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Прпм чаиіе: Пом щепныя въ настоящемъ сборник гежіогравюры 

исполнены съ гравюръ раз.тачныхъ художнпііовъ Грпгорьемъ Никожаевнчемъ 

Окамонп, въ Эксііедіщіп заготовленія государственпыхъ бумагъ: геліогра" 

вюры № № І - Г І п УІІІ, IX. 

ФотоишпческіГі СШШОІІЪ портретъ .Д» ТІІ, исполиенъ въ фотографіп 

Набгольцъ, Шереръ и К 0 въ Москв . 





ъ самаго начала своего изданія. съ 1870-FO года, „Рус-
ская Старина",въ теченіе двадцати одного года, 
появляется съ придоях ніями гравировацныхъ пор-
третовъ достопамятныхъ русскихъ д ятелей. 

Вс эти портреты исполн ны лучщими русскиіш 
художниками, кеилографамъ Л. А. С ряковымъ (f 1881 г.). 
единственньшъ изъ отеч ственныхъ художниковъ-граверовъ 
им вшимъ званіе акад мика и бывщимъ граверомъ его импе-
раторскаго величества, и достойными учениками вго и 
сотрудниками, художниками Г. И. Грачевьімъ, В. В. Мато 
и И. И. Матіошинымъ. 

Кром гравюръ на дерев , при „Русской Старин " при-
лагаются также гравюры на м ди. выполняемыя профессо-
ромъ-академи^омъ Иваномъ ІІетровичемъ Поліалостинымъ, 
художниками едоромъ Ивановичемъ Веревкиньшъ, е-
доромъ Александровичемъ М ркинымъ и Алекс емъ Оска-
ровичемъ ІПейманомъ, равньшъ образомъ—геліогравюры 
исполняемыя вполн художественно Г. Н. Скамони въ 
^ксиедиціи заготавленія государственныхъ бумагъ. со ста-
ринныхъ гравюръ^ а также фототипіи, воепроизводимыя 
Б. I. Классеномъ въ G.-Пет рбург и фирмою Наб-
гольцъ и ПІереръ въ Москв . 

Многочисленность гравюръ на м і^лл и дерев . и еним-
ковъ фототипических-ь, приложенныхъ къ „Русской Ста-
рин ", и ихъ разбросанноеть по двумъ отамъ иятидесяти 
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двумъ книгамъ этого ияданія (1870—1890 гг.), изъ кото-
рыхъ почти половина; именно д оять полныхъ годовъ изда-
нія, разошлась по подписк сіюлна, до посл дняго пкзем-
пляра,—подали намъ мысль издавать, вр мя отъ времени, 
помянутые портреты-гравюры въ отд льныхъ сборникахъ. 

Такймъ образомъ, мы издали—въ ч тырехъ выпускахъ 
сборника „Русскіе Д ятели"—сто тридцать портр товъ: 
выпускъ первый — посвященъ памяти J1. А. О рякова, 
f: 2 января 1881 г.,—два изданія, Опб., 1882 г. и 1886 г.; — 
выпускъ второй изд. 1886 г.; выпускъ третій изд. 1889 г. 
и выпускъ четвертый изд. 1890 г. 

Бъ помянутые три первые сборника вошли гравюры, 
исполненныя исключительно на дер в , ксилографіи, ра-
боты Л. А. С рякова, Г. И. Грачева, В. В. Матэ и 
И. И. Матюшина, изъ нихъ два первые сборника разо-
шлись сполна между подписчиками „Русской Старины" до 
іюсл дняго экземпляра. 

Четверто собраніе портретовъ русскихъ д ятелей со-
отоитъ исключительно изъ граіяоръ на м ди, исіюлненныхъ 
академикомъ - профессоромъ И. П. Пожалостинымъ и 
художникомъ . А. М ркинымъ. 

Каждый портретъ въ этихъ четыр хъ выпускахъ со-
провождается біографическою зам ткою, составленною пре-
имущественно по матеріаламъ „Русской Старины". 

ІІредлагаемое нын пятое собраыіе портретовъ „Рус-
скихъ Д ят лей" представ.іяетъ превосходно выполнсныые, 
весьма точвые снизіки въгеліогравюрахъ,сълучшихъ ста-
ринныхъ гравюръ на металл , таковы портреты: импера-
трицъ—Екатерина I,—Аныа Іоанновна,—Елисавета 
Петровна,—Екатерина II,—Марія еодоровна (два 
иортрета),—Елисавета Алекс евна,^-Александра Оео-
доровна (фототипія) и Марія Александровна,^—а также 
портретъ великой княгини Елены Павловны ( | 1873 г.),— 
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9ти снимки вволн художественно исполнены—девять пор-
третовъ въ Экспедиціи заготовленія государственныхъ бу-
маі'ъ художникомъ Г. Н. Скамони въ С.-Петербург и 
одинъ—Набгольцомъ въ Москв . 

Портреты сопровождаются біографичеокими очерками, 
составленными, по большей части, по матеріаламъ „Русскоа 
Старины", причемъ многія строки въ статьяхъ вриве-
дены дословно и потому обозначены вносными знаками. 

Оч ркъ къ портретамъ императрицы Маріи еодоровны 
составленъ Евгеніемъ Севастъяновичемъ ІІІумигорскимъ. 
а прочія. девять историко-біографическихъ статей—сотруд-
ницею журнала „Русская Старина"—В рою Басильевною 
Тимощукъ. 

Вс біографіи, вошедшія въ настоящій сборникъ. со-
ставлены возмолшо обстоятельно и полно, причемъ по отно-
шенію къ оч рку лшзнеописанія императрицы Елисаветы 
Алекс евны - издат ль им лъ счаоті воспользоваться 
благосклоннымъ вниманіемъ Его Императорскаго Высочества 
Великаго Енязя Сергія Ал ксандровича; Его Выооче-
ствомъ сообщ ны для этой статьи н сколько весьма инте-
ресныхъ й для характеристики этой государыни важныхъ 
документовъ. каковы письма и зам тки, принадлелгащія 
гюру имп ратрицы Елисаветы Алекс евны. 

Считаемъ полезнымъ привеоти зд сь св д нія о художе-
сгвенныхъ трудахъ Георгія Николаевича Скамони, кото-
роиу „Русская Старина" обязана длиннымъ рядомъ пре-
восходно выполненныхъ для приложенія къ ней—агеліогр-
вюрныхъ спимковъ со старинныхъ, р дкихъ и высоіш-
худсшественныхъ гравированныхъ на шеталл портретовъ. 

Между множествомъ гравюръ, приложенныхъ къ „Рус-
ской Старин ", встр ча тся не мало геліогравюрныхъ сним-
ковъ съ гравированныхъ портретовъ достопамятныхъ рус-
скихъ людей. Вс эти геліогравюры исполнены въ худо-
Лхественномъ отд леніи Эксп диціи заготовленія государствен-
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ныхъ бумагъ 1), во глав котораго стоитъ, со дня открытія 
БЪ 1863 году этого худож ственнаго отд ленія, худож-
никъ Георгій Никола вичъ Скамони. 

Баварскій уроженецъ, Г. Н. съ раннихъ л тъ посвя-
гшлъ себя искусству и много потрудился, щ до прі зда 
въ Россію, въ н которыхъ болыпихъ худсжествйнныхъ 
зав деніях'і> Германіи и Англіи. 

Геліографическій способъ воспроизведенія гравюръ, ли-
тографій, рисунковъ, исполненныхъ перомъ и карандашомъ, 
и фотографическихъ снимковъ, помощью фототипіи и галг,-
ванопластики, дающій возможность отпечатывать эти сниміш 
въ неограниченномъ количеств экз жпляровъ, принятъ въ 
Эксп диціи заготовленія государственныхъ бумагъ съ 1867 г. 
и доведенъ, трудами г. Скамони и его ближайшихъ и д я-
тельныхъ сотрудниковъ, художника Е. А. Честермана 
и академика-гравера П. К. Константинова (f 5 марта 
1889 г.), до высокой степени сов ршенства. 
. Ими-же выработаны и введены въ Экспедиціи новые 
усовершенствованные способы воспроизведенія, поср дствомъ 
фотолитографіи, фотоцинкографіи, фотоглиптики, фотогіа-
лотипіи и другихъ способовъ, которые дали этому образ-
цовому заведенію возможность выполнять самые разно-
образные худоясественны заказы, какъ то: воспроизв д ніе 
архитектурныхъ, нумизматическихъ и анатоыическихъ ри-
суыковъ, портретовъ, графическихъ образцовыхъ произве-
деній и т. д. Худояіеств нныя работы Экспедиціи пользу-
ются нын вполн заслуженною изв стностью какъ въ 
Россіи, такъ и заграницею, и удостоивались неоднократно, 
въ лиц Г. Н. Скамони, почетныхъ наградъ и дипломовъ 
на международныхъ выставкахъ въ Париж , Лондон , 
Вріоссел , Филадельфіи и Копенгаг н , а такж на вы-
ставкахъ въ Москв и Петербург . 

') О художественыой мастерской Экснеднціи см; въ „Русской Старин ", 
изд. 1880 г., т. XXVII, апр ль, стр. 872—876. 
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Въ ряду наградъ особенно зам чательно присужденіе 
Иыператорскою Академіею Наукъ Г. Н. Скамони въ 
1872 году Ломоносовской преміи — за самостоят льныя 
изобр тенія въ области физики и химіи — новыхъ спосо 
бовъ геліографическихъ снимковъ. 

Отдавая полную и признательную справедливость искус-
ству и вполн художественному труду Г. Н. Скамони въ 
т хъ многочисленныхъ случаяхъ, когда онъ посвящалъ 
этотъ трудъ на выполненіе заказовъ „Русской Старины", 
іш долгомъ считаемъ принести глубокую нашу признатель-
ность какъ прелшему управляюідему Экспедидіею заготов-
ленія государственныхъ буімагъ . . Винбергу, такъ и 
его преемнику Роберту Эмилі вичу Ленцу, за то постоянное 
вниманіе, каковое мы встр чали со стороны перваго, a 
нын постоянно ыахсдимъ со стороны Роберта Эмиліевича 
ЕТ. нашимъ просьбамъ о выполненіи въ Экспедиціи т хъ 
или другихъ художественныхъ заказовъ, приложеній къ 
натему историческому ліурналу. 

Настояпдй альбомъ геліогравюръ лучше словъ свид -
тельствуеть о той тщательности, съ которою издавна про-
изводятся худол^еств нные труды Экспедиціею подъ выс-
шимъ в просв іценнымъ руководствомъ я управленія. 

Независимо отъ зам тки о худсж ственной д ятель-
ности Г. Н. Скамони, —пом щаемъ зд сь же н сколько 
словъ и о художественной фирм Набгольцъ, Шереръ 
и К0, которою, между маогими другимн, выполнены мону-
ментальныя изданія фототипическихъ снимковъ для Д. А. 
Ровинскаго. а таіше н которые снимки и для „Рус-
ской Старины". Въ настоящемъ альбом (|)ирм гг. Наб-
голь-дъ и Шер ръ принадлежитъ портр тъ императри-
цы Александры еодоровны. 

Весьма изв стная нын фотографія Набгольцъ, Шо-
реръ и К0, суіцествующая въ Москв , основана въ 1853 году 
Г; Бергн ромъ, влад вшимъ зав д ніемъ до 1861 года, a 
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оъ т хъ поръ пріобр ли его участники гг. Шереръ, Наб-
гольцъ, Шиндл ръ и Мей. 

Въ 1862 году, декабря 14-го дня, имп раторъ Але-
ксандръ Николаевичъ осчастливилъ зав деніе своимъ по-
с щенівмъ." Въ 1867 году въ ноябр фирма была награж-
дена императорскимъ орломъ и ей даровано именованіе фо-
тографовъ Его Императорскаго В личества. Въ 1871 году, 
въ іюл , Ш реръ и Набгольцъ вышли шъ компаніи, a 
ПІиндлеръ и хМеи остались ея единственными влад льцами. 
которыми и пр бываютъ до сихъ поръ, подъ прежнею фирмою. 
Въ 1871 году они, первые въ Россіи, зав ли при фото-
графіи отд л ні фототипіи, которая въ перво время 
не вызвала вниманія публики; но съ 1879 года антропо 
логическая выставка въ Москв дала этому новому д лу 
значительный толчекъ вп р дъ, по случаю заготовленныхъ 
этими фотографами альбомовъ выставки, а таюк способ-
отвовала ихъ изв отности и Всероссійская московская вы-
ставка 1882 г. Съ этихъ поръ фототипическіе снимки при 
крупныхъ и выдающихся изданіяхъ повторяются фирмою 
Набгольцъ, Шереръ и К0 постоянно, какъ-то: изданія Ы. 
А. Найденова: „Вс московскіе ц ркви и монастыри", 
„Москва со временъ ІІетра I", „Соврем нная Москва" и 
проч.,|но въ особенносги зам чательно по вьшолневію гро-
мадн йшее собраніе—отлично выполненныхъ Набгольцъ-
Ш реръ и Іі0 фототипій 700 портр товъ, для изв сгнаго 
изданія сенатора Д. А. Ровинскаго „Словарь русскихъ 
гравированныхъ іюртретовъ, Спб. въ б. 8 д., 1886 — 
1889 гг.-, а равно его-же собрані снимковъ четыре 
тома, гравюръ славнаго Рембрандта. 

М и х а и л ъ С мевекій. 
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изнь императрицы Екатерины I представляетъ 
собою явденіе, въ полномъ смысл слова исклю-
чительное, которому подобнаго мы не встр -
чаемъ бол е на страницахъ русской исторіи. 

Рожденная въ б дной. безв стной крестьян-
скойсемь ивозвышеннаясудьбою нанедосягае-

мую. поистин сказочнуюдля нея высоту, Екатерина сър д-
кимъ умомъ и искусствомъ, особенно удивительнымъ въжен-
ищн , не получившей никакого образованія, съум ла' понять и 
жзучить характеръ своего царственнаго оупруга, и не только 
«охранила его привязанностьнамногіе годы, но, бол е того, 
сд лалась ему необходииой, была іюстоянной, неразлучной 
его спутниц й во вс хъ его трудахъ и развлеченіяхъ, 
наконецъ сд лалась его Лгеною, короноваеною имъ на цар-
ство, a no см рти Петра Великаго явила изумл нному 
русскому народу небывалый дотол приж ръ женігщны, 
возс вшей на русокій престолъ. 

Изъ какой-же семьи происходила Еігатериыа I. гд и 
когда она родилась? Вотъ вопросы, занимавшіе собоіо въ 
теченіи многихъ л тъ біографовъ этой государыни, и кото-
ры составили предметъ ц лой литературы на русскомъ и 
на иностранныхъ языкахъ. Чтобы показать до какой сте-
пени вопросъ о происхожденіи и тіервыхъ годахъ жизни 
атой государыни занималъ умы общества и изсл дова-
телей старины, не безъинтересно будетъ привести зд сь 

і* 
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вкратц различныя предположенія и догадки. высказан-
ныя разновременно по этому поводу въ печати 1). 

По словамъ однихъ, Екатерйна была рождена вн брака 
отъ эстонской крестьянки и отставнаго іпведскаго под-
полковника фонъ-Розена, въ деревн Рингенъ; Д рпт-
скаго округа, принадлежавшей этому пом іцику. По дру-
гому разсказу. признаюіцему ея родиной ту-же доревню 
Ринг нъ, отцомъ ея былъ нс Розснъ, а сос дъ его, баронъ 
Альбедиль, и она сама была, будто-бы, впосл дствіи за.му-
жеыъ за подполковникомъ Тизенгаузеномъ и овдов ла. 
По третьей версіи того-же разсказа, Екатерина также 
признается уроженкой Рингена. но отцоігь ея считается 
уже не пом іцикъ и не баронъ. а просгой могилыіщкъ 
(мн ніе Вольтера). Существуотъ еіце мн ніе, что она была 
дочерыо пом щика Альвендаля и его кр постной женщины; 
кром того, мы им емъ пр даніе о шведскомъ происхожденіи 
Екатерины I. по которому она считается дочерыо иівед-
скаію квартирмейстера Іоанна Рейнгольдсона Рабе и 
его ЖВЕЫ Елисаветы, рожденной Морицъ, на тшторой онъ 
женился въ Лифляндіи, стоя тамъ въ гарнизон въ 1670 г. 
По этому преданію, Екатерина родилась въ 1682 г., въ 
Вестготландіи, гпведской провинціи. гд жили ея родители, 
и тюлучила при креіценіиіамяМарты; по смерти отца она 
была перевезена матерью въ Лифляндію, и, оставтись 
круглою сиротою.. взята на воспитаніе пасторомъ Глюкомъ, 
въ дом котораго сд лалась нев стою. a no словамъ дру-
гйхъ—жёноіо шведскаго драгуна. 

Въ поздн йшее время (въ 1857 г.), въ одномъ н мед-
комъ журнал высказано предположеніе бух о Екатерина I 

') Этіг преданія, приводямыя въ статьяхъ объ гашератріщ Екатёрин ] 
К. И. Арсеньева, Аидреева, П. К. Щебаіьскаго, Н. Г. Устрялова, М. И. Се-
мевскаго, С. М. Соловьева л другпхъ, сгруіігіпрованы въ пзсл дованіп ака-
демика Я. Е. Грота: „Пропсхолгдепіе пмггератрицы . Екахерігаы 1", ігоы -
щеныомъ въ „Заппскахъ ігмператорской акадёміи наукъ" (Сборн. П, т. ХУШ, 
пзд. 1877 г.), изт, котораго ыы п запмствуемъ привбдимые зд сь разсказы о 
ііроіісхожденіи этои государыпц- В. Т. 
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была дочерыо рия скаго бюргера Петра Вадендика. 
который былъ женатъ два pasa и им лъ оть перваго брака 
пятерыхъ, а отъ втораго—четверыхъ д тей. 

Наконецъ, въ ряду отолькихъ разнор чивыхъ и фак-
тически ни на ч мъ не основанныхъ преданій, изъ коихч, 
большая часть клонится, какъ мы видшгь, ш тому чтобы 
прямымъ или косвеннымъ путемъ вывести происхожденіе 
Екатерины изъ дворянскаго рода, суіцествуетъ съ н ко-
торыми варіантами еще одинъ разсказъ, признанный исто-
риками наибол е достов рнымъ; справедливость этого раз-
сказа подтверлідается кгь тому л:е н которыми историчес-
кшіи фактами и документами. 

По словамъ этогр преданія. ЕкатериБа. названная во 
младенчеств Мартою, родилась въ католической семь и 
быладочерью крестьянина литвина Самуила Окавронскаго, 
жившаго близь лифляндскои граниды, въ деревн Догабенъ, 
которая принадлежала шляхтичу Лаурнидкому; крестьянинъ 
этотъ б жалъ съ семействомъ въ Ливонію, гд онъ поступилъ 
въ услуженіе къ одному пастору; во время чумы свир п-
ствовавшей въ отой м стности. въ конц 1780-хъ годовъ 
родители Марты и пасторъ, у котораго они жили, сд лались 
жертвою опидеши, а осирот вшая трехъ-л теяя д вочка 
была взята на воспитаніе суперъ-интендентомъ Марі нбург-
скаго округа. пасторомъ Глюкомъ, и въ его дом выросла и 
воспиталась въ лютераыскойв р . По другому варіанту этого 
разсказа, отедъ Марты скончался въ деревеньк Дога-
бевъ, гд родились вс его д ти: сыновья Еарлъ и едоръ и 
дочери Марта, Христина и Анна, а семеиство го, ул:е посл 
сиерти Самуила, переселилось на л:ительство въ Лифляндію. 
въ д ревню Ленневайденъ, рижскаго округа, на р чк Румбъ. 
Вдова Самуила Скавронскаію, не им я средствъ содержать 
селыо отдала старшую дочь, Марту, въ услуженіе къ пасгору 
Дауту, въ Роопскій приходъ, того-же рижскаго округа; 
у этого пастора д вочка пролшла недолго и отъ него 
перешла въ услуженіе къ пастору Глюку, въ Маріенбургъ. 
неболыиой городокъ Венденскаго округа. 
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Справедливость этого разсказа подтверждается т мъ об-
стоятелъствомъ, что когда разыскивалиоь, въ 1715 v., ио 
ііовел нііо Петра Великаго. родственники Екатерины I и съ 
этою ц лью были наведены Петромъ Бестужевымъ обстоя-
тельныя справки. то въ Литв д йствительно таковые ока-
зались; то были литовскіе крестьяне, «по словаыъ однихъ— 
Беим вшіе фамильнаго прозвища, нопо другимъ—прозывав-
шіеся (коворощенками, Сковороцкиши илиСкавронскими». 

Въ результат вс хъ вышеприведенныхъ разсказовъ и 
предполО/кеній отказывается несомн ннымъ тотъ фак']'ъ, что 
Екатерина I провела свою молодость въ Лифляндіи и на 
тринадцатомъ году жизни находилась уже въ дом пастора 
Глюка; днемъ ея рожденія считается 5 апр ля 1684 г. 
Живя у него въ качеств служанки, Марта «своею скром-
ностью, услужливостью и вкрадчивостью» пріобр ла распо-
ложеніе всей семьи, росла вм ст съ доч рьми пастора, 
пріучаясь къ хозяйству и къ домашнимъ рукод льямъ, и 
по достиженіи семнадцати-л тняго возвраста поражала вс хъ 
р дкою красотою и статностыо, и слыла въ город не 
иначе, какъ подъ названіемъ «SchonesMedchen von Marien-
bnrg». 

Пасторъ Глюкъ, зам тивъ увлеченіе красивою служан-
кою со стороны своего сына, посп шилъ выдать ее замужъ 
за драгуна шведскаго отряда, занимавшаго Марі нб ргъ, 
Іоганна, которому на другой-же день посл свадьбы при-
шлось выступить со своимъ полкомъ въ походъ. Между 
т мъ къ Маріенбургу подступили русскія войска (1702 г.) 
подъ начальствомъ фельдмаршала Шереметева; жители 
этоію города. и въ томъ числ пасторъ Глюкъ съ семей-
ствомъ, были объявлены военно-пл нными, пасторъ получилъ 
дозволеніеотправитьсясъдомочадцами нажитье въ Москву. 
а красавица Марта, какъ военная добыча, осталась въ дом 
главнокомандуюідаго, но пробыла у Шереметева не бол е 
полугода, когда ее увид лъ дарскій фаворитъ Александръ 
М ншиковъ и уговорилъ фельдмаршала уступить ему свою 
пл нницу. 
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Въ дом Менпшкова Марта была окружена полнымъ 
довольствомъ и самъ князь такъ привязался къ ней, 
что она пріобр ла надъ нимъ вскор большое вліяніе, но 
жила затворницею, такъ какъ Меншиковъ не яоказывалъ 
е никому изъ бывавшихъ у него вельможъ и даже ни-
когда н упоминалъ о н й; но вотъ однажды, во время 
вира. князь Александръ Даниловичъ проговорился о Март 
царю; ІІетръ пожелалъ ее вид ть, и, будучи пораженъ ея 
красотою, во второе-же пос щеніе увезъ ее съ собою. 

Судя по дошедшимъ до насъ портретамъ, маріенбург-
ская пл еница была д йствительно очень хороша собою: 
«высокаго роста, Бр іфасно сложенная, сильная. съ пышною 
грудью, ишрокими, изящно округленными плечами, съ пол-
ными розовыми щеками, алыми губами, смуглолицая, съ 
выразит льными темными глазами и такого-же цв та шелко-
виотыми волосами, 'съ пріятною, прив тливою улыбкою, пере-
ш дшею насл дственно къ царевн Елисавет Петровн », 
она очаровывала вс хъ своею наружностью съ перваго 
взгляда. 

Отправленная царемъ въ Москву, Марта жила. тамъ 
сначала подъ названіемъ Василевской (фамилія еяродной 
тетки по матери), а зат мъМихайловой,—(|іамилія, которою 
назывался, какъ изв стно, самъ Петръ. Съ удивительеымъ 
тактомъ и ловкостью освоилась Марта съ своимъ новымъ 
положеніемъ, и поставила себ единственною задачею жизни 
упрочиться въ той высокой роли, въ которую поотавила 
ее судьба; съ этою ц лью она постаралась изучить до тон-
кости характеръ Петра Великаго. съум ла угодить ему 
безусловною покорностью, веселымъ нравомъ. угодливостыо 
и постояннымъ искренБИмъ участіемъ ко вс мъ его начи-
наніямъ. 

Года черезъ два лют ражка Марта еще разъ пер м -
нила религію, принявъ православіе, получила имя Екате-
рины и отчество Алекс евны, въ честь воспре мника своего, 
царевича Алекс я Петровича, и оффиціальный титулъ «госу-
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дарыни". Bee чаще и чаще сталъ на зжать царь Петръ 
въ домъ «государьши Екатерины Алеко евны», сталъ при-
возить къ ней своихъ министровъ и сановниковъ, и полю-
билъ обсуждать при ней государств нныя д ла, съ удоволь-
стві мъ выслушивая ея заіи чанія, въ которыхъ она обна-
рулшвала «здравый умъ и в рное сужденіе >. 

Такимъ образомъ, въ глазахъ приблшкенныхъ. Екате-
рина уже въ 1706 г. является лицолъ близкимъ къ дарю. 
28-го декабря Петръ былъ обрадованъ рожденіемъ дочери, 
названной, въ честь матери. Екатериною (f 1708 г.). Въ 
начал 1708 г, у нихъ родилась вторая дочь Анна, а въ 
сл дующемъ 1701) году, 18 декабря. третья дочь— Елиса-
вета; появленіе д тей еще бол е упрочило связь Екате-
рины съ царемъ. Въ 1710 г. ей дано было званіе фрей-
лины, а въ сл дуіощемъ, 1711 г., передъ отправленіеыъ 
въ турецкій походъ, царь р іпилъ обв нчаться съ нею при 
неыногихъ свид теляхъ ^. 

He побоялась Екатерина Алекс евна разд лить съ 
своимъ супругомъ труды и опасности боевой жизни: она 
сопровождала императора въ походъ и съ изумительною 
твердостъю и присутствіемъ духа поддерлшвала его во вс 
трудныя минуты этого похода; когда русская армія на 
берегахъ Прута оказалась въ безвыходномъ пололіеніи, 
окрул^енная полчиіцами визиря, то Екатерина не заду-
тмалась собрать вс бывшія у нея и у ея приблюкенныхъ 
драгоц нносічі и подкупить ими турецкаго военачальника, 
для того чтобы онъ выпустилъ русское войско изъ засады; 
этотъ яосгупокъ. спасшій самолюбіе царя и помогшій 

') Въ РОДОСДОВІІІ доыа Ролановыхъ, составленномъ Г. И. Студенки-
ныхъ и изданномъ „Русской Стариной" (нзд. 1878 г., т. XXI), у івшератора 
Петра I и Екатерпны Алекс евыы поііленованы сл дующія д ти: Паве.тъ— 
р. 1704, f 1̂ 07 г-; Петръ—р. 1705 r., f 1707 г.; Екатернна — р. 1707 г., 
І-1708 г.; Анна—р. 1708 г.,|1728 г.; Елисавета—р. 1709 r., f 1761 г.; Наталья— 
р. 1713 г., f 1715 г.; Маргарпта—р. 1714, f 1715 г.; Петръ — р. 1715 г., 
|1719 г.; Павелъ—р. и ум. въ 1717 г.; Наталъя—р. 1718 г., f 1725 г., Петръ— 
р. и f 1723 г.—всего одиынадцать д тей обоего ііола; 
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ему выйти съ честью изъ затруднительнаго положенія. 
былъ болылою заслугою Екатерины передъ даремъ и создалъ 
ей популярность среди войска и въ народ , «окруживъ 
ее ореоломъ спасительницы отечества»; теперь царь счелъ 
уже возможнымъ признать ее своею супругою всенародно; 
поэтому, по возвраіценіи изъ похода, была совершена оффи-
діально вторичная церемонія бракосочетанія его съ Ека-
териною, причемъ были «прив нчаны», по старинному 
русскому обычаю, даревны Анна и Елисавета, какъ уб ж-
даетъ насъ въ этомъ наглядно старинная гравюра того 
времени, изображающая обрядъ в нчанія даря Петра: 
передъ аналоемъ стоитъ дарь рядомъ съ Екатериною. a 
no бокамъ ихъ дв маяенькія даревны. 

Въ память Прутскаго мйра учрежд-нъ быль дар мъ 
„орденъ освобсшденія или орденъ св. Екатерины", орден-
скіе знаки котораго были имъ торжественно возложены 
на свою супругу въ денъ ея тезоименитства, 24-го ноября 
1714 года. 

Од лавпшсь законною супругою Петра п даридею, Ека-
терина бол е н разлучалась съ своимъ мужемъ, сопроволдала 
его въ по здк.у заграниду, сопутствовала еиу въ Астрахань: во 
время персидскаго похода, съ твердостью переносила томи-
тельную жару.ивс неудобства, сопряахенныя съ постоянвыми 
ііередвил; ніями; лишь бы не разставатьоя оъ супругомъ, 
на котораго она им ла, благодаря своему мягкому, незло-
бивому характеру, само благотворное вліяніе; она зачастую 
смягчала лаоковымъ словомъ порывы его гн ва и являлась 
передъ нимъ заступнидею за людей, навлекшихъ на с бя 
его н удовольствіе. „ЕЕатерина образовала себ цышный 
дворъ, въ которомъ преобладали н ш дкіе обычаи и который 
поражалъ иностранцевъ, пос іцавшихтэ etou,—но блескъ и 
пышность ые осл пили ея, она не изм нилась подъ вліяні мъ 
новой Лгизни, не зазналась, никогда не забывала своеію 
скромнаго происхожденія и ые стыдилась его. Д тямъ своимъ 
она дала приличное ихъ званію европейское образованіе, 
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но сама не хот да учиться ни читать, ыи писать, говоря, 
что главная ея забота „выучиться д лать все угодно Петру 
и этого съ нея достаточно". 

Петръ Великій привязывался къ своей супруг съ каж-
дымъ годомъ все бол еибол , и пол^елалъ, наконецъ, обезпе-
чить ея будущ е на случай своей кончиыы; съ этою ц лью былъ 
обнародованъ, 5 февраля 1722 г., уотавъ о престолонасл діи, 
въ силу котораго царь могъ назначить насл дникомъ своимъ 
кого онъ заблагоразсудитъ; зат мъ, чтобы им ть возможность 
зав щать ей престолъ, Петръ р шилъ короновать ее импера-
триц ю. 15 ноября 1723 г. появился маниф стъ, возв іцавшій, 
чтоимператоръ Петръ, „сл дуя прим ру императоровъ Васи-
лія, Юстиніанаи Гераклія", нам ренъ в нчатв свою супругу 
на царство; однако, приготовленіякъ торяіеству затянулисв и 
коронація совершилась только 7 мая 1724 г. Къ этому тор-
жественному дню бьтлъ учр лчд нъ отрядъ лейбъ-гвардіи импе-
ратрицыдавшій начало кавалергардскому полку; онъ состоялъ 
изъ 60 всадниковъ, исключитедьно офиц ровъ, подъ командою 
ген ралъ-прокурора Ягулшнокаго; одновременно съ этимъ 
былъ назнач нъ штатъ императрицы изъ 60 придворныхъ 
дамъ; „корона, сд ланная для нея къ этому дню русскимъ 
мастеромъ, стоившая /2 милліона рублей, порялгала изя-
іцеотвомъ; она в сила ^/а Ф- и была вся украшена драго-
ц нными каменьями и крупными Лгемчужинами; въ числ ихъ 
былитакія, изъкоторыхъкаладая стоила до 2,000 р. Ером 
того, въ корон красовался н в роятной в личины рубинъ, 
надъ которымъ находился небольшой ажурный крестъ изъ 
брилліантовъ". Коронаціонныи костюмъ императрицы былъ 
не мен е великол пенъ: „она была въ пышной роб изъ 
пурпуровой штофной матеріи съ богат ишимъ золотымъ 
пштьемъ; св рхъ платья на ней накинута была подбитая 
горностаемъ маытія изъ парчи, съ вышитыми по н й 
двуглавыми орлами и коронами; одинъ аграфъ, которымъ 
застегивалась эта мантія спер ди, стоилъоколо 100,000 p.". 
„Bo время коронаціи архіепископъ новгородскій подалъ 
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Вкатерин державу; скипетръвсе вреия держалъ Осямъ Петръ. 
Когда дарь над лъ на голову кол нопреклоненной супруги 
имп раторскую корону, то по лицу ея поіштились слеаы. и 
она хот ла обнятг,. съ благодарностью, кол ни государя. 
но онъ не допустилъ ее до этого". 

Вскор посл этого пышыаго и радостнаго для иипе-
ратора торжёства, его л;изнь омрачилась неожиданнымъ го-
рестнымъ событіемъ: н сколько м сяцевъ спустя посл коро-
націи обнаружилась, по донооу. близость къ Екатерин 
камергера Виллима Монса, челов ка пустаго. в треннаго 
ж недалекаго no уму, но весьма красиваго и люб знаго въ 
обраіценіи. съ которымъ имгюратрица познагюмилась ёще 
въ 1716 г.. отличивъ его своею особою благосклоеностью. 
Это открытіе чрезвычайно потряоло царя- в'ь сграшномъ 
гн в онъ разорвалъ, по свид т льству академика К. И. 
Арсеш.ева. актъ, которымъ назначалъ Екат рину насл д-
ницею престола; надъ ея канц ляріею была назначена 
ревизія, доходы ея прекратились и хотя по вн шности 
отношенія между супругами, повидшюму, не изм нились, 
но д ло камергера Монса, казненнаго 16 ноября 1724 г., 
„за преступленія по должности, за взятки и плутовство^ за 
вм шательство въ д лaJ не принадлежавщія ему". какъ 
зеачилось въ его приговор , поразило Петра въ самое сердце 
й потрясло его, безъ того уже надлоиленный. организмъ; 
онъ сошелъ въ могилу 28 января 1725 г. 

По сиерти Петра Великаго, единственнымъ представи-
телемъ мужской династіи былъ малол тній сьін-ь даревича 
Алекс я Петровича. котораго желала вид ть на престол 
значительная часть сановниковъ, а на сторон Екатерины 
были приближенные покойнаго царя. вс петровекіе „тітенцы-
опасавіліеся, что съ воцареніемъ юнаго Петра Алекс евича 
они утратятъ овое значеніе, быть MOJEGTB даже попадугъ въ 
опалу: во глав отихъ людей стоялъ Меншиковъ: онъ 
позаботился цривлечь на сторону императршщ гвардію и, 
опираясь на выраженное когда-то покойнымъ императоромъ 
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:і;еланіе вид ть на престол свою супругу и на присягу. 
принесенную ей вс ми чинами ири коронованіи, провозгласилъ 
ее императрицею; сановники, собравшіеся въ эти время въ 
Зимнемъ дворц для обсужденія вопроса о престолонасл діи, 
должны бьтли уступить сил и, такимъ образомъ вс при-
сягнули Екатерин какъ императриц : всо было сд лано 
быстро и „Петербургъ былъ ияв щенъ о кончин Петра 
почти одновр менно съ изв стіемъ о восшесгвіи на престолъ 
его супруги". 

Хотя Екатерина Алекс евна и сд лалась самодержавною 
государынею, благодаря: старанію лицъ преданныхъ й. но 
она ни по образованііо.нипо характеру. ни по своему улу нв 
была въ состояніи править государстволъ; въ д йотвитель-
ности власгь захватилъ въ свои руки честолюбивый князь 
Мевшиковъ. и по справедливолу зам чанію фельдмаршала 
Миниха, „все правленіе Екатерины было ни что иное, какъ 
безграничный произволъ князя Александра Даниловича", 
но въ суіцности обіцее направленіе какъ вн шней. такъ и 
внутренней прдитики, въ кратковременное царствованіе этой 
государыни было какъ бы продолжоніемъ царствованія 
Петра; такъ какъ у корлила правленія стояли люди, вос-
питанные въ его школ и продолжавшіе, естественно, д й-
ствоватг, въ его дух , то государствонный ыеханизмъ про-
должалъ двигаться по инерціи, повинуясь толчку. сообіцен-
ному еыу ІЮКОЙНШРЬ государемъ. 

Первый годъ царствованія шшератрицы Екатерины 
Ал кс евыы ознаменовалоя разными милостями, уменьше-
ніемъ податей, проіцеиіемъ недоимокъ, помилованіемъ пре-
ступниковъ и возвраіценіемъ изъ ссылки н которыхъ дицъ 
въ томъ числ зам шанныхъ по д лу Монса, его сестры 
съ сыновьями, шута Валакирева и другихъ. Зат мъ 
было приступлено къ выполненію т хъ предначертаній 
покойнаго государя, котбрыя имъ остались невыполненныии 
по случаю его см рти; м жду прочтіъ, снаряжена была 
камчатская оксіюдиція, подъ начальствомъ Веринга, для 
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открытія прохода между Азі й и Америкой; въ декабр 
1725 г. осыована академія наукъ или „соціететъ наукъ и 
исііусствъ", для чего были приглашены изъ Парижа уче-
ные, и на содержаніе ея опред л но 25,000 р. ежегодно; 
учрежденъ орденъ Александра Невскаго, и. наконецъ, 
сов рілилось давно задуманное ІТетромъ бракосочетаніе 
царевны Анны Петровны съ герцогомъ Голштинскшгь. 

Но уже на второй годъ появилось нововведевіе: 10 февра-
ля 1726 г. былъучр жденъВерховный Тайный Сов тъ. въ ко-
торомъ должны были разсдгатриваться важн йпіія д ла подъ 
пр дс дательствомъ самой императрицы; для н я въ апарта-
ы нтахъ сов та было поставлено особое кресло подъ балда-
хиномъ, но оыа р дко присутствовала на его сов іцаніяхъ, 
которыми руководилъ отъ я имени кн. Меншиішвъ. Это новое 
учр жд ніе соверш нно уронило прежнее значені сената, 
который пересталъ даже им новаться правительствуювщмъ, 
и возбудило всеобщее неудовольствіе, къ которому при-
со динился ропотъ, вызванный постоянно возраставшимъ 
могуществомъ Менпшкова, а это повлекло за ссбою, въ 
свою очередь, шпіонство, аресты, пытки и ссылки; вообіце 
состояніе государства было печальное: крестьяне были 
обременены тяжелыми подушными податями, терп ли угне-
теніе отъ м стныхъ властей; госуда.рственная казна была 
истоіцена петровскими в йнами; необходимы были во всемъ 
преобразованія. 

Вн пгаяя политика, въ царствованіе императрицы Екате-
рины 1, не ознаменовалась никакими выдаюпщмися собы-
тіями. но Россія не утратила при ней того значенія, какое 
она пріобр ла въ Европ при П тр Великомъ. Юго-
восточныв пред лы Россіи были отодвинуты до западнаго 
прибрежья Каспійскаго моря блестяпщми поб дами, одер-
жанными въ этомъ кра генёраломъ Матюшинымъ и Лева-
шевымт-, и для укр пленія за русскими этихъ пріобр теній 
договорами съ Персіеи и Турціей былъ посланъ на Кавказъ 
кн. Василій Владиміровичъ Долгорукій. 
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Предоставивъ бремя иравленія іш. М ншикову. иипе-
ратрица проводила время въ постоянныхъ удовольствіяхъ, въ 
пирахъ и празднествахъ въ кругу своихъ приблил^ нныхъ, 
изъ которыхъ, по смерти Петра, были въ случа кам ргеръ 
гр. Р йнгольдъ Л венвольде и посл н го гр. Оап га, 
женившійся на плеыянниц императрицы, Оофьи Скавроиской. 
Подобный образъ жизни не замедлилъ повліять самымъ 
паг|бнымгь образомъ на здоровье Екатерины; „она чаото 
стала жаловаться на бол зненные припадки, изм нилась 
въ нарулшости, и тогда какъ въ годъ кончины Петра Веш-
каго она была еіце, не смотря на свои 38 л тъ, статною. 
здоровою ліеніциною, съ пріятными чертами лица, два года 
спустя никто не узналъ бы въ этой отяжел вшей полшлой 
женщин съ багрово-краснымъ лицомъ пр жней очароват ль-
ной Марты". 

Бол зн нные припадки, которыми страдала императрица, 
усилились въ начал 1727 г.; въ апр л она слегла в'ь 
постель й скончалась 5 мая 1727 г. Во время бол зни 
при ней неотлучно находился Менишковъ, написавшій въ 
эти дни, вм ст съ Остерманоіиъ и Головкинымъ. зав ігі,аніе 
императрицьі; подписанное за не цесаревною Елисаветою 
Петровною. которая постоянно подписывала за мать вс 
бумаги. Оогласно этому зав іцанію, преемникомъ импера-
трицы назначенъ былъ цар вичъ П тръ Алекс евичъ^ a ре-
гентомъ до го совершеннол тія—князь Александрь Дани-
ловичъ Меншиковъ. 

Въ 1726 г. появились при двор родств нники импе-
ратрицьт ЕкатериныІ?ея братья Карлъ и едоръ Окавронскіе. 
изъ которыхъ первый былъ пожалованъ, 5 января 1727 г., 
графскимъ титуломъ и получилъ богатыя пом стья. Впричемъ, 
по крайнему своему нев л^еству, онъ не игралъ и не могъ 
играть при двор никакойроли. Онъ былъ родоначальникомъ 
фамиліи графовъ Скавронскихъ, а отъ родственшковъ 
Екатерины, по женской линіи, произошли графыГендриковы 
и Ефимовскіе. 
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Прнм чаніе. Перечень статей, зазі токъ и матеріаловъ къ жизнеошг-

санію и характерпстик тшератрпцы Е к а т е р п н ы І Алекс евны, позі -

щенныхъ въ „Русской Старин " съ самато основанія сего ішданія въ 

1870 г., смотри въ „Росппси содержанія" этого журнажа, изданной за 

нервыя пятнадцать .і тъ [1870—1884] въ 1888 г., а зат мъ въ „Прпбавле-

ніяхъ" иъ этой Росшгси, первомъ п второмъ [1885—1890]. 

Портретъ Екатерпны I, — снимокъ съ котораго въ геліогравюр по-

ы щенъ въ этомъ альбом , шісанъ съ ноября 1714 г. по октябрь 1715 г.: въ 

С.-Пегербург , съ натуры, худоашикоыъ Танауеромъ u гравированъ Ворт-

манолъ около 1735 г. 
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'шіератрида Анна Іоанновна, вступившая на пре-
столъ въ 1780 г., no смерти юнаго императора 
Петра II, была второю дочерью царя Іоанна 
Ал кс евича и супруги его, царицы Прасковви 

едоровны, происходившей изъ древней ииенитой 
^-/ фамиліи Салтыковыхі!. 

Родившись въ Москв , 28января 1698 г., Анна Іоан-
новна лишилась отца когда ей было всего три года и съ 
т хъ поръ росла и воспиталась въ сел Измайяов , подъ 
Москвою, обычномъ м стопребываніи семейства покойнаго 
царя Іоанна і л кс евича. Домашняя обстановка, среди 
которой жила царевна, въ обществ своихъ сестеръ Екате-
рины и Прасковьи Іоанновны, не особенно благопріят-
ствовала развитію ея природвыхъ дарованій: домъ ея 
матери былъ обыішовенно переполненъ шутами, юродивыми 
и богоыольцами, съ которыми набожная царица Прасковья 
проводила бблыпую часть времени- въ немъ свято храни-
лись обряды старины, и вс нововв денія, какъ дань новой 
эпох ?ограничивались т мъ, что царевны, во времявы здовъ, 
садились въ европейскія кареты и носили н мецкія платья; 
что-же касается ихъ воспитанія, то оно почти нич мъ не 
отличалось отъ воспитанія, которое получали русскія 
цареваы.и боярышни до-Петровскойэпохи. и ограничивалось 
обученіемъ чтенію по часослову и псалтырю, да писвму; 
поздн е, по настоянію дяди царевенъ, даря Петра I, прини-

2* 
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мавшаго постоянноё участі въ семь покойнаго брата, 
къ шгмъ былъ приглашенъ прі хавшій изъ-за границы учи-
т ль н мецкаго языка, братъ изв стнаго дипломата, Дидрихъ 
Остерманъ; кром того, он пользовалиеь н которо время 
уроками барона Гюйссена, наставника царевича Алекс я 
Петровича, а французъ Степанъ Рамбургъ „танцу ихъ 
училъ и показывалъ зачало и основаніе языка французскаго". 

He смотря на заботы дяди, кругъ св д ній, пріобр -
тенныхъ отъ этихъ учител й царевнами, былъ довольно 
огранич нъ; что касается собственно царевны Анны, то 
она иностранныхъ языковъ не знала и даже по н мецки 
только понимала, но говорить на этомъ язык не р шалась, 
не смотря на то, что она провела впосл дствіи девятнад-
цать л тъ въ Курляндіи, среди н мцевъ; по русски-?ке она, 
до конца лшзни, писала плохо и безграмотно. 

He отличаясь красотою, царевна производила однако 
пріятное впечатл ніе благородною, величественною осанкою. 
была довольно высока ростомъ, плотно и хорошо сложена, 
смуглолица, „им ла большіе каріе глаза, БОСЪ немного про-
долговатый, пріятныя уста и хорошіе зубы; волосы на голов 
ея были т мные, лицо рябоватое и голосъ сильный, прон-
зительный"; таковъ портр тъ Анны Іоанновны, нарисован-
ный Минихомъ, въ его запискахъ; характера дар вна была 
живаго и пріятнаго, была обходит льна, любезна и не ли-
шена природнаго ума. 

С мнадцати л тъ Анна Іоанновна была, по желанію 
Петра Великаго, выдана замужъ, изъ видовъ политики, за 
молодаго герцога курляндскаго Фридриха Вильг льма, пле-
мянника короля прусскаго. 10-го іюля 1710 года заклю-
ченъ брачный договоръ, въ силу котораго въ приданое 
царевн , „сверхъ ей по достоинству данной одежды, клей-
нодъ и прочаго", было ассигновано 200.000 рублей деньгами 
и выговорено ей и ея приближеннымъ право испов дывать 
греческую в ру, для чего въ Митав , главномъ город гер-
догства курляндскаго, пр дполагалось устроить церковь. 
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Въ август м сяц того-же 1710 г. прибылъ въ Петер-
бургъ женихъ царевны, a 31 октября отпраздновано, съ 
бояьшимъ в ликол піемъ, ихъ бракосочетаніе, описаніе кото-
раго было разослано къ разнымъ европейскимъ дворамъ. 

. „Въ день свадьбы, въ девять часовъ утра. самъ государь 
въ качеств об ръ-маршала, въ сопровожденіи знатн йшихъ 
кавал ровъ, на шлюпкахъ отправился въ домъ царицы 
Прасковьи. Вп реди гр м лъ хоръ н м цкихъ музыкантовъ; 
на средней барж красовался царь — въ аломъ кафтан , 
съ собольими отворотами, серебряной пшагою на сер бряной 
портупе и орденомъ св. Андрея на голубой л нт ". „По 
прибытіи государя. посл обычныхъ церемоній, присутство-
вавшіе особой процессіей отправились къ шлюпкамъ... и 
флсі^лія изъ пятидесяти разукрашенныхъ судовъ поплыла 
къ палатамъ кн. Менпіикова';. 

„Нев ста была въ б лой бархатной роб , съ золотыми 
городками и длинной мантіей изъ краснаго бархата, под-
битой горноста мъ; на голов красовалась богатая коро-
л вская корона. Герцогъ былъ въ б ломъ, затканномъ золо-
томъ, кафтан ". 

Обрядъ в нчанія совершонъ былъ въ полотняной по-
ходной церкви, поставленной въ хоромахъ Меншикова; въ 
его-же палатахъ справляли и свадебный столъ. „Надъ м -
стами, гд сид ли молодая герцогиня и ея сестры, вис ли 
короны изъ лавровыхъ листьевъ, а надъ г рцогомъ лавро-
вый в нокъ. На другой день, тамъ-же, угощалъ вс хъ при-
дворныхъ и новобрачныхъ кн. М ншиковъ; тогда царь сор-
валъ в нокъ, бывшій надъ головою герцога,. и сов тывалъ 
ему сорвать, по русскому обычаю, корону, вис вшую надъ 
новобрачной. Герцогъ не могъ этого сд лать руками, а по-
тому отр залъ корону ножомъ. Вс присутствовавшіе при-
няли это за дурное предзнаменованіе". 

Рядъ праздн ствъ, вызванныхъ бракосочетаніемъцаревны 
Анны, завершился пот шною свадьбою придворнаго карлика 
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Волкова, на которую были созваны семьдесятъ два карла 
и карлицы, ікившіе въ домахъ разныхъ вельножъ. 

Н долго пришлось молодой герцогин пользоваться 
счастьемъ семейной жйзнй: молодые пров ли въ Пет рбург 
два съ половиною м сяца и въ январ 1711 г. отдравились 
въ Курляндію; но герцогу не суждено было вернуться 
въ свои влад ыія съ молодою супругою; отъ хавъ отъ Пе-
тербурга 40 верстъ, онъ окончался внезапно 9 января, на 
мыз Дудергофъ, а вдова его возвратилаоь временно въ 
семейство матери и жида попер м нно въ сел Измайлов , 
въ Моокв и Пет рбург . 

П тръ Великій принималъ большое участіе въ д лахъ 
Курляндіи, которая была въ то вреля опустошена и раззо-
рена войнами и чумою, свир пствовавшей въ этой м ст-
ности; поэтому онъ выразилъ р ііштельно желаніс, чтобы 
его племянница пере хала на жительство въ свои влад нія. 
и въ начал 1716 г. приказалъ приготовить для ея пом -
щ нія въ Митав и Вирцау два дома, назначивъ состоять 
при ней, въ качеотв гофмейстера, П траВ стуж ва-Рюмина. 
Вынуікденная покориться вол своего могуіцественнаго дяди? 

Анна Іоанновна переселилась въ Курляндію, и провела въ 
этой стран девятнадцать л тъ, безд ятелыю, монотонно, 
іюдчиняясь во всемъ распоряженіямъ русскаго гофмаршала, 
д йствовавшаго по указашіо Пеіра Великаго, и постоянно 
нуждаясь въ мат ріальныхъ средствахъ, которыя не въ 
состояніи была доставлять ей въ достаточномъ количеств 
об дн виіая страна. 

Связь герцогини курляндской съ Россі й, гд , кром 
царской фамиліи; она иы ла родственниковъ по матери, 
Салтыковыхъ, Ромодановскихъ и др., ве прекратилась оъ 
я отъ здомъ въ Митаву; со многими изъ БИХЪ Анна Іоан-

новна находилась въ постоянной, бол или мен д ятельной, 
п реписк , н однократно здила въ Россію и гостила иногда 
подолгу у мат ри въ Измайлов ; между прочимъ, она прі з-
жала въ 1724 г. въ Москву, на коронацію имп ратрицы 
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Екатерины 1. Т политическія соображенія, въ силу ко-
торыхъ царь П тръ I считалъ присутствіе г рцогини въ 
Митав н обходимымъ, руководили имъ и въ заботахъ о пріис-
каніи ей новаго жениха, который вм ст съ рукою гердогини 
получилъ бы и герцогскую корону; но вс старанія царя 
и искат льства со стороны ж ниховъ, въ числ которыхъ 
были, между прочимъ, маркграфъ Вранденбургъ шведскій, 
пл мянникъ короля прусскагО; г рцогъ Іоаннъ Саксенвей-
сенфальскій и курфирстъ Морицъ Саксонскій, снискавшій 
расположевіе самой г рцогини, н ув нчались усп хомъ. 
Лишившись мужа во цв т л тъ, Анна Іоаыновна была не 
прочь снова вотупить въ бракъ, и въ этомъ д л , какъ и 
во всемъ остальномъ^ готова была вполн подчиниться 
вол своего дяди, царя П тра. 

М жду т мъ, соскучившись одиыокою, бездв тною лшзныо 
въ Митав , герцогиня удостоила своею особою благосклон-
ноотью приставленнаго къ ней Петра Бестул^ева, а съ 
теченіемъ вр мени перенесла свое распололіеніе на челов ка, 
далеко недостойыаго этой чести по своимъ личнымъ каче-
ствамъ, но съум вшаго пріобр сти на нее столь огромное 
вліяніе, что онъ продолжалъ имъ пользоваться и по вос-
шеотвіи герцогини Анны Іоанновны на престолъ, сд лавшись 
всесильнымъ в ршителемъ судебъ Россіи. 

Красавецъ Биренъ, называвшій себя впосл дствіи Виронъ, 
сыш^ курляндскато л сничаго, поступилъ на службу ко двору 
гердогини Курляндской около 1718 г., и по ходатайству 
Бесту ж е в а былъ сд ланъ камеръ-юнкеромъ. Предсі^витель-
ный.ловкій, яшлавшій во что быто ни стало пробить себ до-
рогу въ лшзни. Биронъ вскор овлад лъ всец лодов ріемъ 
Анны Іоанновньі, и сталъ играть видную роль при ея двор ; 
желая отличить любимца выдаіощеюся наградою, герцогиня 
хот ла, возвести его въ дворянское достоинство, но оскорблен-
ное этимъ курляндское дворянство съ негодоваыіемъ отка-
зало ему, въ то время, въ этомъ домогат льств . Впосл д-
ствіи-же, когда Анна Іоанновна сд лалась иыператриц ю 
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вс я Россіи, то-же самое курляндское дворянство, какъ 
изв стно, не только поднесло Бирону дворянско званіе; но 
и герцогскій титулъ. Жедая прекратить толки, вызванныя 
столь быстрымъ возвышеніемъ Вирона, Анна Іоанновна 
посп шила женить го, въ 1723 г., на одной изъ своихъ 
придворныхъ—д виц Трейденъ, принадлежавшей къ древ-
нему, но об дн вшему дворянскошу роду Курляндіи. 

Подъ вліяніемъ фаворита, при двор герцогини про-
изошли н которыя перем ны: приближенные къ ней русскіе 
утратили, мало по малу, въ ея глазахъ всякое значені ; 
умноживъ свой штатъ, она ввела въ него исключительно 
курляндскій элементъ; эти перем ны, потребовавпіія новыхъ 
издержекъ, въ связи оъ плохимъуправленіемъ ея им ніями 
Петромъ Бестужевыиъ, ввергли герцогиню Анну Іоанновну 
въ неоплатные долги. 

Вотъ въ какомъ печальномъ положеніи находились лич-
ныя д ла герцогиыи курляндской, кргда неолшданное собы-
тіе, случившееся въ Россіи, открыло ей путь къ престолу. 

Въ ночь съ 18-го на 19-е января 1730 г. скончался въ Мо-
скв шшераторъ Петръ II, не оставивъ прямаго насд дника; 

обстоятельство, которымъ вздумали воспользоваться члены 
верховнаго сов та, чтобы ограничить самодержавную власть 
царствуюіцаго лица; для этого нужно было избрать на пре-
столъ тако лицо, которое согласилось-бы принять корону 
со вс ми ограниченіями, коихъ желали эти сановншш. Са-
мою подходящею для этихъ замысловъ личностью оказалась 
герцогиня Курляндская; какъ близкая родственница Петра 
В ликаго, она им ла посл го дочери, цесаревны Елисаветы 
Петровны.неоспоримыя права на престолъ, а ея подчиненное, 
зависимое положеніе въ Еурляндіи ручалось за то, что 
она съ радостью приыетъ корону на каішхъ-бы то ни 
было условіяхъ. Поэтому верховншш остановили свой 
выборъ на ней. 

