
о т ъ  ИЗДАТЕЛЯ . 

Въ  настоящемъ  издан1и  любители отечественной  истор1и  и  изящныхъ  искусствъ 

найдутъ  портреты  всЬхъ  государей  изъ  Дома  Романовыхъ  и  снимки  съ  лучшихъ 

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

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

вполнЬ  выясняетъ  историческое  значен1е  представленныхъ  моментовъ.  Но такъ  какъ 

иллюстрировать  подобными  снимками  всю  истор1ю  Poccin  съ  1613 г.  представляется 

невозможнымъ,  какъ  потому,  что  потребовалось  бы  слишкомъ  большое  количество 

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

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

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

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

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

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

художественными  произведен1ями  и  иллюстрируютъ  чрезвычайно  важные  моменты 

истор1и. 



КРНТК1Й  О Ч Е Р К Ъ 

И С Т 0 Р 1 И  Р 0 С С 1 И 

подъ  владычеавомъ  Домн  РОМАНОВЫХЪ , 

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

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

т 



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

16131645. 

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

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

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



Палаты  бояръ  Романовыхъ. 

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

и  богат'Ьйшимъ  представителямъ  московскаго  боярства  — и 
тЬмъ  характернее,  что  ихъ  домъ  содержитъ  въ  себЬ  всего 
восемь  покоевъ,  и  покоевъ  очень  небольшихъ;  самый 
обширный  не  им"Ьетъ  пяти  саженъ  въ  длину,  а  датская — 
прямо  крохотная  комната.  По  понят1ямъ  того  времени  — это 
были  великолЪпныя,  богатыя  хоромы;  по  современнымъ 
понят1ямъ  — это  небольшой домъ.  Но онъ  останется  навсегда 
свяш,еннымъ  для  русскаго  человека,  какъ  колыбель  его 
царей. 
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какая  принадлежала  издр§шле  мтНФШНШЪ   г©€ уяарямъ:  ни  при  избранш,  ни  трт   ^kmmim 
на  царство  ему  не  было  посташлёН© иитнтъ   ©граничительныхъ  ycnoeifi. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1676  —1689. 

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

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

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

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

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

Двойной  тронъ  устроенъ  былъ  въ  1682 г.,  когда  царями 

были  объявлены  царевичи  1оаннъ  и  Петръ;  онъ  серебря

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

мастерами. 



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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

1689  —  1725. 

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

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

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

Вещи  Петра  Великаго. — Трофеи  Полтавской  победы. 

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

i  время  возложенныхъ;  въ  числ̂   медалей  — одна  возложена 

Императрицею  Екатериною  II  во  время  торжественнаго  мо

лебств1я  по  поводу  победы  надъ  турецкимъ  флотомъ  при 

Чесмfe  въ  1770  г. 
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всегда  давалъ  существенно  важныя улучщен1я,  въ  результате  которыхъ  являлась  возможность 
дальнЪйшаго  развит!я.  На  всЪхъ отрасляхъ  и  государственной,  и  общественной,  и  умственной 
жизни  народа  очень  долго  чувствовалось  вл1ян!е  деятельности  Петра.  Онъ  потребовалъ  отъ 
всего  русскаго  народа  во  всЪхъ  его  состоян!яхъ  самаго  напряженнаго  труда  и  съум^лъ 
достичь  того,  что  p y c c K i e  люди, действительно, стали работать  больще  и  энергичнее.  Разносто
ронность деятельности  Петра  и  значен1е  достигнутыхъ  имъ  результатовъ  такъ  поражали  мно
гихъ,  что  инымъ  казалось,  будто  все,  что  есть  въ  Poccin,  создано  Петромъ.  Такой  взглядъ, 
однако,  неправиленъ:  деятельность  Петра  имела  глубокую  связь  со  всею  предшествовавшею 
ему  истор1ею  Poccin,  онъ  завершалъ  давн1я  стремлен1я  русскихъ  царей,  действовалъ  силами 
русскихъ  же  людей.  Онъ  сделалъ  такъ  много, такъ  сильно  подвинулъ  свой  народъ  и  свое 
государство  на  томъ  пути,  по  которому  совершалось  движен1е  и  раньше,  что  его  умственная 
энерг1я  и сила характера  представляютъ  собой  явлен1е  поразительное.  Весь  тръ   согласно при
звалъ  его  Великимъ  и  этимъ  выразилъ  свою  оценку  его  деятельности  и его  роли въ  n c T o p i n . 

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

17251741. 

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

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

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

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

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

1741 — 1761. 

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

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

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

17611762. 

