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ОТЪ РЕДАЕЦШ „РУООКОЙ СТАРЖНЬГ. 
Подписчикамъ «Русской Старины» на 1886 г. предоставляется 

получить за весьма уменьшенную ц ну, именно задваруб. съпере-
сылкою, вм сто объявленной ц ны 4 р. 50 коп., обширное сочиненіе 
генеральнаго штаба ген.-маіора Ив. Ив. Ореуса: 

ОПИСАНІЕ ВЕНГЕРСКОЙ ВОЙНЫ 
1849 г. 

съ приложеніемъ 14-ти картъ ж плановъ. 

Венгерская война 1849 г. въ свое время пл ла громадпое вліяніе иа весь 
ходъ событій въ западной Европ , потрясенноіі общпмъ революціоішымъ двп-
женіемъ. Блестяіднмъ исходоыъ этой попны полптическіи авторитетъ пііпера-
тора Нпколая I возведенъ былъ до своего апогея, ио вм ст съ т мъ и не-
нависть къ неыу Bcefr революціоннои партіи доведеиа была до краннихъ 
пред ловъ. Благодарность же спасениой пазііг Австріп выразплась, черезъ 
6 л тъ посл этого, явнымъ лереходомъ па сторону враговъ Россіи. Пріш ръ 
весыіа поуч.цтельныи. 

Предлагаемое ошісате названнои войны разд лено на 2 отд ла. Въ 1-зіъ 
пзображена картпна политическаго состоянія австрійской ішперія въ конц 
1840-хъ годовъ нын шняго стол тія; указаны яричігаы, увлекшія венгерцевъ 
къ разрыву съ австріискиыъ правительствомъ, н оппсанъ въ обвіпхь чертахъ 
ходъ борьбы ихъ съ австрійцами, до топ лоры, когда в нскіГі дворъ обра-
тплся къ импераюру Нпколаю съ просьбою о поыощи. 2-й отд лъ (стр. 93— 
546) заключает^ въ себ подробиое описаніе воен. д ііствій въ Венгрін и 
ТраБСішьваніи со временп встуиленія туда русскпх'!. войскъ до сдачп аршііг 
Гергея и разс янія остальныхъ ыелкихъ мятежнпческпхъ отрядовъ. Отд лъ 
этотъ разд ленъ на 13 главъ. Изложеніе основано большею тастію на руко-
ппсныхъ архивныхъ документахъ воен. міінпстерства, а также на ыалопвв ст-
ныхъ у насъ ішостранныхъ сочппеніяхъ или мемуарахъ участнпковъ войны. 
Къ сочиненію прилоліено 14 картъ п плановъ. Въ отд л пріпоженіГг, заклю-
чающихъ въ себ много пнтересныхъ докулентовъ, указаны т псточшши, 
которылп авторъ пользовался прн своемъ труд . 

а*~ Ц на для подписчиковъ «Русской Старины», вм сто назна-
ченной на эту книгу 4 р. 50 к.—всего два рубля съ пересылкою. 
Книга эта им ется въ небольшомъ количеств экземпляровъ. 
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ВТОРОЕ СОБРАШЕ ІІОРТРЕТОВЪ 

ИЗДАНІЕ 

„РУССКОЙ СТАРИНЫ" 





у с с к а я С т а р и н а " съ перваго же года этого изда-
нія, т. е. съ 1870 г., появляется съ придолшніемъ гра-
вированныхъ портретовъ достопамятныхъ русскйхъ лю-
дей. Эти приложенія съ каждымъ годомъ д лались все 

чаще и постепеыно превратились почти въ постоян-
ное украшеніе каждаго выпуска нами издаваемаго историче-

^ скаго повременнаго изданія. 

Знаменитый граверъ на дерев Jl. А. С ряковъ, единствен-
иый изъ отечественныхъ художниковъ- граверовъ им вшій званіе 
а к а д е м и к а и г р а в е р а Е г о И м н е р а т о р с к а г о В е д и ч е -
ства, былъ постояннымъ исшшштелемъ гравюръ для „Русской 
Старины" съ 1870-го по 1881-й г., годъ кончины Лавреитія 
Авксентьевич:а С р я к о в а. 

Всл дъ за кончиною С рякова, пом щавшіеся и нын пом -
щаемые гравюры-портреты при „Русской Старин " воспроизведены 
художниками: Г. И. Г р а ч е в ы м ъ , В. В. М а т э и И. И. Ма-
т ю ш и н ы м ъ—вееьма талантливыми граверами, учениками и со-
трудаиками покойнаго Л. А. С рякова. Кром того, исполняли 
гравюры для „Русской Старины" художникъ Ав. Ив. Д а у г е л ь 
и весьма изв стный въ Европ французскій ксилографъ (въ Париж ) 
г. П а н н е м а к е р ъ . 

Кром гравюръ на дерев при „Русской Старин " прила-
гаются, время отъ времени, фототипіи и геліогравюры-снимки, 
мастерски исподняемые г. Скамони, въ Экспедиціи заготовленія 
государетвенныхъ бумагъ, съ фотографій и старинныхъ гравюръ, 
а также гравюры на м ди. Эти посл днія очень хорошо выпол-
няются художникомъ . А. М р к и н ы м ъ и превосходно акаде-
микомъ И. П. Г І о ж а л о е т и н ы м ъ . 
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ОТЪ ИЗДАТЕЛЯ. 

Въ 1881 году, всл дъ за копчииою С рякова, мы издали сбор-
никъ портретовъ, имъ исполненныхъ для „Русской Старины", подъ 
заглавіемъ: „ Р у с с к і е д я т е л и в ъ п о р т р е т а х ъ , г р а в и р о -
в а н н ы х ъ а к а д е м и к о м ъ Л а в р е н т і е м ъ С р я к о в ы і я ъ " , 
Спб. 1882 г., въ 8 д., стр. 200, п я т ь д е с я т ъ п о р т р е т о в ъ . 

Сборникъ былъ посвященъ „Памяти .1. А. С рякова, f 2-го 
яиваря 1881 года", и разошелся сполівіа въ н сколько нед ль 
между подписчиками „Русской Старины". Нын книга эта сд ла-
лась библіографичесііою р дкостыо. 

Нын отпечатаиное в т о р о е собрапіе портретовъ сосхавлено 
изъ гравюръ, также какъ и гравюры С рякова, бывшихъ прило-
женіями къ „Русскои Старин " за разные годы, въ періодъ вре-
мени съ 1870-го по 1886-й годъ. Гравюры эти исполиили худолі-
ники: Г. Ж. Г р а ч е в ъ , А. И. Д а у г е л ь , В. В. Матэ, И. И. 
М а т ю ш и н ъ и г. П а н н е м а к е р ъ . 

Какъ первое, такъ и второе собраніе портретовъ, воспроизве-
денныхъ при „Русской Старин ", издаио нами вновь въ виду 
того, ято многіе годы нашего историческаго журнала споляа, до по-
сл дняго экземпляра, разошлись и составляютъ библіографическую 
и гіритомъ довольно дорого стоющую р дкость. Такъ разогалпсь 
и вовсе не им ются въ продаж „Русская Старина" изд. 1871 г., 
1872 г. (два изданія), 1873 г., 1874 г., 1875 г. и 1882 г. 

Въ настоящемъ сборник гравюръ, кром портретовъ русскихъ, 
вполн достопамятныхъ, д ятелей и женъ н которыхъ изъ нихъ 
(Грибо дова, Ж у к о в с к а г о , П у ш к и н а и др.), мы пом -
стили весьма интересныи портретъ домоправительницы графа Арак-
чеева, Настасьи М и н к и н о й , злод йки, погибшей подъ ножоыъ 
убійцы, — Х а д ж и - М у р а т а , сподвижника Шаыиля, и груігау-
портретъ вождей союзной непріятельской арміи подъ Севастопо-
лемъ въ 1855-мъ году: О м е р ъ - п а ш а , П е л и с ь е и лордъ 
Р о г л а н ъ . 

Незавиеимо отъ портретовъ т хъ или другихъ лицъ прошлаго 
времени, въ настоящій сборникъ вошли дв интересныя гравюры-
рисунка Михайловскаго замка (1800 г.) и храма Воскресенія Христова 
(ыроектъ 1882 г.). 

Михсіилъ Семсвскій. 
С.-Петербургъ, 

15-го феврам 1886 г. 
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ц ^ Э Ш Ь ^ 

ом щенный зд сь рисунокъ есть изображеніе перваго, 
по времени, памятыика, воздвигиутаго крестьянами 

f fy^j^1 Царю-Освободителю. ПамятниЕъ состоитъ изъ статуи, 
изваянной мастерскимъ р зцомъ талантливаго рус-

скаго скульптора академика П. П. Заб лло. 
' Какъ видно изъ рисунка, Государь изображенъ стоя, съ 

непокрытой головой, въ гусарс.ЕОмъ мундир , л вой рукой 
опирается онъ на саблю, въ правой—свитокъ: это манифестъ 
19-го февраля 1861 г. 

Памятникъ этотъ сооруженъ по приговору и иждивеніемъ 
сельскаго общества крестьянъ села Бузовки, Еіевской губерніи, 
Таращинскаго у зда; опъ поставленъ въ сел Бузовк въ 
1884 г., на чугунномъ пьедестал , исполненномъ по рисунку 
архитектора Г о с л а в с к а г о . Бысота пьедестала 5 арш., 
статуи 3 арш.; статуя отлита изъ бронзы ш завод Шопена; 
вся потребная<^о^мма на сооруженіе собрана исключителыго 
крестьянами между собой. 

По поводу этого прекраснаго, вполн художественнаго 
изваянія, на страницахъ „Русской Старииы" пом щено н -
СКОЛЬЕО интересныхъ данныхъ къ біографіи скульптора Пар-
мена Петровича Заб лло. 

См. „Русская Старіша" изд. 1884 г., томъ XLII, стр. 433—436, 

— = « ^ § > - < # ^ s - — 
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1886. 



бпгариыя записки-диевникъ Карла Карловича Мер-
дера, ведениыя имъ въ бытность воспитателемъ и 
руководителемъ цесаревича АЛЕЕОАНДРА Н И Е О -

ЛАЕВИЧА съ 1824 по 1834 г., каковыя записки 
А явились на страницахъ „РусскойСтарины",изданія 1885 г., 
' воскресили предъ умственнымъ взоромъ читателя нрав-

ствениыц образъ К. К. Мердера. 
Сыпъ б днаго офицера въ конц проіплаго стол тія, Е. К. 

Мердеръ воспптывался въ первомъ кадетскомъ корпус и 
зат мъ съ 1804 по 1809 г. прослужилъ въ рядахъ арміи 
и доблестно участвовалъ въ войнахъ того времени. Съ 1809 
по 1823 г. Мердеръ прослужилъ дежурнымъ офицеромъ въ 
томъ самомъ кадетскомъ корпус , гд воспитывался; зд сь 
онъ обратилъ на себя вниманіе многихъ лщъ, и между 
прочиыи—великаго князя Николая Павловича, крайнею добро-
сов стностыо въ исполненіи своихъ обязанностей. Въ 1823 г., 
когда учреледена была въ Петербург школа гвардейскихъ 
подпрапорщиковъ, великій князь Николай Павловичъ самъ 
перевелъ туда К. Е. Мердера и сд лалъ его ротнымъ коман-
диромъ этой школы. 

8 іюля 1824 г. великій князь Николай Павловичъ вв рилъ 
Мердеру восшітаніе своего старшаго сына великаго ішязя 
Александра Николаевича, которому тогда миеуло еіце только 
шесть л тъ. 

— 7 -



КАРЛЪ КАРЛОВИЧЪ МЕРДЕРЪ. 

Задиски Мердера, которыя онъ велъ во все время нахож-

денія на весьыа важномъ посту воспитате.ігя и руководителя 

цесаревича Александра Николаевича,—матеріалъ чрезвычайной 

важности и весьма значителънаго интереса для характеристики 

отношеній Мердера къ его август йшему питомцу, а главное — 

для лшзнеописанія великаго князя, впосл дствіи ставшаго Го-

сударемъ-Освободителемъ многомилъоннаго кр постного насе-: 

ленія Россіи. 

Сердечныя письма великаго князя Александра Николаевича 

къ своему воспитателю въ 1833 — 1 8 3 4 гг., пом щенныя на 

страницахъ „Русской Старины" изд. 1886 г., служатъ лшвымъ 

свид тельствомъ т хъ чувствъ глубокой и саыой искренней 

признательности и любви, которыя Мердеръ ум лъ поселить 

въ своемъ август йшемъ воспитанник . 

См. „Русская Старпна" ігзд. 1885 г., тт. XLT — XLYIII, п пзд. 
1886 г„ т. XLIX ті L. 

- о ф с -
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ВІАРІРЪ ттт mum 

1802—1874. 
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Г Е Н Е Р А Л Ъ - А Д Ъ Ю Т А Н Т Ъ 

і Л А Д И М І Р Ъ И В А Н О В И Ч Т ) Н А З Й М О В Ъ 

РОД. 1802 t 1874 г. 

СБОРЫИКЪ ГРАВІОРЪ», II. ИЗДЛШЕ РЕД. «РУССКОИ СТАРИНИ» 

ЭКСПЕДИЦІЯ ЗЛГОТОІІЛКПІЯ ГОСУДАРСТВЕДНЫХЪ БУМАГЪ. 

1886. 



ЁШа^ 

ладиміръ РІваиовичъ Иазимовъ происходиіъ изъ дво-
ряиъ Псковской губерніи. По окоичаніи домашняго 

• образованія, оиъ поступилъ, шестнадцати л тъ, въ 
Преображенскій полкъ и участвовалъ въ турецкой 

у кампаніи 1828—29 гг. Въ 1837 г. Назимовъ сопровождалъ 
' Насл дника въ путешествш по Россіи и обратилъ на себя 

милостивое вниманіе его высочества, что им ло благопріятные 
результаты для его дальн йшей судьбы. Въ 1841 г. онъ былъ 
назначенъ предс дателемъ особой сл дственной ЕОММИСІИ БЪ 

ВИЛЬБ , а въ 1849 г. получилъ доллшость попечителя москов-
скаго учебнаго округа. Это новое назначеніе яе могло радо-
вать Вл. И. Назимова при томъ скромномъ сознаніи недо-
статочности образованія, какое было у него, но онъ не р шился 
ослушаться высочайшей воли и немедленно отдравился въ 
Москву. Д йствительно, зд сь ожидали его немалыя затруд-
ненія, но онъ съум лъ соединить строгое исполненіе обязан-
ностен съ сочувствіемъ къ интересамъ науки и литературы, 
требованія дисциплины—съ теплымъ участіемъ къ учащейся 
ыолодежи, которую онъ тщательно оберегалъ отъ невзгодъ и 
увлеченій. Все мыслящее и даровитое между моековскою моло-
дежью и профессорами находило сочувствіе, опору и заступ-
ничество у Вл. И. Назимова, который, своимъ твердымъ и 
гуманнымъ образомъ д йствій, усп лъ возвысить значеніе уни-
верситета въ глазахъ русскаго общества. Оиъ понялъ и оц -
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ВЛАДИМІРЪ ИВАНОВИЧЪ НАЗИМОВЪ 

н ы ъ Грановскаго; Гоголь читалъ предъ нимъ свои посл днія 

произведенія и далге желалъ передать ихъ въ его распоря-

женіе. По ходатайству Вл. И. Назимова появились въ св тъ 

„Русскій В стникъ", ^Русская Бес да" и, по его мысли, 

основанъ „В стникъ Естественныхъ Наукъ", способствовавшій 

распространенію св д ній въ этой области знанія. Въ 1855 г. 

онъ блистательно завершилъ свою службу по учебному округу 

празднованіемъ стол тняго юбилея стар йшаго изъ русскихъ 

университетовъ. Всл дъ зат мъ, Вл. И. Назимовъ отправился въ 

Вильно, гд ему выпалъ счастливый лфебій быть первымъ гене-

ралъ-губернаторомъ, который отклшшулся на призывъ Але-

ксандра II къ освобожденію крестьянъ. Его же почину принадле-

житъ высочайшій указъ 1-го марта 1863 г. объ обязательномъ 

выкуп крестьянъ въ с верозаладной Россіи. Онъ заботился 

также о поднятіи умственнаго уровия освобоя денныхъ крестьянъ 

учрежденіемъ новыхъ народныхъ школъ. Въ иетересахъ русской 

народности, онъ настаивалъ на необходимости колонизаціи 

западнаго края русскими землевлад льцами и раздачи госу-

дарственныхъ земель и оброчныхъ статей въ награду русскимъ 

людямъ за в рную службу. Равнымъ образомъ, онъ усердно 

хлопоталъ о проведеніи жел зной дороги чрезъ Вильну и 

другіе важн йшіе города с веро-западныхъ губерній, и опытъ 

достаточно показалъ значеніе этой м ры въ военномъ и поли-

тическомъ отношеніи. 

Въ 1862 г. для Вл. И. Назимова наступили тяжелые дни 

испытанія, такъ какъ въ это время, занимая трудньш постъ 

командующаго войсками виленскаго военнаго округа, опъ 

долженъ былъ употребить вс усилія; чтобы подавить попытки 

къ возстанію. Эти усилія не остались безусп шными, потому 

что еще во время его пребыванія въ кра положено было 

начало прочному подавленію мятежа. Но и зд сь, несмотря 

на исключительныя условія, въ какія былъ поставленъ Вл. И. 

Назимовъ, онх заслужилъ полное уваженіе среди м стнаго 

русскаго общества, какъ видно изъ сочувственнаго адреса, 
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1802—1874. 

поднесеннаго ему no выбытіи изъ Вильны, въ 1863 году. Въ 
ма того же года, Назимовъ быіъ уволенъ отъ занимаемой 
имъ должности съ оставленіемъ членомъ государственнаго 
сов та, причемъ ему пояалованы были алмазные знаки ордена 
св. Александра Невскаго. Въ 1871 г. онъ былъ награжденъ 
орденомъ св. Владиміра первой степени. Назимовъ скончался 
въ 1874 г., на 72 году своей ашзни. 

Въ „Русской Старпн " ііом щепы о иеыъ с.и дующія статьш Владиміръ 
Ываиовичъ Назиыовъ, 1802—1874 гг. Адресъ, ііоданныи ему въ 1863 г. 
1874 г., I. IX, стр. 754—759. 

Ходатаяство Владпшіра Ивановича Назимона, поиечителя ыосковскаго 
учебиаго округа, 1853—1855 гг., объ нздаши сочішсиій Гоголя безъ цензур-
ныхъ ур зокъ. Сообщ. М. Н. Похвіісиевъ, 1882 г.; т. ХХХШ, стр. 
481—490. • ' 

Владиміръ Иваиовіічъ Назішовт.; Письма Цесаревича, впосл дствіи 
Императора, Алексаидра Ыиколаевича къ В. И. Назішову, ] 839 —1849 гг. 
Адресъ 1863 г. 1883 г., т. XXXIX, стр. 369—376. 

Па этоыъ адрес Имиераторъ Александръ II, возвращая его В. ГІ. Нази-
мову, напіісалъ собствениоручно: „Пониыаю какъ вамъ должно было 
быть цріятно получить этіі правдивыя сурокп". (Эта заы тка ЕО-
кониаго Мопарха не бшіа ііриведеііа при первомч. издадіп въ „Русской 
Старна в адреса В. И. Назішову, см. изд 1874 г., т. IX). 

-^«ф-
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шзь ишщръ ттт БШТШІІ 

1814-1879. 
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КНЯЗЬ АЩСАНДРЪ ИВАНОВЙЧЪ БАРЯТИНСЮЙ 

1814—1879. 

«СБОРНИКЪ ГРАВЮРЪ». I I . ИЗДАНІЕ ГЕД. ..РУССКШІ СТАРИНЫ. 

ЭКСІІЕДІІЦІЛ ЗЛГОТОВЯЕІІШ ГОСУДАРСТВЕиіШХЪ БУМАГЪ. 

1 8 8 6 . 



