этого  паль  Константинополь,  въ  русскомъ  обществе  особенно  громко  стали  раздаваться 
голоса,  утверждавш!е  исключительное  значен!е  и  достоинство Московскаго царства. Торжество 
турокъ  надъ  греческою  монарх!ею  разсматривалось  въ  русскомъ  обществе  X V  и  XVI   вековъ 
какъ  Бож!е  наказан1е  грекамъ  за  ун1ю  съ  латынянами;  въ  Москве  выработалось  учен!е, 
что  истинное  православ1е, — драгоценнейшее,  по  взглядамъ  того  времени,  благо  на  земле 
и  важнейш1й  залогъ  блаженства  въ  будущей  жизни,—сохранилось  только  въ  Москве; 
въ  сознан1и  русскихъ  людей  того  времени  Москва  получала  значен!е  истиннаго  средо

^,   ̂ ,  точ1я  всего  ценнаго  и  угоднаго  Богу  на  земле,  средоточ!я,  которому  предстояло  сохра

НИТЬ  свое  исключительное  положен1е  до  конца  M i p a :  „два  Рима  пали,  трет|и  стоить, а  четвер
тому не быть", — такъ учили тогда мног!е, признавая  третьимъ  Римомъ Москву. Пока  Московское 
государство  стояло  далеко  отъ  западноевропейскихъ  народовъ  и  правительствъ,  эта  теор!я 
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Домъ  въ  Ипатьевскомъ  Монастыре. 

Знамя  кн . Пожарскаго—Знамя  Крымских ъ  походовъ.—Карета  патр1арха 
Филарета  Кафтанъ  ц.  АлексЬя Михайловича. 

Знамя  кн.  Пожарскаго  —  шелковое  малиноваго  цв%та; 
оно  было  въ  ополчен!и,  которое  въ  1612  г.  освободило 
Москву  отъ  поляковъ. 

Знамя  съ  образомъ  Всемилостиваго  Спаса  служило  въ 
Крымскихъ  походахъ  кн.  В.  В.  Голицына,  при  взятж  Дзова 
Петромъ  J  и  въ  началfe  Великой  СЬверной  войны;  по 

предан1ю,  оно  было  и  при  взятш  Казани  [оанномъ 
Грознымъ. 

Карета  патр.  Филарета  принадлежала  еше  его  отцу, 
боярину  Никите  Ивановичу  Романову.  Въ  1658  г.  она  была 
подновлена  для  пр1ема  грузинскаго  царя  Теймураза.  Обита 
алымъ  бархатомъ.  Оконницы  въ  ней  слюдяныя. 



10.  Д о м ъ  в ъ И п а т ь е в с к о м ъ  м о н а с т ы р и  в ъ  К о с т р о м е , 
в ъ  к о т о р о м ъ  ж и л ъ  цар ь  М и х а и л ъ  Э е о д о р о в и ч ъ . 

11.  Знам я  княз я  П о ж а р с к а г о . 
Х р . ч т г г с л  п ь Ор.у ;!;еп1[оГ |  11ал;п"Ь ,  12.  Знам я  К а з а н с к а г о  п о х о д а  Тоанн а  Г р о з н а г о . 

С л у ж и л о  и  в ъ  начал Ь  В е л и к о й  С е в е р н о й  войны . 

Х р а н и т с я  в ъ  О р у ж р й п о »  П а л а т * . 

14.  К а ф т а н ъ  цар я  А л е к с е я  М и х а й л о в и ч а  в ъ  1 ^  г . 
В ъ  Opy;i;enHuii   И а л а т Ь . 



развивалась,  могла  быть  признаваема  или  отрицаема,  но  не  представлялось  неизбЪжнымъ, 
что  она  послужить  исходнымъ  пунктомь  борьбы  въ  области  умственной;  теперь  она  ста
новилась  источникомъ  глубокихъ  движен!й  въ  духовномъ  .развит!и  тогдашняго  общества. 
Теперь,  когда  надъ  русскою  землею  пронеслись  ужасы  долгой  смуты,  въ  которой  такую 
видную  роль  играли  иноземцы,  и  государство  оправилось  и  снова  окрепло, теперь съ особою 
ясностью  проявились  два  умственныя  течен1я  или,  пожалуй,  даже  два  м1ровоззрЪн!я.  Одни 
изъ  русскихъ  людей  находили,  что  Московское  государство,  отразивь  Bct усил1я  иноземцевъ 
погубить  его  и  укрепившись  несмотря  на  всЬ  козни  враговъ,  этимъ  самымъ  доказало 
свою  исключительную  силу,  исключительныя  достоинства  своего  строя,  а  также  и  то,  что 
оно  находится  подъ  особеннымъ  покровительствомъ  Бож!имъ;  отсюда  делался  выводъ, 
что  главною,  важнейшею  задачею  русскихъ  людей  должно  быть  сохранен1е,  нерушимо  и 
непоколебимо,  старыхъ  обычаевъ,  стараго  строя  жизни.  Друг!е,  наоборотъ,  видя,  какихъ 
усил1й  стоило  русскимъ  людямъ  справиться  съ  иноземцами  и  отстоять  отъ  нихъ  свою  неза
висимость, делали  отсюда  выводъ, что  у  иноземцевъ  больше силы, что  у  нихъ  многое  лучше, 
чЪмъ  на  русской  землЬ,  и  что  p y c c K i e  люди  должны  усвоить  себfe  то,  чемъ  превосходятъ 
ихъ  иноземцы,  и  для  этого  должны  съ  ними  сблизиться.  Конечно,  это  самая  общая 
формулировка  этихъ  противоположныхъ  учен1Й;  въ  то  время  различ1е  двухъ  м!ровоззрен!й 
такъ  не  формулировалось;  но  противоположное  отношен1е  къ  однимъ  и  темъ  же  явлен1ямъ 
проявлялось  очень  часто  и  pfe3Ko;  одни  были  убеждены  въ  необходимости  охранять  русскую 
жизнь  отъ  всего  новаго —и  не  безъ  основан1я  отмечали  много  дурного  и  вреднаго,  что 
обнаруживалось,  едва  только  открытъ  былъ  доступъ  новымъ  вл1ян!ямъ;  друг1е,  наоборотъ, 
искали  и  жаждали  новаго,  отъ  новаго  только  и  ждали  всехъ  благъ  и  со  своей  стороны 
верно  указывали  дурныя  стороны,  получивш1я  большое  развит1е  въ  исконномъ  русскомъ 
быту.  Следить  за  различными  проявлен!ями  этой  борьбы  мы  не  имеемъ  возможности  въ 
нашемъ  общемъ  обзоре;  но  нельзя  не  видеть,  что  борьба  велась  не  по  ничтожному  вопросу 
и  могла  наполнять  умъ  и  душу  людей  того  времени.  Въ  общемъ — малопомалу  одержи
вало  верхъ  то  направленге,  которое  исповедывало  необходимость  движен!я,  необходимость 
распространен1я  новыхъ  знан!й  и  знакомства  съ  Западомъ.  И  всегда  такъ  бывало  и  всегда 
такъ  будетъ;  каждый  отдельный  человекъ  не  можетъ  самъ  оставаться  неподвижнымъ  въ 
области духовной своей жизни,— будетъ всегда изменяться  и все общество; остановить духовную 
жиз^ь  и  задержать  её  на  одномъ  уровне  невозможно;  не  можетъ  быть  и  речи  о  сохранен1и 
всего  прежняго;  самое  понят1е  жизни  заключаетъ  въ  себе  поняп'е  объ  изменен!яхъ,  о  появ
лен1и  новаго  на  смену  отжившему.  Но  не  надо  забывать,  что  новое,  взятое  въ  массе, заклю
чаетъ  въ  себе  неизбежно и много дурного — столько,  сколько  вообще  присуще всемъ челове
ческимъ  деламъ  въ  силу  несовершенства  человеческой  природы;  и  вопросъ  поэтому  не  въ 
томъ,  стоятьли  на  одномъ  месте  или  идти  впередъ,  а  въ  томъ,  чтобы  серьезно  и  вдумчиво 
относиться  къ  явлен!ямъ  окружающей  жизни,  стараться  верно oцfeнить то, что желательно изъ 
стараго  устранить,  и  что  сохранить,  что  изъ  новаго  полезно  принять,  и  что  благоразум!е  и 
coBfecTb  внушаютъ  отвергнуть.  Вопросы  эти  такого  рода,  что  въ решен!и ихъ нельзя избегнуть 
ошибокъ,  и  даже  пристраст!й;  но если каждый  отнесется  къ  нимъ  со всемъ вниман1емъ,  какое 
можетъ  сосредоточить, со всею добросовестностью, на какую способенъ — въ общемъ всяк!й при
несетъ  свою  долю  пользы  и  блага. 

Такими  вопросами  общество  жило  въ царствован!е  Алексея  Михайловича съ особенною 
силою  и  напряженностью.  Во  многихъ  отношен!яхъ  новое  проникало  неудержимо.  По  за
падноевропейскимъ  образцамъ  перестроена  была  ратная  сила,  эта  необходимая  опора  само
стоятельнаго  и  достойнаго  существован!я  для  каждаго  народа;  проникали  въ  Москву,— 
правда,  по  преимуществу  въ  виде  рукописныхъ  переводовъ  съ  польскаго,—произведен!я ино
странной  светской литературы; въ  Москве  появились  театральныя  представлен!я, въ  домашн1й 
обиходъ  вошло  множество  мелочей,  неизвестныхъ  въ  старое  время:  все  заставляло  пред
видеть,  что  въ  близкомъ  будущемъ  уже  ясно  определившееся  движен!е  въ  пользу  новаго 
приметь  еще  более  значительные  размеры;  русск!й  народъ  достигь  той  степени  умственнаго 
развит!я,  когда  усвоен!е  техь  плодовь,  которые  были  добыты  трудами  западноевропейскихь 
народовъ,  становилось  лишь  вопросомъ  времени. 

Въ  значительной степени связано съ обшимъ настроен1емъ эпохи возникновен!е въ Москве 
такъ называемаго  раскола, т. е. отделен1е ото  господствующей церкви значительной  части  насе
лен1я  по  некоторымъ  разноглас1ямъ  въ  области  церковной  практики,  именно,  въ  виде  про
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теста  противъ  перем^нъ,  которыя  сочла  нужнымъ  внести  въ  эти  обряды  духовная  власть. 
Не  будемъ  останавливаться  на  томъ,  что  за  существенное  признаны  были  при  этомъ  неко
торыя  совершенно  второстепенныя  мелочи:  такъ  бываетъ  часто  въ  подобнаго  рода  вопро
сахъ;  во  всякомъ  случае  неоспоримо,  что  вина  въ  происшедшемъ  разделенж  падаетъ  на 
обе  стороны  приблизительно  одинаково.  Поводомъ  къ  расколу  послужило то,  что  московск1е 
патр!архи,  совершенно  основательно  находя  мног1я  ошибки  въ  церковныхъ  книгахъ  русскихъ, 
решили  и  эти  ошибки  и  всю  церковную  практику  исправить  по книгамъ  и практике  грековъ, 
тогда  какъ  безспорно,  что  въ  церковной  практике русской  въ то время,  при  многихъ  не  мало
важныхъ  ошибкахъ,  многое  вместе  съ  темъ  было  ближе  къ  древнейшей  практике  право
славнаго  востока,  чемъ  къ  практике  тогдашнихъ  грековъ.  Неоспоримо,  что  многое  должно 
было  быть  исправлено  въ  церковной  жизни  Московской  Руси,  если  не  признавать  возмож
нымъ  допускать  въ  богослужен1и  моменты,  которые  по  существу  нелепы:  конечно,  странно 
было,  когда  священникъ  возглашалъ,  что  то  или  другое  совершается  „молитвами  святого  и 
славнаго  воздвижен!я  креста  Господня"  и  т.  п.;  конечно,  странно  было  утверждать,  что  гре
ховно  писать  „1исусъ",  а  надо  писать  непременно  „1сусъ"  и  т.  д.;  но  безспорно  и  то,  что 
следовало  вести  исправлен1е  церковныхъ  книгъ  и  обрядовъ  осторожнее,  мягче,  безъ  той 
резкой  ломки,  какую  производили  церковныя  власти, безъ той нетерпимости, какую  оне  обна
руживали.  Въ  томъ,  что  исправлен1е  церковныхъ  книгъ  и  обрядовъ  обратилось  въ  расколъ, 
въ  значительной  степени  повиненъ  патр1архъ  Никонъ,  человекъ  выдающагося  ума,  но  чрез
мерно  крутого  и  властнаго  нрава. 

Едва  сделавшись  известнымъ  царю  Алексею  Михайловичу, Никонъ произвелъ  на  него 
большое  впечатлен1е  своею личностью;  какъ натура  глубокая, какъ человекъ способный только 
къ  сильнымъ  привязанностямъ,  царь  Алексей  Михайловичъ  предался  всею  душою  этому  вы
дающемуся  человеку  и  непременно  пожелалъ  видеть  Никона  патр!архомъ  и  руководителемъ 
всей  церковной  жизни  русскаго  народа.  Никонъ долго отказывался  принять  предлагаемый ему 
высок1й  санъ,  но  наконецъ  согласился,  взявъ  съ  царя  торжественную  клятву  слушать  его  во 
всемъ  и  дать  ему  исправить  обряды  церковные.  Съ  большою  ревностью  и,  къ  сожален1ю,  съ 
большою  жесткостью  началъ  Никонъ  свои  церковныя  реформы;  его  значен1е  далеко  выхо
дило  за  пределы  делъ  только  церковныхъ:  онъ  получилъ  огромное  вл1ян1е  на  все  госу
дарственное  управлен!е  и  стремился  играть  ту  же  роль,  какую  игралъ  патр1архъ  Филаретъ, 
только  Никонъ  действовалъ  прямолинейнее  и  обнаруживалъ  б6льш!я  притязан!я.  Долго 
оказывалъ  царь  Алексей  Михайловичъ  полное  довер!е  и  неизменную  поддержку  па
T p i a p x y ,  допуская,  вопреки  своему  любящему  сердцу,  осуществляться  даже  его  суровымъ 
и  жестокимъ  мерамъ,  которымъ  лично  не  сочувствовалъ.  Но  мало  по  малу  власто
люб1е  Никона  достигло  такихъ  пределовъ,  что  уступать  ему  сделалось  невозможно.  Титулъ 
великаго  государя  давался  ему  офиц1ально;  но  Никонъ  самъ  подчеркивалъ  его,  более  чемъ 
делалъ  это  патр1архъ  Филаретъ,  и  самъ  въ  грамотахъ  писалъ  о  народахъ,  живущихъ  „подъ 
державою  нашей,  государя царя Алексея Михайловича и государя патр1арха  Никона";  онъ  явно 
стремился  играть  решающую  роль  во  всехъ  делахъ  внутренняго  управлен1я  и  въ  сношен1яхъ 
съ  другими  государствами,  отрицая  въ  то  же  время  за  светскою  властью  право  какого  либо 
вл|'ян1я  на  дела  церковнаго  управлен!я.  Mnorie  близк!е  къ  царю  Алексею  Михайловичу люди 
крайне  тяготились  Никономъ, но  молчали,  не  решаясь  действовать  противъ  патр1арха,  пока 
царь  относился  къ  нему  съ  глубокою,  почти  сыновнею  любовью.  Но  въ  конце  50хъ  годовъ 
обстоятельства  изменились.  Царь  совершилъ  походъ въ  войне  съ Польшею;  онъ  виделъ мно
жество  самыхъ  разныхъ  людей, действовалъ  въ  обстоятельствахъ  важныхъ —и  убедился, что 
способенъ  самъ  хорошо  разбираться  въ  нихъ  и  что  распоряжается  не  хуже  кого  либо  дру
гого;  онъ  получилъ  более  уверенности  въ  своихъ  силахъ,  сталъ  самостоятельнее.  Когда  онъ 
вернулся  въ  Москву,  Никонъ  не  заметилъ  или  не  понялъ  этой  перемены  и  продолжалъ  къ 
царю тридцатипятилетнему  относиться совершенно такъ же, какъ  относился  онъ  къ  нему,  когда 
царю  было  съ  небольшимъ  двадцать.  Деликатно  и  мягко,  но  неуклонно  царь  началъ  отстаи
вать  свою  самостоятельность;  патр!архъ  усиливалъ  свои  притязан!я;  положен!е  его  станови
лось  темъ  более  неловкимъ,  что  царь,  более  хладнокровный  и мягк!й,  не допускалъ  со  своей 
стороны  такихъ  резкихъ  шаговъ,  какихъ  Никонъ  не  умелъ  избежать.  Столкновен1я  привели, 
наконецъ,  къ  тому,  что  Никонъ  уехалъ  изъ  Москвы  въ  Воскресенск1й  монастырь;  отъ  сана 
патр1арха  онъ,  однако,  не  отказался,  на  вопросы  объ  этомъ отвечалъ  уклончиво  и  несколько 
разъ  начиналъ  даже  действовать,  какъ  патр!архъ.  Чтобы  покончить  такое  ненормальное  no
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ложен1е,  былъ  созванъ  соборъ,  на  которомъ  кромЪ  русскихъ  1ерарховъ  принимали  участ1е  и 
греческ!е.  Соборъ  единогласно  осудилъ  поЕеден1е  Никона  и  низвелъ  его  съ  патр1аршаго  пре
стола,  церковный  же  его  реформы  были  одобрены.  Знаменательно,  что  на  соборЪ этомъ  рус
C K i e  iepapxH  выразили  мнЪн1е — разошедшись  въ данномъ  случае съ греческими  — что духовная 
власть  не  должна  стремиться  къ  тому,  чтобы  занять  въ  государстве  м^сто  выше  светской. 

Съ  особенною  ясностью  выразилось  происшедшее  къ середине  XVII   в.  укреплен!е всего 
строя  Московскаго  государства  въ  y cn t xaxb  его  относительно  сосЪднихъ  государствъ. 

Въ  1653  г.  въ  Москву  явились  послы отъ малорусскаго народа  съ  просьбою  принять его 
подъ  высокую  руку  царя  православнаго.  Населен!е  Малоросс!и,  ближайшимъ  образомъ  род
ственное  великоруссамъ  и  почти  сплошь  православное,  находилось  въ  тяжелой  крепостной 
зависимости  у  помеш,иковъ  поляковъкатоликовъ  и  терпело  постоянно  жесток!я  притеснен1я 
со  стороны  католическаго  духовенства.  Вопросъ  былъ  величайшей  важности;  дело  шло  не 
только  о  зашите  православной  веры  и  свободы  совести  многихъ  людей,  но  и  объ  присоеди
нен!и  отъ  Польши  къ  Московской  Руси  весьма  значительнаго  количества  жителей  и  обшир
ныхъ,  богатыхъ  областей. Московское  правительство  сделало  дипломатическ1я  представлен1я 
въ  пользу  православнаго  населен1я  Малоросс!и; конечно,  они  остались  безуспешными;  тогда 
въ  Москву были  созваны  выборные  отъ  земли,  имъ  предложенъ  былъ  возникш1й  вопросъ  и 
указано,  что принять прошен!е Малоросс1и — значитъ  начать серьезнейшую борьбу съ Польшею. 
Соборъ  решилъ  войну. 

Снаряжена  была  сильная  рать,  самъ  царь  выступилъ  съ нею — и  рядъ  давно  неслыхан
ныхъ  успеховъ  выпалъ  на  долю  русскаго  оруж1я;  было  взято  множество  городовъ,  въ  томъ 
числе  и  Смоленскъ.  Напалъ  на  Польшу и  шведск!й  король  и  нанесъ  полякамъ  несколько 
столь сильныхъ ударовъ,  что явилось  даже  onacenie,  какъ бы Швец!я  не  захватила  отъ Польши 
слишкомъ  много  и  не  усилилась  бы  такъ,  чтобы  стать  для  Москвы  опаснее  Польши; 
Алексей  Михайловичъ  началъ  поэтому  войну  и  противъ  Швец1и  и  достигъ  того,  что  Швец1я 
изъ  войны  вышла.  Съ  Польшею  же  борьба  продолжалась,  хотя  не  съ  такими  блестя
ш,ими  успехами,  какъ въ  начале,  но  все же  съ  серьезнымъ  перевесомъ  на  стороне  русскихъ. 
Въ  1667  г.  знаменитый  дипломатъ,  Яванас!й  Лаврентьевичъ  ОрдынъНашокинъ,  заклю
чилъ  съ  Польшею въ  деревне  Лндрусове  перемир1е,  по  которому  Москва  получила  обратно 
Смоленскъ  и  Северскую  область,  всю  Малоросс!ю на  левомъ  берегу  Днепра  и  на  правомъ, 
въ  виде  залога,  К1евъ  на  два  года;  К1евъ,  однако,  такъ  ужъ  и  не  былъ  возвращенъ,  потому 
что  не  все  услов1я  договора  были  исполнены  Польшею  съ  такою  точностью,  которая  да
вала бы имъ право требовать  К1евъ  обратно.  Лндрусовск1'й договоръ  является  поворотнымъ  мо
ментомъ  въ  HCTopin  русскопольскихъ отношен1й:  до  техъ поръ Польша  наступала  на Москов
скую  Русь,  и  Москва  оборонялась;  съ  этого  времени  перевесъ  неоспоримо  перешелъ  на  сто
рону  Московскаго  государства. 