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

Виды  Царскосельскаго  Дворца  и  его  парка. 

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

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

Царское  Село  — одно  изъ  величественнЬйшихъ  и изящ

н• feйшиxъ  резиденщй  — заключаетъ  множество  здан1й,  изъ 

коихъ  Большой  Дворецъ  построенъ  былъ  при  Елизаветfe 

Петровнfe,  затЬмъ  перестроенъ  и  значительно  расширенъ 

при  Императрицfe  Екатеринfe  II,  которая  особенно  любила 

Царское  Село.  Оно  служитъ  постоянною  резиденц1ей  и нын% 

благополучнаго  царствующаго  Государя  Императора  и  его 

Двгуст"Ьйшаго  Семейства. 



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

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

1762  —  1796. 

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

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

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

UapcTBOBanie  Екатерины  II весьма  богато  событ1ями  и  внЬшней  и  внутренней  истор1и. 
Достойно  вниман1я  постоянное  и  весьма  значительное  участ1е  Императрицы  во  всЬхъ дЬлахъ 
правлен!я;  Bct сколько  нибудь  важныя  узаконен1я  были  или  обработаны  непосредственно 
самою  Императрицею  или  составлены  при  ближайшемъ ея  участ1и. Въ первые  же  годы  своего 
царствован1я Императрица  ввела  значительныя  улучшен1я  въ  работу  Сената  и  коллег1й, чЬмъ 
были  лучше  обезпечены серьезные интересы населен!я; черезъ семь лЬтъ,  при  началfe турецкой 
войны,  она  создала,  въ  видfe  CoBfera  при  Высочайшемъ  двopfe, учрежден1е,  которое,  ничуть не 
нарушая  порядковъ  управлен1я  и  не  затрагивая  прежняго  высокаго  положен1я  Сената,  для 
самой  государыни было  весьма  полезно  въ  ея законодательныхъ работахъ. Въ 1767  г. въ  MocKBfe 
собрана  была  знаменитая  комисс!я  для сочинен1я проекта новаго уложен!я. Дfeлo  задумано  было 
такъ  широко,  что  исполнить его не представлялось возможнымъ;  но  работы  комисс{и  принесли 
больш1е результаты.  Депутатамъ  былъ  данъ  составленный  самою  Императрицею  знаменитый 
Наказъ;  въ  немъ Екатерина  собрала  извлечен1я  изъ  лучшихъ философскихъ  и  политическихъ 
трудовъ  своего  времени,  и  B c f e M b  своимъ  содержан1емъ  и  духомъ  Наказъ,  безспорно, долженъ 
былъ  H M t T b  большое  цивилизующее  дfeйcтвie;  насколько  былъ  онъ  для  своего  времени 
либеральнымъ  произведен1емъ,  можно  судить  по  тому,  что  во  Франши  онъ  былъ  даже запре
щенъ; депутаты  привезли  съ  собою  тоже  наказы отъ своихъ избирателей, и этими  заявлен1ями 
о  нуждахъ  населен1я  Екатерина  воспользовалась  въ  самой  широкой  Mfepfe  при  работахъ  надъ 
Учрежден1емъ  для  управлен1я  губерн!й,  которое  было  издано  въ  1775 г.  Это  Учрежден1е  было 
постепенно  введено на  всемъ  пространстве  импер1и и явилось  огромнымъ  шагомъ  впередъ для 
благоустройства  провинщи  и для развит1я  въ ней  общественной  ж и з н и ;  зaмfeчaтeльнo  для того 
времени  и  привлечен!е общества къ участ1ю въ  M f e c T H O M b  управлен1и, хотя, конечно, согласно духу 
времени,  сословныя  разграничен1я  были  сохранены  при  этомъ  во  всей  ихъ  силе.  По этому 
учрежден1ю о губерн1яхъ совершались въ  Poccin  судъ  и MfecTHoe  управлен!е  почти  въ течен1е  ста 
летъ.  Въ  области  законодательства  уголовнаго Императрица  неуклонно смягчала  суровые  при
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говоры,  выносимые  по  закону, и, не уничтоживъ  прямымъ узаконен1емъ пытокъ, положительно 
запретила  ихъ  примЬнен!е;  общественное  призрfeHie  сделало  при  ней  так1е  шаги,  как!е 
не  были  еще  сделаны  въ  Западной  ЕвропЬ;  значительно  подвинулось  и  народное  образо
ван!е;  искусство,  литература,  наука  получили  въ  царствован1е  Екатерины  замЬтное  раз
вит!е,  подъ  прямымъ  и  непосредственнымъ  вл1ян!емъ  самой  Императрицы,  потому  что 
Екатерина  интересовалась  рЬшительно  вс^ми  областями  духовной  дЬятельности: въ  литера
турномъ  и  научномъ  движен1и  она  принимала  прямое  участ1е  своими  сочинен1ями,  развит1ю 
искусствъ  способствовала  тЪмъ,  что  собрала  различныя  и  драгоцЪнныя  коллекщи  и  покро
вительствовала  русскимъ  художникамъ.  Наименее удачными  были меропр!ят1я  въ  области  фи
нансовъ  и  народнаго  хозяйства:  Императрица  Екатерина,  увлекшись  некоторыми  непро
веренными  еще  политикоэкономическими  теор!ями,  ввела  въ  Poccin  бумажныя  деньги  безъ 
достаточной осторожности, и съ ея царствован1я ведетъ въ  Poccin  начало  государственный  долгъ; 
правда,  онъ  возникъ  благодаря  темъ  войнамъ, которыя доставили  Poccin  важныя  пр1обретен1я, 
но  при  более  осторожномъ  управлен1и  финансами  можно  было  бы  избежать  того, что долгъ 
этотъ принялъ  размеры  очень  крупные  и  отяготительные  для  народнаго  хозяйства. 