• 

*, 

нязь А. И. Барятинскій,-изъ дворянъ Черниговской 
I губерніи, ползгчилъ образованіе въ школ гвардей-

f fj^C^P скихъ подпрапорщиковъ и кавалерійскихъ гонкеровъ 
(нын Николаевское кавалерійское училище); на 

слуаібу поступилъ въ 1831 г. юнкеромъ въ кавалергащскій 
' Ея Императорскаго Велитества полкъ; въ корнеты произ-

веденъ въ 1833 г. 1-го марта 1834 г. кн. Барятинскій былъ 
командированъ въ Кавказскій корпусъ, гд въ томъ же году 
принялъ участіе въ экспедиціи противъ горцевъ и оказалъ 
особое отличіе. Въ 1836 г., по возвращеніи въ Петербургъ, 
кн. Барятинскіи назначенъ былъ состоять при Насл дник 
Цесаревич и въ 1838 г. переведенъ въ л.-гв. гусарскій 
полкъ корнетомъ. Нахожденіе при Насл дник Цесаревич , 
въ продолженіе котораго кн. Барятинскій, съ 1839 по 1845 г., 
неоднократно сопровождалъ его въ путешествіяхъ какъ въ 
пред лахъ Россіи, тавъ и за-границей, весьма сблизило ЕНЯЗЯ 

Александра Ивановича съ цесаревичемъ Александромъ Нико-
лаевичемъ. Будущій Государь им лъ полный случай узнать 
способности князя Александра Ивановича, его стремленіе къ 
самообразованію, его трудолюбіе въ д л изученія въ особен-
ности военныхъ наукъ. Въ 1845 г., уже въ чин полковника, 
кн. Барятинскій вновь отправляется на Еавказъ и при этомъ 
принимаетъ самое д ятельное участіе во вс хъ д лахъ съ гор-
цами, происходившихъ въ томъ году, именно въ экспедиціи, 
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Iffl. A. П. БАРЯТИНСКІЙ 

совершенной подъ личнымъ начальствомъ кн. Воронцова; при 

взятіи штурмоыъ укр пленной позиціи йепріятеля на андійскихъ 

высотахъ, при совершенномъ пораженіи скопищъ Шамиля, 

кн. Барятинскій былъ раненъ руікейною пулею въ ногу на 

вылетъ, за что и получилъ орденъ Св. Георгія 4-й ст. 

, Въ 1 847 г. кн. Барятинскій назначенъ флигель-адъютантомъ 

къ Государю Иыператору, и во вс хъ бояхъ 1847 и 1848 гг. 

онъ, во глав Егерскаго князя Александръ Иван. Чернышева 

полка, совершилъ рядъ отличій; но въ особенности ознамено-

валъ себя мужествомъ и распорядительностію въ одиой изъ 

экспедицій 1851 г. Въ томъ же году кн. Барятинскій сд ланъ 

команДующимъ 20-ю п хотною дивизіею и зав дывающимъ 

л вымъ флангомъ Кавказской ЛИБІИ. 

Опуская участіе его въ дальн йшихъ д йствіяхъ противъ 

горцевъ, скажемъ только, что во время разгор вшейся войны 

съ Турціею кн. Барятинскій участвовалъ въ блистательиой 

поб д , одержанной 24 іюля 1854 г., при селеніи Курюк-

дара, надъ бО-ю тыс. турецкою арміею. 

Наибол е блестящая эдоха въ его военной карьер на-

чинается съ 22 іюля 1856 г., когда кн. Барятинскій на-

значенъ командующимъ отд льнымъ Еавказскимъ корпусомъ 

и исправляющимъ должность нам стника Кавказскаго и уже 

26 августа того же года утвержденъ въ должности нам ст-

ника. Въ 1859 г. войска л ваго крыла Кавказской линіи 

взяли аулъ ВеденЬ и оказали рядъ блестящихъ подвиговъ; 

наконецъ, взятъ укр пленный аулъ Гунибъ, а съ нішъ вм ст 

пл ненъ Шамиль 25 августа 1859 г. За славное это д ло 

кн. Барятинскій былъ пожалованъ орденомъ Св. Андрея Пер-

возваннаго съ мечами, и въ томъ же году, 6 декабря, про-

изведенъ въ генералъ-фельдмаршалы. 

6-го декабря 1862 г. іш. Барятинскій, согласно проше-

нію, по разстроенному здоровыо, уволенъ отъ должности на-

м стника Кавказскаго и главнокомандующаго. 26 февраля 

1879 г. кн. А. И. Барятинскій скончался. 
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1814—1879. 

Ha страницахъ „Русской Старины" пом щена обширная 
монографія генеральиаго штаба генералъ-лейтенанта Д. И. 
Романовскаго (изд. 1881 г., т. XXX, стр. 247 — 318). Въ 
этой стать сд лана самая полная и обстоятельная характе-
ристика кн. Александра Ивановича; изъ этой статьи ясно 
видно, что кн. Александръ Ивановичъ Барятинскій принад-
лежалъ, безспорно, къ числу зам чательн йшихъ русскихъ 
государственныхъ людей нов йшаго времени. 

Отличио подготовленный къ отв тственнымъ и высоішмъ 
долліностямъ въ чел доблестной Кавказской арміи, кн. Але-
ксандръ Ивановичъ не переставалъ постоянно трудиться, изучая 
военное искусство самымъ всестороннимъ образомъ. Ошь явился 
на Кавказъ въ зваиіи нам стника во всеоружіи многол тняго 
опыта и изученія вс хъ условій Кавказской войны. Превос-
ходно обдуманный планъ покоренія Кавказа былъ совершенъ 
имъ вполн блистательно. Но, независимо отъ доблести и 
мудрости какъ главнокомандующаго, кн. Барятинскій отличался 
зам чательною челов чностыо или, лучше сказать, сердеч-
ностію отношеній къ войскамъ, которыя постоянно сохраня-
лись въ кн. Барятинскомъ и привлекали къ нему сердца 
вс хъ его подчиненныхъ. Его біографъ приводитъ много фак-
товъ, подтверждаіощихъ справедливость этого мн нія, и не-
оспорішо доказываетъ, что въ фельдмаршал кн. Барятин-
скомъ Россія им ла одного изъ лучшихъ своихъ сыновъ и 
одного изъ доблестн йшихъ своихъ солдатъ. 

Указанная нами выше біографія кн. Барятинскаго во мно-
гомъ дополияется статьями и зам тками, пом щенными на стра-
ницахъ нашего-же изданія. Укажемъ н которыя изъ нихъ: 

Заы тка къ стать ;,Ген.-фельдмаршаіъ кн. А. И. Барятішскіи". Сообщ. 
И. . Золотаревъ, изд. 1881 г., т. XXX, стр. 680. 

Ки. М. С. Воронцовъ и кн. А. 11. Барятинскііт, по поводу зам тіш 
И. . Золотарева. Сообщ. Д. И. Романовскік, ІІЗД. 1881 г., т. XXX, стр. 
908—911. 

Киязь М. С. Воронцовъ н кн. А. И. Барятпнскіп. Зам гка на статыо 
Д. И. Ромаиовскаго. Сообщ. И. . Золотаревъ, пзд. 1881 г., т. XXXI, стр. 
495—496. 
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КН. А. И. БАРЯТИНСКШ. 

Князь А. И. Барягішскій въ 1835 г. Заы тка къ стать Д. И. Роига-
повскаго: „Генералъ-фельдііаршадъ кн. А. П. Барятинскій и Еавказская 
воГша". Сообщ. М. И. Венюковъ, изд. 1881 і., т. XXXII, стр. 217—218. 

Кйязь Адексаидръ Ивановичъ Барятішскій на л вомъ фланг Кавказ-
скойлішіп 1851—1853гг. Изъзаписокъ Мелетія Яков.тевпча Ольшевскаго. 
„Русск. Стар", ішд. 1879 г., т. XXY, стр. 307-332, 415-436. 

ГСъ исторіи покоренія Еавказа: къ характеристик іш. А. И. Барятин-
скаго. Зам тки. Сообщ. М. Я. Ольшевскін, изд. 1880 г., т. ХХУІІІ, стр. 
156—158 п 605. 

Съ іірпзнательностію оты тимъ зд сь, что кн. А. И. Барятішскііі, про-
живая уже на поко въ Скерпевпцахъ, весьма заботлішо собирая свою 
библіотеку, въ котороіі соедішено ыиого драгоц ннаго матеріала для отече-
ствсыиоГг іісторін, іюстоянно приэтомъ являлъ поліюе вітмапіе кънапгему 
изданію „Русской Старин ": UM'b сообіцспо и сколыю вссьма интереспыхъ 
ыатсріаловъ настрапицахъ иашего пзданія. Таковы, между ирочішъ, писыіа 
Петра I къ царіщ Еісатерпп Алекс евп , 1707 —1713 гг. Изъ его зке 
архпва діы получіші письмаиоздравитслыіыя п прив тствеііііыс еыу адресы; 
его же ирііказы во войекамъ Каиказской арміи 1859—1862 гг., иисьма 
Шампля п его жеиъ, 1859—1871 гг., и проч. 
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А С Й Л І Й А Н Д Р Е Е В Й Ч Ъ Ж У К О В С К І Й . 

t 1852 г. 

•сСБОРНИКЪ ГРАВЮРЪ». ИЗДАШЕ РЕД. «РУССКОІІ CTAPIIHU» 

ЭКСПКДИЦІЛ ЗЛГОТОВЛКІІШ ГОСУДАРСТВКННЫХЪ ЬУМАГЪ. 

1836. 



X \ • ^ 

асилій Андреевичъ Ж у к о в с к і й , сынъ богатаго 
тульскаго пом щика А анасія РІвановича Б у н и н а 

f fl̂ gĵ p и пл нной турчанки С а л ь х и, названной при кре-
щеніи Елисаветои Дементьевой, родился 29 января 

1783 г., Тульской губ., Б левскаго у зда, въ сел Ми-
' щенскомъ, принадлежавшемъ его отцу. Онъ былъ усыно-

вленъ проживавшпмъ у пом щика Бунина б днымъ б лорус-
скимъ дворяниномъ Андреемъ Григорьевичемъ Жуковскимъ, 
почему и получилъ при крещеніи имя Василія Андреевича 
Жуковскаго. Но и жена Бунина, Марья Григорьевна, была 
столь набожная и добрая женщина, что приняла маленькаго 
Жуковскаго въ свою семью, и посл смерти своего мужа 
смотр ла на мальчика, какъ на собственнаго сына, почему и 
позаботилась дать ему прекрасное образованіе. Въ 1796 году 
онъ отвезенъ былъ въ Москву и опред ленъ въ благородный 
пансіонъ при московскомъ университет . Счастливый случай 
далъ ему въ товарищи братьевъ Т у р г е н е в ы х ъ , Д а ш к о в а 
и н которыхъ другихъ лицъ, чьи имена пріобр ли впосл дствіи 
лочетную изв стность. 

Съ 1797 г. появляются уже въ печати стихотворенія 
Жуковскаго. Въ 1800 г. онъ окончилъ курсъ; съ 1808 по 
1810 г. онъ издаетъ журналъ „В стникъ Ееропы", а въ 
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ВАСИЛІЙ АНДРЕЕВИЧЪ ЖУКОВСКІЙ 

1812 г. участвуетъ въ рядахъ московскаго ополченія въ 
отечественной войн . 

Изв стный уже своими прекрасными переводами и многими 
отличными стихотвореніями, въ ряду которыхъ особенно бли-
стала его „Св тлана", Жуковскій въ 1814 г. отправилъ 
свое знамешітое „Посланіе" императору Александру Г. Это 
„Посланіе", прочитанное 30 декабря 1814 г., въ присутствіи 
Императрицы Маріи еодоровны и великихъ кеяженъ, другомъ 
Жуковскаго, Александроыъ Ивановичемъ Т у р г е н е в ы м ъ , 
им ло р шительное вліяніе на всю дальн йшую судьбу 
поэта. 

Въ 1815 г. Жуковскій получилъ званіе лектора при 
императриц Маріи еодоровн . Весною 1817 г. онъ на-
чалъ преподавать великой княжн Алексаидр еодоровн 
русскій языкъ. Съ т хъ поръ поэтъ поселидся въ Петер-
бург и не покидалъ его въ теченіе ц лыхъ 25 л тъ, сл дуя 
всюду за дворомъ первоначально въ качеств педагога ве-
ликой княгини Александры еодоровны, а зат мъ, съ 1826 г., 
въ качеств наставника насл дника цесаревича Александра 
Николаевича, причемъ съ необыкновенною горячностію при-
нялся за исполненіе своей новой священной обязанности. 

— „Моя пастоящая должность — ішсадъ Ліуковскіп ісъ одноыу изъ 

друзей — беретъ все мое вреыя. Въ голов — одна мысль, въ душ — одпо 

желаніе. He думавпш, не гадавши я сд лался наставншсоыъ Насл днпка 

престола. Еакая забоіа u отв тствениость! Ц ль для ц лой осталыюй жпзшг. 

Чувствую ея велпкость и вс міі ыысляшіг стремлюсь ЕЪ ней! Занятій ыно-

жество: надобно учить п учпться u вреыя все захвачено. Прощай навсегда 

поэзія съ рп маыи! Поэзія другого рода со ыіюю, ын одпому зпакоыая, 

лонятная для одиого меяя, но для св та безлолвная. Ей должна быть ио-

свяіцепа вся остальыая жизнь". 

1-го мая 1841 г., по сложеніи съ себя званія наставника, 
Жуковскій, осыпанный монаршими милостями и обезпечениый 
на всю жизнь, отправился за границу и улсе бол е не воз-
вращался въ Россію. Вскор онъ женился на 19-ти-л тней 
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д вушк , бывшей почти сорока годами моложе своего жениха, 
дочери небогатаго лифляндскаго пом щика Рейтерна. 

Бъ 1851 г., живя въ Баден , онъ почти осл пъ и 12-
апр ля 1852 г. скончался, на 70-мъ году жизни. 

Т ло Жуковскаго погребено рядомъ съ могилою Еараызина 
въ Александро-Невской лавр въ ІІетербург . 

„Русская Старниа" представила на своихъ странпцахъ множество 

драгоц ин йіинхъ данпыхъ къ біографіи В. А. ЖуЕОвскаго іі къ обзору его 

меогоплоднои д ятельностп, какъ вч. отечественной литератур , такъ и въ 

д л образованія и правствепнаго развитія иасл дника цесаревича Але-

ксаидра Ииколаевпча, будущаго Царя-Освободителя. 

Такъ, ыы напечаталн въ „Русской Старин " изд. 1883 г., въ томахъ: 

XXXVII, ХХХУІІІ, XXXIX и XL весьма обіііпрное собраніе шісемъ поэта 

къ его роднылъ и къпредмету его первой любви—Марь Андреевн Еро-

тасовой. Это обширное собраиіе писемъ, сообщенныхъ намт. его лреста-

р лымъ другомъ, докторомъ Зейдлпцеыъ (пыв уже покоиныыъ), пред-

ставляегь неистерпаемьш, весьыа обширныГі псточникъ пнтересн йпшхъ 

дапныхъ для знакомства съ высоко правствеиыою лпчпосхію Жуковскаго, 

прптймъ въ доволыю рапнін періодъ его лшзіш, а пмеино съ 1815 по 1823 

годъ. Это собраніе писемъ ііапечатаио нами въ 1883 году, когда истекло 

первое стол тіе со времени рожденія зиаменіггаго поэта, педагога н слав-

паго гражданина. 

He говоря о многихъ ппсьмахт. различныхъ лпцъ, препмущественно 

ігасателей, къ ЖуковсЕОму, поы щенныхъ нами въ „Русскоіі Старив '' 

1880 г., мы должны упомяпутг. объ одномъ пзт. его зам чатедьн йшихъ 

трудовъ, нменяо о „Плап воспитавія цесаревпча Александра Нпколаевича", 

пом щеиноыъ въ „Русскои Старин " 1880 г., въ февральской кнпг , въ эпоху 

праздновація 25-л тія царствованія иыператора Александра Ыпколаевпча; 

это — піанъ ученія Государя великаго князя Насл дника Цесаревпча, со-

ставлеинып В. А. Ліуковскішъ и впервые появпвшіися въ печатп на стра-

нпцахъ нашего журнала („Русская Старипа", т. ХХТІІ, стр. 227—254). 

Всл дъ за нимъ мы поы стилп довольно обстоятельвыи очеркъ біографіп 

знаменптаго поэта („Русская Старина", изд. 1880 г., т. ХХТІІ, стр. 254— 

268). 

Что касается до поэтпческой д ятелыюстп ІКуковскаго, то значеніе ея 

превосходно опред ляеіся стнхотвореніемъ его друга и, ыожво сказать, 

пптомца вт. областн поэзіи—Александра Серг евича Пушкпна. 
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Вотъ эю стихотвореше вътой ізедакціи, которал удержалась въ ламяти 
иоэта А. И. Подолпнскаго ц имъ напечатаеа на страыпцахъ нашего 
журнала („Русская CTapiiHa", изд. 1884 г., т. Х Ш , стр. 219—220): 

Его стиховъ лі нптелыіая сладость 

Пройдетъ вреыянъ таинственную даль, 

Читая ихъ, восплаыеніітся ыладость, 

Ут шптся безыолвная цечаль 

И р звая задумается радость. 
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ВЪ ЗАМУЖЕСТВ МОЙЕРЪ 

f 9 МАРТА 1823 г. 
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МАРІЯ АНДРЕЕВНА ПРОТАСОВА 

въ 1811 г. 

чСБОРНИКЪ ГРАВІОРЪь. П. ИЗДАШЕ РЕД. «РУССКОй СТЛРЦІШ». 

ЭКСПЕДПЦІЯ ЗАГОТОВЛЕНІЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ ByMAl'b. 

1886. 



ш з ^ 

ортретъ Маріи Андреевны Протасовой исполненъ съ 
рисунка ея поклонника и обожателя, поэта Василія 

Щ^^ Андреевича Жуковскаго. 
Марія Андреевна, связанная узами родства съ 

j знаменитымъ нашимъ поэтомъ, играетъ, въ первомъ пе-
' ріод его жизии, весьма крупную и видную роль. Дочь 

его сестры отъ разныхъ матерей, Екатерины Афанасьевны 
Протасовой, Маша Протасова, весьма рано, когда ей еще 
было 12 л тъ, потеряла отца, въ 1805 году, и нашла въ 
Жуковскомъ, побочномъ сын ея д душки, а сл довательно, 
ея дяди, наставника, покровителя, а потомъ —и пламеннаго 
своего оболгателя. Уаге въ 1810 году въ немъ созр ваетъ, 
долго скрываемая, мысль жениться на М. А. Протасовой; 
п сыи, слагаемыя въ это время Жуковсшшъ, вс проникнуты 
любовыо къ Маш . Въ 1812 году, онъ р шается перегово-
рить съ Екатериною Афанасьевною, матерыо Маши, и откры-
ваетъ ей чувства свои къ ея дочери. Е. А. приняла при-
знаніе поэта бол е, ч мъ сурово и на-строго запретила ему 
кому-либо сообщать о своемъ чувств , т мъ бол е Маш . 

Вс дальн йшія попытки Жуковскаго поколебать отказъ 
Е. А. оставались тщетными. Д вушка, искренно любившая 
В. А., при суровоыъ отношеніи къ ней матери, не вынесла 
удара, серьезно забол ла и въ это время положено было 
основаніе той бол зненности, которая свела ее, потомъ, въ 
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МАРІЯ АНДРЕЕВНА. ПРОТАСОВА, f 1823 Г. 

раннюю могилу. Любопытно то, что самъ митрополнтъ Фи-
ларетъ заявлялъ, тго, судя по церковнымъ законамъ, и тъ 
прычины не допускать этого брака. Екатерина Афанасьевна, 
не признавая въ Жуковскомъ брата, упорно стояла на томъ, 
что Маша все-же ему племянница и что, по законамъ пра-
вославной церЕви, браки столь близішхъ родныхъ не допу-
скаются. 