Генералъ Л онтьевъ, кн. Михаилъ Голицынъ и кн. 
Василій Лукичъ Долгорукій, поеланны верховнымъ сов томъ 
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къ герцогин Курляндской, въ Митаву; съ изв стіемъ объ 
избраніи ея' на ирестолъ, были приняты Анной Іоанновной 
на аудіенціи 25 января 1780 г., и въ тотъ-же день могли по-
здравить себя съ усп шнымъ исходомъ самаго замысла: 
выслушавъ ихъ, герцогиня изъявила согласіе на вс 
предложенныя ей „кондиціи", и собственноручно подпи-
салась подъ ними: „по сему об щаюсь все безъ всякаго 
изъятія содерл?ать". 

Однимъ изъ главныхъ пунктовъ, предъявленныхъ гер-
цогин , было требованіе, чтобы она не брала съ собою 
въ Москву Вирона, честолюбіе котораго и ненависть 
ко всему русскому были хорошо изв стны; кром того 
она обязалась: „безъ согласія верховнаго тайнаго со-
в та ни съ к мъ войны не начинать и мира не заключать, 
подданныхъ новыми податями не отягощать и государствен-
ныхъ доходовъ въ расходъ не употреблять; въ придворные 
чины какъ русскихъ, такъ и иноземцевъ не производить. 
въ знатные чины. какъ въ статскіе, такъ и въ военные, 
сухопутные и морскі , выше полковничьяго ранга никого 
не жаловать, наконедъ, у шляхетства живота, им ній и 
чести безъ суда не отымать". 

Между т мъ, олигархическіе замыслы членовъ верховнаго 
сов та возбудили сильное неудовольствіе и опасенія во 
многихъ лицахъ, стоявшихъ у власти, въ особенности среди 
иностранцевъ, которые съ ограниченіемъ царской власти 
неминуемо утратили-бы свое значеніе и вліяніе на д ла. 
Эта партія, душою которой былъ Остерманъ, ополчилась 
за права будущей императрицы, и когда Анна Іоанновна 
прибыла въ Москву, то къ ней явилась, 25 февраля. 
депутація изъ 600—800 челов къ недоволышхъ, въ числ 
которыхъ были вельможи и военные, съ просьбою отвергнуть 
подписаныя ею нусловія и править, по прим ру ея пред-
ковъ, саыодерліавно. Аннаіоанновна, которой черезъ предан-
ныхъ ей людей еще до въ зда въ Москву была изв стна 
происходившая въ ея пользу борьба, тотчасъ согласилась 
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на ихъ просьбу и разорвала въ ихъ присутствіи актъ, 
ограничивавшій самодержавіе, об щавъ въ fo-же' время 
царствовать „со всевозможною кротоотью, им ть въ виду 
единственно только благоденстві своихъ подданныхъ, 
сл довать добрымъ внушеніямъ сената и употреблять м ры 
строгости только въ крайнихъ случаяхъ". 

Еогда планы верховниковъ были, такимъ образомъ, 
разрушены, во глав правленія^ силою веіцей, были по-
ставлены люди, преданные императриц , способствовавшіе 
ей къ достиженію власти, изъ которыхъ многіе были 
иноземцы; самое учрелідені , пытавшееся ограничить ея 
самод ржавную власть —верховный тайный сов тъ—было 
уничтожено и зам нено въ 1731 г. кабинетомъ, въ кото-
ромъ зас дали Головкинъ, Остерманъ и Черкасскій. 

Первымъ д ломъ императрицы было наградить людей, 
оказавшихъ ей лично столь важную услугу; бол е всего 
былъ взысканъ при этомъ милоетями Виронъ, прибывшій 
въ Москву неоффиціально, но одновременно съ Анной 
Іоанновной; онъ сд ланъ былъ камергеромъ, зат мъ об ръ-
камергеромъ, получилъ орденъ св. Андрея и пом стья 
близь Вендена. Вм ст съ нимъ были приближены ко 
двору два его брата, Карлъ и Густавъ, семейство Трейденъ, 
братья Левенвольде. Особою ыилостыо имп ратрицы поль-
зовался также Минихъ, которому Россія была обязана 
многими иреобразованіями и улучшеніями въ во нномъ 
д л и вв деніеыъ въ войск строгой дисциплины; по мысли 
Миниха былъ учрежденъ первый въ Россіи кадетскій кор-
пусъ и сформировано два новыхъ полка, л.-гв. Измайлов-
скій и Еонный ІЮЛІСЬ. 

Русско войско съ честыо подд рліало свою боевую 
славу во вр мя двухъ войнъ, которыя пришлось вести 
Анн Іоанновн въ продолженіе ея десятил тняго царство-
ванія. Въ 1733 г. Россія приняла участіе въ д лахъ 
Полшш, пославъ армію подъ началъствомъ генерала Ласси, 
чтобы поддержать избраніе на польскій престолъ короля 
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Августа III; одновременно сь этимъ былъ осажденъ Дан-
цигъ, куда скрылся другой пр тендентъ на польскую ко-
рону, Станиславъ. Леіцинскій; сто-тридцати-пяти дневная 
осада этой кр пости стоила русскимъ до восьми тысячъ 
челов къ. 

Наб ги крымскихъ татаръ на южные пред лы Россіи 
вызвали, въ 1735 г., войну съ Турщей, вначал не осо-
бенно удачную для русскихъ и крайне тяжелую для войска, 
по недостатку провіанта въ дикой, степной м стности, гд 
ему пришлось д йствоваль. Наконецъ, блистат льная поб да 
при Ставучанахъ склонила, 17 августа 1739 г., поб ду на 
сторону русскихъ; но, не смотря на эту крупную поб ду и 
на другія усп пшыя д йствія арміи, им вшія р зультатомъ 
взятіе Азова, Очакова, Хотина и другихъ кр пост й, иип рат-
рица была вынуледена посп шить заключеніемъ, крайне не-
выгоднаго для русскихъ, Б лградскаго мира, чтобы дать 
отдыхъ войоку, истомленному ч тырехъ-л тней войной, кото-
рая н принесла Россіи никакихъ суіцеств нныхъ выгодъ, 
ув личивъ ея влад нія только пріобр теыі мъ Азова, безъ 
укр пл ній и степнаго пространства между Вугомъ и 
Дн стромъ, но поглотила массу ден гъ и стотысячную ар-
мію. Правда, она покрыла славою эту армію и япредво-
дителей, Миниха и Ласси, и дала Россіи возможность 
удержаться въ ряду первоотепешшхъ дерлгавъ. 

Что касается внутренняго управленія государствомъ, то 
тяжелая для русскаго народа, въ эковшіическомъ и нрав-
ственномъ отношеніи, эпоха 1730—1740-хъ годовъ озна-
м новалась въ первый годъ царствованія императриды Анны 
Іоанновны проіцені мъ недоимокъ, льготами. дарованными, 
м жду прочимъ Малоросеіи, и тому подобными обычными ми-
лостями, оказанньЕми народу; но уже со сл дующаго 1731 г. 
сказалось вліяніе той партіи иноземцевъ, которой удалось 
захватить власть въ свои руки и во глав которой сталъ все-
сильный, честолюбивый фаворить, ненавистникъ и гонитель 
всего русскаго, работавшій лишь для своего собственнаго 
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возвышенія, измышляя всевозможныя средства для обогаще-
кія казны, а чер зъ то и самого себя, н обращая внима-
нія на стоны и ропотъ народа и заботясь единственно о 
томъ, какъ-бы этотъ ропотъ н дошелъ до слухагосударыни. 

Уже въ 1731 г., для в д нія «важныхъ д лъ>, былъ 
возобыовленъ, уничтоженный при Петр II, грозный въ 
петровскія времена, Йрвображ нскій приказъ, переимоно-
ванный теперь въ канцелярію тайныхъ розыскныхъ д лъ. По 
мысли Бирона. забсі^вшагося объ увеличеніи казеныыхъ 
доходовъ, былъ учрел денъ доимочный приказъ, для сбора 
съ крестьянъ вс хъ недоимокь въ податяхъ, за прежніе 
годы, ыо такъ какъ крестьяне, въ болыпинств случаевъ, 
оказывались плателыциками н состоятельныыи. то УТО взыс-
каніе производилось съ помощью воинскихъ командъ, заби-
равшихъ у нихъ скотъ, а ихъ самихъ ставившихъ на прав жъ. 
ЭтижеётоЕІя м ры былипричинойвыселенія крестьянъ. ц -
лыми массами. за пред лы Россіи, въ Полыпу, Молдавію 
и Валахію; милостивые манифесты. изданные въ 1734, 
съ об щані мъ полнаго прощенія и разныхъ льготъ т мъ, 
которые возвратятся въ Россію, не им ли желаемаго д й-
ствія; немногіе изъ десятковъ тысячъ переселенцевъ воз-
вратились въ Россію. гд имъ мерещилось грозное «слово 
и д ло», пытки въ тайной канцеляріи и ссылка въ Сибирь. 

Для поднятія экономическаго положенія страны, оообое 
внимаыіе правительства было обратцено на горное д ло; 
комиссіи, созванныя въ 1733 и 1738 гг., для обсужденія 
различныхъ вопросовъ по этой части, пришли къ уб ж-
денію, что горное д ло выгодн е предоставить частной 
предпріимчивости; еіце до созыва первой изъ этихъ комис-
сій, въ Симбирскую и Казанскую губ рніи быдъ коман-
дированъ В. Н. Татитевъ, «для приведенія въ порядокъ 
горнаго д ла>; но это му не удалось, такъ какъ онъ воз-
будилъ противъ себя недовольство Бирона. обнарулшвъ зло-
употребленія герцога, «который, подъ подставнымъ именемъ 
выписаннаго имъ изъ Саксоніи барона Шёнберга, взялъ 
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казенные заводы себ въ аренду и сд лалъ Шёнберга 
началышкомъ бергъ-директоріума, зам нившаго Бергъ-
коллегію». 

He смотря на вс старанія улучпшть экономическое поло-
женіе подданныхъ, на гюкровительство и поощреніе торговли, 
положеніе государства, въ посл дніе годы жизш Анны Іоан-
новны, было весьма печальное; тяжелые походы, злоупо-
требленія и жестокости Бирова легли бременемъ на народ-
ное хозяйство:, появленіе самозванцевъ, которые подъ 
именеыъ яко-бы живаго царевича Ал кс я Петровича возму-
іцали крестьянъ, служило доказательствоыъ всеобіцаго недо-
вольства въ народ и желанія его выйти изъ этого тягоот-
наго положенія. Въ 1739 г. былъ обнаружевъ заговоръ про-
тивъ тшератрицы среди высшихъ сановниковъ имперіи, ко-
торые были возмущены самовластіемъ и высоком ріемъ 
Вирона и .желали возвести ,на престолъ дочь Петра Ве-
ликаго—цесаревну Елисавету Петровну. Участники этого 
заговора, князья: Иванъ Алекс евичъ, Басилій Лукичъ, 
Сергій и Иванъ Григорьевичи Долгорукіе-быликазнены, 
а многіе другіе сосланы. Въ 1740 г. погибла еіде одна 
жертва всесильнаго герцога, то былъ кабинетъ-министръ 
Артемій П тровичъ Волынскій, вздумавшій пом ряться съ 
ншгь силами и погибшій на плах , казненный по обви-
ненію въ «государственныхъ пр ступл ніяхъ». 

Императрица Анва Іоанновна,, отъ ирироды чувстви-
тельная и сострадательная, по словамъ Миниха, «обли-
вавпіаяся сл зами», когда сй пришлось подписать смерт-
ный приговоръ Волынскому, жила въ совершенномъ нев -
д ніи о б дствіяхъ, которыя т рп лъ ея народъ, и о т хъ 
злоупотр бленіяхъ, коі-орыя д лались въ государсгв ея 
именемъ. Насл довавъ отъ отца характ ръ слабый. нер -
шительный и полное отсутствіе воли, она всец ло под-
далась вліяыію Бирона, который через'ь лгену и д тей своихъ 
окружилъ ее постояннымъ надзоромъ, такъ что иып ратрица 
н могла слова сказать б зъ его в дома и контроля; 
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герцогъ старался всячески отвлечь ее отъ д лъ и государ-
ственныхъ заботъ, наполняя я время непрестанными празд-
нествами, балами, спектаклями, маскарадами, которые сл до-
вали одинъ за дру.гимъ; самымъ забавамъ имп ратрицы 
Виронъ сьум лъ придать характеръ, служившій къ уни-
женію н навистнаго му русскаго дворянства. Въ числ 
шутовъ, съ которьвш Анна Іоанновна проводила ц лые часы 
и надъ которыли подчасъ глумился и пот шался ея 
фаворитъ, были пр дставители древнихъ, даже княжескихъ 
фамилій (Апракоинъ, Голицынъ и друг.). Изв стн йшимъ 
изъ увеселеній этого рода была свадьба шута, кы. Ми-
хаила Алекс евича Голицына, роднаго внука кн. В. В. 
Голицына Великаго (f 1718 p.), отпразднованная въ 1740 г.', 
въ ледяномъ дом . въ ряду торжествъ, ознаменовавшихъ 
собою окончаніе турецкой войны.' 

Изъ общ ств нныхъ увес л иій императрица особенно 
любила пос іц ні театра; вь ея царствованіе заведена въ 
Петербург вп рвые итальянская опера (въ 1786 г.) и 
н м цкая драматическая труппа; въ посл дні годы жизни 
Анна Іоанновна пристрастилась къ охот и стр льб въ 
ц ль, для чего во дворц былъ устроенъ тиръ, и пріобр ла 
въ этомъ искуств такую ловкость, чтоубивала на лету птидъ: 
ласточекъ, воронъ, сорокъ и т. п. изъ оконъ своего дворца; 
разъ въ нед лю въ прежнемъ Зимнемъ дворд происходила 
травля дикихъ зв рей; кром того, государыня любила при-
сутствовать на военныхъ экзерциціяхъ и смотрахъ, которые 
устраивались весьма часто для вгшкно-любиі іаго ею стар-
шаго сына Бирона, съ ц лью пріохотить его къ военной 
служб . 

Р зкую противоположность съ этими шумншш, почти 
щжскими. развлеченіями и съ торжественными прі мами и 
вы здами императрицы, поражавіііими своею пышностью, 
представляла ея домашняя лшзнь, въ которой ею соблю-
далась величайшая простота во вс мъ, даже въ одежд . 
Императрица вставала рано, «въ 12 часовъ об дала съ 
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с мействомъ Виронъ, лшвшимъ во дворд , зат мъ отр ляла 
въ ц ль, играла на билліард иля въ карты, прич мъ 
обыісиовенно доржала банкъ и назначала кто долж нъ былъ 
понтировать й; играли на марки, но она постоянно платила 
свой проигрышъ золотомъ». 

Иосл дыіе годы имп ратрица страдала каменною бо-
л зныо, которая обострилаоь осенью 1740 г., по во8враиі,еніи 
Анны Іоанновиьт изт. П т ргофа въ отолицу. Оохранилось 
преданіе, что во время б зсонныхъ ночей ей часто пред-
ставлялись призраки замуч нныхъ и казн нныхъ въ ея цар-
ствовані жертвъ тираніи Вирона, и мёжду нижи т нь по-
гибшаго, въ угоду фаворита, Волі.гаскаго. Вообще, страда-
нія больной были тяжкія. 6 октября 1740 г., во время 
об да, ейсд лалось дурно; ее отнесли на постель, съ ко-
торой она бол е уж не вставала. Оохраняя все время 
сознані , государыня д лала крайне неохотно вс распоря-
ж нія на случай своей кончииы. 17-го октября у н я отня-
лась л вая нога, и въ тотъ-же день оыа скончалаоь въ 
страшныхъ страданіяхъ. По вскрытіи т ла бьтлъ найденъ 
въ чреслахъ покойной значительной величины камёнь. 

По внуиіенію фаворйта, имп ратрица назиачила , сво-
имъ преемникомъ внука своего. тр хъ-м сячнаго ребенка 
Іоанна III, а регентолъ имп ріи, на время его малол т-
етва, г рцога Эрнеста Вирона. 

Прим чаніс. Перечень статей, зам токъ u датеріаювъ къ жнзпеоші-

санію и характеристіів щоіераірйцы Анны Іоаиновіш, пом щенпыхъ въ 

„Русской Старин " съ самаго осиованія сего пздадія въ 1870 г., сзютрп въ 

„Росшісп. содержанія" этого журпала, пзданноп за псрвыя пятнадцать л тъ 

въ 1888 г., а зат мъ въ „Пріібавленіяхъ" къ этой Росписп. 

Портрехъ Анны Іоанновны,—сшшокъ съ котораго, въ геліогравюр , по-

м щенъ въ этомъ альбом , р залъ, въ 1740 г., Иваиъ Соколовъ. 
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«гСБОРНИКЪ ПОРТРЕТОВЪ)., внп. V, пзд. «РУССКОИ СТАРИНЫ» 



очь императора Петра Великаго и Екатерины I, 
десаревна Елисавета Петровна родилась въ Москв , 
18-го декабря 1709 г. Первою воспитательницею 

я была гувернантка француженка, занимавшаяся 
съ нею вс ми предметами; поздн е къ ней была 

назначена вдова Салтыкова, рожденная фонъ-Мадьцанъ, 
впосл дствіи супруга фельдмаршала Миниха; подъ руко-
водствомъ этихъ двухъ лицъ цесаревна получила весьма 
поверхностеое, чисто св тское, европейское образованіе: 
прекрасно говорила на ()зранцузскомъ и на н медкомъ язы-
кахъ. отчасти на шведскомъ, отлично танцовала, и своимъ 
живымъ; веселымъ нравомъ и любезнымъ обраіценіемъ про-
изводила на окружавшихъ чаруюіцее впечатл ніе. 

Отъ родит л й своихъ Елисавета Петровна насл довала 
зам чательно красивую вн шность: высокая ростомъ, сгрой-
ная, съ прекрасными б локурыми волосами, чудными голу-
быыи глазами и осл пительно б лымъ цв томъ лица, она 
считалась при двор имп ратрицы Анны Іоанновны первою 
красавицею. Еіце ребенкомъ е прочили въ нев сты фран-
цузскому дофину. впосл дствіи королю Людовику ХУ. но 
этотъ брачный проектъ быль впосл дствіи оставленъ, 
и цесар вна, при жизни Екатерины I, была обручена 

з* 
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въ 1725 г. съ принцемъ-епископомъ Любскимъ, котораго она 
искренно полюбила; смерть ікениха разстроила и этотъ 
проектъ, и съ т хъ поръ Елисавета Петровна отклоняла 
вс представлявшіеся ей брачные союзы. 

Живя, по смерти своихъ родителей, сначала въ с. По-
кровскомъ, подъ Москвою, а зат мъ въ Александровской 
слобод , Елисавета проводила время въ кругу приближен-
ныхъ, въ постоянныхъ забавахъ и увеселеніяхъ; лшвость 
и страстность характера рано увлекли ее, а увлеченія 
чувства и отсутствіе въ ней всякаго ч столюбія и желанія 
властвовать, въ соединеніи съ любовью къвеселой, безза-
ботной жизни, не дали зародиться въ ея ум мечтамъ о 
престол . Она жила вдали отъ д дъ, оставаясь равнодуишою 
зрительницею т хъ дворцовыхъ переворотовъ, которые 
совергаались на ея глазахъ по смерти Летра Великаго. 
Такимъ образомъ, при воцареніи Анныіоанновны, въ 1730 г., 
Елисавета. не взирая на сов ты близкихъ ей людей, не 
сд лала ни шага для того, чтобы овлад ть короною, на 
которую она, какъ дочь Петра, безспорно, им ла гораздо 
бол е правъ, нежели племянница его, герцогиня курлянд-
ская; къ тому-ж сочувствіе народа и войска было на сто-
рон цесаревны, какъ закоеной дочери любимаго государя 
и православной. 

Дорого пришлось Елисавет Петровн поплатиться за 
безпечность, съ какою она относилась къ событіямъ, совер-
шавшимся передъ нею; десятил тнее царствованіе інны 
Іоанновеы было временемъ, крайне для нея тяжелымъ, во 
вс хъ отношеніяхъ; ей пришлось терп ть недостатокъ и 
въ матеріальныхъ средствахъ, доходившій до того, что она 
нуждалась для своихъ приближенныхъ въ самомъ необхо-
димомъ; пришлось переносить и нравственные уколы ея са-
молюбію со стороны приближенныхъ императрицы. Вудучи 
въ глазахъ Анны Іоанновны опасной соперницей какъ жен-
ищна и какъ претендентка на престолъ, пользовавшаяся 
особенною любовыо варода, который гірив тствовалъ ее 
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при про здахъ ея no улицамъ громкими криками и б жалъ 
за ея экипажемъ, Блисавета была постоянно окружена 
Бшіонами, которые за нею наблюдали, подслушивали каждое 
ея слово, сл дили за каждымъ ея шагомъ. Еіце бол е 
опасной претенденткой была цесаревна для Анны Леополь-
довны, права которой на государственную власть были до-
нельзя призрачны. 

Д йствительно, Анна Леопольдовна опасалась Елисаветы 
П тровны и, желая отъ нея избавиться, хот ла выдать ее 
насильно за мужъ за брата Антона-Ульриха, принцаБраун-
швейгъ-Ліонебургскаго, Людовика, но цесаревна р шительно 
воспротивилась этому плану; между т мъ тяжелые годы, про-
житые Елисаветою, не проіили для нея даромъ: они развили 
и укр пили въ ней уб жденіе, что ей, радиея собств ннаго 
спокойствія и безопасност необходимо, рано или поздно, 
выступить на поприіце государственной д ят льности; въ 
этихъ мысляхъ старательно поддерживалъ Елисавету Пет-
ровну одинъ изъ ея приближенныхъ, хитрый и остроумный 
французъ Лестокъ, занимавшій должность ея придворнаго 
врача и д йствовавшій по наущенію французскаго послан-
ника маркиза де-ла-Шетарди, который въ иытересахъ своей 
страны ^келалъ вид ть на престол Елисавету. Рядъ новыхъ 
оскорбленій, которыя ей пришлось вьгаести отъ Миниха и 
Остермана, вс сильнаго при Анн Леопольдовн , подозри-
тельность, съ какою относилась къ ней сама правитель-
ница, и опасеніе быть заточенною въ монастырь т ми, 
у кого она стояла на дорог , вызвали, наконецъ, въ це-
сар вв р шимость внять сов тамъ Леотока. 

Въ ночь съ 24-го на 25-е ноября 174] г., Елисавета 
Петровна явилась, въ оопроволсденіи Лестока и Воронцова, 
въ казармы Преобралгенскаго полка и приказала солдатамъ 
сл довать за нею въ Зимній дворецъ,гд была арестована пра-
вительница Анна Леопольдовна съ ея семействомъ, и Елиса-
вета Петровна вровозглашена императрицею; о таковой 
перем н правленія Петербургъ быдъ изв щенъ на сл дуюіцій 
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день высочайшиыъ мавифестомъ. Въ ту-же ночь были 
арестованы приближенные правит льницы: Остерманъ, Ми-
нихъ, Левенвольдъ, Менгдевъ, Г^ловкинъ. Этотъ переворотъ 
совершился б зъ пролитія капли крови, такъ какъ импе-
ратрица завретила солдатамъ употреблять въ д ло оружіе; 
отправляясь въ свое ночное предпріятіе. она въ своемъ 
дворц на кол няхъ передъ иконою дала об тъ ве проли-
вать крови своихъ подданныхъ, ежели Господь благословитъ 
ея замыселъ; браувшвейгская (|)амилія им ла мало прив р-
женцевъ въ народ и въ войск , поэтому никто не возсталъ 
на ея защиту, никто не оспаривалъ у имвератрицы ея 
правъ на престолъ. 

Началось новое царствованіе. ІІервымъ д ломъ имп рат-
рицы было, само собою разум ется, наградить т хъ лицъ, 
которыя сод йствовали ей въ достиженіи пр стола. Главный 
виновникъ этого событія, вринимавшій ві, немъ наибол е 
д ятельное участіе, Лестокъ, получилъ чинъ д йствитель-
ваго тайнаго сов тника, былъ назначенъ первымъ медикомъ 
и дир кторомъ медицинской коллегіи, получилъ девелсные 
подарки и вортретъ императриды, осыпанный брилліавтами, 
пріобр лъ болылое зваченіе, и въ теченіи н сколькихъ л тъ 
им лъ вліявіе на государственныя д ла; гр. Воронцовъ, 
братья Шуваловы, Балкъ, такж принимавшіе участіе въ 
п реворот , яроизв дены въ каммерг ры. 

Гревадерская рота ІГреобра-женскаго полка, провозгла-
сившая Елисавету Петровну императрицею, получила на-
звавіе л йбъ-кампаніи; капитаномъ въ ней была сама импе-
ратрица; вс рядовые, нё изъ дворянъ, получили потомствен-
ное дворянство и вс чины лейбъ-камваніи награждевы 
деньгами и им ньями; 15-го севтября 1742 г., былъутверяі-
денъ і^рбъ для лейбъ-ішшаніи, съ надвисью: яза в р-
ность и ревность". 

He былъ обойдевъ ааградами и любииецъ имлератрицы, 
Алекс й Григорьевичъ Разумовскій, лолучившій въ самый 
девь вступленія ея на врестолъ званіе д йсгвительнаго кам-
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мергера. Въчисл прочихъмилостей, оказанныхъсвоимъпод-
даннымъ Елисаветою Петровною, были воавраіцены изъ 
ссылки князья Долгорукіе, оставгаіесяепіевъ живыхъ. между 
ними фельдмаршалъ кн. В. В. Долгорукій. который быдъ на-
значенъ президентомі. военеой коллегіи; герцогъ Биронъ 
переводенъ изъ П лыми въ Ярославль, и н сколько ТЫСЯЧЪ 

челов къ, сосланныхъ имъ въ Сибирь и другія м ста, 
возвращены въ отечество. 

Одновр менно съ этимъ производился судъ надъ аресто-
ванными. Семейство Анны Леопольдовныбылоотправлено въ 
Ригу, гд оно содерліалось полтора года; изъ Риги они были 
п реведены въ Динаминдъ, потомъ въ Раніенбургъ, а въ 
1743 г. Анна Леопольдовна съ мужемъ и младшими д тьми 
отправл ны въ Холмогоры, а ея сынъ, бывшій императоръ 
Іоаннъ Антоновичъ, пер веденъ в ь Шлисс льбургъ, гд онъ 
провелъ все царствованіе Елиоаветы. Привлеченные къ 
суду Минихъ, Остерманъ, Левенвольдъ, Головкинъ и др. 
приговорены ігь смертной казни; но учаоть ихъ была омяг-
чена императрицею и смертная казнь зам нена ссьыкою. 

Съ паденіемъ Ост рмана и Миниха былъ нанесенъ р -
шительный ударъ н мецкой партіи, такъ долго стоявшей 
во глав государства: н мецкое вліяніе уступило м сто 
французскому, но въ то же время при двор появились 
чиото русскіе люди, которымъ прежде дорога къ власги 
была закрыта; то были Нарышкины, Ворондовы, ІПува-
ловы, Акраксины, Чернышевы. Ра.іумовскіе и др. Среди 
русских'ь явились люди опособные занять важныя пра-
вительсічюнвыя должности, явились покровители просв -
щенія, поэты и ученые. 

Одною изъ первыхъ заботъ императрицы было упрочичч, 
за собою престолъ, для чего было необходимо им ть на-
сл дника; съ этою ц лью былъ ю вызванъ изъ Германіи 
ея родной племянникъ, сынъ бывшей царевньг Анны .Шеу-»-
ровны. герцогъ Голштинскій Карл,ВтІІеаі,ръ-іУлврих'Ё, ікО̂  
торый прибылъ въ П тербурЕЪі въ •il.742t! ]\>ь0".»пЬ)5принйтій 
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православія названъ Летромъ едоровичемъ, объявленъ 
насл двикомъ престола и обв нчанъ въ 1745 г. съ прин-
цессою аш^альтъ-цербстскою Софіею-Фредерикою. 

Вступивъ на престолъ почти вопр ки своему желанію, 
Елисавета Петровна. отъ природы не склонная къ серьез-
аымъ занятідагь, тючти не занималась государственными 
д лами; она любила веселье. наряды, любила блескъ власти, 
но не любила самуіо власть, не любила ею полъзоваться, 
не любила ни въ чемъ принуждать себя; въ первое время 
своего царствованія она присутствовала иногда въ сенат , 
но скоро п ресгала туда являться, д ла утомляли ее; иногда 
ее съ трудомъ могли уговорить сд лать простую подішсь 
на бумаг или на письм ; все ея время было поглощено 
безпрестаныыми празднествами, маскарадами, которые см -
нялись загородными по здками, балами и т. п. увеселе-
ніями, поэтому уиравленіе д лами находилось въ рукахъ 
ея приближ нныхъ. Особенно видное м сто среди нихъ за-
нялъ Ал кс й Петровичъ Бестулгевъ, вызванный ко двору 
по сов ту Л стока. Это былъ челов къ весьма умный, раз-
носторонне образованный и хорошо знакомый оъ полити-
кою европейскихъ д рл^авъ, благодаря многол тн му пре-
быванію чл номъ посольствъ при разныхъ дворахъ. Ему 
было вв рено управленіе ішллегіей иностранныхъ д лъ и 
оеъ руководилъ въ т ченіи многихъ л тъ русскои полити-
кой съ безупречною честяиотью и вполн сообразно съ рус-
скими интересами. 

Едва вступивъ на пр столъ, Елисавет Петровн приш-
лось вести войыу съ Швеці й, начатую • ещ въ 1741 Щ 
въ правленіе Анны Леопольдовны. Объявляя войну Россіи, 
Швеція придала й династическій характеръ, вооружив-
іпись яко-бы противъ владычеотва въ Россіи иноземц въ и 
вступаясь за права на престолъ цесаревны Елисаветы; въ 
сущности, затаенною ц лью Швеціи было при ятомъ воз-
вратить завоеванныя у нея Петромъ Беликшъ земли, поль-
йуясь слабостыо и іпаткостью тогдашняго правителт.ства. 
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Поэтому, когда на престолъ встуішла Елисавета, то Шве-
ція тотчасъ пр дложила ей заключить миръ за уступку н -
которыхъ з мель, но Елисавета Петровна, руссг ая душого, 
благогов вшая предъ памятью своего отца, не согласи-
лась уступить ни пяди земли, обагр нной кровью его вои-
новъ, и продолжала войну. Между т мъ сама Швеція, начав-
шая эту войну, оказалась къ ней далеко не подготовленною, 
и Россія, благодаря борьб партій, раздиравшей ея сопер-
ницу, и неопособности шв дскаго главнокомандуюіцаго Ле-
венгауггга, нанесла его войскамъ пораженіе и заключила 
выгодный для насъ миръ въ Або (1743 г.), по которому 
русскіе пріобр ли часть Финляндіи до р. Еюменя и шв д-
скую Карелію съ гор. Нейшлотомъ, что обезпечило рус-
скимъ судамъ свободное плаваеіе по водамъ Финскаго 
залива. 

• Это были почти единств нные полезные по резуль-
татамъ усп хи русскаго оружія въ царствованіе Влиса-
веты Петровны. Въ 1757 г. императрица, лично не рас-
полол;енная къ королю прусскому Фридриху II за его сво-
бодомысліе и неосторожные о ней отзывы, приняла учаетіе 
въ семил тяей войн , желая положить пред лъ его често-
любивымъ стремленіямъ. Д йствія русской арміи бы т 
вначал усп шны: наши войска дошли до ст нъ К р-
лина, но правительство н воспользовалось этими усп -
хами, а кончина императрицы и связанная съ этимъ собы-
тіемъ перем на русской политики положили конецъ войн . 

Одною изъ важн йшихъ иравительственныхъм ръ, при-
нятыхъ въ первый-же м сяцъ по воцареніи Елиеаветы 
П тровны, было возстановленіе оепата въ его прежнемъ 
знач ніи и уничтоженіе кабинета министровъ, которому въ 
предшествовавшее царствованіс принадлежала лервен-
ствуютая роль въ государств : впрочемъ м сто каби-
н та заняла вскор вновь учрежденная при высочайшемъ 
двор конференція, въ которой разсматривались ваЖн 
іпіе государственные/^OTif)^^. Императрица Елисаві 

.»0 
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стремилась возстановить правительственныіі учрежденія 
Россіи въ тоиъ вид . въ какомъ они сущ ствовали при 
ея покойномъ родител ; такъ наприм ръ, по именному ея 
указу были возстановдены въ прежнемъ значеніи бергъ-
коллегія и мануфактург-коллегія, уничтоженныя посл 
Петра I, но кром этихъ, no существу не особенно важ-
ныхъ, перем нъ, ея царствованіе не ознам новадось ни 
изм неніями вь государственномъ стро , ни обширными 
преобразовавіями, хотя Россія, по довольно печальному 
положенію ея внутреннихъ д лъ, въ нихъ весьма нужда-
лаоь. Особенно озабочивали правительство д ла на окраи-
нахъ государства, постоянно угрожавшія его опокойствію; 
въ этомъ отнош ніи на п рвомъ план стоялъ югъ Россіи. 

Малороссія давно уже. со сиерти Даніила Апостола, въ 
17B4 году, не им ла гетмана и управлялась малорос-
сійскою коллегіею; въ царствовані Елисаветы П тровны 
былъ избранъ гетманомъ братъ фаворита, Кириллъ Гри-
горь вичъ Разумовскій, исходатайс/гвовавшій управляеыой 
имъ земл н которыя льготы; по его мысди, д ла Малорос-
сіи были п реданы, въ 1756 г., въ в д ніе сената, ч мъ 
положено начало упраздн шю самостоятельнаго суіцество-
вннія Малороссіи. Отжившая свой в къ Запорожская С чь 
очутилась среди населенныхъ земель, не оставлявшихъ про-
стора для былой удали и подвиговъ запорожцевь и была 
присоединена къ Малороссіи. Въ то-же время д ятольно 
совершалась колонизація степныхъ пространствъ гожнаго 
края (нын шыихъ Херсонской и Екатериноолавской губер-
ній) сербами и другими славянами, которые заселили эти 
пустьшныя земли и совериіенно слились, съ теченіемъ вре 
меыи, съ ихъ коренныг гь нас леніемъ. 

Между т мъ юго-восточная окраиыа Россіи была по-
трясена частыми бунтами башкиръ,. татаръ и другихъ ино-

І Ц родцевъ; эти волн нія были окончательно усмирены усп ш-
ными д йствіями Неплюева, который, будучи посланъ въ 
тот'ь край, своею проов іценною и энергическою д я-
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тельностью принесъ ему громадную пользу, пооіцряя коло-
низацію среди инородцевъ велико-русскаго племени, внес-
шаго въ ихъ среду христіанство и цивилиізацію, что отра-
зилось въ особенности на смягченіи ихъ нравовъ и внесло 
въ ихъ образъ жизни многі новые эл менты. Указомъ 
15 марта 1744 г. Оренбургскій край, изв стный до т хъ поръ 
подъ ішваніемъ Оренбургской эксиедиціи, преобразованъ 
въ Оренбургскую губ рнію, къ которой присоединена и гу-
бернія Уфимская; первымъ ея губернаторомъ былъ назначенъ 
тотъ-же Неплюевъ, основавиіій городъ Оренбургъ, ішторый 
сд лался современемъ центромъ нашей торговли съ Азіей. 

Весьма валгаой м рой для поднятія промышленности и 
торговли страны была сші на крайне от снит .іьныхъ для 
населенія внутреннихъ таможенъ и заставъ; этдмъ пра-
вительственнымъ актомъ, говоритъ академикъ Соловьевъ, 
заверіпено объединеніе Великой Руси, такъ какъ съ внут-
ренними таможняии и заставами исчезли посл дніе сл ды 
уд льнаго д ленія Руси. Этою благод тельною м рою Россія 
обязана одноыуизъвидныхъ сподвюкниковъ Елисаветы, Пе-
тру Ивановичу Шувалову; по его-же мысли были учр ждены 
въ 1754 г. коммерческій и дворянскій банки, и созвана едино-
временно комиссія для пересмотра существовавшихъ законовъ 
и для сосгавл нія новаго уложенія, недостатокъ въ которомъ, 
при усложнившихся формахъ жизни, чувствовался настоя-
тельно. Впрочемъ, труды этой колиссіи, какъ и многіе по-
сл дуюіціе труды въ этомъ род , не привели къ желан-
ноиу результату. 

Д ятельность другаго Шувалова, Ивана Ивановича, 
весьма близкаго сов тника императрицы, ознаменовалась 
многими благотворными м ропріятіями на пользу просв -
іценія; подъ его вліяніемъ былъ изданъ въ 1742—1755 іт. 
рядъ указовъ, ковп ш полржено основаніе училищъ для низ-
шаго класса: таковы школы, учрежденныя въ Казанской 
губерніи для новокреіценыыхъ инородцевъ, для д тей ссыль-
ныхъ, школы, появившіяся въ новыхъ поселеніяхъ сербовч. 
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на ю.-в. Россіи, въ Украйн , иіколы для солдатскихъ д тей, 
и т. д. Сюда-же относятся м ры, клонившіяся къ распро-
страневію въ народ учебныхъ книгъ, букварей, кат хи-
зисоізъ, заботы правительства къ привлеченію юношества 
въ н которьтя спеціальныя заведенія, какъ вапр. артилл -
рійское и иня енерное училища, заботы объ образованіи бол е 
опытныхъ медиковъ, которыхтэ начали впервые посылать 
для усовершенствованія заграницу, и т. д. Но самымъ 
крупнымъ въ этомъ отвошеніи событіемъ, составивпшмъ 
эпоху въ исторіи русскаго просв іценія, было основані , 
12 января 1755 г., московскаго университета, а зат мъ 
московской и казанской гимназій въ 1758 г., „для размно-
ж нія наукъ въ шп ріи", и, наконецъ, все по мысіш и по 
проектамъ того-же Ивана Ивановича Шувалова, бьшшаго 
другомъ и покровит лемъ Ломоносова, основана, въ ноябр 
1757 г., въ С.-Пет рбург , академія худож ствъ, отъ ко-
торой над ялись „великой пользы каз нныиъ и партику 
лярнымъ работамъ, за которыя иностранные посредств н-
наго званія, получая велякія д ньги, обогатясь, возвра-
щаются, не оставя по сі время ыи одного русскаго ни 
въ какомъ художеств . который-бы ум лв что д яать", 

Основаніемъ стар йшаго изъ русскихъ университетовъ и 
вс ми м рами, принятьши дляразвитія народнаго образованія, 
Елисавета Петровна и ея блюкайшіе сподвижники заслу-
жили, безъ сомн нія, призвательность потомства: ея цар-
ствованіе ознаменовалось также значительнымъ омягченіемъ 
нравовъ, совершившимся подъ вліяніемъ гуманнаго и не-
злобиваго характ ра самой гоеударыни, питавиіей отвра-
щеніе ко всякимъ лсестокимъ м рамъ; поэтому отв тствен-
ность за тЬ суровыя наказанія. которыми ознамееовались по-
литическіе процессы, наполнившіе первы годы ея царствова-
нія, какъ напр. зеаменитый проц ссъ статсъ-дамы Натальи 

едоровны Лопухиной, рожд. Валкъ. когда виеовныхъ пы-
тали, били кнутомъ и р зали имъ языки, падаетъ исклю-
чительно на сов сть ея приближенныхъ, руководившихъ 
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ол дствіяыи и осужденіемъ подсудшыхъ, и является посл д-
нимъ отгодоскомъ суровыхъ петровскихъ временъ. 

Имп ратрица Елисавета Петровна, первая въ Европ , от-
ы нила смертную казнь за простыя уголовныя д ла; ею-же 
отм нена нытка; это были дв важныя м ры, отм тив-
шія уголовное законодательство въ я царствованіе. 

Какъ женщина въ высшей степени религіозная, импера-
трица оказывала болыпое почтеніе духовенству, которое 
при ней значительно усилилось и прославляло ее за ея пре-
данность православію, за ея заботы о распространеніи хри-
стіанства среди инороддевъ и за многія м ры, коими было 
улучшено при ыей положеніе духовнаго сословія; особенно 
валшое значеніе им етъ въ этомъ отношеніи указъ 15іюля 
1744 г.; имъ была уничтожена комиссія экономіи, зав дывав-
шая монастырскими и духовными имуіцествами, и вс церков-
выя вотчины пер даны въ в домство и управленіе синода, ко-
торый пріобр лъ въ царствованіе Елисаветы Петровны осо-
бенную силу и своимъ реакціоннымъ направл ніемъ много 
тормозилъ д ло народнаго просв щенія. 

Любя роскошь во вс хъ видахъ, императрица Елисавета 
не удовл творялась скромнымъ и не особенно красивымъ зда-
ніемъ дворца петровскихъ временъ, и приступила къ построй-
к , по плану архитектора Растрелли, Зимняго дворца, въ томъ 
вид , въ какомъ онъ существуетъ нын ; при ней-же воз-
двигнутъ изяідный и великол пный дворецъ въ Царскомъ 
Сел . Вельможи, желая подражать государын и сд лать ей 
угодно ., также начали отстроивать себ роскошныя палаты, 
и, такимъ образомъ, Петербургъ украсился въ царствованіе 
Елисаветы Петровны краоивыми каменными долами; при 
ней Дворцовая набережная представляла уже рядъ огром-
ныхъ каменныхъ зданій. 

Елисав та П тровна, н лгобившая заниматься д лами въ 
ыолодости, не полюбила ихъ и въ пожиломъ возраст ; балы, 
спектакли и маскарады, поглощавші ея время въ юно-
сти, см нились, съ теченіемъ врем ни, пышвыми пирами, 
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об дами и ужинами, которые окончательно разстроили ея 
здоровье; потеря прежней красоты и боязнь смерти были 
для нея источникомъ постоянной дуиювной тревоги, повліяв-
шей на ея характеръ; она часто предавалась страху и 
унынію, страдала припадгіами меланхоліи, почти не пока-
зываяась въ пуб.шк и сд лалась крайае подозрительна; 
не п реносила шума и принимала во д орц только самое огра-
нич нное число придвораыхъ. Л томъ 1761 г. здоровье ея 
разстроилоеь окончательно; совершенно больною перевезли 
Елиоавету Петровну съ дачи въ Пет рбургъ, гд она скон-
чалась 25 д кабря, пятидесяти двухъ л тъ отъ роду, оста-
вивъ по с б память ж нщины доброй, вполн русской, ум в-
шей окружить себя людыни, понимавіпими т великія за-
дачи во внутренн й и вн шней политик , которыя зав -
щалъ ея отецг для славы и в личія Россіи. 

Прим чаніе. Перечень статей, зам токъ н ыатеріажовъ къ жизнеоші-

сапію й характеристик императрігцы Елисаветы Петровны, пом щенныхъ 

въ „Русскоп Сіарин ", съ самаго основанія сего пзданія въ 1870 г., смотри 

въ „Росішсп Содержанія" этого журнажа, пзданной за иервыя пятнаддать 

л тъ [1870 -1884] въ 1885 г., а зат мъ двухъ въ „ТІрибавленіяхъ къ этой 

Росшгси", изд. 1888 и 1890 гг. 

Портретъ Елисаветы Петровны,—сшшокъ съ коюраго въ теліогравюр 

пом іденъ въ этомъ альбом , гравпрованъ Евграфсшъ Чеиесовызіъ въ 

1761 гі, съ оригинала, ішсаннаго съ натуры Т о к к е , 
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ринцесса ангальтъ - цербстская Оофія - Августа-

Ш Фредерика, царствовавшая въ Россіи подъ име-
немъ Екатерины II, родилась 21 апр ля 1729 г., 
въ Штеттин , гд лшлъ ея отецъ, принцъ Хри-
стіанъ - Августъ, командуя п хотнымъ полкомъ, 

какъ ген ралъ-маіоръ прусской службы. Въ Штеттин и 
въ Цербст протекло д тство принцессы—подъ надзоромъ 
ея матери, женщины весьма умной и энергичной, д рлгав-
шей свою дочь строго, но весьма проото, дозволяя ей 
сближаться съ д тьми горожанъ и принимать участіе въ 
ихъ играхъ и забавахъ. Воспитаніе принцессы было по-
ручено, по обычаю того времени, п дагогамъ французамъ, 
изъ которыхъ она всю жизнь вспоминала съ особенною 
признат льностью и любовью о своей гувернантк , Г-ЛІ 
Кардель. 

Что преподавали юной принцесс , какія св д нія 
входили въ кругъ ея учебной программы, объ этомъ, какъ 
и вообіце о д тскомъ п ріод жизни Екат рины, сохра-
нилось весьма мало св д ній. По сознанію самой Екатерины, 
п рвоначальное ея образованіе было весьма недоста-
точно , a no свид тельству лицъ, знавшихъ е р бен-
комъ. принцесса нич мъ особеннымъ не заявила себя въ 

4 
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д тскомъ возраст , нич мъ н выдавалась въ кругу своихъ 
сверстницъ, только выказала большую любовь къ чтенііо 
и способность относиться ко вс му критич ски и выводить 
изъ всего свои собственныя, самостояіельныя заключенія, 
ч мъ она не разъ выводила изъ терп нія свою добрую гу-
вернантку. Изв стная самостоятельность характера прин-
цесеы Софіи-Фредершш высказывалась таюке въ играхъ съ 
іюдругами, которыми она любила руководить, и въ пред-
почтеніи, отдаваемомъ ю забавамъ бол е свойственнымъ 
мальчикамъ. 

В дя скромную, правильную лшзнь въ отцовскомъ дом , 
прерыва мую лишь по здками съ мат рью къ роднымъ въ 
Гамбургъ, Брауншвейгъ и въ Берлинъ, ко двору короля 
прусскаго, принцесоа ангальтъ-цербстская достигла четыр-
надцатил тняго возраста, и была, по свид ^-ельству оче-
видцевъ, развита физически „н по л тамъ". 

Въ это время императрица Елисавета Петровна была 
озабочена пріискані мъ нев сты своему племяннику и на-
сл днику русскаго престола, ІТетру едоровичу; увидавъ 
портретъ молоденькой Софіи-Августы. она остановила на 
ней свой выборъ и въ конц 1743 г. послала влад -
тельной принцесс ангальтъ-цербстской Іоганн Елисавет 
приглашееіе пос тить Россію и прив зти свою дочь, 
Принцесса не замедлила двинуться въ путь и 9 ф враля 
1744 года пут шественницы прибыли въ Москву. 

Молодая принцесса съ перваго-же евиданія очаровала 
императрицу, поыравилась л ниху, произвела на вс хъ 
само выгодное впечатл ніе. Влескъ русскаго двора пл нилъ 
принцессу и она старалась какъ молшо скор е освоиться 
ъ т мъ новымъ міромъ. въ которомъ очутилась, сд латься 

въ немъ своею и заслулшть его любовъ. Она была ко 
вс мъ внимательна, предупредит льна; съ первыхъ днед 
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прі зда усердно принялась за уроки русскаго языка, кото-
рый преподавалъ й учит ль великаго инязя Ададуровъ, 
и за занятія Закономъ Божіимъ у Симона Тодорскаго, 
училась ус рдно, проводя въ заыятіяхъ почти весь д нь, 
нер дко вставала по ночамъ, чтобы твердить азы, и дажб 
забол ла отъ этихъ уси.тій, но за то сд лала вскор болыпіе 
усп хи и уже два м сяца спустя посл прі зда въ Россію 
понимала когда къ ней обращались съ русскою р чью и 
сама могла отв чать на этомъ язык корот нышми фразами. 

28-го іюня 1744года принцесса Софія приняла право-
славіе, причемъ была наречена Екатериной Адекс в-
ной, надругой-jKeдень, 29-го, обручена съ великимъ княз мъ 
Петромъ едоровичемъ и спустя годъ. 21-го августа 
1745 года, соч талась съ нимъ брачными узами. 

Вскор посл свадьбы дочери, мать, принцесса Іоганна 
Елисавета, у хала въ ГеріМанію, и юная великая княгиня 
осталасв одинокою въ своемъ новолгь отечеотв , среди все 
еще непривычной для нея оботановки пыілнаго двора, ни-
ч мъ н напоминавшаго ей прежы й, скромной жизни ея 
въ дом отца. Императрица Елисавета оц нила душевыыя 
качесгва ово й новой племянницы и полюбила ее. но съ 
муікемъ великая княгиня н могла сойтись. Поклонникъ 
всего иноземнаго, н лецкаго, относивіпійся съ пренебре-
ж ніемъ къ Россіи, къ ея в р и обычаямъ, веджкій князь 
былъ къ тому-же юноша бол зненный, дурно воспитанный, 
по природ грубый; онъ изб галъ умственныхъ занятій 
все время проводилъ въвоенныхъ экзердиціяхъ, въ общесте 
своихъ слугъ и н р дко оскорблялъ свою супругу са-
мыми р зкими выходками. Она же вс ю душею полюбила 
Россію, усердно соблюдала обряды православной церкви, 
изучала прошлое Россіи, звакомилась съ ея нравами и 
все свободное время посвящала занятіямъ, стараясь по-
полнить недосгатокъ своего первоначальнаго образованія. 
Чтеніе серь зныхъ книгъ — Тацита, Плутарха, сочиненій 

4* 
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энциклопедистовъ—обогатило ее массой св д ній и сооб-
іцило ея уму ту зр лость, которая позже многихъ удивляла. 

He им я близкаго челов ка въ муж , бывшемъ физи-
чески и нравственно ниже ея, великая княгиня не им ла 
и семьи, на которую она могла-бы излить свою привязан 
ность. Даж посл рожд нія цесаревича Павла ІІетровича, 
посл 20 сентября 1754 г., Екатерина была липіена воз-
можности проявить къ нему материнскія чувства и окружить 
его своими попеченіями: императрица Елисавета предъ-
явила на новорожденнаго великаго князя свои права, какъ 
на будуш.аго насл дника престола. и взяла его въ свои 
покои, ж лая лично руководить его воспитаніемъ. Весьма 

стественно, что при такихъ условіяхъ великая княгиня, 
жаждавшая разумной д ятелыюсти, тяготилась подчиненішмъ 
пололадніемъ, въ которомъ она лшла, ст сненная во вс хъ 
своихъ д йствіяхъ и ж ланіяхъ и искала выхода. Рознь 
существовавшая м жду супругами, ихъ различіе во вкусахъ 
ж взглядахъ обострялись съ каждымъ годомъ и достигли 
крайняго пред ла въ то время, когда имп раторъ Петръ III 
вступшгь на престолъ, поэтому, во все продолженіе го 
кратковр меннаго царствованія, императрица Екатерина 
Ал кс евна, къ которой онъ относился не только безраз-
лично, но даж враждебно, лшла уединенно, н прини-
мая участія ни въ д лахъ, ни въ развлеч ніяхъ сво го 
супруга, но обдумывала и подготовляла въ своемъ у ди-
неніи планъ будущаго. 

Петръ III возстановилъ противъ себяр шит льно вс хъ 
необдуманными поступками, явнымъ пренебреженіемъ къ 
русскимъ, нескрываемьпгь предпочтеніемъ голштинцамъ и 
т мъ самымъ далъ своей супруг въ руки орудіе, которымъ 
она воспользовалась для того, чтобы еовершить государ-
ственный переворотъ, доставившій ей корону 28 іюня 
1762 года. 

Вступивъ на престолъ, Екатерина нашла Россію въ 
самомъ печальномъ полож ніи: финансы разстроены, тор-
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говля въ засто , промышленность въ упадк , войска не 
получали жалованья, кр пости разваливались, корабли гнили: 
«мерзкое лакомство» въ судахъ, мздоимство во вс хъ при-
сутственшлхъ м стахъ и корысть власть им виіихъ тормо-
зили д лопроизводство, зам няя правду кривдой; объ обра 
зованіи народа никто не заботился; число учштцъ для 
д тей достаточныхъ классовъ было весьма ограниченное; 
обіцесгво, не смотря на вы ишій лоскъ, пріобр тенный со 
времени Петра В ликаго, было грубо и нев жественно. 
Ж лая иреобразовать весь государственный строй Россіи 
и водаятв нравственное и экономическое состояніе народа, 
Екатерина начала рядъ реформъ созывом-ь д путатовъ изъ 
вс хъ коыцовъ Россіи, отъ вс хъ сословій, учрежденій и 
м стъ, для составленія проекта «Новаго Уложенія». Знаме-
нитый «Баказъ», написаыный Екатериною для этой все-
россійской комиссіи, поразйвъ всю Европу, былъ запрещенъ 
во Франціи, какъ «слипікомъ либеральный», былъ не ло 
плечу руссішмъ депутатамъ, и остается до сихъ поръ сво-
домъ политическихъ назиданій, во многихъ частяхъ не-
досягаемымъ. 

Турецкая война 1768 года, по счету перваіг, и другія 
обстоятельства, не отъ войыы завис вшія, заставили пре-
кратить работы коыиссіи. Но реформы не прекращались 
во все царствованіе Екатерины IT. 

Перечисшть ихъ въ краткомъ очерк ея жизни совер-
шенно немыслимо; достаточно сказать, что они коонулись 
вс хъ отраслей народной жизви и сл довали одна за другою 
такъ быстро. что, казалось, не проходилъ ни одинъ день 
ея дарствованія не внося обновл нія въ какую-нибудь часгь 
государственыаго организма. 

«Учрежденіемъ о губериіяхъ» (1775 г.) Екатерина до-
кончила централизацію областнаго управленія, начатую 
Петромъ I. Россія была разд лена на 50 губерній съ у з-
даш, во глав которыхъбыли поставлены губ рнаторы, гене-
ралъ-губ рыаторы или нам стники; въ городахъ учреждены 
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у здные и земскіе суды, магистраты; палаты уголов-
ныя и гражданскія, губернскія правлеыія. казнач йства и 
другія присутств нныя м ста. Въ 1785 г. было обнаро-
довано городовое полоишніе, давшее начало городскому 
самоуправленію, опред ливъ также права и обязанности 
городскаго общ ства—купцовъ и м щанъ; обнародованная, 
въ томъ-л:е году, жалованная грамота дворянству подтвер-
дила. привиллегіи, даровавныя этому сословію П тромъ III, 
освободившимъ его отъ обязательной службы и т. д., и 
освободила его отъ т лесныхъ наказаній. Только для улуч-
шенія быта крестьянъ въ царствованіе императрицы Ека-
терины II не было вринято никакихъ м ръ, и даже вопреки 
личнымъ взглядамъ пмператрицы, мечтавшей одно время 
объ ихъ освобожденіи отъ кр постной зависимости, число 
гюм ідичьихъ крестьянъ значительно при ней увеличилось 
всл дствіе раздачи населенныхъ земель разнымъ лицамъ 
въ собственность, въ вид вознагражденія за заслуги. 

He изб гло реформъ и духовенство, у котораго были 
отобраны церковныя имущества. и крестьяне, которыми они 
влад ли, переданы, во указу 1764 г., въ в д ніе коллегіи 
экономіи; вм ст съ т мъ духовенство было избавлено не 
только отъ личныхъ податей и повинностей, но и отъ т -
лесныхъ наказаній по церковному суду. 