Въ  Малоросс1и  еще  долго  шли  неурядицы;  обширная  область  не  безъ  замешательствъ 
устраивалась  подъ  прежде  чуждою  ей  властью;  часть  населен!я  обращалась  и  къ  Польше и 
даже  къ  Турц1и —  и  навлекла  на  Московскую  Русь  эту  грозную силу, которой  трепетала  тогда 
вся Западная Европа;  московск1е  полки, однако, не безъ успеха  задерживали  наступлен!е турокъ. 

Въ  1676  г.  скончался  царь  Алексей  Михайловичъ, не достигши еще 47 летъ. Онъ имелъ 
много  детей  отъ  двухъ  браковъ;  изъ  детей  его  остались  Ьъ  живыхъ:  два  сына,  веодоръ  и 
1оаннъ,  и  пять  дочерей  отъ  перваго  брака  съ  Мар1ей  Ильинишной  Милославской, и  четырех
летн!й сынъ  отъ  второго  брака  съ Натальей Кирилловной Нарышкиной,  царевичъ Петръ, обна
руживавщ1й  уже  исключительныя  дарован!я;  къ  сожален!ю  ген!альному  ребенку  почти  не 
пришлось  пользоваться  вл1ян!емъ  такого  человека,  какимъ  былъ  его  отецъ. 

Царь  Алексей  Михайловичъ  является  одною  изъ  симпатичнейшихъ  личностей  во  всей 
русской  истор!и.  Въ  немъ  ярко  и  гармонично  выразились  все  лучш1я  черты,  свойствен
ныя  русскимъ  людямъ;  нежная,  мечтательная  душа  и  сердце  горячее  и  доброе  соединя
лись  въ  немъ  съ  широкимъ  и  яснымъ  умомъ  и  съ  разносторонностью  умственной  жизни. 
Въ  юности  онъ  получилъ  наилучшее  воспитан!е  и  былъ  наученъ  всей  доступной  въ  его 
время  книжной  мудрости — и  до  конца  дней  онъ  сохранилъ  живые  умственные  интересы, 
много  читалъ  и  былъ  однимъ  изъ  просвещеннейшихъ  русскихъ  людей  своего  времени. 
Онъ  отличался  глубокою  и  искреннею  религюзностью,  отлично  зналъ  и  любилъ  церковный 
обрядъ  и  свято  чтилъ  родную  старину,  особенно  церковную;  но  онъ  никогда  не  думалъ,  что 
все  иноземное  непременно  еретично  и  грешно,  ласкалъ  иноземцевъ  и  любилъ  театраль
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ныя  представлен1я.  Поэтъ  въ  душЬ,  онъ  не  только  страстно  любилъ  природу  и  охоту,  осо
бенно  соколиную, онъ  написалъ  несколько  высоко  поэтическихъ  страницъ  объ  этой  забавЪ 
и  оставилъ  много  писемъ,  замЪчательныхъ  въ  литературномъ  отношен1и и полныхъ  глубокаго 
психологическаго  интереса.  Какъ  государь  онъ  принималъ  весьма  деятельное  участ1е  въ 
важнейшихъ  делахъ  управлен!я,  и  слава  его  царствован!я  въ  полномъ  объеме  и  его  личная 
слава.  Онъ  былъ  проникнутъ сознан!емъ святости  и  велич1я своего  сана и исполненъ ко всЬмъ 
окружаюшимъ  самаго  милостиваго,  благожелательнаго отношен1я.  Народъ  называлъ  его  „ти
шайшимъ",  а  одинъ  изъ  иностранцевъ  говоритъ,  что  это  такой  властитель,  какого  желаютъ 
имЬть  всЬ  x p n c T i a H C K i e  народы,  но  имЬютъ  очень  немног1е.  Въ  полной  Mtpfe  онъ  отвЪчалъ 
старинному  идеалу  „благочестивЪйшаго, самодержавн^йшаго  великаго  государя". 

Ц а р с т в о в а н ! е  Г о с у д а р я  О е о д о р а  ^ 1 л е к с % е в и ч а  и  п р а в л е н ! е 
п р а в и т е л ь н и ц ы  С о ф т  Н л е к с ^ е в н ы . 

1676  —1689. 

Царь  веодоръ  ЯлексЪевичъ  наслЬдовалъ  отцу,  имЪя  всего  14  лЬтъ  отъ" роду.  Онъ 
одаренъ  былъ  отъ  природы  отличными  способностями  и  получилъ  наилучшее  по  своему 
времени  воспитан!е  и  образован1е;  но  молодость  и  чрезвычайно  слабое  здоровье  не  дали 
ему  возможности  оказывать  на  государственныя  дЬла  то  благотворное  вл!ян!е,  какое  онъ 
могъ  имfeTb  по  своимъ  качествамъ.  Въ  его  краткое  царствован1е  была  окончена  война  съ 
Турщей  перемир!емъ  на  20  л^тъ,  заключеннымъ  въ  1681 г.,  причемъ  Москве  пришлось  отка
заться  отъ  земель  на  правомъ  берегу  Днепра  — onfe,  впрочемъ,  отъ  продолжительныхъ  разо
рен1й  представляли  собою  пустыню;  изъ  дЪлъ  внутреннихъ  заслуживаетъ  упоминан!я  утвер
жден1е  царемъ  проекта  высшаго  учебнаго заведен1я  въ МосквЪ — оно было  открыто уже послfe 
смерти царя беодора Длeкcfeeвичa подъ именемъ  Славяногреколатинской академ!и. Самымъ же 
важнымъ  деломъ  этого  царствован1я  было  уничтожен!е  „местничества" — такъ  назывался  ста
ринный  обычай,  въ  силу  котораго  представители  родовитыхъ  фамил!й  соглашались  занимать 
ту  или  другую должность на  службе лишь при томъ непременномъ услов!и, чтобы и должности 
высш1я  были  заняты  людьми,  предки  которыхъ  занимали  соответственныя  высок!я  места, 
при  нарушен1и же  этого услов1я люди,  считавш!е  себя  обиженными, имели  право  отказываться 
отъ  исполнен!я  обязанностей  службы. Этотъ обычай  наносилъ  чрезвычайный  вредъ  и  въ  гра
жданскихъ  и,  особенно, въ  военныхъ делахъ;  съ  нимъ правительство давно  уже  боролось ча
стичными  мерами;  теперь,  по  челобитью  выборныхъ,  разсматривавшихъ  вопросъ  объ устрой
стве  ратнаго  дела,  местничество  было  запрещено, и  документы, содержавш!е  данныя,  на осно
ван!и  которыхъ  велись  счеты  местами,  были  сожжены. 

Царь  беодоръ  Ллексеевичъ  не  оставилъ  потомства;  его  единственный  сынъ  умеръ  въ 
младенчестве  еще  при  жизни  отца.  Когда  въ  1682 г.  царь  беодорь Алексеевичъ умеръ, после 
него  остались  два  брата — 1оаннъ  Алексеевичъ, 1бти  летъ,  отъ  первой  жены  царя  Алексея 
Михайловича,  Марьи  Ильинишны  Милославской,  и  Петръ  Алексеевичъ, 10ти  летъ, — отъ  вто
рой жены, Натальи  Кирилловны  Нарышкиной.  1оаннъ  былъ  больной  и  полуслепой человекъ, 
совершенно  неспособный  царствовать,  Петръ  и  въ  физическомъ  отношен!и  и  въ  умствен
номъ  далеко  превосходилъ детей  своего  возраста.  Такъ  какъ  болезненность  и неспособность 
старшаго  брата  были  всемъ  известны, то  по смерти  беодора  Алексеевича  въ  Москве  царемъ 
провозглашенъ  былъ  Петръ Алексеевичъ. 

Но  одна  изъ  дочерей  царя  Алексея  Михайловича  отъ  перваго  брака,  царевна  Софья, 
отличалась  огромнымъ  честолюб!емъ и  обладала  недюжиннымъ  умомъ  и  образован1емъ.  Она 
не  могла  примириться  съ  мыслью, что  власть  и  значен1е  перейдутъ  целикомъ  къ  ея  мачехе, 
Наталье Кирилловне, которая естественно делалась опекуншею малолетняго царя,  своего сына; 
неудовольств!е  Софьи  и  ея  честолюбивые  виды  разделяли  многочисленные родственники  ея, 
Милославск!е,  которые  занимали  много  видныхъ  местъ  въ  администрац1и  и  имели  давн1я  и 
обширныя  связи  въ  высшихъ  кругахъ  Москвы.  Путемъ хитрыхъ  внушен1й  они  заручились со
глас!емъ  стрельцовъ  действовать  съ  ними  заодно — и  15  мая  1682 г.  въ  Москве  вспыхнулъ 
бунтъ:  стрельцы  бросились  въ  Кремль,  возбужденные  слухами, будто  Нарышкины  убили  ца
ревича  1оанна; такая  весть была способна лишить  стрельцовъ  всякаго  хладнокров1я  и  подви
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Два  портрета  Петра  Великаго  въ  д^тств^ . 

Игрушк и  Петра  Великаго  Тронъ  царей  1оанна  и  Петра  Палаты  въ 
Кремлевскомъ  Дворц1Ь. 

Возкиодинъ  на  полозьяхъ,  другой  на  колесахъ — ма
леньк1е,  служивш!е  игрушками  Петру  Великому, который  въ 
детстве  катался  въ  нихъ  по  комнатамъ  дворца;  снаружи 
обиты  золоченою  кожею,  внутри  краснымъ  шелкомъ;  окон
чики  слюдяныя. 

Двойной  тронъ  устроенъ  былъ  въ  1682 г.,  когда  царями 

были  объявлены  царевичи  1оаннъ  и  Петръ;  онъ  серебря

ный,  местами  вызолоченный,  сд^ланъ  въ  Москве,  немецкими 

мастерами. 



с ъ  р у к о п и с и  „ К о р е н ь  Росс1Йских ъ  Г о с у д а р е й " , 
п и с а н н о й  в ъ  KOHut  XVII в. и  х р а н я щ е й с я 
в ъ  И м п е р а т о р с к о й  п у б л и ч н о й  Б и б л о т е к * . 

16.  /Двойно й  т р о н ъ  царе й  1оанн а  и  П е т р а . 
X]iaiiiricji   in.   0|)\,|;(. 'йпи п  na.'iail;. 

19.  П о р т р е т ъ  П е т р а  В е л и к а г о  в ъ  д й т с т в е . 
О р и г и н а л ъ  в ъ  О р у ж е й н о й  П а л а т е . 

19.  Кремлевск1 й  Д в о р е ц ъ .  п а л а т а  д у м н а я .  20.  Ь 'ремлевск ш  Д в о р е ц ъ  П а л а т а  з о л о т а я . 



гнуть ихъ  на самые  крайн1е поступки. Но когда царица Наталья Кирилловна  вывела  на  Красное 
крыльцо  и  1оанна  и Петра,  и  самъ  1оаннъ  заявилъ,  что никто ему  никакихъ  обидъ  не  причи
няетъ, то стрЪльцы остановились и уже  готовы  были  удалиться;  но  въ  этотъ  моментъ  кн. Дол
горук1й,  одинъ  изъ  ихъ  начальниковъ,  вдругъ  началъ  кричать  на  нихъ  и  ихъ  бранить; 
стрЪльцы пришли въ раздражен1е, этимъ моментомъ  воспользовались  клевреты Милославскихъ; 
ихъ  подстрекательства  подЬйствовали,  стрельцы  бросились  во  дворецъ,  и  три  дня  въ 
MocKBfe бушевалъ бунтъ. Be t  сколько нибудь значительные представители парт1и Нарышкиныхъ 
были  перебиты;  однимъ  изъ  первыхъ  погибъ бояринъ Ярт. Сер. Матв^евъ, воспитатель царицы 
Натальи  Кирилловны, игравш!й  большую роль въ  последн!е годы царствован!я ЯлексЪя  Михай
ловича;  погибли  мучительною  смертью  два  родные  брата  царицы,  родные  дяди  царя  Петра, 
несмотря  на  всЪ  усил1я  царицы  спасти  ихъ;  одинъ  изъ  нихъ,  Иванъ,  три  дня  скрывался,  но 
такъ какъ стрЪльцы объявили, что не  успокоятся, пока  онъ живъ,  то онъ добровольно вышелъ на 
смерть; смертельной опасности  подвергались  и  царица, и самъ царь Петръ Алексеевичъ; сдЬды 
нервнаго  потрясен!я,  перенесеннаго  въ  эти  ужасные  дни,  сохранились  у  него  на  всю  жизнь. 

Царями  были  теперь  объявлены  оба  брата,  и  Ьаннъ —первымъ,  а  Петръ — вторымъ; 
черезъ  несколько  дней,  по  прошен!ю  стрельцовъ,  правительницею  до  совершеннолет!я  млад
шаго  царя  признана  царевна  Соф!я;  Наталья Кирилловна со своимъ сыномъ  принуждена  была 
отойти  на  второй  планъ  и  почти  не  появлялась  при  дворе,  проводя  время  въ  самыхъ  скром
ныхъ  подмосковныхъ  деревняхъ  царскаго  дома. 

Ближайшимъ  сотрудникомъ  правительницы  Софьи Алексеевны  сталъ  бояринъ  кн. В. В. 
Голицынъ,  человекъ  европейскаго  образован!я  и  замечательнаго  государственнаго  ума. Скоро 
Голицынъ  и  Софья  энергичными  мерами  привели  въ  повинован!е  правительству  стрельцовъ, 
совершенно  разнуздавшихся  после  того,  какъ  въ  мае  1682 г.  они  распоряжались  престоломъ. 
Во  внутреннее  управлен!е  царевна  Софья  внесла  немало  второстепенныхъ  улучшен!й  и  не
уклонно  проводила  начала  большей мягкости  въ  делахъ уголовныхъ;  только  въ  отношен!и  къ 
расколу  применяла  она  по  прежнему  суровыя  меры. Въ делахъ  внешнихъ  Голицыну удалось 
достигнуть  большого  успеха:  въ  1686 г.  Польша  уступила  Московскому государству  К1евъ  на 
вечныя  времена  за  обязательство оказать  ей  поддержку  въ борьбе  съ  Турц1ей. Въ  силу  этого 
договора были  совершены  два  похода на  Крымъ, въ 1687 г. и 1689 г.;  начальствовалъ  кн. В. В. 
Голицынъ,  но способностей полководца онъ не имелъ, и оба похода, весьма  трудные и стоивш!е 
государству  большихъ жертвъ,  окончились  безъ  всякаго  результата. 

Между темъ  царь Петръ росъ,  и  приближалось его  совершеннолет!е,  правительница  же 
была  совершенно  не  въ  силахъ  отказаться  отъ  власти;  она  напротивъ,  мечтала, венчаться  на 
царство  и  начала  писаться  самодержицей. Но въ лице царя Петра Алексеевича ей явился сопер
никъ,  борьба  съ  которымъ  была  почти  невозможна. 

Вдали  отъ  двора  и  Москвы  молодой  царь  росъ  совсемъ  не  въ  техъ  услов1'яхъ,  въ  ка
кихъ  росли  царск1я  дети  прежде:  техъ  держали  въ  теремахъ,  подъ  внимательнымъ  и  любов
нымъ  наблюден1емъ  множества  пожилыхъ  и  почтенныхъ  женщинъ,  а  потомъ  сдавали  подъ 
надзоръ  степеннаго,  обыкновенно  очень  пожилого, боярина;  учили  ихъ  серьезные  монахи  и 
разве  что  дьяки;  въ  программе  обучен!я  на  первомъ  месте  стояли  вопросы богословск1е, 
философсше  и  историческ1е.  Царь  Петръ  росъ  почти  безъ  надзора  постороннихъ,  почти  на 
свободе;  наблюдали  за  нимъ  только  безумно  любившая  его  мать  и  добродушный, но слабый 
кн.  Б.  А. Голицынъ; молодой  царь  большую  часть времени  проводилъ  окруженный  сверстни
ками,  въ  веселыхъ  и  шумныхъ играхъ;  учился  онъ  неправильно,  но  проявлялъ  необычайную 
любознательность  и  жажду  знан1я, поразительно  быстро схватывалъ все преподаваемое и очень 
рано  обнаружилъ  совершенно  определенный  интересъ  къ  военному  делу  и  характеръ  подви
жной  и  чрезвычайно  энергичный.  Имея  едва  И  летъ  отъ  роду,  онъ  изъ  окружаюшихъ  его 
подростковъ  образозалъ  небольшую дружину  „потешныхъ"  и  неутомимо  занимался  съ  ними 
воинскими  упражнен!ями;  еще  въ томъ возрасте,  когда  дети  интересуются  играми  только для 
игры,  Петръ  обнаруживалъ  интересъ  къ  разнымъ  серьезнымъ  знан1ямъ  и  проявлялъ  не 
детскую  волю.  Росъ  царь,  подростали  и  товарищи  его  игръ,  увеличивалось  ихъ  количество— 
и  около  молодого  царя  изъ  „потешныхъ  ребятокъ"  образовался  довольно  внушительный 
отрядъ  отлично  обученныхъ ратныхъ людей. Юный  царь  увидалъ  случайно  ботикъ,  приспосо
бленный для  лавирован1я;  возможность  ходить на парусахъ  противъ ветра чрезвычайно увлекла 
его,  онъ  пристрастился  къ  плаван1ю  и  научился  искусно  управлять  парусами;  ему  поднесли 
однажды  въ  подарокъ  астроляб1ю — этотъ  инструментъ,  позволявш!й  определять  разстоян1я 
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издали,  также  заинтересовалъ  царя,  и  онъ  быстро  выучился  владеть  имъ,  ознакомился  съ 
геодез1ей,  увлекся  фортификащей.  Со  своими  поташными  онъ  совершалъ  настоящ1е  походы, 
строилъ  и  бралъ  крепости.  Во  всемъ  онъ  былъ  самостоятеленъ,  во  всемъ  скоро  равнялся  со 
своими  учителями  и  наставниками  и  самъ  шелъ  впередъ.  Его  личность  поражала  всЪхъ,  съ 
кЬмъ  приходилось  ему  вступать  въ  сношен!я,  и  быстро  увеличивалось  число  людей,  которые 
сознавали,  что  при  такомъ  царЬ  не  можетъ  власть  оставаться  въ  рукахъ  женщины,  царевны. 
Парт|'я  преданныхъ  Петру  людей  росла,  а  Софья  съ  ужасомъ  видела,  что  и  стрельцы,  такъ 
послушно  шедш1е  прежде  по  указан!ямъ  ея  сторонниковъ,  теперь  не  проявляютъ  прежней 
склонности  слушать  ея внушен!я.  Неудачи  крымскихъ  походовъ колебали положен1е  правитель
ницы,  Петръ  же  громко  порицалъ  дЬйств!я ея  и  Голицына;  отношен1я  царя  и  правительницы 
были  явно  натянутыя;  сторонники  Софьи  пытались  поднять  стрЬльцовъ;  въ  ночь  съ  6  на 
7  августа  1689  г.  вЬрныя  правительницfe  части  войскъ  были  созваны  въ  Кремль; немедленно 
это  было  сообщено Петру, находившемуся  тогда  въ с. Преображенскомъ,  и было еще добавлено, 
что  готовится  покушен1е на  его жизнь.  Петръ тотчасъ же уЪхалъ въ Троицы Серг!евъ  монастырь, 
который  въ  то  время  представлялъ  собою  первоклассную  крЬпость;  за  нимъ  явились туда его 
потЪшные;  отсюда  царь  потребовалъ  отъ  Софьи  Алексеевны  объяснен!й,  а  стрЬльцамъ при
казалъ  идти  къ Троицfe. Первымъ явился  полкъ  полковника  Сухарева,  за  нимъ  друг!е; цЬлыми 
отрядами  собирались  къ  Петру  вооруженные  дворяне.  Правительница  увидала  себя  всЬми 
покинутою;  Петръ  отказался  ее  принять  и  выслушать  ея  объяснен!я—и  царевне  СофьЪ Але
KcteBHt  пришлось  примириться  съ  т^мъ,  что  Петръ  взялъ  власть  непосредственно  въ  свои 
руки;  мало  того:  по  приказу  молодого  царя  она  должна  была  удалиться  въ  монастырь, 
гдЪ  и  стала  жить,  лишенная  всякой  власти  и  вл!ян!я  и  т^мъ  бол е̂  мучимая  честолюб!емъ. 
Кн.  В.  В.  Голицынъ былъ сосланъ, ближайш!й  же  въ  это  время  сторонникъ  и  помощникъ 
бывшей  правительницы,  дьякъ  Шакловитый,  начальникъ  стрЪльцовъ,  былъ  казненъ. 

Ц а р а в о в н ! е  И м п е р а т о р а  П е т р а  I  И п е к с ^ е в и ч а  В е л и к а г о . 

1689  —  1725. 