Василій Андреевичъ прошелъ чрезъ сильную душевную 
борьбу; онъ р шнлся стать къ Маш въ самыя идеальныя 
отношенія; нравственно она была его., ею онъ жилъ и вдох-
новлялся. 

По справедливому зам чанію профессора II. А. Виско-
ватова, нацечатавшаго на страшщахъ „Русской Старины" 
обширную переииску поэта Жуковскаго съ его родными, въ томъ 
числ и съ предметомъ обожанія поэта, „переписка эта есть 
самый лучшій коментарій для уразум нія характера нашего 
поэта". 

Отр шившись отъ мысли упрочить свое семейное счастье 
женитьбой на Маш , Жуковскій р шительно объявилъ Ека-
терин Афанасьевн , что онъ, какъ братъ ея, хочетъ пользо-
ваться правомъ печься объ участи сеыыг, никакія затрудне-
нія и оскорбленія не останавливали его въ заботахъ о т хъ, 
которыхъ онъ считалъ своей семьей. (См. „Р. С" , изд. 1883 г, 
тт. XXXVII и сл д.). 

Въ 1817 роду Маша Протасова, при посредств В. А. 
Жуковскаго, вышла замужъ за профессора, потомъ ректора 
Дерптскаго университета Motepa; самъ Жуковскій далъ бла-
гословеніе на этотъ бракъ, поб дивъ въ себ эгоизмъ; онъ 
стоялъ выше его, и сохранилъ прежнюю горячую любовь къ 
своему идеалу. Отъ этого брака родилась дочь Екатерина. 
9-го марта 1823 года Марія Аедреевна скончалась при вто-
ричныхъ родахъ отъ чахотки. 
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РОЖДЕННАЯ РЕЙТЕРНЪ, 

СУПРУГЛ ПОЭТА В. А. ІКУКОВСКАГО. 



ЕЛИСАВЕТА А Л Е К С Ш Н А ЖУКОВСКАЯ, 
Р О Ж Д. Р Е К Т Е Р Н Ъ, 

С У П Р У Г А П О Э Т А В. А. Ж У К О В С К А Г О . 

«СБОРНИКЪ ГРАБІОРЪ» II . ИЗДАНІЕ РЕД. «РУССКОИ СТАРИИЫ» 
ЭКСПЕДПЦІЛ ЗАГОТОВЛЕНІЯ ГОСУДАРСТВЕиНЫХЪ БУМАГЪ. 



уковскій въ 1841-мъ году, уже на 58-мъ году жизни, 
сочетался бракомъ съ д вушкой, бывшей втроё его 

f ftfj^p моложе, дочерыо небогатаго Лифляндскаго дворянина 
и стараго своего друга — Елисаветою Алекс евною 

Р е й т е р н ъ . 
Вотъ въ какихъ скромныхъ и поэтическихъ строкахъ 

описываетъ въ письм къ другу своему A. М. Тургеневу 
нашъ симпатичиый поэтъ и прекрасиодупіный челов къ этотъ 
важный актъ въ своей жизни: 

„3-го мая 1841 г. покинулъ я Петербургь въ навначенный 
день; 21-го мая былъ уже вм ст съ нев стою моею въ 
Капштат , близь Штутгарда. Все уладилось неолшданно счаст-
лцвымъ образомъ. Въ пять часовъ посл об да 21-го мая на 
гор Ротенберг , близь Еапштата, въ церкви св. Екатерины, 
совершился бракъ мой; совершился тихо, ничто не нарушило 
св тлости этой мипуты; не было ни одного лица постороиняго; 
день былъ пл нительно ясный и тихій,—словомъ, важл йшая, 
минута л;изни далась мн такъ, какъ только могъ я желать 
того. Обрядъ повторился въ Капштат по образу лютеранскаго 
испов данія. И въ полночь изъ Еапіптата вм ст съ женою 
отправился я въ Вильдбадъ, уединенный городокъ въ долин , 
гд находятся теплыя воды. Отецъ, мать и сестра жеаы, 
единственные наши сопутники и свид тели нашего брака, 
по хали прямо въ Дюссельдорфъ, Въ Вильдбад , ник мъ 
незнаемый, совершенно отд лясь отъ посторонняго міра, я 
провелъ перлыя дв нед ли моей семейной жизни; эти дни 
сроднили меня съ моею женою и я въ глубин сердца узналъ, 
съ благодарностію къ Богу, что онъ послалъ ын своего ангела 
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ЕЛИСАВЕТА АЛИКС ЕВНА ЖУКОВСКАЯ 

въ спутникы жизни для ея уЕрашеыія, для дарованія ей того, 
что ея прямое достоннство составляетъ. Эти дв нед ли заклю-
чаютъ въ себ in mice все мое будущее: обстоятедьства могутъ 
перем ниться, но характеръ жизни останется тотъ же. Изъ 
Вильдбада черезъ Гейдельбергъ и Франкфуртъ отправились 
мы въ Майнцъ, тамъ с ли на пароходъ и возвратились въ 
Дюссельдорфъ, гд уже былъ приготовлеаъ для насъ маленькій 
домикъ въ саду со вс мъ нужнымъ для нашего сыиреннаго 
хозяйства. Но все это было вчерн , надобно было все устроить 
удобнымъ и пріятнымъ образомъ для житья. Это заняло меня 
во все первое блаженное время моей семейной жизни. „Гля-
дишь—анъ минуты часы и м сяцы пролет ли"... 

См. „Русская Старпна", изд. 1885 г., томъ ХЬ Ш, ноябрь. 

Отъ этого брака родились двое д тей: сынъ и дочь, забота 
о которыхъ, равно какъ и о постоянно недомогающей, но 
н жно-любимой яіен , наполнила посл днее десятил тіе въ 
жизни Жуковскаго, за рубежемъ отечества. 

Елисавета АлеЕс евна, переживъ мужа, возъим ла нам -
реніе пере хать въ Россію и прииять православную в ру, о 
чемъ и сказала своей ыатери. Мать Жуковской (Рейтернъ),— 
какъ сообщаетъ намъ г. Облеуховъ со словъ покойной Ав. П. 
Е л а г и н о й , — первоначально не одобряла нам ренія дочери, 
но потомъ пошла помолиться въ свою кирку и тамъ внутренній 
голосъ сказалъ ей: 

„Отпусти свою дочь въ Россію,~путь, ею избранный, 
лучше твоего". 

Посл этого мать благословила дочь на отъ здъ въ Россію, 
гд та и перешла въ православіе. 

Въ этомъ переход Елисаветы Алекс евны въ в ру своего 
покойнаго жужа.—справедливо видятъ дань чувствамъ безпре-
д льной любви и уваженія, каковыя она питала ЕЪ памяти 
Василія Андреевича Жуковскаго. 

; h~4 
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ортретъ супруги великаго нашего поэта Грибо дова 
впервые явился въ печати въ 1882 г., именио, при 

f^g)^ „ Русской Старин ". 
^ Нина Адександровна, какъ видио изъ очерка ея 
j жизни, составленнаго Адольфомъ Петровичемъ Б е р ж е и 
' пом щеннаго въ „Русской Старин " (изд. 1883 г., томъ 

ХХХ Ш, стр. 659 — 663), родиласьвъ достопамятный для Рос-
сіи 1812 годъ. Она была старшею дочерыо князя Александра 
Чавчавадзе и супруги его, рол;денной киялшы О р б е л і а н и . 
ІІосл д тства, проведеннаго въ дом родителей, княлша Нина 
была поручена попеченію Прасковьи Николаевны Ахвердо-
вой, которой и была она обязана своимъ воспитаніемъ. Въ 
дом этой, вполн достойной и зам чательно умной, жеиіциыы 
Грибо довъ, во время служенія своего на Кавказ , при Але-
кс Петрович Ермолов , впервые встр тился и впосл д-
ствіи обручился съ кияжной Ниной. 

Вотъ какъ разсказываетъ объ этотъ событіи самъ Але-
ксандръ Серг евичъ Грибо довъ: 

„17 іюля 1828 г. об далъ я, у моей старой пріятельшщы 
Ахвердовой и-за об домъ сид ла противъ насъ Чавчавадзе; 
я все на нее гляд лъ; задумался, сердце забилось; не знаю — 
безпокойство-ли другого рода—по служб , теперь пеобыішо-
венно важной,' или что другое придало мн р шительності. 
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необычайную. Выходя изъ-за стола, я взялъ ее за руку и 
сказалъ: „сл дуйте за мной, я им ю кое-что вамъ сказать". 
Она меня послушалась, какъ всегда, в роятно думала, что 
я усаягу ее за рояль. Домъ ея матери возл ,—мы тудаукло-
нились, вошли въ комнаты, щеки у меия разгор лись, ды-
ханіе занялось; я не помню, что я начал ей бормотать и 
все жив е и лшв е: она заплакала, засм ялась, я поц ловалъ 
ее, потомъ къ матери ея и ЕЪ бабушк , къ ея второй ма-
тери—Прасковь Николаевн Ахвердовой; насъ благословили. 
Я повисъ у нея на губахъ во всю ночь и во весь день; отпра-
вили курьера въ ея отцу въ Эривань съ письмами отъ насъ 
обоихъ и отъ родныхъ"... 

22 августа 1828 г. была отпразднована свадьба; 9 сен-
тября Грибо довъ отправился въ Персію на постъ полномоч-
наго министра, въ сопровождеыіи своей супруги, которой 
шелъ въ то время всего лишь 16-й годъ. Грибо довъ любшіъ 
страстно свою судругу. 

— „Полюбите мою Ниночку, — писалъ онъ къ одной изъ 
дамъ, изъ числа своихъ друзей.—Хотите ее знать? Въ Петер-
бург , въ эрмитаж , тотчасх при вход , иаправо, есть Ма-
донна, въ вид пасаушки, Мурильо. Вотъ она"... 

Такъ отзывался Грибо довъ о своемъ новомъ безц нномъ 
друг . И д йствительно, сд лавшись обладателемъ д вушки, 
блиставіпей столько-же красотой, сколько и душевными ка-
чествами, онъ им лъ полное право сознавать свое блажен-
ство и гордиться счастіемъ, которое, увы! было такъ скоро-
течно, такъ мимолетно. 

Вы хавъ 25 сентября изъ Эривани, Грибо довъ, 7 октября 
1828 г. прибылъ въ Тавризъ, a 4 или 5 декабря отправился 
ко двору шаха въ Тегеранъ, откуда ему не суждено было 
возратиться. 

См. щіевосходгіую монографію Ад. П. Б е р ж е: „Сігерть А. Д. Грнбо-
дова", гібм щённую въ „Русской Ста.рин ", т. VI, стр. 16Я —207, й „Грп-

бо довъ въ Персіи п на Кавказ ", тамь же, т. XI, стр. 276—300. 
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Такимъ образомъ Нина Александровна бнміа въ супру-
жеств всего пять м сяцевъ и восемь дней, изъ которыхъ въ 
разлук съ мужемъ одинъ м сяцъ и 25 дней, такъ какъ 
во время пребыванія А. С. Грибо дова въ Тегеран она 
оставалась въ Тавриз . 

Императоръ Николай Павловита принялъ самое живое 
участіе въ устройств положенія вдовы: ей были назначены 
единовременное пособіе въ 30,000 р. ассигнаціями и ежегодная 
пепсія въ 5,000 р. ассигнаціями. Въ 1849 г. эта пенсія, по 
ходатайству князя М. С. Воронцова, была увеличена до 
2,000 р. сер. 

Оставшись вдовой, Нина Александровна жила въ дом 
отца, а посл его смерти, въ 1846 г., то у сестры своей, 
княгини Екатерины Александровны Дадьяни, то въ Соланда-
лахъ у брата своего, Давида Александровича Ч а в ч а в а д з е . 
Оиа не изм нила первой любви, хотя и представлялось н -
сколько случаевъ вступить въ новый бракъ. Въ числ соиска-
телей ея руки называютъ, между прочими, ротмистра Еоз-
л о в с к а г о и князя Б а г р а т і о н а - И м е р е т и н с к а т о . 

Нина АлеЕсандровиа скончалась въ 1857 году, 45 л тъ 
отъ роду, и погребена въ томъ самомъ склед , при мона-
стыр Св. Давида, гд покоится прахъ безсмертнаго автора 
„Горе отъ ума". 

Пом щенный: зд сь ея портретъ воспроизводитъ Нину 
Александровну въ эпоху ея вдовства, уже средиихъ л тъ. 
Рисунокъ съ фотографіи исполнилъ П. . Б о р е л ь ; грави-
ровалъ г. П а н н е м а к е р ъ въ Париж . 
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НЗДАНІЕ РЕД. яРУССКОИ СТАРШІЫи 



упруга Пушкина — невольная причина его роковаго 
поединка—Н. Н. Г о н ч а р о в а, родилась 26 августа 
1812 г.; сочеталась первымъ бракомъ съ A. С. 
Пушкинымъ 18 февраля 1831 г.; овдов ла 29 января 

1837 г. 
Вторымъ ея супругомъ былъ командиръ л.-гв. коннаго 

полка, впосл дствіи генералъ-отъ-кавалеріи, генералъ-адъю-
тантъ Петръ Петровичъ Л а н с к о й . 

Гончарова вышла замужъ за Пушкина 19-ти л тъ; поэту 
было тогда 32 года. Темпераментъ жены Пушішна былъ хо-
лоденъ, діаметрально противуположенъ его пламенному харак-
теру; но эта самая противоположиость была едва-ли ни глав-
ною причиною его сердечнаго сблил;енія съ д вицею Гонча-
рового. Поэтъ вид лъ въ этомъ особенную прелесть и при-
влекательность. 

Вотъ что онъ высказалъ по этому поводу въ прелестномъ 
стихотвореніи 1832 г.: 

„Н тъ, я не дорожу мятежныыъ наелажденьеыъ, 
Восторгоыъ чувственнымъ, безуыствоыъ, пзступленьеыъ, 
Стенаньеыъ, крпкамп вакханкіг мо.іодоП, 
Когда, віясь ВТ) шопхъ объятіяхъ зы ен, 
Порывомъ пылкпхъ ласкъ и язвою лобзаній 
Она торогііпсъ мигъ посл днихъ содроганій. 
0, какъ мил е ты, смиренница моя! 
0, какъ мучительн й тобою счастливъ я, 
Еогда, склонясь на долгія ыолепья, 
Ты предаешься мп н жна, безъ упоенья, 
Стыдлпво холодна, восторгу шоему 
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Едва отв тствуешь, не внеылешь ничему, 
И разгораешься потомъ все бож , бод — 
И д лишь, наконецъ, моіі шаыень поневол ". 

19 января 1832. 

Пом щенный зд сь портретъ Натальи Николаевны Гон-
чаровой есть точная ксилографическая копія съ акварелп 
академика Гау, снятой съ Гончаровой въ бытность ея не-
в стой Пушкина въ 1830 г. Карандашный рисунокъ на де-
рев исполнилъ для нашей гравюры талантливый художникъ 
П. . Б о р е л ь . Гравюра принадлежитъ Паннемакеру въ Па-
риж . Подлинникъ акварельный яортрета составляетъ соб-
ственность дочерей Натальи Николаевны отъ перваго брака. 

Пушкинъ былъ (трованъ Натальей Николаевной съ пер-
вой же встр чи. Графъ . И. Толстой. изв стный подъ 
прозвищемъ американца, ввелъ нашего поэта, по его просьб , 
въ домъ Гончаровыхъ. Пушкинъ сталъ. бывать у нихъ отень 
часто, но, по отзывамъ очевидцевъ, былъ неговорлйвъ, за-
ст нчивъ и неловокъ. Изв стно, что Пушвинъ зло см ялся 
надъ брачною жизнію. Два года продолжалось его, если 
можно такъ выразиться, жениховство. Вотъ что онъ писалъ, 
когда уже было получено имъ согласіе на этотъ бракъ: 

— „Участь моя р шена.... Та, которую любилъ я ц лые 
два года, которую везд первую отыскивали глаза мои, съ 
которой встр ча казалась мн блаженствомъ, — Боже мой, 
она почти моя. Ожиданіе р шительнаго отв та было самыыъ 
бол зненнымъ чувствомъ жизни моей! Ожиданіе зам шкав-
шейся карты, угрызеніе сов сти, сонъ передъ поединкомъ,— 
все это ничего не значитъ. 

„Жениться,— легко сказать! Большая часть лходей видятъ 
въ женитьб шалЕГ, взятыя въ долгъ, новую карету и розо-
вый шлафрокъ; другіе — приданое и степенную жизнь; третыі 
женятся такъ, лотому что вс женятся, потому что имъ 
30 л тъ. Спросите ихъ, что такое бракъ — они скажутъ вамъ 
пошлую эпиграмму. 
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— „Я. женюсь, т. е. я жертвую независимостью, моей без-
печной, прихотливой независимостыо, моими РОСЕОПШЫМИ дри-
вычками, странствіями безъ ц ли, уединеніемъ.... Я удваиваю 
жизнь; я стану думать мы. Счастіе есть ц ль жизни, но я 
никогда не хлопоталъ о счастіи, я могъ обойдтись и безъ 
него. Теперь мн нужно его на двоихъ, а гд мн взять его?" 

Новый 1831 г. Пушкинъ встр тилъ въ Москв , откуда 
за нед лю до своеи свадьбы, имеыыо 10 февраля, писалъ 
Н. И. Кривцову: 

— „Ты безъ ноги, а я—женатъ или почти. Все, чтобы ты 
могъ сказать мн въ пользу холостой жизни и противу женитьбы, 
все уже мною лередумано. Я хладнокровно взв силъ выгоды и 
ыевыгоды состоянія, мною избираемаго. Молодость моя прошла 
шумно и безплодно. До сихъ поръ я яшлъ инате какъ обык-
новенно живутъ... Счастья мн не было... Мн за 30 л тъ. 
Въ 30 л тъ люди обшшовенно женятся. Я поступаю какъ 
люди и, в роятно, не буду въ томъ раскаяваться. Къ тому 
же я жеяюсъ безъ упоенія, безъ ребяческаго очароваиія. Бу-
дуіцность является мн не на розахъ, но въ строгой нагот 
своей. Горести не удивятъ меня. Он входятъ въ мои до-
машніе расчеты. Всякая радость будетъ мн неояшданностію..." 

Первымъ д ломъ мужа было освободить свою жеяу отъ 
враяедебнаго вліянія ея матери, своеобычной, сварливой мо-
сковской барыни. 

Наталья Николаевна не была лишена предразсудковъ и 
недостатковъ, въ которихъ взросла она въ московскомъ обще-
ств . Но подъ вліяніемъ великаго поэта изъ офранцуженной, 
заполоненной св тскими предразсудками, агеманной барышни 
скоро создалась истинно русская яіена, чуж.дая притворства, 
кокетства, а главное—откровенная съ мужемъ, какъ съ един-
ственнымъ ея другомъ, защитникомъ и руководителемъ. 

Въ высшей степени своеобразна переписка А. С Пуш-
кина съ его женою, не столько по содержанію, сколько ло 
тому простонародному складу р чи, который онъ принядъ въ 
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объясненіяхъ своихъ съ женою. Беззав теою откровенностію 
въ своей русской удалой р чи Пушкинъ прививалъ къ уму 
и сердцу своей жены искренность и естественность. 

Наталья Николаевна до посл дней минуты жизни Пуш-
кина была съ яимъ младенчески чистосердечна, не утаивая 
отъ мужа ни своихъ мыслей, ни разговоровъ съ посторон-
ними лицами. Къ несчастію, эта искренность весьма часто 
была причиною столкновеній Алекеандра Серг евича съ людьми, 
въ которыхъ онъ, быть мояіетъ, и напрасно, подозр валъ на-
гледовъ или дерзкихъ волокитъ за своею женого; наконецъ, 
эта же излишняя откровенность ея, конечно, сод йствовала 
несчастной дуели Пушкина съ Дантесомъ. 

Мать четырехъ малютокъ, Наталья Николаевна, ко вре-
мени кровавой катастрофы, низведшей ея мужа въ преладе-
временнуго могилу, была вполн безупречна предъ нимъ во 
вс хъ намекахъ гнусной клеветы, измшпленной его врагами; 
эта Елевета уязвила великаго поэта до глубины сердца, но 
самая чистота и безупречноеть его жены требовала кровавой 
мести: дуэль, по мн нію Пушкина, была роковою необходимостію. 