Въ видахъ развитія промышленности и торговли, импе-
ратрица поощряда заведеніо фабрикъ, устройство заводовъ, 
колонизацію Россіи иностранцами, преимущественно н м-
цами, которыхъ она привлекала всевозможными льготаыи и 
привиллегіями. Торговля государства оживилась благодаря 
уничтоженію монопо.иій, откувной системы (1765 г.) и вы-
годнымъ трактатамъ, заключенныиъ Россіей съ другими 
дерлсавами; для улучшенія народнаго хозяйства было осно-
вано, въ 1765 г., „Вольное Экономич ское общество". 

Важною м рою въ ряду финансовыхъ преобразованій 
явилось введеніе ассигнацій, учреждені заемнаго банка 
для ссудъ и банка ассигнаціоннаі'0. 
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Въ 1782 году сд лана была первая попытка къ основа-
ыію школъ для народа: съ этою ц лыо созвана „комиссія 
объ учрежденіи народныхъ училищъ", которая завела учи-
т льскую семинарію, издала учебники для школъ и открыла 
въ Петербург одно главное и дв надцать малыхъ народ-
ныхъ училиіцъ, явившихся родоначальникаіми т хъ мно-
гочисленныхъ городскихъ училищъ,, которыя суіцесгвуютъ 
нын въ об ихъ столицахъ Россіи, внося начальное образо-
вані въ среду б дн йшаго населенія. Въ царствованіе 
Екатерины былъ основанъ артиллерійскій и инженерный 
корпуса, преобразованъ корпусъ сухопутный. основаны мо-
р ходно и лекарское училища, учреяадены первыя закры-
тыя учебныя заведенія для д вицъ, основаны въ Петер-
бург и Москв воспитательные дома. 

Вс эти законодательныя и административныя реформы. 
въ связи съ политическими ходами, сд ланными Екатери-
ною въ т ч ніи ея 34 хъ л тняго правл нія, сообщили ея 
царствованію тотъ блескъ и ту славу, которая заотавляетъ 
потоиство забывать н которыя 'гемныя его стороны,—он 
внесли въ государственный организмъ многія живительныя 
начяла,принесіііія богаты плоды въ царствованіе ея правнука, 
Царя-Освободителя Адександра П. 

Во вн шней политик царотвованіе Екатерины II озна-
меновалось олавными поб дами, одержаныыми ея войсками 
въ войнахъ • съ Полыііею, Турціей и Швеціей и ишроко 
раздвинувшими пред лы Россіи. 

Война съ Полыпей, начатая въ 1767 г., подъ пр дло-
гомъ -защиты правъ диссидентовъ и окончивпіаяся толыш 
въ 1795 г., прив ла къ тремъ посл довательнымъ разд -
ламъ королевства польокаго, по которымъ Россія пріобр ла 
обширныя области на западной окраин (всю Литву и губер-
нію Гродыенскую). Одновременно съ этимъ императриц при-
шлось вести войну съ Турціей. Первая турецкая война, по-
крывшая славою фельдмаріиала Румянцова. получившаго имя 
Задунайскаго. и Орлова, стял авшаго названіе Чесменскаго,. 
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принесла Россіи no Кучукъ-Кайнарджинскому трактату, 
заключ нному въ 1774 году, часть Азовскаго и Ч рыо-
морскаго поб ре/кья, руссішмъ купеческимъ судамъ право 
свободнаго плаванія по Черному морю и государственной 
казн 4.500.000 р. военной контрибуціи. Посл дствіемъ 
этой войны, самымъ важнымъ въ государственномъ отно-
шеніи, было присоедиыеніе къ Россіи Крыма, въ 1783 г. 
Вторая война съ Турціей. ознаменоваыная поб дами Суво-
рова прй Кинбурн , Фокшанахъ и Рымник , утв рдила гос-
подство Россіи на с верномъ бер гу Ч рнаго моря и до-
ставила й по ясскому миру значительно бер говое про-
странство между Бугомъ и Дн стромъ. 

Весьма удачны были таіак д йствія русскихъ войскъ 
противъ короля шведскаго Густава III, который пытался 
въ 1788 г. отво вать у Россіи Финляндію, воспользовав-
шись т мъ обстоятельствомъ, что русская армія была отвл -
чена войною съ Турціей. Н однократно потерп въ пора-
женіе отъ русскихъ, онъ былъ вынужденъ заключить Ве-
рельскій миръ. возстановившій между обоими государствами 
прежнія границы. 

Въ самый разгаръ этихъ войнъ, покрывшихъ славою 
русское оружіе, спокойствіе государотва было потрясено 
внутренними смутами: волнені мъ московской черни вгь 1771 г., 
вызваннымъ гюявлені мъ чумы и два года спустя вспыхнув-
тимъ на восточной окраин Россіи Пугачевскимъ бунтомъ. 
Поб да надъ внутренниыи, также какъ и надъ вн шними 
врагами. осталась на сторон Екат рины. Въ посл дыій 
годъ своего царствованія Екатерина была вынуждена 
начать войну съ персидскимъ шахомъ, напавшимъ на 
кавказскія влад нія, находившіяся подъ покровит льствомъ 
Россіи, но вн запная кончина государыни, скончавшейся 
6-го ноября 1796 года, прекратила военныя д йствія, ко-
торыя ограничились взятіемъ Дербента. 

Часы досуга, остававшіеся у императрицы отъ занятій 
государственными д лами, были посвящаеі іы его чтенію, 
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аанятіямъ науками, литературою, веденію обширной кор-
респонденціи. Толькоизумите.іьыойэнергіей и р дкимъ тру-
долюбіемъ, поражавшимъ совр менниковъ, можно объяснить 
какимъ образомъ имцератрица находила вр мя для письмен-
ныхъ своихъ работъ. Изъ-подъ пера Екатерины выходили 
наказы, ианиф оты, рескряпты, подробныя инструкціи, указы, 
ц лыя отатьи п дагогич скаго характ ра, д тскіе разсказы 
для внуковъ, ком діи, письма и записотеи къ дов реннымъ 
лицамъ, къ художникамъ, ученымъ; въ этой пер писк вид-
ное м сао занииаетъ ея корреопонденція съ энциклопедис-
тами, съ Вольтеромъ, Дидро, д^ламберомъ, изъ которыхъ 
практическая и мудрая имп ратрица старалась создать с б^ 
людей, которые-бы прославили ея имя вн пред ловъ Рос-
сіи; черезъ нихъ она хот ла д йствовать на обіц ств нное 
мн ніе Европы, распространяя ихъ устами бол е в рные 
или сообразные съ ея .ц лями взгляды на Россію и на со-
вершавшіяся въ ней событія; отъ нихъ, кашь отъ люд й 
просв іценныхъ,. пользовавшихся авторитетомъ въ Европ . 
она лгелала слышать мн нія по поводу проводимыхъ ею 
р формъ: къ нимъ обращалась съ просьбою реком ндовать 
ей худолшиковъ, артистовъ; черезъ ихъ посредство пріобр -
тала картины и другія худож ственныя произв денія. Ц ль, 
къ которой стремилась Екятерина, старате.іьно подд ржи-
вая эту обширную корреспонденцію, была ею достигнута: 
онциклопедисты прославили ея умъ^ ея познанія, проела-
вили ее какъ покровит льницу наукъ и искуссгвъ и создали 
ей всемірную изв стыосіч,. Особенно горячаго поклоыника 
им ла она въ лиц фернейокаго старца—Вольтера. 

На занятія литературою ишюратрида смотр ла не какъ 
на пустое препровожденіе вр мени, а какъ на ср дство 
образовательное, какъ на орудіе, съ помощью котораго воз-
можно было вести борьбу съ нев жеотвомъ и подготовить 
обіцество къ принягію задуманныхъ ею реформъ, встр -
чавшихъ пр пятствіе въ закорен лыхъ предразсудкахъ. Вотъ 
почему вс ея произведенія им ли прямое отношені 
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къ тогдашн й жизни; по ея почину, литература пер стала 
вращаться въ т сныхъ рамкахъ романовъ и пов стей и всту-
пила на бол о широкій путь, начавъ служить общесгвен-
нымъ интересамъ. 

Въ 1769 г., въгодъ первой турецкой войны, Екатерива 
выступила въ небывалой для коронованныхъ особъ роли 
иублициста, основавъ первый сатирич скій русскій журналъ 
,.Бсякая Всячина". Журналъ суіцесі^овалънедолгоно сослу-
жилъ добрую службу Россіи, вызвавъ на св тъ н сколько 
иодобныхъ ему сатирическихъ журналовъ — „Трутень", 
„См сь", „Адская почта" и др. Пользуясь предоставленною 
имъ свободою слова, эти журналы обсуждали на своихъ 
сграницахъ злобы дня, осм ивали нев жество, изобличали 
взяточеичество, ^лоупотребленія кр постнаго права, иро-
дажность служилаго люда, грубость нравовъ: съ ними охотно 
полемизировала ло вс мъ этимъ вогфосамъ сама державная 
писательнща, какъ р дакторъ „ВсякойВсячины". Изъвс хъ 
тогдапшихъ журналовъ самымъ р зкимъ, по обличитель-
ному тону своихъ отатей, былъ „Трутень", издававшійся 
Николаеыъ Ивановичемъ Новиковымъ. 

Кром участія въ ж-урналистик , необходимо отм тить 
труды Екатерины на пользу исторіографіи Россіи, которые 
выразились какъ въ самостоятелышхъ ея занятіяхъ этимъ 
предметомъ, такъ и въ поощр ніи русскихъ и иносгранныхъ 
ученыхъ къ историческимъ изсл дованіямъ. Еіце въ быт-
ность великою княгинею Екатерина посвяіцала ежедневно 
н сколько часовъ на ознакомленіе оъ исторіей Россіи, д лала 
по этрй чаоти зам тки и выписіш, послулшвшія ей мате-
ріаломъ къ написаннымъ ею „запискамъ" касательно рус-
ской исторіи. Сд лавшись императрицею, она открыла уче-
нымъ двери въ архивы, которые до т хъ поръ тіцательно 
оберегались огъ любопытнаго глаза изсл дователей отарины; 
въ ея дарствованіе были впервые напечатаны многія наши 
л тописи, что дало возможность присіупить къ сочиненію 
іюлнойисторіиРоссіи—трудъ,исполненныйкн. Мих. Щерба-
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товымъ; no вол императрицы и при непосредственномъ 
ея участіи былъ изданъ Новиковымъ „Пов ствователь древ-
ностей россійскихъ". на странидахъ котораго появились 
важн йшіе государств нные и историко-юридическіе акты; 
она-ліе иервая показала прим ръ исторической критики^ 
написавъ „Зам чанія на россійскую исторію" Стриттера; 
наконецъ, благодаря просв щеннымъ заботамъ Екатерины 
были сохранены для исторіи весьма важные документы 
царствованія Петра Великаго, найд нные кн. Щербатовымъ 
въ кабинетномъ архив перваго императора Россіи. 

По почину Екат рины-же появились у насъ первые 
собиратели произведеній народнаго творчества, старинеыхъ 
п сенъ, пословицъ и сказаній, которыя охотно изучала сама 
Екатерина. Для научыаго ознакомленія съ естественными 
произведеніями страны и вародньши обычаями было онаря-
жено, по ея повел нію, н сколько научныхъ экспедицій, 
(Палласа, Левехина, Гильденштедта и др.), которыя сооб-
щили много новыхъ этнографическихъ и археологическихъ 
даныыхгь, привозили древніе памятники и пр. и пр. 

Причину необыкновеннаго усп ха, в нчавшаго вс начи-
нанія и предпріятія имвератрицы Екат рины II, сл дуетъ 
искать н только въ ея изумит льнои эн ргіи и желаніи 
принести государству и русскому народу посильную пользу, 
но и въ присущемъ ей р дкомъ ум ньи выбирать даро-
витыхъ помоіцниковъ, предугадывать въ людяхъ ихъ спо-
собности, дарованія, таланты и пользоваться ими для дости-
жеяш государств нныхъ ц лей. Вратья Орловы и Панины. 
графы Румянцевъ и Суворовъ, кн. Потемкинъ, Чичаговъ, кн. 
Вяземстш, гр. Захаръ Чернышевъ, А. А. Б збородко, 
И. И. В цкій, княгиня Е. Р. Дашкова, Державинъ — 
вотъ имена ближайшихъ сподвижииковъ, группировавшихоя 
вокругъ Екатерины; каждое изъ этихъ именъ напоминаетъ 
какую-либо славБую странигі,у еяцарствовавія, воскрешаетъ 
въ ум воонные подвиги, прославившіе „в къ Екатерйны", 
или плодотворную д ятельность на поприід гражданскомъ. 
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Им еа этихъ сподвияшиковъ и близішхъ къ ишюра-
трицЬ лицъ перешли вм ст съ ииенемъ Екатерингл къ по-
томству, и не вотіце ихъ изображ нія украшаютъ подножіе 
памятника, воздвигнутаго имиераторомъ Александромъ 11 
своей велиішй иредш сгвенниц , имп ратрид Екат рин II. 

П р і ш чаніе. Перечень стахей, зам токъ и матеріаловъ къ жпзиеопи-

саыію п характерпстпк имііератрііды Екатерпны 11, пом іценгшхъБт, ,,Руі> 

ской Старіш ", съ самаго оспованія сего издаиія въ 1^70 г., смотріг въ „Рос-

ппсп содержанія" этого журиала, издапиои за первыя иятиадцать л тъ въ 

1885 г., а зат мъ въдвухъ „Пріібавісыіяхъ къ этой Росішси", изд. 1888 г. и 

1890 г. 

Портретъ Екатеріпш II,—снймокъ съ котораго въ геліогравюр пом -

щснъ въ этомъ адьбом , гравироваиъЕвграфомъ Чемосовымъ, въ О.-ТТетер-

бург , въ 1762 г., съ оригинала, шісаппаго съ натуры Г. Ротари. 



ШШІРШ ІАЙ тітш 





И М П Е Р А Т Р И Ц А МАРІЯ Е О Д О Р О В Н А . 

Р. 1759 г. t 1828 г. 

«СБОРШІКЪ ПОРТРЕТОВЪ», вып. V, пзд. «РУССКОЙ СТАРИНЫ». 

ДОЗВОЛЕПО ЦЕІІЗУРОЮ. С.-ПЕТЕІ'БУРП,, 2 4 ОКТІІВІ-Я 1 8 9 0 г . ЭЕОПЕДИІЩІ ЗАТОТОВЛЕШЯ ІЧіСУДЛРСТИКИНЫХЬ ІІУЫЛГЪ. 



мператрща Марія еодоровна (Софія-Дорот я-Ав-
густа-Луиза), супруга Павла I и мать двухъ шше-
раторовъ: Александра I и Николая I, родилаоь 
14 октября 1759 г., въ Штеттин , главномъ город 
прусской Яомераніи, отъ брака принца вирт мберг-
скаго Фридриха-Евгенія съ племянницей Фрид-

риха Великаго, принц ссой Бранд нбургъ-Шв дской Доро-
т ей. Д тство новорожденной принц ссы протекло въ са-
мой скромной обстановк и при самыхъ неблагопріятныхъ 
условіяхъ, Принцъ Фридрихъ-Евг ній, будучи младшимъ 
братомъ влад тельнаго герцога іііарла-Евг нія, иізв стнаго 
въ германской исторіи ХУШ в. no своему деспотизму и 
неправильному образу жтяи, щ въ молодости поступилъ на 
прусскую службу, снискалъ дов рі Фридриха П и былъ 
назначенъ губернаторомъ прусской ІІомераніи, когда вспых-
нула семи-л тняя война. Изв стно, какіе тяж лые удары въ 
теченігэтой войны нанес ны были Пруссіи руоскими вой-
сками. Отецъ и семья будуіц й русской императрицы тякш 
не мало пострадали отъ нихъ: принцъ Фридрихъ-Евгеній 
былъ тяж ло раненъ въ битв при Куннерсдорф , гд ар-
мія Фридриха II потерп ла ?Еестокое пораженіе, а всл дъ 
зат мъ, оправившись отъ раны и выовь принявъ участіе въ 
военныхъ д йствіяхъ, захваченъ былъ казаками въ пл нъ,от'ь 
котораго могъ избавиться лишь благодаря попустит льству 
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г нерала Тотлебена, находившагося въ русской служб ; 
въ то же время семья принца, жившая обыкновенно въ м -
стечк Тр птов , вблизи Шт ттина, должна была жскать 
спас нія отъ русскихъ, наводнившихъ Померанію, въ кр п-
кихъ ст нахъ Штеттина. Когда война окончилась, виртем-
бергская семья возвратилась въ Тр птово, но недостатокъ 
денежныхъ средствъ тялсело отзывался на я жизни въ ма-
ленькомъ померанскомъ м отечк . Принцъ Фридрихъ-Евге-
ній лшлъ лишь на неболыпія суммы, доставлявшіяся ему 

изъ Виртемб рга, и на свое Л алованье прусскаго генерала, 
а м жду т мъ д ти его. число которыхъ постоянно увели-
чивалось, требовали воспитащя; для этой ц ли стариііе 
сыновья го, принцы Фридрихъ и Людвигъ, отправлены были 
въ Шв йцарію, а къ принцесс Софіи-Дороте приглашена 
была гувернантка г-жа Воркъ. Лервое руководство воспита-
ніемъ и образованіемъ маленыюй принцессы принадл -
жало, однако, матери ея, принцесс Дороте , которая, по-
лучивъ французское образованіе при двор дяди своего 
Фридриха П, т мъ н мен е не усвоила себ легкомыслен-
ныхъ правилъ французской морали и представляла собою 
образецъ сентиментальной н мецкой Лъеніцины того времени, 
проникнутой уваженіемъ къ семейнымъ обязанностямъ и на-
ходивш й свое счастье въ кругу семьи и жизни на лон 
природы. Эти начала свои она ум ла внушить и сво й до-
чери, которая еіц десяти л тъ, какъ это видно изъ ея д т-
скихъ пис мъ. отличалась добросердечіемъ, любовью къ труду 
и порядку и уже вела отчасти домапшее хозяйство. Та-
кимъ ж характеромъ отличалось и дальн йшее воспитаніе 
молодой принцессы во время лшзни ея въ графств Мон-
бе.ігьяр (виртемб ргскомъ влад ніи во французскихъ пр -
д лахъ), куда переселились ея родители въ 1769 г., но 
велось оно уже въ лучш й обстановк . Принцъ Фридрихъ-
Евгеній получилъ управленіе Монб льяромъ отъ брата сво-
его, влад тельнаго г рцога Виртембергскаго на правахъ 
нам стника и, тльщясь доходами съ графстваі им лъ уже 
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ббльшую возможность удовлетворять нуждамъ многочислен-
ной семьи сво й, состоявшей изъ ^хъсыновейи 3-хъдоче-
рей, изъ которыхъ принцесса Софія-Доротея была старшею. 
Главнымъ м стопребываніемъ принца и го супруги былъ 
не самый городокъ Монбельяръ, а лежавшій возл него 
загородный замокъ Этіопъ. окруженный паркомъ и садами. 
Въ Этюп , ср ди родной семьи, подъ вліяніемъ роскошной 
природы и кроткой любящей мат ри. сложился сентимен-
тальный характ ръ молодой принцессы; зд сь-же закончено 
было и ея образовані : на ряду съ занятіемъ науками, со-
ставлявшими кругъ моднаго образованія того времени, она 
со отрастыо предавалась занятіямъ хозяйствомъ и искус-
ствами, въ особ нности музыкой и рисованіемъ. Болыпимъ 
счастіемъ для принцессы было то обстоятельство, что, во-
спитываясь въ этюпскоыъ уединеніи, она осталась чужда 
пышной, развращенной жизни германскихъ княжескихъ дво-
ровъ ХУШв., а, напротивъ, получила нравственные задатки, 
прямо ей противор чившіе. Вдали отъ шріа придворной 
жизни приндесса глубоко привязалась къ овой с мь и по-
другамъ своего д тства: Генріетт Вальднеръ (по мужу ба-
рон сс Оберкирхъ) и Юліан Шиллингъ, вышедш й впо-
сл дствіи замужъ за русскаго офиц ра В нк ндорфа. 

Нравственныя качества принц ссы Оофіи-Доротеи, a 
такж ея выдающаяся красота и здоровь привлекля на 
нее вниманіе императрицы Екатерины, которая въ 1776 г., 
посл смерти первой супруги Павла Петровича, великой 
княгини Яаталіи Алекс вны, избрала принцессу въ супруги 
своему овдов вшему сыну. Этому выбору Екат рины чрез-
вычайно обрадовалась не только монбельярская семья, но 
и Фридрихъ II, над явшійся брачнымъ союзомъ своей 
родственницы съ насл дникомъ русскаго престола при-
кр пить въ политическомъ отношеніи Россію къ прусской 
колесниц . Для свиданія съ нев стой Екатерина послала 
Павла П тровича въ Верлинъ; зд сь молодые люди въ 
п рвый разъ увид ли и полюбили другъ друга. Но пре-
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бываніе ихъ въ Берлин въ важн йшій моментъ ихъ жизни 
им ло и свою ы благопріятную сторону: воспитаныый гр. 
Никитой Панинымъ въ сочувствіи ко вс му прусскому, 
Павелъ Петровичі, окончат льно поддался въ В рлин 
вліянію Фридриха П-го, а принцесса Софія-Доротея въ 
Фридрих же всю лшзнь вид ла виновника своего возвы-
шенія, смотря въ то-же вр мя на Пруссію, какъ на свою 
родину. 

Осенью 1776 года, по прибытіи принцессы въ П тербургъ, 
надь нею совершено было м ропомазаніе по православвому 
обряду, прич мъ она нар ч на была великой княжной 
Маріей еодоровной, а всл дъ зат мъ совершено было и 

я бракосоч тані съ цесаревичемъ Павломъ Петрови-
чемъ. Полол^еніе молодой великой княгини среди пышнаго 
двора, при нравственныхъ ея задаткахъ, было довольно 
затруднит льное, т мъ бол е, что отношеыія Павла Петро-
вича къ Екатерин были неискреынія и натянутыя. 
Сл дуя внушеніямъ графа Н. И. Панина, ц сар вичъ 
не одобрялъ вн шней и внутренней политшш матери и, 
будучи самъ р лигіознымъ, высоко-нравственнымъ челов комъ, 
не скрывалъ своего отвраіценія къ той свобод мн ній и 
нравовъ, которая царила въ высш мъ п тербургсішмъ 
обществ и при двор . При такихъ обстоятельствахъ Маріи 

еодоровн пр дстояла нел гкая задача заслулсить благо-
воленіе державной своей свекрови, сохранивъ за собою 
любовь мужа, и въ то-ж вр мя соблюсти чистоту и непо-
рочыость души среди соблазновъ жизни при одномъ 
изъ блистательн йшихъ дворовъ Европы. Удравый умъ и 
христіанская кротость и т рп ні Маріи еодоровны помогли 
ей разобраться въ яновомъ пол(шети,но т мъ н мен е 
въ теч ніе всей жизни Екатерины II—Марія еодоровна 
испытывала всю тягость зависимаго своего положенія и 
даже въ с мейной своейжизни выносила ударъ за ударомъ. 
Когда у великокняжеской ч ты родились иосл довательно 
два сына: Ал ксандръ и Константинъ, Екатерина объявида 
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ихъ собственностью государства и, не дов ряя Павду 
Петровичу, сама взяла на себя заботу объ ихъ воспитаніи. 
Какъ ни былъ справедливъ въ сущности этотъ поступокъ 
Екатерины, но, разум втся, онъ горько отозвался на сердц 
родителей, и Марія одоровна. при склонности ея къ 
семейной жизвги, липіена была даже то о уі^шенія, которое 
могла им ть посл дняя изъ подданеыхъ. Даже воспитаніе 
доч рей: Александры, Маріи, Вл ны и Екат рины, Марія 

еодоровна должна была разд лять съ избранными самой 
императрицей воспитательницами; • для великой княгини 
было болыішмъ облегченіемъ, что главной воспитательницей 
ихъ назначена была г-жа Ливенъ, съум вшая пріобр сти 
ея уваженіе и дружбу. He мен заботъ Маріи еодоровн 
доставляли д ла и монбельярской ея семьи. Crapuiie ея 
братья, воспитаыные подъ вліяніемъ прусской солдатчины, 
были люди грубые, сво нравные, и на русскую сестру свою 
сыотр ли какъ на средство къ сво му возвышенію и 
обогащ нію. Тіцетыо Марія еодоровна ломогала имъ, не 
смотря на скудость своихъ средствъ, денежными ссудами, 
тіцетно она употребляла все свое вліяніе на Екатерину и 
на берлинскій дворъ, чтобы доставить братьямъ возможно 
почетное положеніе: принцъ Фридрихъ, благодаря дурнымъ 
своимъ поступкамъ, былъ изгнанъ изъ прусской и русокой 
службы и разош лся съ сво й женой; принцъ Людвигь, 
бывшій на прусской слулсб , такж вызывалъ жалобы 
своимъ повед ніемъ и такж вынудилъ свою жену оставить 
его навсегда. Изъ младшихъ братьевъ Маріи еодоровны 
возбуждалъ къ себ симпатіи одинъ ІШШЬ принцъ Карлъ, 
принимавшій участіе во второй турецкой войн въ рядахъ 
русской арміи, но онъ умеръ на театр во нныхъ д йствій 
отъ злокач ственной лихорадки. Правда, сестры Маріи еодо-
ровны своими качествами вполн заслуживали то положе-
ні , которое он усп ли занять, благодаря высокому сану и 
участію своей русской сестры: Фред рика вышла замужъ 
за г рцога Ольд нбургскаго, а Елисавета —• за будущаго 

5* 
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насл дника австрійскаго престола, эрцгерцога Франца. Об 
сестры умерли, однако, въ зюлодыхъ л тахъ; отъ сааршей, 
Фред рики, осталось два сына: принцы Августь и Георгъ 
Ольденбургскіе. которые вгіосл дствіи, благодаря покровитель-
отву Маріи еодоровны, нашли себ пріютъ въ Россіи. 

Отрадными для великой княгини событіями было путеше-
ствіе ея вм ст съ супругомъ заграницу въ 1781 — 
1782 гг. и созданіесела Павловскаго на полобіе я дорогаго 
Этюпа. Но загранично путешесгвіе, обогативиюе Марію 

одоровну новыми вп чатл ніями и новыми знаніями, a 
таюк доставившее ей удовольствіе свиданія съ родите-
лями, связано было съ прискорбною для н я перем -
ною русской политики. Уб дивіпись въ двуличіи Ирода 
(какъ называла она Фридриха II), Екатерина предпочла 
внять просьбамъ Іосифа II, и заключила союзъ съ Ав-
стрі й, залогомъ котораго и былъ бракъ принцессы Елиса-
веты Монбельярской съ эрцгерцогомъ Францомъ. Всегда 
привязанная къ Пруссіи, Марія еодоровна со скорбью 
вид ла униж ніе своего великаго дяди и втайн продол-
жала, вм ст съ Павломъ П тровичемъ, оказывать ему знаки 
преданности и сочувствія; чувства в лигсокня/кеской четы 
къ Пруссіи остались неизм нными и посл смерти „Ирода" 
въ 1786 г. Но, вм ст съ т мъ, отношенія къ Екатерин 
сд лались еще бол е натянутыми, въ особенности со сто-
роны великаго князя, стремившагося, поэтому, жить вдали 
отъ двора въ загородныхъ им ніяхъ: Павловск b и Гатчин . 

Павловскъ, названнын такъ въ честь Павла Петровича, 
былъ собственностыо Маріи еодоровны и подаренъ 
былъ ей Екатериной въ 1777 году, по случаю рожденія 
вел. кн. Александра Павловича. Марія еодоровна, кото-
рую вся роскошь с верной столицы не могла засгавить 
забыть объ Этюп , воспользовалась подаркомъ, чтобы 
воскресить въ немъ воспоминаніе о далекой родин : дворецъ 
Павловска, сады, паркъ, садовыя соорулшвія сентим нталь-
наго характера — Храмъ дружбы, Памятникъ родителямъ, 
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Хижины уголыцика и пустынника и т. д., — все напо-
минало собою Этюпъ. Хозяйственная д ятельность и 
доброта Маріи еодоровны выразились и въ заботахъ я 
о жителяхъ Павловска: приняты бы.ш м ры къ упроченію 
ихъ благосостоянія и удовлетвор нію ихъ нуждъ; выстроены 
были церковь. больница, устроена школа; кром того, 
великая княгиня вникала въ мал йшія подробности быта 
жителей Павловска, многихъ знала поименно и въ необходи-
мыхъ случаяхъ приходила къ нимъ на помоіць. Строгая раз-
счетливость и экономія въ издержкахъ были отличитель-
ными качествами Маріи еодоровны въ ея управленіи Павлов-
скомъ и, безъ сомн нія, обуоловливались ея воспитані мъ и 
т ми сравнительно ограниченными суммами, которыя Ека-
терина отпускала великокнял^еской чет на еярасходы; ноэти 
качества Маріи еодоровны покидади ее, когда д ло шло 
о помощи б даыжъ и несчастньшъ. Вм ст съ т мъ, Марія 

еодоровна практически знакомилась съ хозяйствомъ и 
будничною жизнью простаго класса ліодей и выработы-
вала въ себ способность узнавать людей и ум нье 
ими пользоваться, д йствуя на нихъ пут мъ прим ра и 
уб ждеыія. Бъ этомъ отнош ніи она маяо походила на 
своего супруга, ісоторый, такж стремясь къ возвышеннымъ, 
блнгороднымъ ц лямъ, питалъ глубокое уб наденіе вь необ-
ходимости употреблять для ихъ осуществленія по вреиму-
іцеству сист му принул дешя и наказаній. Эчюму взгляду 
великаго ідаязя соотв тствовали его военныя занятія, 
которымъ онъ предавался въ Гатчин съ увлечені мъ. 
Оттого Гатчина, подаренная ему Екат риной въ 1783 v., 
приняла видъ ма.тенъкаго военнаго дагеря, напоминавшаго 
собою германскіе городки того вр м ыи съ ихъ типичной 
военной физіономіей. Самыя гатчинскія войска устроены 
были по образцу прусскихъ, и офицерами въ нихъ были 
сначала по преииущеотву н щы. Въ Гатчин и Павловск 
проводила великокнялгеская чета все л то и бблыпую 
часть осени. Бъ то время, какъ Павелъ Петровичъ пре-
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давалоя обученію войскъ и составленію ороектовъ по 
управленію государствомъ, Марія еодировна заыималась 
рисованіемъ, р зьбию на дерев и камняхъ и др. искус-
ствами, и достигла въ нихъ значителышхъ усп ховъ, 
памятниками которыхі, остаются ея произведенія, разбро-
санныя по разнымъ дворцамъ и храмамъ. Обычныя раз-
влеченія при великокняж скомъ двор составляли прогулки 
по паркамъ и сп ктакли, даваемые любителями изъ при-
дворныхъ. 

Полагая все свое счасть въ любви къ себ мужаг 

Марія еолоровна съ горестыо вид ла, что хярактеръ 
его, прежде столь милый и веселый, сталъ п степенно 
изм няться къ худшему: цесаревичъ д лался все бол е и 
бол сумраченъ и раздражит ленъ. Этой перем н харак-
тера Павла П тровича, кром натянутыхъ отнош ній его 
къ матери, сод йствовало безд ятельное участіе го во время 
шведской кампаніивъ 1788 г . когда онъ былъ свид телемъ 
бездарности генераловъ и печальыаго положенія войскъ. a 
также надвинувшаяся заг мъ въ 1789 г. гроза фраыцузской 
революціи. ІІри этихъ обстоятельсівахъ кроткая, чувстви-
тельная Марія еодоровна оказалась неспособною влад ть 
умомъ и темпераментомъ своего пылкаго супруга, и ыа ея 
долю выпало не мало тяжелыхъ минутъ... 

Между т мъ, въ конц своего царствованія, императрида 
Екатериыа П много была озабоч на семейными событіями: 
бракомъ в ликаго князя Александра Павловича на прин-
цесс Елизавет Баденской, в ликаго князя Константина— 
на приыцесс Анн Кобургской, рождені мъ шестой дочери 
вел. княжны Марій еодоровны у Анны (пятая, Ольга, умерла 
въ младенчеств ) и третьяго внука - великаго Щяая Николая 
Павловича, а таклі проектомъ брака великой княл ны Але-
ксандры Павловыы съ юнымъ Густавомъ IV, корол мъ швед-
скимъ. Оскорбительная для достоинства имп ратрицы Ека-
терины н удача этого про кта потрясла ея здоровье, и 
езъ того сильно разстроенное^ и 6 ноября 1196 году 
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Екатерина II внезапно скончалась. Пав лъ П тровичъ сталъ 
императоромъ, и вся Роосія присягнула законному насл д-
нику в ликой имп ратрицы. 

Въ краткомъ біографическомъ очерк н іъ возможности 
подробно просл дить жизнь и д ятельность Маріи еодо-
ровны въ новомъ высокомъ ея сан —русской императрицы: 
впроч мъ. достаточно и обіцихъ указаній важн йишхъ 
моментовъ ея жизни и д ят льности, чтобы понять причины, 
сд лавшіяимя имавраірицы Маріи еодоровны незабв ныымъ 
и дорогимъ въ исторіи русской жизни и русскаго иросв -
іценія. По вступл ніи своемъ на престолъ, Пав лъ Петро-
вичъ. желая предоставить своей супруг возможность тру-
диться на пользу обш,ественную, поручилъ ей управленіе сна-
чала Смольнымъ институтомъ, а зат мъ и Воспитат льнымъ до-
момъ съ подв домств нными ему учрежденіями. Оба эти учреж-
денія посл смерти Бецкаго пришли въ соверш нный упа-
докъ. Въ особ нно Бечалъномъ положеніи находился Воспита-
тельный домъ. Особаякомиссія, назначенная Маріей еодо-
ровной 25 мая 1797 г. для приведенія въ изв стность доходовъ 
и расходовъ восвйтательныхъ домовъ, открыла значит льныя 
злоупотребл вія по управленію этими завед ніями, а также 
растраты принадлелгавшихъ имъ сумиъ. Осудныя и сохран-
ныя казыьт, изъ врибылей которыхъ составлялся главный 
доходъ воспитательныхъ домовъ, вели, правда, свои опера-
ціи, но въ прямой себ убытокъ, по вин зав дывавшихъ 
ими лидъ. Хуже вс го было то, что ироцентъ сшертности 
несчастнорожденыыхъ д тей достигалъ въ воспитателышхъ 
домахъ иногда до 89%. Марія еодоровна приходила въ 
ужасъ. читая эти дифры. и р шилась не іцадитв средствъ. 
чтобы достигнуть лучшихъ результатовъ. И д йствит льно, 
д ятельыость императрицы въ этомъ отношеніи была без-
прим рною. Учредивъ въ 1797 г, олекуяскіе сов ты изъ 
почетныхъ лицъ и вв ривъ имъ ближайшій ыадзоръ за уира-
вл ніемъ богоугодныхъ зав д ній, Марія одоровна, т мъ 
н мен е, съ неослабною ревностью сл дила за самыми 
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м лочными подробностями жизни этихъ заведеній: кргда въ 
1798 г. опекунскій сов тъ обратшюя къ ней съ^просьбой 
о дозволеніи ему разр піать н которыя д да, н утруждая 
ее частными докладами, Марія одоровна дала сл дующую 
резолюцію: „сі не можетъ быть поводомъ къ новымъ уста-
новленіямъ, ибо для меыя н тъ безпокойства, когда д ло 
идетъ о благосостояніи воспитат льныхъ домовъ", Эти 
слова выражали собою д йствительное отношеніе импера-
трицы къ предпринятому ю д лу. He довольствуясь пись-
менными донес ніями, она во всяко время прі зжала въ 
подв домственныя ей заведенія и лично показывала при-
м ръ истинно-материнской заботливости о несчастныхъ. 
Лагарпъ прив лъ въ восторгъ парижскихъ революціонеровъ, 
разсказавъ одинъ изъ многихъ подобныхъ случаевъ, Одналады 
въ п тербургскій воспитат льный домъ принесено было под-
кинутое ночыо дитя, грязное до отвратит льности, и при-
ставнжки смотр ли на него съ злов щимъ для малютки 
презр ніемъ; зам тивъ это, Марія еодоровна. бывшая въ 
это время въ дом , потребовала теплой воды, обмыла его, 
обчистила, завернула въ теплое б ль и отдала окружаю-
щимъ. ласково промолвивъ: „вотъ какъ надо за это браться". 
Близко знакомая, такимъ образомъ, съ положені мъ д ла, 
Марія еодоровна им ла полную возможность изыскивать 
и прим нять разумныя м ры къ го улучш нію. Для пет р-
бургскаго воспитательнаго дома, страдавшаго отъ т с-
ноты пом іценія, куплены были обширные дома графовъ 
Разумовскаго и Вобринскаго и при нихъ открытъ былъ, 
на собств нный счетъ государыни, родильный госпиталь и 
иовивальный институтъ; начертаны были особыя правила въ 
руководство опекунскому сов ту о м рахъ къ увелич шю 
числа кормилицъ и къ сохраы нію жизни питомцевъ, отпра-
вляемыхъ на воспитаніе въ деревни. Въ то л;е время обра-
щено было особое вниманіе на об зпеч віе доходовъ воспи-
тательыаго дома. Изм нивъ адыинистрацію ссудныхъ и со-
хранныхъ казенъ, Марія еодоровна издала новыя правила 
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для руководства ихъ оп радіями. увеличила ихъ оборотный 
капиталъ вн соніемъ суммъ, принадлежавшихъ ея д тямъ, 
облегчила подоженіе заемщиішвъ, и уж въ 1799 г. им ла 
возможность ссудить государств нно казначейство милліо-
номъ рублей для доверш ыія Вытегорскаго канала, нача-
таго ще Петромъ Беликимъ для соединенія Валтійскаго 
бассейна съ Каспійскимъ, и ыазваннаго въ честь Маріи 

одоровны Маріинскимъ. Такъ какъ прибыли сохранной 
и ссудной казны должны были употребляться на благо-
творителышя ц ли, то для образованія собств ннаго 
капитала Воспитат льнаго дома высочайше яовел но было 
отчислять изъ нихъ ежегодно по 400.000 рублей въ теч -
ніи 25-ти л тъ. Вт. то-же время, не считая пожер-
твоваітій Маріи еодоровны на отд льные предм ты ио 
Воспитат льному дому, она отпускала для него по 
9.000 руб. ежегодно изъ собственной своей казны. За-
ботясь такимъ образомъ объ увеличеніи средствъ къ сохране-
нію лшзни несчастно-рожденныхъ д тей, Марія еодоровна 
стремилась обезпечить и будуіцность ихъ, открывая при 
воспитательныхъ домахъ школы, гд питомцы, пришедтіе 
въ возрастъ, могли получить элементарно образованіе и 
изучать ремесла. Чтобы дать имъ возмолшость довершить 
зат мъ техыическо образованіе, императрица Марія ярі-
обр ла въ 1799 г. въ собственность Воспитательнаго дома 
и съ большими изд рлжами изъ собственной казны поддер-
живада изв стную Александровскую мануфактуру, гд пи-
томцы зыакомились оо вс ми усовершенствованіями по хлоп-
чато-бумажному прядильному д лу. Питомцы, оказавші вы-
дающіеся усп хи въ наукахъ, отправляемы были для дальн й-
шаго образованія въ университ ты и медицинскія учрелгдекія. 

He меньшимъ вниманіемъ Маріи еодоровны пользовалось 
Воопитательное общество благородныхъ д вицъ съ м щан-
скимъ его отд леніемъ, впосл дствіи Александровскимъ 
учи.шщемъ. Государыня возстановила сначала порядокъ 
хозяйственной части, пополнивъ сд лаыныя должностными 
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лицами растраты изъ собственныхъ средсгвъ; кром того, 
она испросшга особыя суммы у Павла Петровича на уплату 
долговъ зав денія и увеличеніе его содержанія. На сверх-
штатные расходы по Смольному институту она назна-
чила по 15,000 р. жегодно изъ своей шкатулки. Деньги 
эти вм ст съ прочими пожертвованіяш Маріи еодоровны 
и ея дочерей, въ теченіи 30 л тъ, не смотря на постоян-
ыые расходы. образовали, такъ называ мый, кассетный ка-
питалъ Омольнаго моныстыря въ 1.289,315 р. По наблю-
денію за хозяйственною частью въ институт Маріи ео-
доровн помогали великія княжны, которымъ она поручила 
надзоръ: одной—за спальными принадлежностями д вицъ, 
другой—за классыыми иуч бными пособіями, и т. д. Пере-
м ны по учебной части были также весьма значительны. 
Находя вредньшъ раннее отчужденіе д вицъ отъ родыой 
семьи, Марія одоровна пр дписала принимать въ инсти-
тутъ д видъ не ран е 8-ми и 9-ти-л тняго возраста; пре-
подаванію и воспитанію д вицъ приданъ былъ характеръ 
мен е аристократическій и бол прислособленный къ се-
мейнымъ потребностямъ, въ особенности въ м щанскомъ 
отд леніи; самый комплектъ воспитанницъ былъ увеличенъ. 

Императрица хорошо понвмала необхолимость религіозно-
нравственнаго образованія для русской ж шішны, и ж лала 
сд лать его бол е доступнымъ. Одного Смольнаго института 
для доствженія этой ц ли, очевидно, было недостаточно, и 
Марія еодоровна не остановилаоь пр дъ издержкааш, чтобы 
открыть новыя учебно-воспитательныя заведенія для д -
вицъ. Уже въ 1797—1798 гг. она открыла въ П тербург 
Маріинскій институтъ на собственный счетъ для оиротъ 
м щанскаго званія и училище ордеыа св. Екатерины, на 
исходатайствованныяею суммы изъ государственнаго казна-
ч йства для д вицъ оберъ-офицерскаго званія. 

Изъ мужскихъ завед ній въ в д ніи Маріи еодоровны 
находилось Кошіерческое училище, основанное при москов-
скомъ воспитательномъ дом Демидовымъ. По жеданію го-
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сударьши учшшіце это было также преобразовано и пере-
вед но въ Петербургъ, гд въ немъ чувствовалась больпіая 
потребность, ч мъ въ Москв . 

Съ какимъ вниманіемъ относилась имиератрица ко во мъ 
задуманнымъ ю преобразованіямъ и улучиюніямъ по воспи-
тат льнымъ домамъ и учебнымъ заведеніямъ, видно изъ того, 
что почти вс заііиски по этимъ предметамъ пиоаны были 

ю собственноручно, обнимая собою вс подробности и 
учебной, и хозяйотвенной жизни заведеній. 

Обширная д ятельность Маріи еодоровны по управле-
нію благотворительными и учебными завед ніями въ цар-
ствованіе Павла Петровича т мъ бол е изумительна, что 
причудливый, порывистый характеръ ея супруга былъ въ 
это время причиною я тяж лыхъ огорченій. Вообще чуж-
даясь политики, если только она не касалась д лъ ея семьи, 
Марія еодоровна, лучше ч мъ кто-либо зная своего су-
пруга, считала своею обязанностью кротостыо и терп -
еіеяъ смягчать его горячій нравъ, еклонный къ весьма 
суровымъ м рамъ, и предупреждать вредныя посл дствія 
его иеобыкновенной раздражительности. Для достиже-
нія этой ц ли она охотно приблизила къ себ жившуьо 
въ Смольномъ Нелидову и, при ея сод йствіи, усп ла 
добиться того, что первые два года своего царствованія 
Павелъ Петровичъ. въ рьщарскомъ служеніи своемъ выс-
шей правд и въ стремлеыіи къ нам ченньшъ идеаламъ 
порядка и справедливосіи въ государственномъ управле-
ніи. д йствовалъ обдуманно и съ н которою осторожно-
отью. Но явилис люди, которые, іюспользовавшись слабыми 
сіюронами Павла Петровича, разожгли въ немъ подозритель-
ность, и Павелъ отдался въ руки льстивымъ слугамъ сво-
имъ, которые, по своей ограниченмосри или эгоизму, думали 
не столько объ имп ратор и имперіи, сколько о соб-
ств нныхъ своихъ выгодахъ. 

Въ 1798 г. Марія одоровна подарила Павла четвор-
тымъ сыномъ Михаиломъ, но уже въ этомъ году Марія 
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еодоровна потеряла вліяніе на своего супруга. а Нели-
дова удалена была отъ двора. Ник мъ уж н одерживае-
мый характ ръ Павла Петровича р зко проявлялся при 
каждомъ удобномъ случа . Поддаваясь неосновательнымъ 
нав тамъ, Павелъ ІІетровичъ наравн съ виновными каралъ 
невинныхъ, за мелкіе проступки или ошибки подвергалъ 
людей самыхъ поч тныхъ тяжелыиъ наказаніямъ-. упуская 
изъ виду существенное, Павелъ И тровичъ думалъ уловить 
проявленіе его въ мелочахъ.... Несчастный, великодушный 
государь, стремивиіійся къ водворенію правды на всемъ 
пространсгв громадной шперіи, не могъ узнать ея даже 
въ сред приближенных'ь и, л̂  стоко пресл дуя самыхъ 
честныхъ и даровитыхъ людей за ничтожвое, иеогда не-
вольное, уклоненіе отъ установленыыхъ имъ формъ. окру-
жилъ себя слугами, которые обманывали его на каждомъ 
шагу. Въ посл дній годъ его царствованія д йствія Павла 
П тровича носили уже отпечатокъ бол зн ннаго оостоянія 
духа: онъ удалилъ отъ себя вс хъ преданныхъ ему людей; 
заступившіе ихъ м сто дрожали за сво будуіцее при непо-
стоянномъ, причудливомъ монарх и старались заран е 
пріобр сти дов ріе его.молодаго. неопыгнаго насл дниг^а.,.. 
Марія еодорквна должна была глубоко страдать, видя 
осл пленіе горячо-любимаго супруга.... 

Въ ночь на 12-е марта 1801 года Павелъ Петровичъ 
внезапно скончался; императрица Марія не хот ла оставить 
Михайловскаго замка, гд находился прахъ почивідаго 
императора. и п ре хала въ Зимній дворецъ лить по на-
стоятельному пригламіенію имп ратора Ал ксандра Павло-
вича и его супруги Елисаветы Алекс евны. Весною она 
отправилась въ Павловскъ, чтобы тамъ, въ тишин и уеди-
неніи; оплакивать памііть любимаго супруга и въ то же 
время одного изъ благородн йшихъ. но самыхъ несчастныхъ 
іюсударей. Окорбь Маріи еодоровны усилилась в отью о 
смерти великой кыягини Александры Павловны. Все, что 
выразила кроткая государыня относительно людей, злоуію-
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треблявшихъ дов ріемъ ея супруга, заключалось въ томъ, 
что она потребовала удаленія ихъ изъ П тербурга навсегда. 

Въ теченіе 25-л тняго царствованія Адександра Павло-
вича Марія еодоровна, будучи вдовствующей импера-
триц й, иродолжала занидшь при двор первенствуюіц 
пшкмкеніе, на которо супруга Александра, императрица 
Елисавета Алекс евна, по сво й скромности, не изъявляла 
притязавій. Будучи ср доточіемъ двора, императрица Марія 

еодоровна им ла вліяніе на государствешшя д ла и въ 
то-же время посвятила себя воспигі'анію младшихъ сыно-
вей своихъ: Николая и Михаила, вв ренвыхъ ближай-
шему руководству генерала Ламсдорфа, но главнымъ обра-
зомъ она отдалась заботамъ no управленію дорогими ея 
сердцу благотворительными и воспитательными учрежде-
ніями. Везъ сомн нія, Марія еодоровна всего мен е 
могла равнодуіішо относиться къ бурному потоку собы-
тій, посл довавшихъ за франдузской революціей и озна-
менивавишхч. господство Наполеона въ Европ . Въ На-
полеон она вид ла исчадіе ненавистной ей революціи и, 
покровительствуя французскимъ эмигрантамъ, насколько 
могла противод йотвовала сближенію Россіи съ наполео-
новской Франціей. Оц нивая событія исключительно съ 
нравств нной, личной точкк зр нія, она быда постоянньвгь 
ходатаемъ пр дъ Александромъ Павловичемъ за дорогую 
ей Пруссію, которую, для блага Фраиціи и не во вредъ 
Россіи, Наполеонъ желалъ сгереть съ карты Европы, и 
р иштельно отказала въ своемъ материнскомъ согласіи 
на бракъ Наполеона съ какой-либо изъ своихъ дочерей; 
между т мъ, бракъ этотъ могъ бы, сблизивъ Россію оъ 
Франдіей, изм нить судьбу Европы и разъ навсегда поло-
лшть конецъ противод йствію, которое германскія дерясавы 
всегда оказывали осуіц ствленію націо^альныхъ интересовъ 
Россіи и Франціи. При вс й гордости Маріи еодоровны, 
она предпочла выдать дочь свою, честолюбивую Екатерину 
Павловну, за племянника своего, принца Георга Ольден-
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бургскаго, назнач ннаго въ Тв рь генералъ-губернаторомъ, 
ч мъ вид гь ее повелительницей всей западной Европы 
въ качеств ж ны разведеннаго корсиканца, и отклонила сва-
товство Наполеона за Анну Павловну. Бс старшія дочери 
Маріи еодороьны: Александра, Елена и Марія, еіце ран е 
вшшги за-мужъ за м лкихъ германскихъ князей: Аде-
ксандра—за эрцг рцога австрійскаго Іосифа, Елена—за на-
сл днаго герцога Мекл нбургъ-шверинскаго и Марія—за 
насл днаго герцога Сакс нъ-в ймарскаго; но п рвыя дв 
умерли очень скоро посд замужества, и одна лишь Марія 
Павловна (мать недавно ум ршей германокой императрицы 
Августы) п режила свою родит льыицу. Вражда Маріи 

еодоровны къ Наполеону ни мало не смягчалась т мъ 
обстоят льствомъ, что онъ покровительствовалъ старшему 
брату ея, Фридриху, занимавшему виртембергскій престолъ, и 
возв лъ его въ королевское достоинство; преданность Фрид-
риха Наполеону толыш вооружала Марію еодоровну про-
тивъ брата^ и безъ того не пользовавшагося ея уваженіемъ, 
хотя къ судьб германскихъ родныхъ своихъ она вс гда 
сивосилась съ участіемъ и сод йствовала поступленію н -
которыхъ изъ нихъ на русскую службу. Оттого и Отече-
ств нная война и іюсл довавшее за н ю освобожденіе Прус-
сіи и Гермавіи отъ господства Наполеона, а зат мъ его 
низверженіе были высшимъ удовлетворені мъ вс хъ ея на-
деждъ и тайныхъ желаній въ области вн шней политики: 
торж отво законности надъ д йствіемъ разрушительныхъ 
началъ в ка, спасеніе ы мцевъ, соединялись со сдавою я 
сына,—миротворца Европы, и славою Россіи, которая 
должна была гордиться честью стать освободительницей 
народовъ. 

Празднуя эти великія и радостныя событія, Марія 
еодоровна въ то же время праздновала бракосочетанія 

своихъ дочерей, руки которыхъ въ свое вр мя посл дова-
т льно домогался Наполеонъ: Анны Павловны съ прин-
демъ Оранскимъ и Екатерины Павловны, посл смерти 
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аринца Г орга вторично вышедшей замужъ за насл дника 
вирт мбергскаго престола Вильгельма. Екатерина Павловна 
поншла, однако, недолго и скончалась въ 1818 г.>ду, чрезъ 
два года посл вступленія своего мужа на виртембергскій 
престолъ, и Марія одоровна сосредоточила свою любовь 
къ рано умерш й дочери на сын ея отъ перваго брака, 
принц П тр Георгіевич Ольденбургскомъ, родоначаль-
ник русской линіи Ольденбургскаго дома. Годомъ ран е 
соверш нъ былъ бракъ в ликаго князя Николая Павловича 
сь дочерью прусскаго короля, нареченною въ православіи 
Александрой еодоровной; благословеннымъ плодомъ этого 
союза бьтлъ Освободитель кр постнаго русскаго народа и 
Преобразователь всего внутренняго строя Россіи—импера-
торъ Ал ксандръ Николаевичъ. 

Лолитическія воззр нія Маріи еодоровны не вполн 
благопріятно отражались на ход вн шнихъ событій именно 
потому, что русская политика основывалась тогда не столько 
на сознаніи реальныхъ интересовъ господствующаго въ 
Россіи народа, сколько на чувствительныхъ началахъ, и 
Россія, убаюкиваемая льстивыми р чами Германіи. въ 
ущербъ себ , играла не вполн благодарную роль евро-
пейскаго покровителя. Зато въ полномъ блеск пре-
красная душа государыни сказалась въ области я д я-
тельности на благотворительноыъ и образовательномъ по-
прищахъ, особенно въ ея усиліяхъ поставить д ло спа-
сешя яшзыи и устроенія судьбы несчастнороааденныхъ на 
твердую почву. Н смотря, однако, на вс заботы импе-
ратрицы, процентъ смертнооти среди питомдевъ Воспита-
тельнаго дома всегда былъ очень высокъ: болыпая по-
ловина приносимыхъ въ домъ д тей умирала на пер-
вомъ году жизни. Все время управленія своего Вос-
питат льнымъ домомъ императрица боролась съ этимъ 
зломъ, которое противнитш воспитательныхъ домовъ н 
вполн правильно считаюгь неизб жньвіъ условіемъ самаго 
ихъ существованія. Для этого принимались вс м ры̂  
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сообразно съ указаніями науки и опыта; изъ нихъ особенно 
важно было, no го общему зяаченію, введеніе Маріей 

еодоровной прививанія предохраниі^льной коровьей оспы 
въ восиитательные доіча, откуда лимфа распространи-
лась по всей Россіи. Огромныя суымы тратились для устра-
ненія недостатка кормюшцъ,—питомцы отправляеыы были 
на воспитаніе въ деревни; н сколько разъ изм нялась са-
мая сист ма пріема дЬтей, вс должностныя лица подвер-
гаемы были тщательному контролю,—но вс эти усилія 
императрицы. способствуя сохраненію жизни отд львыхъ 
младенцевъ, доказали только, что зло это н мож тъ под-
датьоя частному л ченію, уничтожаюіцему одно бол зненное 
проявленіе для того только, чтобы вызвать ново , непред-
вид нное, а находится въ т сной связи съ общегосудар-
ственными условіями жизни. Въ б зплодной борьб съ 
нимъ Марія еодоровна отдыхала на созиданіи благо-
творительныхъ учрежденій, приносившихъ осязательную 
пользу: Маріинскихъ больницъ для б дныхъ въ Москв 
и П тербург , Гатчинскаго воспитательнаго дома, учи-
лиіца для глухон мыхъ и др.; заботясь объ обезпеченіи 
ихъ на будущее время, императрица Л ертвовала въ ихъ 
пользу болыпіе капиталы; такъ, для училиіца глухон мыхъ 
внесенъ былъ ею на в чное обраід ніе капиталъ въ 256,000 
рубл й. He мен е заботъ отдавала она распространенію и 
женскаго образованія въ Россіи. Помимо институтовъ, 
устроенныхъ ею въ Петербург . она основала въ Москв 
Екатерининскій институтъ и м щанское (Ал ксандровское) 
училиіце; при ея сод йствіи и покровительств начато было 
учреждені провинціальныхъ институтовъ въ Казани и Харь-
ков . Д вичье отд леніе во нно-сиротскаго дома въ П тер-
бург преобразовано было ею въ Павловскій институтъ, для 
дочерей гвардейскиха^ солдатъ устроила два училиіца, равно 
ддя матросскихъ дочерей—въ Севастопол и Никола в . Для 
питомц въ воспитательныхъ домовъ она завела типогра-
фію, учредила особые классы музыки. съ ц лью учредить 
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впосл дствіи консерваторію, и, наконецъ, купила для нихъ 
болыіііе участки земли въ Смоленской и Саратовской губер-
ніяхъ, съ ц лыо пріучить ихъ къ сельскому хозяйству. По 
вс мъ этимъ учрежд ніямъ она встуііала въ личнуюпереписку 
съ зав дывавшими лицами: переписка эта, составляя въ слож-
ности не одну сотню томовъ, свид тельотвуетъ о необыкно-
венномъ вниманіи Маріи еодоровны къ самымъ мелкимъ 
подробностямъ жизни зав деній и тепломъ, искр ннемъ 
отнош ніи ко вс мъ лицамъ, входившимъ къ нимъ въ соотно-
шеыіе. Въ ІІет рбург Марія одоровыа почти жедн вно 
пос щала зав д нія. знала лично вс хъ учащихся и была 
вотр чаема ими какъ дорогая Маіпап, входившая во вс ихъ 
нужды и интересы. Въ то же вр мя Марія еодоровна 
отзывалась на каждое честное доброе д ло, нуждавш еся 
въ ея поддержк . Десятки, а иногда и сотни тысячъ еже-
годно расходились изъ ея казны на частную и общеотв н-
ную благотворит льность. Въ особенности проявлялась ея 
доброта и щедрость въ годины народныхъ б дствій: во 
время неурожаевъ, въ отечеств нную войну. въ п тербург-
ское наводненіе 1824 года, Изъ сохранившихся балансовъ 
ея казыы видно, что крупную часть своихъ доходовъ, про-
стиравшихся до милліона рублей, Ліарія еодоровна тра-
тила на д ла благотворительности. 