Петръ  Алекс^евичъ сталъ  теперь  царемъ  не  по  имени  только, но  и  на  дЬл̂ Ь.  Ему  было 
всего  17 дЬтъ и  первое  время онъ продолжалъ  свой прежн!й  образъ  жизни, наполненный  воин
скими  забавами,  только  расширилъ  ихъ  размеры.  Незадолго  передъ  т^мъ  онъ —  главнымъ 
образомъ  по  желан!ю  своей  матери  — вступилъ  въ  бракъ съ  Евдою'ей беодоровной Лопухиной. 
Но  жена  не  умЬла  привязать  къ  себЪ  молодого,  порывистаго,  ген1альнаго  своего  мужа;  его 
увлекла  теперь  НЪмецкая слобода,  гдЪ жили  иностранцы,  сошедщ1еся въ Москву  со  всЬхъ  кон
цовъ  Европы,  частью  для  торговыхъ  д^Ьлъ,  а  еще  болЬе  для  службы  въ  войскЬ,  которое 
со  времени  Михаила  беодоровича  стали  въ  Москве  устраивать  по  западноевропейскимъ 
образцамъ.  Здfecb  Петръ  нашелъ  себfe  компан1ю,  которая  занимала  его  и  пирами,  и  бecfeдaми 
о  чужихъ  странахъ,  гдfe  было  такъ  много  диковиннаго,  чего  царь  не  видалъ  и  что  такъ  его 
интересовало... 

Скоро,  однако,  молодой царь  обратился  и  къ  настоящему  дfeлy.  По договору съ Польшей 
Москва должна  была  воевать  съ  Турц1ей,  и  въ  1695 г.  большое  русское  войско,  при  которомъ 
находился  и  самъ  царь,  осадило Азовъ. Не  имfeя флота,  p y c c K i e  не  могли  0 T p f e 3 a T b  K p f e n o c T b  отъ 
моря,  и  осажденные  безпрепятственно  получали пoдкpfeплeнiя; взять  KpfenocTb  не  удалось  и съ 
наступлен1емъ осени  царь долженъ  былъ  снять  осаду.  Петръ не впалъ  въ  унын!е,  а  напротивъ 
проявилъ  энерпю, которая напоминаетъ  энерг!ю римлянъ,  съ  какою  они соорудили  при  нaчaлfe 
Пуническихъ  войнъ  флотъ,  способный противостать  силамъ  первой  морской  державы  того вре
мени:  всю  зиму  кипfeлa  работа  въ  Bopoнeжfe  на  Дону  и  къ  Becnfe  1696  г. готовы были  30 ко
раблей.  Схоронивъ брата,  царя 1оанна  Aлeкcfeeвичa, скончавшагося  въ  янвapfe  этого года, Петръ 
вернулся  къ  войску,  снова  подступилъ  къ  Азову,  обложилъ его съ  суши  и съ  моря,  и  пocлfe 
огромныхъ  усил!й  K p f e n o c T b  была  взята.  Это  было  большою радостью  для  царя  Петра  и дfeй
ствительно  весьма  важнымъ  ycn txoMb,  первымъ  ycnfexoMb  молодого  русскаго  флота.  Петръ 
отпраздновалъ  свой  ycnfexb  блестящими  торжествами  въ  M o c K B t . 

Борьбу  съ  Турц1ей царь Петръ думалъ продолжать, но видfeлъ, что для ycnfexa  въ ней необ
ходимо  улучшить русское войско  и флотъ и заручиться  поддержкою другихъ государствъ Европы. 
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Коломенск1й  Дворецъ. 

Вещи  Петра  Великаго. — Трофеи  Полтавской  победы. 

Коломенск1й  Дворецъ  представлялъ  собою любопытный 
обрашикъ  московскихъ  построекъ  въ  настоящемъ  русскомъ 
стилfe.  Но  онъ  не  сохранился  до  нашего  времени:  такъ 
какъ  онъ  построенъ  былъ  изъ  дерева,  то  еше  въ  XVIII   ст. 
пришелъ  въ  совершенную  ветхость  и  былъ  разобранъ.  Въ 
Оружейной  Палате  хранится  коп1я  его,  сделанная  изъ  де
реваже. 

Въ  числfe  трофеевъ  Полтавской  битвы  — шпагъ,  писто
летовъ,  офицерскихъ  значковъ,  трубъ,  литавръ  и  т.  д. — на
ходятся  и  деревянныя  носилки,  въ  видfe  кресла, на  которыхъ 
во  время  битвы  носили  короля  Карла  XII, незадолго  до  сра
жен1я  получившаго  рану  въ  ногу. 



25.  Русск1 я  п о л н о в ы я  знамена . 

Xp;ii[HTi.ji   и ъ Opy;i;eiiiH>ri   П : глат 'Ь . 
26.  Т р о ф е и  П о л т а в с к о й  п о б е д ы , 

в ъ  ч и с л е  и х ъ н о с и л к и  к о р о л я  К а р л а  Х П . 

Хранятся  въ  О р у ж е й и ой  Н а л а г Ь . 



Чтобы  пригласить  на  русскую  службу  знатоковъ  ратнаго  дЪла  и  заключить  необходи
мые  союзы,  Петръ  АлексЪевичъ  решилъ  отправить  въ  Западную  Европу  „великое посоль
ство" ;  во  главЬ  его  поставлены  были  адмиралъ  Головинъ  и  генералъ  Лефортъ,  которымъ  и 
поручено  было  выполнить  указанную  задачу;  въ  свитЬ  посольства,  очень  многочисленной  по 
обычаямъ  того  времени,  находилось  50  молодыхъ дворянъ,  которые должны были сами учиться 
въ  чужихъ  земляхъ,  чтобы  пр!обрЬсти  разныя  свЪдЬн1я,  необходимыя  для  устройства  военной 
силы;  въ  числfe  этихъ  дворянъ  поехалъ  и  самъ  царь,  подъ  именемъ  Петра  Михайлова.  Два 
серьезные  заговора,  составленные  не  безъ  участ!я  царевны  Софьи  и  открытые  въ  это  время, 
нfecкoлькo  задержали  Петра,  но  въ  мартЪ  1699 г.  онъ  выехалъ  заграницу. 

Черезъ  шведск!я  владен!я  на  берегахъ Балт!йскаго  моря, гцЬ русское посольство принято 
было  очень  нелюбезно,  царь  проехалъ  въ  области  Бранденбургскаго  курфирста,  оттуда  въ 
Голланд!ю  и  здfecь  около  полугода  работалъ  на  верфяхъ,  изучая  кораблестроен1е  практически; 
затемъ  онъ направился  въ  Лнгл1ю, где ознакомился  съ  пргемами  кораблестроен1я,  основанными 
не  на  практическихъ  только наблюден1яхъ,  а  главнымъ образомъ  на  теоретическихъ  вычисле
н1яхъ;  въ  Янгл1и  и  въ  Голланд1и онъ  нанялъ  множество знающихъ людей  на  русскую службу. 
Изъ  Янгл1и  онъ  направился  въ  Итал!ю,  где  въ  то  время  морское  дело  стояло  на  большой 
высоте.  По  дороге  онъ  посетилъ  вену:  царь,  несмотря  на  свое  инкогнито,  принималъ 
деятельное  участ1е  въ  переговорахъ,  которые  поручены  были  великому  посольству,  и  ста
рался  образовать  коалишю  противъ  Турц!и.  Но  мысль  эта  не  встречала  большого сочувств1я 
въ  Европе,  ибо  военное  могущество  Турц1и  было  тогда  еще  очень  грозно.  Въ  Bfene  Петръ 
Алексеевичъ  получилъ извест1е  о бунте стрельцовъ  и  поспешилъ  въ  Москву.  По дороге  онъ 
виделся  съ  королемъ  польскимъ,  который  предложилъ  ему  союзъ  противъ  Швеши,  чтобы 
отнять  у  нея  земли  по  южному  и  восточному  берегу  Балт!йскаго  моря;  Петръ,  видя  неуспехъ 
попытокъ  своихъ  поднять  Европу  противъ  Турц1и,  согласился  на  это  предложен!е. 

Вернувшись въ Москву, Петръ съ безпощадною строгостью расправился  съ  бунтовщиками; 
стрелецкое  войско  было  уничтожено,  царевна  Софья  пострижена.  Съ  лихорадочною  энерг!ею 
царь  принялся  за  реорганизац|'ю  войска  и  завелъ  переговоры  о  мире  съ  Турц!ей; они  шли 
сначала  вяло,  но  когда  въ  Константинополь  явился  русск!й посолъ, дьякъ Украинцевъ,  на рус
скомъ  военномъ  фрегате—это  произвело  такое  впечатлен!е,  что  турки  согласились  на  миръ; 
тогда  царь  немедленно  объявилъ  войну  Швец1и. 

Начиная эту борьбу, Петръ продолжалъ внешнюю  политику, которой  следовали  все  пред
шествовавш1'е  ему  цари  московсюе,  которую  подсказывала  вся  истор1я Московскаго государства, 
только онъ вносилъ  и  въ  данномъ  случае въ  свои  действ1я  энерг1ю, быстроту и решительность, 
какими  отмечена  была  вся  его  деятельность.  Онъ, какъ и все его  предшественники,  стремился 
ослабить  на  юге  мусульманское  владычество;  какъ  и  Bc fe  цари,  начиная  съ  Ьанна  Грознаго, 
онъ  стремился  къ  морю:  море  было  безусловно  необходимо,  потому  что  лишь  обладан!е 
открытымъ  моремъ  давало  Московскому  государству  возможность  вступать  въ  прямыя  отно
шен1я  съ  любымъ  государствомъ  Европы,  а  не  только  съ  Польшею  и  Швец!ею, какъ  прихо
дилось  делать,  пока  только  съ  этими  государствами  Московское  государство  граничило; 
ясно,  как1я  огромныя  выгоды — и  горговыя,  и  политическ1я — получалъ  русск1й  народъ,  дости
гнувъ моря;  его  западные  соседи  не  разъ открыто  выражали  намерен1е  не допускать  прямыхъ 
сношен!й  русскаго  народа  съ  другими  народами  и  на  деле  постоянно  следили  за  такими 
сношен1ями  чрезвычайно  ревниво  и  ставили  ему  всевозможныя  препятств!я.  Унаследовавъ отъ 
правительства  Софьи  войну  съ  Турц1ей,  Петръ  Алексеевичъ собирался  вести  ее  какъ  можно 
энергичнее;  не  встретивъ  сочувств!я  этимъ  своимъ  планамъ  у европейскихъ  дворовъ,  онъ не 
отказался  отъ  мысли  достигнуть благопр1ятнаго  разрешен1я  важнаго  для  его  государства  во
проса,  но  обратился  къ  другому  театру  действ!й,  на  которомъ  тоже  предстояло  многаго доби
ваться;  и  на  этомъ  новомъ  театре  онъ  достигъ  полнаго  успеха,  окончательно  разрешилъ 
унаследованную  имъ  задачу. 

Швешя  стояла  въ  то  время  на  вершине  своего  могущества;  прошло  едва  полстолет1я 
после  того,  какъ  Швешя  была  решительницею  судебъ  Европы  и  еще  недавно  она  имела 
замЬчательнаго  государя,  Карла  X,  много  сделавшаго  для  укреплен!я  внутреннихъ  силъ 
государства.  Петръ  Алексеевичъ  началъ  войну  со  Швещей, обезпечивъ  себя  сильными  союз
никами;  но  скоро  дела  приняли  такой  оборотъ,  что ему пришлось  играть  въ  этой  войне  пер
венствующую  роль —и  онъ  вложилъ  въ  эту  борьбу  такую  энерг1ю,  обнаружилъ  таюя  силы 
своего  ума,  что  достигъ  всехъ  целей,  как!я поставилъ себе,  начиная  войну. Изложить  хотя бы 
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вкратцfe  BCfe  событ1я  этой  гигантской  борьбы, тянувшейся  21  годъ,  совершенно  невозможно  въ 
общемъ  o 6 3 o p t ,  и  мы  остановимся  лишь  на  вaжнfeйшиxъ  ея  моментахъ. 

Молодой  король  Швещи  Карлъ  XII  велъ  совершенно  легкомысленный  образъ  жизни, 
но  при  самомъ  же  нaчaлfe  войны  вдругъ  обнаружилъ  исключительную  энерпю  и  замЪ
чательныя  военныя  дарован1я.  Онъ быстро  переправился  на  материкъ,  нанесъ датскому  войску 
совершенное  поражен1е,  принудилъ  Дан!ю  выйдти  изъ  союза  и  заключить  съ  нимъ  миръ; 
sarfeMb,  совершенно  неожиданно  онъ  появился  передъ  Нарвою,  которую  осаждали  руссюя 
войска.  Царь  Петръ  flneKcfeeBH4b  былъ  тутъ  же, но  онъ  немедленно  yfexaлъ — конечно,  не по 
недостатку  мужества,  такъ  какъ многократно онъ  проявлялъ  изумительную храбрость и полное 
npespfenie  къ  смерти:  yfexaлъ  онъ  потому,  что былъ  yбtждeнъ  въ  поражен!и  своего  войска 
и  не  xoтfeлъ  связывать  своего имени  съ  крупной  неудачей,  да  K p o M f e  того  онъ  понималъ,  что 
необходимо  готовить  M f e p b i  къ  дaльнfeйшeй  6opb6fe,  и  дfeйcтвитeльнo  проявилъ  изумительную 
организаторскую  дfeятeльнocть.  19  ноября  1700 г.  подъ  Нарвою  русское  войско  было  почти 
уничтожено;  только  два  полка,  Преображенстй  и  Семеновск1й,  составленные  изъ  бывшихъ 
пoтfeшныxъ,  сохранили  порядокъ  при  отступлен1и. 

Пocлfe  этого  Карлъ  XII счелъ  царя  Петра  и  русскихъ  противниками  совершенно  недо
стойными  вниман1я  и  обратился  на  того  врага,  который  казался  ему  cepbe3Hfee,  на  короля 
польскаго.  Шесть  лfeтъ  провелъ  онъ  въ  Пoльшfe,  гоняясь  за  польскимъ  войскомъ,  которому 
многократно  наносиль  поражен1я,  но  котораго  не  могъ  уничтожить,  такъ  какъ  поляковъ 
BcfeMH  MfepaMH  поддерживалъ  Петръ, желая выиграть  время.  Л временемъ  этимъ онъ воспользо
вался  съ удивительнымъ  yMfenieMb:  было  заново  набрано  войско,  отлично  обучено,  снабжено 
сильной артиллер1ей, получило опору въ хорошо устроенныхъ кpfeпocтяxъ. Уже съ  1703 г.  pyccKie 
начали  одерживать  верхъ  надъ  шведами  въ oтдfeльныxъ  стычкахъ;  въ  1703 г. Петръ  заложилъ 
на  захваченной  шведской  территор1и  свою  новую  столицу,  Петербургъ,  который  всегда  ка
зался  ему  „сущимъ  раемъ".  Въ  1707 и 1708 гг. pyccKJe одержали  надъ шведами  уже  нfecкoлькo 
серьезныхъ  пoбfeдъ,  а  27  1юня  1709 г.  подъ  Полтавой  Петръ  совершенно  разбилъ  и  уничто
жилъ  шведскую арм!ю, которою командовалъ  самъ  Карлъ  XII;   король  едва  избfeжaлъ  плfeнa  и 
спасся  въ  пpeдfeлы  Турц1и.  Не  счастливый  случай  доставилъ  русскому  государю  эту  пoбfeдy, а 
дfeйcтвитeльнo  превосходно  устроенная  имъ  арм!я,  отлично  обученная  и  богатая  настоящимъ 
военнымъ  духомъ. Эта  арм1я  была  истиннымъ  создан1емъ  царя  Петра  Ллeкcfeeвичa,  который 
превосходно  использовалъ  отличный  матер1алъ,  какой  представляетъ  собою  русск1й  народъ. 
Создан!е такой  арм1и ставить Петра  вь  ряду величайшихь военныхъ организаторовь  и дfeятeлeй. 

Пocлfe  Полтавы  война  продолжалась  уже  не  съ  прежнею  энерг1ею.  Карлу  XII удалось 
поднять  противъ Росс1и Турш'ю; Петръ,  не  дожидаясь  нападен1я турокъ  на  pyccKie  пpeдtлы,  въ 
1711 г.  двинулся  впередъ,  слишкомъ  быстро  углубился  вь  степи — и  на  берегу  р.  Прута  ока
зался  въ  опасномь  положен!и.  Отбивь  нfecкoлькo  стремительныхъ  атакъ  турецкой  ntxoTbi, 
онъ  заключиль  миръ:  цfeнoю  уступки  Лзова  ему  удалось  спасти  свое  войско.  Война  со 
Швец1ей окончилась  въ  1721 г.  Ништадтскимъ  миромь, по которому Росс1я  получила  обширныя 
области теперешнихъ  губерн|'й: Эстляндской, Лифляндской и Петербургской; русское государство 
достигло  моря  и  стало  на  немъ  твердою  ногою. Въ продолжительной 6opb6fe  сь  могучимь вра
гомь  оно  обнаружило  огромныя  силы  и,  достигнувь  пoбfeды,  заняло  безспорно  первое  MfecTO 
среди  государствъ  на  cfeBepfe  Европы;  къ  голосу  Poccin  съ  rfexb  поръ  прислушивается  вся 
Европа  — и  сь  полнымъ  основан!емь  по заключен1и  Ништадтскаго  мира  Сенать  поднесь Петру 
титуль  Императора  и  Великаго;  Росс1я  сь  22  октября  1721 г.  стала  Импер1ею. 

Въ  течен1е  войны,  потребовавшей  отъ  народа  напряжен!я  Bctxb  его  силъ,  царь  Петръ 
Rлeкcfeeвичъ  провелъ еще цfeлый рядъ внутреннихь  преобразован1й,  имfeвшиxь  огромное  значе
н1е въ истор1и  русскаго народа  и государства. Онъ преобразоваль  высшее  управлен1е,  учредивь 
BMfecTO  прежнихъ  приказовь  и  Боярской  Думы  Правительствующ1Й  Сенать  и  коллег1и: 
высшее  управлен1е  вь  гocyдapcтвfe  получило  благодаря  его  реформамь  несравненно  бoлfee 
стройности  и лучше служило интересамь  населен1я;  переустроено  было и областное управлен1е, 
создана  превосходная  арм1я,  хорош1й  флотъ,  заведены  школы,  ремесламь,  промышленности  и 
тopгoвлfe  придано  небывалое развиле;  финансовое  управлен1е царь Петръ  обосноваль  на  r t x b 
устояхъ, на которыхъ оно стояло sarfeMb  почти два  cтoлfeтiя.  Реформы не были проведены по строй
ному, строго обдуманному плану —иныя  изъ  нихъ  явились  просто какъ  O T B t r b  на неотложныя 
потребности минуты, созданныя  продолжавшеюся  войною; но ген1й Петра  всегда  схватываль  во 
всякомъ  Bonpocfe  самое  существенное;  и  если  государь  не  давалъ  pfeшeнiй  совершенныхъ,  то 
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Домикъ  Петра  Великаго  въ  Л^тнемъ  Саду. 
Гробница  Петра  Великаго. 

Домикъ  Петра  Великаго  въ  ЛЬтнемъ  Саду,  служивш1й 
лЬтнимъ  м'Ьстопребыван1емъ  Императора,  поражаетъ  своими 
небольшими  размЬрами  и  простотою  отдЬлки  и  убранства. 

Гробница  Великаго  Императора  — изъ  б^лаго  мрамора  ; 
на  ней  несколько  памятныхъ  медалей  и образовъ,  въ  разное 

i  время  возложенныхъ;  въ  числ̂   медалей  — одна  возложена 

Императрицею  Екатериною  II  во  время  торжественнаго  мо

лебств1я  по  поводу  победы  надъ  турецкимъ  флотомъ  при 

Чесмfe  въ  1770  г. 



27. 



mm 

всегда  давалъ  существенно  важныя улучщен1я,  въ  результате  которыхъ  являлась  возможность 
дальнЪйшаго  развит!я.  На  всЪхъ отрасляхъ  и  государственной,  и  общественной,  и  умственной 
жизни  народа  очень  долго  чувствовалось  вл1ян!е  деятельности  Петра.  Онъ  потребовалъ  отъ 
всего  русскаго  народа  во  всЪхъ  его  состоян!яхъ  самаго  напряженнаго  труда  и  съум^лъ 
достичь  того,  что  p y c c K i e  люди, действительно, стали работать  больще  и  энергичнее.  Разносто
ронность деятельности  Петра  и  значен1е  достигнутыхъ  имъ  результатовъ  такъ  поражали  мно
гихъ,  что  инымъ  казалось,  будто  все,  что  есть  въ  Poccin,  создано  Петромъ.  Такой  взглядъ, 
однако,  неправиленъ:  деятельность  Петра  имела  глубокую  связь  со  всею  предшествовавшею 
ему  истор1ею  Poccin,  онъ  завершалъ  давн1я  стремлен1я  русскихъ  царей,  действовалъ  силами 
русскихъ  же  людей.  Онъ  сделалъ  такъ  много, такъ  сильно  подвинулъ  свой  народъ  и  свое 
государство  на  томъ  пути,  по  которому  совершалось  движен1е  и  раньше,  что  его  умственная 
энерг1я  и сила характера  представляютъ  собой  явлен1е  поразительное.  Весь  тръ   согласно при
звалъ  его  Великимъ  и  этимъ  выразилъ  свою  оценку  его  деятельности  и его  роли въ  n c T o p i n . 