Наталья Николаевна Пушкина, во второмъ замужеств 
Ланская, скончалась 26-го ноября 1863 года. 

На страішцахъ „Русской Старины" напечатано мноаіество даиныхъ 
относящихся до біографіи Пушкіша; между прочпмъ, пом щенъ довольно 
обширный очеркъ его жизші, частію no соверіпенно новымъ ыатеріаламъ u 
подлиннышъ его письмамъ („Русская Старппа", изд. 1879 и 1880 гг.) 
0 Натаіь Нпколаевн Гончаровой—см. ві) „Русской Старин " изд. 1882 г., 
т. XXXVI, схр. 680—682. 0 ней-же, въ замужеств за Пушкиньшъ, см. въ 
„Русской Старин " изд. 1883 г., т. XXXYII, стр. 47—74. 

Пршюженный зд сь лортретъ д вицы Натальи Николаеваы Гончаро-
воіі, в7>бытность ея нев стой, есть точная ксилографнческая коиія съ аква-
рели, исполненной въ 1830 г. худоашіікомъ Гау.— Карандашныі! рисунокъ 
на дерев исполнилъ для нашей гравюізы D. . Борель, гравпровалъ 
знаыеннтый въ Париж граверъ на дерев г. Панемакері). 

Другой яортретъ Наталыг Николаевны, уже взамужеств Пушкпна, 
исполненъ въ 1836 году, акварель А. П. Брюллова, съ которой п воспро-
пзведена т мъ же г. Панемакеромъ въ Париж гравюра для „Русскоц 
Старіщы", напечатанная и для настоящаго сборнпка, 

- 4 - Ф -

- 4 6 -
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Д ІСТВИТЕЛЬНЫЙ ТАЙНЫЙ СОВ ТНИКЪ, СЕНАТОРЪ 
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ЭКСПЕДПЦІЯ ЗАГОТОВЛЕІПЯ ГОСУДАРСТВЕНПЫХЪ БУМАГЪ. 

18S6. 

ПЗДАШЕ РЕД. «РУССКОІІ СТАРПНЫ.' 



роіциискій, безспорно,. принад.!гежитъ къ числу осо-
і бенно даровитыхъ русскихъ сдулшлыхъ людей прош-

!(^)^^52> л а г о и первой четверти нын шияго стол тій. Безъ 
Ж01 связей, безъ громкаго имени, онъ съум лъ поста-
^" вить себя въ близкія отношенія къ престолу, удержать 
' за собою это положеніе въ качеств государственнаго 

муага въ продолженіе трехъ царствованіы и, что всего важн е, 
сохраиилъ при этомъ славу челов ка вполи честнаго, прямо-
душнаго и безкорыстнаго. 

Дмитрій Прокофьевичъ получилъ образованіе въ Кіевской 
духовной академіи; первый чинъ „полкового писаря" данъ 
былъ ему изъ Маллороссіиской коллегіи въ 1773 г. и онъ 
началъ службу въ штаб кордуса, заыимавшаго Молдавію. 
Зд сь на него обратилъ вниманіе генералъ-аншефъ, князь 
Николай Васильевичъ Р пнинъ, въ 1775 г. пазначенный чрез-
вілчайнымъ и полиомочнымъ посломъ въ Еонстаытинополь, 
куда онъ и взялъ съ собою Трощинскаго въ качеств секретаря. 
Оь т хъ поръ и до начала второй турецкой войны онъ уже не 
разлучался сгь кн. Р пнинымъ, управлявшимъ по возвраіценіи 
въ Россію, различными губерніями и нам стничествами. Въ 
1787 г. кн. Р пнинъ передалъ его, какъ чиновника надежнаго и 
опытнаго, графу Безбородко. Въ 1793 г. мы уже видимъ 
Д. П. въ званіи статсъ-секретаря. Отъ щедротъ императрицы 
Екатерины онъ получилъ^ независимо отъ почетныхъ наградъ, 
болыпія иы нія въ Западной Россіи. Императоръ Павелъ 
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также съуы лъ отличить достоинства Трощннскаго, который 
при неыъ не только не потерялъ ничего изъ того значенія, 
какимъ пользовался въ царствоваиіе Екатерины II, но, на-
протпвъ, получилъ громадные подарки зеылями и крестьян-
скими душами, что, несомн нно, свид тельствовало о благо-
воленіи къ нему Государя БЪ СТОЛЬ перем нчивую эпоху, 
какою было царствовавіе имдератора Павла. Съ первыхъ 
дней этого царствованія Д. П. управляетъ, въ качеств ыи-
нистра, департаментами уд ловъ и почтовымъ. Полтавское 
дворянство избрало его своимъ губернскимъ маршаломъ; въ 
среду этого дворянства Трощинскій и удалился на покой въ 
1806 г. Въ 1814 г. онъ бнглъ вызванъ въ Петербургъ, гд 
государь, давно уже знакомый съ талаитами, трудолюбіемъ 
и добросов стностію Трощинскаго, назначилъ его министромъ 
юстищи. Современники называли Д. П. Трощннскаго бичемъ 
несправедливости и покровителемъ б дныхъ. Здоровье, однако, 
не позволило старику ТрощннсЕОму продоллгатъ слулібу на вы-
СОЕОМЪ и трудномъ посту министра юстиціи н онъ 25 августа 
1817 г. уволенъ былъ, по прошенію, въ отставку, а въ 
1822 г. удалился въ свои любимыя Кибенцы, великол пное 
ИМ БІ , гд его и постигла тихая кончина 26 февраля 1829 г. 

Въ „Руссвой Старин " читатели найдутъ весьма обстоя-
тельный и, скажемъ, весьма интересный біографическій очеркъ 
о Д. П. Трощинскомъ, составленный И. И. Ореусомъ по 
подлиннымъ бумагаыъ фамильнаго архива Трощинскаго. 

См. Д. П. ТрощннскіГг, 1754—1829 гг. Біографпческій очеркъ. Соста-
вилъ И. И. О р е у с ъ . 1882 г, т. XXXIY, стр. 641—682. 

Самый портретъ его, приложенный при настоящей книг , 
исполненъ съ превосходнаго подлинника, сообщеннаго вну-
чатнымъ племянникомъ Дмитрія Прокофьевича; Д. А. Тро-
щинскимъ. 
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ГРАФЪ ИБАНТ) И В А Н О В т ДЙБЙЧЪ-ЗАБАЛКАНСКІІ 

t 18 3 1 г. 

сСБОРНПКЪ ГРАВЮРЪ». II . 

ЭКСПЕДПЦІЯ ЗАГОТОВЛЕНШ ГОСУДАРСТВЕинЫХЪ БУЫЛГЪ. 

1886. 

ИЗДАШЕ РЕД. «РУССКОІІ СТАРИНЫ» 



тецъ Дибича перешелъ изъ прусской въ русскую 
службу въ XVIII стол тіи, Иванъ Иваиовичъ Дибичъ 

^ ^ Ш ^ воспитывался въ берлинскомъ кадетскомъ корпус . 
JL Отецъ его, уже находясь въ русской слулгб , пе-
У V. ревелъ молодого Дибича въ Россію, куда тотъ и прибылъ 
' въ 1801 г.; онъ былъ опред ленъ въ л.-гв. Семеновскій 

полкъ, въ рядахъ котораго прииималъ участіе въ сраженіи при 
Аустерлнцахъ 20 ноября 1805 г., причемъ былъ раненъ пулею 
въ правую руку. Въ посл дующихъ войнахъ съ Наполеономъ 
Дибичъ прииималъ постояыное участіе, и уже въ 1813 г. 
сд лавъ былъ генералъ-квартирмейстеромъ союзныхъ армій, 
а на 28 году графъ былъ произведенъ въ генералъ-лейтенанты. 
Во время похода 1814 года онъ въ военномъ сов т поддер-
живалъ, притомъ весьма энергично; требованіе объ исполненіи 
плана императора Александра I сл довать прямо въ Паршкъ; 
посл дствія оправдали это см лое предпріятіе. Императоръ 
Александръ, въ виду Царияа, обнялъ Дибича и наградилъ 
ордеиомъ Александра Невскаго. Съ того времена мы видимъ 
Дибича въ числ главн йшихъ сподвижниковъ императора 
Александра Павловича, а зат мъ благосклонность его пере-
дается, въ отношеніи къ Дибичу, и нмператору Николаю 
Цавдовичу; благосклоииость эта возрастала все бол е и бол е 
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нри вліятельномъ участіи Дибича въ войн 1828—1829 гг. 
Вся кампанія 1829 г. была ведена, гдавнымъ образомъ, И. И. 
Дибичемъ. Сраженіе при Кулевч 30 мая и взятіе Силистріи 
18 іюня 1829 г. сд лали возможнымъ выполненіе плана 
Дибича—весьма см лаго перехода Балкановъ между Варною и 
ІПумлою и зат мъ движенія на Константинополь. 13 іюля 
переходъ черезъ Балканы совершился; Дибичъ сд ланъ 
фельдмаршаломъ и графомъ Россійской имперіи, съ наиме-
нованіемъ „Забалканскимъ", и кавалеромъ ордена св. Георгія 
1-й степени. 

Взятіемъ Адріанополя 8 августа 1829 г. заключился бле-
стящій походъ; 2 сентября былъ заключенъ миръ съ Турціею. 

Польское возстаніе 17 ноября 1830 г. вызвало Дибича 
къ начальствованію надъ арміею. Дибичъ умеръ отъ холеры 
во время этой войны, 29 мая 1831 г. 

На страницахъ „Русской Старины" напечатана обширная 
переписка Императора Николая Павловича съ И. И. Дибичемъ 
во время кампаній 1828, 1829, ]830 и 1831 гг.; эта обшириая 
корреспонденція не окончена еще изданіем^, но является ло-
истин драгоц нн йшимъ матеріаломъ не только для исторіи 
этихъ войнъ, но и для характеристики отношеній императора 
Николая къ Дибичу и въ особенности для характеристики 
самого императора Николая. 

Независимо сего, по отношенію къ біографіи РІ. И. Дибича, 
„Русская Старина" представила ц лый рядъ весьма важныхъ 
матеріаловъ. Приводимъ зд сь перечень н которыхъ изъ этихъ 
статей: 

Ермоловъ, Дибпчъ и Паскевпчъ: переписка ихъ и донесееія пыператору 

Нііколаю I о событіяхъ на Кавказ н о войн съ Персіею, 1826 — 1827 гг. 

„Русская Старина" нзд. 1872 г., т. V, стр. 706—726; т. YI, стр. 39—69, 

243-280; изд. 1880 г., т. XXIX, стр. 617—626. 

1829 г. Донесенія гр. Дпбпча й шісьыа къ неиу пмттератора Николая. 
„Русская Старина" изд. 1877 г., т. XIX. 
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"М сто коичпиы гр. Дибича. „Русская Старииа" изд. 1878 г., т. XXII, 

стр. 481. 

Просьба ген. Писарева о гіазнатсніп его попечптелемъ iiocit. учебпаго 

округа, 13 марта 1825 г., п отв тъ Дибича. „Русская Стариыа" 1881 г., 

т. XXXII, стр. 883—884. 

Переписка баропа Дибича съ графомъ Сакенонъ въ 1824 г. „Русская 

Старпна" 1882 г., т. XXXIV, стр. 277-279. 

Письыо гр. Діібнча къ гр. Аракчееву въ 1827 г. „Русская Старшіа" пзд. 

1882 г., т. XXXIV, стр. 280. 

Гр. Дпбпчъ п его сиоіпепія, какъ начальника гдавнаго штаба, съ иыпе-

раторамп Алексапдроыъ I и Нпколаоыъ I. „Русская Старшіа" 1882 г., т. 

XXXIV, стр. 281. 

Зашіска иыператора Нпколая къ гр. Дибпчу 8 сеитября 1827 г. „Русская 

Старина" 1882 г., т. XXXIV, стр. 283. 

Всеподданн іішая зашіска гр. Дибпча 3 февраля 1828 г. „Русская 

Старпна" 1882 г., т. XXXIV, стр. 283. 

Мезкдуцарствіе вт. Россіи съ 19-го ноября по 14-е декабря 1825 г. 

Исторпческіе матеріалы. (Переппска развыхъ лпцъ и, шежду нрочиыи—ген. 

Дпбича). „Русская Старпна" 1882 г, т. XXXV, стр. 147—216. 

Ппсьмо кн. Паскевича къ И. И. Дибпчу 1827 г. „Русская Старпиа" ІІЗД. 

1882 г., т. XXXV, стр. 441. 

Собствешюручиая записка ігмператора Александра I, иодаренная им-

ператороыъ Иііколаеыъ въ 1826 г. И. И. Дибпчу. „Русск. Ст." 1883 г., т. XL, 

стр. 658. 

Ппсыю цесаревича Еонстантииа Павловича къ барону Дпбичу 22 февраля 

1826 г. „Русская Старпиа" пзд. 1883 г., т. XL, стр. 660. 

Ишператоръ Николай Павловичъ и графъ Дпбичъ-Забалканскій: пере-

писка ихъ во время русско-турецкои воины 1828 — 1829 гг. „Русская Ста-

рпна" изд. 1880 г., тт. XXVII, ХХ Ш, XXIX, XXX, XXXII; изд. 1882 г., 

хт. XXXIV, XXXVI; изд. 1883 г., т. XXXVII. 

Война съ польскпыи ыятежникаши 1831 г. въ переписк императора 

Николая I съ гр. Дпбіічемъ-Забалкансішмъ. „Русская Старина" изд. 1884 г., 

тг. XLI, XLII; изд. 1885 г., тт. XLVI и XLVII; пзд. 1886 г., т. XLIX. 

Портретъ гр. Дибпча, зд сь псполненныіі, воспроизведенъ съ современ-

ной гравюры изъ собранія Петра АлеЕсаидровпча Ефреыова. 
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БАРОНЪ ЕДОРЪ Щ М Е Н Т Ь Е В Ш ГЕЙСМАРЪ. 
РОД. 1783 f 1848 г. 

СБОРНІІКЪ ГРАВІОРЪ)). I I . ПЗДЛШЕ РЕД. (сРУССКОЯ СТАРШШ" 

ЭКСПЕДНЦІЯ ЯАГОТОВЛЕШЯ ГОСГДАРСТВЕННЫХЪ БУМАГЪ. 

18S6. 



ейсмаръ началъ службу въ рядахъ австрійской арміи, въ 
1805 г. перешелъ въ русскую службу, съ чиномъ 

^ttylSS^ прапорщика. Въ рядахъ русской арміи онъ приіш-
]( малъ участіе въ войн съ Турціею съ 1806 по 
J\. 1812 г. Въ отетественной кампаніи Гейсмаръ былъ раненъ 

' въ сраженіи подъ Островною. Въ 1813 г. ему былъ вв -
ренъ неболыпой конный отрядъ, съ которымъ онъ д йствовалъ 
въ Германіи п вторично былъ раненъ. Въ 1815 г. мы его 
видимъ командиромъ Чугуевскаго уланскаго полка, а зат мъ 
командиромъ Московскаго драгунскаго. Въ 1820 г. онъ про-
изведенъ въ генералъ-маіоры. Въ начал 1826 г. онъ отли-
чился подавленіемъ мятежа Черниговскаго полка, который 
былъ разбитъ имъ близь Б лой Церкви; но наибольшее отличіе 
выпало на долю Гейсмара въ 1828 году, въ продолженіе 
каковой і̂ ампаніи онъ явилъ собою чрезвычайную энергію и 
р пштельность, въ особенности, при прикрытіи Малой Валахіи. 
При Болешти онъ одержалъ поб ду съ 4,000 челов къ надъ 
30,000 войскомъ. За это д ло онъ былъ шроизведенъ въ 
генералъ-лейтенанты, вскор -же назначенъ генералъ-адъютан-
томъ, а отъ бояръ Валахскаго княжества ему поднесена была 
золотая сабля, украшенная алмазамж. He такъ счастливъ былъ 
баронъ Гейсмаръ въ войн противъ ПОЛЬСЕИХЪ мятежниковъ 
1831 г. Близь С длица у Сточека, Гейсмаръ, 2 февраля, по-
терп лъ пораженіе, потерялъ 8 орудій и до 500 чел. убитыми 
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и взятыми въ пл нъ. Посл этого онъ им лъ еще н которыя 
неудачи въ битвахъ съ поляками, обусловленныя, впрочеыъ, 
т мъ, что ему доводилось командовать силами, значительно 
слаб йшими противъ ноляковъ. Гейсмаръ скончался въ 1848 г. 

Въ „Русской Старин " разсказана, его внукомъ, его біо-
графія, съ приведеніемъ н сколькихъ, совершенно новыхъ, 
подробностей и интересныхъ собственноручныхъ его доку-
ментовъ. 

См. Баронъ . К. Гейсмаръ, 1783 —1848 гг. Біографпческіи очеркь. 
Составмъ бар. В. Г е й с si а р ъ. „Русская Старпиа" 1881 г., т. XXXII, 
стр. 721—762. 

Бар. . Бі. Гейсыаръ въ бптв подъ Сточекомъ 2 февраля 1831 г. Сообщ. 
А. К. Б у з ы р е в с к і и . „Русская Старіша" 1882 'т., т. XXXIII, стр. 
511—514. 

ІЙ**ШІ* 
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ГРАВНРОВАЛЪ ВЪ ПЛРІІЖ ПАННЕМАКЕРЪ. 

КАРЛЪ ЕДОРОВИЧЪ ДЕТЛОВЪ 
1789 — 1840. 

И Н Ж Е Н Е Р Ъ , 

CBOfHHli'l, ГРАВІОР .. II . 

ЭКГПЕДИЦПІ ЗАГОТОВЛЕНІИ Г0С5'ДЛРСТвеіПІЫХЪ БГМЛГЪ. 

1886. 

ИЗДАПШ РЕД. «РУССКОЫ СТЛРИНЬЬ 



ьшенеръ генералъ-маіоръ Детловъ, пруссакъ по 
происхождепію, родидся въ городк Зольдин , неда-

f f ^ 0 леко отъ Кюетрииа, въ 17,89 г. Весьма рано вынуж-
денный зарабатывать хл бъ, онъ 17-ти л тъ посту-

паетъ гувернеромъ въ домъ генерала Игнатьева, за-
? т мъ — секретаремъ къ изв стыому бароиу А. Л. Николаи 

въ 1812 г. Детловъ воспользовался досугомъ отъ нетрудной 
службы своей при престар ломъ и знамеБитомъ по уму 
своему барон Николаи и подготовылся къ поступленію въ 
институтъ корпуса цнаіеиеровъ путей сообщенія, куда вскор 
и поступилъ. Институтъ этотъ славился въ то время своими 
профессорамп, и Детловъ прекрасно воспользовался т ми лек-
ціями, которыя онъ слушалъ въ этоыъ, въ то время откры-
томх, заведеніи. Поступивъ сюда 1 октября 1812 г., Детловъ 
окончилъ курсъ въ 1815 г., съ чиномъ поручика, третьимъ. 
Старецъ Николаи, продолліая покровительствовать талант-
ливому молодому челов ку, съ полною сердечностію пред-
сказывалъ ему блестящую будущность. Но молодому инже-
неру выпала доля, по-крайней-м р въ первые годы его 
службы, крайне тягостная. Проработавъ года три на петер-
бургско-московскомъ шоссе, онъ былъ вскор вытребованъ 
для устройства военныхъ поселеній въ Новгородской губерніИ] 
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КАРЛЪ ЕДОРОВИЧЪ ДЕТЛОВЪ, 1789—1840 гг: 

которыя, какъ изв стно, созидались подъ непосредственнымъ 
руководствомъ графа Аракчеева, часто проживавыаго въ своемъ 
Грузин , въ 3 0 - 4 0 верстахъ отъ м ста работы. Въ 1817 г. 
К. . Детловъ былъ переведенъ въ в домство военныхъ по-
селеній и зд сь провелъ вполн каторжную службу въ те-
ченіе 8 л тъ. Своенравнып Аракчеевъ являлъ то милость, то 
крайшою суровость по отношенію къ молодому инженеру. 
Эта служба и въ высшей степени своеобразныя отношенія 
графа Аракчеева къ Детлову подробно разсказаны въ біогра-
фіи инженера К. . Детлова въ „Русской Старин " 1885 г'., 
т. XLV, январь, стр. 2 0 5 - 2 2 8 . 