Усп въ изучить русскій языкъ, Марія еодоровна весьма 
интересовалась и современной ей русокой лит ратурой, 
сентиментально-романтич ско направленіе которой соотв т-
ствовало ея ыравственнымъ потребыостямъ. Ея выиманіемъ 
и гостепріииствомъ въ Павловск и Гатчие пользовались Ка-
рамзинъ, Гн дичъ, Крыловъ, Оерг й Глинка. не говоряуже о 
Жуковокомъ.которьтй состоялъ чтецомъ при Маріи одоровн 
и былъ зат мъ наставникомъ великой княгини Александры 

еодоровны. 

Поол дніе годы жизни Маріи еодоровны омрачены были 
тяжелыми для нея событіями: см рть имп ратора Александра 
въ Таганрог , декабрьскія событія. смерть императрицы 
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Елисаветы Ал кс евны, наЕОн цъ тревоги, вызванныя Ту-
рецкою войною, начатой Николаемъ ІГавловичем ,̂ вопреки 
лшланію Маріи еодоровны, скорб вш й о потокахъ про-
ливаемой на войн крови—нанесли оіюнчательный ударъ ея 
кр пкому зцоровью и ускорили ея кончину, За н сколько 
дней до смерти она была поглощеыа заботами по устрой-
отву переданныхъ въ ея в д ні учрежденій приказа обіце-
ственнаго призр нія, находивишхся въ жалкомъ состояніи. 

Марія еодоровна скончалась 24 октября 1828 г.. 69 л тъ 
отъ роду, принявъ напутствіе религіи и окружевная вс мъ 
своимъ семействомъ. Ея зав щаніе, полное материнской 
заботы объ учаоти заведеній, состоявшихъ подъ я покро-
вительствомъ. является посмертнымъ памятникомъ высокой 
души доброд тельной шгаератрицы. 

Вс учрежденія ишіератрицы Маріи, по пов л нію импе-
ратора Николая, образовали особое в домство, продолжаю-
щее и понын . подъ ыепоср дственнымъ покровительствомъ 
Ихъ Величествъ, свою образовательную и благотворитель-
ную л ятельность, постепенно разрастаюідуюся. 

Въ 1889 г., съ Высочайіиаго соизволенія, открыта по 
всей Россіи подписканапамятникъ императриц Маріи ео-
доровн , который предположено поставить въ Іі т рбург . 

Прим чаніе. Перечень статей, зам токъ и матеріаловъ къ жйздёопи-
санію императрицы Маріи еодоровны, равно полный текстъ зав щанія этоп 
государыни—на французскомъ язык , вм ст съ иереводомъ,—пом щенныхъ 
въ „Русской Старин ", съ самаго основанія сего изданія въ 1870 г., смотріі 
въ „Росписи" содержавія этого журнала, пзданной за первыя пятнадцать 
л тъ въ 1885 г., а зат мъ въ двухъ „Пріібав.ігеніяхъ" къ „Росішсл", издаи-
ныхъ въ 1888 г. и въ 1891 г. 

Портреты Маріи едоровны, приложенные къ этому альболу въ геліогра-
вюрахъ,—исиолнены: первый изъ нихъ въ 1778 году, въ бытность ея великол) 
княпшею,—граверомъ Pasch, въ Парилс ; а второй портретъ—въ 1805-мъ 
году—Клауберомъ, съ орішшала, ішсаниаго ыа костн Кк.гельхешжъ въ 
1801 году, по кончіш юшератора Павла Петровича. Гравюра ііосвящсиа 
Клауберомъ нмператору Александру Павловичу. Оригиналъ, кнсти Кюгель-
хена, принадлежнтъ е. и. в. великому князю Констадтину Н п к о . і а е в и ч у 



ІШРШЩ ШШШ ШІШШ 

1779 — 1826. 





И М П Е Р А Т Р Й Ц А Е Л И С А В Е Т А А Л Е К С Ь Е В Н А . 

р. 1779 г. t 1826 г. 

«СБОРІ-ШКЪ ПОРТРЕТОІІЪ», вып. 

ДОаіІОЛЕІІО ЦЕПЗУРОЮ. О.-ЛЕТЕРВГРІІ, 2-1 ОІІТЯСГЛ 1 8 9 0 г. 

г, пзд. «РУССКОЙ СТАРІШЫ». 

ЭКСІІКДІІДІЛ аАГОТОВЛЕНШ ГООУДАРСТВЕННЫХЪ БУМАГЪ. 



ринц сса Лужза-Марія-Августа Ваденская, дочь 
насл днаго принца Вад нъ Дурлахскаго Карла Луд-
вига ^ и будущая супруга императора Александра I, 
родилась въ Карлсруэ, 13-го января 1779 г. Ода-
ренная отъ природы умомъ св тлымъ, пронща-

тельнымъ и прекрасными душевными качествами, прищесса 
воспиталась въ строгихъ пуританскихъ правилахъ нрав-
ственности, которыми дворъ ея д да, маркграфа Баденскаго, 
отличался отъ многихъ европ йскихъ, даже г рманскихъ 
дворовъ, старавшихся въ то время подражать во вс мъ 
французскому двору Людовика XY; въ Карлсруэ не бывало 
ни пышныхъ празднествъ, ни баловъ, лшзнь въ с мейотв 
маркграфа текла мирно и однообразно. 

Принцесс Луиз минуло тринадцать л тъ, когда имп -
ратрица Екатерина П, озабоченная пріисканіемъ нев оты 
для любимаго внука своего, великаго князя Ал коандра 
Павловича, остановила свой выборъ на доч ряхъ насл днаго 
пргшца Ваденъ-Дурлахскаго и поручила графу Николаю 
П тровичу Румянцову, аккредитованному при н сіюлькихъ 
г рманскихъ дворахъ, а въ томъ числ и при двор марк-
графа Баденскаго, доставить й портреты прищ ссы Луизы 

') Ея мать, принцесса Амалія, была дочь ландгізафа Гессенъ-Дармштадт-
скаго Людвига и сестра ве.іпкой КНЯГІШІІ Натальи Адекс евны, первой су-
пруги Пав.та I 
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и я сестры Фредерики и просить у насл дной принцессы 
Баденской ея согласія на по здку молодыхъ принцессъ въ 
Россію; Екатерина II готова была принять на себя заботы 
объ ихъ дальн йшемъ образованіи и об ідала снабдить ихъ 
во мъ н обходимымъ; не предр шая своего выбора, который 
она хот ла предоставить склонности внука, императрица 
обязывалась, во всякомъ случа . озаботиться устройотвомъ 
участи об ихъ принц ссъ. 

Гр. Н. П. Румянцевъ повелъ переговоры съ посп ш-
ностью, которая соотв тствовала нетерп нію Екатерины; 
однако импвратрица, не доладавшись просимыхъ ею портре-
товъ, отправила за-границу графиню Шувалову и тайнаго 
сов тшка Стрекалова, которымъ было поруч но сопро-
вождать принц ссъ въ Россію. 

Тялшло было молодымъ д вушкамъ разстаться съ роди-
ною и сь н жно любимою ими матерью, которая не могла 
сопроволчдать ихъ въ Россію, и весьма понятны смуіденіе 
и робость, овлад виіія ими, когда он очутились. по прі зд 
въ Петербургъ, столь одинокими въ приготовл нныхъ для 
нихъ покояхъ Шеп левскаго дома, рядомъ съ Эрмитажемъ. 
Принцессы были встр ч ны тутъ Анной • Никитичной На-
рышкиной и, принявъ ее, по величественной осанк за импе-
ратрицу, робкія д вушки склонилиоь передъ нею на кол ни. 
Эта ошибка н сколько ослабила ихъ смущеніе, когда немного 
погодя вышла къ нимъ сама императрица; ея ласковая улыбка 
и радутное обхоладеніе пріободрили принцессъ, сь которыми 
государыня бес довала около получаса. 

На сл дующій д нь ихъ прі зда, 1 ноября 1792 г., 
императрица пожаловала принцессамъ opдeнrlJ св. великому-
ченицы Екатерины, озаботилась доставитв имъ всевозмож-
ныя удобства и снабдить ихъ роскошнымъ гардеробомъ; 
при нихъ было назначено состоять камергеру, двумъ камеръ-
пажамъ; фрейлины государыни по очереди дежурили у нихъ. 

Принцесса Луиза, своею красотою и кроткимъ, ласко-
вымъ со вс ми обращеніемъ, съ первыхъ-же дней очаровала 
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императрицу Екатерину и великаго князя Алекоандра Па-
вловича, которому, надобно зам тить, шелъ въ то время 
всего пятнадцатый годъ. Съ января м сяца 1793 г.. когда 
было іюлучено оф(|)йціальное согласіе родителей принцессы 
на ея бракъ съ В ЛИКИМІ. княземъ Алекеандромъ Павлови-
ч мъ, она начала учиться ])усскому языку и догматамъ гре-
ческой в ры; 9 мая, въ болыпой церкви Уимняго дворца, 
соверіпилось лиропомазані принцессы Ваденской, нар чен-
ыой в̂ ь православіи Елиоаветой Алекс евной. а на другой 
день происходило торлсественное обрученіе я съ великимъ 

КНЯЗ МЪ; 

Л то 1798 і'. высоконар ченная нев ста вел. КНЯІЗЯ Але-
ксандра Павловича провела въ Царскомъ Сел , принимая 
участі во вс хъ придворныхъ увес леніяхъ и «абавахъ, и 
веселилась съ увлеченіемъ, свойственнымъ ея л тамі.; раз-
лука съ сестрою, принцоссою Фр дерикою. у хавшею въ 
Карлсруэ вь начал августа, по причин тр вожныхъ поли-
тич скихъ событій, волноваввшхчі въ то время вс евро-
пейскія государства, была единств ынымъ облачкомъ, омра-
чившимъ это счастлив йіпее для Елисаветы Алекс евны 
время ея цребыианія въ Россіи. 

28 сентября 1798 г. исполнилось, наконецъ, ;зав тное 
желаніе императрицы Екатерины; въ этотъ д нь ея люби-
мый внукъ сочетался бракомъ съ великою княжною Елиса-
ветою Алекс евною; женихъ и нев ста блисгали молодостыо 
и красотою, и маститый Державинъ, прив тствуя это ра-
достное для царскаго семейства событіе, сгихами, сравнивалъ 
молодыхъ съ Амуромъ и Психеей; въ этомъ поэтическомъ 
сравненіи не было, по отзыву совр менниковъ, нич го пре-
увеличеннаго, и оно напрашивалось сако собою каждому, 
вид вшеыу новобрачныхъ въ этотъ торжественный для 
нихъ день. 

Д йствительно, великая княі-иня Елисавета Алекс вна, 
по единогласному отзыву вс хъ лицъ, вид вшихъ ее въ 
эти годы, была чр звычайно хороіла собою: „я ничего не 
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вид лъ прелестн е и воздушн е ея таліи, ловкости и пріят-
ности въ обращеніи'', говоритъ о ней Евграфъ едоро-
вичъ Комаровскій, состоявиіій при гр. Румянцев и ви-
д вшій великую княгиню пер дъ отъ здомъ ея въ Россію. 
„Черчъі лица ея были чретічайно тонки и правильны; 
гр ческій профиль. большіе голубые глаза, правильное, 
овальное оч ртаніе лица и волосы прелестн йшаго б локу-
раго цв та, при этомъ стройный станъ, врожденная грація 
и чисто воздушная походка, д лали е подобною ыимф " ;— 
стройность стана, прелестную фигур и тонкія черты лица, 
напоминавшія прежнюю красоту, императрица сохранила 
до конца жизни, какъ можно заключить изъ ея портр та, 
начертаниаго въ своихъ запискахъ графинею Шуазель '), 
которая вид ла Елисав ту Алекс евну въ 1824 году, т. е. 
когда ей было уже 45 л тъ;—„а необыкновенно пріятный, 
м лодичный голосъ имп ратрицы прсшводилъ на говорившаго 
съ нею чарующее впечатл ніе". 

Оъ этимъ прелестнымъ физическимъ обликомъ, Елиса-
в та Алекс евна соединяла р дкія кач ства ума и с рдца; 
одаренная природою в рностыо сужденія, она развила свой 
умъ постояннымъ чтеніемъ; зная н сколько иностран-
ныхъ языковъ, она сл дила за вс ми новоотями европ й-
ской лит ратуры и, влад я особеннымъ даромъ излагать свои 
мысли письм нно и въ бес дахъ, она разсказывала своему 
оупругу, во время об да, о прочитанномъ; поэтому импе-
раторъ Александръ говориль. что н им я времени много 
читать, по причин государотв нныхъ д лъ, онъ былъ обя-
занъ императриц св д ніями обо всемъ, что выходило въ 
св тъ любопытнаго. Объ ум и обгаирнооти познаній импе-
ратрицы Елисаветы Алекс евны свид тельствуютъ много-
численныя зам тки, которыя она оставила на поляхъ про-
читанныхъ ю книгъ, а надобно сказать, что она ые читала 

*) Memoires historiques sur I'empereur Alexandre I et la cour de llussie. 
Paris. 1829. 
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ни одной книги, не д лая на ней этихъ зам токъ, и, кром 
того, часто выписывала въ особыя тетради все то, что 
особенно й ыравилось въ ішигахъ. Сохранилось н сколько 
такихъ т традей и въ нихъ мы находимъ выписки, сд -
ланныя рукою импвратрицы и по русски, и по французски, 
и по н м цки. Тутъ и проза и стихи. Одна изъ тетрадокъ 
досталась, по коычин Елисаветы Алекс евны, ея фрей-
лин Валу вой, а отъ нея перешла ліен секретаря 
императрицы Н. М. Лонгинова, о ч мъ свид тельствуетъ-
сл дующая надпись. вклеенная въ тетрадь1): 

„Album de 8а Majeste I'lmperatrice Elisabeth Alexiewna, 
rempli d'extraits, le tout de son ecriture, щп comme soiiYeuir 
apres la mort de Mademoiselle Waloueff qui a ete Demoiselle 
d'honnenr de I'lmperatrice, Га servie avec zele et an attachement 
le plus sincere et devoue, accompagna Sa Majeste dans le doulou
reux voyage de Taganrog et de Beleff, pour y pleurer avec nous la 
fin prematuree de cet Ange de bonte dont le souvenir ne finira 
qu'avec le dernier souffle de ceux qui out le bonheur de I'appro-
cher. Marie Longuinoff". 

(Переводъ). Альбомъ ея величества пмііератрпцы Е.шсаветы Але-
кс евны, напмненный выішскамп, сд ланышш ею собствеиноручно, іюлученъ 
на память по смерти г-жп Валуевой, бывшек фрейлпны пмператрицы, кото-
рая служша ей съ самой пскренней и поли йтей преданностью it усердіемъ 
и сопровождала ея величество въ ея скорбное путешествіе въ Таганрогъ и 
Б левъ, гд она оплакала вм ст съ нами безвремепную кончнну этого 
Ангела доброты, о коемъ память изгладцтся лншь съ посл днпмъ дыхапіемъ 
т хъ лицъ, которыя им лн счастіе быть къ ней ярибіижены. Маріи Лон-
гияова. 

Выписки. по больш й части. изъ фшюсофскихъ, психо-
логич скихъ и поэтичесішхъ твореній. 

Говоря о п рвыхъ годахъ супрулсеской лшзни Елиса-
веты Ал кс евны, ыеобходимо сказать, что по смерти импе-

^ Копія этой зам тки, равно шіжеіюм щаемыя пнсьма ишіератріщы 
Елисаветы Алекс евны, благосклонно сообщены намъ Его Император-
скимъ Высочествомъ Великимъ Княземъ Сергіемъ Александровичемъ. 
Должно также зам тить, что п н которыя св д нія, приводюшя дал е въ 
настоящемъ очерк , основаии в матеріалахъ Его Высочества. 
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ратрицы Еіштерины П, жизнг, при петербургскомъ двор 
совершенно изм нилась, сп, лалаоь скучною и однообраз-
ною; балы и празднества. устраиваемые въ царствованіе 
императора Павла въ Гатчин и Павловск , отличались 
монотонносгью; „великія княжны, воспитываемыя холод-
ною, строгою и педантичною Шарлотой Карловной Ливенъ^ 
мало сближались съ супругами великихъ князей, Елисаветою 
Алекс евной и Анной едоровной (оупругою вел. князя 
•К,онстантина Павловича), которыя также были чужды другъ 
другу". и хотя шшераторъ Павелъ Петровичъ по отно-
шееію къ своей кроткой нев стк былъ всегда ласковъ и 
предупредителенъ, но ова не вид ла особеннаго сочувствія 
въ своей август йшей свекрови. 

Къ тому-же и въ отношеніяхъ молодыхъ супруговъ 
произошла зам тная п рем на; ихъ прежнія друж сгвен-
ныя отноіиенія, питаемыя чувстволъ пылкой, юнош ской 
страсти, уступили м сто холодности; супругъ Елисаветы 
Алекс евны былъ слишкомъ молодъ для того, чтобы вполн 
ц вить ея высокія качества и пр даться ей всец ло; вгь 
саыомъ характер Александра Павловича, по свид тель-
ству близкихъ къ нему лицъ, вскор посл брака произо-
шла р зкая перем на; онъ обнаружилъ большую сіаое-
ность къ св тскимъ удовольствіямъ, къ щ гольству, К'Ь 
увлеченіямъ, свойственньшъ его л тамъ. Въ эту эпоху, 
посл совершившагося разд ла Польши, при двор поя-
вилось много польскихъ эмиграатовъ, представителей 
знатн йшихъ польокихъ фамилій, въ числ которыхъ играла 
роковую роль въ дальн йшей судьб Александра Павло-
вича и его супруги ровесница великой КБЯГИНИ Елиса-
веты Алекс евны. юная красавица княжна Марія Анто-
новнаЧетв ртиеская1), выданыая замуліъ ещ Екатериною II, 
въ 1795 г., :ш камергера Дмитрія Львовича Нарышкина. 

') Превосходнын яортретъ 'Этоіі красавицы, во весь ростъ, находіітся у 
Э. Д. Нарышкина, въ его дом , на углу Мошкова переулка и Дворцовой 
набережыой, въ С.-Пехербург . 
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Здоровь великой княгини Елисаветы Алекс евны, съ 
осени 1795 г., зам тно разстроилось; „ее убива тъ скука". 
говоритъ віі своемъ дн вник . В. Ростопчинъ,—„она лю-
битъ своего мужа, но она слишкомъ молода, чтобы могла 
;занимать его всед ло; ея умъ и пов деніе удивит льны 
для я л гь. Ея характеръ развива тся и уже об щаетъ 
твердосгь, внушающую уваженіе. Съ т хъ поръ какъ она 
зд сь, никто не мож тъ сд лать ей упр ка ни въ мал й-
шей опрометчивости". 

Съ годами Елисавета Алекс вна ближе узнала людей и 
утратила мало по малу тотъ св тлый, дов рчивый взглядъ 
на люд й, съ которымъ она вступшш въ жизнь. но этотъ 
горькій лштейскій опытъ не ожесточилъ я сердца. не 
озлобялъ е. она только замкнулась въ себ самой, ушла 
въ свой внутренній міръ, стада изб гать общества и по-
любида уедин ніе. 

18 мая 1799 г. у молодыхъ супруговъ родилась дочь 
Марія; ото давно жданное событіе было большою радостыо 
для всего царскаго сем йства и въ особенности для моло-
дой матери, вид вшей въ новорожденномъ младеец в р-
ное средство сг̂ р пить узы съ любимымъ супругомъ и 
вернуть го прежнюю страстную любовь, чего она, какъ 
женищна вполн чистосердечная и прямая, не хот ла до-
стигнутъ инымъ путемъ, какъ, наприм ръ, возбужденіемъ 
въ сво мъ супруг чувства ревности. Къ несчастію, радость 
Елисаветы Алекс евны была не продолжит льна: великая 
княжва скончалась 27 іюля 1800 г. 

Оъ воцареніежъ Александра Павловича на пр стол ,, 
государственныя д да и заботы и придворный этикетъ по-
глотили вс его время; онъ былъ отвлеченъ отъ семьи, 
отъ супруги. Посл рожденія второй дочери, Елисаветы, 
3-го октября 1806 года (f 30-го апр ля 1808 года). 
здоровье императрицы окоычательно поиіатнулось, она на-
всегда потеряла надежду быть матерью и лице ея утратило 
былую прелесть; она стала вести жизнь ще бол тихую 
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и уединенную, р дко показывалаоі̂  въ обіцеств и на 
празднествахъ, гд имаераторъ появлялся одинъ или сопро-
вождая овою август йшую родительницу; меладу т мъ импе-
ра-грица Елисавета Ал кс вва проводила бблыпую часть 
года за гороіомъ, въ Царскомъ Сел , Петергоф , почти 
никуда н вы зжая, и пос іцала лишь одну вдовствуюіцую 
государыню Марію еодоровну. 

Россія переживала въ то время эпоху тялг лыхъ поли-
тическихъ событій—она была наканун великой отечествен-
ной войны. Императоръ Ал ксандръ I былъ весь поглоіценъ 
государств наыми д лами и вопросами политиіш, и импе-
ратрица мало вид ла его; я лично участі въ этихъ ве-
ликихъ событіяхъ выразилось попеченіями о раненыхъ вои-
нахъ, которыхъ она щедро снабл^ала пособіями, веіцами и 
деньгами, и заботами ея о вдовахъ и сиротахъ этихъ воиновъ, 
съ такою доблестыо послул ившихъ Россіи. Желая упрочить 
судьбу сиротъ путемъ восштанія, императрица Блисав та 
Алекс евна вбзъим ла мысль основать женское патріо-
тическое общество, а вм ст съ т мъ и соименвый ему 
институтъ и домъ трудолюбія (нын Елизаветинскій 
инстичутъ); д ятельнымъ ея сотрудникомъ въ этихъ бла-
гихъ д яніяхъ явился ея секретарь, Николай Михайло-
вичъ Лоыгиновъ. 

Къ этому періоду лшзаи императрицы Елисаветы Але-
ко вны относятся два пжсьма я къ матери, приецесс 
Баденъ-Дурлахской, писанныя въ годъ отечественной 
войны, одно до Бородинскаго. сралгенія, а другое посл 
него. Эти два письма представляютъ крупный инт ресъ и 
чрезвычайно краснор чиво доказываютъ ту глубокую при-
вязанность. которую имп ратрица им ла къ русскому народу 
и къ Россіи, съ которою судьба ее со динила. Какъ сильно 
проглядываетъ въ этихъ письмахъ ненависть Елисаветы 
Алекс евны къ тому, кто посм лъ посягнуть на эту націю. 
Независимо отъ сего, какой ясный взглядъ на общее поло-
ягеніе д лъ и какъ имп ратрица хоропю обрисовываетъ 
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въ сжатомъ, но ясномъ излож ніи тогдашн е состояні 
Россіи. Какимъ пророчествомъ являются ея слова про 
Наполеона: „chaqne pas qu'il fait dans cette immense Eus-
sie Tapproche davantage de I'abyme". Какъ счастлива она, 
что, не взирая ни на что, Россія мира не заключитъ: 
„cette раіх qui serait 1'arret de mort de la Rnssie ne pent pas 
se faire heurensement; Гетрегепг u'en conceit pas I'idee, et quand 
meme il le voudrait, il ue le pourrait pas". 

П реводъ: „Каждый дальн йіиій его шагъ въ не-
объятной Россіи ириближаетъ его все бол е и бол къ 
иогибели". 

„Этотъ миръ, который былъ бы смертнымъ пригово-
ромъ для Россіи, къ счастію, н можегь быть заключенъ: 
императоръ и н помышляеть о немъ и если-быонъ даже 
Л влалъ его. то не могъ-бы этого сд лать". 

А во второмъ письм —какъ правиленъ взглядъ Елиса-
в ты Алекс евны на невозможность дальн йшаго наступле-
нія Наполеона къ Петербургу: взглядъ, достойный стра-
т га. Обратимся, однако. къ этимъ любопытнымъ письмамъ '): 

') Ор ографія іиісемъ тщательно зд сь сохранена, какъ въ подлішьшк . 
Въ 1812 г. затруднптельно было перешісываться нзъ Россіп въ Германію, a 
потому даже императриц ириходіиось пзобр тать в рпые пути и оказіи, 
чхобы письла ея ДОХОДІІЛІІ ио назначенію. Иішератрица Елисавета Алекс евна 
посылала тогда своіг піісьла чрезъ Швецію и Данію нлн В ну п предлагала 
своей матерп, для отв товъ, нзбрать путь чрезъ Данію, адресуя ппсьма чрезъ 
банкира въ Копенгагеи M-rs Dunsfeld et С, который пм лъ соотв тствующія 
внструкціи. По іюводу ватруднитеіьности корреспонденцін императрііпд, между 
проймъ, иисала своей матерп: „L'on ne sait pas a quelle extremite peut se 
porter un etre tel que celui qui nous tient tons sous sa puissance; il est pro
bable que tons les moyens ordinaires de communications entre la Russie et I'AUe-
magne sont deja interrompus et vous risqueriez peut-etre si Ton pouvait vous 
convaincre d'une correspondance avec vos enfants". 

Переводъ. „Непзв стно, до какоГі крайностй можетъ дойти подобный чело-
в ігъ (Наполеоыъ), дерліаіцій насъ вс хъ иодъ своею властію; весьма в роятно, 
что вс обыкиовешше способы комиуникаціи между Poccieft іг Гермааіей 
уже прерваны, и вы, можетъ быть, иодверглись бы рнску, ежелп бы васъ 
удалось уговорить вести перешіску съ вашіипі д тьмп". 
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Kam. Ostrof, се 26 Aout (7 Sept.) 1812. 

. ..Je suis sure, que Vous etes bien iual instruits en Alleraagne 

de ce qui se passe chez nous; pent etre Vous a-t-on deja fait croire 

que nous avons fui en Siberie tandis que nous n'avons pas quitte 

Petersbourg. Nous somraes prepares a tout—a la Yerite honnis des 

negociatious. Pins Nap. s'avancera—moins il doit croire une paix 

possible. S'est le sentiment unanime de 1'Empereur et de toute la 

Nation dans toutes les classes et, graces au Ciel, il existe la plus 

parfaite harmonie й, cet egard. C'est sur quoi Nap. ne coniptait 

pas, il s'est trompe en ceci comme en bien de choses. Chaque pas 

qu'il fait dans cette immense Russie I'approche d'avantage de 

I'abyme. Nous verrous comment il y supportera I'hiver. 

Mercredi, le 28 Aout (9 Sept.j. 

Si les circonstances actuelles ont des cOtes penibles par toutes 

les souffrances et les raalheurs individuels, qu'elles occasionnent, 

elles en offrent aussi de sublimes et d'ui genre, qui ne se ren-

contrent que de loin en loin dans Thistoire du monde, puisque 

heureusement pour rhumanite des Epoques comme celle ou nous 

vivons. ne sont pas frequentes. II faut yoir et entendre journellement 

comme des preuves de patriotisme et de devouement et d'une bra-

voure heroique dans tous les rangs militaires et civiles pour ne pas 

les croire exageres. Ah, cette brave Nation montre bien ce qu'elle 

est et ce que ceux qui la comprenaient savaient depuis longtemps 

malgre qu'on s'obstinait a la traiter de barbare. Les barbares 

du Nord et les bigots du midi de 1'Europe sont cependant ceux 

qui donnent le plus ^ a la Nation civilise par excellence et 

ils sont loin d'etre reduits a bout. Du moment que Nap. eut passe 

nos frontieres c'etait comme une etincelle elecLrique qui s'etendit 

dans toute la Eussie et si rimmensite de son etendue avait permis 

que dans le meme mouvement on- en soit instruit dans tous les 

coins de I'Empire, il se serait eleve un cri d'indignation si terrible 

') Сдово не разобрано въ ііодлішннк . 
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qu'il aurait je crois retenti an bout de rUnivers. A mesure que 

Nap. avancera se sentiment s'elevera d'avantage. Des vieillards qui 

out perdu tout leur Men, on a pen pres, disent: nous trouverons 

moyen de vivre, tout est preferable a une paix honteuse. 

Des femmes qui out tons les leurs a I'armee ne regardent les 

dangers qu'ils coureut que comme secondaires et ne craignent que 

la paix. Cette paix qui serait I'arret de mort de la Russie ne 

pent pas se faire heureusement; VEmpereur n'en con^oit pasl'idee 

et quand meme il le Tpudrait, il ne le pourrait pas. Voila le 

beau heroique de notre position. Les agremens journaliers aussi ne 

manqnent pas. Les sentimens et les opinions qui pendant ces cinq 

ans avaient ete reprimes, contraiuts et froisses й, chaque instant 

se dilatent journellement a present; de tons c6t6s accourent des 

gens de tete et de merite que la petitesse tirannique de Nap. 

obligeait de se cacher ou de fuir le continent. Enfin nous nous 

retrouvons ici en bonne coinpagnie; 11 regno une activite pour la 

bonne cause dont le bienfait est sensible a mon Arae qui deperis-

sant d'annees se meurt de ratmosphere enveniinee qui I'entourait. 

Les Anglais qui accourent de toute part—Espaguols, Allemands 

martyrs de la bonne cause—tout cela ne fait qu'une famille on 

s'embrasserait avec des Turcs corames avec des freres s'ils mou-

traient le meme zele pour le bien general. J'ai tache, ch^re maman, 

de vous faire le tableaux de la Bussie et de Petersbourg. Mad. 

de Stael qui j a tenu sa place pendant trois semaines est partie 

depuis quelques jours. Une imagination; comme la sienne, trouvait 

bien de la Nourriture ici dans ce moment, aussi se propose-t-elle 

de fair un ouvrage sur la Russie; je pense seulement ou elle 1'a 

ти , car 11 serait difficile d'ecrire savamment sur un pays ou 1'ou 

a ete si pen. Elle va passer I'biver en Suede. 

Jeudi, 29 Aout (10 Sept.). 

11 faut finir ma lettre. Dieu salt quand elle vous parviendra, 

ma bonne maman. Bien des choses auront change de face pro-

bablement lorsqu'elle vous parviendra; car nous attendons a chaque 

instant la nouvelle de la premiere affaire generale qu'il y aura eu 
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depuis le commencement de la Campagne l), si nous avons Га ап-
tage il est a croire que I'effet en sera bien essentiel. Nous avuns 
ici la nouvelle de la capture de Joseph Bonaparte par les Anglais, 
c'etait facile a prevoire apres la derniere Victoire de cette 
brave armee. be Ciel semble, depuis quelque temps, favoriser la 
bonne cause. Ah, si rAllemagne pouvait se reveiller! Comment 
peut-elle supporter de voir trainer ses malbeureux Landeskinder 
tantot en Espagne, tantot en Russie pour y perire soit les amies a la 
main, soit de faim et de misere comme ici. Notre brave c-te Witt
genstein a fait de menreilles pendant toute la carapagne. II a cause 
le plus grand domage au corps d'-Oudihot qui est grievement blesse 
lui meme, et aus Bavarois—j'avoue que pour ceux la ich gonne es 
ihnen soit dit entre nous, car se sent les ames donnees des Frangais. 

Каменный островъ, 26 авг. (7 сент.) 1812 г. 
[Переводъ] ....Я ув рена, что вы очень плохо знаете въ Германііг о томъ, 

что происходнтъ у насъ; можетъ быть, васъ уже ув ри.иг, что мн б жаіи въ Си-
Ппрь, тогда какъ мы не покидалн Петербурга. Мы готовы навсе—по истіш 
только не на переговоры о мпр . Ч мъ дальше будетъ подвигаться Напоіе-
онъ—т мъ мен е приходится ему считать заключеніе иира возможныыъ. Та-
ково едішодуіпное мн ніе пмиератора и всего народа, вс хъ классовъ обще-
ства; благодаря Бога въ этомъ отиогаеніи существуетъ между вс ми пол-
н йшее согласіе. На это Наполеонъ не расчитывалъ, онъ ошибся въ этоиъ, 
какъ и во многпхъ другихъ случаяхъ. Каждый дальн йшій его шагъ въ не-
объятной Россін прнблпжаетъ все бол е и бол е его иъ догибели. Увидимъ 
какъ онъ перенесетъ въ ней знму. 

Среда, 28 авг. (9 сент.)-
Хотя настоящія обстоятельства ии ютъ свои тяжелыя стороны въ т хъ 

ЛИЧНЕГХЪ страдаЕІяхъ и б дствіяхъ, которыя ими вызваны, зато въ нихъ 
есть также мною великаго и такого, что р дко встр чается во всемірнои 
нсторіи, такъ какъ, эпохи, подобныя переживаемой нами, случаются, къ 
бдагополучію челов чества, не часто. Надо вид ть и слышахь, нодобыо 
намъ, ежедневно иодвмгн датріотизма, самопожертвоваиія и героискоіі 
отваги, совершаеиые въ сред лпцъ военнаго и граждансігаго сословія, 
чтобы не считать ихъ преувеличениыми. Этотъ доблестный народъ дока-
зываетъ каковъ оиъ на самомъ д л я что онъ д йствительно таковъ, 

') Изв стіе о Бородинскомъ сраженіп было получено въ Петербург 
императоромъ Алексапдромъ на другой депь написанія этого письма, а именно 
30 августа 1812 г. 
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какимъ считалп его издавна люди, его понимавшіе, вопреки т мъ, которые 
яастойчпво продоіжали считать его народомъ варварскимъ. С верные вар-
вары и ханжп южпой Европы даютъ однако самый ') (энергнчный 
отігоръ?) цивіглизоваяной но прецмуществу націн и силы ихъ даіеко 
еще не нстощеіш. Едва пероступіигъ Ыапо.теоиъ ыашу гранпцу, точно электри-
ческая ііскра охватила всю Россію it ежели бы было возможно, прп ея гро-
мадномъ иротлженіп, чтобы это пзв стіе облет ло въ мигъ во вс концы 
имперіи, то подвшлся бы такой страшный крикъ негодованія, что отголосокъ 
его ігронесся бы, мн каліется, по всему св ту. По м р того какъ Напо-
леонъ будетъ ігдти впередъ, это чувство будехъ костоянно расти. Старики, 
лишивпгіеся почтп всего имуіцества, говорятъ: „жи наядемъ средства къ 
жизшг, все предпочтительн е постыдцаго мира". Жеищины, у кою-
рыхъ вс близкіе въ д ігствующей арміи, счнтаютъ опасности, коимъ ОНІІ 
нодвергаются, второстеиенными, и боятся только заключенія мира. Этотъ 
миръ, который былъ бы смерхнымъ приговоромъ Россіи, ЕЪ счастью не мо-
жетъ быть заключеыъ. Имігераторъ и не помытляет'ь о немъ, да если бы 
оиъ п желалъ его, то не ыогъ бы эюго сд іать. Вотъ прекрасная, герой-
ская сторона пашего положенія. 

Еаждни день прішосптТ) намъ также своп развлеченія. Т чувства 
и мн нія. которыя въ течеыін пяти л тъ были лодавлены, сдержаны 
и ежемниутно были оскорбляемы, теігерь съ каждыыъ днемъ усіюкаи-
ваются; со вс хъ сторонъ стёкаются люди съ умомъ и достоішствами, 
которые были вынуждены мелочныиъ деспотизмомъ Наполеона ирятаться 
нлп ііокидать контпнеитъ. Словомъ, общество сбирается у насъ не дур-
ное; зам тно д ятельное ояіивленіе на пользу праваго д ла, которое 
им етъ благотворное вліяніе на мою душу, столысо л тъ нзнемогавшую н 
томпвшуюся въ отравлеиноп атмосфер , которой она была окружена. Англи-
чане, ігсііащы, ц мцы—все мученики ііраваго д ла,—съ зжаюпйеся со вс хъ 
сторонъ, составляютъ какъ бы одну семью; вс были бы готовы обняться no 
братски даже съ туркамп. ежелп бы они выказали подобыое же участіе къ 
общеыу благу. 

Я постаралась, дорогая матушка, набросать вамъ картину Россіи и 
Летеізбурга. 

Г-лса Стаіь, заниыавшая въ иеш. ішв стное м сто въ теченіп трехъ 
нед ль, у хала н сколько дней тоыу иазадъ. Ея пылкое воображеніе на-
шло зд сь, въ настоящую шшуту, обнльную пищу и она собпрается ппсаті) 
сочішеиіе о Россіи; не знаю только, гд она ее вігд ла; довольно трудно 
нашісать чхо нибудь д льное о стран , въ которон (іроведено такъ мало 
времеіш. Она собпрается на зиму въ Швецію. 

Чеівергъ, 29 авг. (10 сенх.). 

Пора окончнть мое шгсьмо. Вогъ знаетъ, когда вы ішлучите его, дорогая 
матушва. Многое пзм нится, по всей в роятиостп, ЕЪ тоыу времени, когда 
оно дойдетъ до васъ, такъ какъ мы ожндаемъ съ мпнуты на минуту нзв с-
тія о первомъ, съ начала кампапш, генеральномъ сраженін; ежели ііоб д а 

') Слово не разобрано въ орипшал . 
7 
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будетъ на нашей сторон , то надобио аолагать, ч.то она будетъ им ть весьма 
важныя пос.т дствія. 

Мы ііолучили зд сь изв стіе о взятіи въ пл нъ Іосифа Бонапарта англи-
чанами; это іегко быю иредвид іь посл цосл дней поб ды, одержанной 
этою храброю арміею. Господь оказываетъ, повіідимому, посл днее время, 
свою помощь правому д лу. 

Хотя бы Германія пробудилась! какъ можетъ она выиосить, что ея не-
счастныхъ сыповъ таскаютъ то въ Испанію, то въ Россію, заставляя ихъ 
погибать съ оружіеыъ въ рукахъ шга гибнуть отъ голода и нищеты, какъ у 
насъ въ Россіи. Нашъ храбрый гр. Витгешитейнъ твориіъ чудеса во все 
время кампаніи. Онъ причшшлъ величайшій уронъ корпусу ген. Удино, ЕО-
торый самъ хяжею раыенъ, и баварцамъ,—что касается посл дыихъ, то между 
нами будь сказано, я о нихъ ие жал ла, такъ кавъ они т ломъ и дупіою 
преданы французаиъ. 

Petersbourg, се 24 Sept, (6 Octobre) 1812, Mardi a 7 h. du son: 

Ma chere et bonne Maman, on m'annonce une occasion pour 

Vienne, et quoique j'ignore encore le sort de la lettre, que je Vous 

ai ecrite il y a environ un mois, par la meme voie, je risque 

celle-ci. Vous devez etre bien mal iuformes en Allemagne de ce 

qui se passe chez nous et indepeudamment du bonlreur que 

j'eproave toujours lorsque je peux Vous parler un peu librement, 

je regarde comme un devoir de Vous instruire de I'etat des choses 

tel qu'il est. J'ai en horrenr cet esprit de niensonge, qui fait une 

des bases fondamentales de la conduite de Napoleon, et quiconque 

le peut, ne doit pas negliger de combattre les effets de toutes ses 

forces. On aura fait passer pour une defaite la bataille de Boro

dino, Men completement gagnee par nous... Malheureusemenfc nous 

n'avons pas su ou pas pu pi-ofitev de cette victoire, et llnalement 

Koutousoff a trouve a propos d'abandonner Moskou. Voila done cette 

horde de barbares loges sur les ruines de cette belle capitate; ils 

out agi la comme partout ailleurs. Notre peuple a commence a 

mettre le feu a I'objet de toutes ses affections, plutot que de le 

laisser tomber en entier entre les mains de I'eunejuie, et la grande 

nation ne discoutinue pas de saccager, piller, detruire, tant qu'il 

y aura de quoi detruire; en attendant notre armee a fait le tour 

de Moskou et elle est postee aux environs du chemin par ou 

1'ennemie est venu v) et commence deja a gener ses communications. 

'-) Русская аршя быда въ это время сосредоточена у Тарутина, на ста-
рой Калужской дорог . 
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Nap. en entrant a Moscon, n'a trouve rien de ce qu'il esperait: il 

comptait sur nn public, il n'y en avait plus, tout avait quitte. — 

il comptait sur des ressources, il n'a presque rien trouve, — il 

comptait sur I'effet moral, le decouragement. I'abattement qu'il 

canserait h la nation, il n'a fait qu'exciter la rage et le desir 

de la vengeance; il comptait que la paix serait le resultat, final 

de tout ceci; je joins ici la declaration que ГЕтрегеиг a faite, de 

moment que 1'evacuation de Moscou a ete connue •). de suis sure, 

chere Maman, que Vous serez satisfaite de son contenu. Elle a 

toute la noblesse, toute la dignite necessaire, elle porte le carac-

tere de la nation, a laquelle elle est adressee. de puis repondre, 

que la resolution qu'elle annonce est inebranlable dans I'esprit de 

I'Empereur. Petersbourg meme, dut-il subir le т ё т е sort, I'Empe-

renr serait egalement eloigue de I'idee d'une paix hontense. Cepen-

dant il n'y a pas de danger present pour Petersbourg, quoique 

beancoup de personnes out ete tres alarmes et ne sont pas encore 

rassurees. Assurement on ne pent repondre positivement de rien 

dans les temps oil nous vivons et avec ces furieux comme Napo

leon, pour qui la vie de ses semblables n'est en aucune ligne de 

coraparaison avec la moindre de ses fantaisies. Mais il est u 750 

verstes, ce qui fait an dela de 100 miles; il y a un corps con

siderable entre Moskou et ici, et s'il avancait sur ce chemin, il 

aurait la grande armee toute entiere sur son dos; il aurait un 

espace tres considerable de marais a traverser en venant par le 

chemin de Moskou, qu'on pourrait rendre irapraticable en rompant 

les routes,—eufin il n'y a pas de probabilite, qu'il tente une 

entreprise aussi hazardeuse; et j'entre avec Vous dans tons ces 

details, chere Maman, afin de Vous oter les inquietudes que Vous 

pourriez concevoir u ce sujet. An reste, quelles que soyent encore 

les epreuves par lesqnelles nous soyous encore destines a passer, 

des que Nap. ne pent pas esperer la paix, de I'avis de tout le 

mondi:, il se trouvera dans une fort raauvaise position, a mesure 

qu'il prolungera son sejour en Russie. En attendant Mitau et une 

') Воззваніе 8-го сентября 1812 года. 

7* 
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partie de la ConrlaBde est repris par nos troupes. Le corps Fran-

gais et Prussien qui I'occupait, s'est retire a notre approche. Ш 

vous ennuye-je pas, chere Машап, avec tous ces details militaires, 

et a la distance ou Vous etes, quoiqu'en formant les voeux les 

plus sinceres pour nous, ne trouvez-vous pas mes recits un pen 

trop detailles? II me serait difficile de Vous parlor d'autre chose; 

c'est Г unique objet qui nous occupe, ou bien ce sont les effets 

differents de cette seule et unique cause... Que de choses j'aurais 

encore Й, Vous dire, ma bonne Maman, si j'etais sure sous tous les 

rapports de I'occasion; mais c'est ce qui n'est pas; je ne Vous dis 

done que ce que je pourrais Vous dire par la poste, si je n'avais 

la crainte de Vous attirer par la des desagrements. Quant & notre 

genre de vie, il est bien simple, comme vous le pensez bien, excepte 

la lanterne magique de personmiges de differentes nations, qui 

viennent de tons les coins du monde pour se reunir a Petersbourg, 

comme sur la tour de Babel. 

Петербургъ, 24 сент. (6 окт.) 1812 г., вторникъ, 7 час. вечера. 

[Переводъ]. Дорогая и добрая матушка.. Меыл пзв стили объ оказііі на 
В ну и хотя я нпчего до сихъ поръ ве зваю объ участи пнсьма, отправ.тепнаго 
къ вамъ мвою съ м сяцъ тому назадъ т мъ же путемъ, но т ыъ не мен е я 
рискую шісать вамъ. 

В роятно, вы плохо знаете въ Германіп о томъ, что д лается у цасъ; 
независпмо отъ удоводьствія, которое я исіштываю всякій разъ, когда я 
іга ю возможыость бес довать съ вами безъ ст сненія, я считаю долгомъ 
описать вамъ подолгеніе д лъ, какъ оно есть. 

Я ненавижу хотъ духъ лжи, который составляетъ одно изъ осиовныхъ 
иравилъ вс хъ д йствій Наполеона; всякіГі изъ насъ должеиъ по возможности 
стараться вс мн спламн бороться съ посл дствіями эюй лжіг. 

По всей в роятности, сралсеиіе подъ Бородииыыъ, выигранное намй 
віюлн , изобраяіено какъ понесенное нами нораженіе....Къ сожал нію, мы не 
съум ли илн ые моглн воспользоваться этого поб дою, и въ конц концовъ 
Кутузовъ нашелъ — ум стиымъ оставитьМоскву. Такимъ образолъ, эта вар-
варская орда наводиила развалішы этой прекрасной столицы; онн д Ггство-
вали тухъ какъ и во вс хъ осталышхъ м стахъ. Иашъ народъ иредпочелъ 
сжечь то, что составляетъ предметъ самой святой его прлвязанпостіг, ыеліели 
отдать его д ликомъ въ рукп неігріятеля, а великая нація не переставая 
разоряетъ, грабіітъ и разрупгаеть до т хъ поръ, иока будетъ что разрушать; 
т мъ временемъ наіпа армія обошла Москву и расположнлась въ окрестно-
стяхъ юй дороги, ио которой ііришелъ непріятель, и начііыаетъ уже м шать 
его коммуникаціямъ. Наполеонъ, вступивъ въ Москву, не нашелъ того, яа 
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что онъ над ллся: онъ разсчитывалъ наГітіі общество,—его уже не было, вс 
разъ хаіись, — разсчнтывалъ на денежныя средства и не нашелъ почти ни-
ч:его, — ра.зсчитывалъ ыа нравственное впечатл ніе, на уныніе и упадоісъ 
духа, которое его появленіе пропзведетъ на народъ, но усп лъ возбудить 
только озлобленіе и желаніе отомстить; онъ над ялся, что все это окончится 
мнромъ. 

Прилагаю при семъ воззваніе, обнародованное ішператоромъ тотчасъ по 
получіенііг изв стія объ оставленіи Москвы ариіей. Я ув рена, дорогая ма-
тушка, что вы останетесь довольны его содержаніемъ. Оыо запечатл но 
должнымъ благородствомъ и достоинствомъ, оно отм чено характеромъ того 
народа, къ которому оно обращено. Я могу поручиться, что р шеніе, объяв-
ленное въ немъ, иринято государемъ безповоротно. Императоръ былъ-бы 
также далекъ отъ мысліг заключнть постыднші миръ, даже еслн-бм Петер-
<5ургу угрожала подобная участь. Но Петербургу не грозитъ въ настоящее 
время шікакой опасности, хотя ыиогіе были весьма встревожены и до спхъ 
поръ еще не успокоилпсь. Разул ется, нельзя иоложительно нн за что ру. 
чаться въ иереживаеігое нами вреыя и им я д ло съ такимъ необузданнымъ 
челов комъ, какъ Наполеонъ, для котораго жизнь ему подобныхъ ничто въ 
сравн ніи съ мал ішіей изъ его фантазій. Но онъ находптся въ 750 верстахъ 
отсюда, что составляетъ бол е 100 мшь; ыежду Москвою п Петербургомъ 
находптся значіітелышп отрядъ войска и ежелп бы Наіюлеонъ двинулся no 
этой дорог , то у него въ тылу очутплись-бы вс главныя снлы аашей арміи; 
идя по Московской дорог , ему прншлось бы пройтн довольно болыпое про-
странство по болотамъ, которыя можно бы сд лать непроходимыміі нспор-
тивъ дороги;—наконецъ, н тт, ни мал іішаго в роятія, чтобы онъ отважился 
на столь рискованное предиріятіе, и я раснростраияюсь съ вами обо вс хъ 
этігхъ иодробиостяхъ, дорогая ыатупіка, съ т мъ, чтобы разс ять вс опасе-
нія, какія вы могли бы им ть по этому поводу. Впрочемъ, каковы бы ни 
были нсіштанія, которыя намъ суждоно еще иеренестіг, такъ какъ Напо-
леонъ, по всеобщему уб жденію, не можетъ разсчнтывать на заключеніе 
мира, то затягивая свое лребываніе въ Россін, онъ очутится въ крайне дур-
номъ коложеніп. 

Покуда Митава ІІ часть Курляндіи взяты обратно нашиіш войска.ми 
Корпусъ французовъ и пруесаковъ, ванимавшій ее, отступилъ пріі нашемъ 
прііблііжеыіп. 

He иаскучнла-ли я валъ, дорогая дгатушка, вс мп этпми военныии иодроб-
ностями ,и не находите-ли вы, изъ вашего далека, мои сообщенія слиткомъ 
обстоятельныыи, ые смотря на самыя искреннія благопожеланія намъ съ ва-
шей стороны? Мн было бы трудно говорить съ вами о чемъ-либо ииомъ, 
это едігаственний предметъ, заниыающііі насъ лли, лучліе сказать, насъ за-
ннлаютъ только разлнчныя іюсл дствія этого едігнственнаго предмета 

Какъ много могла-бы я еще сообщить вамъ, дорогая матушка, ежелн-бы 
я могла ПОЛОЛІИТЬСЯ, во вс хъ отношеніяхъ, на эту оказію; ыо я этого не могу 
сказать; лоэтому я передаю вам.ъ ллліь то, что я могла-бы вамъ сообщить ію 
почт , ежели бы я не боялась т мъ навлечь для васъ нелріятностн. 

Ч.то касается наліего образа лшзнл, то онъ до краішосш лростъ, какъ и 
сл довало ожидать; едиыствениое разнообразіе вносятъ въ него лица разныхъ 
націоиалыюстей, см нлющілся передъ нами, какъ въ волліебномъ фонар , 
п которыя стекаются съ разныхъ концовъ св та въ Петербургъ, какъ на 
Вавилонскую балшю. 
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Оъ 1812 г. здоровье гооударыни съ каждымъ днемъ за-
м тно стало ослаб вать; физическія страданія поддержива-
лись грустью постояннаго одиночества, разлукою сълюби-
мымъ супругомъ, который посл дніе года былъ занятъ по зд-
ками за-граеицу, на конгрессы. путешествіями по Россіи, 
и бывалъ въ Петербург толъко на здомъ, на короткое 
время. 

Въ 1813 г., когда императоръ Александръ Павловичъ 
находился за-границею, Елисавета Алекс вна также от-
правилась въ Г рманію, и въ то время, когда ея оупругъ 
вступилъ со своими поб доносными ВОЙСКІШИ въ Пари къ, она 
была въ кругу родныхъ, въ в ликомъ гврцогств Ваденскомъ; 
въ іюн м сяц 1814 г., посл полутора годовой разлуки, 
она съ халась съ императоромъ въ дер вушк Рорбахъ 
близь Г йдельберга; зат мъ?по вол своегосупруга, осталась 
еіц на а которо время за-границ ю, какъ того требовало 
ея здоровье, и не была свид тельницею и участницею тор-
жественыаго вступленія его съ войсками въ П тербургь, 
посл заграничнаго похода. 

Поол днюю до здку за-границу Елисавета Ал ісс евна 
сов ршила въ 1818—1819 гг.; въ то время императоръ 
былъ на конгресс въ Лайбах ; по возвращеніи въ Россію, 
она продолжала в сти прежній уединешшй образъ жизни^ 
посвящая все свое время чт нію, искусствамъ, переписк 
съ родными и заботамъ о б дныхъ и объ учебныхъ заведе-
ніяхъ, основанных.гь на я средства. 

Натура поэтичная, Елисавета Алекс евна любила при-
роду и е привл кало небо. Вотъ выписки изъ одного 
письма я къ матери: «La description que vons me faites des 
soirees que vous passez dans votre jardiri a faire des obser
vations astronomiques, ra'a fait 1'effet d'une mnsique douce sur 
des nerfs agites; ces soirees doivent etre bien agreables, et je le 
crois d'autant plus, que (je ne sais si je vous en ai jamais fait 
la confidence) j'ai un attrait tres prononce pour ce qui se passe au 
ciel; malgre cela j'aime mieux etre ou je suis au milieu de tout 
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ce que I'imagmation pent se representer de plus sublime». (Пи-
сано въ сентябр 1812 года). 

(Переводъ). „Ваше описаніе т хъ вечеровъ, коіорые вы ироводите въ 
своемъ саду, занимаясь астрономическими наб.шденіяии, іфоизвело иа меня 
такое-же вііечатл ніе, какое производитъ на разстроепные нервы мелодяч:-
ная музыка; эти вечера должны быть весьма пріятны; мн это кажется въ 
особенности ііотому, что меня чрезвычайно дрнвлекаетъ все, что д лается 
на неб (не знаю, высказываіа-м я это вамъ когда-нибудь); не смотря на 
это, я предіючитаю быть тамъ, гд я нахожусь въ настоящее время, въ цеытр 
самыхъ великпхъ событій, какія только можетъ представить себ вообра-
жепіе". 

Карамзинъ, котораго очень уважала императрица, 
любил'ь бес ды съ нею. бывалъ съ нею въ переписк и 
поднесъ ей тетрадь, въ которую сд лалъ для нея выписки 
изъ разыыхъ прочитанныхъ имъ книгъ. 

Кром вышеуіюмянутыхъ зам токъ и вьшисокъ, еиі,е 
бол инт ресны и характеристичны, по мыслямъ, въ нихъ 
выраж ннымъ, и по прекрасному слогу частныя письма этой 
государыни, которыхъ сохранилось свыше трехъ тыоячъ; въ 
обширной переписк , которую она вела съ мат рью, се-
страми и вообще съ людьми близкими ей по родству или 
по дружеств ннымъ связямъ, Елисавета Ал кс евна какъ 
въ зеркал отража тся своими высоконравств вньтьш кач -
отвами; въ то-ж,е время эти письма пр дставляютъ драго-
ц нный матеріалъ не только для ея біографіи. но и по 
отношенію къ исторіи царствованія я супруга и къ харак-
теристик современнаго ей общ ства, — изв стно, что 
бблыпая часть этихъ пис мъ п ресылалась Елисаветою 
Алекс вною не по почт , а съ в рною оказіей; понятно, 
что въ этихъ случаяхъ государыня въ излож ніи своихъ 
мыслей и чувствъ высказывалась оъ полною откровен-
ностью. 