Ц а р с т в о в а н ! я  б л и ж а й ш и м ъ  п р е е м н и к о в ъ  П е т р а  В е л и к а г о . 

17251741. 

Петръ  Велик!й  скончался  въ  ночь  на  28  января  1725 г.,  всего  52 летъ, отъ  последств1й 
случайной  простуды,  и  после  него  не  осталось  прямого  преемника.  Отъ  первой  жены  царь 
Петръ  Ллексеевичъ  имелъ  сына  Алексея,  который  явно  не  сочувствовалъ  всей  преобразова
тельной  деятельности  отца  и  погибъ  при  его  жизни.  Въ 1722  г. Петръ Велик1й  издалъ  законъ, 
предоставлявш1й  царствующему  государю  назначать  себе  преемника,  причемъ  даже  назначен
ный  преемникъ  могъ  быть  по  воле назначившего  и отстраненъ  отъ наследства.  Петръ Велик1й 
умеръ,  не  успевъ  объявить  свою  последнюю  волю —и  было  совершенно  неясно,  кому насле
довать  престолъ.  После  царевича  Алексея  Петровича  оставался  сынъ  Петръ,  но  это  былъ 
10летн1й  мальчикъ,  отецъ  котораго  отрекся  отъ  правъ  на  тронъ;  затемъ  къ  Императорской 
фамил!и  принадлежали:  вдова  Императора, незадолго  до  смерти имъ коронованная,  Екатерина 
Алексеевна,  две  дочери  Императора  отъ  этой  второй  его  супруги:  Анна,  за  герцогомъ Фри
дрихомъ  Голштинскимъ,  и Елизавета  девица,  и  три  племянницы:  Екатерина  1оанновна,  за  гер
цогомъ  Карломъ  МекленбургъШверинскимъ,  Анна  Ьанновна,  вдова  герцога  Курляндскаго, 
и  Прасковья  1оанновна.  Нельзя  не  признать,  что  никто  не  имелъ  явно  преимуществующихъ 
правъ,  и  что  права  каждаго  изъ  этихъ  лицъ  допускали  сомнен1я.  Затруднительность  поло
жен1я  усиливалась  еще  темъ,  что между  высшими  чинами  Импер1и  не  было  соглас1я, а наобо
ротъ,  существовали  отношен!я  натянутыя,  готовыя  перейти  въ  открытую  вражду.  При  смерти 
Императора  виднейш1е  посты  были  заняты  людьми,  которые  выдвинулись  благодаря  сво
имъ  личнымъ  заслугамъ  и  дарован1ямъ,  но  ни  одинъ  изъ  нихъ  не  былъ  способенъ 
целикомъ  подчинить  своему  вл1ян1ю  всехъ  остальныхъ,  и  рядомъ  съ  ними  было  не  мало 
людей,  тоже  занимавшихъ  видныя  места,  но недовольныхъ  многимъ  изъ  введеннаго  Петромъ 
Алексеевичемъ  и  мечтавшихъ  многое  изъ  сделаннаго имъ уничтожить, или, по крайней  мере, 
ослабить.  И  въ  данный  моментъ и после представители такихъ противуположныхъ  направлен1й 
готовы  были  поддерживать  различныхъ  кандидатовъ,  особенно,  когда  права  каждаго  на 
престолъ  представлялись  до  известной  степени  одинаковыми;  въ  силу  сцеплен1я  целаго  ряда 
случайностей  въ  течен1е  15 летъ  после  смерти  Петра  Великаго  вопросъ  о  престолонаслед1и 
возникалъ  четыре  раза,  такъ  что  четыре  раза  приходилось  предоставить  въ  такомъ  важней
шемъ деле  вл1ян1е  разнымъ  второстепеннымъ  и  случайнымъ  воздейств1ямъ. 

Немедленно после кончины Петра  Великаго два  ближайш1е  его сотрудника, кн. А. Д.  Мен
шиковъ  и  гр.  П. А. Толстой,  представители  новыхъ,  выдвинувшихся  своими заслугами, людей, 
объявили  при  помощи  гвард1и  Императрицею  вдову  Петра  Великаго, Екатерину  I;  черезъ 
два  года  она  скончалась  отъ  горячки.  Тогда  Меншиковъ,  опираясь  по  прежнему  на  гвард1ю, 
провозгласилъ  Императоромъ  внука  Петра  Великаго,  Петра  II Алексеевича.  Самъ  Меншиковъ 
сталъ  играть  первую роль при молодомъ  государе,  обручилъ его со  своею дочерью; но скоро до
вер1емъ  12летняго  императора  овладели князья  Долгоруюе; Меншиковъ былъ сосланъ, а Долго
рук1е  заняли  его место и явились самыми  властными  и беззастенчивыми  временщиками;  совер
шенно  неожиданная  смерть Императора  отъ оспы, последовавшая  въ Москве въ ночь на 19 января 
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1730  г.,  вновь  поставила  на  очередь  вопросъ  о  престолонаслЬд1и, теперь  еще  болfee  запутан
ный  тtмъ,  что  у  дочери  Петра  Великаго,  принцессы  Днны,  теперь  былъ  сынъ.  Это былъ 
прямой  потомокъ  Петра  Великаго;  но  отчасти  ввиду  его  малолЪтства,  отчасти  потому,  что 
онъ  былъ  крещенъ  по  лютеранскому  обряду,  кандидатура  его  не  была  выдвинута.  Предста
вители  высшей  администраш'и,  принадлежавш!е  къ  роду  кн.  Голицыныхъ и  кн. Долгорукихъ, 
вoзнaмtpилиcь  получить  отъ  будущего носителя  верховной  власти  нfeкoтopыя права на участ!е 
въ  правлен!и  государствомъ. Поэтому они, минуя и родную дочь  Петра  Великаго,  царевну  Ели
завету  Петровну,  и  его  внука,  предложили  тронъ  Rnnfe  l o a H H O B H f e ,  правильно  разсчитывая, 
что  она  CKopfee  согласится  на  ограничен!е  власти,  такъ  какъ  почти  не  имеетъ  надежды 
на  получен!е престола.  Янна  1оанновна,  действительно,  согласилась  и  подписала  такъ  назы
ваемые  „пункты",  которыми  власть  императорская  ограничивалась  въ  пользу  Верховнаго 
Тайнаго  Совета.  Однако, затея  эта  встретила  решительное неодобрен!е средняго дворянства,  да 
и  M H o r i e  представители  знати  опасались,  что  Долгорук!е  и  Голицыны  будутъ  слишкомъ 
протежировать  свою  родню  во  вредъ  всемъ  прочимъ  фамил!ямъ.  Недовольные предположен
нымъ  новшествомъ  успели  довести  до сведен!я Янны 1оанновны, что ограничен!е власти  истор
гнуто  у  нея  только  небольшою  группою  лицъ,  а  не  по  общему  желан!ю  представителей 
всего  государства;  тогда  она  уничтожила  подписанное  ею обещан1е  и  стала  править  самодер
жавно;  въ  течен!е  ея  царствован!я  все,  затеявш1е  это  дело,  подверглись  жестокому  пресле
дован!ю.  Янна  1оанновна  царствовала  10  летъ;  ближайшимъ  къ  ней  лицомъ  былъ  Эрнстъ 
Ьаннъ  Биронъ,  человекъ  вовсе  не  достойный  такой  роли  и  такого  положен1я.  Изъ  низшихъ 
придворныхъ  служителей  онъ  возведенъ  былъ  Янною  1оанновною  въ  санъ  герцога Курлянд
скаго и фактически  управлялъ  Pocciera. Умирая, Янна 1оанновна  назначила  своимъ  преемникомъ 
на  престоле  своего  внучатнаго  племянника,  1оанна  Янтоновича:  онъ  былъ  сынъ  герцога 
Брауншвейгскаго  и принцессы  Янны  Леопольдовны, которая  приходилась Императрице  родною 
племянницей,  такъ  какъ  была  дочерью  ея  сестры Екатерины; до совершеннолет!я  Императора, 
которому  было  всего  три  месяца,  былъ  назначенъ  регентомъ  Биронъ.  Создалось  положен1е 
совершенно  странное:  были  живы  родная  дочь  Императора  Петра  Великаго  и  его  родной 
внукъ  по женской  лин!и,  а  Императоромъ  Всеросс!йскимъ  былъ  объявленъ  трехмесячный  не
меик!й  принцъ,  по  женской  лин1и  внукъ  дочери  царя  1оанна  Ялексеевича;  личныя  качества 
регента  внушали  къ  нему  самое искреннее  и вполне основательное  нерасположен!е,  а  личныя 
качества  отца  и  матери  1оанна  Янтоновича  не  вызывали  никакого  уважен!я.  И  вотъ,  черезъ 
несколько  недель  по кончине  Янны  Ьанновны,  Биронъ  былъ  свергнутъ  и  сосланъ,  а  черезъ 
годъ — въ  ночь  на  25  ноября  1741  г.  Елизавета  Петровна,  съ  помощью  гвардейскихъ  полковъ, 
захватила  Ьанна  Янтоновича  и  его  родителей, заключила  ихъ  подъ  стражу, а  сама объявлена 
была  Императрицею.  Съ  ея  воцарен1емъ  окончился  пер1одъ, полный  тревогъ,  и  порядокъ  пре
столонаслед1я  съ  техъ  поръ  более  или  менее  установился. 

Мы  видели,  что  въ  течен!е  первыхъ  15 летъ  после смерти  Петра  Великаго  вопросъ  о 
замещен1и  престола  решаемъ  былъ  гвард1ею.  Безспорно,  такой  порядокъ  былъ  явлен1емъ 
ненормальнымъ,  и  фактъ  этотъ  наложилъ  на  политику  всехъ  этихъ  царствован!й  отпеча
токъ,  до  известной  степени  нежелательный;  но  необходимо всетаки  указать,  что  русская 
гвард|'я  производила  перемены  вовсе  не  такъ,  какъ  низлагали  и  возводили  императоровъ 
претор1анцы  въ  Риме:  гвард!я  действовала  всегда  не  въ  интересахъ  только  той  небольшой 
группы  лицъ,  которая  въ  данную  минуту  возводила  на  престолъ  новаго  государя:  она  всегда 
имела  въ  виду  интересы  и  благо  государства;  и если благо его понимаемо  было  не такъ,  какъ 
понимаемъ  его  теперь  мы,  не  такъ  даже,  какъ  понимали  его  и  въ  то  время  друпя  группы 
населен!я,  то  все  же,  для  верной  оценки  совершавшихся  фактовъ,  мы  необходимо должны 
иметь  въ  виду  и  точку  зрен1я  техъ  людей,  которые  ихъ  совершали.  Въ  сущности,  все  эти 
перевороты  были  деломъ  русскаго  дворянства, такъ  какъ  гвард!я  въ  то время состояла исклю
чительно  изъ  представителей  дворянскихъ  фамил1й,  которые  занимали  въ  ней  все  места, 
начиная  съ  рядовыхъ  солдатъ.  И  совершенно  естественно  решение  вопросовъ  о  престоло
наслед!и  перешло  въ  руки  дворянства:  въ  то  время  оно  одно  было  сколько  нибудь  орга
низованною  силою.  Понятно  и  то,  что  дворянство  при  такомъ  положен!и  постаралось  обез
печить  свои  сословные  интересы  и  успело  достигнуть  этого  въ  большей  мере,  чемъ  во  все 
друг1я  эпохи.  Именно  въ  это  время  ослаблена  была строгость обязательной  службы дворянства, 
введенной  Петромъ  Великимъ, и продолжительность ея  ограничена  двадцатипятилетнимъ  сро
комъ,  вместо  того,  что  при  Петре  Великомъ  всякому  приходилось  служить,  пока  были  силы 
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нести  какую  нибудь  службу;  затЪмъ,  было  учреждено  спещально  для  дворянъ  военное  учи
лище,  кадетск!й  корпусъ,  выходя  изъ  котораго  молодые  дворяне  получали  сразу  офицерск1е 
чины,  а  службы  солдатами  уже  не  несли. 

Въ  области  внутренняго  управлен1я  въ  первое  время  посл̂   смерти  Петра  Великаго  не 
было  сдЬлано  ничего  существенно  новаго  сравнительно  съ  устройствомъ,  даннымъ  при  пер
вомъ  Императоре.  Be t  эти  кратк1я  царствован1я  провозглашали  непременное  намерен1е  про
должать  дело  Петра  Великаго,  но,  не  имея  въ  рядахъ  своихъ  деятелей  такого  человека, 
который  хотя  бы  приблизительно  равенъ  былъ  Петру  по  энерг!и  и  талантамъ,  они  невольно 
допускали  весьма  существенныя  уклонен!я  отъ  пути,  намеченнаго  великимъ  Императоромъ. 
Такъ,  съ  первыхъ  же  месяцевъ  царствован!я  Екатерины  I  правительство  искало  способовъ 
облегчить  финансовое  положен!е  населен!я,  но  не  нашло  для  этого  ничего  другого,  какъ 
сократить  число  должностныхъ  лицъ  въ  областяхъ  и  уничтожить  жалованье  некоторымъ 
служащимъ  въ  коллег1яхъ,  предоставивъ  имъ  получать  добровольныя  приношен1я;  сколько 
нибудь  заметнаго  финансоваго  значен1я  эта  мера,  конечно,  не  имела,  а  порядокъ  управлен1я, 
установленный  Петромъ,  пошатнула  чувствительно.  Въ  политике  внешней  отступили  отъ 
правила,  котораго  держался  Петръ:  относиться  съ  крайнею  осторожностью  къ  вопросу  о 
союзахъ  и  вступать  въ  обязательства  съ  иностранными  державами только тогда,  когда  имеется 
въ  виду  съ  помощью  ихъ  достигнуть  ясной,  определенно  поставленной  цели,  притомъ  непо
средственно  выгодной  для  Poccin;  теперь  заключенъ  былъ  союзъ  съ  Явстр1ей;  благодаря ему 
Poccin  пришлось  въ  интересахъ  своей  союзницы  начать войну съ Турщей, и  хотя въ этой войне 
русская  арм1я  пр1обрела  новую  славу,  но  война  эта  не  принесла  Импер!и  никакой  ощу
тительной  пользы  и  не  искупила  техъ  затратъ,  которыя  были  на  нее  произведены.  Тяжело 
было  и  то,  что  въ  высшихъ  административныхъ  сферахъ  при  Анне  Ьанновне  получили  явное 
преобладан!е  иноземцы;  они  играли  теперь  первую роль въ делахъ  государственныхъ  и отно
сились  съ  явнымъ  высокомер1емъ  ко  всему  русскому  и  съ  равнодуш1емъ  къ  интересамъ  рус
скаго  государства.  Вообше  годы, непосредственно  следующ1е за  временемъ особенно усиленной 
государственной  деятельности,  часто  бываютъ  бледными  и  малосодержательными,  эти  же 
15  летъ  после  смерти  великаго  Императора  были  самымъ  мрачнымъ  временемъ  русской 
истор1и  XVIII   в.;  тяжелый  пер1одъ  дворцовыхъ  переворотовъ  и преобладан1я  иноземцевъ  окон
чился  съ  воцарен1емъ  дочери  Петра  Великаго. 

Ц а р с т в о в а н 1 е  И м п е р а т р и ц ы  Е л и з а в е т ы   П е т р о в н ы . 

1741 — 1761. 

Императрица  Елизавета  Петровна  при  воцарен!и своемъ объявила,  что будетъ царствовать 
по  заветамъ  своего  родителя,  и  действительно  приняла  рядъ  меръ  къ  осуществлен1ю этого 
обещан1я.  Со  временъ  Екатерины  I  въ  Poccin  явились  учрежден1я,  поставленныя  выше учреж
деннаго  Петромъ  Великимъ Сената:  сначала  Кабинетъ  Министровъ, потомъ Верховный Тайный 
Советъ, значен1е  же и роль Сената  были очень принижены.  Теперь Сенатъ  былъ  возстановленъ 
въ своемъ прежнемъ  значен1и,  и высшее надъ нимъ учрежден1е было уничтожено; коллег1альное 
п  отчасти  областное управлен1е были вновь  приближены  къ тому виду, какой получили они при 
Петре. Правда,  это возстановлен1е петровскаго управлен1я во многомъ осталось только внешнимъ, 
ограничившись  возобновлен1емъ  введенныхъ  имъ  учрежден1й,  вести  же  деятельность  ихъ  въ 
духе  Петра  не  удавалось;  но  во  всякомъ  случае царствован1е Елизаветы  Петровны во многомъ 
выгодно отличается  отъ предшествовавшихъ.  Въ прямую противуположность съ правительствомъ 
Янны  Ьанновны  правительство  Елизаветы  Петровны  действительно  имело  въ  виду  интересы 
русскаго  народа  и  его  достоинство  и  искренно  стремилось  имъ  служить,  и  если  Елизавета 
Петровна  не  съумела  изменить  то  направлен!е  внутренней  политики,  которое  вело  къ  раз
впт1ю  привилег1й  дворянства,  а  следовательно,  къ  стеснен1ю  крепостного  населен1я,  то  до 
известной  степени  искупалось  это  темъ,  что  вся  деятельность  правительства  отмечена 
была  гуманностью  въ  такой  степени,  какъ  никогда  прежде;  кроме  того  правительство 
успело  во  многомъ  облегчить финансовое  положен1е  государства,  и  экономическое  состоян1е 
народа  было  въ  это  царствован1е  несравненно  благопр!ятнее,  чемъ  въ  предшествующ!я  и  въ 
последовавшее.  Въ  отношен1и умственнаго  развит1я  при  Елизавете  Петровне  было  достигнуто 
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очень  многое:  при  ней  учрежденъ  первый  въ  Poccin  университетъ и двfe гимназ!и  (1755), явился 
такой  ученый,  какъ Ломоносовъ, который  стоялъ вполнЬ  на  уровнfe западноевропейской  науки, 
возникъ  русск!й  театръ,  и  началась  та  русская  литература,  которая,  непрерывно  съ  тЬхъ  поръ 
развиваясь,  теперь  не  уступаетъ  литературfe  любого  изъ  иивилизованныхъ  народовъ. 

И  во  внешней  политике  императрица  Елизавета  желала  следовать  заветамъ  своего 
отца.  Иностранною  политикою  руководилъ  при  ней замечательный  государственный  человекъ, 
канцлеръ  гр.  Л.  П.  БестужевъРюминъ,  деятель,  выросш1й  и  воспитавш1йся  еще  въ  школе 
Петра  Великаго.  Задачею  всей  своей  деятельности  онъ  ставилъ:  сохранить  за  Росшею  то  вы
сокое  и  почетное  место  среди  европейскихъ  державъ,  на  которое  возвелъ  её  Петръ  Велик{й; 
онъ  мечталъ  достигнуть  того,  чтобы  Росс1и  принадлежала  наиболее  видная  роль  въ  тор
говле  съ  Востокомъ,  изъ  которой  западноевропейск!я  державы  извлекали  огромныя  выгоды; 
къ  этому  времени,  однако,  европейск1я  политическ1я  отношен!я  чрезвычайно  осложнились, и 
Бестужеву  не  удалось достигнуть  такого  благопр1ятнаго  экономическаго  результата;  но  онъ 
сделалъ  все,  что  было  возможно,  чтобы сохранить  за Росс!ею  преобладающее место  на  севере 
Европы;  и  такъ  какъ  король  прусскш  Фридрихъ II слишкомъ безцеремонно  стремился  къ  тому, 
чтобы  усилиться  на  счетъ  соседей,  и  причинилъ  существенный  ущербъ  Лвстр1и,  въ  то  время 
союзнице  Poccin  противъ  общаго  имъ  врага,  Турц1и,  то  подъ  вл!ян1емъ  Бестужева  Елизавета 
Петровна  вступила  въ  союзъ  съ  Лвстр!ею  и  Франщею,  чтобы  удержать  „скоропостижнаго" 
короля прусскаго.  Въ  происшедшей  войне, названной  впоследств!и Семилетнею, русск1я  войска 
одержали  две  значительныя  победы,  изъ  нихъ  одну  надъ  арм!ею,  бывшею  подъ  непосред
ственнымъ  начальствомъ  Фридриха,  и  заняли обширныя  области прусскаго  королевства.  Только 
кончина  императрицы  Елизаветы  и  политика  ея преемника  вывели Фридриха  изъ  совершенно 
безнадежнаго  положен1я,  въ  какое  онъ  былъ  поставленъ  успехами  русскаго  оруж!я. 

Ц а р с т в о в а н ! е  И м п е р а т о р а  П е т р а  III  б е о д о р о в и ч а . 

17611762. 