Посл службы въ лапахъ Аракчеева, Детловъ поступаетъ, 
съ восшествіемъ на престолъ императора Николая Павло-
вича, подъ непосредственную команду Клейнмихеля. Служба, 
однако, на этотъ разъ явилась для него гораздо спокойн е. 
Онъ переселяется въ Чугуевъ, въ центръ южныхъ военныхъ 
поселеній, подъ ближайшее началвство коыандира корпуса, 
графа Алекс я Павловича Никитнна, и зд сь, въ самомъ 
Чугуев , Детловъ ознаменовалъ свою службу громадными 
сооруженіями: онъ выстроилъ соборъ, военішн госпиталь, 
гостиный дворъ, а главное, мостъ черезъ р. Донецъ, съ боль-
шими къ неыу спусками. Вообще же, во вс хъ харьковскпхъ 
военныхъ поселеніяхъ Детлову пришлось воздвигнуть десятіш 
церквей, манежей, казармъ, ыостовъ и т. п. сооруженій, 
которыя служатъ и до сихъ поръ въ томъ кра памятниками 
его полезной д ятельности. 14 апр ля 1840 г. онъ былъ 
произведенъ въ генералы. 28 апр ля того же года его по-
несли лошадц при по здк на службу; онъ упалъ и ушибся 
столь тяжко, что въ тотъ же день сЕОнчался. Для „Русской 
Старины" К. . Детловъ дорогъ т ыъ, что это былъ чело-
в къ самыхъ благородныхъ правилъ и саыыхъ возвышенныхъ 
чувствъ, подъ инаіенернымъ мундиромъ всегда билось честное 
благородное сердце. 
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К Ш Ь МИХАИЛЪ Д М И Т Р І Е В т Г О Р Ч А Р В Ъ 

1855 г. в ъ СЕВАСТОПОЛВ, 1856 г. 

ЖОРНИКЪ ГРАВІОРЪ)). I I . ИЗДАШЕ ГЕД. «РУССКОи СТАРиіІЫ» 

ЭКСІІКДІІЦІЛ ЗАГОТОВЛЕШЯ ГОСУДАРСТВКННЬІХЪ БУМДГЪ, 

1886. 



'a=S^Bfl(S>a=;' 

орчаковъ, князь, Михаилъ Дмитріевнчъ,в рный слуга 
посл довательно трехъ государей: императоровъ Але-

'^'Щ^ШФ ксандра І/Николая Павловича и Александра II, все-
]і ц ло принадлежалъ военной служб . Князь родился 

у . въ 1792 г.; отецъ его, князь Дмитрій Петровичъ, былъ 
' челов къ образованвый, членъ русской академіи наукъ и 

литературы; ему принадлежатъ недурныя сатиры, комедіи, 
пов сти, оперы и посланія; онъ далъ своимъ д тямъ хорошее 
воспитаніе, причемъ, главнымъ образомъ, обращалось вни-
маніе на французскій языкъ и литературу. Въ 1807 году 
князь М. Д. поступилъ лейбъ-гвардіи въ артиллерійскій бата-
ліонъ; 15 л тъ отъ роду онъ былъ уже подпрапорщикомъ; 
въ эпоху Наполеоновскихъ войнъ князь М. Д. находился въ 
д йствующей арыіи и былъ храбрыыъ офицеромъ; въ 1817 году, 
въ чин полковника, переведенъ въ свиту его величества по 
квартирыейстерской части, что нын генеральный штабъ. Гене-
ралъ-маіоръ съ 1824 года, Горчаковъ участвовалъ въ турецкой 
кампаніи 1828—1829 гг.; въ декабр 1830 г. онъ сд ланъ 
начальникомъ штаба перваго п хотнаго корпуса, и въ этомъ 
званіи совершилъ польскую кампанію. По усмцреніи Полыли, 
Паскевичъ, какъ военный диктаторъ, долго не могъ подобрать 
себ по вкусу начальника штаба и, наконецъ, выборъ его остано-
вилсяна княз М. Д. Горчаков , главнымъ образомъ, въ виду его 
крайне терп ливаго, безгласнаго и бездыханнаго передъ выс-
шимъ, старшимъ его лицомъ, характера. По ув реоію одного 
изъ его біографовъ, Н. В. Берга, „Горчаковъ былъ само терп -
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КНЯЗЬ МИХАИЛЪ ДМИТРІЕВИЧЪ ГОРЧАКОВЪ. 

иіе, безгласность и бездыханность передъ кеяземъ Паскевичемъ. 
Въ теченіи 21 года кеязь М. Д. Горчаковъ исполнялъ ДОЛЛІ-

ность начальника штаба при фельдмаршал Паскевич ; это 
тяліелое время не могло не налоашть на князя М. Д. пе-
чати еще болыпей сдержанности и нер шительности: Паске-
вичъ сломалъ, скомкалъ въ немъ все, что было въ его душ 
лшваго, своего". Въ кощ 1853 г., при начал турецкой 
войны, комаидующимъ арміи, долженствовавшей заяять при-
дунайскія княжества, назначенъ былъ, по рекомеидаціи Паске-
выча, ішязь М. Д. Горчаковъ; зам на князя Меншикова, 
подъ Севастополемъ, княземъ Горчаковымъ устроена была 
также Паскевичемъ. Въ начал 1856 г. онъ былъ пазиачеыъ 
нам стникомъ Царства Польскаго, на каковомъ посту и оста-
вался до дня своей кончины въ 1861 году. 

На страницахъ нашего журнала „Русская Старина" пом -
щенъ вполи боЙЕІй біографическо-характеристическій очеркъ 
киязя М. Д. Горчакова, составленный весьма талантлывымъ, 
иып уже покойиымх, писателемъ Н. В. Бергомъ. Очерігь 
этотъ гр шитъ, одиако, одиостороипостыо, которая т мъ легче 
МОЖСТІ быть устранена читателями „Русской Старишл", что 
яа страницахъ этого же изданія былъ пом щеиъ уя̂ е совер-
шешіо противопололгпый очеркгь о княз Горчаков со сто-
роны лицъ, знавшихъ его довольно близко. Яо этимъ отзывамъ, 
опъ является челов комъ души и сердца, вождемъ> исполнепнымъ 
безпред льнаго мужества, и кумиромъ солдатъ; къ этимъ разно-
сторонниыъ матеріаламъ мы и отсылаемъ нашнхъ читателей. 

См., между прочймъ, „Русскую Старішу" пзданіе 1874 г., издаиіе 1876 г., 
тоыы XT, XYI, Х̂  ІІ; 1877 г., тоыы XYIII, XIX u XX. 

Вышеуігомяиутая статья Н. В. Берга („Русская Старпна" изд. 1880 г., 
т. XXIX, стр. 109—124) ііородіма на страницахъ „Русскои Старііны" значи-
тельную ію.іеыігііу, давши: статыо И.И. Красовскаго, „Русская Старпна" 
1880 г., томъ XXIX, стр. 783—789; отв хъ Н. В. Берга въ „Русской Ста-
ріш " 1881 г., томъ XXX, стр. 195—203; зам тку на эту іюсл діаою статью 
Енязя А. И. Васильчикова, „Русская Старіпіа" 1881 г., томъ XXX, 
стр. 204 и другія. См. „Росішсь содерж. „Русск. Схар." 1870—1885 г. 

wvw 
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ІОРІТ) Р0ШІ1 -0МЕРНЩ--ШИШ 

подъ СЕВАСТОПОЛЕМЪ въ 1855. 



Исполн. сь натуры въ 1855 ^рав. J-. р, рра 

ЛОРДЪ-РОШНЪ, — ОМЕРЪ-ПАПІА, — ПЕЛЙСЬЕ 

ПОДЪ СЕВАСТОПОЛЕМЪ в ъ -1855 г. 

СБОРНІІКЪ ГРАВІОРЪ». II . ІІздлшЕ РЕД. ..РУССКОИ СТЛРИНЬЬ. 

ЭКСПЕДИЦІЯ ЗАГОТОВЛЕНІЯ ГОСУДАРСТВЕНПЫХЪ БУМАГЪ. 

1886. 



сл дъ за портретомъ доблестнаго защитника Сева-
стополя и главнокомандующаго русской арміей въ 

І Г ^ Щ ^ Крыму, въ 1855 г.—князя Михаила Дмитріевича 
щ Горчакова, —пом щаемъ нортретъ-группу его про-
у тивниковъ. Это вожди союзвой арміи, англо-турецко-фран-
^ цузской: Лордъ Рогланъ, Омеръ-Паша и Пелисье. 

Происхожденіе этого портрета, ка.къ разсказывалъ намъ 
въ Москв , въ 1882 г., Ив. Ив. Красовскій, бывшій адъю-
тантъ кн. М. Д. Горчакова, таково: въ ма м сяц 1855 г., 
посл одного изъ отбитыхъ штурмовъ, вожди непріятельской 
арміи прислали парламентера къ кн. М. Д. Горчакову просить 
его портретъ. Тотъ отв чалъ, что у него въ Севастопол 
н тъ фотографа, которыхъ въ то время почти не было еще 
въ Россіи. На другой же день непріятель прислалъ съ парла-
ментеромъ фотографа, и кн. Горчаковъ дозволилъ снять съ себя 
лортретъ, пом щенный въ этой же книг . Портретъ этотъ и 
былъ посланъ княземъ въ подарокъ своимъ противникамъ, ко-
торые отдарили его бодыпою фсгюграфіей—-своииъ портретомъ. 

Снимокъ съ этой фотографіи, подаренной намъ покойнымъ 
И. И. Красовскимъ, пом щенъ зд сь въ весьма тщательно 
исполненной художникомъ Г. И Грачевымъ гравюр . 





ГРАФЪ І Ш Ш НІІШШГО шпшп 

f 1866. 
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ГРАФЪ М М А Ш НИКОЛАЕВЙЧЪ МУРАВЬЕВЪ 

[ В И Л Е Н С К І Й ] . 

f 186G г. 

[СБОРНИКЪ ГРЛВІОРЪ». II. 

ЭКСПКДНЦШ ЗАГОТОВЛЕНІЯ ГОСУДАГСТВЕННЫХЪ БУЫЛГЪ. 

1886. 

ИЗДАНІЕ РЕД. «РУССКОІІ СТ.ІРІІНЫ». 



уравьевъ, графъ, Михаилъ Николаевичъ, довольно 
часто является на страницахъ „Русской Старины": 

f ^ ^ j ^ онъ встр чается то въ запнскахъ декабристовъ, 
упоминавшихъ о немъ, какъ объ участник и если 

не прямомъ заговорщик , то весьма близкомъ къ заговору 
' по сочувствію къ д ятельности членовъ таиныхъ обществъ; то 

является какъ министръ государственныхъ имуществъ и унорный 
борецъ противъ освобсшденія крестьянъ въ великороссійскихъ 
губерніяхъ съ землею, пылкій и энергическій противникъ 
велнкой реформы Александра 11 Освободителя; то, наконецъ, 
тиішческій образъ Муравьева-Виленскаго обрисовывается вой-
ска-донскаго генералъ-лейтенантомъ Я. П. Баклановымъ, 
профессоромъ военной академіи П. С. Лебедевымъ, писа-
телемъ и профессоромъ варшавскаго университета Н. В. Бер-
гомъ и н которыми другими лицами, пом стившими на стран. 
„Русской Старины" очерки и воспоминанія о посл дней 
польской смут . Но самымъ полнымъ образомъ М. Н. Му-
равьевъ осв щается его же собственными Записками, иыъ 
продиктованными, когда онъ былъ временно на поко въ 
Петербург , въ 1866 г., и законченными какъ разъ въ роковой 
день 4 апр ля 1866 года, т. е. въ день перваго по вре-
мени злод йскаго покушенія на жизнь Государя Императора 
Александра ІІ. 

ш 
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ГРАФЪ МИХАИЛЪ НИКОЛАЕВИЧЪ МУРАВЬЕВЪ 

Записки графа М. Н. Муравьева, съ весьма незначитель-
ными пропусками (не превышающими всего трехъ съ половиною 
печатн. страницъ), напечатаиы въ „Русской Старин " подъ 
заглавіемъ: „Записки гр. М. Н. Муравьева объ управ-
леніи с верозападнымъ краемъ и объ усмиреніи въ 
немъ мятежа 1863 —1866 гг.". 

Ом. въ „Русской Старпн " пзд. 1882 г., т. XXXVI, стр. 387-432, 622— 

644; шд. 1883 г., т. XXXVII, стр. 131-166, 291—304, 615—630; тсшъ 

ХХХ ІП, стр. 183—206, 459—463. 

СІІ . также въ „Русскоп Старпн " статыг, являіощіяся весьла важнымъ 

дополненіемъ къ Заппскамъ Муравьева, а именно: 

Жахішхъ Нпколаевпчъ Муравьевъ въ Литв , 1831 г. Сообіц. Рафаіглъ 

Сорокинъ. „Русская Старпна" изд. 1873 г., т. Ш, стр. 114—118. 

Раусказъ Андрея Ыпколаевпча Муравьева о томъ, какъ соотоялось 

назначеаіе его брата, М. Н. Муравьева, въ Віільио въ 1863 г. „Русская 

Старина" пзд. 1882 г.; т. XXXVI, стр. 644-646. 

Виленскіе очерки 1863—1865 гг. Изъ воспомпнанія очевндца A. Н. 

Мосолова. „Русская Старігаа" пзд. 1883 г., т. XL, стр. 181—200, 391—406, 

573-628; изд. 1884 г., т. ХІЛ, стр. 15—60. 

Графъ Мпх. Нпк. Муравьевъ-Впленскііі В7> отзывахъ о немъ русскпхъ 

людей. „Русская Старпна" изд. 1883 г., т. ХХХТШ, стр. 207—230, 695—702. 

Mux. Ник. Муравьевъ, 1-го мая 1864 г. Зам тка. Сообщ. Вл. Ды. Фи-

лософовъ. „Русская Старіша" изд. 1883 г., т. XXXIX, стр. 653. 

Мих. Ник. Муравьевъ и его участіе въ таипоыъ обществ , 1816—1821 гг. 

Сообщ. бар. A. Е. Розенъ (декабрпстъ). „Русская Старпна" изд. 1884 г., 

т. ХЫ, стр. 61—70. 

М. Н. Муравьевъ п его м роігріятія въ с веро-западной Россіп 1864 г. 

„Русская Старина" изд. 1884 г., т. XLII, стр. 572—584. 

Питомецъ эпохи Александра Павловича, воспитанникъ 
знаменитой школы колонновожатыхъ, испытавшій въ своей мо-
лодости весьма тяжкія лишенія, жестоко раненый въ бою на 
Бородинскомъ пол , Михаилъ Николаевичъ рано сковалъ въ 
себ характеръ твердый, волю непреклонную и энергію не-
утомимую ЕЪ достиженію предположенной ц ли. Въ царство-
ваніе Императора Николая Павловича мы его рано видимъ 
губернаторомъ въ различныхъ губерніяхъ; въ эпоху польскаго 
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возстанія 1831 г. онъ былъ Бачальникомъ одной изъ губерній 
с веро-западнаго края, и зд сь весьма скоро освоился съ 
характеромъ польскои интеллигенціи и съ крайне б дствен-
нымъ положеніемъ русскаго народа, изнемогавшаго подъ бре-
менемъ польскаго кр постиаго ига. Въ первые же годы цар-
ствоваыія Императора Александра Николаевича мы его за-
стаемъ шшистромъ государственпыхъ имущестаъ и притомъ 
въ рядахъ ошюзцціи по вопросу объ освобожденіи врестьянъ. 
Но заіцитникъ іштересовъдворянства и пом щиковъ русскихъ, 
Муравьевъ явился вполн на высот своего полоікенія, когда 
былъ призванъ, въ 1863 г., для борьбы съ польскою смутою; 
его имя было—ц лая революція. Необыкновенно см лая, р -
шительная, не смущавшаяся нич мъ и ни предъ ч мъ не 
останавливавшаяся — его яіел зная энергія сокрушила вс 
препятствія, — и крестьяиство с веро-западной Россіи было 
въ самое короткое время поднято и въ матеріальномъ, и 
въ нравственномъ отношеніяхъ, изъ своего крайне угне-
теннаго положенія: оно было над лено весьма щедро зем-
лями, и его отношенія зависимыя, хотя бы условно, съ по-
м щиками, были разъ навсегда и р шительно прекращены 
на основаніи высочайшаго указа 1 марта 1863 г., починъ 
котораго прииадлеяштъ предм стыішу Муравьева—В. И. На-
зимову. Въ два года Муравьевъ сд лалъ вгь этомъ отношеніи 
для края то, что другой не совершилъ бы въ громадный 
періодъ времени. Безсиороо — это былъ одинъ изъ самыхъ 
зам чательныхъ русскихъ государственныхъ д ятелей, уже 
потому, что им лъ всегда весьма ясно начертанную ц ль и 
им лъ мужество къ достияіенію этой ц ли. 

^Xa^sroog. 
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ВОЙСКА ДОНСКАГО ГЕНЕРАЛЪ-ЛЕЙТЕНАНТЪ 

1809-1873. 
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ВОЙСКА ДОНСКАГО Г Е Н Е Р А Л Ъ - Л Е И Т Е Н А Н Т Ъ 

ЯКОВЪ ПЕТРОВЪ БАКЛАНОВЪ. 
ОЪ НАБРОСКА СЪ НАТЛ>Ы ПРОФЕССОРА М. О. МИКЪШИНА. 

7-го мая 1873 г. 

ІСБОРНИКЪ ГРЛВІОРЪ». ИЗДЛШЕ РЕД. «РУССКОИ СТАРПНН» 

ЭКСПЕДІІЦІЯ ЗЛГОТОВЛЕНІЯ ГОСУДЛРСТВЕІПІЫХЪ БУМЛГЪ. 

18S6. 



а Е л а н о в ъ одинъ изъ т хъ героевъ кровавыхъ схва-
J токъ и битвъ въ великой вавказской понеи, имя ко-

f f ) ^ ^ тораго д лается достояніемъ п сенъ и полусказоч-
ныхъ легендъ. Будь онъ отдаленъ отъ насъ на 

многіе десятки л тъ, онъ вполн бы обратился въ пред-
' метъ сказочныхъ пов ствоваиій. 

Я. П. Баклановъ на страницахъ „Русской Старины" 
въ безъискусственной форм разсказалъ свою боевую жизнь. 

Сы. „Pyccityro Старнну" пзд. 1870 г. (третье изданіе), томъ II, стр. 
251—294; изд. 1871 г., тоыъ III, стр. 1—15; т. IY, стр. 154—161. 

Отсылая нашихъ читателей къ этой, весьма интересной 
и м стами весьма образно излоліенной, автобіографіи, ыы на-
помнимъ зд сь лишь н сколько фактовъ изъ его жизыи. 