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

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

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

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

1796—1801. 

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

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

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

Государственные  знамя,  мечь  и  щитъ. 

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

Государственный  мечъ — работы  X V H  в. 

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





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

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

18011825. 

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

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

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

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

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

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

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

На  письменномъ  стол%  Императора  Александра  Нико

лаевича  въ  Зимнемъ  Дворцfe все  сохраняется  въ  томъ  самомъ 

виде,  какъ  было  въ  день  его  кончины. 



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

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

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

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



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

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

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

18251855. 

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

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

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

Подъ  №  41  напечатанъ  снимокъ  съ  грамоты,  которую 

предположено  было  послать  въ  Кирило  БЬлозерск1й  мо

настырь  отъ  имени  царя  Алексея  Михайловича — текстъ  ея 

занимаетъ  правую  часть  снимка  ;  сверху  и  слЬва — собствен

норучная  приписка  царя: 

„(гуменъ  Деонасей  и  стро1тель  веоктистъ  i  келарь  Са

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

моему  i  BMfecTO  отца  моево  родново  боярину  Борису  Ива

новичю  Морозову  что  время  ему  воспитателю  моему  %хать 

в  деревню  в  Тверскую  ево  i  сю  грамоту  ему  покажите  ' 

вЬрьте  ей,  а  вверху  приписалъ  я  государь  царь  своею  ру

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

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

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

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

регли  ево  здоровья  накрепко". 

Подъ  №  42  напечатанъ  снимокъ  съ  письма  Петра 

Великаго  слЬдующаго содержан1я  : 

t 

Господинъ  маеоръ. 

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

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

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

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

есть.  Дднакожъ  вы  какъ  на1скорее  совершайте  с  помош1ю 

Божиею  свое  рМло  i  око  недреманное  1мЬйте  на  Воронежъ. 

Подъ  №  45  напечатанъ  снимокъ  съ  письма  Импера

трицы  Днны  1оанновны  слЬдующаго  содержан1я: 

„Друк ъ  Moi Двдотья  1вановна. 

За  писмо  с  Мурзинымъ  благодарствую  i  Мурзинъ  по

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

случица  вспоможение  ему  учинили.  Янтари  посылаю,  вамъ 

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

нину,  за  виногратъ  благодарствую;  i  столикъ  мне  ейей 

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

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

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

кушать  на  здоровье;  прошю  ежели  можно  в  Риге  купить 

книшку  амблематную.  Пишю  вамъ  смехъ:  спрашевала  я 

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

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

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

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

в1цкому;  я  пивавару  заплачю  за  ученья;  въ  протчемъ  пре

бываю  вамъ  неотменнымъ  другомъ  Днна. 

(зъ  Митав ы  26  день 
сентебря  1728  году. 

Григорью  Петровичю,  Наташе  и  другимъ  детемь  ва

шимъ  отъ  меня  поклонись.  Я  немнога  кашлею". 

Правописан1е  сохраняемъ  то,  какое  въ  оригиналfe;  рус

ская орвограф1я  тогда  не была еше разработана  и установлена. 

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

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

18551881. 

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

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

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

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

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



Снимк и  съ  автографовъ  русскихъ  государей. 