Императрица  Елизавета  немедленно  по вступлен1и на  престолъ вызвала  въ  Росс1ю своего 
племянника, Петра, единственнаго въ то время прямого потомка Петра Великаго: онъ былъ сыномъ 
сестры  Императрицы,  Янны  Петровны,  которая  къ  этому  времени  уже  умерла.  Этотъ 
молодой  ГолштейнъГотторпск1й  принцъ  жилъ  въ  то  время  въ  Киле;  ему  было  12 летъ,  онъ 
былъ  воспитанъ  въ  протестантскомъ  исповедан1и.  Теперь  его  присоединили  къ  православ1ю  и 
провозгласили  наследникомъ  русскаго  престола,  а  чтобы и впредь обезпечить  судьбу  династ1и. 
Императрица  Елизавета, едва Петръ достигъ 16ти летъ, женила его на принцессеЯнгальтъЦербт
ской Соф!иФридерикеДвгусте, получившей съ присоединен1емъ  къ православ1ю  имя  Екатерины 
Ллексеевны.  Молодой  велик1й  князь  Петръ  веодоровичъ  былъ  отъ  природы  слабъ  теломъ  и 
духомъ;  къ  учен!ю  и  ко  всякимъ  умственнымъ  занят!ямъ  онъ  былъ  очень  мало  способенъ; 
давно  уже  вышедши  изъ  детскихъ  летъ,  онъ  сохранялъ  интересы  чисто  детск1е:  дела  каза
лись  ему  всегда  скучными  и  тяжелыми,  но  игрушечные  солдатики,  всяк1й  шумъ,  разсказы 
небылицъ  занимали  все  его вниман1е.  Онъ нисколько не полюбилъ  Poccin  и не скрывалъ этого; 
привязанъ  онъ былъ только  къ  темъ маленькимъ владен!ямъ,  которыя  унаследовалъ въ  Герма
н1и,  и  по  всему  своему  умственному  и  нравственному  облику  прямо созданъ  былъ для мелкаго 
княжества,  а  не  для  великой  Импер1и.  Предъ  королемъ  прусскимъ  Фридрихомъ II онъ прекло
нялся  и  благоговелъ и  открыто  желалъ  ему  успеховъ  въ  той  войне,  которую  Росс1я  вела  съ 
нимъ.  Императрица  Елизавета  Петровна  очень  огорчалась,  видя,  что  ея  племянникъ  и  на
следникъ  совершенно  не  оправдываетъ  техъ  надеждъ,  как1я  она  на  него  возлагала,  и  есть 
извест!я,  что  она  думала  отстранить  его  отъ  престола,  объявивъ  своимъ  наследникомъ 
великаго  князя  Павла  Петровича,  сына  Петра  беодоровича  и  Екатерины  Длексеевны, 
подъ  регентствомъ  его  матери  и  особо  избранныхъ  лицъ.  Но  Елизавета  Петровна  никогда  не 
принимала  решен1я  быстро;  она  скончалась,  не  высказавъ  своей  воли, и  Петръ  беодоровичъ 
воцарился  безпрепятственно. 
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Парадная  карета  и  возокъ  Императрицы  Елизаветы  Петровны. 

Виды  Царскосельскаго  Дворца  и  его  парка. 

Парадная  карета  Императрицы  Елизаветы  Петровны 
сдЬлана,  въ  стилfe  рококо,  въ  1754  г.  по  заказу  гетмана 
гр.  К.  Гр.  Разумовскаго;  нижняя  часть  кузова  и дверцы  рас
писаны  въ  стилfe  Буше. 

„Зимняя  линея"  (возокъ)  Императрицы  Елизаветы  Пет
ровны—та  самая,  въ  которой  государыня  Ьхала  въ  1742 г.  въ 
Москву  для  коронован1я  ;  экипажъ  этотъ  запрягался  въ 23 ло
шади  — семь  троекъ  и  пару,  гуськомъ; 

Царское  Село  — одно  изъ  величественнЬйшихъ  и изящ

н• feйшиxъ  резиденщй  — заключаетъ  множество  здан1й,  изъ 

коихъ  Большой  Дворецъ  построенъ  былъ  при  Елизаветfe 

Петровнfe,  затЬмъ  перестроенъ  и  значительно  расширенъ 

при  Императрицfe  Екатеринfe  II,  которая  особенно  любила 

Царское  Село.  Оно  служитъ  постоянною  резиденц1ей  и нын% 

благополучнаго  царствующаго  Государя  Императора  и  его 

Двгуст"Ьйшаго  Семейства. 



33.  Л л е к с а н д р о в с к 1 Й  Д в о р е ц ъ  в ъ  Ц а р с к о м ъ  С е л ^ . 
Р е з и д е н ц и я  Km  В е л и ч е с т в а . 

34.  В и д ъ  с ъ  Б е л о й  башн и  в ъ  Ц а р с к о м ъ  С е л е  н а  А л е к с а н д р о в с к и й  и  Б о л ь ш о й  Екатерининск1 й  Д в о р ц ы 
(на  п е р в о м ъ  п л а н е  А л е к с а н д р о в с к и й  Д в о р е ц ъ ) . 
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Первыми  распоряжен!ями  его  были  отмЬна  обязательной  службы  дворянъ  и уничто
жен1е  Тайной  канцеляр1и,  учрежден!я,  вызывавшего  обш,ую  ненависть  и  презрЬн!е  тою  же
стокостью,  съ  какою  производились  въ  немъ разследован1я  по деламъ, признававшимся  тогда 
государственными  преступлен1ями.  Но  этими  двумя  мЪрами  и ограничились  тЬ  дЬйств1Я Импе
ратора,  которыя  не  причиняли  ему  вреда,  дальнЬйшими  же  своими  поступками  онъ  какъ 
будто  сознательно  стремился  вредить  самому  себЪ.  Онъ  выражалъ  пренебрежен1е  ко  всему, 
что  имЬло  значен!е  въ  глазахъ  русскихъ  людей —все  равно,  была  ли  это  церковная  служба, 
обычай  повседневной  жизни  или полки русской гвард1и; съ Фридрихомъ онъ немедленно заклю
чилъ  миръ,  безъ  малЬйшаго  вознагражден!я  для  Poccin  отказавшись  отъ  всего,  чЬмъ  pyccKie 
владЬли  въ  предЪлахъ  Прусс1и,  и  вмЪстЪ  съ  тЪмъ  Императоръ  не  думалъ  даже  дать  госу
дарству  миръ:  съ  вчерашнимъ  врагомъ  Poccin  онъ  вступилъ  въ  союзъ  и  готовился  начать 
войну  противъ  Дан1и,  съ  которою  у  его  наслЪдственнаго  герцогства  были  несоглас1я,  для 
Poccin  не  им^вш1я  никакого  значен1я.  Но  можетъ  быть, и все это было бы перенесено, если бы 
Петръ  веодоровичъ  своимъ  поведен1емъ  не  возбуждалъ  новыхъ  недобрыхъ  чувствъ  противъ 
себя:  во  дворцЪ,  съ  перваго  же  дня  по  кончпнfe  Императрицы,  начались  пиршества,  обрашав
ш1яся  въ  oprin;  Императоръ  постоянно  появлялся  на  улицахъ  столицы  въ  обществЬ  людей 
совершенно  недостойныхъ,  ежедневно  видали  его  въ  состоян1и  опьянен!я;  за  столомъ  онъ 
билъ  своихъ  камергеровъ,  ругалъ  заслуженныхъ  генераловъ  и,  наконецъ,  на  парадномъ 
обЪдЪ  грубо  оскорбилъ  Императрицу.  Стало  совершенно  очевидно,  что  человеку  съ  такими 
свойствами  нельзя  править  великимъ  государствомъ,  и  около  Императрицы  въ  кругу  гвар
дейскихъ  офицеровъ  возникла  мысль  о  перемЪнк  на  престодЬ. По совершенно  неожиданному 
поводу  заговорщикамъ  пришлось  начать  действовать  ранЪе,  чЪмъ  они  предполагали, но т^мъ 
не  менЬе,  когда  28  1юня  1762 г.  Императрицею  была  провозглашена  супруга  государя,  Екате
рина  ДлексЪевна,  всЬ  полки  гвард1и  немедленно  присягнули  ей и перемена  на  престоле про
изошла  совершенно  безъ  пролиля  крови,  никто не поднялся  на защиту  правъ  бывшаго  Импе
ратора.  Онъ  былъ  поселенъ  въ  загородномъ  дворце  РопшЬ  и  тамъ  погибъ  6  1юля 1762 г., въ 
значительной  степени  жертвою  собственной  несдержанности,  несомненно  безъ  ведома  Импе
ратрицы  и  къ  великому  ея  прискорб1ю. 

Ц а р с т в о в а н ! е  И т п е р а т р и ц ы  Е к а т е р и н ы  II  Н п е к с % е в н ы . 

1762  —  1796. 

Въ  лицfe  Екатерины  11 Алексеевны  на  русск1й  престолъ  вступила  одна  изъ  самыхъ  за
мечательныхъ  во  всем1рной  ncTopin  женщинъ. 

Екатерина  была  дочь  незначительнаго  германскаго  принца  Лнгальдтъ  Цербтскаго;  она 
получила самое поверхностное образован1е;  ее учили  лишь  такъ,  какъ  учили  и  другихъ  прин
цессъ  того  времени;  въ  детстве  молодая  принцесса  не  обнаруживала,  что  природа  наградила 
ее  исключительными  способностями.  На  тринадцатомъ  году  она  привезена  была  матерью  по 
приглашен1ю Императрицы  Елизаветы  Петровны въ  Росс1ю и здесь вскоре  сделалась  невестою 
а  затемъ  и  супругою  великаго  князя  Петра  беодоровича.  Молодая  принцесса  сразу  же  стала 
делать  все,  чтобы  заслужить  расположен1е  народа,  съ  которымъ  связывала  ее  судьба:  она 
усердно  училась  по  русски,  применялась  ко всемъ  русскимъ  обычаямъ, выказывала  особенное 
уважен1е  всемъ  заслуженнымъ  деятелямъ —и,  конечно,  это  именно  то, чего  ожидаетъ  всякая 
страна  отъ  техъ,  кто  приближается  къ  ея  престолу;  въ  этомъ  случае  Екатерина  впервые 
обнаружила  тотъ  умъ,  которымъ  была  одарена  отъ  природы.  Сделавшись  великою  княгинею, 
Екатерина  съ  увлечен1емъ  отдалась  той  блестящей роскошной жизни, которая царила тогда при 
Петербургскомъ  дворе и стала  ей теперь доступна;  въ  семье она  не  нашла  счастья  съ мужемъ; 
первое  время  она  старалась  помогать  ему  советами,  когда  онъ  у  нея  ихъ  просилъ  по  темъ 
голштинскимъ  деламъ,  управлен1е  которыми  было  ему  целикомъ  предоставлено;  онъ  ими, 
какъ  будто,  и  интересовался,  но  разобраться  въ  нихъ  не  былъ  способенъ;  но  съ  каждымъ 
годомъ  Екатерине  становилось  все  яснее  и  яснее,  что  мужъ  ея  не  обладаетъ  способностями 
правителя  и  что  ей угрожаетъ  печальная  будущность; соглас1е  между супругами  разстроилось, 
и  Петръ  беодоровичъ  явно  показывалъ,  что  не  любитъ  своей  жены.  Тогда  молодая  великая 
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княгиня  стала  серьезно  задумываться  надъ своей судьбой. Въ послЬдн!я  пятьшесть  лЬтъ жизни 
Императрицы  Елизаветы  Екатерина  много и усердно занималась самообразован1емъ;  она изучила 
Монтескье,  прочла  все  лучшее  изъ  сочинен1й  энциклопедистовъ,  и  на  этой  серьезной  работе 
развились  съ  блескомъ  ея  серьезныя  дарован1я,  которыя дремали, пока  она  вела  пустой образъ 
жизни.  ВсЪ,  кому  приходилось  сталкиваться  съ  великою  княгиней,  чувствовали  невольное 
уважен!е  къ  уму  ея  и  характеру;  а  когда  супругъ  ея  сталъ  Императоромъ,  разница  въ  харак
тере  и  поведен!и  ея  и  Императора  выступила  особенно ярко  и  обезпечила  Екатерине  Ллек
cteBHfe  достижен!е  той  высокой  цЬли, которую  она  намЪтила  ce6t  уже  за  нЬсколько лЬтъ, 
когда  поняла  полную неспособность  своего  мужа  царствовать  въ  Poccin. 

34лЬтнею  женшиною вступила Екатерина ЯлексЬевна на престолъ Всеросс1йской Импер1и 
и  столько  же  лЬтъ процарствовала  среди  такихъ  успЬховъ, славы  и  восхвален1й,  как1е  очень 
рЬдко  выпадаютъ  на  долю  государей. Главная причина  успЬховъ Екатерины—въ  томъ, что, воз
несенная  судьбою  такъ  высоко,  она  дЬйствительно  полюбила  Росс1ю, искренно  считала  себя 
предъ  ней обязанною  и  стремилась  со своей  стороны служить своему новому отечеству, которое 
вполнЬ замЬнило ей  родину.  Екатерина  на  протяжен!и  всего  своего  иарствован1я  многократно 
высказывалась  въ  такомъ  смыслЬ: въ  самыхъ  интимныхъ  письмахъ  она  говорила,  что  Росс1'я 
велика  сама  по  себЬ  и  что  все,  что  дЬлаетъ  на  пользу  государства  она,  Екатерина,—лишь 
капля  въ  морЬ  по  сравнен1ю  съ  тЬмъ,  что  Росс!я  дала  ей  самой;  всяк1я  заслуги  гражданъ 
она  искренно  цЬнила  очень  высоко  и  шедро  награждала;  обЬимъ  своимъ  невЬсткамъ 
она  внушала,  что  онfe  прежде  всего  обязаны  уважать  и  любить  народъ,  къ  которому  те
перь  принадлежать;  все  царствован1е  она  мягко,  но  неуклонно  проводила  тотъ  взглядъ, 
что  присоединенныя  къ  Poccin  области  должны  почитать  за  честь  принадлежать  къ  Poccin  и 
управляться  должны  непремЬнно  по  законамъ  русскимъ.  Такъ  относясь  къ  своему  народу, 
Императрица,  одаренная  въ  высшей  степени  силою личнаго  обаян1я,  привлекла  къ  себЬ всЬ 
сердца  въ такой  Mfepfe,  которая  вызываетъ  невольное изумлен1е. Императрица  умЬла  выбирать 
людей  и  была  счастлива  въ  своихъ  выборахъ;  ей  служили  преданно,  самоотверженно  и  въ 
царствован1е  Екатерины  И выдвинулись  талантами  и  заслугами  множество  людей; и это  были 
почти  все  сплошь  чисто  pyccKie  люди;  во  всякомъ  случаЬ  Bct  первыя  мЬста  и  почти  всЬ 
вторыя  были  при  ней  заняты  русскими  людьми; свое  убЬжден1е,  что  такъ  и  должно быть  въ 
русскомъ  государстве,  Екатерина  высказала  въ  заключительныхъ  словахъ  и  того  документа, 
въ  которомъ  она  выразила  свою  посдЬднюю  волю. 

UapcTBOBanie  Екатерины  II весьма  богато  событ1ями  и  внЬшней  и  внутренней  истор1и. 
Достойно  вниман1я  постоянное  и  весьма  значительное  участ1е  Императрицы  во  всЬхъ дЬлахъ 
правлен!я;  Bct сколько  нибудь  важныя  узаконен1я  были  или  обработаны  непосредственно 
самою  Императрицею  или  составлены  при  ближайшемъ ея  участ1и. Въ первые  же  годы  своего 
царствован1я Императрица  ввела  значительныя  улучшен1я  въ  работу  Сената  и  коллег1й, чЬмъ 
были  лучше  обезпечены серьезные интересы населен!я; черезъ семь лЬтъ,  при  началfe турецкой 
войны,  она  создала,  въ  видfe  CoBfera  при  Высочайшемъ  двopfe, учрежден1е,  которое,  ничуть не 
нарушая  порядковъ  управлен1я  и  не  затрагивая  прежняго  высокаго  положен1я  Сената,  для 
самой  государыни было  весьма  полезно  въ  ея законодательныхъ работахъ. Въ 1767  г. въ  MocKBfe 
собрана  была  знаменитая  комисс!я  для сочинен1я проекта новаго уложен!я. Дfeлo  задумано  было 
такъ  широко,  что  исполнить его не представлялось возможнымъ;  но  работы  комисс{и  принесли 
больш1е результаты.  Депутатамъ  былъ  данъ  составленный  самою  Императрицею  знаменитый 
Наказъ;  въ  немъ Екатерина  собрала  извлечен1я  изъ  лучшихъ философскихъ  и  политическихъ 
трудовъ  своего  времени,  и  B c f e M b  своимъ  содержан1емъ  и  духомъ  Наказъ,  безспорно, долженъ 
былъ  H M t T b  большое  цивилизующее  дfeйcтвie;  насколько  былъ  онъ  для  своего  времени 
либеральнымъ  произведен1емъ,  можно  судить  по  тому,  что  во  Франши  онъ  былъ  даже запре
щенъ; депутаты  привезли  съ  собою  тоже  наказы отъ своихъ избирателей, и этими  заявлен1ями 
о  нуждахъ  населен1я  Екатерина  воспользовалась  въ  самой  широкой  Mfepfe  при  работахъ  надъ 
Учрежден1емъ  для  управлен1я  губерн!й,  которое  было  издано  въ  1775 г.  Это  Учрежден1е  было 
постепенно  введено на  всемъ  пространстве  импер1и и явилось  огромнымъ  шагомъ  впередъ для 
благоустройства  провинщи  и для развит1я  въ ней  общественной  ж и з н и ;  зaмfeчaтeльнo  для того 
времени  и  привлечен!е общества къ участ1ю въ  M f e c T H O M b  управлен1и, хотя, конечно, согласно духу 
времени,  сословныя  разграничен1я  были  сохранены  при  этомъ  во  всей  ихъ  силе.  По этому 
учрежден1ю о губерн1яхъ совершались въ  Poccin  судъ  и MfecTHoe  управлен!е  почти  въ течен1е  ста 
летъ.  Въ  области  законодательства  уголовнаго Императрица  неуклонно смягчала  суровые  при

1 

22 



говоры,  выносимые  по  закону, и, не уничтоживъ  прямымъ узаконен1емъ пытокъ, положительно 
запретила  ихъ  примЬнен!е;  общественное  призрfeHie  сделало  при  ней  так1е  шаги,  как!е 
не  были  еще  сделаны  въ  Западной  ЕвропЬ;  значительно  подвинулось  и  народное  образо
ван!е;  искусство,  литература,  наука  получили  въ  царствован1е  Екатерины  замЬтное  раз
вит!е,  подъ  прямымъ  и  непосредственнымъ  вл1ян!емъ  самой  Императрицы,  потому  что 
Екатерина  интересовалась  рЬшительно  вс^ми  областями  духовной  дЬятельности: въ  литера
турномъ  и  научномъ  движен1и  она  принимала  прямое  участ1е  своими  сочинен1ями,  развит1ю 
искусствъ  способствовала  тЪмъ,  что  собрала  различныя  и  драгоцЪнныя  коллекщи  и  покро
вительствовала  русскимъ  художникамъ.  Наименее удачными  были меропр!ят1я  въ  области  фи
нансовъ  и  народнаго  хозяйства:  Императрица  Екатерина,  увлекшись  некоторыми  непро
веренными  еще  политикоэкономическими  теор!ями,  ввела  въ  Poccin  бумажныя  деньги  безъ 
достаточной осторожности, и съ ея царствован1я ведетъ въ  Poccin  начало  государственный  долгъ; 
правда,  онъ  возникъ  благодаря  темъ  войнамъ, которыя доставили  Poccin  важныя  пр1обретен1я, 
но  при  более  осторожномъ  управлен1и  финансами  можно  было  бы  избежать  того, что долгъ 
этотъ принялъ  размеры  очень  крупные  и  отяготительные  для  народнаго  хозяйства. 

Во  внешней  политике  Екатерина  являлась  прямою  продолжательницею  традищонной 
политики  русскихъ  государей и достигла въ  ней  полнаго успеха;  по  справедливому  замечан1ю 
одного  ученаго, если  бы  въ  конце  ея  царствОван1я  возсталъ изъ  гроба  какойнибудь  изъ  вид
ныхъ  деятелей  XVII   века,  онъ  почувствовалъ  бы  себя  вполне  удовлетвореннымъ,  такъ  какъ 
увидалъ  бы,  что  Росс1ею  достигнуто  въ  отношен1и  къ  соседямъ  то,  къ  чему  стремились 
M O C K O B C K i e  цари. 