Яковъ Петровичъ родился въ 1809 г.; воспитывался, кавъ 
говорится, на м дныя деньги; былъ единственный сынъ у отца, 
который, занятый в тао слуя^бою, не могъ заботиться о его 
воспитаніи. Въ 1818 г. Баклановъ сопровождаетъ отца на 
службу. Въ промелгутЕи, когда полкъ возвращался на Донъ, 
Яковъ Петровичъ занимался хозяиствомъ: пахалъ землю, 
косилъ с но, насъ домашнихъ животныхъ. Въ 1825 г. онъ 
зачисленъ въ составъ полка и произведенъ въ урядншш. 
Только тогда отецъ зам тилъ, что сияъ- былъ настольЕО без-
грамотенъ, что не могъ даже подписать рапортички. Въ 
Крыму, гд полкъ стоялъ въ то время, отецъ отдалъ его въ 
у здное училище, гд Яковъ Петровичъ и обучился оконча-
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тельно всей премудрости—россійской грамот . Въ 1828 г., 
во время турецкой войны, Баклановъ вызвался, въ числ 
охотниковъ, на штурмъ Браилова; зд сь онъ взлет лъ на 
воздухъ вм ст съ толиою охотниковъ, штурмовавшихъ ба-
тарею. Въ Еампанію 1829 г, Баклановъ участвовалъ во мно-
гихъ сраженіяхъ. Въ 1834 г. Яковъ Петровичъ началъ боевую 
свою службу на Кавказ . Зд сь имъ совершенъ ц лый рядъ 
подвиговъ, и одну изъ первыхъ наградъ—•Владиміра 4-й ст.— 
онъ заслужилъ вполн геройскою отвагою, отразивъ съ 
горстыо казаковъ 12 атакъ громадн йшаго скопища нас дав-
пшхъ на него горцевъ. Въ 1845 г. Бакланову вв ренъ полкъ, 
во глав котораго онъ оставался до 1853 г. Въ 1853 г. 
Яковъ Петровичъ сд ланъ начальниЕОмъ всей кавалеріи л ваго 
фланга; въ 1855 г. потребованъ въ Турцію подъ Карсъ. 
7частіе его въ осад Карса, равно въ штурм его, подробно 
изложено, съ его же словъ, въ „Русской Старин ", изд. 1870 г., 
томъ II, стр. 567—610. Д ла его и боевыя заслуги на л вомъ 
фланг кавказсЕой арміи были весьма многочисленны. Это былъ 
буквально гроза разбойниковъ-черкесъ, гроза безпощадная. Не-
даромъ горцы называли его „даджаломъ", въ перевод на 
руссвій ЯЗЫЕЪ дьяволъ, или отступникъ отъ Бога. 

Въ конц 1860-хъ годовъ БаЕлановъ поселился въ Петер-
бург и зд сь мы им ли удовольствіе лично быть знаЕОмы съ 
этимъ легендарнымъ ЕазацЕимъ атаманомъ. Это была въ выс-
шей степени типичесЕая фигура челов Еа, въ сущности, весьма 
добродушнаго и Ерайне охотно разсЕазывавшаго о своей бое-
вой жизни. ; 

Портретъ БаЕланова, зд сь приложенный, набросанъ на-
шимъ талантливымъ художниЕОмъ М. 0. МИЕ ШИНЫМЪ. въ 
нашемъ же присутствіи, съ натуры, и хотя физіономія ЯЕОва 
Петровича Н СКОЛЬЕО шаржирована, т мъ не мен е передана 
весьма схоже. 

—^—*ф(. 
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М И Х А М Ъ А Л Е Ш Н Д Р О В Й П Б Е С Т У Ж Е В Ъ 
t 21 іюня 1871 г. въ москв-в. 

СБОРІШКЪ ГРАВІОРЪ». НЗДАШЕ РЕД. «РУССКОИ СТАРИНЫ» 

ЭКСПЕДІЩІЯ ЗЛГОТОВЛЕІІІЯ ГОСУДЛРСТВЕНиЫХЪ БІ^МАГЪ. 

18 80. 



іестужевъ, Михаилъ Александровичъ, одинъ изъ пяти 
1 братьевъ, стяжавшихъ себ изв стность въ 1820-хъ и 

f f ) ^ ) ^ 1830-хъ годахъ своими дарованіями и злосчастною 
судьбою. Довольно сказать, ччо изъ этой семьи 

одинъ — былъ остроумный критикъ и весьма чтимый и 
' читаемый въ 1820—1840-хъ годахъ романистъ свбего 

времени, знаменитый М а р л и н с к і й (Александръ Алексан-
дровичъ Бестужевъ), убитый въ д л съ горцами на Еавказ , 
7-го іюля 1837 г.; старшій братъ, Николай, морякъ, капи-
танъ втораго ранга, былъ историкомъ россійскаго флота, че-
лов комъ многосторонне образованнымъ, и пользовался все-
общимъ уваженіемъ до посл днихъ дней своихъ за св тлый 
умъ и самыя обширныя и разностороннія св д нія, а главное— 
за свой прелестный, въ высшей степени добрый и общи-
тельный, характеръ. Названные двое Бестужевыхъ были стар-
шіе братья; третьимъ былъ Михаилъ, портретъ котораго съ 
оригинала, писаннаго красками Николаемъ Бестужевымъ, 
изданный при „Русской Старин ", пом щенъ и въ настоящемъ 
сборник . Михаилъ АлеЕсандровичъ, подобно брату своему Ни-
колаю былъ воспитанникъ морскаго корпуса; онъ перем нилъ въ 
1824 г. морской мундиръ на мундиръ гвардейскаго п хотинца. 

Петръ Александровичъ Бестужевъ былъ въ 1825 г. мич-
маномъ флота; Павелъ былъ воспитанникомъ артиллерійскаго 
училища. Первые четыре брата им ли несчастіе быть вовле-
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ченными въ декабрьскую смуту 1825 года и потерп іи различ-
ныя наказанія: Николай и Михаилъ заточены въ Читу, за-
т мъ въ Петровскъ и потомъ на поселеніе въ Селенгинскъ, 
въ Восточной Сибири; Александръ Бестужевъ сосланъ въ 
отдаленный Якутскъ, оттуда рядовымъ высланъ на Кавказъ, 
гд и палъ геройскою смертію въ бою съ черЕесами 7-го іюля 
1837 г. Павелъ скончался въ сумашествіи, а Петръ, также 
н сколько пострадавшій въ 1826 г., умеръ въ званіи артшг-
лерійскаго офицера въ начал 1840-хъ годовъ. 

Михаилъ Александровичъ пережилъ вс хъ своихъ братьевъ. 
Это былъ весьма образованный челов къ, подобно брату своему 
Николаю, съ большими техническими св д ніями и пріобр в-
шій въ Сибири уваженіе м стнаго населенія — своимъ трудо-
любіемъ и обширными познаніями въ сельскомъ хозяйств и 
во всемъ, за что только онъ ни принимался. Михаилъ Але-
ксандровичъ, также подобно своимъ старшимъ братьямъ, бойко 
влад лъ перомъ. — Онъ воспользовался высочайшею милостію 
и возвратился въ Россію въ іюн 1868 г., когда и пос -
тилъ въ Петербург пишуіцаго эти строки. Первыя же 
книги „Русской Старины" были украшены весьма инте-
ресными Записками М. А. Б е с т у ж е в а ; къ нимъ мы и 
отсылаемъ нашихъ читателей. 

Зашіскп М. А. Бестужева (декабриста), 1825—1840 гг., въ „Русскоп 
Старин " изд. 1870 г., изд. первое, т. I, стр. 258—279; т. II, пзд. второе, 
стр. 175—193; изд. третье, схр. 231—250; изд. 1881 г., х. XXXII, стр. 
591—658. 

М. А. Бестужеву посвящены и яодарены баронош. Вл. Ив. ПІтейнге-
леыъ (декабристоыъ), „Заплскп несчастнаго", написанныя со словъ 
В. П. Колесшікова въ Петровскоыъ завод , въ Сибирп, въ 1835 г.- Эти 
весьма интересныя заЕпски также напечатаны въ „Русской Старин ", изд. 
1881 г., т. ХХХП, стр. 763—804; 1882 г., т. XXXIII, стр. 133-160. 

М. А. Бестужевъ. Некрологъ въ „Русской Сіарин " изд. 1871г., т. IV, 
стр. 460—461. 
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квдь АОВДСАНДРЪ ш н о в г а ОДОЕВСКІІ, 
РОД. 1804 t 1839 г. 

СБОРНШСЪ ГРЛВЮГЪ» II . НЗДАШЕ РЕД. ..РЗТСКОИ СТАРІІНЬЬ. 

ВКСПЕДПЦІЯ ЗЛГОТОБЛЕтя ГОСУДЛРСТНКІІПЫХЪ ВУМАГЪ. 

1886. 



д о е в с к і й, князь Александръ Ивановичъ, одинъ изъ 
даровит йшихъ русскихъ поэтовъ, смятый, сокру-

!Г<9КШ^> шенный, а зат мъ и погибшій въ посл дствіяхъ 
Д: водоворота 14 декабря 1825 г. На страницахъ 
у „Русскон Старины" напечатано, едвали ни впервые, до-
' вольно значительное собраніе стихотвореній этого і|оэта, 

друяібою котораго весьмадорожилъ геніальный Л е р м о н і о в ъ . 
Кром мелкихъ стихотвореній Одоевскаго, въ „Русской 

Старин " была пом щена довольно большая его поэма, подъ 
заглавіемъ „Василько" (см. изд. 1882 г., т. ХХХШ, стр. 
313 — 336, 647 — 656). Вотъ заглавія н сколышхъ мел-
кихъ его стихотвореній, появнвшихся на страницахъ нашего 
изданія: 

1) Св тлое Воскресеиіе въ кр пости въ 1826 г.; 2) Ушірающій худож-
нпкъ; 3) Моя Перп; 4) Къ отлет вшей; 5) Мой непробудный сонъ; 6) Ллша; 
7) Р каУскиа; 8) Экспромптъ; 9) Сенъ-Бернаръ; 10) Прі зжему пзъ города 
Кургана; 11) Посланіе: Какъ недвпжимы волны горъ 

Въ „Русской Старин '' изд. 1870 г. (т. I, изд. третье, стр. 578—579), 
напечатаны шісыіа князя Александра Ивановича Одоевскаго и его отца. 

Въ 1862 г., въ Лейпциг , вышло' первое собраніе стихо 
твореній кн. А. И. Одоевскаго, изданіе, впрочемъ, довольно 
плохое. Въ посл дніе годы, это собраніе, значительно попол-
ненное, весьма хорошо издано Г. Г. Д а н и л е в с к и м ъ . 

— 89 -



КНЯЗЬ АЛЕКСАНДРЪ ИВАНОВИЧЪ ОДОЕВСКІЙ. 

Приводимъ зд сь одно изъ прелестныхъ стихотвореній 
кн. А. И. Одоевскаго, написанное имъ экспромптомъ, при вид 
станицы журавлей, лет вшихъ на югъ, когда онъ халъ, 
вм ст съ своимъ товарищемъ по ссылк , М. А. Назимо-
вымъ (живетъ нын , въ 1886 г., въ Псков ) въ одномъ 
экипаж изъ Сибири на Кавказъ, въ октябр 1837 г. Сти-
хотвореніе это тогда же было записано Назимовымъ на бли-
жайшей станціи, со словъ его друга кн. А. И. Одоевскаго. 

Куда несетесь вы, крылатыя станпды? 

Въ страну-ль, гд на горахъ шуыитъ лавровый л съ, 

Гд р ютъ радостно ыогучія орлпцы, 

И тонутъ въ синев пылающихъ небесъ? 

И мы — на югь! въ страну, 

Гд яхонтъ неба рд етъ, 

И. гд гн здо пзъ розъ себ прпрода вьетъ,— 

И насъ, п насъ далекій путь влеэетъ, 

Но солнце тамъ души не отогр етъ 

И св жій миртъ чела не обовьетъ. 

Пора отдать себя п сыерти и забвенью! 

Но т мъ-ли, посл бурь, намъ будетъ смерть красна, 

Что насъ не с вера угрюмая сосна, 

А южный кипарисъ своей иокроетъ т нью, — 

И что не мерзлый ровъ, не ен говой увадъ 

Насъ мирно нодарятъ посл дниыъ вовосельемъ; 

Но кровью жаркою обрызганныы шакалъ, 

Гостей бездомнын прахъ разброситъ ло ущельяыъ! 
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HA КАВКАЗ-В. 

'СБОРНИКЪ ГРЛВЮРЪ» II . 

ЭКСПКДПЦІЯ ЗАГОТОВДЕШЯ ГОСУДАРСТВЬННЫХЪ ЕУМЛГЪ, 

1886. 

ИЗДЛНІЕ РЕД. іРУССКОИ СТЛРИНЫ". 



ь=е£?МШ=* 

е р м о н т о в ъ и какъ поэтъ, и вакъ челов къ хорошо 
изв стенъ: жизни и литературной д ятельности ге-

f ^W^P ніальнаго писателя отведено на страницахъ ^Русской 
Старины" весьма много м ста. Вотъ главн йшія изъ 

этихъ статей, зам токъ, а также сочиненій и писемъ Лер-
' монтова, пом щенныхъ на страшщахъ „Русской Старины": 

Предкп М. Ю. Лермоитова: русскіе акты о предкахъ поэта и о родо-
с.човіц его фаыиліи, 1621—1703. Шотлаидскія пзв стія о родоначалыіик 
Лермоптсшыхъ, 1061 г. Томасъ Лерыоитъ, шотландскііг бардъ, 1286 . М. Ю. 
Лермсштовъ щрмандецъ. Изсл довапіс ирофессора В. В. Никольскаго. 
1873 г., т. ТІІ, стр. 547—563; х. Ш, стр- 810—811. 

Указъ объ отставк Ю. П. Лермовтоиа, отца поэта. 1873 г., т. VII, 
стр. 563—566. 

Дворяпсжая грамота, выдаиная Ю. П. Лерыонтову, отцу поэта. Изд. 
1882 г., т. ХХХШ, стр. 469-470. 

Елпсавета Алекс евна Лрсеньева, бабкапоэта Лершоитова. Изд. 1884 г., 
т. ХЫП, стр. 122. 

Время рождеиія и крещеніл поэта М. Ю. Лермонтова, 1814 г. „Русская 
Старпна", пзд. 1873 г., т. ТШ, стр. 113—114. 

Восіюыиианія, разсказы и зам ткп о Лерыонтов , 1814—1841 гг., статьд 
М. Н. Лонгпыова, изд. 1873 г., т. VII, стр. 380—392; Я. И. Еостенец-
каго, изд. 1875 г., т. XIV, стр. 60—66: барона 0. А. Бюллера и С М. 
Соловьева, изд. 1876 г., т. Х ,стр. 220—221; П. А. Висковатаго, пзд. 
1879 г., т. ХХГ , стр. 225—530; пзд. 1884 г., т. XLI, стр. 83-92. 

Разсказы о Лермонтов графини Е. П. Растопчиной, нзд. 1882 г., 
т. XXXV, стр. 610—620;̂  А. М. Миклашевскаго, изд. 1884 г., т. XLIV, 
стр. 589—592. 

Протоколъ коммпсіи цо олред ленію м ста дуели поэта Лермонтова, 
близь Пятигорска. 1882 г., т. ХХХШ, стр. 259—262. 
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Лерзюнтовскіи музей въ Нпколаевскомъ кава.іерійскомъ учіілшц въ 
С.-Петербург , основанный въ 1881 г. См.- о немъ въ „Русской Старпн " 
1881 г., т. XXX, стр. 709—713; 1883 С, т. XL, стр. 731—738; 1884 г., 
т. ХЫ, стр. 240; 1884 г., т. ХЫІ, стр. 425-432. 

0 лортретахъ М. Ю. Лерыонтова поы щена въ „Русскоіі Старин " 
весьыа обстояхельная статья П. А. Ефреыова u дополненіе къ неіі В. К. 
Шульда, изд. 1875 г., т.ХШ, стр. 66-69; 1882 г., т.ХХХШ, сір.826—827. 

При „Русской Старин " былъ пом щенъ, томъ XIV, въ 
1875 г., хромолитографическій снимокъ (отпечатанъ краскаын 
въ Париж , у Лемерсье) съ аЕварельнаго портрета, исполненнаго 
съ натуры въ 1839 г. Подлинникъ этого портрета подаренъ 
нами Лермонтовскому музею въ С.-Петербург . 

Пом щенный зд сь портретъ М. Ю. Лермонтова впервые 
изданъ при „РусскойСтарин " 1884 г., притом XLI, етр. 239. 
Портретъ исполненъ, по свид тельству профессора П. А. Ви-
ековатаго, карандашемъ, поручикомъ артиллеріи, барономъ 
Дитрихомъ П а л е н о м ъ въ 1842 г., во время экспедиціи 
генерала Г а л а ф ева въ Малую Чечню за Сулакъ. Баронъ 
Паленъ исполнилъ тогда ц лый рядъ портретовъ участниковъ 
экспедиціи; вс портреты были сд ланы карандашемъ, въ про-
филь, и сохранились у тогдашняго офицера генеральнаго штаба 
барона А. В. Р о с с и л ь о н а , бывшаго оберъ-квартимейстеромъ 
отряда. За сходство портрета Лермонтова ручается свид тель-
ство его секунданта и пріятеля, князя А. И. В а с и л ь ч и к о в а , 
а также удостов реніе товарищей поэта А. Л. П о т а п о в а , 
Д. А. С т о л ы п и н а и двоюроднаго брата Лермонтова—А. И. 
Ш а н г и р е я . 



ЩРІІ ттт ююнііші 

f 4 ЯНВАРЯ 1886. 
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А Н Д Р Е Й И Б А Н О В И Ч Ъ П О Д О Л И Н С Ш 

1847 г. 

СБОРНИКЪ ГРЛВІОРЪ». ИЗДАШЕ РЕД. «РУСОКОи СТАРННЫ» 

ЭКСПЕДПЦІЯ ЗАГОТОВЛЕЫІЯ ГОСГДАРСТВЕННЫХЪ БУМАГЪ. 

188 6. 



одолинскій еще въ 1885 г. оставался старшимъ и по 
времени своего рожденія, и по началу литературной 
д ятельности въ небольшой семь русскихъ поэтовъ; 
онъ до самыхъ посл днихъ дней своей многол тней 

Ji\. жизни сохранилъ всю гоность и св жесть таланта. 
' Андрей Иванови^ъ Подолинскій родился въ Кіев 

въ 1806 году, получилъ воепитаніе въ С.-Петербургскомъ 
университетскомъ благородномъ пансіон , откуда вьшущенъ 
въ 1824 году съ высшей наградой. Весьма рано онъ получшіъ 
любовь къ поэзіи; въ 1827 году имя его уже д лается изв ст-
нымъ въ пеэати, какъ автора превосходной поэмы Дивъ и 
П е р и, скоро вошедшей въ разныя христоматіи и литературные 
сборники и разучивавшейся наизуеть въ учебныхъ заведеніяхъ; 
въ 1829 г. явилась его пов сть „ Б о р с к і й " , въ 1830 г. 
„Нищій" и зат мъ имя его стало появляться часто въ 
различныхъ литературныхъ альманахахъ въ 1830-хъ и въ 
начал 1840-хъ годовъ. 

Пушкинъ скоро зам тилъ А. И. Подолинскаго и прив тливо 
встр тилъ молодое дарованіе; посл смерти Пушкина, имя 
Подолинскаго стало появляться весьма р дко въ печати, и 
только въ 1860 году вышло новое изданіе его сочиненіи. 
Зат мъ, все, что было имъ написано лосл 1860 г., остава-
лось въ рукописяхъ. 
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„Русская Старнна" была такъ счастлива, что въ 1885 г. 
соединила на своихъ страницахъ обширное собраніе н е и з д а н-
ныхъ лиричесішхъ произведеній маститаго поэта. 

Сы. „Русская Старіша", іізд. 1885 г., томъ XLV, январь, стр. 73—118. 

Приводимъ зд сь истинно превосходное стихотвореніе 
А. И. П о д о л и н с к а г о: „На празднивъ пятидесятил тней го-
довщины основанія С.-Петербургскаго университета" (1869 г.): 

Изъ стороны родной, но дальной, 

Къ прпзыву дружноиу сп ша, 

Тепло, отрадно іі печальио 

Охозвалась моя душа. 

Таыъ, гд сойдетесь вы, какъ братья, 

Подъ с ныо взросшіе одноі, 

И мн бы не бьтло пзъятья 

Въ семь , по чувству, не чужоп..; 

* * * 

He суждена ын эта встр ча! 
На дуыу грустіі пала т нь, 
Но ыыслью, сердцемъ, издалеча 
Я съ вамп праздную нашъ день. 
День этотъ былъ уже ішгда-то, 
Онъ канулъ въ бездк в ковон, 
И вдругъ воскреснулъ для возврата 
Наігъ нашей жпзнп ыолодой. 

