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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. 



1.  1.1Р1ХЛ  кг  с.  IMC.  к т т .  E'AIU5.: 



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. 



I.  U l ' I X A  К Т  С.  I.MI".   KHIT.  I ' A K I S . 



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. 



( ) | i i i i i i i i a . r i .   l i i .   З п \ 1 1 1 ( ' М 1.  ДмпрнГ..  П и с а лъ  Л .  ф.  J l a r o p i o . 

(D'cada.  Э)  at 

I.  I . \ P I : ; A  с.  I M P .  t:inT.  I 'AI. IS. 



I 

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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