Вступивъ  на  престолъ, Екатерина  не  вернулась  уже  къ  союзу  съ  Явстр!ей  и  Франщей 
и  сохранила  миръ  съ  Прусс1ей.  Вскоре  она  воспользовалась  смертью  короля  польскаго  и 
во  время  смутъ,  которыя  всегда  сопровождали  въ  Польше избран1е новаго,  успела  подчинить 
Польшу  русскому  вл1ян1ю  въ  такой  мере,  въ  какой  редко  удавалось  какому  либо государству 
вл1ять  на  другое,  самостоятельное. Екатерина  не  только  заставила  признать  за  православными 
подданными  Польши все  те  права, какими пользовались  католики, чего прежде  сеймы  никогда 
не  допускали  въ  Польше,  но достигла  того,  что  подъ  ея  гарант1ю  поставлено  было  самое тог
дашнее  государственное  устройство  Польши. Все  это  вызвало  въ  Польше  вооруженное  со
противлен1е,  а  начавш1яся  въ  Польше военныя  действ1я  повели  къ  объявлен1ю  Poccin  войны 
со  стороны  Турщи (1768). Въ эту войну Румянцевъ одержалъ  почти  небывалыя  победы и высоко 
поднялись  духъ  русскаго  войска  и  престижъ  Poccin.  Миръ, заключенный  въ  1774 г., доставилъ 
Poccin  так1я  выгоды,  какихъ  никогда  еще  до  того  времени  не  удавалось  ни одному  европей
скому  государству  вынудить  у  Турц1и. Въ  вознагражден1е  Двстр1и за  ея нейтралитетъ, а Plpyccin 
за  денежную  помощь, оказанную  Фридрихомъ Poccin  по договору, Росс1я, Лвстр1я и Прусс1я согла
сились  сделать  пр1обретен1я  на  счетъ  Польши, какъ виновницы  войны — произошелъ  первый 
разделъ  Польши (1773). Въ течен1е турецкой войны въ юговосточныхъ областяхъ Poccin вспыхнуло 
возмущен1е,  принявшее  опасные  размеры,  главнымъ  образомъ вследств1е того, что все военныя 
силы  заняты  были  противъ  Турц1п, а  быстро  передвинуть  ихъ  тогда  не  было  никакихъ  спо
собовъ;  въ  течен1е  года,  однако,  бунтъ  этотъ,  известный  по  имени  предводителя  подъ назва
н1емъ  Пугачевщины,  былъ  усмиренъ;  пострадавшимъ  областямъ  была  оказана щедрая  денеж
ная  поддержка.  Черезъ  восемь  летъ  по  заключен1п  мира  съ  турками  удалось  путемъ дипло
матическихъ  переговоровъ  присоединить  крымское  ханство;  этимъ  пр1обретены были обшир
ныя  и  богатыя  области, и  вся  черноземная  богатейшая  часть  европейской  террптор1и  Poccin 
избавлена  отъ  татарскихъ  нападен1й,  которыя  то  того  времени  непрерывно  тревожили 
здесь  населен1е.  Турц1я  нашла  невозможнымъ  спокойно  отнестись  къ  такому  ущербу  для 
всего  мусульманскаго  м1ра,  и  въ  1787  г.  начала  новую  войну  съ  Росс1ей,  а  въ  сле
дующемъ  году  неожиданно  напалъ  на  Росс1ю  и  шведск1й  король,  согласно договору, который 
давно  былъ  заключенъ  у  него  съ  Туршей,  но  оставался  тайнымъ  для  Poccin.  Большая  часть 
русской  apMin  была  уже  сосредоточена  на  юге,  пути  сообшен1я  не  давали  тогда  возможности 
быстро  собрать  силы  на  севере,  и  положен1е  Петербурга  было  довольно  опасно;  но  Импера
трица  проявила  въ  этихъ  трудныхъ  обстоятельствахъ  чрезвычайное  присутств1е духа, твердость 
и  распорядительность  и  достигла  того,  что  Швец1я  заключила  миръ, не  получивъ решительно 
ничего,  хотя  ничего  и  не  потерявъ.  Противъ  Турц1и дела  шли успешнее;  Суворовъ одержалъ 
несколько  удивительныхъ  победъ;  по  миру,  заключенному  въ  1791  г.,  Турц1я  при
знала  Крымъ  принадлежащимъ  Poccin  и  уступила  Poccin  северное  побержье  Чернаго 
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моря.  Однако,  отъ  мысли  изгнать  турокъ  изъ  Европы  и  возстановить  Греческую импер!ю, 
отъ  мысли,  которую  одно  время  лелЪяла  Екатерина,  ей  пришлось  отказаться.  Въ  это 
время  во  Франц1и  началась  революшя;  она  нашла  живейшее  отражен!е  въ  Польше;  здЪсь 
возникло  сильное  движен!е,  и  была  провозглашена  новая  конституц1я,  которою  имЪлось 
въ  виду  укрепить  королевскую  власть,  такимъ  путемъ  усилить  государство  и  избавить  его 
отъ  anapxin,  которая  его  раздирала.  Императрица  Екатерина,  гарантировавшая  прежнее 
устройство  Польши,  не  пожелала допустить  такого  усилен1я  и  потребовала  отмены новой кон
ституши.  Сопротивлен!е  поляковъ  было  сломлено  военною  силою,  и  въ  1793 г.,  по  второму 
разделу,  Польша  потеряла  большую  часть  своей  территор1и.  Озлоблен1е  поляковъ  было  такъ 
велико,  что  въ  пасхальную  ночь  1794 г.  русск!й  отрядъ,  стоявш1й  въ  Варшаве,  подвергся 
вероломному  нападен!ю  и  былъ  почти  весь  выр^занъ:  погибло  болЪе  2000  чел.;  тогда 
Екатерина  двинула  въ  Польшу  войска  подъ  начальствомъ  Суворова;  въ  1795  г.,  послЪ 
отчаяннаго  сопротивлен1я,  польск!я  войска  были  уничтожены,  кровопролитнымъ  штурмомъ 
взята  Прага,  предместье  Варшавы,  и  произведенъ  былъ  трет1й  раздЪлъ  Польши;  Польша 
перестала  существовать,  какъ  государство;  въ  1796 году  добровольно присоединилась  къ  Poc
cin  Курлянд1я.  Въ  послЬдн1е годы  своей  жизни  Императрица  Екатерина  съ  большимъ  неодо
брен1емъ  смотрЬла  на  развит1е  во  Франц1и  революц1и и мечтала  объединить  Европу для рЬши
тельной  борьбы  съ  революц1ей;  смерть  помЬшала  осуществлен1ю  этихъ  плановъ. 

Таковы  были  важнЪйш1е  факты  богатаго  крупными  событ!ями  царствован1я  Екатерины. 
Въ  своей  семьЪ  она  была  несчастлива.  Ея  сынъ,  цесаревичъ  Павелъ  Петровичъ,  въ  дЬтствЪ 
обнаруживалъ  немалыя  способности  и  полную  нормальность  характера;  но  съ  течен1емъ  вре
мени  въ  немъ  стали  проявляться  черты,  слишкомъ  напоминавш!я  его  отца.  Онъ  чрезмерно 
увлекался  мелочами  военнаго  дЪла,  въ  рЪшен1яхъ  своихъ  и  взглядахъ  проявлялъ  чрезвы
чайную  изменчивость,  характеръ  имЪлъ  совершенно  неуравновешенный;  постоянство  онъ 
обнаруживалъ  только  въ  одномъ:  въ  отрицательномъ  отношен!и  ко  всему,  что  интересовало 
его  мать,  что  она  создавала  — и  между  государыней  и  ея  наслЪдникомъ  установились  самыя 
холодныя  отношен1я.  Зато  дЪтей  Павла  Петровича,  своихъ  внучатъ,  особенно  старшаго, 
великаго  князя  Ялександра  Павловича,  Императрица  любила  самою  нужною  любовью. 
Натянутость  отношен1й  между  Императрицею  Екатериною  и  наслЬдникомъ  ея  была  такова, 
что  не  кажутся  неправдоподобными  слухи,  что  Императрица  собиралась  отстранить  сына 
отъ  наслЬдован1я  престола  и  передать  тронъ  прямо  великому  князью  Александру  Павловичу. 
Но  Екатерина  скончалась  скоропостижно  отъ  удара,  и  на  престолъ  совершенно  спокойно 
вступилъ  велик!й  князь  цесаревичъ  Павелъ  Петровичъ. 

Ц а р с т в о в а н ! е  И м п е р а т о р а  П а в л а  П е т р о в и ч а . 

1796—1801. 

Императоръ  Павелъ  Петровичъ  въ  день  своего  коронован!я  обнародовалъ  давно  заго
товленное  имъ  учрежден1е  объ  Императорской  фамил1и;  въ  этомъ  актЬ  былъ  установленъ 
соблюдаемый  съ  того  времени  порядокъ  престолонаслЬд!я. Въ  деятельности  Императора  по 
внутреннему  управлен1ю  прежде  всего  проявляется  стремлен1е  по  возможности  отменять  то, 
что  было  сделано  его  матерью;  при  этомъ  Императоръ  былъ  весьма  непослЪдователенъ  въ 
дЬйств1яхъ  и  его  реформы  создавали  гораздо  бол е̂  затруднен1й,  чЪмъ  вносили  улучшен1й. 
Непоследовательность  и  отсутств1е  объединяющей  разныя  распоряжен1я  мысли  отличаютъ  всЪ 
действ1'я  Павла  Петровича;  между  прочимъ, н^которыя  его  м^ры  дали  крестьянамъ  известное 
основан1е  полагать,  что  Императоръ  желаетъ если не  уничтожен1я,  то  ослаблен1я  крепостнаго 
права,  а  вместо  того  онъ  въ  течен1е  своего  четырехлетняго  царствован1я  роздалъ  въ  частныя 
руки  более  полумилл!она казенныхъ  крестьянъ,  тогда  какъ  Императрица  Екатерина  за 34 года 
роздала  840.000  душъ,  да  къ  тому же  большею  частью  въ  техъ  областяхъ,  которыя  присоеди
нены  были  отъ  Польши,  а  переходъ  изъ  подданства  польскимъ  панамъ  въ  подданство  рус
скимъ  помещикамъ  часто  являлся  для  крестьянъ  значительнымъ  облегчен1емъ. 

Въ  политике  внешней  Императоръ  Павелъ  первоначально  предполагалъ  уклоняться 
отъ  всякихъ  войнъ,  темъ  более  отъ  вмешательства  въ  дела  Европы;  но  скоро,  раздражен

ие̂  
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Вн'Ьшн1й  видъ  Царскосельскаго  Дворца и н'̂ которы е  его  покои. 

Государственные  знамя,  мечь  и  щитъ. 

Государственное  знамя  нынfe  благополучно  царствую
шаго  Императора  Николая  Александровича, золотой  двусто
ронней  ткани  съ  гербами  царствъ,  входящихъ  въ  составъ 
Имперж  Всеросс1йской, и  съ  датами  на  лентахъ:  862  г.—на
чало  государства  Русскаго,  988  г. — принят1е  христ1анства, 
1497  г. — принят!е  герба  Визант1йской  Имперж,  1721 г. — уста
новлен1е  Имперж  Всеросс1йской. 

Государственный  мечъ — работы  X V H  в. 

Государственный  щитъ,  типа  шитовъ  XVII   в.,  обтяну
тый  малиновымъ  бархатомъ  и  драгоцЬнными  камнями  въ зо
лоти;  шитъ  этотъ  употребляется  при  „печальныхъ  церемо
н1яхъ,  а  знамя  и  мечъ—при  Священномъ  коронованж. 





НЫЙ  неуважительнымъ  къ  себе  отношен!емъ  революц1оннаго правительства  Франц1и, вступилъ 
въ  союзъ  съ  Лвстр1ей,  воевавшей  съ  Франц1ею,  и  отправилъ  (1799)  сильный  корпусъ  подъ 
начальствомъ  Суворова  въ  Итал!ю, гдЪ  французы  очень  теснили  австр1йцевъ.  Этотъ  походъ 
ознаменовался  величайшими  подвигами  храбрости  русскихъ  войскъ,  а  Суворовъ  обнаружилъ 
замечательный  ген|й  полководца;  но  больше,  чемъ  враги  французы,  ставили  препонъ 
успехамъ  общаго дела  союзники  австр!йцы;  и  Императоръ Павелъ Петровичъ,  въ  сильней
шемъ  негодован1и,  порвалъ  съ  ними  союзъ.  Въ  следующемъ  году  онъ  поссорился  съ 
Днгл!ею,  которая  одна  изъ  всехъ  европейскихъ державъ вела непрерывно  борьбу съ Франщей, 
а  затемъ  Павелъ  Петровичъ  заключилъ  съ  Прусс1ей  союзъ  противъ  Явстр!и.  Такою  же 
непоследовательностью  отмечены  все  действ1я  и  решен1я  Императора;  все  яснее  и  яснее 
действовали  лишь  минутныя  настроен1я  государя,  который  становился  все  более  и  более 
неустойчивымъ,  изменчивымъ  и  жестокимъ.  Явились  основан!я  опасаться,  что  и  члены 
его  собственнаго  семейства  возбуждаютъ  въ  немъ  решительно  ни  на  чемъ  не  основанныя 
подозрен1я, и  не  представлялось  невозможнымъ,  что онъ  приметъ  по отношен1ю къ нимъ как1я 
нибудь  резк!я  меры.  Среди  высшихъ  представителей  администрац!и  возникла  тогда  мысль 
устранить  Императора  отъ  престола  и  передать власть законному  его преемнику; большинство 
офицеровъ  гвард!и  присоединились  къ  этому  решен!ю;  въ  ночь  съ  11  на  12  марта  1801 г. 
несколько  лицъ  явились  къ  Императору и потребовали,  чтобы  онъ отрекся  отъ  престола;  про
изошло  бурное  объяснен1е  и  совершенно  неожиданно  закончилось  трагическою  кончиною 
Павла  Петровича. 

Ц а р с т в о в а н ! е  И м п е р а т о р а  Я л е к с а н д р а  I  П а в л о в и ч а . 

18011825. 

На  престолъ  вступилъ  Императоръ  Ллександръ  Павловичъ, страшно потрясенный проис
шедшимъ:  глава  заговорщиковъ,  военный  губернаторъ  Петербурга,  графъ  Паленъ, сообщилъ 
ему  въ  общихъ  чертахъ  о  предполагаемыхъ  объяснен!яхъ  съ  Императоромъ  Павломъ,  и 
ужасный  финалъ  ихъ  глубоко  поразилъ  молодого  государя. 

Императоръ  Ялександръ  Павловичъ  представляетъ  собою  одну  изъ самыхъ  сложныхъ и 
загадочныхъ  натуръ,  действовавшихъ  на  широкой  общественной  арене.  Отъ  природы  онъ 
одаренъ  былъ безспорно  замечательнымъ умомъ, развился же его умъ  и сложился его характеръ 
въ  обстановке  совершенно  исключительной.  Съ  детства  онъ  находился  подъ  двумя  прямо 
противуположными  вл!ян!ями:  съ  одной  стороны — старалась  воспитать  внука  по  своему  госу
дарыня  бабушка,  которая  его  чрезвычайно  любила и была очень недовольна образомъ мыслей 
и  характеромъ  его  отца, своего  сына;  съ  другой  стороны  вл1ялъ  на  него  отецъ,  отрицательно 
относивш!йся  чуть  ли  не  ко  всему, что составляло интересы  его  матери   государыни;  Импера
трица  Екатерина,  повидимому,  намекала  Александру  Павловичу, недостигшему  еще  и  19 летъ, 
что  предполагаетъ  передать  ему  престолъ  помимо  его  отца,  но  представлялось  гораздо 
вероятнее,  что  власть  все  таки  перейдетъ  къ  его  отцу — и  молодому великому  князю  необхо
димы  были  исключительная  осторожность  и  ловкость,  чтобы  не  вызвать  неудовольств1Я  той 
или  другой  стороны,  чтобы  бабушка  думала,  что  онъ  согласенъ  исполнить  ея  волю,  а  чтобы 
предъ  отцомъ  не  обнаружить,  что  бабушка  имеетъ  таше  планы.  Воспитателемъ  в.  кн. 
Александра  Павловича  былъ  щвейцарецъ  Лагарпъ,  последователь  экциклопедистовъ,  и 
имелъ  на  него  большое  вл1ян!е, — а  в.  кн.  Павелъ  Петровичъ  выше  всего  ставилъ  знан1е 
фронтовой службы,  и  Александру  Павловичу  иногда  приходилось  тайкомъ  отъ бабушки посвя
щать  столько  вниман!я  фронту,  что  она  наверно  была  бы  недовольна,  если  бы  знала  объ 
этомъ.  Благодаря  такимъ  обстоятельствамъ въ характере  вел. кн. Александра  Павловича  выра
боталась  чрезвычайная  осторожность,  скрытность,  даже  лукавство —и  наряду  съ  этимъ  онъ 
обладалъ  неотразимо  обаятельною  привлекательностью. 

Вступлен!е  Императора  Александра  на  престолъ  было  встречено  всеобщимъ  ликован!
емъ;  въ  манифесте  онъ  объявилъ,  что  будетъ  царствовать  по  заветамъ  бабки  своей,  и, дей
ствительно,  общество  вздохнуло свободно  после четырехъ летъ суроваго правлен1я.  Были осво
бождены  тысячи  несчастныхъ,  заключенныхъ  въ тюрьмы или сосланныхъ въ Сибирь часто безъ 
всякаго  суда,  по  рещен!ю,  принятому  въ  моментъ  гнева;  пытки  были  уничтожены  закономъ. 
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уничтожена  и  Тайная  экспедиц!я,  свирепствовавшая  въ  царствован!е  Павла  Петровича.  Импе
раторъ  Ллександръ  Павловичъ мечталъ объ освобожден1и крестьянъ  и объ коренномъ  преобра
зован1и  государственнаго  строя  Poccin,  им я̂  въ  виду  приблизить  его  къ  конституц1онному 
устройству  западноевропейскихъ  державъ;  B c t эти  начинан!я  служили  предметомъ  обсу
жден!я  Императора  и  его  четырехъ  ближайшихъ  друзей  гр.  В. П. Кочубея, гр.  Я. С. Стро
ганова,  Новосильцева  и  кн.  Чарторижскаго;  но  осуществлен1я  они не получили;  относительно 
крестьянъ  дЪло  ограничилось  издан1емъ  положен!я  о  вольныхъ  хлЪбопашцахъ,  которое 
определило  способъ  освобожден1я  крестьянъ  помЬш,иками.  ЗамЬчательнЬйщимъ  дЬян!емъ 
царствован1'я  Императора  Александра  Павловича  въ  области  внутренняго  управлен!я  является 
реформа  высшихъ  государственныхъ  учрежден!й,  произведенная  при  ближайшемъ  участ!и 
замЬчательнаго  государственнаго дЪятеля  М. М.  Сперанскаго:  въ  1801  г. учрежденъ  постоянный 
Государственный  СовЪтъ; въ  1810 г.  онъ  былъ  несколько преобразованъ  и  съ  тЪхъ  поръ  безъ 
существенныхъ  перем'Ьнъ  дЪйствовалъ  до  реформъ  1905 г.; въ  1802  г. коллег1и заменены  мини
стерствами,  которыя  получили  несравненно  болЪе соответствующую ихъ задачамъ  организашю 
и  безъ  коренныхъ  измЬнен1й  дЪйствуютъ  до  нашего  времени. 

Въ  области  отношен1й  внЪшнихъ  Императоръ  Александръ  Павловичъ  желалъ  сохра
нять  нейтралитетъ;  но  послЪ удален!я  русскихъ  съ  театра  войны  успЪхи  французскаго  оруж1я 
стали  грозить  величайшею  опасностью  европейскому  равновЬс1ю;  Австр1я  и  Прусс1я,  под
вергавш1яся  болЪе  другихъ  опасности,  враждовали  между  собою  и  этимъ  облегчали 
дЬйств!я  французовъ.  Императоръ  Александръ  Павловичъ  нашелъ,  наконецъ,  нужнымъ  ока
зать  помощь  Австр1и, и  сильное  русское  войско  направилось  на  театръ  войны.  Но въ послЪд
н1е  месяцы  предъ  его  прибыт!емъ  австр!йцы  действовали  такъ  неудачно,  что  не  могли  уже 
оказать  русской  арм!и  той  помощи,  какую  обЪшали,  и  въ  кровопролитномъ  сражен!и  подъ 
Аустерлицомъ  Наполеонъ  нанесъ  союзникамъ  сильнЪйшее  поражен1е  (1805);  Австр!я  прину
ждена  была  немедлено же заключить миръ. Тогда выступила  противъ  Наполеона Прусс!я; Импе
раторъ  Александръ  оказалъ  поддержку  и  ей,  но  и  теперь  значительный  перевЪсъ  былъ  на 
CTopoHfe  французскаго  оруж1я;  въ  1807  г.  Императоръ  Александръ заключилъ съ Наполеономъ 
въ  ТильзитЬ миръ,  затЬмъ  имЪлъ  съ  императоромъ  французовъ  неоднократныя  свидан1я  и, 
повидимому,  вполнЪ  подпалъ  его  вл!ян!ю.  По  услов1ямъ  мира  Росс1я присоединилась  къ устро
енной  Наполеономъ  континентальной  системе,  т.  е.  прекратила  торговлю  съ  Англ!ей:  Напо
леонъ  думалъ  этимъ  сломить  упорство  непримиримаго  врага  республиканской  Франщи. 

И финансовыя затруднен!я, возникш!я  вслЬдств1е этого, и самое сближен1е съ Наполеономъ, 
на  котораго  въ  Poccin  смотрЪли  съ  ненавистью,  произвели  весьма  тягостное  впечатл'Ьн1е  на 
русское  общество;  обаян1е  Императора  пошатнулось; не вернули правительству довЬр1я и распо
ложен1я  народа  и  ycntxn,  одержанные  Росс1ею  въ  войнахъ  съ  Туршей  и  Швешей,  которыхъ 
подняла  на  Росс1ю  Англ!я.  Но  впослЬдств!и  выяснилось,  что  Императоръ  Александръ  ни  на 
минуту не  обманывался  и не  увлекался Наполеономъ; съ самого момента  тильзитскаго свидан{я 
онъ  не  переставалъ  думать  о  решительной  борьбЪ,  но,  понимая,  что  въ  тотъ  моментъ 
Росс!я  не  выдержитъ  войны,  онъ  усыпилъ  бдительность  Наполеона,  а  самъ  усиленно  гото
вился  къ  борьбЪ. И  онъ  усп^лъ  въ  этомъ.  Когда  Наполеонъ началъ  понимать,  что  соглас!е 
съ  нимъ  Императора  Александра  вовсе  не  искренно  и  далеко  не  такъ  полно,  какъ  каза
лось—тогда быстро  дошло  дЪло  до  войны,  но  теперь  Наполеонъ  встрЪтилъ  русскаго  государя 
приготовленнымъ  насколько  это  было  возможно, и  вся  Росс!я, какъ одинъ человЪкъ, поднялась 
теперь  въ  полномъ  соглас!и  со  своимъ  государемъ. 