Чтобы, въ неыногія ыгновенья, 

Душа опять пережша 

Надеждьі, замыслы, волненья, 

И все, ч мъ юность такъ св тла, 

Когда, казалось, каждыи въ прав 

За трудъ отъ жизни много ждать, 

И, можетъ быть, о саыой слав 

Мечту отважную питать! 
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Блаженъ, кто в руетъ, какъ в рилъ, 

Кто не обыанутъ жизнью былъ, 

И въ трудной съ ней борьб не м рилъ 

Напрасно мужества и сіілъ, 

Кого же гнала безпощадно 

Судьба жел зною рукой, 

Пускай межъ наеъ дохнетъ отрадно 

Былой, безпечною весной... 

* * 
* 

Счастливы, н тъ-ли, всежъ живые 

Еще мы сблизились хоть разъ, 

Но кругъ не полонъ... Гд -жъ другіе, 

Быть ыожетъ лучшіе изъ насъ? 

Ихъ тщетно шцетъ взоръ ііечалыши, 

Имъ ие услышать нашъ нрив тъ — 

Почтимъ же чашей пошинальной 

И т хъ, кто былъ—кого уже н тъ!.. 

* * 

А ты, шітоыникъ строгон ыысли, 

Ревнптель нравды и труда, 

Своп д та в каыи числи; 

Какъ путеводная зв зда, 

Св тп отъ внука и до внука 

И ярче, ярче каждый в къ. 

Гд высоко стоитъ наука, 

Стоитъ высоко челов къ! 

Кіевъ, 1869 г. 

Портретъ, пом щенный зд сь, воспроизведенъ съ ориги-
нала, исполненнаго въ 1848 году; фотографія доставлена 
намъ въ 1884-мъ году самимъ, нын , увы, уже покойнымъ 
А. И. Подолинскимъ, .вм ст съ собраніемъ неизданныхъ его 
стихотвореній. 

Личность этого талантливаго, весьма симпатитааго, поэта 
переноситъ насъ вполн къ наилучшей, самой блестящей 
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эпох русской поэзіи, ко времени Пушкина; это посл днее, 
нын угасшее, созв здіе великой зв зды русскаго Парнаса, 
это одинъ изъ т хъ, имя котораго поминалось на ряду съ 
именами Б а р а т ы н с к а г о , Дельвига, Тютчева, Хомя-
кова, Б е н е д и к т о в а и др. 
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АРХІЕПИСКОПЪ ЧЕРНИГОВСКІЙ 

1805—1866. 
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Ф И Л А Р Е Т Ъ ГУМИЛЕВСКІИ, 
АРХІЕПИСКОПЪ ЧЕРНИГОВСКІЙ, 

v. 1803 t 1866 г. 

іСБОРНиіСЪ ГГАВЮРЪ». ЦЗДАНШ рвд. ссРУССКОЙ СТАРИНЫ». 

ЭКСІШДНЦІЯ ЗАГОТОВЛКІПЯ ГОСУДАРСТВБНЦЫХЪ БУИАГЪ, 

1S86. 



иларетъ Гумилевскій—одинъ изъ самыхъ выдаю-
щихся духовно-ученыхъ и литературныхъ д ятелей 

' f f )^)^ 1840 годовъ. Вс труды болыпинства современныхъ 
і е) îjj; ему писателеи касались вопросовъ религюзно-нрав-

у ственнаго и пропов дническаго характера; вопросы другого 
' рода, какъ, напр., историческіе, каноническіе, археологи-

ческіе, догматическіе, хотя и подеимались и разрабатывались 
н которыми изъ нихъ, но болыпинство изъ нихъ не издано. 
Филаретъ Гумилевскій затм ваетъ своихъ современниковъ ду-
ховныхъ писателей широкою и всестороннею учено-литера-
турною д ятельностью. На первомъ нлан у Филарета стоитъ 
исторія духовной литературы и исторія русской церкви. Это— 
историкъ вполн даровитый и ученый; онъ одинъ изъ пер-
выхъ нашихъ духовныхъ писателей вступилъ въ довольно близ-
кія отношенія съ св тскиыи учеными и съ св тскими орга-
нами литературы: многіе его труды появились на страницахъ 
св тскихъ изданій. ИсторичесЕое осмысленное изученіе состоя-
нія церкви и духовенства, живое отношеніе къ интересамъ 
жизни не давали историку русской церкви ограничиваться 
изученіемъ временъ прежнихъ. Въ знаніи современной жизни, 
нуждъ и нотребностей общественныхъ Филаретъ Гумилевскій 
обнаружилъ научную серьезную подготовку. Вся жизнь его 
была посвящена чтенію и труду. 

На страницахъ „Русской Старины" напечатана весьма 
обстоятельная и полная біографія этого зам чательнаго рус-
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скаго іерарха. Отсылая къ ней нашихъ читателей, отм тимъ 
только зд сь, что онъ родился въ сел Конобив , Тамбовской 
губерніи, и былъ сынъ м стнаго священника. Воспитаніе началъ 
въ Тамбовской семинаріи, гд окончилъ курсъ первымъ уче-
никомъ и отправленъ въ московскую духовную академію. Зд сь 
онъ окончилъ курсъ, въ сан іеромонаха, вторымъ магистромъ. 

Съ 1829 по 1841 г. вклкяштельно, Филаретъ Гумилев-
скій проходилъ посл довательно должности: баккалавра, про-
фессора, инспектора и ректора академіи; въ 1841 г. онъ былъ 
рукоположенъ въ епископы Рижскіе. Зд сь онъ попалъ въ са-
мый водоворотъ изв стной борьбы латышскаго населенія, тол-
пами обращавшагося въ нравославіе, и протестантами—пасто-
рами и пом щиками. Филаретъ явился вполн на высот своего 
положенія и ревностно исполнилъ свою высокую миссію... 

Въ 1842 г. Гумилевскій назначенъ епископомъ Харъков-
скимъ; въ этомъ сан онъ много положилъ труда на устрой-
ство и приведеніе въ порядокъ монастырей Харьковской епархіи. 

Въ 1859 г. Филаретъ назначенъ на новую кафедру въ 
Черниговъ, зд сь онъ семь л тъ пресл довалъ дв ц ли: 
религіозно-нравственное образованіе народа посредствомъ ду-
ховенства и улучшеніе быта духовенства. 

Списокъ учено-литературныхъ трудовъ его чрезвычайно 
обширенъ: онъ объемлетъ время съ 1842-го по годъ его кон-
чины—1866. Этотъ списокъ, приведенный въ „Русской Ста-
рин "' (ивд. 1881 г., т. ХХХП, стр. 805—816) состоитъ изъ 
146 №№; но изв стно, что множеетво его трудовъ остались 
еще неизданными. Они представляютъ чрезвычайное разно-
образіе и обнаруживаютъ широкую и разностороншою лите-
ратурную д ятельность Филарета Гумилевскаго. 

Сы. Филаретъ Гумидевекій, архіепискодъ Черниговскій, р. 1805 г., 
f 1866 г. Историко-біограф. очеркъ. Сообщ. свящ . Хорошуновъ. „Русская 
Старина", изд. 1881 г., т. XXX, сір. 781—798; т. ХХХП, стр. 805-816. 

— 104 — 



limn ттт штшт 

1809—1877. 

— 105 -



ДМЙТРІЙ ИВАНОВИЪ РОСТЙШВОВЪ, 

ПРОФЕССОРЪ С.-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМІИ. 

t 1877 F. 

«СБОРІШКЪ ГРАВЮГЪ» 11. 

экспкдицш ЗЛГОТОВЛКПІЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ ІІУЫАГЪ. 

183 6. 

ИЗДАНІЕ РЕД. «РУССКОИ СТАРННЫ». 



ынъ сельскаго священника, Ростиславовъ родился въ 
1809 г., въ Рязанской губ., Касимовскаго у зда, 
въ сел Полищахъ. По окончаніи первоначальнаго 
воспитанія въ касимовскомъ и рязанскомъ духовныхъ 

учшшщахъ, Ростиславовъ прошелъ Еурсъ рязанской семи-
' наріи, откуда ж переведенъ, въ числ лучшихъ учениковъ, 

окончившихъ въ ней курсъ, въ С.-Петербургскую духовную 
академію. По окончаніи курса академическаго въ 1833 г., 
ояъ былъ назначенъ баккалавромъ, т. е. адъюнктъ-профессо-
ромъ по курсамъ физики и математики. Любовь профессора 
къ предметамъ своихъ лекцій, ясность и общедоступность 
изложенія привлекали въ аудиторію многочисленныхъ слуша-
телей. Стараніями Ростиславова былъ устроенъ въ Спб. Ду-
ховной Академіи довольно полныи физическій кабинетъ и 
собрана была библіотека по части физики и математики. Раз-
строенное здоровье его вынудило подать въ отставку въ 1852 г., 
и Дыитріи Ивановичъ удалился на лостоянное жительство въ 
Рязань и зд сь, какъ только здоровье его поправилось, онъ 
вновь обратился къ образованію юношества: въ ст нахъ семи-
наріи вскор открыты былж имъ лекціи по физик , астро-
номіи, метеорологіи, физической географіи и геологіи. Слуша-
телей собиралось такъ много, что онъ перенесъ свою ауди-
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торію въ зало благороднаго собранія, гд и читалъ лекціи 
въ 1860, 1861, 1862 и 1866 гг. 

Въ конц 1850-хъ и въ начал 1860-хъ гг. возбужденъ 
былъ высшимъ правительствомъ рядъ вопросовъ относительно 
преобразованія духовно-учебныхъ заведеній. Д. И. Ростисла-
вовъ былъ приглашенъ подать свои зам чанія и сообра-
женія о перем нахъ къ улучшенію духовныхъ училищъ какъ 
въ учебномъ, нравственномъ, такъ и въ экономическомъ отно-
шеніяхъ. Съ увлеченіеыъ Дмитрій Ивановичъ принялся за 
д ло, и обширная записка была предетавлена имъ директору 
канцеляріи синода, И. С. Гаевскому; но записка эта была 
возвращена ему съ отзывомъ, что она, по своему направ-
ленію, не можетъ получить дальн йшаго хода. Трудъ этотъ, 
однако, не остался втун : онъ былъ изданъ вскор М. П. 
Погодинымъ въ Лейпциг , подъ заглавіемъ „0 духовныхъ 
училищахъ въ Россіи". Книга была встр чена съ большимъ 
сочувствіемъ и, безспорно, им ла вліяніе при преобразованіи 
духовно-учебныхъ заведеній. Этотъ усп хъ поощрилъ Дмитрія 
Ивановича къ дальн йшимъ трудамъ, и въ 1865 г. онъ отпе-
чаталъ въ Лейпциг новый зам чате.!гьный свой трудъ: „Чер-
ное ж б лое духовенство въ Россіи". Тохъ и другой 
труды положительно достигли ц ли, ибо при преобразованіяхъ, 
какія зат мъ посл довали по отношенію къ образованію духо-
венства, многое исправлено ло указаніямъ Д. И. Ростиславова. 

Посл днія. десять л тъ своей жизни Ростиславовъ посвя-
тилъ себя исключительно историко-литературнымъ трудамъ. 
Зам чательн йшій изъ нихъ былъ „Опытъ изсл дованія 
объ имуществахъ и доходахъ яашихъ монастырей 
(1872—1876)". 

Достойно вниманія, что для полученія необходимыхъ до-
кументальныхъ и фактическихъ данныхъ для составленія сего 
изсл дованія Д. И. Ростиславовъ пос тилъ до двадцати гу-
берній. 
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Наконецъ, есть еще одинъ громадный трудъ пок йнаго, 
объемомъ до 600 рукописныхъ листовъ, оетавшійся въ ру-
кописи; онъ им етъ предметомъ своимъ обозр ніе степени 
в ротерпимости во вс хъ древнихъ и новыхъ религіяхъ, равно 
во вс хъ в роиспов даяіяхъ христіанскаго ученія. He назы-
ваемъ другихъ сочиненій трудолюбиваго учеыаго, напр., по 
части физики и высшей математиЕи. 

Д. И. Ростиславовъ умеръ внезапно, 18 февраля 1877 г. 

На страницахъ „Русской Старины" съ 1880 г. началось 
изданіе автобіографическихъ записокъ Д. И. Ростиславова. 
Эти обширныя записки не окончены до сихъ поръ печатаніемъ; 
время отъ времени мы ЕЪ НИМЪ возвращаемся. Записки эти 
заключаютъ въ себ множество драгоц нныхъ зам токъ и 
фактовъ по отношенію къ описанію быта той среды, преиыу-
щественно духовенства, въ которой протекла жизнь трудо-
любиваго лрофессора и ученаго. 

„Изв стно,—зам чаетъ Ростцславовъ въ предіісловіи къ запискаыъ,— 

что псторія слагается не нзъ одипхъ царей, генераловъ и ыпнистровъ, что 

ей пужна жизнь народовъ, а съ жизнію народа русскаго я былъ знакомъ 

хорошо, и ыои автобіографическія записіш, касаясь этой жпзни, не будутъ 

ліппепы интереса для потоыства. Особсино будущій исторнкъ православной 

церкви вт, Россіи напдетъ въ нпхъ много фактовъ и зам токъ, которые 

покажутъ ему, что церковь, поддерживаясь, по ученію богослововъ, непо-

средственнымъ вліяпіемъ Промысла, оченьнер дко разстраивается людьми, 

притомъ иыенно т ми лицами, которыя, считая себя нам стникаыи Спаси-

теля н преезшикаыи апостоловт., между т ыъ очень много вредятъ религіи 

христіанской и живутъ несообразно съ ея нравствеинымъ ученіемі,. Желая 

въ этпхъ отношеніяхъ быть иолезнымъ для будущей псторін, я пвъ своей 

жизни и изъ жизнп монхъ современншшвъ избираю т факты, которые мо-

гутъ характеризовать ыое время". 

Вотъ т книги „Русскои Старины", въ которыхъ уже появилось н -

сколько главъ Записокъ Д. И. Ростиславова: 
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ДМИТРШ ИВАНОВИЧЪ РОСТИСЛАВОВЪ. 

Записки Д. И. Ростпсіавова, род. 1809 г., f 18 февраля 1877 г., про-

фессора Опб. Духовной Академіп, о православномъ духовенств . Сообщ. 

Н.И.Ростисіавовъ,изд. 1880 г.,т. XXVII, стр. 1—38, 545—572, 681—704; 

т. ХХ ІП, стр. 35—68, 179—218, 385—408; пзд. 1882 г т-XXXIII, стр. 67— 

86, 263—290, 657—672; т. ХХХІУ, стр. 585-614; пзд. 1884 г., т. XLII, стр. 

495—518; т. ХЫІІ, стр. 87—104, 289-312. 
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В Ы С О К О П Р Е О С В Я Щ Е Н Н Ы Й 

МИТРОПОЛИТЪ НОВГОРОДСКІЙ, С.-ПЕТЕРБУРГСКІЙ И ФИНЛЯНДСКІЙ. 
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ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЫЙ • 

МИТРОПОЛИТЪ НОВГОРОДШЙ, С.-ПЕТЕРБУРГСЩЙ И Ф Ш Я Н Д Ш И 

И С И Д О Р Ъ 
въ 1886 г. 

іСБОРННКЪ ГРАВІОРЪв. 

^ 

I I . ИЗДАНІЕ РЕД. «РУССКОИ СТАРИНЫ)). 
8КСПЕДИЦІЛ ЗДГОТОВЛЕНІЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ БУЫАГЪ. 



t—a^3).Q,{S»—t 

ервенствующій іерархъ русской православной церкви, 
митрополитъ Исидоръ, питомецъ С.-Петербургской 

f ) ^ ) ^ Духовной академіи (1821—-1825), началъ служеніе 
православной церкви съ самаго постриженія въ мона-

шество (22-го августа 1825 г.). Первые годы этого слу-
жевія протекли на ученомъ и учебномъ поприщ при 

духовной акадеыіи въ С.-Петербург (1825—1829 гг.)-
Съ 1834 года въ сан еішскопа дмитровскаго, викарія 

московскаго, высокопреосвященный Исидоръ призванъ на постъ 
ближайшаго снодвижника въ многоплодныхъ трудахъ незаб-
веннаго святителя православной церкви — московскаго митро-
полі:та Ф и л a р е т а. 

Дальн йшее служеніе Исидора прошло въ сан архіерея 
епархій Полоцкой и Могилевской; въ сан архіепископа въ 
епархіи Карталинсвой и Кахетинской, съ званіемъ члена 
свят йшаго синода и экзарха Грузіи; съ 1858 г.—митропо-
литъ кіевскій, а 1-го ІЮБЯ 1860 года его высокопреосвящен-
ство высочайшею волею назначенъ митрополитомъ новгород-
скимъ, с.-петербургскимъ и финляндскимъ и Свято-Троицкія 
Александро-Невскія лавры священноархимандритомъ. 

Маститый іерархъ воспріялъ въ управленіе С.-Петербург-
скую митрополію, уже ознаменовавъ себя долговременнымъ 
служеніемъ и благопотребнымъ управленіемъ церковными д -
лами н сколькихъ епархій и, въ особенности, д лами закав-
казскихъ, гд въ особенности достопамятна пастырская по-
печительность и ревностное сод йствіе его къ возобновленію 
древнихъ и устройству новыхъ храмовъ Божіихъ. 
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ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЫЙ МИТРОШШІТЪ ИСИДОРЪ. 

Съ 1860 года начался періодъ д ятельности его высоко-
преосвященства на поприщ благотворенія и преусп янія 
православныя церкви въ Петербургской митрополіи. Какъ 
главный попечитель императорскаго челов Еолюбиваго обще-
ства (съ 1860 года), предс датель высочайше утвержденнаго 
присутстія ло д ламъ православнаго духовенства (съ 1862 года), 
первенетвующш членъ свят йшаго синода, высокопреосвящен-
н йшій Исидоръ ознаменовалъ свое служеніе церкви прине-
сеніемъ истинной пользы отличнымъ и благоразумнымъ уча-
стіемъвъ д лахъ высшаго церковнаго унравленія, заботами sa 
благоустроеніе б дныхъ и сиротъ духовнаго званія, попече-
ніемъ о духовно-учебныхъ заведеніяхъ С.-Петербургской епар-
хіи, а въ особенности неутомимою христіанскою д ятельностыо 
во глав императорскаго челов колюбиваго общества, сопро-
вождавшеюся постояннымъ расширеніемъ благотворительности 
въ пользу сиротъ, а также неимущихъ и болящихъ лицъ 
обоего пола населенія города С.-Петербурга '). 

11-го ноября 1884 года истекло п я т ь д е с я т ъ л тъ съ 
того дня, когда высокопреосвященн йшій митрополитъ с.-пе-
тербургскій И с и д о р ъ хиротонисанъ въ санъ епископа. 

Торжественное празднованіе этого дня и добрыя д ла̂  
какими ознаменовало это торжество с.-петербургсіхое город-
ское общественное управленіе и многія другія учрежденія, 
сословія к лица — послужили весьма краснор чивымъ выра-
женіемъ т хъ чувствъ высокаго уваженія, любви и призна-
тельности, какія вызвала и вызываетъ многол тняя д ятель-
ность высокопреосвященн йшаго И с и д о р а на пользу отече-
ства и православной церкви. 

См. „Русскую Старнну" цзд. 18^4 г., тоыъ XLIV, ноябрь, стр. I—II. 

о.Ф 

)̂ Въ 1860 году б.иаготвореніяын ныператорсЕаго челов колюбнваго 
общества, какъ видно изъ его отчетовъ, восполъзовалось 16,000 неігаущихъ, 
а въ 1881 году уже — 97,920 лицъ обоего пола. 
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Т Й М О Ф Е И Н И Ш А Е В И Ч Ъ Г Р А Н О В С К І Й 

ПРОФЕССОРЪ ИМПЕРАТОРСКАГО МОСКОВСКА.ГО УНИВЕРСИТЕТА 

t -1855 г. 