He смотря на высокія душевныя качества, на умъ и 
образовані , Елисавета Ал кс вна была мало изв стна 
русскому обществу при жизни, да и посл кончины о н й 
сохранилось немного воспоминаній; причина этого л жала 
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какъ въ самомъ характер государыни, въ которомъ было 
такъ мноіо скромности и такъ мало желанія выказать себя, 
что она охотно оотавалась въ т ни, лшвя замкнутая въ 
і сномъ кругу наибол близкихъ и милыхъ й лицъ, 
а равно и въ томъ обстоятельств , что е іюстоянно 
затмевала выдаюіцаяся и бол е крупная личность, по 
сво й оффиціальной д ят льности, вдовствуіош,ей госу-
дарыни Маріи еодоровны, которой всегда и во всемъ 
принадл жало первое м сто и которая въ царство-
вані своего сына, императора Александра Павловича, 
приншіала гораздо больш е участі въ д лахъ внутренней 
и вн іиней политики, н л̂  ли въ дарствованіе своего су-
пруга, и первенствовала во всемъ; ея придворный штатъ 
былъ гораздо многочиол нн е пітата царствовавшей импе-
ратрицы и два шифра у флейлинъ М. и Е. говорили о 
томъ значеніи, которое им ла при двор август йшая све-
кровь государьши. 

Изолированное полож ніе великой княгини, a 

зат мъ императриды Блисав ты Ал кс евны, привело ее 
одналады къ тому, что она писала своей матери, что у 
нея бол е не хватаетъ силъ п реносить эту муку, и марк-
графиня, въ отв тъ на это письмо, иредлолшла й раз-
водъ. Оъ уліасожъ отклоняетъ Елисавета Алекс вна это 
предложеніе; она такъ полюбила свою новую родину, счи-
тя тъ себя вполн русской и пишетъ, что она ниііогда не 
покинетъ Роосію и готова въ ней остаться до могилы, 
хотя то было-бы сопряж но съ огорченіями. Полная само-
отверл^енія, Елисавета Алекс евна не пыталась дааіе бо-
роться за свое первенство, ііринадлел?.авш е й по праву 
въ то вр мя, когда ея супругь былъ на престол ; даже об-
ласть благотворит льности въ широкомъ смысл , т. е. благо-
творительность обіцественная,предоставлена былан ей, Ели-
савет Алекс вн , а вдовствовавшей цариц -мат ри. Подъ 
покровит льствомъ Маріи одоровны находились, какъ 
изв стно, институты. училища для благородныхъ д вицъ, 
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школы для солдатскихъ д тей, воспитат льные дома и 
другія учрежд нія; на долю-же Елисаветы Ал кс вшхі 
оставалась только частная благотворительность, тайныя, 
никому нев домыя, благод янія, которыя она раздавала 
щедрою рукою; особенно горяч е участіе принимала она въ 
судьб молодыхъ ученыхъ, художниковъ и артистовъ, изъ 
которыхъ многі содержались на я сч тъ за границ ю и 
получили, благодаря ея просв щенному сод йствію, возмож-
ность довершить свое артистическое образованіе. Вообще 
императрица любила и высоко ц нила искусства, поэзію и 
лит ратуру, въ которыхъ она искала отрады и забвенія 
отъ грусти, охватывавпіей я сердце. Въ тайну благотвори-
тельности имиератрицы Елисаветы Алекс евны былъ посвя-
щенъ лишь секретарь ея, Николай Михайловичъ Лонги-
новъ, да еще кое-кто изъ приближенныхъ лицъ: фрейлины и 
прислуга. Эту тайну выдаютъ приходо-расходныя книжки 
имп ратрицы, сохранившіяся въ буыагахъ Лонгинова. Зам -
чательно, что императрица сама записывала собственно-
ручно свои расходы. Объяснить это АІОЖНО т мъ, ЧТО ЕЛИ-

савета Алекс евна получала, сравни^^льно, недостаточное 
содерлсаніе для того, чтобы хватало его на расходы, по 
болыпей части, исключителыю. расходы на благотвори-
тельность. Императрица Марія еодоровна получала на 
750,000 р. бол е, ч мъ август йшая ея нев стка 1). 

He лгелая, в рояі^о, давать поводъ обвинять зав дую-
іцихъ ея д лами лицъ въ посгоянныхъ перодержкахъ, Ели-
савета Ал кс евна р шилась Bec'i'H счеты сама или, что 
еще в роятн е, д лала это изъ желанія, чтобы канцелярія 

') На основаши ііостановіенія Павла I объ іпшераторской фаміглін, цар 
ствующая и вдовствующая иыяератріщы должны бьші получать но 600,000 р-
въ годі.; искдюченіе было сд лано, но вол Павла Петровнча, ишіератриц 
Маріи еодоровн , котороп назначалось 1.000,000 р. въ годъ. He взпрая на. 
это положеніе, іімііератрица Елисавета Алекс евна, по лросьб Александра 
Павловича, яродолжала долучать, во все время царствованія Александра I 
250,000 p., Т: е. то-же содерзканіе, что яо-іучала какъ велнкая княгиші. Оста-
токъ въ 350,000 p., съ нридачею къ нему 50,000 p., шелъ на доію.іненіе до 
мидліона содержанія Маріи еодоровны. 
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и конторы н знали о ея расходахъ. т. е. чтобы былъ со-
храненъ принципъ: л вая рука не зна тъ. что творитъ 
правая. Что д негъ у нея не хватало, видно изъ того, что 
въ расходахъ часто упоминается уплата долговъ. Разбирая 
эти расходныя книжки, можно уб диться, что почти все, 
что им ла Елисавета Алекс евна, она расходовала на доб-
рыя д ла. причемъ на себя изд рлшвала лишь самое необ-
ходимо , Какое множ ство лицъ получало единоврем нныя 
и полшзн нныя пособія, сколько шло на благотворитель-
ныя заведенія, на помоіць учащейся молодежи и пр. и пр. 

Приводимъ зд сь одну изъ страницъ расходной книжки 
императрицы Елисаветы Алекс евны за 1815 — 1816 гг.; ота 
выдержка весьма наглядно показываетъ какія большія суммы 
издерлаивались Ея Величествомъ на пособія нуладающимся: 

1815 1 14 Dec. 

1е 17 

1е 18 

1е 21 

1е 22 

t ІІраііорщику Богданову . . 
J Au lieutenant Grramsdorf 

a une vielle D-selle de Deboiy 
aveugle a Narva . . . . 

Laisse entire les mains de Lon-
guinoff pour anmOne. 

Pour les incendies a Kazan au 
pr. Golitzin 

Pour la vielle Вороновъ a Kron-
stadt par Праековія Иван. . 

An cocher du G. D. Nicolas qui 
m'a accoinpague . . . . 

Гаппё de la pension de la vielle 
Mad. (фамилія наиисана no 
русски, не равобрано) . . . 

a une panvre femine Тагаевъ par 
le C-te- S t r o g o n o f f . . . . 

a une pauvre Mad. Unger par 
Прасковья Ивановна . 

a la vielle Феодоровъ aumone . 

R. 
400 

400 

300 

3,000 

10,000 

1,000 

300 

300 

100 

150 

200 
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R. 
le 28 Dec, Pour Mad. Давыдовъ la demie 

annee d'avance 250 

le 30 » Par Іонгиновъ a Mad. Ouvaroff 

nne amide ecoulee du loyer de 

la maison pour la Societe des 

dames • . . , . . . . 5,000 

Laisse entre les mains de Lon-

g-uinoff pour aumoue . . . 4,000 

1816 le 2 Janv. Pour distribuer a mes gens les 

cadeaux pour la fete remis h 

П. И , • , 7,000 

Par la C-tesse Groloviu au mar-

chaudEpjo.ioB'b, qui a perdu 

tout sou avoir a Moscou . . 3,000 

le 3 » encore a Лонгиновъ rembourse 

les 700qu'il a donne pour com

pleter la somme pour le loyer 

de la maison de la Societe de 

dames, pour faire un compte 

rond 1,000 

І6 7 » Laisse entre les mains de JIOH-

гиновъ pour aumone . . . . 3,000 

le 14 » remis entre les mains de Лон-

гиновъ pour aumone . . , 2,000 

le 16 » a Машііовъ pour delivrer des pri-

sonniers pour dette. . . . 1,000 

le 18 )> pour la Societe Philantropique 

par Stoffreg-en 2,000 

le 19 » An mnsicien qui m'a accompagne 

liier, pour la musique qu'il 

m'a donne 100 

le 20 » a Лонгиновъ pour aumone . . 2,000 

ajoute encore pour le mnsicien . 50 
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1е 22 J a n v . a la Луаницки . . . . . 1,000 

к la vielle Арт мь вска . . . 200 

а т. д. 

Прим чаніе. Ор ографіл всюду сохранена по оригнналу. 

(Переводъ): 

1815 г. 14 декабря. Праііорщпку Богданову 400 р. 
Поручпку Грамсдорфу 400 ,, 
Престар лоп д виц Дебуа, сл пой, въ Нарв 300 „ 
Вручено Лонгннову для раздачн пособій. . 3,000 „ 
Погор льцамъ г. Казанп, черезъ кн. Голицына 10,000 „ 

17 ;„ Старух Вороновон,живущеГгвъКронштадт , 
чрезъ ГІрасковыо Иваиовну 1,000 „ 

18 „ Кучеру в. кн. Николая Павловііча, который 
меня везъ 300 „ 

21 „ Годовоіі окладъ иенсік престар лой т-ж 
(фамилія не разобраыа) 300 „ 

Б дной женщин Тагаевой, черезъ графа 
Схроганова 100 „ 

22 „ Б дыой г-ж Унгоръ, черезъ Прасковыо • 
Ивановну 150 „ 

Старух едоровой пособіе 200 „ 
28 „ Г-ж Давыдовой полугодовая пенсія вяередъ 250 „ 
30 „ Черезъ Лонгинова г-ж Уваровой годовая 

плата за квартпры въ дои Дамскаго обще-
етва за іЬтёкшіІ годъ 5,000 „ 

Бручено Лоыгпнову на пособія 4,000 „ 
1816 г. 2 января. Вручено Прасковь Ивановн для раздачи 

моимъ людямъ праздничішхъ . . . . 7.000 „ 
Черезъ графнню Головину куіщу Ермилову, 

потерявшеыу все свое состояніе въ Москв . 3,000 „ 
3 „ Быдано Лонпшову еще въ возвратъ за из-

расходовйныые пмъ 700 p., внесенные за 
квартиры въ доы Дамскаго общества для 
окруненія счета 1,000 „ 

7 „ Бручено Лонгинову на пособія 3,000 „ 
14 „ Выдано Лоыпшову на иособія 2,000 „ 
16 '„ Машкову для освобожденія ыесостоятель-

ныхъ должнпковъ 1,000 „ 
18 „ Фнлантрошіческому обществу черезъ Стоф-

регена 2,000 „ 
19 „ Музыканту, котор. мн вчера акомпашіровалъ 100 „ 
20 „ Лоыгинову для раздачи пособій . . . . 2,000 „ 

Еще добавлено музыканту 50 „ 
22 „ Луаницкой 1,000 „ 

Старух Артемьевсісой 200 „ 
н т. д. 
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Выдачи д н гъ Лонгинову „pour aumone" (на пособія) 
повторяются еж нед льно. а разные Вороновы, старухи 
Афимьи Анисьевы, дочь полковника Еозыр ва, штабсъ-
капитаны, капитаны и прочія лица исп іцряютъ положи-
тельно вс схраницы ея раохолныхъ записныхъ книгъ. Р -
шит льно вс нуладаюіціеся моі̂ іи обращаться къ импера-
триц Елисавет Алекс евн и, видимо, отказа не бывало. 
Даж одному полковнику, получившему полкъ въ Москв , 
выдано 1,000 руб. отъ ея в лич ства. Воть какъ ею запи-
санъ этотъ раоходъ въ книг : 

1816 г. 3 апр ля. Лонгинову для полковника 
Николаева, получившаго полкъ въ Мосіш и 
вынужденнаго отправиться туда съ семействомъ. 1,000 р. 

Въ томъ-же 1816 г. находится въ книжк , что молодой 
академикъ Ігипр нскій (знам нитый живописецъ) отправ-
ляется, на полномъ иждивеніи имперааригда. на три года, 
довершить ово образованіе за границу; къ счетамъ прило-
лсена записка Лонгинова отъ какихъ банкировъ, въ какіе 
сроки и поскольку Кипренскій будетъ получать назначен-
ное ему ея в личествомъ пособіе. 

Интересно, что изъ всего третнаго сод рлсанія, импера-
трида Елисавета Алекс евна прямо выписывала три чет-
верти всей суммы въ расходъ на постоянныя статьи по 
благотворит льности, наприм ръ: 

1816 г. за майскую '̂р ть иолучено . 83,333 р. 33 к. 
Изъ нихъ на жалованье, пенсіи, ин-

ститутамъ и пансіонеркамъ казенныхъ 
институтовъ и другихъ и частныя пособія 
придворнымъ 63,826 „ 46 „ 

Остается 19,506 „ 87 „ 

И вотъ изъ этого незначительнаго, сравнит льно, остатка, 
вс расходуется сь перед ржками, очевидно — на чаотную 
случайную благотворительность. 
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Во время страшнаго б дотвія. постигшаго Петербургъ 
въ 1824 г., императрица оказала пострадавшимъ отъ на-
водн нія множество благотвореній, которыя д лались ею по 
обыкновенію< тайно, оттого о нихъ никто не говорилъ и 
почти никто не зналъ. 

Насталъ 1825 г.; слабое здоровь ииператрицы настоя-
тельно тр бовало пребыванія въ бол е тепломъ климат ; 
врачи сов тывали государын избрать м стопребывашемъ 
Ерымъ, но она, съ свойственнымъ ей всегда лгвлані мъ 
сд лать угодное сво діу царственному супругу, р шила 

хать на бер гъ Азовскаго моря, въ Таганрогъ, которому 
отдавалъ предпочтеніе императорт, Александръ, руковод-
ствуясь въ этомъ случа мн ніемъ своего лейбъ-ж дика 
баронета Вилліе. 

Пожелавъ сопровождать свою супругу на югъ и про-
вести съ нею тамъ н которое время, императоръ вы халъ 
изъ Петербурга за н сколько дней до ея отъ зда и при-
былъ въ Таганрогъ 4 сентября 1825 г.; н д лю спустя 
прибыла въ этотъ городъ и его супруга, хавшая бол 
медленно, чтобы изб жать утомленія. Овиту государыни 
составляли камеръ-фрейлины княжна Волконская и Ва-
луева, кн. Волконскій, статсъ-секретарь Лонгиновъ, лейбъ-
медйкъ Штофрегенъ, два доктора и аптекарь. 

Одноэтажный каменный домъ, пріобр тенный въ Таган-
рог уд льнымъ в домствомъ для пом іценія государыни, 
стоялъ на городской площади передъ кр постью или зем-
лянымъ укр пленіемъ, построеннымъ еііі,е при Петр Вели-
комъ. Половина императрицы СОСТОШІ-А ИЗЪ ВОСЬМИ неболь-
піихъ комнатъ, изъ которыхъ дв были отд лены для по-
м іц нія фрейлинъ. Въ средин дома находился болыпой 
сквозной залъ, служившій сголовою и пріемною. Въ особой 
коинат пом щалась небольшая походная церковь. Съ дру-
гой стороны пріемной залы находились дв комнаты госу-
даря—кабинетъ и уборная. 

Въ этомъ скромномъ, маленькомъ дом , вдали отъ Пе-
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тербурга, суждено было окончить ЖИІЗНЬ имп ратору Але-
ксандру Павловичу; тутъ-же пров ла посл дніе м сяцы сво-
его земнаго существованія его август йшая супруга и п р -
жила величайіпее горе, постигшее е въ жизни—горе по-
сл дней разлуки съ искр нно любимымъ ею супругомъ, 
котораго она не въ силахъ была долго перелшть. 

He смотря на свою крайнюю слабость, императрица 
перенесла довольно бодро продолжительное путешествіе и 
прі хала въ Таганрогь какъ-бы съ обновленными силами; 
погода стояла прекрасная и супруги, теперь неразлучные, 
какъ въ иервое время ихъ брачной жизни, вдали отъ 
ст снительнаго этикета, провели полтора м сяца самымъ 
тихимъ образомъ, какъ того требовало здоровье август й-
шей больной; она настолько окр пла, что могла совершать 
ежедневно, п редъ об домъ, прогулку п шкомъ, а вечеромъ 
каталась по окрестносгямъ въ экипаж . 

Въ конц октября 1825 года, императоръ предпри-
нялъ по здку въ Крымъ, изъ которой онъ вернулся совер-
шенно больной. Въ теченіи двухъ нед ль, которыя продол-
жалась бол знь Александра Павловича, его супруга нахо-
дилась при немъ неотлучно и, страдая сама неизлечимымъ^ 
омертельнымъ недугомъ, она съ удивительною твердостью 
ухаживала за любимымъ больньімъ; когда имп ратора не 
стало, бодрость духа, поддерживавшая государыыю все время, 
уступила м сто глубокой,. безотрадной скорбв, которую оза-
ряла для в нценосной страдалицы іюлько надежда соеди-
виться въ скоромъ вр мени съ почившимъ. за пред лами 
земной яшзни. 

Близкую кончину свою Елисавета Алекс евиа предчув-
ствовала и пр дсказала въ своемъ знаменитомъ письм къ 
вдовствуюіцей государын Маріи еодоровн , начинав-
шемся словами: „Notre ange est an ciel" и кончавшемся: 
„j'ai I'esperanee de m'vmir bieiitot a lui". которо было напи-
сано ю тотчась no кончин императора. Первыя слова этого 
письма, ставшаго достояніемъ исгоріи, были воспроизведены 
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на гравюрахъ, медаляхъ. брасл тахъ и такъ называ мыхъ 
траурныхъ перстняхъ. 

Посл кончины императора Александра Павловича, им-
ператоръ Николай издалъ указъ, по которому опред ля-
лось содержаніе вдовсгвуюіцей имп ратрид Елисавет 
Алекс евн въ 1.000,000 руб. въ годъ. Елисавета Алекс -
евна была крайне недовольна отимъ р шеніемъ. принятымъ 
безъ я в дома, и заявила императору, что желаетъ полу-
чать лишь то, что сл ду тъ по закону; такъ какъ указъ 
оказалось невозможнымъ отм нить, то Елисав та Але-
кс евна настояла, чтобы излиіпекъ въ 400,000 руб. былъ-бы 
назначенъ на содержаніе каменноостровскаго дворца, а оста-
токъ поступалъ-бы въ фондъ капитала для выдачи же-
годныхъ вспоиоществованій б днымъ вдовамъ офиц ровъ и 
гражданскихъ чиновншювъ, которымъ не полаіалось полу-
чать п нсій отъ казны. Приэтомъ императрица сі^вила 
условіемъ, чтобы эти вспомоществованія д лались-бы н 
отъ ея имени :). 

По слабости своего здоровья, Елисавета Алекс евна 
была лишена ВОЗМОЛІНОСТИ проводить останки своего су-
]іруга до м ста его посл дняго упоко нія, и когда п чаль-
ная продессія двинулась въ столицу, она осталась одна, въ 
далекомъ Таганрог , пер живая, въ одиночеств , первый, 
самый тяжійи, періодъ своего горя. 

Н изв стно, что именно побудило имп ратрицу посп -
шить в сною изъ Таганрога въ Еалугу, гд она долліна 
была встр титься съ вдовствуюиі;ей государыней, Маріей 

еодоровной. но свиданію этому не суждено было состояться: 
до хавъ 8 мая 1826 г. до г. Б лева, у зднаго города Туль-
ской губерніи, Елиоавета Ал кс вна почувствовала такую 
слабость, чго не могла дал нродолжать свой путь, и въ 
ту-жв ночь, съ 3 на 4 мая, скончалась въ Б лев ; ув -
домленная объ ея опасномъ положеніи императрица Марія 

*) Пцсьмо ішяератрицы Елисаветы Адекс евны къ имиератору Николаю 
Павловнчу изъ Таганрога отъ 15-го марта 1826 года. 
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еодоровна посп пшла изъ Еалуги въ Б левъ, куда и при-
была 4 мая въ 10 часовъ утра, HQ. уже н застала своей 
нев стки въ живыхъ. 

М жду т мъ поеп шншй отъ здъ Елисаветы Алекс -
евны изъ Таганрога и внезапная ея кончина въ Б л в 
дали пиіцу народной фантазіи, сложившей по этому поводу 
ц лую лег нду, по которой государыня сп шила на сви-
даніе съ свекровью^ чтобы пов дать ей тайну о посл днихъ 
дняхъ жизни и кончин императора Александра Павловича, 
но, скончавшись вн запно, она унесла эту тайну въ могилу. 
Таинственность, которую набросило это пр даніе ыа кон-
чину императрщы Елисав ты Ал кс евны, нич мъ не под-
тв рждается и оказалась плодомъ народной фантазіи; въ 
посл днихъ дняхъ жизни этрй государыни и въ ея кон-
чин не было, какъ уб жда тъ ыасъ въ томъ дневыикъ ея 
секр таря Лонгинова, въ д йствит льности, ничего загадоч-
наго; сердце ея за все время я супружества надорвалооь, 
и при той любви, какую она постоянно им ла къ муліу, 
пер жить го было для нея н мысдизю- ея надломленныя 
бол знію силы не моіли перенести столь тялашго удара. 

20 мая 1826 г. осташш локойной государыни двинулись 
по пути къ Петербургу, и 21 іюня они были опуіцены 
въ склепъ Пегропавловскаго собора. рядомъ съ гробницей 
императора Александра Павловича. 

Такъ окончила свое земно поприще эта идеально-нрав-
ственная и возвышенная душою императрица, которая была 
мало изв стна обществу, но своими доброд т лями вдохно-
вила лиру тр хъ совр менныхъ ей поэтовъ. маститаго Дер-
жавина, Н. М. Карамзина и юнаго А. С. Пушкина, вос-
п вшихъ ее въ своихъ сгихахъ: 

Какъ шлія весной и роза средті л та, 

Въ уединеніп благоуханье льетъ: 

Такъ скромностыо своей сердца къ себ влечетъ 

Умомъ и красотой—владычица полсв та! 

8 
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Такъ восп валъ имп ратрицу Елисавету Алекс евну пре-
стар лый поэтъ Екатерининскаго в ка — Гавріилъ Д р-
жавинъ; не столь поэтично, но вгюлн дравдиво изобра-
зилъ душевныя качества Елисаветы Алекс евны — Ни-
колай Михайловичъ Карамзинъ въ сл дующихъ четырехъ 
строкахъ: 

Корона ыа глав , въ сердц доброд тель: 

Душой пл няетъ уагъ, умомъ душ мшга, 

Въ благотвореиіяхъ eft только Богъ свид тель, 

Хвалима... но предъ ней безмолвствуетъ хвала! 

Красота, умъ, высокая доброд тель, окромность импера-
трицы и доброе оердце, побуждавшее ее помогать 6.шж-
нимъ—вотъ качества. вдохновившія обоихъ поэтовъ. 

Въ томъ-же 1819 г., въ которомъ восп лъ императрицу 
Елисав ту Карамзинъ, и славный Пушкинъ, „врагъ лести 
и низкопоклонства", откликнулся на вызовъ написать стихи 
въчесть имп ратрицы Елисаветы Алекс вны—сл дующимъ, 
дышащимъ прелестною искренностью, сгихотворені мъ: 

На лир скромной, благородной, 

Земныхъ боговъ я не хвалилъ, 

И сил , въ гордостк свободиоіі, 

Кадиломъ лести не кадилъ. 

Свободу лігіиь ум я славпть, 

Стихами жертвуя лпшь ей, 

Я не рождеыъ царей забавпть 

Стыдлнвой лузою моей. 

Но, признаюсь, подъ Гелпкономъ, 

Гд касталійскій токъ шум лъ, 

Я, вдохиовенішй Аполлоиомъ, 

Елизавету вхайн л лъ. 

Небеснаго зеыыой свид тель, 

Восиламенеиною душой, 

Я и лъ ыа трон доброд тель 

Съ ея прив тливой красой. 
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, Любовь и тайная свобода 
Внушали сердцу гимнъ простой — 
И неіюдкупный голосъ мой 
Былъ эхо русскаго народа. 

Въ настоящее время, заботами Его Императорскаго 
Высочеотва Великаго Князя СЕРГІЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА, 

ообрано свыше тр хъ тысячъ писемъ покойной имп ратрицы 
Елисаветы Ал кс евны къ разнымъ лицамъ и собираются 

въ русскихъ и иностранныхъ архивахъ данныя для ха-
рактериотики этой выдаюіцейся, по своему уму и по своимъ 
выооко-нравственнымъ качествамъ, государыни. 

Трудъ Его Императорскаго Высочества, всекон чно, вос-
полнитъ весьма важный проб лъ въ ncj'opiH царствованія 
Александра Павловича, вызываемый отсутствіемъ до сихъ 
поръ обстоят льнаго жизн описанія императрицы Елиса-
веты Алекс евны. 

Ырнм заніе. Перечень статей, зам товъ и матеріаловъ къ харавтери-
стик имиератріщы Елисавеіы Алекс евны, — пом щенныхъ въ „Русскои 
Старин ", съ самаго основанія сего ивданія въ 1870 г.,—смотри въ „Росииси 
содержанія" этого журнала, пзданноіі за первыя пятнадцать л тъ въ 
1885 г., а зат мъ въ двухъ „Прпбавленіяхъ къ этой Росписи", нзданныхъ 
въ 1888 и 1891 годахъ. 

Портретъ Елисаветы Алекс евны, сыимокъ съ котораго въ геліогравюр 
пом щенъ въ этомъ альбом , гравнрованъ Клауберомъ, въ 1798 г., когда 
Елисавета Алекс евна была еще великою княгинею, съ оріігннала, шісаЕ-
наго масляными красказш Елпсаветою Лебренъ, въ томъ-же 1798 г., ло за-
казу самой императрицы, для ея матери, маркграфіши Амаліп Бадеыской. 

8* 
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мя государыни Александры еодоровны і сно 
связано съ именемъ я август йшаго супруга, 
императора Николая I. съ которымъ ее со ди-
няла всю жизнь самая искренняя. самая теплая 
привязанность. ко-горому она была отрадою и ут -

шеніемъ во вс трудныя минуты его жизни. 

Дочь прусскаго короля Фридриха Вильгельма Ш и ко-
ролевы Луизы, аринцесса Фредерика-Луиза-Шарлотта-Виль-
г льмина родилась въ Берлин , 18 іюля 1798 г.; д тскіе 
годы ея совпали съ бурной и тялгвлой для Пруссіи эпохою 
борьбы съ вн іпнимъ врагомъ; восьми л тъ ей пришлось 
разстаться на время съ родителями, которые отправи-
лись (1806 г.) въ Тюрингенъ къ д йствующей арміи; посл 
пораженія этой арміи фращузами, королева прусская 
должна была оставить съ д тьми Верлинъ и нашла уб -
жиіце въ Кенигсберг и Мемел . Тутъ королевская семья 
вела тихую, скромную жизнь, терпя во всемъ нужду; 
королева Луиза вся отдалась заботамъ о воспитаніи д тей; 
какъ женщина весьма религіозная. она сама преподавада 
имъ основанія религіи. „Наши д ти—наше сокровище", 
лисгіла она въ ото время сво му отцу, описывая ему ха-
рактеръ его выучатъ- ..дочь моя Шарлотта сосредоточря-
наго характера, но,. иодобно отцу, она скрываетъ додъ ка-
жущеюся холодною нарулшостью теплое сердце, полное 
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участія къ бжжнему: въ ея натур есть величіе. Если 
Господь сохранитъ ея жизнь, я предчувствую, что будуіц-
ность ея будетъ блестящая". 

Эти слова оказалисъ пророческими, 
23 декабря 1809 г. королева Луиза сов ршила овой 

въ здъ въ Берлинъ, посл трехл тняго и;зъ него отсутотвія; 
съ нею, въ коляск , оид ла принцесса Шарлотта; встр ча 
была торжественная, народъ прив тствовалъ короля и его 
семейство радостными криками, 

„Болш мой, какая бол вственная музыка", восклиішула 
королева; „дорогая Шарлотта, слушайэти радостные крики 
и звонъ колоколовъ съ благогов ніемъ; н тъ ничего бол е 
драгоц ннаго и пріятнаго для монарха, какъ возгласы его 
народа. сп шащаго му на встр чу; тотъ. кто хочетъ за-
служить это, долл енъ отв чать любовью на любовь своего 
народа, доллченъ им ть сердце, способное разд лять его 
страданія и радости; запомни это, дочь моя, и оли теб 
когда-нибудь оуждено носить корону, вспомни этотъ тор-
жественный часъ". 

Разум ется, эти событія, совпавшія оъ д тскими годами 
прищессы Фредерики - Шарлотты, оставили глубокій сл дъ 
въ ея душ ; вступивъ на русскій пр столъ, оыа исполнила 
зав тъ матери и относилась къ императорской семь и къ 
русскому народу съ тою же любовью, какую я доблестная 
мать питала къ своей стран и къ своему народу. 

Принцесса Шарлотта и по наруяшости была лшвымъ 
портретомъ своей матери, прелестной королевы Луизы, ко-
торую приыдъ де-Линь называлъ перломъ прусской ію-

роны. 
Лишившиоь матери на дв надцатомъ году жизни, прин-

цесса Шарлотта поступила подъ надзоръ г-жи Вильдер-
меттъ, особы весьма умной и образованной: съ которою 
она не разставалась и по отъ зд своемъ въ Россію % 

*) Ббіьшая часть подробыостей, касающнхся ашзнн ііыператрицы Але-
ідры еодоровны, заимствована нами изъ довольно обшириой біографін 
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Преподаватели, избранные для своей питомицы этою почтен-
ною особою, съум ли возбудить въ ней любовь къ изуч нію 
исторіи, литераауры и искусствъ, которыми она интересо-
вадась до конца жизни. 

Подрастая, принцесса Шарлотта од лалась ут шені мъ 
своего отца, лишившагося н жно-любимой имъ супруги, и, 
зам няя мать. она часто появлялась вм ст съ нимъ въ 
торжеств нныхъ случаяхъ на оффиціальныхъ пріемахъ, и 
рано свыоась, такимъ образомъ, съ придворнымъ этикетомъ. 

Во время пр быванія в ликихъ князей Николая и Ми-
хаилаиавловичейвъВерлин въ 1814 г., иро здомъ въ д й-
ствующую армію, куда ихъ в)лзывалъ императоръ Александръ. 
великій князь Николай Павловичъ познакомился съ прин-
цессой ІПарлотой прусской и былъ совершсзнно очарованъ 
ею; принцесса отв чала ему взаимностыо, и такъ какъ э готъ 
бракъ вполн согласовался съ желаніемъ императора Але-
ксандра.то на обра:гномъ сл дованіи август йшихъбрать зъ 
изгь Париж^а, великій князь быль помолвл нъ, 4 ноября 
1815 г.. съ принц ссой Шарлоттой; но въ виду чрезвы-
чайной молодости какъ жениха. такъ и ыев сты. ихъ брак'ь: 

былъ отложень на два слишкомъ года. Это время было 
употреблено высоконареченною нев отою в ликаго князя 
на изученіе русскаго языка и основаній греко-россійской 
р лигіи, подъ руководствомъ прибывшаго. для этой ц ли, 
изъ Россіи протопресвитера Музовскаго. Великій князь 
пос щалъ въ эти два года свою нев сту неоднократно и 
проводилъ въ Верлин довольно долго время; эти свида-
нія еще бол е скр пили то чувство взаимной привязан-
ности, которое они питали другъ къ другу съ первой 
встр чи. 

ея, написанной въ 1866 г. . Гриымомъ, стоявшимъ къ покойной государы-
н весьма блпзко, какъ восііптате.іь втораго ея сына, в. кн. Еонсгантіша 
Нііко.ііаевпча.Трудъ Грнмша озаглавіенъ: „Alexandra Feodorowna, Kaiserin von 
Russland, von Th. Grimm". Извлеченія изъ этого труда бнші поы щены въ томъ 
же 1866 г., въ „Отечественныхъ Заппскахъ". 
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7 іюня 1817 г. принцесса ПІардотта вы хала изъ Берлина. 
въ сопровожд ніи неболыдой свиты, ксіюрую сосгавляли 
оберъ-гофмейстерина, гр-ня Гааке. гр-ня Трухсессъ, воспи-
тательница принцессы г-жа Вильдерметтъ и н сколько лицъ 
мужсЕОй свиты. На русской границ , въ Мемел , нев сту 
встр тилъ самъ велиьій тшязь Николай Павловичъ, во глав 
войска. Съ тревогой думалаюная принцесса о предсгоявиіемъ 
ей свиданіи съ вдовствуюіц й государыней, Маріей еодо-
ровной, которая была главою всей царол^енной семьи и нри-
говоръ которой им лъ для н я важное знач ніе. ВъКасков . 
въ н сколышхъ верстахъ отъ Петербурга, 18 іюня состо-
ялось это свиданіе; принцесса очутилась въ объятіяхъ сво-
ей будуіцей свекрови, которая обошлпоь съ нею такъ 
н жно и ласково, что сразу завоевала ея полное располо-
женіе. На этой же станціи встр тили принц ссу императоръ 
Александръ Павловичъ и в ликій князь Михаилъ Павло-
вичъ. Минуя Гатчину и Царское село, август йшая путе-
гаеств нница прибыла въ Павловскъ, л тнюю р зидешцю 
вдовствуюігі,ей государыыи, гд ее ожидалъ весь дворъ; 
новость впечатл ній до того пормзила принцессу, что она 
растерялась, никого н могла разгляд ть и н зам тила 
даяш императрицу Елисавету Алекс евну. которая сама 
подошла кь ной, со словами: 

— „Подарите-же меня хотя однимъ взглядомъ". 
Эти т плыя, с рдечныя слова тронули молодую прин-

ц ссу до глубины души. 
На другой д нь, 19 іюня 1817 щ сов ршился торже-

ств нный въ здъ высоконареч нной н в сты въ П тербургъ; 
сд дуюіці зат мъ дни она пров ла въ уединеніи, готовясь 
къ таиыству миропомазанія, совершившемуся 24 іюня; при 
чемъ принцесса Шарлотта была наречена Ад ксандрою 

еодоровною, въ ч сть ея воспріемника, имп ратора Але-
ксандра 1. 25 іюня, въ д нь соверш ннол тія великаго князя 
Николая Павловича, было торжественно отпраздновано го 
обрученіе съ в ликою княжною Александрой еодоровной, 
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которая первый разъ появшгась въ этотъ д нь въ роскош-
номъ русскомъ од яніи и поразила собравіпійся дворъ своею 
красотою. , 

Беликую ішяжну, воспитанную при двор прусскаго 
короля съ р дкою простотою, вдали отъ роокоши, изумили 
и привели въ восторгъ богаты подарки. ж мчугъ. брил-
ліанты, которьте она получила наканун своей свадьбы. 

Этотъ торл ственный день, совпавшій съ днемъ рожденія 
великой лшяжны, І^го іюля 1817 г., былъ возв іц нъ лште-
лямъ столицы пушечными выстр лами; прусскія дамы. сопро-
вождавшія ее въ Россію. убрали ея кровать цв тами, которыя 
она страстно любила, а г-жа Вильдерметтъ прив тствовала 
ее при пробуясд ніи съ букетомъ б лыхъ розъ въ рукахъ, 
изъ которыхъ Ал ксандра одоровна приколола одну къ 
пышному наряду, въ который е облекли для брачной 
деремоніи. 

— „Я чувствовала ссбя очень, очень счастливою, когда 
наши руки соединились", говоритъ въ своемъ дневник 
императрица Александра еодоровна; „съ полнымъ дов ріемъ 
отдавала я свою жизнь въ руки моего Николая, и онъ не 
обманулъ этой надежды!" 

Въ Аничковскомъ дворц , который былъ подаренъ импе-
раторомъ новобрачнымъ и куда они отправились посл 
параднаго об да и бала, ихъ встр тили, по русскому обы 
чаю, императоръ Александр-ь Павловичъ и императрща 
Елисавета Алекс евыа съ хл бомъ-солью. 

По окончаніи вс хъ празднествъ, сопровождавшихъ 
это радостное въ царской семь событіе, молодые посели-
лись въ Лавловск , у вдовствующей государыни; весьма 
требовательная по отношенію щ тошіъ соботвеннымъ 
дочерямъ, государыня отн олась н жно и снисходительно 
къ своей нев отк , которая держала себя совершенно 
естественно, была весела, откровенна, р зва и заслулшла 
этимъ любовь Маріи еодоровны, такъ что е стали назы-
вать „любимиц й вдовствующ й государыни". 
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На зиму все дарско семейотво отправилось въ Москву; 
путешсствіе, совершавшееся в-ь то время въ экипажахъ, 
было продолжительно, т мъ бол , что великая княгиня, 
им вшая надеікду сд латься вокор матерыо, должна была 
соблюдать во время пути величайтую осторожность. 

„Видъ обновленной Москвы, посл страишаго пол^ара 
1812 года широко раскинувш йся со овоими новыми зда-
ніями и садами между ними, золоіъі купола церквей— 
все это доллшо было поразить великую княгиніо Александру 

еодоровну, которая впервые вид ла др внюю столиду рус-
скаго государства. Полная удивленія, долго стояла она у. 
окна кррмлевскаго дворца, на другое утро евоего прі зда 
въ Москву, любуясь великол пной панорамой, разстилав-
шейся у ея ногъ. Тысячи народа, гірив тствовавшія дарскую 
семью радостными криками, при выход ея въ кремль, и 
звонъ колокодовъ произвели на нее глубокое впечатл ніе". 

Въ Москв великая княгиня начала серьезно зани-
маться русскимъ языкомъ, изученіе котораго давалось ей съ 
трудомъ; преподавател мъ ея былъ Вас. Андр. Жуковскій, 
сд лавшіися дуиюю того интимнагокружка, который соби-
рался у Александры еодоровны; егб обществомъ особенно 
дорожила великая княгиня,увлекаясьзанимательною, живою 
бес дою поэта, но зато сухія занятія грамматикой шли 
у нихъ не особенно усп пшо и этимъ объясня тся то 
обстоят льство, что Александра еодоровна, не смотря на 
страстное Лг лані выучиться по-русски, плохо влад ла рус-
скимъ языкомъ и въ продолженіе многихъ л т не им ла 
ом лости произносить на нёмъ ц лыхъ фразъ. 

Въ ср ду на святой нед л , 17 апр ля 1818 г., вели-
кая княгиня была обрадована рожденіемъ своего первенца, 
великаго ішязя Ал ксандра Николаевича. 

„Императоръ будетъ доволенъ мною, сказала онасвоему 
супругу, когда онъ показывалъ ей новорожденнаго, полнаго 
жизни и силы.—я исполнила его приказаніе и произвела 
на св тъ маленькаго великаго князя". 
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Вскор посл этого радостнаго для нея событія, вели-
кая кеягиня, съ чувствомъ неизъяснимаго восторга встр -
чала въ Москв своего отца, короля прусскаго Фридриха-
Вильг льма, прі хавтаго нав стить дочь, посл годовой съ 
нею разлуки. Еогда король вступилъ въ старый кремлевсіай 
дворецъ, то молодая матъ. сіяя счасть мъ, поднесла ему 
своего мал нькаго сына. 

—„Государь, сказалъ при этомъ императоръ Александръ. 
вспомнимъ. что этотъ ребенокъ родился въ древнемъ двор-
ц царзй. недалеко отъ колыбели фамиліи Романовыхъ и 
близь святыхъ вратъ (Иверскихъ). гд чудесный образъ 
Пресвятой Д вы бодрствуетъ и печ тся о судьбахъ этого 
города и Россіи!" 

Олова эти произвели сильно впечатл ніе на вс хъ при-
сутствовавишхъ. 

Изв стны ііророческія стихи, которыми В. А. Жуков-
скій прив тствовалъ рожденіе будущаго Царя-Освободит ля: 

„Да встр титъ Онъ обпльнын честыо в къ, 
Да славнаго участшгкъ славнып будетъ! 
Да на чред высокоіі не забудетъ 
Свят пшаго изъ вваній: челов къ! 
Жить для в ковъ въ величіп народномъ, 
Длл блага вс хъ—свое іюзабывать, 
.Тпшь въ голос отечества свободиомъ 
Съ смпреыіемъ д ла свои читать". 

Посл кратковременнаго пребыванія короля прусскаго 
въ Москв , царская семья отправилась въ Петербургъ. 
Во время въ зда короля прусокаго въ невскую столицу. 
великая княгиня была въ высшей стеиени растрогана 
всей обстановкой, напомиыавшей ей прошлогодній я 
въ здъ въ Петербургъ. а когда парадный по здъ поров-
нялся съ Аничковымъ дворцомъ и она увид ла въ одномъ 
изъ оконъ сво го новорол деннаго малютку на рукахъ 
у няни, то я глаза наполнились слезами. Императоръ 
Александръ Павловичъ, помогая ей выйти изъ экипажа 
у Казанскаго собора, зам тилъ ея смущеніе и ; угадавъ 
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его причину. сказалъ й въ полъ-годоса: „Этихъ душевныхъ 
волненій не доллшо стыдиться, они угодны Господу Богу!" 

Лразднества. данныя въ Петербург по случаю прі з-
да короля прусскаго, были прерваны для великой ЕНЯГИНИ 

самымъ неожиданнымъ образомъ бол знію ея супруга, за-
хворавшаго корью; го пер везли въ Орані нбаумъ, гд Але-

коандра еодоровна сама ухаживала за ыимъ. йзр дка по-
являясь на празднествахъ, она изв іцала каждый день 
своего отца письменно о ход бол зни великаго князя. 
Эти письма проншшуты самымъ н жнымъ чувствомъ супру-
жеской любви; „нашъ дорогой больной узйё больше не 
въ постели, писала она; между прочимъ, въ конц іюня 
вдовствующей государын ; но онъ ще дв надцать дней 
будетъ подъ арестомъ; опасеніе передать свою бол знь ко-
му либо изъ т хъ, кого онъ уважа тъ и любитъ^ продер-
жаш бы его подъ карантиномъ и долыпе, если бы я не 
доказала ему. что у насъ съ нимъ, слава Вогу, заразы н тъ. 
Слишкомъ болылое несчастіе быть, подобно намъ. лишен-
нымъ удовольствія вид ть короля, моего родителя, въ по-
сл дніе дни его пр бываыія въ Пет рбург , и отпраздно-
вать вм ст съ нимъ годовщину моего счастливаго брака". 

Проводивъ отца въ начал іюля, великая княгиня 
сама захворала корью; не смотря на вс заботы объ ея ско-
ромъ выздоровлеліи, бол знь зта им ла для Александры 

еодорсвны гибельныя посл дствія, образовавъ ту грудную 
боль, которою она страдала до конца жизни. 

Зимою 1818 г;' великому князю Николаю Павловичу 
и его супруг сулад но было им ть въ Петербург совер-
иіенно новое для нихъ положеніе: они остались единствен-
ными. въ столиц , представитедями дарской фамиліи, ко-
торая разъ халась ос нью въ разные края; императоръ от-
правилсяна конгрессъ въ Ахенъ, императрица Марія ео-
доровна собралась нав стить своихъ замулінихъ дочерей, го-
сударыня Елисав та Алекс евна также по хала въ Герма-
нію; Михаилъ Павловичъ путешествовалъ въ это время 
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no Европ , a Константинъ Павловичъ находился въ Вар-
шав ; роль, выпавшая на долю молодой супруги Николая 
Павловича, не была для нея тягостна; она привыкла, 
какъ мы ул;е сказали, ще въ Берлин къ оффиціальнымъ 
пріемамъ, и поэтому на первомъ же бал , данномъ в ли-
кимъ княземъ 3-го октября^ въ Аничковскомъ дворц ^ мо-
лодая хозяйка этого дворца очаровала петербургское об-
щество своею любезностью, своимъ к,о вс мъ вниманіемъ, 
овоею остроумною бес дою. Великая княгиня ввела, между 
прочимъ, въ эту зиму обычай тогда еіце совершенно новый 
въ П тербург : прежде царская фамилія показывалась въ 
театр только въ чрезвычайныхъ случаяхъ. но Александра 

еодоровна начала пос щать го два или три раза въ не-
д лю и часто бывала въ н мецкомъ театр ; ея прим ру 
посл довала зыать. 

Въ этотъ годъ занятія вел. кн. Николая Павловича 
уоложнились: онъ былъ назначенъ бригаднымъ генераломъ 
и началъникомъ инженернаго в домства, былъ занятъ 
службою почти ц лый день и не могъ посвящать своей 
супруг такъ много времени, какъ въ первый годъ ихъ брач-
ной жизни, поэтому великая княгиня, тяготившаяся разлу-
кою съ супругомъ, пере хала л томъ 1819 г., всл дъ 
за нимъ, въ Красно село, чтобы не разставаться съ в ли-
кимъ КНЯЗ ЙГЬ на лаг рное время. Въ Красномъ пос тилъ 
ихъ однажды, въ об денное время, императоръ Александръ 
Павловичъ; вставъ изъ за-стола, оеъ с лъ между август й-
шимъ братожъ своимъ и великою княгинею и, принявъ чрез-
вычайно серьезный видъ, сталъ хвалить Николая Павло-
вича за его рв ніе къ исполненію служебныхъ обязаныосгей 
и прибавилъ: „это радуетъ меня вдвойн . потому что на 
теб будетъ лежать со временемъ большое бремя; я смотрю 
на тебя какъ на своего насл дника иэто должно случить-
ся гораздо скор е. нежели можно ожидать, можетъ бьггь 
еіце при моей жизни" ^. 

') Ом. сочішеніе барона, впосд дствіи графа, М. А. Корфа: „Восшествіе 
на нрестолъ іімператора Ніисо.ігая Павловнча", изд. Спб. 1857 г. 
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Изумленные. испуганные сид ли в ликій князь оъ супру-
гою, не будучи въ состояніи произнести ни слова. 

— „Это удивляетъ васъ — продоллгалъ иип раторъ, — 
знайте же, что братъ Конставтинъ, который никогда н ду-
малъ о престол , теперь бол ч мъ когда-либо р шилъ 
отказаться оть него, передавъ вс свои права на престолъ 
теб и твоему потомству. Что касается меня, то я р шилъ 
отказаться отъ лежаіцихъ на мн обязанностей и удалиться 
отъ міра. Европа нын особенно нуягдается въ монархахъ 
молодыхъ, обладающихъ энергіей и силой; а я уже не тотъ, 
какимъ бьтлъ ирежде, и считаю долгомъ удалиться во-вре-
мя. Я полагаю, то же самое сд ла тъ и король прусскій, 
передавъ свою власть Фриду". 

Видя впечатл ніе, произведенное его словами на велиіш-
княжескую чету, готовую прослезиться, императоръ счелъ 
нужнымъ успокоить ихъ. сказавъ: 

— „Впрочемъ, это случится, в роятно, не такъ скоро, 
моліетъ быть только черезъ н сколыш л тъ. Н бо благосло-
вило ваше супрулг ство иначе, нелч.ели меня и брата Кон-
стантина, такъ какъ мы оба безд тны; въ сын вашемъ 
я вижу Вожію волю, назначившую васъ и ваше потомство 
насл дниками престола въ государств ". 

Императоръ удалился лишь тогда; когда увид лъ. что 
молодые супруги успокоились, и этотъ знам нательный раз-
говоръ никогда бол е не повторялся. 

6 августа того же 1819 г. у великой княгивиродилась дочь, 
великая ішяжна Марія Ниісолаевна. Между т мъ здоровье 
Александры еодоровны н сколыш разстроилось и требовало 
по здки на воды, заграницу. Повинуясь предписаніямъ вра-
чей, великая княгиня провела л то 1821 г. въ Эмс ; ЛІИВО-

ПИСВЫЙ Рейнъ, судя по отрывочному дневнику, который вела 
въ это время в ликая княгиня, произвелъ на нее, чуткую 
ко всему прекрасному, глуОокое впечатл ніе I). 

^ Гриммъ- Біографія пмиератрицы Александры еодоровны, пзд. 1866г. 
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По возвращеніи въ Россію, Ал ксандра еодоровна 
проводшга попреяшему время въ Аничковскомъ дворц , 
собирая вокругь себя кружокъ близкихъ лицъ и продолжая 
занятія музыкою и чтеніемъ; великій князь Николай Пав-
ловичъ; со своей стороны, посвящалъ оупруг все своГюдное 
время, остававшееся у него отъ служебныхъ занятій. 

Между т мъ приближались роковыя событія, которымъ 
было сужд но нарушить эту спокойную, счастливую семей-
ную жизнь и, вознеся великокняжескую чету наверхъ 
могущества, потрястивъ то же время здоровье великой кня-
гини ц лымъ рядомъ прискорбныхъ случаевъ въ ея жизни. 

Въ 1825 г. скончался императоръ Александръ Павловичъ: 
тревожныя событія, которыми сопровождалось восш ствіе 
на престолъ императора Николая I, страхъ, пережитый 
въ эти памятные дни молодою императрицею, боязнь за 

і-жизнь любимаго мулш и д тей—все это под йствовало на 
н е самыыъ пагубнымъ образомъ; хотя императоръ б регъ 
ея силы и старалсЯ; по возмояшости, скрывать отъ нея 
различныя подробности драмы, разыгравшейся 14-го декабря 
въ Пет рбург , но этй событія произвели на нее неизгла-
димое впечатл ніе. 

Co вступленіемъ на црестолъ, занятія и обязанности го-
сударыни осложнились: по смерти импера'ррицы Елисав ты 
Ал кс евны (1826 г.), въ в д ніе государыни Александры 

еодоровны посгупилъ Патріотическій институтъ и Домъ тру-
долюбія, основанные покойной, и н которыя другія заведе-
нія, которыми она зав дывала; въ то же время воспитаніе 
д тей, въ особенности восьми-л тняго насл дника. требовало 

я ближайшихъ заботъ; наконецъ. государын предстояло 
дать направленіе и тонъ иридворной и обіцественной жизни 
въ столщ . 

Молодая императрица была въ то время въ полномъ 
развитіи своей красоты; ея величественная. стройная фигура 
производила на вс хъ н отразимое впечатл ні ; нашъ великій 
поэтъ Пушкинъ съ восторгомъ опиоываегь ея выходы на 

9 
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придворные балы, когда она. „кол блясь подобно лшгіи 
крылатой", входитъ въ т сный кругъ придворныхъ: 

И надъ попикшеіо толпою 
Сіяетъ царственной навою. 

ІІри этой величествешюй, царской осанк , имп ратрица 
очаровывала вс хъ своею прив тливостью и лаской, 
какъ-бы ум ряя т мъ самымъ н сколько суровое обращеніе 
своего супруга; благодаря й, придворныя праздн ства въ 
первую половину царствованія императора Николая I были 
въ особенности блестящи и оживл нны, и государыня со-
д йствовала, такимъ образомъ, развитію обіцественной жизни 
и оживленіі® Петербурга. 

Посл кончины императрицы Маріи еодоровны, въ 
1828 г., въ в д ніе Александры еодоровны ііоступили вс 
учебныя заведенія, воспитат льные дома и прочія благо-
творительныя учрея^денія, находившіяся до т хъ поръ подъ 
покровительствомъ вдовствовавшей государыни; зд сь лю-
бопытно отм тить тотъ фактъ, что, по странной случай-
ности, каледая изъ трехъ императрицъ, зав дывавшая эти-
ми учрежденіями, сохранила ихъ подъ своимъ высокимъ 
покровительствомъ по тридцать два года, а именно: импе-
ратрица Екатерина II съ 1764 по 1796 г., императрица 
Марія еодоровна съ 1796 по 1828 г. и имп ратрица 
Александра еодоровна съ 1828 ио 1860 г. 

Императрица Александра еодоровна съ любовыо отне-
слась къ этой новой для н я д ят льности, часто пос щала 
инотитуты, съ истинно материнскою любовыо бес довала 
съ воспитанницами, присутствовала на выпускныхъ экзаме-
нахъ, сажа раздавала отличившимся награды. и, занявпшсь 
д ятельно подв домственными ей заведеніями, такъ умножила 
ихъ число, что вскор у нея не достало времени вникать 
самой во вс д ла, и это обстоятельство вызвало учр жденіе 
особаго сов та, подъ предс дательствомъ принца Петра 
Георгіевича Ольденбургскаго, которому было вв рено зав -
дывані учрежденіями императрицы Маріи. Статсъ-секретари 
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докладывали государын д ла и она писала на нихъ свои 
резолюціи. 

Любимой л тней резиденціей государыни былъ Петер-
гофъ; фонтаны, зелеыь и мор , придаюіці этому заго-
родному м сту 'I'aiiyro прелесть, приводили въ восхиіценіе 
императрицу, страстно любившую природу; особенно нрави-
лась ей собственная дача, съ ея маленькою, уединенною 
часовн ю, располагавшею къ молитв , вообще, императрица 
Александра еодоровна всю жизнь была н сколыш склонна 
къ мечтательности; посл развлеченій св тской жизни, въ 
которую императрица вносила веселье и оживл ніе, она 
любила, по собственнымъ ея словамъ, „углубиться въ 
самое себя; въ такія минуты природа была для м ня 
также необходила, говоритъ она, какъ хороіпая пропов дь, и 
даже бол е вс хъ пропов дей въ мір говорила мн о 
Вог и о чудныхъ- благод яніяхъ, оказанныхъ Имъ своимъ 
твореніямъ". „Я любила жизнь тихую и однообразную, 
даж уединенную; я предпочитала хорошій л тній вечеръ 
вс мъ баламъ въ мір и задуш вную б с ду, осенью, у 
камина—зимыимъ нарядамъ" •), 

Поэтому императрица въ полноиъ емысл олова наслажда-
лась л тнимъ пребываніемъ въ Петергоф , какъ бы вырос-
іпимъ на ея глазахъ; го окр стности наполнены роскош-
ными подарками, которыя д лалъ императоръ Николай 
Павловичъ въ разное время своей супруг : Царицынъ 
островъ, „Счасть моей жизни", озерки съ Самсоньевымъ 
павильономъ, роокоіпный б льведеръ на Вабьемъ гон ,—вс 
эти прелестныя, красивыя м ста и здавія, привлекаюиця 
всякаго пос тителя чудеснаго П тергофскаго парка, связаны 
съ ея именемъ и были сооруж ны императороігь Николаемъ 
Павловичемъ для Александры еодоровны. 

Въ П тергоф праздновался съ особымъ блескомъ и вели-
кол піемъ день рожд нія государыни— 1-оеіюля, совпадавшій 
съ годовщиной ея бракосоч танія, въ который она просыпалась 

1) Гриммъ! „Біографія изшератрицьі Александры еодоровны". 