Въ  1812 г.  самъ  Наполеонъ  повелъ  на  Росс1ю  полумилл!онное войско,  собранное  почти 
со  всей  Европы;  началась  чисто  эпическая  борьба, борьба,  быть  можетъ, самая великая,  какая 
разыгрывалась  когда  либо въ  Европfe. Факты ея  мы перечислять здfecb не будемъ — они извЪстны 
всякому  грамотному  русскому  человеку.  ПослЪ того, какъ Росс1я была полгода театромъ ожесто
ченнейшей борьбы, nocnt  героической  битвы  подъ  Бородинымъ,  гдЪ  каждая сторона  потеряла 
почти  половину  своего  состава  — а  бились  тутъ  около  250.000  чел.,  — nocnt  пожара  Москвы 
и  взрыва  Кремля  французская  арм!я должна  была  начать  отступлен1е; подъ  страстнымъ  напо
ромъ  не  войска  русскаго  только,  а  русскаго  народа,  отступлен!е  скоро  превратилось  въ  бег
ство,  и  до  границъ  Poccin  дошли  лишь  жалк1е  остатки  великой арм!и — она  была  уничтожена. 
Теперь  предстояло  избрать  одно  изъ  двухъ  рЬшен!й:  можно  было  удовлетвориться  изгна
н1емъ  французовъ  изъ  Poccin  и  предоставить  западнымъ  государствамъ  самимъ  доканчивать 
ихъ  давнюю  борьбу  съ  Франц1ей — Росс1я  могла  не  опасаться  второго  нашеств1я;  можно было 
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Медальоны  гр. 0.  П.  Толстого. — Кабинетъ  Императора  Александра 
Николаевича.—Складень  Императора  Александра Александровича. 

Гр.  е.  п.  Толстой,  президентъ  Якадемш  Художествъ, 
былъ  отличный художникъ,  мастеръ  медальернаго  искусства ; 
онъ  выполнилъ рядъ  весьма  изящныхъ  и  стилныхъ медаль
оновъ,  аллегорически  изображающихъ  важнЬйш1е  эпизоды 
изъ  Отечественной  войны  и  войны  за  освобожден1е  Европы. 

На  письменномъ  стол%  Императора  Александра  Нико

лаевича  въ  Зимнемъ  Дворцfe все  сохраняется  въ  томъ  самомъ 

виде,  какъ  было  въ  день  его  кончины. 



М е д а л ь о н ъ  гр . ().  П .  Т о л с т о г о . 
М е д а л ь о н ъ  гр . в .  П .  Т о л с т о г о . 

П и с ь м е н н ы й  с т о л ъ  И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  II  в ъ ег о  кабинет Ь  в ъ З и м н е м ъ  Д в о р ц Ъ . 

Старинны й  с к л а д е н ь ,   ъ   не  р а э с т а в а л с я  И м п е р а т о р ъ 
А л е   . . | ^ ксандровнчъ . 

Л е ж и т ь  нынЬ на  е г о  г р о о н и ц ъ   в ъ 11етропавловскоиъ  СоборЬ. 



продолжать  борьбу  съ  Наполеономъ  и  освободить  отъ  него  Европу.  Императоръ  Ллександръ 
избралъ  второе  рЪшен!е.  Онъ  перешелъ  границу;  Герман!я  съ  энтуз!азмомъ  поднялась  про
тивъ  Наполеона,  нЪмецкая  молодежь  тысячами  шла  подъ  знамена.  Но  ген!й  Наполеона былъ 
такъ  могучъ,  что  борьба  съ  нимъ  оказывалась  очень  трудною  и  только  дЬятельнЪйшее  уча
crie  въ  ней  Императора  Александра  дало  возможность  освободить  Герман1ю  и  сломить  Напо
леона ;  Парижъ  былъ  взятъ  союзниками,  Наполеонъ  отрекся  отъ  престола  и  королемъ  Фран
ц!и  сталъ  Людовикъ  XV111,  братъ  казненнаго  революшонерами  короля  Людовика  XVI. 

Съ  этого  времени  Императору  Александру  принадлежитъ  роль  вершителя  судебъ 
Европы.  Въ  ВЬнfe  собрались  на  конгрессъ  государи, чтобы  возстановить  нарушенныя  въ  дол
гой  борьбЪ  границы  государствъ  и  водворить  порядокъ въ политической жизни  Европы; Импе
раторъ  Александръ  игралъ  здfecb  первенствующую  роль.  Онъ  заключилъ  такъ  называемый 
Священный  Союзъ  съ  императоромъ  австр1йскимъ  и  съ  королемъ  прусскимъ.  Эти  три  могу
щественнейш1е  государя  обязались  охранять  принципъ  законности  во  всЬхъ  государ
ствахъ  и  если  гдЪ  либо  законная  власть  будетъ  нуждаться  въ  подцержкЬ,  оказывать  эту под
держку.  Императоръ  Александръ  исполнялъ  эти  обязательства  свои  чрезвычайно  добросо
вестно;  онъ  устремилъ  теперь  все  свое  вниман1е  на  борьбу  съ  революц1оннымъ  духомъ 
вообще  въ  Европе  и  потому  занялся  преимущественно  внешними  сношен!ями;  управлен1е 
внутренними  делами  его  теперь  интересовало  менее.  Въ  самомъ  характере  государя  совер
шился  большой  переломъ.  Онъ  былъ  глубоко  потрясенъ  теми  гранд1озными  событ!ями,  въ 
центре  которыхъ  онъ  стоялъ,  начиная  съ  первой  борьбы  противъ  Наполеона;  въ  немъ  раз
вился  мистицизмъ,  онъ  сталъ  смотреть  на  себя  какъ  на  непосредственное  оруд1е Божества,  и 
въ то  же  время  имъ  овладела  глубокая  грусть.  Довер1емъ  государя,  прежде  такъ либерально 
настроеннаго,  пользовались  теперь  люди,  державш1еся  взглядовъ  совершенно  противуполо
жныхъ  темъ,  как1е  еще  недавно  разделялъ  самъ  Императоръ.  Ближайшимъ  довереннымъ 
человекомъ  при  немъ  сталъ  гр.  Аракчеевъ,  человекъ  вполне  преданный  лично  государю, 
но  безъ  всякаго  государственнаго  ума,  мелочный  и  жесток1й. Правительство, стремившееся  по
давлять  всяк1е  свободные  взгляды,  совершенно  разошлось  съ  обществомъ,  въ  которомъ  все 
более  и  более  получали  распространен1е  идеи либерализма, чему особенно содействовало про
должительное  пребыван!е  русской  а р м 1 И  заграницей.  Темъ  непонятнее  представляется  готов
ность  Императора  Александра  допускать  подоб1е  конституц1онныхъ  учрежден1й  въ  Финлянд1и 
и  дарован1е  ихъ  Польше.  Въ  Poccin  къ  концу царствован1я  Александра Павловича  шло сильное 
брожен1е  и  образовалось  несколько  тайныхъ  обшествъ,  имевшихъ  намерен1е  произвести 
государственный  переворотъ  съ  целью  введен!я  въ  Poccin  конституц1оннаго  устройства. Импе
раторъ  получилъ объ  этомъ  обстоятельныя  донесен1я,  но  не  пожелалъ  принимать  меръ стро
гости противъ  техъ,  кто  мечталъ  о  такихъ  же  переменахъ,  какими въ  свое  время  увлекался и 
онъ  самъ. Глубоко  потрясенный  всемъ совершившимся,  усталый отъ жизни,  онъ не вынесъ про
студы, полученной  во  время  путешеств1я  по  Крыму, и 19 ноября 1825 г. скончался  въ  Таганроге. 

Ц а р с т в о в а н ! е  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I  П а в л о в и ч а . 

18251855. 

Императоръ  Александръ  Павловичъ  не  оставилъ  потомства;  у  него  были  две  дочери, 
которыя  обе  умерли  въ  младенчестве. Следующ1й за нимъ братъ, цесаревичъ  Константинъ Пав
ловичъ,  состоялъ  въ  браке  съ  польской  графиней,  и  по  закону  Императора  Павла Петровича 
дети  отъ  такого  брака  не  могли  занимать  престола,  къ тому же  цесаревичъ  Константинъ Пав
ловичъ  и  самъ  не  желалъ  царствовать.  Поэтому  между  Императоромъ  и  цесаревичемъ  состо
ялось  соглашен1е,  Императоромъ  утвержденное,  что  после  кончины  Александра  Павловича 
престолъ  долженъ  занять  трет1й  братъ,  вел.  кн.  Николай  Павловичъ.  Соответственныя  пись
менныя  повелен1ябыли положены въ Петербурге въ Государственномъ Сов fere. Сенате и Синоде и 
въ  Москве  въ  Успенскомъ  соборе,  съ  надписями  на  пакетахъ,  чтобы  ихъ вскрыть  по смерти 
Императора  ранее  всякаго  другого  действ1я.  Но  по  непонятнымъ  основан1ямъ  это  решен1е 
было  скрыто  именно  отъ  того,  кого  оно  ближе  всехъ  касалось — отъ  в.  кн.  Николая 
Павловича;  только  однажды,  въ  интимной  беседе,  Императоръ  Александръ  Павловичъ  сооб
щилъ  брату,  что  ему  придется  занять престолъ. 
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Совершенно  естественно,  что в. кн. Николай  Павловичъ  не счелъ возможнымъ  придать 
какое  нибудь  рЬшаюш,ее  значен1е  такому  разговору —и  едва  только  до  Петербурга  дошла 
вЬсть о  кончинЪ  Императора  Александра  Павловича,  онъ,  BMtcTfe  со всЪми  властями  и  вой
сками  Петербурга,  немедленно  присягнулъ  какъ  Императору  брату  Константину  Павловичу; 
Константинъ  Павловичъ  же, находивш1йся  въ ВаршавЪ,  со  своей стороны, на основан1и  своего 
отречен1я,  немедленно  n o c n t  того  какъ  узналъ о кончинfe Императора  Александра, присягнулъ 
Николаю  Павловичу  какъ  Императору.  Оба брата  обмЪнялись  нЬсколькими  письмами  черезъ 
курьеровъ,  взаимно  уговаривая  другъ  друга  принять  престолъ;  къ 14 декабря  долженъ  былъ 
получиться  окончательный  ответь  Константина  Павловича  съ рЬшительнымъ  отказомъ  и на 
этотъ  день  назначена  была  присяга  Императору  Николаю  Павловичу.  НеопредЪленнымъ  и 
страннымъ  положен!емъ, какое  создалось благодаря  этому, воспользовались члены тЪхъ револю
шонныхъ  обшествъ,  которыя  возникли  въ концЪ  царствован1я  Александра  Павловича;  такъ 
какъ  к ъ этимъ  обш,ествамъ  принадлежали  мног1е  офицеры  гвардейскихъ  полковъ, то они ре
шили  убЬдить  войска,  что Константинъ  Павловичъ не отрекался, и захватить  власть. Небольшую 
часть  войскъ  имъ, дЬйствительно,  удалось  взбунтовать;  мятежники  собрались  14  декабря 
1825  г. на Сенатской  площади  и  отказали  въ  повиновен!и  правительству.  Когда  уб^жден1я 
оказались  безплодными,  былъ  открытъ  артиллер!йск1й  огонь;  мятежники  быстро  разсЪялись; 
п я т ь  г л а в н ы х ъ  руководителей  движен!я  были  казнены,  болЬе  ста сосланы  въ Сибирь,  MHorie 
подверглись  меньшимъ  наказан!ямъ. 

Императоръ  Николай  Павловичъ  совершенно  не готовился  занять  престолъ  Импер!и и 
не  имЬлъ  возможности  пр1обрЪсти  познан1я  и  опытность,  которыя  могли  бы облегчить  ему 
бремя  правлен1я;  онъ постарался  заменить  этотъ  недостатокъ  огромною, упорною  работою, 
которую  онъ  исполнялъ  съ величайшею  добросовестностью. Онъ обладалъ  высокимъ,  истин
норыцарскимъ  характеромъ  и проникнутъ былъ  наилучшими  намЪрен1ями. Обстоятельства его 
восшеспя  на престолъ  легли  тяжелымъ  гнетомъ  на все его царствован!е.  Съ одной  стороны 
у  правительства пошатнулось  безусловное прежде  дов'Ьр!е къ дворянству, такъ какъ всЬ сколько 
нибудь  видные  дЬятели  между  „декабристами"  были  изъ дворянъ,  съ другой—и  въ  дворян
ской  средЬ  такъ  мнопе  задеты  были  въ большей или меньшей  степени постигшими декабри
стовъ  карами,  что и  въ ней  создалось  не  вполнЬ  доброжелательное  отношен!е  къ  власти. 
Правительству  пришлось  поэтому  искать  новыхъ  вЪрныхъ слугъ — и получило развит1е то  упра
влен!е  посредствомъ чиновниковъ, людей,  болЪе  связанныхъ  съ правительствомъ,  чЪмъ съ на
родомъ,  которое  ведетъ  обьжновенно  ко многимъ  нежелательнымъ, вреднымъ для  государства 
последств!ямъ.  Императоръ  Николай  Павловичъ,  однако,  первое  время  порвалъ  съ  тЬмъ не
популярнымъ  и,  действительно,  во многихъ  отношен1яхъ  вреднымъ  направлен!емъ  внутренней 
политики,  какое  водворилось  въ концЪ  царствован1я  его предшественника;  къ крепостному 
праву  онъ  относился съ опредЪленнымъ  неодобрен1емъ  и прямо  называлъ  его зломъ,  но  ко
ренную..реформу  произвести  не решался.  Изъ внутреннихъ  дЪлъ  его царствован!я  особенно 
замечательно  упорядочен!е  финансовъ,  которые  были весьма  разстроены  войнами  предшество
вавшаго  царствован1я;  чрезвычайно  важно  было  также  издан!е  Полнаго Собран!я Законовъ и, 
особенно,  извлеченнаго  и з ъ нихъ  Свода  Законовъ  Росс1йской  Импер!и — такимъ  образомъ 
созданъ  б ы л ъ  кодексъ,  заключающ1й  въ себЪ  B c t части  государственнаго  и  частнаго  права; 
этотъ  огромный  трудъ  былъ  блестяще  выполненъ  подъ  руководствомъ  Сперанскаго.  Въ  цар
ствован1и Николая Павловича  русская литература  развилась съ небывалымъ блескомъ и достигла 
уровня  лучшихъ литературъ  Европы. 

Въ  области  внЬшней  политики  Императоръ  Николай  Павловичъ  первоначально  допу
стилъ  нЪкоторыя  отступлен1я отъ основъ,  провозглашенныхъ Священнымъ  Союзомъ, и нашелъ 
возможнымъ  поддержать  грековъ,  возставшихъ  противъ  турецкаго  владычества;  въ войнЪ съ 
Турц1ей  pyccKie  одержали  несколько  побЪдъ и  Грешя получила  свободу. Но французская рево
люц1я  1830 г. и  польское  возстан!е  того же  года,  явившееся  непосредственнымъ  ея  отраже
н!емъ,  внесли  полную  перемену  во взгляды  Императора  Николая  Павловича.  Возстан1е  было 
усмирено, а русск!й Императоръ  рЪшилъ теперь со всею строгостью исполнять задачу, поставлен
ную  Священнымъ Союзомъ, повсюду охранять  законный  порядокъ  и оказывать законной  власти 
поддержку  всюду,  гдЪ она будетъ въ ней нуждаться.  Въ силу  такого  рЬшен!я  Росс1'я  помогла 
въ1848 г. Австр1и подавить  возстат'е  венгровъ,  грозившее самыми серьезными  послЬдств!ями для 
импер1и  Габсбурговъ. Такое  намЬрен!е  свое  Императоръ  Николай  Павловичъ,  въ соотвЬтств!и 
со  своимъ  характеромъ,  выражалъ  совершенно  прямо  и  громко — и это навлекло на его поли
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Снимк и  съ  автографовъ  русскихъ  государей. 

Подъ  №  41  напечатанъ  снимокъ  съ  грамоты,  которую 

предположено  было  послать  въ  Кирило  БЬлозерск1й  мо

настырь  отъ  имени  царя  Алексея  Михайловича — текстъ  ея 

занимаетъ  правую  часть  снимка  ;  сверху  и  слЬва — собствен

норучная  приписка  царя: 

„(гуменъ  Деонасей  и  стро1тель  веоктистъ  i  келарь  Са

ват%й,  какъ  ся  грамота  придетъ  i  вы  '1звестите  приятелю 

моему  i  BMfecTO  отца  моево  родново  боярину  Борису  Ива

новичю  Морозову  что  время  ему  воспитателю  моему  %хать 

в  деревню  в  Тверскую  ево  i  сю  грамоту  ему  покажите  ' 

вЬрьте  ей,  а  вверху  приписалъ  я  государь  царь  своею  ру

кою  у  сее  грамоты.  Д  какъ  при^детъ  ко  мнЬ  Борисъ  1вано

вичъ  i  что  скажетъ  про  васъ,  по  тому  i  милость  моя  к  вамъ 

будетъ.  I  печять  моя,  i  вамъ  бы  верить  сей  грамоте,  i  от

пустить  ево  с  великою  честью  i  з  бережятым!,  .1  чтобы  бе

регли  ево  здоровья  накрепко". 

Подъ  №  42  напечатанъ  снимокъ  съ  письма  Петра 

Великаго  слЬдующаго содержан1я  : 

t 

Господинъ  маеоръ. 

Объявляю вамъ,  что  Мазепа  не  хот%лъ  в добромъ 1мени 

умереть  [уж е  будучи  при  гробfe],  учинился  1зм%нникомъ  i 

ушолъ  к  шведамъ.  Дднакожъ  слава  Богу,  что  при  немъ  в 

мысли  ни  пети  человЬкъ  нЬтъ,  i  сей  край  какъ  былъ  такъ 

есть.  Дднакожъ  вы  какъ  на1скорее  совершайте  с  помош1ю 

Божиею  свое  рМло  i  око  недреманное  1мЬйте  на  Воронежъ. 

Подъ  №  45  напечатанъ  снимокъ  съ  письма  Импера

трицы  Днны  1оанновны  слЬдующаго  содержан1я: 

„Друк ъ  Moi Двдотья  1вановна. 

За  писмо  с  Мурзинымъ  благодарствую  i  Мурзинъ  по

ехалъ  вчера,  i  в  мо1 деревни  я писала,  ежели  ему какая  нужда 

случица  вспоможение  ему  учинили.  Янтари  посылаю,  вамъ 

две  доли,  а  дохтору  третьею  долю;  за  столикъ,  за  буже

нину,  за  виногратъ  благодарствую;  i  столикъ  мне  ейей 

милъ,  а  я  вамъ,  светъ  мо1,  посылаю  бекасъ,  сама  немношка 

поела  i  тебе  мо1  друкъ  посла[ла),  за  еже,  что я тебя  люблю; 

само!  мне  хотелась  есть,  а  для  тебя  не  ела;  желаю  вамъ 

кушать  на  здоровье;  прошю  ежели  можно  в  Риге  купить 

книшку  амблематную.  Пишю  вамъ  смехъ:  спрашевала  я 

Мурзина,  какъ  дорокъ  в  Риге  харчь,  i  онъ  сказалъ:  1зволь 

сказать,  каковъ  человекъ,  многоль  есть  \л'\ мала,  i  я  натсе

лась  со  смеху.  Мужика  пришлю  к  тебе,  мо1  светъ,  каму 

учица  полпива  ворить;  уже  вы,  мо1  светъ,  прикажи  Моле

в1цкому;  я  пивавару  заплачю  за  ученья;  въ  протчемъ  пре

бываю  вамъ  неотменнымъ  другомъ  Днна. 

(зъ  Митав ы  26  день 
сентебря  1728  году. 

Григорью  Петровичю,  Наташе  и  другимъ  детемь  ва

шимъ  отъ  меня  поклонись.  Я  немнога  кашлею". 

Правописан1е  сохраняемъ  то,  какое  въ  оригиналfe;  рус

ская орвограф1я  тогда  не была еше разработана  и установлена. 