Напечатанные  зд^сь  снимки  не  представляютъ  труд

ностей  для  прочтен1я,  за  исключен1емъ  развЬ  №  49.  Онъ 

читается  такъ: 

„Послалъ  къ  вамъ,  Яковъ  Ивановичъ,  на  житье  генерала 

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

ками  и  переписками  наблюдать,  и  меня  увЬдомлять.  Теперь 
же  посылаю  В1елгурскаго,  котораго  изъ  городу  не  пускать, 
все  письма  смотр"Ьть  и  меня  о  всЬмъ  ув'Ьдомлять,  ибо  со
вершенной  интригантъ.  Переписку  со  мною  ведите  по  сЬму 
партикулярно.  Вашъ  благосклонной Павелъ". 
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И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  П а в л о в и ч а  к ъ  М.  М.  С п е р а н с к о м у . 
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Императоръ  Александръ Александровичъ занялъ  престолъ въ такой  моментъ, когда  подъ 
впечатлЬн!емъ  страшнаго  событ1я  1 марта  не  только  общество  было  въ  состоян!и  глубокаго 
потрясен!я, но  и  власть представлялась расшатанною  и ослабленною.  Императоръ успЪлъ быстро 
успокоить  общество  и  возстановить  noBtp ie  и  уважен!е  къ  власти.  Вся  внутренняя  деятель
ность  его  была  проникнута  строгимъ  единствомъ  системы.  1|аправлен1е  внутренней  политики 
было  вообще  консервативнымъ  и  нац1ональнымъ;  въ  деятельность  земскихъ  и  городскихъ,  а 
отчасти  и судебныхъ, учрежден1й  внесены  были  нЪкоторыя  ограничен!я,  вообще  направленныя 
къ  тому,  чтобы,  предоставляя  общественнымъ  учрежден1ямъ  обширное поле  деятельности, под
чинить  ихъ  вместе  съ  темъ  большему,  чемъ  прежде,  контролю  власти.  Большое  вниман!е 
обращено  было  на  улучшен!е  крестьянскаго  быта  и  въ  этомъ  отношен1и  было  сделано очень 
много;  внесено  было  много  улучшен!й  въ  финансы  импер1и;  постепенно  бремя  податей 
распределялось  и  на  все  друг1е  классы  и  сослов1я, облегчая  низшее  сослов!е, которое  прежде 
по  преимуществу  являлось  плательщикомъ  государства.  Нащональное  направлен1е  выража
лось  въ  признан1и,  что  въ  русскомъ  государстве  русскому  народу,  русскому  языку  и  право
славной  религ1и  должно  принадлежать  первое  место;  но,  конечно,  достигать  этого  имелось 
въ  виду  не  какимъ  либо  угнетен1емъ  представителей  другихъ  народностей,  а  поддержкою 
русскаго  элемента  всюду,  где  онъ  нуждался  въ  поддержке;  вместе  съ  темъ  отменяемы 
были  постепенно  какъ  некоторый  привилег1и,  давно  данныя  инымъ  присоединеннымъ  обла
стямъ,  такъ  какъ  давно  исчезли  услов1я  ихъ  оправдывавш!я,  такъ  и некоторыя  преимушества 
узурпированныя,  напр.  Финлянд1ею, благодаря  послаблен1ямъ,  въ  разное  время допущеннымъ. 
Во  всякомъ  случае,  въ  течен!е  царствован1я  Ялександра  Александровича  русское  общество 
успокоилось  и внутренн!й  порядокъ не нарушался;  русская  наука и, особенно, русское искусство 
находили  себе  въ  Императоре  высокаго  покровителя. Царствован!е  Императора  Ялександра  II 
протекло  въ  глубокомъ мире,  Росс!я  въ  течен1е  его  не  вела  ни  одной  войны.  Государь скон
чался  въ  Ливад!и  20  октября  1894 г.  после  продолжительной болезни. 
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еще  не  можетъ  быть  предметомъ  истор!и.  Но  можно  сказать  съ  полнымъ  убежден1емъ,  что, 
благодаря  внутреннимъ  реформамъ,  оно  начало  собою  новую  эру  въ  истор1и  Poccin. 
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Шапка  Мономаха. — Корона Казанская.  — Корона  Астраханская. — Корона Императрицы  Анны  1оанновны.— 
Держава  царя  Михаила  беодоровича.  — Скипетръ  царя  Михаила  веодоровича.  — Скипетръ  Императора  Петра 
Великаго.  —  Золотой  тронъ  царя  Михаила  беодоровича.  —  Алмазный  тронъ  царя  АлексЪя  Михайловича. 

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

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

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

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

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

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

16,  19.  Портреты  Петра  Великаго  въ  дfeTCTBfe. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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