9* 
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обыкновенно подъ звуки исполняемыхъ подъ окнами дворца ея 
любииыхъ музыкальныхъ произведеній и того перваго вальса, 
который она, будучи еще прусской принцессой, танцовала 
въ Іэерлин съ великимъ княз мъ Никола мъ Павловичемъ. 

Пріученная въ д тств къ т сной семейной жизни, импе-
ратрица неизм нно старалась со динять около себя вс хъ 
своихъ д тей и одушевлять ихъ однимъ духомъ любви 
и согласія. Еаждый в черъ. прежде нелі ли приступить къ 
исполненію своихъ общественныхъ обяза.нност й,, она про-
водила часокъ съ д тьми. Въ Романовской портретной галле-
ре есть картина, произв дені мастерской кисти аБглійскаго 
художника Дау, на которой импера̂ ^рица Алексавдра еодо-
ровна представлена, въ бытность ея великою княгинею, играю-
щею съ дврш старшими своими д тьми. Она одна изъ вс хъ 
въ Боз почиваіощихъ русскихъ императрицъ изобралгена 
какъ мать, и д йствительно именно въ этой сф р ея 
д ятельнооть и вліяні были въ особенности благотворны, 
сравнительно съ д ятельносгыо ея предшеств нницъ. 

Портретъ императрицы Александры еодоровны, при-
ложенный къ настоящему альббму, представляетъ фототи-
пическій снимокъ съ той именно картиаы, о которой зд сь 
идетъ р чь, 

По воскресеньямъ и праздникамъ государыня приглашала 
во дворецъ довольно многочисленное общество мальчиковъ 
изъ лучшихъ фамилій, и государь съ государын й оба прини-
мали д ят льное участіе въ ихъ играхъ, отстраняя все, 
что могло бы напоминать этикетную натянутость. 

Ежедневно въ 10 ч. утра вся с мья, съ государемъ 
во глав , собиралась въ кабинетъ государыни на завтракъ. 

„Въ этомъ семейномъ кружк исчезали мрачныя заботы 
государя; въ эти шинуты онъ забываль тяжесть трудовъ, 
на немъ лелсавшихъ. 

„Государь совс мъ иной челов къ, неладли нашъ 
nana, когда онъ приходитъ въ кабинетъ матери",—гово-
рила великая княжна Александра Николаевна:^—„тамъ 
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онъ сидитъ зарытый въ бумаги, съ мрачнымъ лицомъг 

даже страшно подойти къ нему поздороваться". 
Мы привели эти подробности с мейной жизни государыни 

Александры еодоровны, такъ какъ он дучше всякихъ словъ 
показываютъ, ч мъ была императрица для овоей царствен-
ной семьи, осв щая св тлымъ лучемъ с мейной любви жизнь 
своего супруга, исполненную тяжкихъ заботъ по управ-
ленію обширнымъ государствомъ. 

Но Александра одоровна не могда, разум ется, зам-
кнуться исключительно въ т сномъ кругу семейныхъ за-
ботъ и попеч ній о завед ніяхъ, вв ренныхъ я покрови-
тельству; хотя она не принимала всю жизнь личнаго участія 
въ д лахъ политики. но она разд ляла душою тревогу и 
заботы императора по поводу разныхъ событій его цар-
ствованія: событія 14-го д кабря 1825 г., война съ Тур-
ціей, польское возстаніе 1830 г., ужасы первой хол ры, 
пожаръ Зимняго дворца 17 декабря 1887 г.—вотъ событія, 
которыя могли потрясти гораздо бол сильный организмъ; 
неудивительно поэтому, что государыня съ 1836—1837 гг. 
стала серьезно недомогать; къ этому ирисоединилась со-
временемъ тяжкая скорбь объ утрат н жно любимой дочери, 
великой княгиш Александры Николаевны, бывшей по наруж-
ности и no характеру яшвымъ портретомъ матери и скончав-
шейся на ея рукахъ 28 іюля 1845 г. во цв т л тъ, мен е 
нежели черезъ годъ посл своего замужества. Вс эти 
прискорбныя событія потрясли силы государыни, наложили 
матовую бл дность на ея черты, лишили ихъ былой, юно-
ш ской прелести и были причиною того недуга, той чрез-
вычайной физической слабости, съ которою безусп шно 
боролась въ теченіи н сколышхъ л тъ медицина; н одно-
кратное пребываніе въ бол е тепломъ климат , ц лая зима 
(съ 23 октября 1845—по 1б-ое марта 1846 г.). проведенная 
подъ благодатнымъ н бомъ Сициліи, на вилл Оливуччи, 
близь Палермо, возстановили ея силы только временно; 
по возвраіценіи на с веръ, имп ратрица должна была 



134 ИМПЕРАТРИЦА АЛЕКСАНДРА ЕОДОРОВНА 

іцадить свое здоровь и не могла попрежнему принимать 
участія въ обіцественныхъ развлеченіяхъ и въ придворныхъ 
празднествахъ^ которыя утратили всл дствіе этого свой 
бл скъ и оживленіе. Но ч мъ бол е бол знь и слабостъ уда-
ляли е отъ публики, т мъ т сн е окружали ее д ти. 
Преждеврем нная кончина императора Николая Павло-
вича совершенно сломила ея шаткое здоровье; зиму 1857 
года императрида провела въ Ницц ; память о ней въ 
этомъ прелестномъ побереліь Средиземыаго моря ув ко-
в ч на соорул^ ніемъ превосходной православной церкви 
йъ которую она пожертвовала весь иконостасъ и которая 
своимъ б льшъ куполомъ, св ркаюіцишъ на далекомъ отъ 
Россіи берег , в чно будетъ напомннать императрицу Але-
ксандру еодоровну и ту массу благод яній, которая она 
раздавала щ дрою рукою ыуладатщемуея населенію этого 
городка и русскимъ больньшъ, которымъ она оказывала 
мат ріальную помоіць и неоц нимо вниманіе и участі къ 
ихъ пололченію, такъ напр., посылая осв домиться отъ своего 
имени о здоровь т хъ больныхъ, которые вт, ея матері-
альной помощи не нуядались, императрица посылала иыъ 
цв ты и оказывала разны , тому подобные. знаки вниманія, 
оставивъ о с б въ ихъ сердц неизгладимое воспоминані . 

Возвращаясь изъ Биццы въ 1857 г., государыня, никогда 
не забывавшая людей, заслулшвшихъ ея дов рі и уваліені , 
пож лала увид ть одного изъ своихъ бывшихъ учителей, 
доктора боіюсловія Гарниша, которому было въ то вр мя 
уже 80 л тъ; пригласивъ его къ себ въ Берлин , Александра 

еодоровна долго бес довала съ нимъ. Часъ спустя посл 
этого свиданія, она говорила одной изъ своихъ фр йлинъ: 

— „Я до сихъ поръ глубоко разстрогана- я только что 
вид лась съ однимч, тъ моихъ бывшихъ учит лей. Онъ. 
былъ взволнованъ не мен е меня, мы вопоминали съ нимъ 
то время, когда были оба молоды, когда оба мечтали о свобод 
Г рманіи. Поручаю вамъ, по ирі зд моемъ въ Петербургъ,, 
напомнить мн о моемъ старик Гарниш ". 
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Императрида послала ему шъ Петербурга пр красный 
вызолоч нный кубокъ, работы Оазикова, на которомъ было 
изображено два вида Кр мля; въ рескрипт , коимъ сопро-
вождался этотъ подарокъ, говорилооь, что государыня 
„въ память радости, испытанной ею при свиданіи оъ нимъ, 
посылаетъ ему вещь, на которой изображены два вида зданій 
той страны, которая стала ея вторымъ отеч ствомъ". 
Отпуская чиновника, которому было поручено вручить 
рескриптъ и подарокъ по назначенію, государыня сказала ему: 

— „Посп шите отправить его: Гарнишъ такъ старъ, 
что мож тъ умереть до его полученія". 

Однако, старикъ Гарнишъ перелшлъ свою ученицу. 
Нипо здка въ Ниццу въ 1857 г., ни вторично пребываніе 

въ ней весною I860 г. не ыогли улю продлить жизнь гооуда-
рыни: ея здоровье стало до того слабо, что н только 
мал йгаая простуда, но далю оамое незначительное изм -
н ніе темперя.туры въ комнат ухудшало ея пололіеніе, и 
она тихо скончалась 20-го октября I860 г., въ Царокомъ 
с л , окруженная своими д тьми и внукани. 

Духовно зав щаніе императрицы Ал ксавдры еодо-
ровны заключало въ себ распорялі нія о раздач ея имуще-
ства д тямъ, роднымъ, друзьямъ и в рнымъ слугамъ; при 
нелъ найдена собственноручная ея приписка, въ которой го-
сударыня говоритъ, между прочимъ: 

— „Я часто спраіпиваю себя: какъ я, слабое созда-
ніе, им ла силу п ренести т ужасныя утраты, кото-
рыми Провид нію угодно было испытать меня! Бсли я ы 
изн могла отъ горя по смерти моего государя и н жно лю-
бимаго супруга, то за это я должна благодарить ту преду-
предительную забот.швость, которою м ня постоянно окру-
жали вс мои д ти. Ихъ любовь сохранила мою жизнь 
и въ особ нности неусыпныя заботы и н жность моего воз-
любл ныаго сына, императора Ал ксандра. Только окрулі н-
ная такою теплою любовью моихъ д тей могла я противо-
стоять ліесточайшимъ ударамъ судьбы и пережить супруга, 
лшзнь котораго была мо ю собственноюжизнью. Изъ глубины 
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сердца благодарю тебя, мой добрый сынъ Ал ксандръ, и 
тебя, искренно любимая н в стка Марія, и вс хъ васъ, 
одииаково .чюбимыхъ мною д тей; ваша истинная, глубоко 
искр нняя любовь сохранила мн жизнь. Да вознаградитъ 
н бо васъ и вашихъ потомковъ за это ,сток,ратъ. Вы будете 
читать эти строки, когда меня уж н будетъ въ живыхъ; 
но я в рю и уб ждена, что СВЯІЗИ, соединяющія васъ въ 
жизни, не будутъ разорваны моею смертью и что благосло-
веніе ваш го отца и мое будутъ сопровождать и охранять 
васъ въ продолж ніе всей вашей жизни. 

„Я ікелаю, чтобы д і-и мои епустя годъ посл моей смерти 
заняли мои комнаты: я над юсь и ув рена, что таімъ, гд я 
была счастлив йшею супругою и матерыо, будет наслаж-
даться такимъ же счастьемъ и вы. Когда вы изъ окна моего 
кабинета посмотрите на прекрасную Н ву, на которую так/ь 
часто и съ такимъ наслаждені мъ отдыхалъ мой взоръ, то 
почтите воспоминані мъ любви крестъ на купол ц ркви 
П тропавловской кр пости. въ которой въ это вр мя я 
буду покоиться" •}. 

Эти слова, начертанныя императрицею Александрой 
еодоровной собств нноручно, ея жеданіе, чтобы память о 

н й сохранилась въ Зимыемъ дворц какъ залогъ счастья 
для другихъ, свид тельствуютъ какъ нельзя бол е о томъ, 
как.ою добротою и любовыо было преисполнено я сердце. 

Прим чаиіе. Перечень статей, зам токъ и матеріалхжь къ жизнеописа-
нію и характерисхіш ішііератрнцы Александры еодоровны, ііом щенныхъ 
въ „Русской Старпи ", съ самаго основанія сего изданія въ 1870 г., смотри 
въ „Росписи содержанія этого ліурыала", ііздаиыой за первыя пяхиадцать 
л тъ въ 1885 г., а зат мъ въ|двухъ „Пркбавленіяхъ къ этой Росшісіі", изд. въ 
1885 и 1891 гг. 

Портретъ государыин Александры еодоровны—снимокъ съ котораго, въ 
фототипическомъ восироішведепін пом щенъ, въ этомъ альбом ,—гравіфованъ 
Payхомъ въ 1825 г., съ оригиыала Дау, ішсаыцаго еще въ быхность ея велішою 
княгинею; правою рукою она придерліиваетъ сидящую подл нея малютку 
великую княжну Марію Николаевну, а л вою — великаго ішязя АлексаЕдра 
Николаевпча. 

') Гриммъ: „Біографія имяерахрицы Алеіісандры еодоровны". 
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аксимиліана-Бильгельмина-Августа-Софія-Марія, 
принцесса Гессенъ-Дармштадтская, впосл дствіи 
имп ратрица вс я Россіи и супруга императора 
.А лександра Николаевича, родилась 27 іюля 1824 г. 
отъ брака великаго герцога Гессенскаго Лудвига II 

и супруги егоВильгельмины-Луизы, дочери насл днаго прин-
ца Баденскаго Карла-Лудвига, скончавшейся въ 1836 г.; 
принцесса Марія провела д тство и воспиталаоь въ скроы-
ной обстановіс гессенскаго двора., въ Дарміптадт ; въ 
1839 г., когда ей было всего пятнадцать л тъ, она увид ла 
въ первый разъ насл дника русскаго престола, цесаревича 
Александра Николаевича, поо тившаго Дармштадтскій 
дворъ во время своегопутеіпествія по Европ , которое им ло 
ц лыо довершить обра^ованіе великаго князя, поправить 
его здоровье и р шить, по го собств нной склонности, 
вопросъ о выбор для него нев сты. 

Еакъ видно изъ писелъ воспитателя великаго князя, 
В. А. Жуковскаго, сопровождавіиаго ц саревича въ этой 
по здк егопо Европ ,насл дникъцесаревичъ не остановилъ 
своего выбора ни на одной изъ принцессъ, которыя по возрасту 
соотв тствовали желаніямъ август йтихъ его родителей. 

— „Что д лается теперь въ его сердц — я не знаю— 
сообщаетъ, между прочиыъ, В. А. Жуковскій императриц 
Александр еодоровн , ув доыляя ее о состояніи здоровья 
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великаго князя,—это для меня святыня, къ которой при-
касаться не см ю. Да благословитъ Богъ ту минуту, въ 
каісую выборъ сердца р шитъ судьбу его жйзни!" 

13 мая 1839 г. великій князь прибылъ со свитою въ 
Дармштадтъ, въ тотъ же день тюзнакомился съ принцессою 
Маріею и им лъ случай оц нить ея достоинства и разви-
вавшуюся красоту. 0 впечатл ніи, которое вынесъ великій 
князь изъ этого перваго свиданія съ сво іо будущею су-
пругою, мы узна мъ также изъ переписки Жуковскаго съ 
имп ратрицею Александрою еодоровною. 

„Благослови Ногъ выборъ с рдца, который долженъ 
р шить судьбу его л:изни!"—писалъ, 14 марта 1839 г., 
обрадованный воспитатель, узнавъ отъ насл дника о его 
выбор ,— „гд мы устраивали по-своему, тамъ Провид ні 
готовило свое! Гд мы искали, тамъ не нашлось. Гд не 
олшдали, тамъ встр тилось само собою! У меея сердце 
теперь такъ полно! Мн кажется, что Вогъ сд лалъ свое 
и вс души молятся о будущемъ счастіи нашего ангела. 
Ц ль нашего путешествія достигнута и вп реди мн вс 
улыбается. Принимаю это ясное чувство души за предчув-
ствіе, за ув реніо, что сд лалось то, чему быть надлежало... 
Благослови его Богъ т мъ благословені мъ, которое н -
когда я далъ отцу его при томъ выбор , въ котороыъ на-
шелъ онъ и свое счасті и счастіе Россіи. 

„Я предлО/і;илъ было великому князю остановиться 
дня на три въ Дармштадт , но онъ и въ д л сердца 
предполагалъ дол:даться того, что будетъ р шено гооударемъ, 
и ол довать своему чувству тогда только, когда оно будетъ 
согласно съ одобреніемъ вашимъ". 

Такимъ образомъ, великій князь Александръ Николае-
вичъ, согласно составленному ран е маршруту, пробылъ въ 
Дармштадт всего одинъ только день и вы халъ 14 марта, 
посл парада войскъ, въ Майнцъ, продолл^ая свое путеше-
ствіе по Германіи, Голландіи и Англіи, какъ то было на-
ігЬіено его август йшими родителями. Но узнавъ объ одобре-
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ніи съ ихъ стороны сд ланному имъ выбору, цесаревичъ 
прибылъ вторично въ Дармштадтъ 28 мая того же года и 
провелъ въ семь великаго герцога восемь дней. Вторичное 
пос іцені Дарыштадта было лучшимъ докаіват льствомъ 
того, что два съ половиною м сяца разлуки съ будущею 
спутницею жизни не только не охладили, но еапротивъ 
усилили чувства, пробудившіяся въ го сердц при первой 
встр ч съ принцессою Маріею. 

Л томъ сл дуюіцаго 1840 г., шестнадцатил тняя прин-
цесса Гессенъ-Дармштадская прибыла въ Россію и заня-
лась, подъ руководствомъ В. А. Жуковскаго, весьма при-
лежно изученіемъ русскаго языка, оказавъ въ н мъ вскор 
большіе усп хи. 

5 декабря 1840 г. она была миропомазана по усгаву 
православной ц ркви и наречена Маріей Александровной; 
на сл дуюіцій д нь совершилось ея обруч ніе, a 16 апр ля 
1841 г. она сочеталась бракомъ съ насл дникомъ русскаго 
престола. 

Почтительная и глубоко покорная дочь август йшимъ 
родителямъ своего супруга, цесаревна жила,первые годы своей 
брачной жизни, исключительно для своей семьи, не прииимая 
участія ни въ д лахъ общ ственныхъ, ни въ области 
общественной благотворительности. 18 авгуота 1842 г. 
она была обрадована рожденіемъ сво го перваго ребенка, 
великой княлшы Александры Александровны; годъ спустя, 
8 сентября 1848 г., у нея родился первый сынъ, цесаревичъ 
Николай Александровичъ. 

Тялг лый для всей Россіи 1849 г. принесъ цесаревн 
Маріи Александровн , въ то вр мя уже матери четьтрехъ 
д тей, первую въ ея жизни скорбную утрату: 16 іюня сконча-
лась в ликая княлгна Ал ксандра Александровна. Пріумно-
ж ніе с мьи не могло изгладить изъ сердца великой ішя-
гини воспоыинанія объ усопшей доч ри: въ т ченіи многихъ 
л тъ гробница въ царств нной усыпальниц Петропавлов-
скаго собора была м стомъ 'гихихъ слезъ и молитвъ 
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скорб вш й матери. По здка насл дника д сарзвича на Каіз-
казъ въ 1850 г,, его участіе въ д л съ горцами, за которое 
грудь его украсилаоь г оргіевокимъ кр стомъ, была также 
причиною душ вныхъ тревогъ для в ликой княгини. 

19 февраля 1855 г. судьба возвела великую княгиню 
Марію Александровну, на престолъ, открывъ предъ нею 
бол е широкое поприщ д ят льности; она по прим ру сво-
ихъ август йшихъ предшествеБницъ не приняла активнаго 
участія въ д лахъ политики и управленія и ограничила 
свою д ятельность исключит льно сфероц. женскаго воспи-
танія и благотворат льности, но и на этомъ поприщ она 
могла проявить свою д ятельность главнымъ образомъ 
только по кончин иыператрицы Александры еодоровны; 
повинуясь чувству глубокой любви и уваженія къ вдов-
ствовавшей государьш , шператрица въ первыя пять л тъ 
своего царствованія не дозволила себ принять въ полное 
в д ніе воспитательныя и благотворителъныя учрел денія,, 
находивішязя подъ покровительствомъ ея август йшей 
св крови, но принявъ ихъ въ свое зав дываніе въ 1860 г., 
посл кончины императрицы Александры еодоровны, госуда-
рыня Марія Александровна осгавила много памятниковъ 
сво й заботливости о воспитаніи молодаго покол нія и по-
ложила начало новому самостоятельному періоду ліенскаго 
образованія въ Россіи, съ которымъ ея имя останется свя-
заннымъ неразрывно. 

Повинуясь духу времени, сознавая т требованія, какія 
общество, при изм нившемся стро жизни, могло предъявить 
къ женіцин , императрица приступила къ преобразованію 
всей системы воопитанія въ закрытыхъ учебныхъ заведе-
ніяхъ, до изв сгной степени отжившихъ свое время. Считая 
однимъ изъ важн йгаихъ элеиентовъ воспитанія, чтобы д -
вушки, будуіція матери семействъ, не были на н сколько 
л тъ отторгнуты отъ семъи и отъ того круга, въ которомъ 
имъ суждено впосл дствіи жить и д йотвовать, императрща 
ввела въ этомъ смысл значит льныя изм ненія въ инсги-
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тутскую жизнь; благодаря этимъ преобразованіямъ, исч зіа 
прелшяя замкнутость, въ которой росли въ ст нахъ инсти-
тутовъ ихъ питомицы, не зная и не в дая д йствительной 
жизни. ея нуждъ, ея скорбей и печали; институтокъ стали 
отпускать къ родньшъ на праздники и каникулы, он п о 
лучили возможность чаще вид ться и бес довать съ роди-
телями въ самомъ институт , и этимъ быда упрочена связь 
молодаго покол нія съ с мьей. 

Ераеугольньшъ камнемъ умственнаго развитія жен-
щины, будущей гражданки, доброй жены и матери, покой-
ная императрица полагала въ с рдц , въ чувств . Такъ, 
при одномъ изъ первыхъ своихъ пос щеній одного изъ 
столичныхъ институтовъ, императрица пожелала оама за-
дать воспитаннщамъ тему для сочиненія на руоскомъ язык 
и на классной доск своеручно нач ртала слово: «любовь», 
изъяснивъ при этомъ чистое, высокое и многосторонне зна-
ченіе этого слова въ жизни жешдины: любовь къ Богу, къ 
ближнимъ, къ родин , къ мужу и д тямъ,—любовь, способная 
на вс гдашне самопожертвованіе. 

Осмотр въ изящныя рукод лья воспитанницъ, всевоз-
можныя вышиванья, на которыя затрачивалось, не вполн 
производительно, такъ много труда, терп нія и времени, 
императрица зам тила, что для нея было бы несравненно 
пріятн е вид ть искусство воспжтанницъ въ кройк и 
шить б лья и платьевъ. Посл Закона Божьяго, изученіе 
отечественной исторіи и географіи государыня полагала 
б зусловно необходимымъ въ учебной программ . 

Изм нивъ къ лучшему условія институтскаго образова-
нія, императрица Марія Александровна на этомъ не остано-
вилась; дальн йшею сво ю д ятельностью на пользу жт-
скаго воспитанія, она явилась въ этомъ д л н толыш 
преемницею имп ратрицы Маріи еодоровны, полояшвшей 
первое основаніе правильному образованію женщинъ въ Рос-
сіи, но и преобразоват льницею; по иниціатив Маріи Але-
ксандровны и прв ея могущественной поддержк въ женскоыъ 
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воспитаніи совершилась высоко благотворная р форма, 
не им вшая почти корней въ общественныхъ нра-
вахъ и предотавлявшая массу затрудненій въ виду старыхъ 
привычекъ и взглядовъ общества на образованіе женщишь; 
мы говоримъ объ учр жденіи гимназій, зтого новаго типа 
женскихъ учебныхъ заведеній, возникшихъ по мысли и 
при горячемъ участіи со стороны покойной государыни 
Маріи Александровны. 

См ло можно сказать, что еслибы государыня не сочув-
ствовала этой реформ и не оказала ей сво го просв щен-
наго сод йствія, то она не могла бы совершиться такъ 
легко и быстро, и встр тила бы, на сво мъ пути много 
пр понъ; но государыня стояла на вьтсот т хъ реформъ, 
которыя совершились въ Россіи въ царствованіе ея супруга, 
она внесла обновленіе въ ту сферу, которая находилась въ ея 
личномъ в д ніи. Понявъ своимъ св тлымъ умомъ то зна-
чені , которое им етъ для семьи и для общества женідина 
всесторонне образованная, могущая быть разужною воспи-
тательнщею и руководительницею подростающаго покол -
нія, императрица приняла д ятельно участіе въ вопрос 
объ основаніи учебныхъ заведеній, въ которыя пред-
полагалось открыть доступъ д вупжамъ вс хъ сословій и 
состояній. 

„Съ высоты престола государыня вполн сочувствовала 
мысли объ учрежд ніи въ Россіи заведеній всесословныхъ, 
открытыхъ, доставляюіцихъ д тямъ, за доступную для боль-
шинства плату. вс удобства и выгоды общественнаго 
образованія, не отрывая ихъ отъ сеі іъи и отъ ср ды, въ 
которой имъ суждено жить и прті нять къ д лу пріобр -
таемыя ими въ пшол познанія и склонности", такъ говоритъ 
въ своей стать по поводу кончины императрицы Маріи 
Александровны Иванъ Терентьевичъ Осининъ,—челов къ, -
стоявшій къ этому д лу близко какъ почетный оп кунъ и 
предс датель учебнаго комитета учрежд ній императрицы 
Маріи и попечитель женскихъ гимназій, прослужившій около 
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двадцати л тъ въ должностн начальника с.-петербургскихъ 
и царскосельскихъ женскихъ гимназій (f 1887). Женскія 
гимназіи, съ самаго ихъ учрежд нія, им ли счасті состоять 
подъ высокимъ покровительствомъ покойной государыни, ко-
торая личнымъ своимъ присутствіемъ почтила открыті первой 
изъ нихъ—Маріинокой гимназіи въ 0. П т рбург . Съ т хъ 
поръ ж нскія гимназіи, какъ завед нія, соотв тствовавшія 
насущнымъ потребностямъ общества, быстро увеличивались 
числомъ и объемомъ, продолжая пользоваться т мъ ж 
высокимъ вниманіемъ и учаотіемъ со стороны своей авгу-
от йшей иокровит льницы. Ежегодныя, значит льныя де-
нежныя пособія, поотепенно возраставшія по м р увели-
ч нія числа гимназій, отпускались, съ милостиваго разр -
шенія государыни Маріи Александровны, изъ средствъ 
в домства учреладеній императрицы Маріи; обо вс хъ нуждахъ 
и потребностяхъ женскихъ гимназій быдо доводимо до лич-
наго св д нія государыни, вс гда охотно сод йствовавшей 
удовл творенію вс го. что оказывалось нужнымъ для даль-
н йшаго роста и разви^ія этихъ заведеній. 

Учр жденіе гимназій было первымъ шагомъ къ бол 
широкому образованію русской женщины; этотъ благій 
починъ ув нчался впосл дствіи открытіемъ высшихъ жен-
скихъ курсовъ въ Петербург , Москв , Кіев , Казани, Одесо , 
хотя они не получили еще окончательнаго своего устрой-
ства; веовь народившіяоя гимназіи, быстро увеличиваясь 
числомъ, дали образованіе многимъ тысячамъ д вушекъ, пре-
имущественно средняго сословія, и значительно подняли 
уровень умственнаго развитія Л енщинъ въ нашемъ отеч ств ; 
поэтому имя покойной государыни, давш й начало этому д лу, 
должно быть памятно и дорого каждой истинно русской 
женщин . 

Весьма много было сд лано государыней также для обра-
зованія дочерей духовныхъ дицъ. для которыхъ существовало 
до нея во всей Россіи только одно, именно „Царскосельское 
училиіце д вицтэ духовнаго званія". Благодаря заботамъ 

ю 
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имп ратрицы, было основано, въ различныхъ епархіяхъ, до 
десяти подобныхъ училищъ, по образцу которыхъ возникли 
вс существуюіція нын женскія пархіальныя училища. 
Народныя школы для д вочекъ также им ли въ государын 
постоянную добрую и заботливую покровительницу. 

ЗанЕмаясь столь д ятельно вопросомъ о женскомъ 
образованіи, императрица Марія Александровна посвящала 
не мало времени попеченіямъ о благотворительныхъ заве-
деніяхъ. находившихся въ ея в д ніи; ея заботамъ и по-
кровительству обязаны своимъ развитіемъ и преусп яніемъ 
общества: „возстановленія христіанотва наЕавказ ", „вспо-
моществованія б дн йшимъ церквамъ и приходамъ", „рас-
пространенія духовно-нравственныхъ книгъ", „Гольдин-
генское братство", общества: „Россійское миссіонерское", 
„братолюбивое въ Москв " и другія. 

Уд ляя много времени заботамъ и д ламъ благотвори-
тельности, императрица тратила его весьма мало на свои 
личныя развлеченія: вс часы ея дня были разд лены 
между попеченіями объ август ишихъ д тяхЪ' и д лами 
благотворительности. Часы отдохновенія государыня по-
свящала чтенію выдающихся произв деній литературы; изъ 
русскихъ писателей особенною я любовыо пользовались со-
чиненія Гончарова и графовъ Алекс я Константиновича и 
Льва Николаевича Толстыхъ. Когда здоровье ея было еще 
кр пко, она любила живую бес ду, въ которой особы, при-
нятыя императрицею, могли только изумляться ея ов тлому 
уму и обпшрнымъ знаніямъ; между прочимъ, императрица лшво 
интересовалась и старательно изучала русскую исторію и 
церковную археологію. Въ бытность ея въ Новгород въ 
1862 г., на торжеств открытія памятника тысячел тія Рос-
сіи, удостоивъ своею бео дою н которыхъ изъ представите-
лей Новгородской губерніи, государыня поразила ихъ все-
стороннимъ знакомствомъ со вс ми памятниками древности 
и святыни не только Новгорода, но и прочихъ городовъ 
этой губерніи. Имена великихъ княз й, святителей и чудо-
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творцевъ, строителей храмовъ въ отдал нн йшія времена 
сохранились съ удивит льною точностью и съ безошибоч-
ными хронологитескими данными въ обширной памяти Маріи 
Александровны. 

Въ ту эпоху, о которой ид ть р чь. т. е. въ начал 
шестид сятыхъ годовъ, имп ратриц Маріи Александровн 
пришлось вынести не мало душевныхъ тревогъ и огор-
ч ній, въ значительной сгепени повліявшихъ на ея слабый 
организмъ. 

19 февраля 1861 года совершился великій актъ осво-
божд нія крестьянъ: заботы о мирномъ исход этого пре-
образоваеія и опасенія крупныхъ столкновеній въ народ ^ 
тревожили то да всю царскую семыо; страшные пожары въ 
Ямской, на Толкуч мъ и Апраксиныхъ дворахъ опустоіиили 
въ это вреия столицу, вызвавъ заботы императрицы о пого-
р льцахъ; въ 1863 г. вспыхнуло возстаніе на западной 
окраин Россіи и въ Царств Польскомъ; вс эти событія 
были источникоыъ поотоянной душевной тр воги для иипе-
ратрицы, но судьба готовила ей въ то время еще бол е тяжкій 
ударъ, окончательно надлоыившій ея здоровье. 12 апр ля 
1865 г. скончался въ Ницц , на вилл Агвидоръ, ея старшій 
сынъ, цесаревичъ Николай Ал ксандровичъ. He усп ло за-
тихнуть въ ея сердц гор объ этой невозвратимой утрат , 
какъ покуиюніе 4 апр ля 1866 г. пов ргло е въ страхъ за 
жизнь август йшаго супруга. Рядъ прискорбныхъ въ л то-
писяхъ русской исторіи событій, угрол^авшихъ лшзни 
монарха и спокоиствію царской семьи, не давали госуда-
рын возмолшости собраться съ силами, чтобы стойко п ре-
носитьудары, которые судьба посылала й одинъ задругимъ; 
новыя тревоги и опас нія готовила ей война съ Турціей и 
присутствіе ея супруга и сыновей на т атр военныхъ д й-
ствій, гд они подвергались ліеминутно опаснооти и все-
возмолгнымъ случайностямъ. 

Скорбя о лгертвахъ войны, лгелая облегчить ихъ стра-
данія и оказать имъ возможную помощь, императрица 

10* 
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отнеслась весьма сочувотвенно къ д ятельности сестеръ 
милосердія и возъим ла мысль основать общество „Краснаго 
Креста" по первообразу „общества попечительства о ране-
ныхъ и больныхъ войнахъ" (Крестовоздвиженская обпщна 
сестеръ милосердія), основаннаго въ эпоху Крымской кам-
паніи великою княгинею Еленою Павловною. 

Призывая русскій народъ на помощъ страждущимъ на 
войн братіямъ, призывая его на пожертвованія денелшыя 
и вещественныя, императрида им ла въ виду привлечь къ 
этому доброму д лу всю Россію и составить средотва новаго 
общества не изъ одн хъ только приношеній достаточныхъ 
классовъ, но такж изъ т хъ лептъ, приносимыхъ изъ тру-
довыхъ грошей, которыя никогда не изсякаютъ и, соеди-
няясь во едино, могутъ составить многія тысячи рублей 
народнаго вклада. 

— „Нул ды больныхъ и ран ныхъ будут-ь велшги и 
лногообразны", говорила императрица въ рескрипт ^ Глав-
ному управленію общества попеченія о раненыхъ и больныхъ 
воинахъ, „но я знаю какъ великъ духъ братской любви 
и благотворит льности, искони лшвущій въ русскомъ народ . 
Я ув рена, что и теперь, когда наше храброе войско ид тъ 
стать грудью противъ врага, за освоболаденіе порабоіценныхъ 
и угыетенныхъ собратій,—не оскуд етъ даюііі,ая рука и 
горячее чувство народное не ослаб етъ во вс хъ сословіяхъ 
и во вс хъ краяхъ нашего обширнаго отечества. Всяко 
даяніе будетъ благо, всякое приношені , и великое и малое, 
равно ц нно передъ Вогомъ, какъ жертва любви, вс хъ 
насъ связующей во едино, во имя Христово". 

Русскій народь вс мъ сердцемъ oткJШlшyлcя на призывъ 
императрицы; въ общество Краснаго Ереста начали стекаться 
обильныя пожертвованія вещами и деньгами, и лица обоего 
пола и вс хъ сословій устремились на пер вязочные пункты, 
въ госпиталя и лазареты, чтобы въ качеств санитаровъ 

') Данъ 12-го апр .м 1877 г. 
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или сестеръ милос рдія посвятить с бя, подъ с ныо „Крас-
наго Креста", самоотверженному уходу за больными и ране-
ными воинами. 

Имиератрица неусыпно сл дила за подвигами этихъ 
лицъ, призванныхъ ю на служеніе блшкнимъ, и старалась 
по возмолшости обл гчить ран нымъ ихъ ТЯГОСТНО ПОЛОЛ НІе. 

Многимъ памятно до сихъ поръ съ какимъ теплымъ 
чувствомъ государь Александръ Николаевичъ вспоминалъ 
о своей супруг , пос щая въ госпиталяхъ и лазар тахъ 
Болгаріи больныхъ и ран ныхъ и раздавая имъ подарки, 
присланные императрицею. 

„Этоимператрица вамъ прислала",или: „этоимператрица 
поручила мн раздать вамъ", говорилъ при этомъ государь; 
такимъ образомъ имя его август йшей супруги постоянно 
повторялось на поляхъ Болгаріи какъ имя ут шительницы 
страждущаго вошства, проливавшаго свою кровь во имя 
той высокой любви къ ближнему, которая была всю жизнь 
девшомъ имп ратрицы Маріи Александровны. 

— „Почитаю себя счастливою, вс народно объявила 
государыня, что Промыселъ Божій судилъ мн стоять, въ ве-
ликую для Россіи годину брани, во глав учрелгд нія; по-
слул^ившаго столь достоино и съ такимъ усп хомъ къ 
облегченію б дствій войны для храбрыхъ воиновъ... Я ув -
рена, что во всякое время, когда бы по вол Вожі й ни 
потр бовалооь обществу „Россійскаго Краонаго JKpecTa* 
стать на чреду своего слулшнія, на зовъ его отзовутся съ 
тою же горячностью русскія с рдца, исполн нныя в ры и 
любви къ отечеству". 

Символомъ этого Общества избраны гооударынею не-

забв нныя слова: 
— „Сила—не въ сил . сила—въ любви". 
Окончилась война, но съ нею не пр кратились стра-

данія Россіи, а съними изаботы государыни о страждущихъ 
появлені чумы въ Астраханской губерніи, гибельные по-
жары въ Оренбург , Уральск , Ирбит и Иркутск , не-
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урожаи во многихъ м стностяхъ—након цъ, дифт ритная 
эпид мія на юг и юго-запад Россіи.—вс эти б дствія 
были близки сердцу императряцы и ея н прерывными за-
ботами по возможности смягчались. 

Плохое сосгояні здоровья государыни вызвало по здку 
ея въ 1879 году за границу: въ конц іюля императрица 
вы хала въ Югенхеймъ, откуда въ сентябр пере хала въ 
Каннъ, гд и пробыла до 19 января 1880 г. Съ грустью 
пер носила государыня отсутствіе изъ Россіи и разлуку со 
своею царственною семьею, и потому пожелала возвратиться 
въ Россію и окончить жизнь въ кругу близкихъ. 

23 января 1880 г. императрица прибыла изъ южной 
Франдіи въ Пет рбургъ и 22 мая того-же года скончалась 
въ Зимнемъ дворц посл долгаго и тяжкаго недуга. „Никто 
никогда даже изъ самыхъ близкихъ женщинъ, служившихъ 
ей, не слыхалъ отъ нея ни вздоха, ни слова, ни движ нія 
ропота или жалобы. Она знала, что дни ея сочтевы, и по-
ложила всю жизнь въ Бога и Христа Спасителя, каждую 
минуту готова была переселиться въ лучшій міръ" ^. 

Такъ опочила в чнымъ сномъ в нценосная страдалица; 
ея кроткій образъ сохранится въ народной памяти вм ст 
съ воспоминаніемъ о д лахъ любви и милосердія, которыя 
ознаменовали ея земное шшрище. Утрата, понесенная цар-
скою семьею, была безпр д львою потерею и для т хъ 
многочисленныхъ несчастныхъ, къ страданіямъ которыхъ 
всегда было такъ отзывчиво сердце императрицы Маріи 
Александровны. 

Прны чаніе.Перетеньстатеи, зам токъ йматеріаіовъ къжішнеоігасанію 
и харагаеристик императрпцы Маріи А.іександровяы, пом щенныхъ въ 
„Русскоп Старин ", съ самаго основанія сего пзданія въ 1870 г., смотри въ 

') Р чь оберъ-прокурора Свят йшаго Синода К. П. Поб доносцева, 
сказанная 9 іюня 1880 г. въ Ярославл , на выпуск д вицъ въ учіыііщ 
для дочерей свящеппо и церковно-сдужитеіей, состоявшемъ подъ покровп-
тельствомъ почивпгей пмкератрицы. 
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„Росписи" содержанія этого журнала, изданной за первыя пятнадцать л тъ 

(1870—1884J въ 1885 г., а зат мъ въ двухъ „Прибавленіяхъ къ этой Росппси", 

изд. 1888 и 1891 гг. 

Портретъ императрицы Маріи Александровны,—снпмокъ съ котораго въ 

геліотравюр поы щенъ въ этоыъ альбом , гравировалъ Kyall въ 1841 г. 

въ бытность ея великою княгинею, съ живописнаго подлішника; этотъ пор-

хретъ относится къ достопамятн йшему году въея жизни,—году бракосоче-

танія ея съ насл дникомъ цесаревичемъ Александромъ Николаевпчемъ. 
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упруга великаго князя Михаила Павловича, вели-
аі^кая княгиня Елена Павловна—принцесса Виртем-
в к б ргская Фредерика-Шарлотта-Марія — родилась 

і ^ въ Штутгардт 28 декабря 1806 г. Воспиташе она 
(гю полутала въ Париж ,гд жилъ долгое времяея отецъ, 

принцъ Павелъ Виртембергскій. братъ царствовавшаго 
короля Вилыельма I, предпочитая скучному Штутгардту 
жизнь въ столиц Франдіи. 

Пансіонъ г-жи Вальтеръ, въ который принцъ пом отилъ 
своихъ дочерей, былъ въ то время однимъ изъ лучшихъ 
въ Париж ; въ бытность въ этомъ уч бномъ заведеніи, 
принцессы им ли случай пос щать, вм ст сгь ихъ отцомъ, 
дядю г-жи Вальтеръ. изв стнаго ученаго Еювье, жив-
шаго въ то время въ Jardiri des Plantes. По словамъ г-жи 
Андре, одной изъ пансіонскихъ подругъ великой княгини 
Елены Павловны, почтенный ученый особенно подюбилъ 
принцессу Фредерику, которая живостыо ума и сердечною 
простотою привораживала къ себ вс хъ ее окружавшихъ. 
Зд сь принцесса, являясь скроыною д вицею, ягадно вслу-
шивалась въ прододжительныя бес ды разныхъ ученыхъ, 
пос іцавишхъ Кювье, что, при ея вроаеденной любознатель-
ности, не мало послужило къ я развитію. 

— „Зд сь я начала любить науку и уважать я по-
движниковъ", говорила впосл дствіи великая княгиня. 
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Познакомивпшсь съ великимъ княземъ Михаиломъ Пав-
ловичемъ во время его заграничной по здки и пребыванія 
въ Виртемб рг , въ 1822 г., принцесса Фредерика совер-
шенно очароізала его сво ю лрелестыою наружаостью и 
любезнымъ обраіценіемъ, и, будучи избрана въ нев сты 
великому князю, прибыла въ Россію 30-го с нтября 1828 г.; 

была м ропомазана и наречена Еленою Павловною 5-го 
декабря того-же года и на сл дующій день обручена съ 
Михаиломъ Павловичемъ. Впечатл ніе, произведенное прин-
цессою Виртемб ргскою на царственную семью и на высшее 
Пет рбургское общество, было самое благопріятное: она 
пл нила вс хъ не только своею пр лестною наружностью, 
но еіце бол е выдающимся умомъ, съ какимъ она, при пер-
воліъ же представленіи й придворныхъ, въ самый день ея 
прі зда, съум ла, будучи .шшь семнадцати л тъ, сказать 
каждому н сколько пріятныхъ и вполн ум стныхъ словъ, 
доказавшихъ, что оыа еще ран е позаботилась ознако-
миться оъ фамиліями и съ общественнымъ положеніемъ т хъ 
лицъ, съ которыыи ей предстояло встр титься при петер-
бургскомъ двор . 

Бракосоч таніе великой княгини Едены Павловны, совер-
шивш еся 8 февраля 1824 г., не сопроволідалось обычными 
въ подобномъ случа празднествами, по случаю бол зни 
государя Александра Павловича; государь два оправился 
къ этому дню отъ горячки, съ рожистымъ воспаленіемъ ноги, 
которою онъ захворалъ 12 января, и такъ какъ онъ не могъ 
еще ходить и только передвигался у себя въ кабинет въ волте-
ровскихъ креслахъ, то въ см жной съ кабинетомъ государя 
статсъ-секретарской комнат была поставлена иоходная ц р-
ковь и въ ней совершено бракосоч таыіе ихъ высоч ствъ. 
„Во время совергаенія бракосочетанія императоръ былъ 
од тъ въ сюртукъ и сид лъ въ волтеровсішхъ креслахъ въ 
дв ряхъ кабинета за занав сомъ", разоказываетъ Д. К. Тара-
совъ, іюльзовавшій въ то время государя; „Его Величество 
былъ тюсал̂ енымъ отдомъ при бракосочетаніи август йшаго 
своего брата". 
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Великій князь Михаилъ Павловичъ, которому было въ 
то время двадцать шесть л тъ, им лъ, іювидимому, мало 
общаго со своею юною супругою, но снискалъ оъ перваго 
же года самую искреннюю ея любовь ^. Съ виду суровый 
и угрюмый, строгій и исполнительный служака, онъ 
былъ веселый, остроумный соб с дникъ въ кругу род-
ныхъ и блшкихъ ж челов къ въ высшей степени добрый; 
поэтическая, идеальная еатура великой княгини служила 
какъ бы противов сомъ муж ствеБНОй, прозаической натур 
ея супруга, на котораго она оказывала смягчающее вліяніе, 
будучи во время своего двадцати-пятил твяго супрулге-
ства образцомъ прекраон йшей супруги и н жной матери. 

Первое время по прі зд въ Петербургъ, великая кня-
гиня н околько грустила среди двора, обставленнаго холод-
нымъ, строгимъ этикетомъ. Супруга ея отвлекали служеб-
ныя обязанности, повтому, проводя многіе часы одна въ 
Зимнемъ дворд (Михайловскій дворецъ еще не былъ вы-
строенъ), великая княгиня предавалась иногда ипохондріи 
при воспоминаніи о жизни на родиы . Въ одну изъ такихъ 
минутъ безотчетной грусти, незам тно для Елены Павловны, 
вошелъ къ ней имііераторъ Александръ Павловичъ. Госу-
дарь, по свид тельству великой княгини, относился къ ней 
съ перваго дня ея прі зда въ Петербургъ съ самымъ пред-
упредительнымъ и н жнымъ вниманіемъ; зам тивъ на этотъ 
разъ ея грустное настроеніе, онъ взялъ ее за руку и съ 
чувствомъ сказалъ ей по-французски: 

— „He грустите, не плачьте, н зовите ЕЪ себ счастіе; 
мы такъ поставл ны высоко, такъ осыпаны Провид ніемъ 
вс ми благами и почестями міра, что иыи для насъ какъ-бы 
искуплено счастіе. Мы н можемъ прет ндовать на недоста-
токъ самаго счастія; оно оставлено для другихъ людей 
и мы, въ м р силъ нашихъ, должны заботиться о благ 
людей". 

') „О іюсл дшіхъ минутахъ живни вел. кн. МихаилаПавловнта". „Русская 
Старина," пвд. 1882 г. 
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„Эти слова, сказанныя съ самою изысканною деликат-
ностыо,послужили для меня,—говорила впосл дствіи в ли-
кая княгиня—какъ бы указаніемъ на всю мою жизнь". 

В рная этому зав ту. стараясь жить для блага другихъ, 
Елена Павловна была всю жизнь заботливою поп читель-
ницею о б дныхъ, о сиротахъ, о больныхъ и раненыхъ, 
была покровит льницею ученыхъ, литераторовъ, художни-
ковъ, вообще вс хъ талантливыхъ, даровитыхъ людей, изъ 
которыхъ ыногіе были выдвинуты его на поприще широкой 
общественной д ятелыюсти; она расходовала значительвую 
часть своихъ средствъ на общеполезвыя д ла, на оенованіе 
школъ для д тей, доыовъ призр нія для вдовъ и сиротъ, въ 
особ нвости на учреасд віе и сод ржаніе сест ръ милосердія 
и на создані въ Петербург п рвыхъ музыкальвыхъ клас-
совъ, послулшвшихъ основнымъ камнемъ, на коаюромъ, по 
ея же почину, подъ ея высокимъ покровительствомъ и ври 
сод йствіи лучвшхъ артистовъ и любителей музыки въ сто-
лиц , возникло и развилось учрежденіе первой въ Россіи 
музыкалъной Консерваторіи. 

Первыя оемь л тъ сво го супрул^ества, великая княгиня 
Елена Павловна не принимала участія въ общ ств нной 
д ятельности, но ея август йшая свекровь, вдовствуюіцая 
имдератрица Марія еодоровна оц нила, со свойств ннымъ 
ей умомъ и проницательностыо, душ вныя кач ства своей 
младшей вев стки и именно ей іктелала поручить зав дыва-
ніе н которыі ш изъ своихъ благотворительвыхъ учреж,деній. 

— „Я лселаю", писала Марія одоровва, въсво мъ за-
в щавіи *),—чтобы оба мои института (Маріивскій и Пови-
ваяьный) управлялись съ тою ж заботливосгью и ваима-
ві мъ, какъ ври мн , и воэтому врошу сыва моего импе-
ратора Николая Павловича поручить управлевіе ими не-
в стк моей, сувруг великаго квязя Михаила; я уб ждева, 
что въ такомъ случа они всегда будутъ вроцв тать и ври-

') Подлинникъ шісанъ на фізанцузскомъ язык . 
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нооить пользу государству. Зная тв рдость и доброту ея 
характ ра, я вполн ув рена. что она отнесется къ этой 
обязанности съ должнымъ вниманіемъ и заботливостью". 

Насл довавъ по кончин императрицы Маріи еодоровны 
(f 1828 г.) попечительство о ея благотворительныхъ учрежд -
ніяхъ, великая княгиня Елена Павловна, въ теченіи сорока 
пяти л тъ, строго исполняла зав щанно й покойною госуда-
рьшею и неусыпно заботилась о сиротахъ—воспитанницахъ 
Маріинскаго института и о многихъ тысячахъ б дныхъ д -
вушекъ, посвящавшихъ себя акушерскому искусству въ ооно-
ванномъ ея август йшею свекровью Повивальномъ инсти-
тут . Пос щая вв ренныя ей зав денія, она входила въ 
самыя мельчайшія подробности ихъ администраціи, и отно-
силась постоянно къ учащимся и къ служащимъ въ нихъ 
съ истинно материнскою заботливостью. 

Холера 1830 г. лишила многія семьи отцовъ и мат р й; 
обезпеченіе будущности сиро']^ воспитані мъ требовало 
много энергіи отъ великой княгини, какъ попечительницы 
Маріинскаго института. Тогда Елена Павловна, помимо 
пом щенія многихъ пансіонерокъ, явилась щедрою и забот-
ливою, н жною матерью сиротъ и благод тельниц ю вдовъ, 
и въ этихъ челов колюбивыхъ подвигахъ обнаружила, по-
мимо челов колюбія и доброты, истинно еванг льскую скром-
ность, скрывая отъ похвалъ свои благод янія. 

Такимъ образомъ кругъ д ятельноети великой княгини 
мало по малу расширялся. Она являлась также нер дко 
сов тницею Николая Павловича, въ т хъ случаяхъ, когда 
государю угодно было обращаться къ высокоуважаемой имъ 
н в стк по д ламъ, преимущественно семейнымъ. 

„Елена—это уч ный (savant) нашего семейства", гово-
рилъ о ней государь,—„я къ ней отсылаю европейскихъ 
путешеотвенниковъ". „Въ посл дній разъ", разсказывалъ од-
нажды, гр. П.Д. Киселеву,—императоръ Николай Павловичъ, 
Кіостинъ завелъ со мною разговоръ объ исторіи православыой 
церкви; я тотчасъ отправилъ его къ Ел н , которая разска-
жеть ему бол е, ч мъ онъ самъ знаетъ". 
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Д йствит льно, великая княгиня, по отзыву вс хъ лицъ, 
им вшихъ счасть знать ее лично, охотно бес довала съ 
учеными, литераторами и художниками, и обладала р дкимъ 
ум ньемъ вести разговоръ, давая каждому возможность 
выказать свои познанія съ самой выгодной стороны. По 
словамъ покойнаго гр. Василія Вал нтиновича Муоина-Пуш-
кина, „ й не было надобности готовиться къ бес д съ 
ученымъ, медикомъ. естествоиспытателенъ, худоашикомъ. 
Постоянно обогащая свою неистощимую память новыми 
запасами всевозможныхъ познаній, сл дя за вс ми откры-
тіями въ области наукъ и искусствъ, великая княгиня 
всегда была готова задать вопросъ, или дать отв тъ на 
твердой почв . Архитекторъ, лшвописецъ, ваят ль, музы-
кантъ могли только удивляться обширности ея теор тиче-
скихъ познаній и поразит льному, эстетически развитому 
такту истинной худолшицы". 

„Вс , посл аудіенціи у нея, удивлялись ея способно-
стямъ и подробностямъ, которыя она хот ла знать", го-
воритъ въ свою очередь о великой ішягин гр. П. Д. Кисе-
левъ; живя въ Россіи и будучи уже замулшмъ, она не пе-
реставала изучать науки и быть въ сношеніяхъ съ знаме-
нитостями, которыя прі зжали въ Петербургъ или которыхъ 
она встр чала во время своихъ путешествій за границ ю 
или внутри Россіи. 

Являясь столь просв щенною и высоко инт р сною со-
б с дницею.великая княгиня, чулдая мал йшаго педантизма, 
была въ то ж время самою радушною и любезною хозяйкою; 
вечера и об ды, которые она давала, не оставляли желать 
ничего лучшаго и по отношенію роскоши. Маркизъ де-
Кюст-инъ, о которомъ было упомянуто выше, пос тивъ 
Петербургъ въ 1839 г. и описывая балъ, данный великою 
княгинею 18-го іюня 1839 г., по случаю бракосочетанія 
великой княгини Маріи Николаевны, говоритъ, что этотъ 
праздникъ отличался отъ вс хъ другихъ баловъ, дан-
ныхъ по этому случаю, вкусомъ и изобр тательностью 
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украшеній какъ наружности дворца, такъ и внутреннихъ 
покоевъ, им вшихъ волиюбный видъ. „A chaque fete que 
donne la grancle duchesse Helene, elle imagine, m'a-t-on 
dit, quelque chose d'inconnu ailleurs; je n'ai rien vu de 
plus magnifique, de шіеих ordonne que cette fete. Cette 
princesse si belle, si spirituelle, est celebre en Europe 
pour la grace de ses manieres et Finteret de sa con
versation». 

[Переводъ]. Великая княгиняЕіена Павловна придумываетъ,какъ мн 
говоріг.ш, на калсдомъ празднеств , ею даваемомъ, что-нибудъ дотол небы-
лое; я не вид лъ съ своей стороны ничего великол пн е и лучше заду-
маннаго, какъ этотъ ираздникъ; великая княгиня, столь прекрасная собою 
и умная, сдавится въ Евроя свошіъ любезнымъ обхожденіемъ п своею зани-
матедьною бес дою. 

Въ 1849 г. великая княгиня овдов ла; потеря супруга 
и понесенная ею ран е (въ 1845 и 1846 гг.) утрата двухъ 
взрослыхъ дочерей, в ликихъ КНЯГЙНЬ Елисаветы и Маріи 
Михайловны, чрезвычайно разстроили ея здоровье, но не 
уменьшили, а скор е 3'в личили въ ней потребность къ 
д ятельности и къ благотвореніямъ. Въ память усоппшхъ 
д тей своихъ она соорудила „Елисаветинскую" клиническую 
больницу для малол тнихъ и пріюты „Елисаветы и Маріи" 
въ Петербург и Павловск . 

Сроднившисъ душою съ-Россіей, великая княгиня, въ 
достопамятную опоху крымской войны, глубоко скорб ла 
о страдашяхъдоблесгныхъзащитниковъС вастополя, поги-
бавпшхъ отъ недостатка ухода за ними и своевр менной 
медицинской помоіци и первая въ цивилизованномъ мір 
возым ла мысль придти на помощь правительству и орга-
низовать на театр войны частную помощь, устроивъ жен-
скій уходъ за ранеными и больными на самомъ м ст 
военныхъ д йствій. Д ятельнаго и усерднаго помощника въ 
этомъ святомъ подвиг великая княгиня нашла въ лиц Н. И. 
Пирогова; заручившись его сод йствіемъ, Елен Павловн 
оставалось только испросить высочайшее разр шеніе для 

u 
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того, чтобы приступить къ осуіцествленію сво й мысли. 
Императоръ Николай Павловичъ вначал мало дов рялъ 
усп ху предпріятія и опасался сголішовеній между сестрами 
и военно-госпитальнымъ начальствомъ. Когда же, въ част-
ной б с д съ государемъ, в ликая княгиня, отстаивпя 
свою мысль, об щалаподчинить сестеръвс мъ требованіямъ 
военно-госпитальныхъпорядковъ и врачей, тогда посл довало 
со стороны государя соизволені сд лать опытъ. Горячее 
воззваніе великой княгини къ патріотизму и христіанской 
любви русскихъ женищнъ, свободныхъ отъ семейныхъ 
обязанност й, встр тило глубокое сочувствіе въ обществ , 
и въ октябр 1854 г. въ Петербург собралось тридцать 
лицъ, готовыхъ хать въ крымскіе госпиталя для служенія 
раненымъ и больнымъ воинамъ. 