Изъ  лагару  отъ  Новогродка' 
в  30  д.  октября  1708. 
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тику  вражду  значительной  части  европейскаго  общества;  вмешательство  во  внутренн1я  ahna 
другихъ  государствъ, —  а  еще  болЪе  чЬмъ самое вмЬшательство  прямыя  заявлен!я  о готовности 
своей  вмЬшаться, —  чрезвычайно  раздражали  и  народы,  и  государства.  И  когда  у  Poccin  на
чались  недоразумЬн1я  съ  Туршей  по  вопросу  о  правахъ  Poccin  на  покровительство  хри
ст1анскимъ  подданнымъ  Турщи, въ  Европе,  подъ  давлен1емъ  общественнаго  мнЬн1я,  образо
валась  противъ  Poccin  коалишя  изъ  Турщи, Лнгл1и,  Франши  и  Сардин1и;  Прусс1я  и  Двстр1я 
заняли  по  отношен1ю  къ  Poccin  явно  недоброжелательное положен1е. Война началась  въ  1853  г. 
на  Дуна ,̂  но  затемъ  союзная  арм1я  высадилась  въ  Крыму  и  здЪсь  сосредоточились  военныя 
д'Ьйств1я  около  Севастополя,  который  подъ  выстрелами  непр1ятеля  былъ  обращенъ  въ  бол е̂ 
или  мен е̂  значительную  крепость.  ПослЬ̂  одиннадцатимЪсячной  обороны,  во  время  которой 
было  отбито  нЬсколько  штурмовъ,  pyccKie   были,  наконецъ,  выбиты  изъ  Севастополя  посл^д
нимъ,  сильнЪйшимъ  штурмомъ;  черезъ  несколько  мЪсяцевъ  на  кавказскомъ  театре  войны 
pyccKie   достигли  большого успЪха, взявши приступомъ весьма сильную крепость Карсъ.  Это  дало 
возможность  въ  1856  г.  заключить  миръ,  на  услов1яхъ  менfee  тяжелыхъ,  чfeмъ  можно  было 
опасаться:  Росс1я  отказалась  отъ  небольшого  участка  земли  у  устьевъ  Дуная  и  отъ  права 
держать  военныя  суда  на  Черномъ  Mopfe;  это  пocлfeднee  право  Росс1я  вернула  ce6fe  въ  1871  г., 
а  потерянную  часть  территор1и—въ  1878 г.  Миръ  заключенъ былъ,  впрочемъ, уже при новомъ 
гocyдapfe: Императоръ  Николай  Павловичъ  умеръ  18 февраля  1855 г. отъ пocлfeдcтвiй простуды. 

Ц а р с т в о в а н 1 е  И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  II  Н и к о л а е в и ч а . 

18551881. 

Императоръ  Александръ  Николаевичъ  получилъ  всестороннее  образован1е  подъ  руко
водствомъ  знаменитаго  поэта  Жуковскаго,  чeлoвfeкa  съ  обширнымъ  умомъ  и  возвышенною 
душою;  съ  дfeлaми  правлен1я  молодой  государь  ознакомился  еще  при  жизни  своего  родителя, 
такъ  какъ  былъ  членомъ  Государственнаго  C o B t T a  и  принималъ  учасле  во  многихъ  вaжнfeй
шихъ  дfeлaxъ.  Онъ  вступилъ  на  престолъ  съ  яснымъ  представлен1емъ  о  томъ,  въ  чемъ  ну
ждались  p y c c K i e  люди  и  русское  государство,  и,  покончивъ  миромъ  тяжелую  войну,  провелъ 
съ  зaмfeчaтeльнoю  энерг1ей  рядъ  кpyпнfeйшиxъ  реформъ. 

Со  второго  года  его  царстрован1я  начались  подготовительныя  работы  для  унпчтожен!я 
кpfeпocтнoй  зависимости  крестьянъ,  OTMtnHTb  которую  Императоръ  pfeшилъ  безповоротно. 
Эта  реформа  очень  многимъ еще  казалась  опасною;  MHorie  боялись,  что  столь  рЪшительный 
переворотъ  во  вcfexъ  внутреннихъ  отношен1яхъ  вызоветъ  сильныя  потрясен1я  государства;  но 
лучшая  часть  общества  стояла  за  необходимость подобной  реформы,  и  благодаря  неуклонной 
твердости  Императора  Александра  реформа  была  проведена;  19 февраля  1861 г.  былъ  подпи
санъ  манифестъ,  вoзвfecтившiй  одно  изъ  величайшихъ  во  всем1рной  ncTopin  событ1й — даро
Banie  23милл1онамъ  людей  мужского  пола  свободы,  правъ  гражданскихъ  и  земельной  соб
ственности;  въ  общемъ  объявлен1е  воли  прошло  спокойно.  За  земельные  участки  крестьяне 
должны  были  выплатить  своимъ бывшимъ  влaдfeльцaмъ oпpeдfeлeнный  выкупъ,  разсроченный 
на  49  лfeтъ. 

Внутренняя  nepeMfena  такого  значен1я  не  только знаменовала  pfeшимocть  правительства 
идти  по  совершенно  новому пути  въ ycтpoйcтвfe, всего  внутренняго управлен1я государства,  она 
дfeлaлa  прямо  необходимымъ  npHMfenenie  всей  административной  машины  государства  къ  но
вымъ  услов1ямъ;  и  дfeйcтвитeльнo,  пocлfeдoвaли  новыя  реформы.  1 января 1864  г. введено поло
жен\е  о  земскихъ  учрежден1яхъ:  въ  губерн1яхъ  и  yfeздaxъ большая часть  дtлъ  по  народному 
образован1ю,  народному  здрав1ю  и  нfeкoтopыя  отрасли финансоваго  управлен1я  переданы  были 
избраннымъ  представителямъ  м^стнаго  общества,  организованнымъ  въ  yfeздныя  и  губернск1я 
земства;  20  ноября  того  же  года  изданы  Судебные Уставы,  которымъ впocлfeдcтвiи  присвоено 
наименован1е  Судебныхъ Уставовъ  Императора  Александра  И; ими  были  уничтожены  крайне 
неудовлетворительные старые суды, вовсе не обезпечивавш1е  основательности  и  справедливости 
pfeiueнiй;  теперь  судъ  сталъ  гласнымъ,  устнымъ,  въ  немъ  видная  роль  дана  выборнымъ  изъ 
общества  людямъ;  судебная  реформа  является,  пocлfe  реформы крестьянской,  самымъ  великимъ 
и  благимъ дfeлoмъ Императора  Александра  II. 19 1юня 1870.  г.  введено  новое городское устройство 
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тоже  основанное  на  выборномъ  началЪ;  1 января  1874 г.  реформировано  отбыван1е  воинской 
повинности:  она  сдЬлана  всеобщею,  вместо  того,  что  прежде  ее  отбывали  лишь  податныя 
сослов!я.  Въ  сферfe  законодательства  уголовнаго  зaмtчaтeльнo  уничтожен!е  тЪлесныхъ нака
зан1й;  замЬчательна  также  финансовая  и  экономическая  деятельность  правительства;  при 
общемъ  оживлен1'и  всего  государства  получили  значительное  развит!е  пер1одическая  печать, 
литература,  искусство  и  наука. 

Въ  1863 г.  въ  Польшfe вспыхнулъ мятежъ,  который, однако скоро  былъ подавленъ  воору
женною  рукою;  некоторыя  западноевропейск1я  правительства  думали  было вмЬшаться  въ  это 
внутреннее дкло Poccin, но ихъ  попытка  была  съ  большимъ достоинствомъ и твердостью  откло
нена,  по  указан1ямъ  государя,  государственнымъ  канщ1еромъ  кн. Горчаковымъ;  въ  1864 г.  за
кончилась  война  на  КавказЪ,  которая  шла  тамъ  чуть  не  полстолЬт1я съ  несколькими  крат
кими  перерывами;  Кавказъ  былъ  теперь  покоренъ  окончательно;  сдЪланы  были  важныя 
пр1обретен1я  въ  Средней  Яз1и.  Въ  концfe  70хъ  годовъ  Росс1я  выступила  на  защиту  туреикихъ 
славянъ.  Славянск1е  подданные  Турц1и  все  съ  большей  и  большей  неохотою  переносили  свое 
подвластное  положен1е,  они  нередко  поднимали  возстан1я  и  навлекали  жестокое  мщен1е  со 
стороны  турокъ. При горячемъ сочувств1и всего русскаго народа Императоръ  объявилъ 12 апрЪля 
1877  г.  войну  Турши. Война  эта  началась  быстрыми успехами  и  на  европейскомъ и на кавказ
скомъ  театрахъ  войны,  но  затЬмъ  Турц1я  собрала  значительныя  силы  и  русская  арм1я  потер
пЬла  нЬсколько  серьезныхъ  неудачъ.  Однако,  благодаря  удивительнымъ  качествомъ  русскаго 
солдата,  сопротивлен1е  турокъ  было  совершенно  сломлено  и  въ  1878 г.  русская  арм1я  остано
вилась  въ  виду  Константинополя,  въ  мЬстечк̂   СанъСтефано;  здЬсь  заключенъ  былъ  миръ, 
доставивш1й  Poccin  огромныя  выгоды  и  свободу  славянамъ.  У  западноевропейскихъ  державъ, 
однако,  было  такъ  сильно  нерасположен1е къ  Poccin  и подозрительность къ  ея  могуществу, что 
Poccin,  утомленной  войною,  пришлось  согласиться  на  пересмотръ  СанъСтефанскаго  договора 
на  конгрессе  европейскихъ  дипломатовъ  въ  Берлине  и  отказаться  при  этомъ  отъ  многихъ 
выгодъ,  пр1обрЪтенныхъ  по  договору  въ  СанъСтефано; т^мъ  не  мен е̂  возстановлены  были 
въ  ЕвропЪ  границы  Poccin,  бывш1я  до  1855 г.,  на  КавказЪ  сделаны  важныя  земельныя  npio6
рЬтен1я,  Румын1я,  Серб1я  и  Черногор1я  получили  полную самостоятельность,  а  болгары образо
вали  княжество  подъ  верховною  властью  султана;  довольно  скоро,  впрочемъ,  и  Болгар1я 
получила  полную  независимость. 

U a p c T B O B a n i e  Александра  11 Николаевича,  ознаменованное  реформами, которыхъ не можетъ 
не приветствовать  всяк1й  человЪкъ  съ  умомъ и сердцемъ, было омрачено усиленною деятельно
стью революц1онныхъ кружковъ. Много обстоятельствъ сложились такъ, что развилось въ  русскомъ 
обществе увлечен1е револющонными идеями:  на  западе  такого рода учен1я получили теоретиче
скую разработку и видъ  стройной  системы,  прельщавшей  многихъ;  въ  Poccin  совершились так1я 
крупныя  реформы,  которыя  глубоко  потрясли  все общество и подготовили  умы  къ  тому, чтобы 
револющонныя  учетя   нашли  въ  нихъ удобную  почву.  Всегда есть  немало  людей,  которые  не 
понимаютъ  огромной  сложности  жизненныхъ  и  общественныхъ  явлен1й  и,  видя  и  пости
гая  только  незначительную  ихъ  часть,  лишь  некоторыя  стороны  всего  процесса,  вместе  съ 
темъ  уверены, что  все и  заключается  въ этой небольшой части  и  что,  добившись  перестройки 
ея  по  ихъ  планамъ  и  учен1ямъ,  они  разрешаютъ  къ  общему  благополуч1ю  все  проблемы 
общественной  жизни.  T a K i e  люди  появились  въ  большомъ числе  и  въ  P o c c i H  и  пришли  къ 
мысли,  что  имъ  удастся  пересоздать  по  ихъ  отвлеченнымъ идеямъ весь  строй  Poccin,  если  они 
водворять  терроръ  въ  среде  правительственной.  Они  решили  убить  государя,  имя  котораго 
произносилось  съ  глубокимъ  почтен1емъ  во  всемъ  образованномъ  M i p e .  Несколько  покушен1й, 
произведенныхъ  на  жизнь  государя,  окончились  безуспешно,  но  1 марта  1881 г  Императоръ 
Александръ  Николаевичъ,  проезжая  по  улицамъ Петербурга, былъ  убитъ  двумя  бомбами, бро
шенными  злоумышленниками. 



Снимк и  съ  автографовъ  русскихъ  государей. 

Напечатанные  зд^сь  снимки  не  представляютъ  труд

ностей  для  прочтен1я,  за  исключен1емъ  развЬ  №  49.  Онъ 

читается  такъ: 

„Послалъ  къ  вамъ,  Яковъ  Ивановичъ,  на  житье  генерала 

Корсакова  подъ  видомъ  д"Ьла;  то  и  прошу  за  его  поступ

ками  и  переписками  наблюдать,  и  меня  увЬдомлять.  Теперь 
же  посылаю  В1елгурскаго,  котораго  изъ  городу  не  пускать, 
все  письма  смотр"Ьть  и  меня  о  всЬмъ  ув'Ьдомлять,  ибо  со
вершенной  интригантъ.  Переписку  со  мною  ведите  по  сЬму 
партикулярно.  Вашъ  благосклонной Павелъ". 



48.  С н и м о к ъ  с ъ  с о б с т в е н н о р у ч н а г о  п и с ь м а  И м п е р а т р и ц ы  Е к а т е р и н ы  П. 
в ъ  б ы т н о с т ь  ея  великог о  к н я г и н е ю ,  к ъ с у п р у г у  П е т р у  б е о д о р о в и ч у . 

О р н ш п а л ъ  в ъ   Им11('рагорг |;иГ 1  П у и ; 1 и ч н о й _ Б н б л 1 о т е к Ф . 

^9.   С н и м о к ъ  с ъ с о б с т в е н н о р у ч н а г о  письм а 
И м п е р а т о р а  П а в л а  П е т р о в и ч а  к ъ  Я .  И.  Б у л г а к о в у . 

О р и г и н а л ъ  в ъ  И м п е р а т о р с к о й  И у и л п ч н о й  Б и б л ю т е к * . 

50.  С н и м о к ъ  с ъ  с о б с т в е н н о р у ч н а г о  п и с ь м а 
И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  П а в л о в и ч а  к ъ  кн .  З у б о в у . 

О р и г и н а л ъ  в ъ  И м п е р а т о р с к и й  И у о л п ч н о й  Б110Л10тек'Ь . 

'JУ уФ'':   •  

И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  П а в л о в и ч а  к ъ  М.  М.  С п е р а н с к о м у . 

0 | И 1 г т [ а л ъ  п ъ  И.\пп.'|1ато|111;()Г |  И у П л и ч п о й  Б п и л и ^ т е к ^ . . 
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52.  С н и м о к ъ  с ъ  с о б с т в е н н о р у ч н о й  п о д п и с и  И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  II  Н и к о л а е в и ч а 
н а  м а н и ф е с т е  о б ъ освобождени и  к р е с т ь я н ъ . 

О р и г и н а л ъ  х р а н и т с я  в ъ  И р а в и т е л ь с т в у ю щ о м ъ  С е н а т Ь . 

53.  С н и м о к ъ  с ъ с о б с т в е н н о р у ч н о й  записк и 
И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  III  А л е к с а н д р о в и ч а  к ъ И.  Д .  Д е л я н о в у . 

О р ш и и а л ъ  1П. И м н с р а т о р с к о »  П у б л и ч н о й  Ь1шл1отек 'Ь . 



Ц а р с т в о в а н ! е  И м п е р а т о р а  ^ 1 л е к с а н д р а  I I I  ^ А л е к с а н д р о в и ч а . 

18811894. 

Императоръ  Александръ Александровичъ занялъ  престолъ въ такой  моментъ, когда  подъ 
впечатлЬн!емъ  страшнаго  событ1я  1 марта  не  только  общество  было  въ  состоян!и  глубокаго 
потрясен!я, но  и  власть представлялась расшатанною  и ослабленною.  Императоръ успЪлъ быстро 
успокоить  общество  и  возстановить  noBtp ie  и  уважен!е  къ  власти.  Вся  внутренняя  деятель
ность  его  была  проникнута  строгимъ  единствомъ  системы.  1|аправлен1е  внутренней  политики 
было  вообще  консервативнымъ  и  нац1ональнымъ;  въ  деятельность  земскихъ  и  городскихъ,  а 
отчасти  и судебныхъ, учрежден1й  внесены  были  нЪкоторыя  ограничен!я,  вообще  направленныя 
къ  тому,  чтобы,  предоставляя  общественнымъ  учрежден1ямъ  обширное поле  деятельности, под
чинить  ихъ  вместе  съ  темъ  большему,  чемъ  прежде,  контролю  власти.  Большое  вниман!е 
обращено  было  на  улучшен!е  крестьянскаго  быта  и  въ  этомъ  отношен1и  было  сделано очень 
много;  внесено  было  много  улучшен!й  въ  финансы  импер1и;  постепенно  бремя  податей 
распределялось  и  на  все  друг1е  классы  и  сослов1я, облегчая  низшее  сослов!е, которое  прежде 
по  преимуществу  являлось  плательщикомъ  государства.  Нащональное  направлен1е  выража
лось  въ  признан1и,  что  въ  русскомъ  государстве  русскому  народу,  русскому  языку  и  право
славной  религ1и  должно  принадлежать  первое  место;  но,  конечно,  достигать  этого  имелось 
въ  виду  не  какимъ  либо  угнетен1емъ  представителей  другихъ  народностей,  а  поддержкою 
русскаго  элемента  всюду,  где  онъ  нуждался  въ  поддержке;  вместе  съ  темъ  отменяемы 
были  постепенно  какъ  некоторый  привилег1и,  давно  данныя  инымъ  присоединеннымъ  обла
стямъ,  такъ  какъ  давно  исчезли  услов1я  ихъ  оправдывавш!я,  такъ  и некоторыя  преимушества 
узурпированныя,  напр.  Финлянд1ею, благодаря  послаблен1ямъ,  въ  разное  время допущеннымъ. 
Во  всякомъ  случае,  въ  течен!е  царствован1я  Ялександра  Александровича  русское  общество 
успокоилось  и внутренн!й  порядокъ не нарушался;  русская  наука и, особенно, русское искусство 
находили  себе  въ  Императоре  высокаго  покровителя. Царствован!е  Императора  Ялександра  II 
протекло  въ  глубокомъ мире,  Росс!я  въ  течен1е  его  не  вела  ни  одной  войны.  Государь скон
чался  въ  Ливад!и  20  октября  1894 г.  после  продолжительной болезни. 

Ц а р с т в о в а н 1 е  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  II  А л е к с а н д р о в и ч а 

еще  не  можетъ  быть  предметомъ  истор!и.  Но  можно  сказать  съ  полнымъ  убежден1емъ,  что, 
благодаря  внутреннимъ  реформамъ,  оно  начало  собою  новую  эру  въ  истор1и  Poccin. 
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С п и с о к ъ  р и с у н к о в ъ . 

Шапка  Мономаха. — Корона Казанская.  — Корона  Астраханская. — Корона Императрицы  Анны  1оанновны.— 
Держава  царя  Михаила  беодоровича.  — Скипетръ  царя  Михаила  веодоровича.  — Скипетръ  Императора  Петра 
Великаго.  —  Золотой  тронъ  царя  Михаила  беодоровича.  —  Алмазный  тронъ  царя  АлексЪя  Михайловича. 

Короны  и  троны  cin употребляются  и понынfe при священномъ  короновант  Императоровъ Всеросс1йскихъ. 

( О Т П Е Ч Д Т Я Н Ы К Р Л С К Я М И ) . 

1  —  9.  ВнЬшн!й  видъ  и  Bcfe  восемь  покоевъ  Дома  Романовыхъ  въ  Москвfe. 

10.  Домъ  въ  Костромfe,  въ  которомъ  жилъ  ц.  Михаилъ  веодоровичъ. 
11.  Знамя  кн.  Пожарскаго. 

12.  Знамя,  бывшее  при  взят!и  Казани  и  въ  Азовскихъ походахъ. 
13.  Карета  патр!арха  Филарета. 

14.  Кафтанъ  ц.  Алексея  Михайловича. 
15,  17.  ДfeTCKie  возокъ  и  каретка  Петра  Великаго. 

16,  19.  Портреты  Петра  Великаго  въ  дfeTCTBfe. 

18.  Двойной  тронъ  царей  Петра  и  1оанна  Алексеевичей. 
19,  20.  Палаты  въ  теремахъ  въ  Кремле. 

21.  Дворецъ  въ  селе  Коломенскомъ. 
22.  Походная  постель  Петра  Великаго. 

23.  Люлька  Петра  Великаго  и  колесо  отъ  токарнаго  станка,  имъ  сделаннаго. 
24.  Ботикъ  Петра  Великаго. 
25.  Старинныя  русстя  знамена. 

26.  Трофеи  Полтавской  победы. 
27.  Домъ  Петра  Великаго  въ  Летнемъ  саду  въ  Петербурге. 

28.  Гробница  Петра  Великаго. 
29,  30.  Карета  и  возокъ  Императрицы  Елизаветы  Петровны. 

31—37,  39.  Виды  Царскосельскаго  Дворца  снаружи  и  внутри  и  видъ  его  парка. 

38.  Государственное  знамя,  государственный  мечъ  и  государственный  шитъ. 
40 — 42.  Медальоны  въ  память  Отечественной  войны. 

43.  Письменный  столъ  въ  кабинете  Императора  Александра  II. 
44.  Складень,  съ  которымъ  не  разставался  Императоръ  Александръ III. 

45 — 53.  Снимки  съ  автографовъ  русскихъ  государей,  начиная  съ  царя  Алексея  Михайловича  до  Импе
ратора  Александра  III. 
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