5 ноября 1854 г., въ болыпой церкви Михайловскаго 
дворца происходило торжество открытія оонованной великою 
княгинею Кресто-воздвиженской обіцины и напутствіе пер-
выхъ с стеръ на предстоявшее имъ трудное поприще слу-
ж нія ближнему на пол брани; на каждую изъ нихъ былъ 
возложвнъ при этомъ протоіереемъ Шишовымъ символъ ихъ 
служенія—крестъ на голубой лент , составляющій понын 
лучшее ут шеніе и гордость Крестовоздвиженской с отры; 
на другой день, 6-го ноября, он бьтли отправлены на театръ 
военныхъ д йствій на полномъ иждивеніи великой княгини 
Елены Павловны; ближайшій надзоръ надъ ними принялъ 
на себя профессоръ Пироговъ. 

Такъ возникла первая въ мір военная оби;ина сестеръ 
милосердія, благодаря энергичному почину великой княгини 
Елены Павловны, съум вшей найти с б въ этомъ случа 
д ятельныхъ помощниковъ въ лиц опытныхъ медиковъ 
Н. И. Пирогова и В. И. Тарасова. 

Въ скоромъ врем ни обідина им ла уже на разныхъ 
м стахъ во нныхъ д йствій бол е двухъ сотъ с отеръ; „не-
возможло передать словами какі нев роятныв труды и ли-
шенія вынесли эти Лг нщины въ продолж ні осады, только 
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очевидецъ могъ составить себ в рное поыятіе объ ихъ са-
моотверженіи и г роизм ," говоритъ проф ссоръ Гюббенетъ. 
Съ горячею похвалою о н утомимомъ усердіи, самооблада-
ніи и б зкорыстіи, съ которьжъ сестры милооердія испол-
няли свой трудный долгъ, говоритъ и ближайшій попечи-
тель обідины на войн , Н. И. Пироговъ; такимъ образомъ, 
мысль великой княгини оправдалась самыгь блистательнымъ 
образомъ: cecj'pbi, наскоро ею собранныя, мало обуч нныя, 
но полныя любви къ ближнему, оказали неоц ншіыя услуги 
от чеотву и заслужили самыя горячія благословенія какъ 
себ , такъ и своей высокой покровительниц . Императоръ 
Николай Павловичъ, уб дясь изъ донесеній врачей въ польз , 
которую приносили сестры больнымъ и раненымъ, самъ не 
разъ благодарилъ великую ішягиню за удачно осуществл -
ніе ея благой мысли. 

Сл дуюіцій рескриптъ, данный Еленою Павловною об-
іцин 26 февраля 1856 г.. какъ нельзя лучше рисуетъ д я-
тельность сестеръ въ Крымскую кампанію и любвеобильно 
отношені великой княгини къ созданному ею учрежденію: 

„Сесхры Ереста! ПосіояБыое усердіе, самоотверженіе и христіанское мило-

сердіе, которыхъ такъ много прекрасиыхъ прнм ровъ явнла любезцая сердцу 

моему Ерестовоздвнженская общііна, подъ начальствомъ достойной сестры-

настоятельиицы *), вызвалп во ма сердечное желаніе виразить вс мъ вамъ и 

каясдой въ отд льностіг душевную ыою благодарпость. Разныя занятія пору-

чались вамъ: однон приходилось быть помощницею врачей при разныхъ опе-

радіяхъ, другой сод Гіствовать возстановленію здоровья страдальцевъ надзо-

ромъ за іішцею п одеждою, ішой успокаивать ихъ, укр пляя ихъ в ру въ 

ІГровігд піе словомъ ут шенія, или наііутствовать ихъ въ посл дыія мішуты 

земнаго ихъ странствованія. Ч мъ бол е разнообразны и трудны былн вапіи 

зашггія, т мъ бо.і е ут шительно было удостов ряться ігз'ь иеоднокрахныхъ до-

несеній сестры-настоятелышцы и пзъ отзывовъ постороншіхъ ліщъ, что вс эти 

обязаниости псполыялись вами съ усердіемъ и іюлнымъ поннманіемъ высоігаго 

долга вашего. Съ сердечнымъ удовольствіемъ я передаю вамъ то чувство 

душевнаго удовольствія, которьтмъ переіюлнили иеня всестороннія изв стія 

') Первою начальнидею сестеръ была А. П. Стаховичт.. 

11* 
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о д йствіяхъ вашихъ. Господь да позюжетъ вамъ въ вашемъ благомъ д л . 

Л же не преставу ыолить Его, чтобы наше общее стреіменіе служить Еиу 

родило и укр ішло между нами общеніе духа. 

Возобновляю вс мъвамъ, сестры, во имя лшвотворлщаго Креста Господня, 

душевную ыою благодарность за д янія вашіі на пользу страждущихъ, въ 

особенносіп же т мъ пзъ васъ, которня р шіглись продолжать служеніе свое 

въ общин п т мъ не ЛИШІІТЬ страладущпхъ воішовъ благод тельнаго для 

вихъ ухода н повечевія сестеръ. Пребываю теплолюбящая васъ Елеиа". 

Уб дившись въ огромной польз , прш сенной общиною 
во вр мя войны, великая княгиня р шила обратить ее въ 
учрежд ні постоянное, перенеся ея д ятельность въ мирнов 
время въ госпитали и больницы Петербурга. 

Получивъ на это высочайшее разр шені , Елена Павловна 
осущ ствила этотъ планъ съ тою неутомимою эн ргі ю, ко-
торая отличала вс ея распоряженія и д йствія, учредивъ 
для этого особый комитетъ, который, подъ ея личныиъ руко-
водствомъ, выработалъ уставъ общины. Уставъ этотъ былъ 
утв рладенъ въ 1870 г.; онъ обезпечилъ окончательно суід -
ствованіе Крестовоздвгокенской обищны, открывъ членамъ 
ея обширное поле д ятельности на пользу страждущаго 
населенія столицы. 

Нельзя не помянуть добрымъ словомъ также полез-
ную д ятелыюсть Крестовоздвиженскихъ сестеръ на пол 
брани въ минувшую войну нашу съ Турціей 1877—1878 гг. 

Окончилась Крымская кампанія, открывшая для великой 
княгини Елены Павловны столь обширное поприще д ятель-
ности, началось новое царствованіе и она приняла самое 
горяч е, самое искреннее участіе въ преобразованіяхъ своего 
август йшаго племянника, императора Александра Николае-
вича. Чуткая ко вс мъ благимъ, гуманнымъ начинаніяжъ, 
в ликая княгиня была д ятельною пособницею юнаго мо-
нарха въ великшъ д л освобожденія крестьянъ отъ кр -
постной зависимости: она первая откликнулась на его при-
зывъ, обраіценный къ русскоыу дворянству, д ятельно за-
нялаоь освобожденіемъ крестьянъ въ своихъ собственныхъ 
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им ніяхъ и доказала т мъ самымъ ясность и превосходство 
своего ума, теплоту сердца и самоотверженіе, съ какими 
она не колеблясь принесла свои личныя выгоды въ ж ртву 
на пользу общ ства, сознавая необходтюсть т хъ реформъ. 
которыя были предприняты императоромъ Александромъ П. 

Въ 1850—1860-хъ годахъ великая княгиня Елена Пав-
ловна явилась душою артистическаго двилшнія, которое 
охватило въ это время Петербургъ. Въ ея салонахъ соби-
ралось все, что было интеллигентнаго въ ученомъ и арти-
сгическомъ мір столитщ, у нея устраивались музыкальные 
вечера, на которыхъ обсуждалось печально положеніе музы-
кальнаго образованія въ Россіи и зародилась впервые мысль 
объ основаніи Русскаго музыкальнаго обідества, а за нимъ и 
первой въ Россіи консерваторіи. Энергичными пособниками 
великой княгини въ этомъ д л явились Ант. Григ. Рубин-
штейнъ и страстный поклонникъ искусства Вас. Алекс ев. 
Кологривовъ; —В. А. къ сожал нію, мало изв стенъ публик , 
хотя го имя, по свид тельству А. Г. Рубинштейна, заслу-
живаетъ глубокой признательности общества за труды, по-
ложенные имъ при основаніи и упроченіи Музыкальнаго 
общества и Консерваторій въ С.-ІІетербург , Москв и 
Еіев , на что Кологривовъ не щадилъ ни личныхъ трудовъ, 
ни матеріальныхъ средствъ; уложивъ въ это д ло все свое 
состояніе, онъ умеръ соверіпенныиъ б днякомъ. 

Русское Музыкальное общество, встр тившее съ первыхъ 
шаговъ сво го сущ ствованія н мало препонъ, тормозив-
шихъ его развитіе, возыикло на развалинахъ кружка лю-
бителей музыки, суіцествовавшаго при п вческой капелл , 
готовымъ уставомъ котораго оно воспользовалось; въ 
залахъ Михайловскаго дворца возникли первые въ Россіи 
музыкальны классы, устроенные этимъ обіцествомъ; луч-
гаія въ то вр мя музыкаіьныя силы Петербурга, какъ-то: 
Заремба, Лешетицкій, Венявскій. Ниссенъ - Саломонъ и 
другіс преподавали въ этихъ классахъ, за самую ничтож-
ную плату, теорію и практику п нія и игры на разныхъ 
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инструм нтахъ, тутъ же составился хорошій хоръ любите-
лей и любительницъ п нія; такимъ обраяомъ, благодаря про-
св щенному участію великой княгини Елены Павловвы, 
Михайловскій дворецъ былъ въ полномъ смысл слова ішлы-
б лг3ю первой русской конс рваторіи, возникшей въ 
подъ скромнымъ названіемъ „Музыкальной Школы", им я 
1862 г. во глав эн ргичнаго и неутомимаго помощника 
великой княгини — Антона Григорь вича Рубинштейна. 
д ятельность котораго на этомъ іюприщ хорошо изв стна 
русскому обществу. 

Великая княгиня интересоваласьРусскимъМузыкальыымъ 
обіцесі^омъ, пос щала его классы, давала необходимыя сред-
сгва; въ ея салонахъ устраивались концерты въ пользу 
этого новаго учрежденія; такимъ образомъ, благодаря 
ея участію, оно развилось, окр ііло и стало на прочномъ 
основаніи, ч мъ великая княгиня Ел на Павловна заслу-
жила глубокую признательность вс хъ любителей музыки. 

Досамойкончины своей, посл довавшей 9 января 1873 г., 
великая княгиня Елена Павловна неустанно стояла, 
во глав ирогресса, была готова ратовать за всякое 
полезное, доброе д ло, могущее принести д йствительную 
пользу обществу и подвинуть го ыа пути просв щенія, и 
вносила во всякое д ло, ю предпринятое, ту страстную 
неутомимую энергію, которая в нчала вс ея начинанія 
блистательнымъ усп хомъ, на в ки связала ея имя съ 
учрежденіями, возникшими по ея мысли, и отвела й 
почетное м сто на ряду зам чательн йшихъ общ ствен-
ныхъ д ятелей царствованій императоровъ Николая I и 
Александра П. 

Съ прискорбіемъ приходится отм тить зд сь тотъ фактъ, 
что въ нашей литератур не появилось до сихъ поръ, если 
не упоминать о краткихъ некрологахъ, ни одной обстоя-
тельной біографіи этой достопамятной личности, отм тившей 
своею плодотворною д ятельностью ц лое пятидесятил тіе 
(1824-1873) текущаго стол тія и что мы не им емъ о 
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великой княгин Елен Павловн воспоминаній совр -
менниковъ и сподвижниковъ я, которые бы характеризо-
вали какъ ее такъ и ея д ятельность на разныхъ попри-
щахъ, между т мъ какъ о прочихъ д ятеляхъ двухъ минув-
шихъ царствованій собраны и издаеы весьма богатые ма-
теріалы. 

Прпм чаніе. Перечень зам токъ и матеріаловъ къ жпзнеописанію п 

характеристнк великой княгини Елены Павловны, ігом щенныхъ въ „Рус, 

ской Старіш ", съ самаго основаиія сего ивданія въ 1870 г., смотрп въ 

„Рослисн" содержанія этого журнала, іізданной за первыя пятнадцать л тъ 

(1870—1884) вт> 1885 г., а зат ыъ въ двухъ „Прибавлешяхъ къ этойРоспііси', 

нздашшхъ въ 1888 и 1891 гг. 

Портретъ великой княгіши Елены Павловны, снимокъ съ котораго въ 

геліогравюр пом щенъ въ этомъ альбом , гравированъ Давігдомъ Вей-

сомъ и охносится ко времени прибытія Елеиы Павловны въ Россію въ 

1823 г., когда великой кпягин было всего сеігнадцать л тъ. 
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Въ С.-Петербург , въ книжномъ магазин „РусскойСтарины", 

(Большая Подьяческая, д. № 7), 

ПРОДАЮТСЯ СЛ ДУЮЩІЯ КНИГИ: 

и ш г а и м ЖШ Щ¥йШ ,ЩШ СІІРІЫ" 
изд. 1870—1884 гг. 

Съ прилож. портретовъ руеекихъ д ятелей.- Спб. 1885, 8 д., етр. 300. 
Ц на ТРИ руб. съ иерес. 

Пкрвое прибавл ніе 
къ 

СЕІІІІТІЧЕСИІРОСІШ ШРІШ ШШ ШШГ 
изд. 1885—1886—1887 гг. 

Спб., 1888 г., 8 д., стр. 80, съ приложеніемъ дв надцати портретовъ 
руеекихъ зам чательныхъ д ятелей, гравюры на м ди и на дерев . 

Ц на ОДИНЪ рубль еъ перее. 

ШШІИІІРОСІЕЬ сошшя мші шш 
В т о р о е прибавл ніе. 

Это «Прибавлеиіе» заключаетъ въ себ систематическое указаиіе 
па статьи и матеріалы, поы щенные въ «Русской Старин », трехъ 
л тъ 1888 — 1890 года. 

При этоыъ прибавленіи къ Росписи алфавитный указатель и 
дв надцать изъ числа лортретовъ, гравироваиныхъ для «Русской 
Старины» отеч ственныхъ д ят лей, каковы между прочими: К. Н. 
Батюшковъ, графъ Д. А. Милютинъ, гр. Н. П. Игнатьевъ — гра-
вюры на м ди; кн. М. М. Щербатовъ (иеторикъ), М. Т. Каче-
новскій, А. А. Вестужевъ (декабристъ), И. А. Гончаровъ и др. Съ 
выходомъ этого прнбавленія къ Роепнси все содержаніе «Русской 
Старипы» з а д в а д ц а т ь о д и н ъ г о д ъ (1870 —1890 гг.) им етъ 
систематич скій ключъ, указатель, еъ помощыо котораго мал йшая 
зам тка изъ н сколышхъ тысячъ статей, напечатанныхъ въ 252 кнн-
гахъ «Русскои Старнны», ыожетъ быть вееьма быстро отыекана. Вто-
рое прибавленіевъРоспиеи 1888—1890 гг. ДВАруб. съ пересылкой. 

Второе прибавленіе къ Росписи напечатано лишь въ количеств 
300 экземпляровъ. 
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„РУССКАЯ СТАРИНГ 
т р е т ь е изданіе „Русской Старины", годъ п е р в ы й , 
1 8 7 0 г-, д в н а д ц а т ь книгъ, въ т р е х ъ томахъ. 

Въ третьеіИЪ изданіи «Русской Старины» 1870 г., между 
многими другимп статьяші п матеріалами, пом іцены: Записки 
о жизни и служб генералъ-фельдмаршала кн. Н. Ю. Труб ц-
каго;—Записки исторіографа ,кн. М. М. Щербатова о поврежде-
ніи нравовъ въ Россіи;—сенатора П. С. Рунича о Пугачев и 
Пугачевскомъ бунт ;—Записки придворнаго брилліанщика Позье 
(1729 —1764 гг.); — Отчеты Лагарпа о восиитаніи великихъ 
князей Александра и Константина Павловичей;—Петербургь 
въ 1781 году, зам тки Пикара; — Заииски Михаила Алексан-
дровича Бестужева (1824—182G гг.);—Разсказъ очевидца о 
14-мъ декабр 1825 г.;—Записіш творца русской оперы Ми-
хаила Иван. Глинки (1804—1854 гг.);—Записки императора 
Николая Павловича о прусскихъ д лахъ (1848 г.);—Блокада и 
штурмъ Карса въ 1855 г., записки Я, П. Бакланова;—Обо-
рона Камчатки въ 1854 г,—разсказъ контръ-адмирала Арбу-
ЗОва, и проч., и проч.—Бол е сотни сообщеній, разсказовъ, 
статей, зам токъ, собраній иисемъ и проч. матеріаловъ ко вс мъ 
царствованіямъ въ Россіи со времени Петра Великаго до импе-
ратора Николая включительно.— Статсъ-дамы и фрейлины рус-
скаго двора XYIII-го в ка^—біографическіе очерки П. . Ка-
рабанова. — Письма, стихотворенія, басни, посланія и прочія 
литературныя произведенія: И. А. Крылова, Батюшкова, Пуш-
кина, Гоголя, Рыл ева, А. Одоевскаго, Кюхельбекера, Бара-
тынскаго, Н. Полеваго, Вигеля, Я. И. Ростовцева и другихъ. 

Прилсшеніе къ третьему изданію «РусскойСтарины» 1870 г. 
составляетъ первый томъ Записокъ БолОТОва, вновь пересмо-
тр нный съ подлинникомъ и украшенный бол е полусотни вновь 
награвированныхъ академикомъ Л. А. С ряковымъ рисунковъ. 

Ц на В О О Е М Ь рублей съ пересылкою. 

[Въ хорошеыъ переіглет 11 руб.]. 

Съ требованіями обращаться: въ С.-Петериургъ, Большая Подьячс-

ская, домъ № 7, вь рсдакиію „Русской Старины". 

Къ 1-му февраля 1891 г. на лицо 23 экземпляра. 
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12 кшгъ „РУССЕОИ СТАРИНЫ" 
изд. 1876 г. 

второе изданіе, съ портретами: Лж димитрія I, полководца 
Мих льеона, кн. Платона Зубова, А. П. Ермолова—вс 
эти гравюры на м ди исполнены акад. И. П. Пожалостинымъ. 
Портреты Екат рины II и графа Аракч ва—геліографи-
ческіе снимки. Портреты—Ем льяна Пугач ва, кавказ. гене-
рала Клуг нау и В. Г. Б линскаго—гравюры акад. Л. А. 
С рякова.—Сшшокъ съ указа о смерти Петра Великаго, 1725 г. 

Содержапіе: Зашіскп Гарновскаго, одвого изт. б"лижайгаихъ лпцъ къ 
кн. Потеміишу-Таврпческому: дворъ вігаератрщы Екатеривы II въ 1786— 
1790 гг. Подлпвная вереппска Екатерпны II съ іш. Потеіікиньшъ, 1782— 
1791 гг.—Бес ды Екатервны II о д лахъ государствевныхъ, 1772—1777 гг.— 
Доыашній вамятникъ, т. е. Зашісіш Н. Г. Левшина о событіяхъ вачала цар-
ствованія Алексавдра I.—Заішски А. С. Стурдзы о судьб православной 
церкви русскоіі въ царствовавіе Александра I.—Автобіографія п переппска 
академика А. Л. Вптберга, строителя храыа Хрпста Спасителя въМоскв .— 
Боспомііпашя Татьявы Петровны Пассекъ: очеркп жпзнп ыосковскаго об-
щества и ушіверсптетскоп молодсжп, 1835—1842 гг.—Заппски Ивава Степа-
вовпча Жиркевнча: ворядкпвоевваго увравлевія, 1827—1837гг.—Мояжизвь 
п художсствевно-архсолопіческіе труды, разсказъ врофес. едора Григорье-
вича Солнцева: акадеыія художествъ^ до 1820-хъ гг.; по здкн во Россіп съ 
археологнческою ц лью; возстановленіе древвостеіі въ кіевскихъ соборахъ; 
вос щевія кіевскпхъ святывь пмператороыъ Николаеыъ I; разсвазы о в ко-
торыхъ іерархахъ; разсказы о художнпкахъ (К. П. Білолловъ) и проч. д яте-
дяхъ.—Воспоыпнанія артпста П. А. Каратыгпва, вдовы адшірала Л. И. 
Рпкордъ и друг.—Мвтрополптъ Ростовскій Арсевій Мац евнчъ—исторн-
ческій очеркъ профес. Н. И. Барсова.—Кр иоствые крестьяве нрн Екате-
рнв II, очеркъ нзъ псторвческаго взсл довавія В. И. Сеыевскаго.—Бувтъ 
Беньевскаго въ Каычатк въ 1771 г.—МосЕва въ 1770—1771 гг.—статья ака-
демпка С. М. Соловьева.—Павелъ Полуботокъ—статья Н. И. Косто-
марова.—Главиые вособшікп Емельяна ІІугачева—въ ихъ собственныхъ 
ішказавіяхъ ва суд (по водлішному о внхъ д лу).—Михельсонъ, поб дптель 
Пугачева—біографическій очерЕъ.—Князь Платопъ Алексавдровнчъ Зубовъ 
(1767—1822 гг.}—іісторвко-біографичесЕІй очеркъ. — Самсонъ-хавъ Макин-
цевъ л русскіе б глецы въ Персіп въ 1806—1855 гг.—статья Лд. П. Берже.— 
ПрофессоръИльяБасвльевпчъ БуяльсЕІй, его біографія, составленвая вроф. 
Я. А. Чпстовнчеыъ.—Т. 0. Оспповскій, ректоръ Харьковскаго унпверси-
тета.—Холерный бунтъ въ 1831 г., разсказъ очсвпдца.—Артеыін Болыпскій, 
М. М. Сверавскій, А. П. Ерыоловъ, М. И. Гливка, архиыандрптъ Новгород-
скаго Юрьева ыоізастыря Фотій, вротоіерси Саыборскіи, А. С. Грпбо довъ— 
въ ихъ неизданныхъ, вповь открытыхт. ппсьмахъ.—Пвсыиа, плавы п предна-
чертанія ішвератора Нпколая Павловича, а также заппскп и донесенія 
кн. М. Д. Горчакова н кн. И. . Паскевпча о воіів съ Турціей въ 
1853—1854 гг.—Кром перечпслеиыыхъ статей и матеріаловъ—въ „Русской 
Старнн " 1876 г. пом щепо до 100 псторвческихъ разсказовъ, анекдотовъ, 
біографпческпхъ п генеалоіическпхъ зам токъ.—Qo псторіп отечесавевной 
словесностп—„Русская Старвпа" 1876 г. ііредставігла вовыя данныя о В. Г. 
Б ліінскошъ (дв бозъшія статыі); И. Б. Гоголь— по нензданныыъ пись-
маыъ (1827—1828 гг.) н проч. и проч. 

Ц на „Русской Старины" 1876 г., 12 книгъ съ портретами, 
8 руб. съ пересылкою и 11 руб. въ хорошемъ переплет . 

Съ требованіями обращаться: въ С.-Петербургъ, Большая Подъячс-
ская, домъ Лг5 7, въ редакцт „Русской Старины". 

Къ 1-му февраля 1891 г. оставалось 72 экземпляра. 



і 7 2 ОВЪЯВДЕВІЯ. 

12 кншъ „РУССКОЙ СТАРИНЫ" 

изд. 1 8 7 7 г. 
съ портретами: кн. Е. Дашкова, графъ А. Мамоновъ, кн. Го-
леяищевъ-Кутузовъ-Смоленскій, московскій митрополитъ 
Филар тъ, М. . Орловъ, княгиия Жанн та Ловичъ— 
супруга цесаревича Констацтина Павловича, кавказскій имамъ Ша-
миль, Н. Н. Муравьевъ (Карскій), К. В. Чевкинъ, И. А. 
Яковлевъ.—Рисунки: галера императрицы Екатерины II a 
памятникъ Архипу Осипову. Снимки съ р дкихъ медалей и 
снимокъ съ подлиннаго шісьыа императора Алексаидра I, 1812 г. 

Въ 12-TU книгахъ „Русскон Старпны" за 1877-и годъ, восьыоіі годъ изда-
нія, между ыногиші другіши статьямп, папечатаны: Турецкая неволя—псторп-
ческій очеркі..—Кр постные крестьян при Екатерин II. — Сельскій священникъ—і;ъ 
Россіп въ половин Х ІП-го в ка.—Россія сто л тъ назадъ—ігутешествіе ап-
глійскаго іісторпка Кокса.—Заішскіг берлішскаго профес. акадеыцка Тьебо о 
встр чахъ й знакоыствахъ съ зам чательЕіызш русскішп людьмп въ 17G5— 
1785 гг.—Герцогпня Нингстонъ въ Россіп.—Бракоразводпое д ло Евдоніи Ганни-
балъ.—Екатерина II и Густавъ III. — Нев сты цесаревпча Павла Петровича.—Русское 
войсно въ царствованіе Иавла Петровпча.—Цесаревпчъ Константинъ Павлсвичъ— 
исторііко-біографіічоскін очеркъ.—Отечественная война 1812 года—исторпко-кри-
тическое нзсл дованіе по новыыъ іісточпиііаыъ.—Посольство Ермолова въ Персію 
въ 1817 году.—Записіш Шуазель-Гуфье—обь пыператор Александр I и его 
времеші.—Уничтошеніе масонскихъ ложъ въ Россіи—по вповь открытьшъ ыатеріа-
лаыъ.—Россія, Австрія и Анмія во вреыя движешй 1848—1849 гг.—Заііиски 
П. А. Наратыгина.—Восііомішанія Т. П. Пассекъ.—Дневнпкъ баропа Л.'П. Николаи: 
война РОССІІІ съ Венгріеп въ 1849 г.—Кн. Меншиковъ въ Крыыскую воііну, по 
разсказамъ его адъютанта А. А. Панаева.—Боспоминаыіе о Т. Н. Грановскомъ— 
Оелпванова, одного изъ товарпщей cro no восіштанію, и проч.—Россія и Турція 
въ 1853—1855 гг.: шісьма ііыператора ііиколая Павловпча п допесенія его пол-
ководцевъ.— едоръ Карловичъ Затлеръ, біографическій очсркъ и перешіска.— 
Воспоминанія о Восточной войн 1853—1855 гг., доктора А. Генрици.—Шамиль и его 
сенья въ Налуг , заппскп пріімава прн шіаы въ 1862—1865 гг., полковнпка 
U. Г. Држецлавскаго.~К. В. Чевкинъ: первыя главы его біографіп п проч.—Во-
обще въ дв надцатп ішнгахъ пздавія „Русской Старішы" 1877 г., между ыно-
пши другпын статьяыи, напечатапи: іізсл дованія, очеркн и статык профес. 
Н. И. Барсова, Ад. П. Берже, М. И. Богдановича, вроф. М. И. Горчакова, акад. Я. К. 
Грота, И. Е. Заб лина, лрофес. В. С. Иконниксва, Д. И. Иловайскаго, Е. П. Карновича, 
Н. И. Костомарова, П. А. Нулиша, П. С. Лебедева, И. И. Ореуса, А. Н. Попова, Д. Д. Ряби-
нина, В. И. Семевскаго, проф. В. И. Серг евича, акад. С. №1. Соловьева, В. В. Стасова, 
А. Н. С рова, И. И. Шамшева, Н. К. Шильдера п шнопіхъ другихъ. 

Ц на „Русской Старины" 1877 г., 12 книгъ съ портретами,— 

8 руб. съ пересылкою и 11 руб. въ хорошеыъ переплет . 

Съ требованіями обраіцаться: вь С.-Петербуріъ, Большая Лодъич^-

ская, домъ Лг! 7, въ рсдакцію „Русской Старины"• 

Къ 1-іУіу февраля 1891 г. на лицо—40 экземпляровъ. 



ОВЪЯВЛЕНІЯ. 1 7 3 

12 книгъ „РУОСКОЙ СТАРИНЫ" 

изд 1 8 7 8 г. 
съ приложеніемъ гравнрованныхъ портретовъ: Александръ І̂  па-
сторъ Зейдеръ; казненные въ 1739 г. князья Долгорукіе—Ва-
силій Лз̂ кичъ и Иванъ Алекс евичъ; Г. В. Новицкій. Хромоли-
тографированный (отпечатанный красками) портретъ Н. В. Го-
голя (съ подлиннаго лшвошісиаго портрета, писаннаго въ Рим 

Л. А. Ивановымъ). Снимокъ съ автографа И. А. Крылова. 

Въ 12-ТІІ кнпгахъ „Русской Схарнны" за 1878-й годъ, девятый годъ изда-
нія, мелсду мпогиып другішн статьямп, напечатаны: ІКуриалъ В. Н. Зиновьева.— 
Запискіі акад. Тьебо.—ИашгсЕіі пастора Зейдера: его страданія, казнь и ссылка 
въ 1800 г.—Посл диіе дни жизші Александра І-го и ішператрицы Маріи ео-
доровны — Заггпскіі кя. 3. А. Волконской и Н. Чернышевой.—Кн. Ксаверій Друцкой-
Любецкій—очеркъ его государственпои д ятельпости. Заппски артистки Л. П. 
Никулиной-Косицкой.—Заіпісви доктора Генрици: воііна 1853—1855 гг.—Заппскп 
А. Е. Попова—начальнпка Севастоіюльскаго гарппзоиа съ 1-го октября по 1-е 
декабря 1854 г.—Воспоминапія Т. П. Пассекъ. — Шамиль въ Калуг . — Записки 
іірнстава.—Жизнь и сорока-двухъ-л тняя художествопная д ятельность И. К. 
Айвазовскаго (автобіографія).—Заітскн солдата-монаха Назарова, 1792—1839 іт.— 
Затасшг .протоіерея I. Виноградова, 1800—1836 гг.—Дпевппкт. пастора Губера: 
холера въ 1830 г.—Воспоыішанія ксендза прелата Буткевича: возстаніе въ 
Полыи въ 1830—1831 гг.—Заіпіски И. с. Жиркевича: въ ПетербургЬ и Спм-
бирск 1834—1835 гг.—Очерки п разсказы 3. И. Стогова: ссыльпо-каторжныс 
въ восточной Спбіірп.—Сперанскій п Трескішъ въ Иркухск .—На посту жан-
дармскаго штабъ-офицера въ Сішбпрск : буиты крсстьянъ,—борьба дворянства 
съ губернаторами,—ироввпдіальные романы,—прі здъ ішператора Ииколая п 
проч.—Изъ дневнігка Варнгагена фонъ-Энзе, 1845—1849 гг.—Иннонентій, архіепи-
скопъ Херсонскій и Таврическій.—К. В. Чевкинъ п управлеЕІе пыъ путяыіі 
сообщеній.—Братья Грузиновы: воспно-судпое д ло въ Черкасск въ 1800 г.— 
Венеціановъ—первый бытовоіі лііівоппсецъ, его біографія и труды.—Разсказы 
лейбъ-казака И. И. Шамшева.—„Б чный Жпдъ"—ігоэма въ стііхахъ В. К. Кю-
хельбекера (декабрпста).—Родосювпая царствующаго доыа Романовыхъ.—Бая-
зедское елавпое сид иьс съ 5-го по 28-е іюня 1877 г.—разсказт, в стннка, 
іюсланнаго отъ осаждеяпыхъ къ гепералу Тергукасову за поыощыо.—Царь-
горохъ—шутка-сатпра.—„Мптюха Валданскій", зр лпще въ терхъ д йствіяхъ, 
въ стпхахъ.—Тропарь на день Преображенія Господня, соч. Филарета, иіітро-
полпта московскаго, п проч. п проч. 

Ц на «Русской Старины» 1878 г.—12 книгъ съ портретами— 
8 рублей съ пересылкою и 11 руб. въ хорошемъ переплет . 

Сь требованіями обрагцатъся' вь С.-Петсрбуріъ, Большая Подыічг-

скпя, домъ ХІ 7, въ редакцію „Русской Старцны". 

Къ 1-му февраліі 1891 г оставалссь—37 экземпляровъ. 



174 ОВЪЯВЛЕНШ. 

12 кшгъ „РУССЕОЙ СТАРИНЫ" 
изд. 1879 г. 

съ пршюженіемъ гравированныхъ портретовъ: императора Іоаин» 
Аитоновича; митрополита Ростовскаго Арсенія Мац евича (въ 
темниц ); Иннокентія—архіепископа Херсонскаго и Таврическаго; 
Иііпнея Нестеровпча—архіепископа Иркутскаго; графа . П. 
Толстаго—вице-президента Академіи Художествъ;—А. С. Пуш-
кина—въ 1812 и 1827 гг. (два точныхъ сшшка съ гравюръ того 
времеыи); Н. В. Гоголя—въ 1834 г.—гравюра съ весьма р д-
каго портрета, писаннаго Акад. Венеціановымъ; Н. А. Некра-
сова; статсъ-секретаря С. М. Жуковскаго (одного изъ главн й-
шихъ участниковъ въ великой реформ 19-го февраля 1861 г.); 
профессора Осипа Максимовича Водяпсігаго; персидскаго принца 
Хосров-Мирзы.—Снимки: съ шдлинныхъ писемъ Петра Бели-

каго, А. С. ПушЕіша и Н. В. Гоголя. 

Въ 12-ти книгахъ „Русской Старины", за 1879-й, десятый годъ издавія,— 
ыежду другими статьяыи, напечатаны: Л урналъ путешествія ио Европ въ 
1(397—1699 гг.—кн. Б. И. Куранина;—Петербургъ въ 1720 r. no Заішскамъ по-
ляка-очевидца;—Записки гр. П. И. Пвнина, о событіяхъ 1725—1744 гг. (Заш -
чаніе ва Зашіскп Маніитейва);—Воспоыішанія А. И. Веригина, И. П. Варунъ-
Секрета, Л. И. Рикордъ, ПЛ. С. Валевснаго н друг.—Жизвь бывшаго кр постнаіо 
крестьявина, выв археолога И. А. Голышсва (1838—1878 гг.);—Очсркп п раз-
сказы Э. И. Стогова.—Двеввикъ А. И. Храповицкаго—ивспсктора репертуара рус-
скаго театра въ 1829—1839 гг.—Завискн П. А. Каратыгина: русскій театръ въ 
Бетербург въ 1838—1858 гг. — Н сколько веділь прп русскош. двор въ 
1846 г.—Выдержки изъ двеввиковъ Варвгагева фонъ-Энзе (1850—1851 іт.);— 
Моп свошевія съ Я. И. Ростовцевымъ — восііошівавія А. Д. Галахова (1850— 
1858 гг.);—Восвоыинавія Т. П. Пассекъ;—Восіюыішавія М. И. Венюнова о засе-
леніи Ашура;—Ііольское возставіе въ 1863—1864 гг.—Заішски Н. В. Берга.— 
Историческія изсл довавія: Д. Д. Иловайснаго;—В. И. Семевскаго;—Н. Мизко;— 
г. Тальберга;—г. Лисенко;- г. Подвысоцнаго;—вроф. В. С. Иконникова: Арсевін Ма-
ц евичъ—шитроволитъ Ростовскій;—Императоръ Іоаннъ Анюновичъ—по ввовь 
открытьшъ ыатеріаламъ;—Н. Ю. Востокова: Иввокевтій, архіешісковъ Херсов-
скій и Таврическій.—Пнсьма архіеп. Иннокентія къ Велнкому Князю Ковстан-
тішу Николаевичу (1852);—Кн. Н. С. Голицынъ: II. Д. Киселевъ и управлевіе 
имъ Валахіей и Молдавіей въ 1829—1834 гг.;—профес. Н. А. Поповъ: Очеркъ 
біографіп 0. М. Бодявскаго.—Коловін въ Сыолевской п Саратовской губер-
ніяхъ изъ питоыцевъ Воспитательнаго Дома—сказаніе очеввдца.—Хосров-
іііірза, версидскііі привцъ, 1813—1875 гг.—очеркъ Ад. II. Верже;—Кн. А. И; 
Барятинскій—изъ Записокъ №. Я. Ольшевскаго;—А. С. Пушкккъ—очеркъ- жпзви 
и его письыа.—Врсдсмертвая по здка №. Ю. Лермонтова въ ІІятигорскъ;—Бувтъ 
архіешіскоиа Иринея въ Иркутск въ 1831 г., восііоыипавія и разсказы пзъ его 
ЖІІЗЦИ.—Историческіс разсказы u анекдоты изъ собраиія Богуславскьго в др. 

Пнсьма, зам тки, исгорическіе докуыевты, разсказы п прочіе матеріалы,— 
всего бол е трехъ соіъ различвыхъ сообді,евій. 

Ц на <Русской Старины> 1879 г. ,—12 книгъ съ 12-іо портретами,— 
8 руб. съ ц решлкою и 11 і)уб. въ хорошемъ пер пл т . 

Съ трсбованіями обращатъся: въ С.-Пстсрбуіпъ, Большая Нодънче-

ская, домъ Л° 7, въ редакцію „Русской Ста/рины*• 

Къ 1-му фавраля 1891 г. оставалось 19 экзеі іпляровъ. 



ОБЪЯВЛЕНІЯ. 175 

12 шигъ „РУССЕОЙ СТАРИНЫ" 
изд. 1 8 8 0 г. 

Изданіе в т о р о е . Ц на—восемь рублей съ пересылкой. 

При „Русской Старин " 1880-го года приложены нортреты: 
Императора Александра II;—императрицъ Екатерины I и Ели-
саветы Петровны; — императора Петра II; — А. С. Пушкина 
(въ гробу, 29-го января 1837 r.J;—протоіерея Г. П. Павсьаго,— 
И. С. Тургенева;—И. А. Гончарова;—гр. Л. Н. Толстаго; — 
А. Н. Островскаго;—Д. В. Григоровича;—A. В. Дружинина;— 
поэта Тараса Шевченко;—графа П. Д. Ниселева,—феіьдмар-
шала кн. А. И. Барятинскаго;—С. Р. Лепарскагои А.Н.С рова. 

Въ „Русской Старин " нзд. 1880-го ^года, [одиннадцатый годъ изданія], 
ыежду друпши статьяыи и матеріалаын наиечатаны: Запцски Д. И. Ростисла-
вова ^одішнадцать ыавъ}.—Зашіскп Топчіева: Дворянскі» ПОЛЕЪ ВЪ царствова-
иіе Алексапдра I.—8ашісіш д. П. Б ляева (декабрпста, восемь главъ).—За-
ииски ирішда Евгенія Виртембергскаго о войн 1828 г. ц событіяхъ, за нею сл -
довавшихъ. Подлішная переішска пмператора Николая Павловича съ Днбіиеыъ.— 
Заішски И. В. Селиванова: губернаторъ Ііанчулидзевъ ІІ ссылка въ Бятку.—Ге-
нералъ-губернаторы Закревскій u 11. А. Тучковъ.—Запнскіі Сельскаго Священ-
ника;—Заіаіыш Я. №. Нев рова: схішникъ Серафныъ въ Саров .—Записші се-
ватора Я. А. Соловьева: кр стьянское д ло въ 1856—1859 гг.—Зависші М. Я. 
Ольшевскаго: Еавказъ и кавказцы въ 1856—1860 гг.—Исторпческіе разсказы u 
анекдоты изъ Зашісокъ Богуславскаго іі Е. Н. Львовой {| 1864 г.).—Воспошшавіи 
артистки Я. А. Петровой, рожденнон Воробьевой.—Переходъ русской арыіи 
черезъ Балканы зиыою 1877 г.—іісторнческій очеркъ А. К. Пузыревснаго.—Ве-
днкіи Ыовіородъ—статья Н. И. Костомарова.—Гераспшъ Петровичъ Павсній: его 
жизиь іі ученая д ятельность—исторнко-біографііческій очеркъ профес. Н. И. 
Барсова.—Р чь Императора Александра 11 въ Государственнонъ Сов т 28-го 
января 1861 г:—Историческія u іісторико-біографическія статыг п очерки no 
воводу двадцатипятнл тней годовщпвы дня восшествія па престолъ Але-
ксандра 11.—Очеркъ профессора И. Е. Андреевскаго: Ходъ распространенія по-
лптпческііхъ званій въ Россіи въ 1855—1880 гг.—Русская исторпческая наука 
въдвадцатііпятііл тіе 1855—1880гг.—статьяпрофессораB.C. И к о н н п к о в a . — 
Врисоедішеніе Грузіи къ Россіп,—историческое изсл даваніе Ад. П. Верже 
ц ироч.—Исторнческіе матеріалы: акты, указы, преданія, перепнска, доиесе-
нія, зам тки, относящіеся до Х Ш и XIX в ковъ, бо.і е ста сообщенш и 
статей различныхъ лицъ, таковы: Ы. В. Бергъ, П. А. Ефремовъ, А. Д. Кры-
ловъ (къ іісторіи отм ны іштейныхъ откуиовъ въ Россіи),—кн. В. И. Барятии-
скііі (писыіа Шаыиля),—црофес. 0 . . Миллеръ,—В. А. Ііаиаевъ (біографіі-
ческій очеркъ атамана М. Г. Хоыутова), М. Н. Кучаевъ (біографія Леиар-
citaro), В. Г. Трпроговъ, В. И. Л ствнцынъ, Н. К. Богушевскііі и ыіюгихъ 
друшхъ.—По іісторіп русской словесиостіі въ „Русской Отарин " 1880 г; осо-
бенво мпого наііечатано статей п матеріаловъ, отвосящііхся до А. 0. nym-
кина (окончаніе біографіи, его шісьма u етихохворенія, разсказы п воспоііи-
нанія о немъ п проч.). А также пом щены статыі и сооби;енія о сл дующихъ 
піісаіеляхъ: В. А. Жуковскііі (его илаиъ восшггаиія Насд дника 1826 r .) ;— 
Г. П. Павскій (его переводъ „Олова о полку Игорев ".);—В. Г. Б .шнскіГі, 
(восиоыинанія о немъ товарііща по уипверситеіу);-Т II. Граповскіп (воспо-
мішаніе о немъ іі. М. Нев рова);—Т. 1'. ІПевченісо (.воспоішнаніе о неыъ 
профессора Ы. И. Костомарова}.—II. А. Каратыгпнъ (собраніе стпховъ п проч). 

Съ требованіями обішгцатъся: въ С.-Петербуріъ, Большая Ilochmt/ 

ская, домъ Лг5 7, въ редатію „Русской Стаітны". 

Къ 1-му февраля 1891 г. оставалось—77 экземпляров 
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: При „Русской Старин " 1881 г. приложены портреты: Им-
ператора Павла Петровича;—императора Александра Николае-
вича;—императрицы Маріи А/іександровны;—профессора Н. И. 
Пирогова;—академика Л. А. С рякова;—Хадти-Мурата;—М. И. 
Голенищева-Кутузова (1775 г.);—историка-профессора С. М. 
Соловьева; профес. Д. И. Ростиславова (писателя о черноліъ и 
б юмъдуховенств ); барона Гейсмара;—архіепископа Филарета 
Гуі іилевскаго. 

Въ „Русскоп Старнн " изд. 1881 г. (дв надцатый годъ изданія") между дру-
ГІІМІІ статьнмп и ыатеріалами напечатаны: Записки сенатора Я. А. Соловьеяа: 
крестьянское д ло въ ц. А.тексаидра II.—Собственноручныя отм ткіг іімпера-
тора Александра II на Зааискахъ Ссловъева.—Разсказъ изъ ЗЕЕИСОКЪ декабрп-
ста М. А. Фонъ-Визина (1807 г.).—Воспомпнанія декабрпста А. П. Б ляева. — 
Заігискн Д. И. Завалишина.—Заппскн князя Н. С. Голицына.—Воспомпнашя 
В. В. Стасова (Учішіще Правов д нія въ 1838—1843 гг.).—Зашгсіш Сель-
скаго Священника.—Императоръ Николай Павловичъ: собствеппоручныя его ппсг.-
ма 1828—1831 гг.—Императоръ Аленсандръ II (f 1-го марта 1881 г.)-—Импе-
ратрица Марія Александровна (1824—1880 гг.).—Нпколай Ивановпчъ Пирогові-, 
біографич. очеркъ профессора Бертенсона.—Генералъ-фельдмаргаалъ кн. А. И. 
Барятинскій и Кавказская война, 1815 — 1879 гг., — псторііко-біографпческіЛ 
очеркъ генер. штаба генер.-лейтепанта Д. И. Романовскаго.—Фпларетъ Гу-
милевскій, архіешіскоігь черниговскіи, псторпко-біографііч. очеркъ. — И. П. Го-
левъ 1805—1880 гг.—Амурское д ло (1850—1863).—Украянофтільство, статья 
профессора Н. И. Костомаро|ва.— едоръ Михайловпчъ Достоевскій въ во-
споминаніяхъ А. П.Мплюкова.—Затшскп киязя Н. А. Орлова: Мътслп о рао-
кол и объ отм н т лесныхъ наказаній.—Воспомтшанія пзъ дальнігхті л тъ 
г. М*.—Исторія моей жизнц и моихъ странствій — бывгааго кр постнато 
крестьяшгаа Н. Н. Шипова (1802—1862 гг.).—Зашіскп восшггателя в. к. Павла 
Петровича Сеыена Андреевича Порошина; 1764—1766 гг.—Записки воііска дон-
скато генерала А, Е. Попова (1854—1855).—Н. А. Милютппъ въ 1845 и 1857 гг.— 
Академпкч граверы: Л. А. С ряковъ—очеркъ его біографіп и обзоръ его худ^-
жественныхъ произведеній;—И. П. Пожалостинъ—его автобіограіі)ія и художе-
ственная д ятельность.—Къ біографіи И. К. Айвазовскаго.—А. 0. Пушкинъ п П. В. 
Нащокпнъ, очеркп ті восиомііпанія Н. И. Кулинова.—И. А. Крнловъ й его бастуя 
_Конь".—„Общество поощрепія русскихъ художшіковъ"—изъ воололтняпіп 

. . іьвова.—Заппскп И. Е. Селиванова(1859 и 1864-1867 гг.)—Графъ Н.П. Ру-
мянцовъ,—истортіко-біографическіГг очеркъ профессора В. П."Иконнпкова.— 
Оренбургскіе пожары въ 1879 г.—Язьткъ любви (1774 г.)—HcTopireecide ма-
теріалы: акты, указът, предапія, переппска, донесенія, разсказы, зам тки; 
отпосящіеся до Х ІП п XIX в ковъ, бол е ста сообщеши и статей различ-
ныхъ лицъ, таковы: П. В. Алабинъ, профессоръ И. Е. Андреевскій, профес. 
Н. И. Барсовъ, Н. П. Варсуковъ, проф. Н. В. Бергъ, ішязь А. И. Василь-
чпвовъ, М. И. Венюковъ, И. . Горбуновъ, П. А. Ефремовъ, А. Затлеръ, 
А. ИзмаГиовъ, профессоръ В. С. ИКОПНІУКОВЪ, ТІ. И. Мартосъ, проф. В. В. 
ІІІПМШ.СКІІІ, М. Я. Олыііевскій, И. И. Ореусъ, Н. П. Собко, А. Тпыанов-
СЕІЙ, Л. И. Шестакова, Ы. К. Шильдеръ, Н. И. Юрасовъ п друг. 

По псторіи литературы п нскусствъ пом щены статьті и сообщенія о СЛІІ-
дующііхъ пксателяхъ: Г. П. Павскій (его переводъ: „П снь п сней).—A. С. 
Пушкипъ.—И. А. Крыловъ.—М. 10. Лермонтовъ.—М. Д. Деларю.— . М. До-
стоевскіи.—М. И. Глинка (первоначальный планъ оперы „Жизнь за Царя").— 
А. И. Тургеневъ и друг. 

~ Ц на за дв надцать книгъ—восемь рублей съ пересылкой. 
Съ трвбовангями обращаться: въ С.-Петербуріъ, Болыиая Подъяче-

ская, домъ Лг2 7, въ рвдакцію „Русской Спмрины*. 

Къ 1-му февраля 1891 г. оставалось 31 экземпляръ.,. 
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съ портретами: имп. Елисавета Алекс евна; Его Имп. Выс. 

Вел. Кн. Константинъ Николаевичъ; митрополить С.-Петербург-

скій Исидоръ; гр. Аракчеевъ и Н. . Минкина; гр. И. И. 

Дибичъ-Забалканскій; Пушкинъ (отпечатанъ красками); Лермон-

товъ; Н. А. Некрасовъ; Н. И. Пироговъ; педагогъ бар. Н. А. 

Корфъ; В. В. СамоЙЛОВЪ; портретъ-группа: лордъ Рогланъ, 

марш. Пелисье и Омеръ-паша подъ Севастополемъ въ 1855 г. 

Рисунки: проектъ памятника на могил Волынскаго—академ. 

Ж. А. Щурупова; имп. Александръ II, рисунокъ со статуи, исполн. 

академ. П. П. Заб лло; судъ на Руси, старинная каррикатура. 
Co д е р ж а н і е: Запнски Штрандыана, 1771—1780 гг.;—Заппскп дека-

брпста М. А. Фонвизпна: отеркп русской исторіи;—Мих. Ннк. Мураиьевъ 
и его участіе иъ тайноыъ обществ , 1816—1821 гг., разск. бар. А. Е. Розена;— 
Разсказы кн. Ал. Ник. Гоіицына: Аіександръ I ц его время, сообщ. гр. П. А. 
Валуевъ; — Иыііератрица Еіисавета Алекс евна въ воспом. кн. G. А. Ма-
датовои;—Зап. Д. И. Ростиславова о б ломъ духовенств ;—Воспомпнанія 
декабриста А. П. Б ляева; — Дневнпкъ декабриста В. К. Кюхельбекера 
въ закліоченііі, 1831—1834 гг.; — Декабристы на Кавказ въ 1826-1850 гг.. 
зап. М. И. Пущпна;—Русско-турецкая война за Кавказоыъ въ 1853—1854 гг.; 
зап. М. Я. Олыпевскаго; — Моск. воспоы. Н. Б. Берга, 1845-1855 гг.;— 
Зап. сен. Я. А. (^оловьева о крест. д л , 1858—1859 гг.;—Впіенскіе очеркн, 
1863—1865 гг.;—Русскій губернахоръ въ Ц. Польск., 1866—1868 гг.;—Въ Ври-
балтійскомъ кра , 1856—1876 гг.;—Зап. ст.-секр. А. . Гаыбу ргера;—Зап. 
педагога бар. Н. А. Корфа;—Посшертныя записки Николая Ив. Ппрогова;— 
Зашіски-автобіографія крестьянина-лоэта С. Д. Дрожжпна. 

Изсл дованія п очсріш: профес. Д. И. Иловайскаго; — профес И. А. 
Лпнниченко;—очеркъ С. Л. ІІташицкаго;—Патр. Нпконъпо вновь откры-
тымъ Н. А. Гпббснетъ матеріаламъ, 1658 г.;—Екатеріша II п Дпдро, изсл. 
В. А. Бильбасова;—Настасья Мніікина, домоправительнпца гр. Аракчеева;— 
Ерыоловъ п его кебпнпыя жены, очеркъ Ад. II. Берже;—Гр. Каподистрія 
и гр. К. В. Несельродъ;—Иып. Елисавета Алепс евна, очеркъ гр. С. С. Ува-
рова; — Польское возстаніе въ 1830 — 1831 гг., разсказъ Мохнацкаго u 
ііереішска имп. Ыиколая I съ гр. Дпбпчеыъ; — Холера въ Спб. въ 1831 г., 
очерки и разсказы;—ІТмп. Нпколай I на Кавказ въ 1837 г., очеркъ Ад. П. 
Берже;—Разсказъ праиосл. латыша Ипдрпка Страуынта, 1845—1846 гг.;— 
Въ правпт. сснат въ 1840—1852 гг.: — Имп. Нпколай I: записка его обт. 
укр плееін [гранпцъ Россіи;—К,н. М. С. Воронцовъ п Н. И. Муравьевъ въ 
письмахъ къ М. Т. Лоріісъ-Мелпкову (нын графу), 1852—1857 гг.; — Кпязь 
Mux. Дм. Горчаковъ: записка о ы рахъ въ случа возстапія Бенгрін, 1860 г.;— 
Иыи. Алексапдръ II на Кавказ въ 1861 г.; — Mux. Нпк. Муравьевъ п его 
м ропріятііі въ с.-з. РОССІІІ 1864 г.;—Ник. А. Мплютинъ въ Ц. Польскомъ;— 
Ііредныя секты, очеркіі А. Пругавпна; — 19-ое фепраля: чествовавіе этого 
тпя лнцаыи, ііріішшаііішіші участіе въ создаиііі Положепій о крестьянахъ 
1861 г.—Піісателіі: А. П. Сумароковъ,—В. А. ЖуковскіГі,—Н. И. Гн дичъ.— 
Д. В. Давыдовъ,—К. Н. Бапошковъ,—А. С. Пушкпнъ,—М. Ю. Лермовтовъ,— 
Н. В. Гоголь, — Сырокомля, — Т. Г. Шевченко, — Н. Г. Поыяловскій, — 
гр. А. К. ТОЛСТОІ"І,— . М. Достоевскій,-И. U. Тургеневъ,—артистъ В. В. Са-
аойловъ—въ пхъ письмахъ, воспомішаніяхъ, очеркахъ жіізпц и д ятельности. 

Ц на за 12 кнтъ ДЕВЯТЬ руб. съ пересылкою. 

Къ 1-му февраля 1891 г. оставалось—68 энземпляровъ. 
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еъ портретами: въ Боз почивающій имп. Ал ксандръ Никола вичъ 
въ бытноеть его наед дникомъ.—Ген.-ад. К. К. М рд ръ.—В. И, На-
зимовъ.—Н. А. Милютинъ.—К. . Детловъ.—Архиы. от. Игнатій.— 
Н. И. Пироговъ (въ гробу).—Н. И. Погр бовъ.̂ —М. И. Глинка.— 
А. И. Подолинскій.—Н. И. Костомаровъ.—Митрополитъ Филаретъ 
Московскій (f 1867 г.).—Е. А. Жуковская (жена поэта). — Риеункн: 
Баязетъ въ 1877 г. — Памятникъ на ыоглл етроителя Казанскаго 
еобора въ Спб.—Андрея Воронихина. 

Оодержаніе: Заппски А.тексн. Mux. Тургенева, 1772 — 1863 гг.;— 
Посмертныя зап. Ник.Ив. Пирогова;—Зап. К. К. Мердера, восппт. цесар. 
Александра Николаевича, 1824—1834 гг.;—Воспом. декабриста А. П. Б ляе-
ва;—М. А. Фонъ-Визішъ въ восп. М. Д. Францовой;—Новгор. воен. поселе-
нія; — Открытіе паыятнпка на Бородинскомъ под въ 1839 г., изъ воспоы-
А. И. Веригина;—Въ учплищ правов д нія, 1847—1852 гг.;—Полоцкій ка.т. 
корп., 1835—1885 гг.;—Иодъ Севастополемъ въ 1853—1856 гг., зап. ген.-м. Л. Г. 
Духонина;—Славное Баязетское снд нье въ 1877 г., очеркъК. К. Геннса;— 
Одна изъ предсмертныхъ записокъ П. Г. фонъ-Дервиза, 1881 г., и проч. 

Изсл доианія и очеркн: Тайная канцеляріявъцарств. ЕетраІ, 1720— 
1724 гг.;—Артеыій Петровпчъ Волынской и его <конфиденты», очеркъ проф. 
Д. А. Корсакова;—Елизавета Петровна въ Ревел въ 1746 г., очеркъ А. і . 
Чуыпкова;—Арсеній Мац евичъ, ыптр. ростовскій, въ ссылк , 1767—1772 и., 
очеркъ И. Я. Морошкина;-Филаретъ Дроздовь, шитр. Московскій, 1782-
1867 гг.;—Свящ. еодосій Левіщкій въ заточеніи въ Коневскоыъ ыонастыр въ 
1824—1827 гг.; — А. П. Ермоловъ въ шісьмахъ къ кн. М. С. Воронцову; — 
Троицко-Сеітіева приыорская пустынь, 1735—1885 гг., очеркъ:—Войнасъполь-
СКИМІІ ыятежиикаыи 1831 г. въперепнск нмп. Николая I съ гр. Дибіічеыъ;— 
Бунтъ па С нноГг площади въ Спб. 22 іюня 1831 г.;—Холерный ы сяцъ въ 
Спб., іюнь 1831 г., очеркіі;—Холера въ Малороссіи въ 1830—1831 гг., очеркъ 
Д. Д. Ахшарумова;—ІІзъ исторіижел зно-дор. д лавъ РОССІІІ, 1846—1856гг., 
очеркъ А. А. Воніярлярскаго;—Николаевская дорога между Петер-
бургомъ и Москвою въ 1842 — 1852 гг., оче; къ А. И. Штукенберга;— 
Императоръ Николай I и кн. И. . Паскевнчъ въ 1845—1846 гг., запискп п 
писыаа о волненіяхъ въ Краков н положеніе д лъ въ Ц. Польскоыъ; — 
Вопросъ о почин крестьянскаго д ла 20 ноября 1857 г.; — Ерестьянское 
д ло въ 1857—1860 гг., зам ткн Н. М. Колмакова;—Сказаніе о волненін 
крестьянъ въ Кандеевк въ 1861 г., сообщ. А. М. Ді)енякинъ;—Иыператоръ 
Александръ II въ Курской губ. въ 1861 г., разсказь Н. Давыдова; — 
К. Вл. Чевшшъ. 1855—1862 гг; —Вл. Ив. Назимовъ; — Первыя страницы 
въ нсторін судебной рефорыы въ Россіи, 1862-1867 гг., очеркъ Г. Джан-
игіева;-Изъ нов пшей л тописи с в.-зап. Россіи: исторія плана располя-
ченія католпцизма въ зап. Россіи, 1865 г., очеркъ А. II. Владцмірова;— 
Гр. Эд. Ив. Тотлебенъ, П. В. Алабина;—Разговоръ иып. Наполеона III съ 
ген.ад, Тотлебеномъ въ 1857 г., сообщ. Н. К. ІПильдеръ; - Князь Викт. 
Йл. Васильчиковт, въ 1876 г.; — Экспедиція протпвъ ахалъ-текинцевъ въ 
1879—81 гг., статья В. Шаховскаго;—Кнршло-Ме одіевское тысячел тіе, 
885-1885 гг., Д. И. Иловайскаго;—Остзейское дворянство и дворянская 
жалованная грамота, А. А. Чумикова;—Мраыорн.ый дворецъ, 1785—1885 гг.— 
Ппсатели: Д. В. Давыдовъ,—В. А. Жуковскій,—М. ID. Лерыонтовъ,—П. Н. Куд-
рявцевъ,—Н. В. Гоголь (Мертвыя дупш въ подлиннов руиописи),— . И. Тют-
чевъ, —графиня Евдокія Ростопчина,— . М. Достоевскій,—Н. Ж. Шроговъ, и 
ироч. въ нхъ письыахъ, воспоыинаніяхъ, очеркахъ жпзни н д ятельности. 

Ц на за 12 книгъ ДЕБЯТЬ руб. съ пересылкою. 

Къ 1-му февраля 1891 г. оставалось 75 экземпляровъ. 



ОБЪЯВЛЕШЯ. Г 9 

12 книгъ „РУССКОЙ СТАРИЫЫ" 
изд. 1888 г. 

еъ приложеніемъ гравюръ: дикъ ев. Владииіра, портреты: Готлобг 
Тотлебенъ; — В. Т. Нар жный; — И. А. Анненковъ;—П. Е. Анненкова;— 
Д. Н. Бантышъ-Каменскій;—С. И. Зарудный;—И. Т. Осининъ (гравюра яи 
ы ди);—А. К. Пфель (грав. на ы ди); — С. М. Макарова;—Л. Л. Леони-
довъ; — И. Н. Крамской (грав. на м ди); — М. Гр. Черняевъ (грав. на 
м ди);—Г ирихъ Мозеръ;—Мозаффаръ-Эддинъ;—Кушъ-Беги. Риеуеки: 

сартекая женщнва;—аулъ киргизовъ;—курдекая кр пость, и др. 
Содержаніе: Запискп адм. П. В, Чичагова;—Разсказы Пр. Ег. Аннен-

ковой, жены декабриста; — Іакпн ъ Бцчурпнъ въ воспом. его внучки;— 
Записки Д. И. Ростиславова;—Посыертн. зап. проф. A. В. Ннкитенко;— 
Я. Н. Мурзакевнча;—UOCIIOM. артиста Л. Л. Леонидова;—М. С. Щепкинъ, 
воспоы. о неыъ артпсткп А. И. Шубертъ и очеркъ II В. Кукольннка;— 
Восіюыинанія худоашика И. Е. Р анна; — Воспомин. А. Н. Яхонтова о 
Царскосельскоыъ лице , 1833—38 гг.; —0. М. Бодянскій въ его дневник , 
1849—50 гг.;—Восиом. В. М. Сорокина о петерб. университет 1860-хъ гг.;— 
Студенческія воднепія въ Москв 1861 г. u въ Казаніі въ 1882 г., воспом. 
бывшаго попечителя П. Д. ПІестакова;—Запискн моряка-художн. профес. 
А. П. Боголюбова, 1856—57 гг.;—А. Н. С ровъ, 1857—71 гг., воспомин. о 
немъ п его письша К. И. Званцева; — 8 сентября 1862 г., пзъ воспомпн. 
графа П. А. Валуева;—Воспсш. о голод на с в. Россіи 1868 г.;—Воспом. 
іудожннка В. В. Верещагива: Самаркандъ въ 1868 г,—Наб гь русскихъ 
войскъ на Адріапополь въ 1877 г.;—Иыператорт. Алексапдръ II на зв рнныхъ 
охотахъ 1849—1876 гг.; — Воспоы. кн. П. Д. Путятина; — Санъ-Стефано и 
Константпнополь въ феврал 1878 г., зам ткн ки. В. Д. Дабижа. 

Изсл дованія, псторііч. и біографич. очерки: Откуда родомъвели-
кая квягиня Ольга арх. Леонида;—Ссыльные и заточенные въ острог 
Соловецк. ыонпсіыря въ XVI—XIX вв., историч очеркъ М. А. Колчина;— 
Карлъ XII вь 1709 г., сообщ. акад. Я. К. Гротъ; —Гр. Готлобъ Тотл бенъ 1715— 
63 гг., очеркъ Г. К. Г піінскаго;—Прпнцъ Карлъ Эриестъ Курляндскій въ 
Вастилін 1768 г., сообщ. кн. А. В. Лобановъ-Ростовскій;—Россія въ ея 
отношеніяхъ къ Европ въ цаг.ств. Алекс.іідра I, изсл д. Н. К. Шиль-
дера;—Крестьяііскій вояросъ въ XVIII н первой половин XIX вв., очеркъ 
маіпстра (ііиіііі доістора; русск. нсторіи В. Ы. Семевскаго; — Я. D. Куль-
цевъ въ 1812 г.; — Партнзанъ А. С. Фіігнеръ въ 1813 г.; — Герыанскій 
ііріівц7> Впльгелыиъ въ Россіи въ 1817 г.;—Вилігелынъ I, иыпер. германсіііи, 
нъ бытцость do прішдемъ прусск. 1821—33 гг.; — Императоръ Николай І«въ 
резолюдіяхъ 1827—33 гг.; — Л. В. Дубельтъ, біографііч очеркъ и письма; — 
11. 11. Кріівцовъ, 1791—1813 гг.;—А. ГГ. Герценъ въ 1820-41 гг.;—П. К. Меаь-
ковъ, арестъ е о въ 1848 г.;—Д. Н. Вангышъ-Каменскій;—Русско-венгерская 
воіша 1819 г.;—Гр. Н. П. Еидоким въ 1804-73 гг., біографич. очеркъ, сост. 
II. И. Ореусъ;—Русі-кіе въ Румнніи и ва Дуна въ 1853 — 54 гг., нзсл д. 
А. Н. Иетрова;—Рущукскій отрядъ 1877—78 гг., нстор. очеркъ М. U. Оте-
вавова;—Кв. І!л. А. Черкаскій каиъ усхроитель Воліарін, ст. Д. Г. Ану-
чііва;—0. И. Зарудный;—И. Т. Осишінъ, очеркъ жизни и д ятельн., 1835— 
1887п'.;—К. К. АрцгеГшъ;—А. К. Пфель;—Н. М. ирж вальскій, его автобіографія. 

Пнсатели въ ихъ пропзведоніяхъ, письмахъ н біографіяхъ: В. А. Жу-
ковскій,—В. Т. Мар жиыіі,—A. С. Пушкіівъ; вновь открытыя строфы роаіана 
„Евгевій Оа пінъ',-М. 10. Лермонховъ,—Ы. П. Огаревъ,—Д. М. Княжевичъ,— 
К. И. Батюиіковъ,—IT. В. Гоголь, —А. 0. Смирнова, — Н. И. Костомаровъ,— 
Ап. Нпк. Майковъ,—К. К. Р—въ,—Къ лнтературнон и обществ. псторіи 1820— 
1830 іт., сообщ. В. Е. Явушшінъ. Художники: К. П. Брюловъ, — Антонъ 
Гр. Рубинштеііаъ,—профессоръ археол. живоіиіси . Г. Со.івцевъ, и др, 

Ц на Д Е В Я Т Ь руб. съ иересыдкою. 

Къ 1-му февраля 1391 г. оставалось 102 экземпляра. 
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съ гравированными портретами: А. Н. Сеславинъ (партизанъ),—М. Т. 
Каченовсш,—профес. М. К. Бобровсній,—Г. С. Батенковъ (декабристъ),— 
А. В. Никитенко,—И. А. Шестаковъ,—М. Е- Салтыковъ (грав. на м ди),— 
К. И. Домонтовичъ,—И. А. Гончаровъ,—графъ Л. Н. Толстой (грав. на 
ы ди)—М. X. Реитернъ (грав. на м ди"), А. Г. и Н. Г. Рубинштейны 

въ 1844 г, и А. Г. Рубинштейнъ въ 1889 г, (гравюры на ы ди). 

Содержаніе: Зашісіш А. М. Тургенева, 1796 — 1800 гг.; — Запискп 
кн. Ю. В. Додгоруііова, 1740—1830 гг.; — Дв надцатый годъ, заішски 
графа . В. Ростопчина и кн. А. А. Шаховскаго; — Дв надцатый годъ, 
запискіг А. И. Золотухинои; — Посмертныя записки ген. отъ пнф. A. А. 
Одинцова; — Дневимкъ А, В. Ннкитенко, 182G — 1843 гг.; — Заитмііі 
П. Н- Мурзакевпча, 1806-1833 гг.; — Запискп архим. Терлецкаго, 
1808—1858 гг.;—Воспом. Теобальда;—0. М. Кодянскій въдневник , 185;)— 
1852 гг.;-X. Я. Гюббенетъ въ его восп. объ оборон Севас,гополя,1854 — 
1855 гг.;—Студенческія псторіп въ Каз. ун—т , 1855—1863 гг., сообщ. Н. А. 

нрсовъ;—Студенч. волненія въ 1і,азангіі8Я2г., ВОСІІ. П Д. Шестакова;— 
И. С. Тургеневъ, воспо.мииаігія о неыъ П. А. Огаревой-Тучковоіі, 18J0— 
1870 гг.;—Адлиралъ И. А. Шестаковъ, 18і'0-1888 гг.;—Гр. М Т. Лорисъ-ЛІе-
лпковъ, воспомлнанія докт. Н. А. В логоловаго, 1876—1888 гг.;—Ветлянская 
чуиа въ 1878—1879 гг.—Очеркіг ивоспомпванія художн. В. В, Перещаіпна. 

Изсл дованія, историч. и біограф. очврки: профес. Н. Е, Андреевскаго, Г. К, 
Г пннскаго, А. Ы. Труворова, графа Д. А. То.істаго генер.-лсйт. 
II. 0. Бобровскаго: — Россія въ царств. Александра I, 1806 —1815 гг.. 
изсл дованіе Н. К. ІПпльдера;—Взаішния отношенія Россіп іг Пруссіи вь 
былыя времена, исторпч. воспоминаіші Георга Вебера;—Княпшя Іоанва 
Антон. Ловичъ;—Кн. Д. В Голіщинъ въ 1820—1843 гг.;—Литовскііі МНТІЮІІ. 
Іосифъ С ыашЕО въ 1839 — 1844 гг., сообщ. В. И. Жмакииъ; — Ииколай I 
въ 1846 г.;—Вонна протіівъ венгерцевъ, 1849 г., — Дв чухлоыскпхъ драыы:— 
АдмиралъП. И. Ріікордъ въ 1850 г.;—Записяая книжка адмиралаП. С. Пахіі-
ыова, 1854—1855 гг ;—А . Багговуть, 1831—1883 гг., очеркъ Г. К. Гра-
довскаго;—РоссіянаЧерномъмор u въ ІІалестин въ 1856—1860 гг.;—1- И. 
Ростовцевъ;-Г. 0. Батенковъ;—Гр. II И Евдокпшовъ, 1804—1873 гг., сост. 
И. И. Ореусъ; — Посл дній бой за Шнику, очеркъ Л. II. Соболева:-Бол-
іарское ополченіевъ 1875—1879гг., очеркии разсказн И. С. Иванова піенер.-
лівйтен. Д. Г, Анучина;—ІІодъ Телпшеыъ въ 1877 г.; —A. В. Головнинъ въ 
заботахъ о просв щепіи народа;—гр. М. Т. Іорпсъ-Меликовъ: достопамятный 
годъ въ его жизни, 1880—1881 гг.;—II. М. Пржевальскій, очеркъ акад. 11. . 
Дубровина;—К. II. Домсштовпчъ;—М. X. Реіітернъ;—ПедагогііческіЛ ыузеи 
въ Спб-, 1864 —188в гг.;—Археоюг. іінститутъ въ 18:48—1889 гг.; — ІІутевые 
очеркп М. И. Сем вскаго: по здка по Россіігвг. 1838 г.;—19-ое февраля. 

Писатели въ ихъ произвед., пнсьмахъ и біогр.: Н. Т. Каченов-
скіГі,—А. С. Пушішиъ,—ЙІ. Ю. Лермонтовь, — 0. И. Сенковскій.—Н. В. Ро-
голь, - П. А. едотовъ,—Л. А. Мей.-Н. Ф. Павловъ,—А. И. Герценъ—Н. П. 
Огаревъ, -Н. А. Некрасовъ. — М. Н. Катковъ, — . Р. Лебедипцевъ — Т. П. 
ІГассекъ,—М. Е. Салтыковъ,—0. . Миллеръ,—А. А. Краевскіи,—гр. Л. Н. 
Толстой, — . И. Буслаевъ, — И. А. Гончаровъ,-13. И. Сеиевскій; — Мате-
ріалыдля исторіи цензуры.—Художники: В. А. Еаратыпінъ,—А. И. Вер-
стовскііі,—М. И. Глпнка,—II. II. іі'раыскон,—Л. Л. Леонпдовъ,—А. Г. Рубип-
штейнъ, 1839—1889 гг.: его автобіографія, воспоыинаніа о немъ P. A. Ла-
роша и докт. М. Б. Розенберга. Библіографическая л топпсь о л,изші 
и трудахъ А. Г. Рубинштейна, составплъ Н. М. Лисовскій к др. 

Ц на за 12 книгъ ДЕВЯТЬ рубл й съ пересылкою. 
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еъ гравированными портр тами: кн. М. М. Шербатовъ, — Еиельянъ 
Пугачевъ,—А. Н. Оленинъ, — В. К. Кюхельбекеръ, — П. . Соколовъ, — 
A. Пальменбахъ, —Е. А. Аракчеева,—В. И. Денъ,—гр. Н. П. Игнатьевъ 
(грав. на м ди), — С. В. Ковалевская (фототипія), — А. . Бычковъ 

(грав. на м ди).—Планъ и риеунки древнихъ ст нъ Смоленска. 

С о д е р ж а н і е : ЗашісіпіА. И. Зодотухиной: 1812г.;—Москпа иъ 1812 г. 
посп. кн. К о з д о в с к а г о , сообщ. ген.-отъ-пнф. П. А. Степановъ;—Восп 
царскос. лицеиста, A.M. Б лухи-Кохановскаго, 1820—1826 г.;—3ап. А. И 
М і і х а й л о в с к а г о - Д а н и л е в с к а г о о вступл. на престолъ Николая 1;—Зап. 
М о х н а ц к а г о и А. . Л и ш п е а о 1830—1831 гг., ген.-лепт. VI. А .Маркова : 
служба въ л.-гв. Павл. п. 1828—1835 гг., Г. М. Толстаго; По здка въ Ту-
ринскъ къ декабрнсту В. П. Иваш ву, 1838 г.; —Русскій дворъ въ 1839 г, 
въ зап. Гагерна;—Восп. Теобальда (A. В. ф.-Роткирха) объ имп. Никола І;— 
Зап. И. С. Ж и р к е в п ч а , 1789—184S гг.;—На Дуаа п подъ Силистріею въ 
1854 г., изъ зап. іен. А. 0. Стренга; — Посп.: кн. І-І. С. Голпцына, тайн. 
сов. 0. А. П р і к с ц л а в с к а г о , акад. Н. И. К о к ш а р о в а , Я. А. Дмитріева-
Маыонова;—Зап. II. А. О г а р е в о й - Т у з к о в о й , 1828—1856 гг.; — Записки 
М. Н. Кнр ева, 1808 — 1830 гг.; —Памятн. заы тки Е. Н. Моллеръ, 
1820-1872 гг.; - Проф. G. В. Ковалевская въ восп. I. И. Малевпча; — 
Гр. Л. Ы. ТолстоП въ восп. Евг. Скайлера;—Дневникъ акад. А. В. Никіг-
т е н к о , 1844—1860 гг.;—Посы. зап.: Н. В. Б е р г а , ген.-оіъ-инф. A. А. Один-
цова;—Зап. геи.-л. В. И. Дена;—Очеркъ ыоего д тства и юношества, сообми 
е. и.в.кн. Ыпколай МаксиішліановичъРомаповскій, герцоіъ Лейхтенбергскіи. 

Изсл дованія . псторнч. и біограф. очерки: Ыстор .ко-крнтнч. за-
ы тки проф. Д. 0. Пловайсиаго;—Таііна противонел паго общестпа;—Пу-
гачевъ у кііргизъ-каисаковъ; — Кн. П. Д. Цидіановъ:—ВаллаПская старина, 
1777—1797 гг.;—Марія еодоровва въ заботахъ о Смоіьномъ монаст., 1797 — 
1802 іт.;—Изъ Аустерд. боя, 1805 г.;—Гр. A. А. Аракчеевъ, 1799—1808 гг.; — 
Очсрки кн. Н. С. Голицына: Т лесныя наказанія въ РОССІІІ и ихъ оты на, 
1240—1863 гг.; Ыаводненія въ Спб.—Подъ арестомъ въ Ш-мъ отд. въ 1848 \\, 
разск. Діеденова;—Осажденныи Севастополь;—Кн.И. . Паскеіііічъ,ііосл дніе 
днп его жизни;—Гр. Н. Н. Муравьсвъ-Аыурскій въ 1848-1861 гг.;—Еіг. 
Кириллъ Мелптопольскій, 1857-1865 гг.;—Гр. Н. И. Евдоішмовъ, оч. И. И. 
Ореу са.—Л.-гн. Иавлоискій полкъ, 1790—1890 гг.;-ПСКОІІЪІІ его дпстопримі.ч., 
очеркъ А. С. Е н я з е в а ; —ІІутевые очерки і\1. И. Семевскаго: по :ідка по 
Россіи въ 1890 г.; —Архивъ ки. А. Куракпна;—Губернскія ученыя архив-
иыя комиссіи въ 1889 г., сообщ. проф. П. Е. Андреевскій. 

П и с а т е л н въ ихъ пропзвед. , пнсьыахъ п біогр.: 11. И. Новиковъ,— 
М. М и Е. В. Херасковы, — А. Е. Измайловъ, — И. И. Длитріевъ, — И. А. 
Дыитревскій, — П. М. Строевъ, — Н. М. Караызпнъ, — В. Т. Нар жный, — 
Д. В. Давыдовъ, — И. А. Крыловъ,—Е. А. Гань и 0. И. Сенковскііі, — A. G. 
Пуіпкпнъ, — М. 10. Лермонтсвъ, — Н. D. Огаревъ, — М. Т. КаченовскіГі, — 
B. . Раев кій, — Н. В Гоголь, — А. II. Мнхайловскіп-Дани.іевскій, — И. В. 
Турчаииновъ, — П. А. едотовъ,—Т. Н. Грановскій, — С. П. ПІевыревъ,— 
В. И. Туманскііі, — А. П. ІЦаііовъ, — В. А. СЛ ПЦОВІ., — К. Д. Уіпинскіи,— 
Н. И. Костомаровъ, — М. Е. Са.ітыковъ, — 0. . Миллеръ,—A. А. Андро, — 
Ю. В. Жадовская, — Н. Г. ЧернышевскіП, — А. Н. Яхонтовъ, — акаделпкъ 
А. . Бычковъ,—К. К. Р—въ. — Художиики: Рейссічъ,—П. . Соколов;.,-
А. Г. Рубинштейиъ,—А. 11 Впллуанъ (очеркъ A. А. Неустроева) и др. 

Ц на за 12 кеигъ Д Е В Я Т Ь руб. съ пересылкою. 
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1 ІІШП) „PI 
Петербургъ. Большая Подьяческая,. д . 7, кв. 2. 

Мих. Ив. Семевскаго. 

1-го іюля 1890 года при главной контор „Русской Старипы" 
открытъ КІІІІЖНЫЙ складъ и магазинъ, преимущественно для нно-
городпыхъ. Окладъ удовлетворяетъ требованіямъ, какъ на ве изда-
нія редакціи „Русекой Старины", такъ и на ве книги и учебныя 
пособія, публикованныя въ газетахъ и въ каталогахъ гг. издателей 
и книжныхъ магазиновъ. 

Складъ приглашаетъ желающихъ ііом стить публикацію о выпу-
щенныхъ идш книгахъ въ объявленіяхъ книжнаго еклада „Руеской 
Старины" выеылэть по экземпляру евоихъ книгъ, равно высылать 
таковыя на коммисію, по предварительному соглашенію ео Складомъ. 

Книжные магазины и частныя лида могутъ обращаться съ зака-
зами безъ высылки при этомъ денегъ, и получать книги по почт съ 
яало кеніеяіъ платежа. 

Въ Книжномъ склад при контор „Русской Старины" можно полу-
чить, между прочими, сл дующія книги и изданія этого журнала. 

I; Архивъ князя едора Алекс евича Куракина, томъ І-й, изда-
ваемый кн. . А. Куракинымъ, подъ редакціею М. И. 
Семевекаго, изд.-ред. «Руеской Старины». Спб. 1890 г. 8 д. 
стр. ХХ І+387, еъ приложеніями: портретъ кн. Б. И. Кура-
кина и два сннмка съ егорукопиеи. Ц на экз. на веленевой 
бумаг 3 руб., на простой—2 руб. еъ пер сыдкою. 

II. Систематическая Роспись содержанія «Руеекой Старипы» за 
ііервыя пятнаддать л тъ, 1870—1884 гг. Кннга въ 8 д., 300 етр: 
украшенная ыногшш гравюрами. Ц на 3 руб. еъ пересылкою. 

III. Первое прибавленіе къ этой Росписи, 1885 — 1887 гг., съ 12 
гравюрами. Ц на 1 руб., перееылка 21 коп. марками. 

IT. Второе прибавленіе къ этой Росписи, 1888—1890 гг., съ 12 гравю-
рами. Спб. Вд., 1891г. Ц на 2 руб. съ перееылкою. 

Y. Слово и д ло! Историческіе очерки М. И. Сеыевскаго изъ 
эпохи Петра Великаго, 1700—1725 гг. Кпига въ 8 д., 350 етр, 
еъ риеунками пытокъ. Саб., изданіе второе, переемотр ннос 
и дсправленное. Ц иа 2 руб. съ п решлкою. 



КНИЖНЫЙ МАГАЗИНЪ „РУССКОЙ СТАРИНЫ". 183 

VI. Царица Екатерина Алекс евна, Анна и Виллииъ Монсъ. Ието-
ричеекій очеркъ М. И. Семевскаго изъ эпохи Петра Ве-
ликаго, 1692 — 1724 гг. Енига въ 8 д., 350 етр. Сиб., съ 
портретами и картинаыи казней стр льцовъ. Ц на 2 руб. 
50 коп. еъ перееылкою. 

УІІ. Описаніе Венгерской войны 1849 г., еочиненіе генерала И. И. 
Ореуеа, еъ приложеніемъ 14 картъ и плановъ, еоставлен-
ное по архивнымъ неизданнымъ матеріаламъ. Спб., въ б. 8 д 

Стр. 546 + 118. Ц на 2 руб. съ перееылкою. 

УІІІ. Записки Сельскаго Священника, о. протоіерея и благочиннаго 
А. И. Розанова. Спб. 1882 г., въ 8 д., изд. второе, допол-

^ ненное (осталосьвеего 132 экз.). Ц на 1руб. съ пересылкою. 
IX. Путевыя Записки по Сибири архіепископа Нила. Ярославль. 2 чаети. 

497 етр.+ХГ стр. алфавитнаго указателя и фотолитографи-
чеекій портретъ автора. Ц на безъ перее. 65 к., съ перес. 1 руб. 

X. «Знакомые»—альбоыъ М, И. Семевскаго, издателя-редактора 
иеторическаго журнала «Русская Старина» — автобіографиче-
скія зам тки 850 изв стныхъ д ятелей, людей государствен-
ныхъ, ученыхъ, писателей, артистовъ и друг. Спб., 450 CTJ). 
Ц на 2 руб. еъ перешлкою. 

XI. Первое собраніе портретовъ достопамятныхъ рус-
скихъ д ятелей, гравировалъ на дерев академикъ Ла-
врентій Авксентьевитіъ С ряковъ, род. 1824, f 1881 г-
Содержаніе перваго сборника гравюръ „Русской Старины": 
Академикъ JI. А. С ряковъ.—Представители державной 
власти въ Россіи съ 1682 по 1855 г. — Императоръ Алек-
сандръ II. — Кн. В. Л. Додгоруковъ. — Кн. И. А. Долгору-
ковъ.—Іоаннъ-Эрнстъ Биронъ, герц. курдяндскій.—Импера-
торъ Іоаннъ VI Антоновичъ.—Нат. ед.Іопухина.—Дм. Вас. 
Волковъ.—Императрица Екатерина II, ея отъ здъ изъ Пе-
тергофа въ С.-Петербургъ 28 іюня 1762 г. — Императрица 
Екатерина II — памятникъ, ей сооруженный въ С.-Петер-
бург въ 1873 г.—Кн. Григорій Ал. Потемкинъ-Таврическій: 
памятникъ ему въ г. Херсон .—Евг. ІІетр. Кашкинъ.—Ар-
сеній Маціевичъ, митрополитъ Ростовскій.—Емемельянъ Пу-
гачевъ, портретъ съ приложеніемъ его печати и ЕОДПИСИ.— 
Емсльянъ Пугачевъ, въ портрет , снятомъ съ натуры для 
его поб дителя Михельсона.—Мих. Илдаріоновичъ. Годе-
нищевъ-Кутузовъ въ 1775 г.—Кн. Мих. Ил. Голенищевъ-Ку-
тузовъ-Смоленскій въ 1812 г.—А. Т. Болотовъ въкабинет 
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А. Т. Болотовъ, въ преклонномъ возраст . — Импера-
торъ Александръ I, портретъ Г-02 г. -г Княгиня Жа-
ннета Антоновна Ловичъ, супруга цесаревитіа в. кн. Кон-
стантина Павловича.—М. Л. Булатовъ. — М. . Орловъ.— 
А. Е. Денисовъ.—С. И. Маевскгй.—Архимандритъ Фотій.— 
С. Р. Лепарскій. — В. Н. Каразинъ.—A. С. Грибо довъ.— 
А. С. Пушкинъ.—Н. В. Гоголъ.—В. Г. Б линскій. — А. . 
Воейковъ.—Г. II. Павскій. — Ириней Нестеровичъ, архіеп, 
Иркутскій. — Иннокентій Борисовъ, архіеп. Херсонскій и 
Таврическій. — Гр. . П. Толстой. ^—Архипъ Осиповъ: па-
мятникъ, ему воздвигнутый. — Ф. К. Клюки - фонъ - Клу-
генау. — Гр. П. Д. Киселевъ.—И. А. Яковлевъ.—II. Н, Му-
равъевъ-Карскій.—Г. В. Новицкій.—Т. Г. Шевченко.—Чж^Л. 
Некрасовъ, — С. М. Жуковскій. — С. М. Соловьевъ. — 0. М. 
Водянскій.—М. Ж. Семевскій. 

Пілгм чііиіе. ЭтотТ) а.тьбомъ, іэазошелся въ двухъ ігзданіяхч, 
сполна, до носл дняго экземпляра. 

ХП. Второе собраніе портретовъ достопамятныхъ рус-
скихъ д ятелей. Гравюры художниковъ (на дерев ), 
учениковъ и сотрудниковъ академика Л. А. Г рякова. 
Содержаніе втораго сборника гравюръ „Русской Старины": 
Императоръ Александръ II. — К. К. Мердеръ. — В. И. 
Назимовъ. — Кн. А. И. Барятинскій.—В. А. Жуковскій.— 
М. А. Протасова.—Е. А. Жуковская.—Н. А. Грибо дова.— 
Н. Н. Гончарова, въ замужеств Пушкина. — Д. П. Трощин-
скій. — Гр. И. И. Дибичъ-Забалканскій. — . К. Гейс-

маръ. — К. . Детловъ. — Кн. М. Д. Горчаковъ. — Омеръ-
паігіа, дордъ Рогланъ, маршалъ Пелисье подъ Севастопо-
лемъ.—Гр. М. Н. Муравьевъ. — Я. II. Баклановъ. — М. А. 
Бестужевъ.—Ен. А. И. Одоевскій.—М. Ю. Лермонтовъ.—А. И. 
Подолинскій.—Архіеішскопъ Филаретъ Гумилевскій. — Д. И. 
Ростиславовъ.—Митрополитъ Новгородскій и С.-Петербург-

, скій Исидоръ. — Т. Н. Грановскіи. — Н. И. ІІироговъ. — 
Бар. Н. А. Еорфъ. — А. Н С ровъ. — Н. . Минкина.— 
Хаджи-Муратъ, сподвижникъ Шамиля. — 0. С. Ганчаръ. — 
А. Н. Воронихинъ.—Н. И. Погребовъ.—Михайловскій замокъ 
въ С.-Петербург , 1800 г.—Архимандритъ Игнатій Малы-
шевъ. — Храмъ Воскресенія Христова въ Петербург , па 
м ст злод янія 1-го марта 1881 г. 

Прпл чаніе. Этотъ альбомъ разошелся сиолііа, до посл дияго 
экзешіляра. 
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XIII. Третье собраніе портретовъ достопамятныхъ русскихъ д ятелей. 
Гравюры лучшихъ русекихъ художниковъ (на дерев ). Со-
д ржаніе третьяго сборпика гравюръ <Русекой Старины»: 
Владиміръ св,—П. Еропкинъ.—Графъ Тотлебенъ.-—Кн. М. 
Щербатовъ.—А^ Фигнеръ.-—А. Сеелавинъ.—М. Муравьевъ-
Апоетолъ.—Гр. В, Панинъ.—Гр. С. Строгоновъ.—Я. Со-
ловьевъ.—С. Зарудный,—Гр. Н. Евдокимовъ.—II. Зотовъ.— 
К. Брюлловъ, М. Глинка, Н. Кукольникъ.—М. Глинка.— 
М. Каченовскій.—Д. Бантышъ-Каменскій. —В. Нар жный.— 
А. Беетужевъ.—М. Л рмонтонъ.—И. Акеаковъ.—Гр. Л. Тол-
стой.—М. Розенгеймъ.—С. Макарова.—Г. Ломакинъ.—Э. Сто-
говъ.—Отшельникъ едоръ.—Памятникъ н барельефъ на об-
щей могил Волынекаго, Еропкина и Хрущева.—Памятяикъ 
Славы.—Ц на 1 руб., на пересылку прилаг. 21 к. почт. марками. 

ХІТ. Четвертое собраніе портретовъ русскихъ д ятелей. Гравюры 
иеполнены на ы до проф. И. П. Пожалостинымъ и худож-
никомъ . А. М ркинымъ. Въ этомъ альбом пом щены 
особенно хорошо исполненные портреты: Алекеандръ II.—Ве-
ликій Князь Конетантинъ Николаевичъ.—Митрополитъ ыосков-
екій Филаретъ (Дроздовъ).—Гр. Д. А. Милютинъ.—Статеъ-
еекретарь Н. А. Милютинъ.—Гр. М. Т. Лориеъ-Меликовъ.— 
Графъ М. X. Р йтернъ.—Н. И. Костомаровъ.—Графъ X Н. 
Толетой.—А. Г. Рубинштейнъ.—Ц на 1 руб., на перееылку 
прилагаетея 21 коп. почтовыми марками. 

ХУ. Пятое собраніе портретовъ русскихъ д ятелей. Сборникъ пре-
воеходныхъ геліогравюръ еъ лучшихъ старинныхъ гравюръ 
на металл , портреты: имп ратршш -Екатерипа I, — Анна 
Іоаниовна, — Елисавета Петровна, — Екатерина II, — Марія 

еодоровна (два портрета),—Елисав та Алеке евна,—Але-
кеандра еодоровна (фототипія) и Марія Алекеандровна,— 
великая княгиня Елева Павловна (f 1873 г.),— эти снимкй 
вполн художественно исполнены—девять портр. въ Экспе-
диціи заготовленія Гоеударственныхъ бумагъ худржникомъ 
Г. Н. Скамони въ Спб. и одинъ—фирмою Набіолъцомъ и 
Шереръ въ Моекв . Портр ты съ біографичеекиыи очерками. 
Спб. 1891 г. 

Ц на Т-го вып. Альбома для подпнсчиковъ «Русской Ста-
рины» одинъ руб., за перееылку 3 почт. марки (21 коп.), 
для прочихъ лицъ три руб. [Напечатано веего лишь 1,600 экз.]. 
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ХУІ. Портретъ Ииператора Александра II. Эта гравюра—очень хорошо 
отцечатана въ Париж , иа большомъ лиет отличной бристоль-
ской будіаги; подъ портретомъ императорекій гербъ и под-
пиеь: «Александръ II, Императоръ Веероссіискій. Рисовалъ 
и гравировалъ на дерев академпкъ Л. С ряковъ, граверъ 
Его Императорскаго Величества» (Величииа гравюры—3/4 аР~ 
шина высоты). Ц на 50 коп. (ггочтовыми марками) еъ пере-
сылкою въ хорошо укуиоренномъ картои . 

XVII. Болгарія посл Берлинскаго конгресса. Историчеекій очеркъ 
П. А. Матв ева, съ прнложеніемъ также Тырновекой кон-
ституціи. Ц на 2 руб. еъ перееылкою. 

ХТІІІ. Записки Никиты Ивановича Толуб ева (1780—1809 гг.). Спб. 
1888 г., изданіе «Русской Старипы , въ 8 д. стр. 168. Ру-
копиеь изъ еобранія А. А. Титова. Ц ааі p., перееылка21 к. 

XIX. Дн вникъ пребыванія Царя-Освободитела въ Дунайской арміи 
въ 1877 г. Соетав. Л. М. Чичаговъ. Второе пзданіе, допол-
ненное многими весьма интересными подробностяыи. Спб. 
1887 г. Ц на 2 руб. съ перееылкою. 

XX. Воспоминанія А. Г. Рубинштейна; второе изданіе ред. «Русекой 
Стариньи—автобіографичеекія записки. Спб., 1889 г., въ 8 д. 
Съпортретомъ А. Г. Рубинштейна.Ц на І.руб. съ пересылкою. 

X X I . Крестьянскій вопросъ въ Россіи въ XVIII и первой половин XIX в. 
Соч. доктора рус. ист. В. И. Семевскаго. Дпа тола, ц. поЗ р. т. 

XXII. Василій Ивановичъ Водовозовъ. Біографическій очеркъ В. И. 
Семевекаго. Спб. 1888 г. 169-|-УІІІ етр. Ц на 50 коп. 

XXIII. Жизнь Европейскихъ народйвъ, соч. Е. Н. Водовозовои, ч. I, 
II и III. Изданіе дополненное и вновь переработанное. Съ 
рисунками. Ц на каждой частн 3 руб. 75 коп., въ изящноыъ 
переплет 4 руб. 55 коп. 

ХХІТ. Александръ I на молебствіи въПариж , въ1814-мъгоду. 
Весьма р дкая, въ 8 д., совремеиная гравюра художника 
Ческаго. Ц на 1 руб. съ пересылкою. 

XXV. Барсовъ, Николай Ив., бывшій профеесоръ Спб. духовной акаде-
міи. — Какъ училъ о крестномъ знаменіи евят йшій Іовъ, 
патріархъ моековекій и веея Руеи? — По поводу книги пре-
освященнаго Никанора: «Бес да о перетосложеніи». Спб., 
1890 г., 8 д., етран. 23. Ц. 50 к. 
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ХХУІ. Барсовъ, Николай Ив. Исторія первобытной хриетіанекой про-
пов ди (до 1У в ка). Спб., 1885 г., 8 д., етран. 371 + 28. 
Д. 1 р. 50 к. 

ХХТІІ. Дьяконовъ, М. Влаеть моековскихъ гоеударей. Очерки изъ 
исторіи политичеекихъ идей древней Руеи до конца ХТІ в ка. 
Спб., 1889 г., 8 д., стран. YI+224. Ц. 1 р. 50 к. 

ХХ ІГІ. Журовъ, . Г. Бухгаітерія или паука книговеденія по двой-
ной систем . Въ двухъ частяхъ. Москва, 1874 г., 8 д. Ц на 
за дв части 3 руб. 

XXIX. Журовъ, . Г. Краткая бухгалтерія no двойной еиетем для 
начипающихъ. Моеква, 1876 г., 16 д., етр. 72. Ц. 25 к. 

XXX. Модестовъ, проф., В. И. 0 Франціи. Спб., 1889 г., 8 д., 
стран. 315. Ц на 1 р. 75 к. 

XXXI. Описи русскихъ библіотекъ и библіографическія изданія, находя-
щіяея въ историчеекой и археологичеекой библіотек Н. Бо 
качева. Спб., 1890 г., 8 д., етрап. 316 + 53 + 23. Ц. 5 р. 

ХХХИ. Писыиа и бумаги имп ратора Петра Великаго. Томъ первый: 
1688—1701 гг. Томъ второй: 1702—1703 гг. Печатано по 
Высочайшему повел нію подъ редакціею академика А. . 
Бычкова. Спб., б. 8 д. Ц иа каждаго тома 4 рубля безъ 
перееылки. 

ХХХІІІ. Шенрокъ, В. И. Ученичеекіе годы Гоголя. Біографическія 
зам тки. Москва, 1887 г., 8 д., етр. 130. Ц. 75 коп. 

^Ш5- Въ магазин „Русской Старииы" можно получить вс 
ішиги и изданія, о которыхъ гд либо было объявлено, и, 
между прочими, труды и изданія—Ив. Егор. Заб лина, Дмн-
трія Алексапдр. Ровинскаго, акад. Ник. ед. Дубровина, 
Елисаветы Николаевны Водовозовой, академика А. . Быч-
кова, проф. Н. И. Барсова, М. И. Семевскаго, доктора рус-
ской исторіи В. И. Семевскаго и др. 

Вс вытсиві.іемил книги и издангя вышлаются, no 

заявленгямъ, съналоэісеинымъ платежомъ немедлент no 

полутніи требовашя. 
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Книги и изданія Ред. „Русской Старины', 
съ 1870 г. 

сітолна разошедшіяся до посл дняго экземпляра: 

«Русская Старина», ежем сячное историческое изданіе, каж-

дый годъ, Спб., 8 д., 12 кни^ъ съ портретами: 

1870 годъ (два изданія) 

1871 годъ 
1872 юдъ 
1873 годъ 
1874 годъ 
1875 годъ 
1882 годъ 
1883 годъ 
1886 годъ 
1887 юдъ 

^ 2 ^ Вс поименованныя десять л тъ разошлись по подписк 
сполна, до посл дняго экземпляра. ео первый годъ «Русской 
Старины», т. е. 1870 г., им ется въ третьемъ изданіи (на 
лицо 23 экз.), а прочіе года можно иногда купить случаино, 
подержанными—у букинистовъ. Книжный магазинъ «Русской 
Старины» иринимаетъ на этотъ предметъ заказы. 

«Бунтъ военныхъ поселянъ въ 1831 году», изд. 1870 г. 

«Графъ Аракчеевъ и военныя поселенія», изд. 1871 г. 

«Записки Е. А. Хвостовой», изд. 1871 г. 

«Записки Гавріида Ивановича Добрынина», изд. 1872 г. 

«Записки Михаила Иваиовича Глинки», изд. 1870 г. 

«Записки князя Якова Шаховскаго», изд. 1872 г. 

«Петровскій сборникъ», изд. 1872 г. 

«Русская Родословная книга»,составл. подъ редакціей кн. А. Б. 
Добанова-Ростовскаго, два тома, изд. 1873и1875 гг. 
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«Pyccide д ятели въ портретахъ, гравированныхъ академикомъ 
J1. А. С рлковымъ», ЙЗД. 1882 г. 

«Русскіе д ятели въ портретахъ, гравированныхъ академикомъ 
Л. А. С ряковымъ», изданіе второе, 1886 г. 

«Парица Прасковья», очеркъ изъ русской исторіи М. И, 
Семевскаго, изд. 1883 г. 

«Слово и д ло», оіерки и разсказы изъ русской исторіи Х Ш-го 
в ка М. И. Семевскаго, первое изд., 1883 г. 

«Русскіе д ятели» въ иортретахъ, изданныхъ редакціею истор. 
журнала «Русская Старина». Второе собраніе. Гра-
вюри нсполнены ученикаии-сотрудникамн покойнаго ака-
демика С рякова, а именно: художеиками Грачевымъ, 
Матюшинымъ и Матэ. Сиб., 1886 г. 

«Павловскъ», очеркъ его исторіи, 1777 -1877 гг., съ портре-
тами и множествоиъ рисунковъ, гравир. Л. А. С ряко-
вымъ. Эта книга составлена ред. «Русскои Старинм», но 
издана иждивеніемъ Август йшаго Влад льца города Пав-
ловска Е. PL В. Великимъ К.нязеыъ Константиномъ 
Николаевичемъ. 

Заіі дующая кішжныиъ магазиномъ ц конторой журнала „Русской Ста|іиііы" Л. Н. Писаревп 
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1891. ИЗДАНІЕ ПКРЮДИЧЕСКОБ 

(12 JVaJV» въ годъ). 

Годъ YII. 

Отд. і-й. Исторпческіе, историко-
лптературны п біібліографпч скіе ма-
теріалы, статьи іг зам тки; разборы 
новыхъ книгь; теорія и практика бп-
бліографіи; вріікладныя библіографич. 
знанія; библіотечное, издательское н 
кнішсно-торгоьее д ло прежде и теперь. 

Отд. 2-й (еправочный). Л топись рус-
скаго книгопечатанія: 1)каталогъ нопихъ 
книгъ; 2) указатель статей иъ церіодич. 
изданіяхъ; 3) Eossica; 4і праіштель-
стиенныя распоряліенін по д ламъ пе-
чатн; 5) библіографлческія изв етія 
(хроника) и объявленія. 

Оъ основанія „Библіографа" въ немъ принимали участіе: 

В. А. Алекс овъ. И. 0. Анненскій, А. И. Варбашевъ, ироф. II. И. Барсппъ, Я. . Бе-
рсзинъ-Ширяовъ, проф. К. Н. Бестужевъ-Рюминъ, В. 0. Боцяновсііій, С. Н. Браішшскій, 
0. К. Буличъ, П. В. Быковъ, Е. А. Б ловъ, Н. Н. Вакуловскій, А. Васильсвъ, К. П. 
Галлеръ, Н. В. Губерти, И. В. Диіпровскій, В. Г. Дружииииіі, М. А. Дьяконовъ, I. I. 
Змигродзскій, К. А. Ивановъ, Е. В. Каведина, приф. Н. И. Кар еиъ, Д. . Кооеко, 
И. А. Козеко, М. А. Кувлетскій, А. С. Лапіш-ДпнилевсііШ, II. Ф. Леонті.евъ, 11. А. Лин-
ничснко, Н. П. Лихачевъ, X. М. Лнваревъ, акад. Л. Н. Майковъ, А. I. Малеинъ, Б. И. 
ИРЖОВЪ, графъ Г. А. Мидорадовичъ, А. Е. Шолчановъ, И. Я. Морошкииъ, Н. Н. Оглоб-
лпнъ, вроф С. 0. Плаюновъ, Н. И. Познямвъ, G. И. Поиомареііъ, С. Л. Пташицкіи, Э. Л. 
Радловъ, А. И. Савольевъ, А. А. Савпчъ, А. 0. ('СЛІІВШОВЪ,С.М. Середоппнъ, проф. А. II. 
Соболевскій, 0. Л. Степановъ, Б. Н. Стпрожевъ, А. А. Тптовъ, И. . Токиаііовъ. 
П. М. Устимовпчъ. Н. Д. Чечулвнъ, И. А. Шляикинъ, Е. Ф. Шмурло, Д. Д. Языковъ. 

~> П О Д П И С Н А Я Ц НА ^ 
за годъ: съ дост. и перес. въ Россіи 5 p., за-границу 6 р. 

отд льно иуіііеръ SO к., съ нерес. 60 к. 
Плата за объявленія: страница—8 p.; 3/4 стран.—6 р. 50 к.; 2 стран,—4 р. 50 к. 

'/< стран.—2 р. 50 к.; 1js стран.—1 р. 50 к. 

= = 0 новыхъ книгахъ, присылаеныхъ въ редакцію, печатаются без-

платныя объявленія или пом щаются рецензіи. 

ПОДПИСНА И ОБЪЯВЛЕНІЯ ПРИНИІ ІАЮТСЯ въ внмжномъ магазіш «Новаго 
Вреемениі—А. Суворнна (Сиб., Невекій upocu., д. № 38) и въ редакціи. Крол 
того подписка принпмаетея во вс хъ бол е изв етныхъ ішилшыхъ магазннахъ.— 
Гг. иногорпдные подписчики н заказчики объявленій благоволятъ обращатьея 
непосредственно въ редакцію. 

Adjwcb редакціи: Спб., ЗабалканскШ{Обуховскій) щюсп., д. 7, пв. 13. 

§C1W Оотавіиіеся пъ ограниченномъ числ полные комплекты «Библіографа» за 
1885, 1886, 1887, 1888 и 1889 гг. поодаются по 5 р. (съ дост. и перес.) за гидовой 
экземиляръ. Танжо им ются въ продаж изданныя р дакціею брошюры: 1) Сборникъ 
рецеязій и отзывовъ о книгахъ по русской нсторіи, №Л» 1, 2 и 3. Ц. по 60 к. 2) Би-
бліографич. указатель книгъ и статеп о св. Кирилл и Ме одіи. Ц. 40 воц, 3) Ало-
ксандръ Николаевичъ С ровъ. I. Библіографичоскій указатель произведеніи С роііа. II Би-
біографичвскін указатодь литоратуры о С ров п его произведеніяхъ. Выи. I и II-. Сост. 
А. Е. Молчановъ. Ц. по 1 р. за вып. 4) Вибліографич. списіжъ ліітературвыхъ тру-
довъ К. Н. Бестужева-Рюиияа. Сост. И. А. Козоко. Ц. 75 коп.—Книгопродаицамъ 
обычная уступка. 

Редакторъ Н. М. Лисовскій. 
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.РУССКАЯ СТЛРИНА" 
ЕЛШМ СЯЧНОЕ ИСТОРИЧЕОКОЕ ИЗДАНІЕ 

1891 г 
ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ. 

,РУССКАЯ СТАРИНА" выходитъ въ 1891-мъ году въ преж-
немъ объем , съ гравироианными эьучшими художниками на дерев 
и м ди портретами зам чательныхъ русскихъ людей. 

ЯРУССКАЯ СТАРИНА" пом щаетъ аа евоихъ страницахъ, мио-
гія, вполы интересныя, записки (мемуары), статьи и матеріалы, 
относящіяся къ двумъ посл диимъ етол тіямъ. 

12 книгъ съ портретами, ц на ДЕВЯТЬ руб. съ пересылкою. 

Обширное собраніе Зааиеокъ (мемуаровъ), Воепоминаній, исто-
рико-біографическихъ очерковъ и салыхъ разнообразныхъ матеріаловъі 
отиосящихея къ отечеетвепноіі исторіи, исторіи руеской литературы 
худолсествъ и искуествъ, — поетоянно возрастающее въ редакціи «Рус-
ской Старины», — ыиогіе уже годы освобождаетъ наеъ отъ необходи-
моети заявлять предъ наішши читателями о томъ, что книги «Русской 
Старииы» предстоящаго года будутъ, по прежнему, полиы живаго 
иитереса и зиаченія. Т ыъ нв мен е, мы доводимъ до св д нія чита-
телей, что въ книгахъ «Русской Старины» 1891 года будутъ, между 
іірочимъ, напечатаиы: «Запиеки А. М. Туріенева-»,—«Диевникъ ака-
дбіЧика А. В. Ііикипгенко (1863—1872 гг.)»,—«Воепоминанія про" 
фессора доктора ыедицины д. т. еов. Николая ед. Здекауера, — 
«Записки профеесораЯ. JB. Берш ( | 1884 г.),—«Записки ІН.Л. Оіаре-
вой-Тучковой (1851І—1878 гг.)?;—Очерки и воепоминанія: ген.-отъ-инф. 
Л. А. ддипцова и Шщрандмана (1769—1790 гг.); Я. JB. Вериіина 
кн. //. Торчакова; кн. Яшвиля; М. А. Беспіужева; В. К. Кюхель-
бпкера; ыаркиза ^е-Кіоопина; ІІечёрина; Треіпьякова (о московскомъ 
университет ); П. Д. Шсстакова (о событіяхъ въ казапскомъ уни-
верситет ); Хржановскаго u Мохнацкаю о польскомъ возстаніи, 
1830^1831 гг.; аріимапдрита Терлёцтщ проф. Ростиславова, ген.-
лейт. Д. Г. Еолокольцова, ректора Императорской Академіи худо-
лсествъ, професеора едора Ив. Гордана, тайн. сов. Н. М. Колма-
кова, разсказы г н.-лейт. М. JI. Дубельта и шюгихъ другвхъ; — 
Изсл дованіе о царствованіи Александра I», Н. К. Шилъдера,—и проч. 
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Подпиека на „РУССКУЮ СТАРИНУ" 1891 г. ітринимается для ино-
городныхъ въ С.-Петербург , въ редакціи „РУССКОЙ ОТАРИНЫ1', 

по Большой Подьяческой, д. № 7. 

Городскіе подписчики въ Петербург благоволятъ подиисыватьея въ 
книжномъ магазин А. . Цинзерлинга (Невекій пр., д. № 20 у 
Полицейскаго ыоета). Въ Моекв —въ отд леніяхъ конторы, при 
книжныхъ магазинахъ: Н. П. Карбасникова (Моховая, д. Коха) и 
Н. И. Мамонтова (Кузнецкіи мостъ, д. Фиреанова). Въ Казани— 
въ отд леніи конторы при книжномъ магазин A. А. Дубровина 
(Воекресенская ул., Гостинный дворъ, JN» 1). Въ Оаратов —въ отд ленін 
конторы при книжноыъ магазин Ф. В. Духовникова (Н мецкая ул.). 

Прим чаніе.—1) Лочтоаым пдресъ долженъ заключать въ себ : имя, от-
чеетво, фамилію, съточиылъ обозначрні иъ губ ;ініи, у здаи м стожптельства, 
ст. названіемъ бднжаншаго къ нему почтопаго учрелід нія, гд (NB) допускается 
выдача журналовт;. если н тъ такого учрелвденія въ еамомъ м етожительстп 
подписчяка.—2) Лерем на адреса доллша быть сообщ на Контор журнала 
своевременно, съ указаніемъ прежняго адреса, при чемъ городскі подписчпки, 
переходя пъ иногородные, доплачпваютъ 1 руб., а иногородные, переходя въ 
городекіе—50 коп.—3) Жалоби на неисправпоеть дор.тавки ирисмлаются псклю-
чнтельно въ Редакцію журнала, если подпнека была сд лана пъ пышепоимеіго-
ванныхъ м стахъ, н, соглаено объявленію отъ Почтоваго Департамента, не 
позже какъ по полученіи сл дующей кнпги журиала,—4) і)мле>»ы на иолуч ні 
журнала высылаіотся Конторою только т мь пзъ иногородьыхъ нли пноотран-
ныхъ подппсчпковъ, которые приложатъ къ подішсной сумм 14 коп. иочто-
вымж ыаркашг. 

ПОДПИСЧИКИ на „РУССКУЮ СТАРИНУ" 1891 года полу-
чаютъ за О Д И Н Ъ руб., при чемъ на пересылку прилагаютъ 
21 коп. (почтов. марками): — 

Пятое собраніе портретовъ, ііревоеходно выполненные, в сьма точные 

сниыки геліоірсшюры съ лучшихъ старинныхъ гравюръ на метаіл , 

портреты: императрицы — Екатерина I, — Анна Іоанновна, — Елиеа-

вета Петровна,—Екат рина II,—Марія еодоровна (два портрета),— 

Елнсавета Алеке евна,—Алекеандра еодоровна (фототипія) и Ma-

pin Александровна;—великая княгиня Елена Павловна, (f 1873 г.),— 

эти снимки вполн художеетвенно исполпены—девять портр. въ Экс-

педиціи заготовленія Гоеударственныхъ бумагъ художникомъ Г. Я . 

Отмони въ Спб. и одвнъ—фирмою Набголъцомъ и Шереръ въ Моекв . 

Портреты еъ біографическимн очерками. Спб. 1891г. въВд. 200етр. 

Ц на Y-го ёып. „Альбома" для подписчиковъ „Руеской Старины" на 

1891 г. одинъ руб., за пересылку 3 почт. марки (21 коп.), для про-

чихъ лидъ три руб. [Альбомъ буд тъ разоеланъ, по заявлен1яыъі 

желающимъ съ наложсніемъ платежа въ феврал 1891 года. Напе-

чатано веего лишь 1,600 экз.]. Альбомы выпуеки III и ІУ, ц на 

по РУБЛЮ, иересылка 3 почтовыя марки (21 коп.). 

Изд.-Ред. «Рзгсской Старины> Мих. Ив. Семевскій. 
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