ІІРИЛОЖЕІІІЕ къ ЖУРНАЛУ «РУССКАЯ СТАРИНА». 

ДОЗВОЛЕИО ЦЕНЗУРОЮ. С.-ПЕТЕРБУРГЪ, 5 ДЕКЛВРЛ 1 S S 5 Р. УКСПЕДНЦІЯ ЗАГОТОВЛЕИШ ГОСУДАРСТВЕШІЫХЪ БУМАГЪ. 
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Ш 

шио ей Николаевичъ Грановскій род. въ г. Орл , 
отъ зажиточныхъ родителей, ио ему не суждено 

'^фіР было пройти правильную строгую школу воспита-
еія. Первоначальныя его занятія не представляли 

никакой посл довательности и велись случайяо, подъ 
' руководствомъ иностранцевъ-гувернеровъ, а потомъ въ 

частномъ московскомъ нансіон Кистера, гд Грановскій 
оставался недолго. Родители мен е всего думали объ избра-
ніи ихъ сыномъ научной д ятельности п сп шили зашісать 
его на службу въ министерство иностранныхъ д лъ. Въ 
1831 году Грановскій переселился въ Петербургъ, но одно-
образіе службы, равно и сознаніе яедостаточности получен-
наго воспитанія настолько тяготили его, что онъ р шился 
поступить въ университетъ. Это нам реніе было выполнено 
имъ, несмотря на то, что со смертыо матери онъ почти ли-
шился вс хъ средствъ къ существованію и нер дко долженъ 
былъ терп ть крайнюю нужду. Но Грановскій не поддался 
гнету неблагопріятныхъ обстоятельствъ и съ зам чательною 
твердостыо выносилъ ихъ, хотя потратилъ много нравствен-
ныхъ силъ ж здоровья на борьбу съ ними. Но къ счастью, 
вскор по выход изъ университета, онъ получилъ отъ по-
печителя московскаго учебнаго округа, гр. Строгонова, пред-
лоліеніе отправиться за-границу для подготовленія къ заня-
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ТИМО ЕЙ НИКО.ТАЕВИЧЪ ГРАНОВСКІЙ 

тію ка едры всеобщей исторіи въ московскомъ университет . 
Съ этою ц лью Грановскій собрадся въ Берлинъ л томъ 
1836 года. Зд сь онъ слушалъ Раумера и Ранке и сл дилъ 
за чтеніями Савиньи и Риттера, который произвелъ на него 
особенно сильное впечатл ніе своими воззр ніями и методомъ. 
Въ то время философія господствовала во всей Германіи и 
Грановскій не остался чуждъ тогдашнихъ философскихъ идей; 
подъ ихъ вліяніемъ складывался его образъ мысли, но онъ 
не былъ безусловнымъ приверженцемъ Гегеля. Грановскій 
пробылъ два года въ Берлин и не хот лъ вернуться въ 
Россію, не пос тивъ славянскихъ центровъ учености. Онъ 
по халъ въ Прагу, сблизился съ Шафарикомъ, Юнгмаиомъ, 
Палацкимъ и Челяковскимъ, зат мъ, проживъ н которое время 
въ В н , снова отправился въ Берлинъ. 

Осеныо 1839 года, Грановсвій прибылъ въ Москву и 
встушілъ въ отправленіе свопхъ профессорскихъ обязанностей 
при весьма тягостныхъ условіяхъ. Наибблыпая часть тогдаш-
няго русскаго общества, поглощенная своими лиіными и ма-
теріальными интересами, ко всему относилась безучастно, кром 
художественной литературы; научеыя и бол е высокія духов-
ныя стремленія были ей мало доступны. Грановскій, видя 
какъ гибельно д йствуетъ подобное состояніе общества на 
университетскую молодежь, особеено по окончаніи курса, не 
щадилъ усилій, чтобы пріобр стн на нее вліяніе и этимъ пу-
темъ поддержать въ ней в ру въ великія начала добра и 
нравственности и развить жажду знаній. Эти усилія не оста-
лись безнлодными; около него постоянно группировалась мо-
лодежь, обращалась къ нему за сов тами, почерпала изъ его 
живой талантливой р чи спасительные для себя урови. Та же 
талантливая живая р чь лилась изъ устъ Грановскаго съ 
ка едры и еще бол е способствовала его вліянію на моло-
дежь. Литературная д ятельность была для него д ломъ второ-
степеннымъ и онъ самъ такъ смотр лъ на нее. „Несомн нно", 
говоритъ изв стный біографъ Грановскаго Станкевичъ, „что 
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t 1855. 

талантъ T. Hi былъ no преимуществу талантъ я;иваго слова, 
отчасти даже, можно сказать, импровизатора", и что „такое 
свойство таланта было два-лн не главною причиною того, 
что многіе изъ задуманныхъ имъ трудовъ не были испол-
нены, а начатые труды оставались недоконченными". 

Въ литератур 1840-хъ годовъ шла оживленная поле-
мика между тавъ-называемыми западниками и славянофилами. 
Грановскаго причисляли къ первымъ, потому что для буду-
щаго величія Россіи онъ считалъ необходимымъ т сное обще-
ніе съ Европой и усвоеніе плодовъ ея цивилизаціи, но ни-
кому не уступалъ онъ въ глубокой любви къ отечеству. 
Во время тяжелыхъ непріятностей, которымъ онъ подвергся 
посл 1848 года, личная опасность всего мен е тревожила его; 
онъ продсшкалъ д лать все то, что было возмолшо съ его 
стороны и что онъ считалъ полезнымъ для науки просв ще-
нія Россіи. Но вскор ко вс мъ нравственнымъ страданіямъ 
Грановскаго присоединились и тяжелые бол зненные припадки, 
которые постепенно усиливались и въ октябр 1855 года 
свели его въ могилу, на 43-мъ году жизни. 

Граповскіп занималъ пятнадцать л тъ ка едру всеобщей 
исторіи въ московскомъ университет . Н сколько покол ній 
испытали на себ вліяніе его ученія, вся сила котораго за-
ключалась въ томъ, что Грановскій былъ лучшимъ предста-
вителемъ въ Россіи гуманныхъ идей и стремленій. 

0 Т. Н. Граиовскоыъ поы щены въ „Pyccitofr Старпп " сл дующія 
статыі: 

Тимо еи Ыпколаевичъ ГраповскіГо профессоръ ыосковсііаго универ-
ситета. Воспомішанія о немъ Я М. Нев рова, 1834—1856 гг.- 1880 г., 
т. ХХТІГ, стр. 731-764. 

Поправкіі. 1880 г., т. ХХ Ш, стр. 362. 
Т. Ы. Граиовскіи. Воспомпнанія В. В. Селиванова. Сообіц. A. В. Се-

ливановъ. 1877 г., т. XX, стр. 205—221. 
Письмо Т. Н. Грановсісаго къ Ек. Ал. Рыжовон, 1844 г. Сообщ. А. И. 

Рыжовъ. Изд. 1874 г., т. IX, стр. 141-142. 
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НИКОЛАЙ МкЯОМЧЪ ПЙРОГОВЪ 

t 23 НОЯБРЯ 1881 г. 

СБОРШІКЪ ГГЛВІОРЪ» II . ПЗДЛПТЕ РЕД. «ГУССКОГі СТЛРТШИ». 
ЭІССПКДІІЦІЛ 8АГОТ0ЛЛКШЛ ГОСУДЛРСТВКІПГІ.ТХЪ ПГМАГЪ. 

1386. 



ішшАі шновічъ ттп 

1809—1881. 
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Н И К О Л А Й И В А Н О В И Ч Ъ П И Р О Г О В Ъ 
t 23 НОЯБРЯ 1881 г. 

«СБОГНИКЪ ГГАВІОРЪ». I I . 

ЭКСІІКДІІШЛ ЗЛГОТОВЛКПШ ГОСУДЛРОТВБННЫХЪ ВУМАГЪ. 

1 8 8 6 . 

ПЗДЛМІЕ РКД. «РУССКОИ СТАРИНЫ». 



ироговъ,Н.И.,стяжалъ славу иуваженіе своимизаслу-
гами на поприіц научной и общественной д ятель-

^ftfjSpP ности не толыш въ русскомъ обществ , ио и въ сред 
JL европейскихъ ученихъ. Жизнь его изв стна чита-
У V телямъ „Русской Старины" изъ обширныхъ посмертныхъ 
^ Заппсокъ Николая Ивановича; зав щанныя имъ самимъ 

этому журиалу, он появились на его страницахъ въ 1884 
и 1885 годахъ. Въ этихъ запискахъ, набросанныхъ осла-
б вшею рукою умиравшаго геніальнаго старца, съ необык-
новенною лшвостыо воспроизведены очерки русскаго общества 
и обществеБнаго образованія въ н которыхъ учебныхъ заве-
деніяхъ 1820-хъ и 1830-хъ годовъ, вся бывшая жизнь мос-
ковскаго, зат мъ дерптскаго университетовъ, и представлено 
полояіеніе, въ его же время, медиЕО-хирургической академіи. 
Все это превосходно обрисовано Н. И. Пироговымъ въ его 
посмертноыъ труд и притомъ такъ, что за изложеніемъ фак-
товъ у великаго нашего ученаго и педагога всегда сл дуютъ 
различные выводы и обобщенія, съ которымы нельзя не счи-
таться и которые нельзя не принять во вниманіе и въ настоя-
щее время. Въ т хъ же своихъ Запискахъ Н. И. Пироговъ 
ведетъ читателя и за рубежъ отечества, въ н которые загра-
ничные университеты, и знакомитъ съ состояніемъ наукъ пре-
имуществеино въ области естествознанія вообще и медицины 



НИКО.ІГАЙ ИВАНОВИЧЪ ПИРОГОВЪ. 

въ особенности; къ этимх запискамъ мы отсылаемъ т хъ изъ 
нашихъ читателей, которые желаютъ ближе познакомиться съ 
.іичностыо нашего знаменитаго ученаго, профессора-хирурга 
и ледагога. 

См. „Посмертныя записки Н. ЕГ. Пирогова, 1809—1842 гг." въ „Рус-

ской Старнн " изд. 1884 г., томъ XLIII, стр. 455—502; тоыъ XLIV, стр: І—52, 

223—274 и 445—496; изд. 1885 г., тоыъ XLV п XLVI. 

См. также „Н. И. Ппроговъ въ сел Впшн въ 1881 г.", „Русская Ста-

рина", изд. 1884 г. тоыъ XLIV, стр. 218. 

„Н. И. Пироговъ, 1831—1881 гг., его профессорская, ученая п обще-

ственная д ятельность", очервъ I. В. Бертенсона, „Русская Старпна", изд. 

1881 г., тоыъ XXX, стр. 603—648. 

„Празднованіе 50-л тія ученой и общественнои д ятельностп Н. И. Пп-

рогова 24 мая 1881 г.", „Русская Старина" 1881 г., т. XXXII, стр. 221—224. 

„Памяти U. И. Плрогова" 23 ноября 1881 года, очеркъ й шісьла Сообщ. 

лроф. I. В. Бертенсонъ. „Русская Старнна", пзд. 1882 г.,т. XXXIV, стр. 

647—676. 

„Н. II. Ппроговъ", зам тка ім, его біографіп. Сообщнлъ A. А. Колян-

ковскій/иРусская Схарина", изд. 1883 г., т. XL, стр. 515—521. 
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БАРОНЪ Ш О Л А Й А Л Е К С А Н Д Р О В Й Ч Ъ КОРФЪ, 

РОД 2 ш л я 1834 г. t 13 НОЯБРЯ 1883 г. 

СБОНШКЪ ІТЛШОРЪ)! II . ИЗДАНІЕ РЕД. «РУССКОЙ СТАРІПШ» 

п к с п к д п ц і я ЗЛГОТОВЛЕШЯ ГОСУДАРСТВКППЫХЪ Г.УМАГЪ. 
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орфъ, баронъ, Николай Александровичъ, изв ствый пе-
| дагогъ-писатель, землевлад лецъ Екатеринославской 

f ^^p губерніи, получилъ образованіе въ Александровскомъ 
лиде , гд и окончилъ курсъ въ 1854 году. Онъ 

принадлежитъ къ весьма немногочисленному у насъ раз-
' ряду людей, которые предпочли выгодамъ блестящей слу-

жебной карьеры несравненно бо.ч е скромную и трудную 
педагогическую д ятельность и посвятили свои дарованія, вс 
свои силы и энергію д лу слуліенія народнаго образованія. На-
ибол е видное проявленіе разносторонней выдающейся д ятель-
ности барона Н. А. Корфа относится къ эпох 1860-хъ го-
довъ, вогда реформы прошлаго царствованія выдвинули на 
первый плаиъ, мел;ду другими вопросами, ы вопросъ о народ-
номъ образованіи. Въ 1866 и 1867 гг. баронъ Н. А. Корфъ 
выстушілъ энергичнымъ учредителемъ земскаго школьнаго 
д ла въ Алевсандровскомъ у зд , Екатеринославской губерніи. 
Д ятельность эта настолько была проникнута любовыо и увле-
ченіемъ и настолько была плодотворна, что не только отд ль-
ныя лица, но и земства многихъ у здовъ и губерній были 
увлечены подражаніемъ ей, а различныя ученыя учрежденія 
сп шили выразить барону Н. А. свое глубокое сочувствіе. 
Такъ, въ 1871 г., Московскій университетъ избралъ его 
своимъ почетнымъ членомъ; въ 1873 г. С.-Петербургскш Ко-
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митетъ грамотности наградилъ его золотою медалью за труды 
по народному образованію. При этомъ, однако, какъ выдаю-
щійся общественный д ятель, честный и благородный, баронъ 
Н. А. Корфъ вынесъ много горя, много дрязгъ, пошлостей 
и сплетень, которыя всею тяжестыо зачастую гнетутъ у насъ 
т хъ немногихъ еще лицъ, которыя беззав тно, съ полнымъ 
увлеченіемъ, отдаются служенію общеыу благу. Баронъ Корфъ 
удалился въ Швейцарію, гд устроилъ въ Женев русскую 
семейную школу. Года за трн до кончины, онъ вновь явился 
на родину, но неприв тливо встр тила его Россія: въ Москв 
онъ сд лался предметомъ несправедливыхъ нареканій и вскор 
тяжкія нравственныя огорченія низвели этого честнаго про-
св щеннаго д ятеля въ преждевременную могилу. 

НаибЬлыпею изв стностыо иользуются сл дующія сочп-
ненія барона Н. А. Корфа: „Руководство къ обученію гра-
мот ", „Русская начальная школа", „Нашъ Другъ", „Ма-
лютка" и многія его статьи по вопросамъ педагогическимъ 
и общественнымъ въ разныхъ повременныхъ изданіяхъ, ва-
ковы журналы;; Нед ля ", „ Народная Школа ", „ Семья и Школа " 
и „В стнивъ Европы". Н которыя изъ пом щенныхъ зд сь 
статей барона Н. А. Корфа были собраны и отпечатаны от-
д льнымъ изданіемъ, подъ заглавіемъ: „Земскій вопросъ и 
наше школьное д ло". Его книга -Нашъ другъ" выдержала 
бол е 12-ти изданій. 

Страницы „Русской Старины" украшены посмертными 
записками барона Н. А. Корфа; он были написаны по 
просьб издателя этой ішиги, редактора „Русской Старины". 

См. „Русская Старина" изд. 1884 г., томъ XLI, стр. 547 — 574; томъ 

ХЫІ, стр. 131—138, 375-388; тоыъ XLIV, стр. 442—443. 
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АЛЕКСАНДРЪ НИКОЛАЕВИЧЪ СЪРОВЪ 
въ 1846 г. 

ІСБОРПИКЪ ГРЛВІОРЪв. II. ІІЗДАНІЕ РЕД. «РУССКОИ СТАРПНЫ». 

ЭКСПЕДИЦІЯ ЗАГОТОВЛЕНПІ ГОСУДЛРСТВЕІШЫХЪ БУМАГЪ. 

• 1886. 



ровъ родился въ Петербург 11 января 1820 г., 
въ семейств • образованномъ, но ни сколько не 

f ЖШ^ музыкальномъ. 
А. Н. С ровъ представляетъ собою чрезвычайно 

р дкій прим ръ совершенно самостоятельнаго артистиче-
' скаго развитія. Его стали учить музык , т. е. игр на 

фортепіанахъ, только на восьмомъ году отъ рожденія, причемъ 
онъ не выказивалъ никакой особенной охоты къ этого рода 
занятіямъ. Истинное музыкальное чувство начало" выказываться 
въ С ров только на пятяадцатомъ году. Фортепіанныя пере-
ложенія оперъ Моцарта и слушаиіе этихъ оперъ въ театр 
пробудили впервые въ С ров любовь къ міру звуковъ. Съ 
техническими сторонами теоріи музыкальной никто не знако-
милъ юношу С рова. Поступивъ въ училище нравов д нія, 
А. Н., по ікеланію принца Ольденбургскаго, избралъ, кром 
фортепіанъ, еще и віолончель. Уроки на віолончели онъ бралъ 
у изв стеаго Еарла Шуберта, который скоро пришелъ къ 
сознанію, что, въ отношеніи музыкальнаго смысла, вырази-
тельности, фразировки, С ровъ въ учител не нуждается. 

На двадцатомъ году въ A. Н. стала появляться склон-
ность быть композиторомъ; но первое знакомство съ музы-
кальною теоріею по сухимъ, отсталымъ учебникамъ генерала-
баса, безъ всякаго руководителя, внушало С рову недов ріе 
къ собственнымъ смамъ и къ самой наук музыкальной. 

Блестящія способности доставили С рову, при выпуск изъ 
учил. Правов. въ 1840 г , медаль за усп хи и чинъ IX класса, 
съ которымъ онъ и началъ службу въ канцеляріи прав. сената. 
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На ряду со службою, — къ которой А. Н., впрочемъ, 
чувствовалъ все бблыпее и бблыпее охлажденіе, — шла его 
саыая энергическая неутомимая работа на поприщ музыкаль-
наго самообразованія и музыЕальнаго творчества. 

„Русская Старина" представила обширный матеріадъ для 
автобіографіи нашего знаменитаго композитора, именно за 
первые годы его самостоятельной жизни, это—письма къ его 
другу Владиміру Васильевичу Стасову и М. П. Анастасьевой, 
за время съ 1840-го по 1866 г. 

См. „Русскую Старпну" пзд. 1875, 1876, 1877 и 1878 гг. 

Оперы А. Н. С рова: „Юдифь", „Рогн да", „Вражья 
сила" —навсегда сохранятъ за собою почетное м сто въ л то-
писи русскаго музыкальнаго творчества. 

A. Н. С ровъ скончался въ 1871 г. 
Портретъ, приложенный зд сь, изобраяіаетъ его въ пору 

молодости, въ 1846 году. Гравюра исполнена В. В. Матэ и 
отличается зам чательнымъ сходствомъ съ оригиналомъ своего 
времени. 

Отм тпмъ зд сь т книги, въ которыхъ явп.тась въ „Русскоп Старин " 
пнсьма и прочіе матеріады къ біографіи этого достопамятнаго д ятеля: 

А. Н. С ровъ, 1820-1871 гг. Біографпческій очеркъ u его пнсьыа, 
1840—1862 гг. Сообщ. съ прплі ч. В. В. Стасовъ. „Русская Старипа" изд. 
1875 г., т. ХШ, сір. 581-602; т. XIY, стр. 328—338, 492—501; изд. 1876 г., 
т. XV, стр. 129-143, 348—363, 853-870; т. XYI, стр. 132-146; т. ХГІІ, 
стр. 787—810; пзд. 1877 г., т. Х Ш, стр. 145—158, 363-368, 513—530, 
683—698; т.ХГХ, стр 101—112; т.ХХ, стр. 335—346, 523—534; изд. 1878 г., 
т. XXI, стр. 151—176. 

„А. Н. С ровъ въ Восіюмпнаніяхъ стараго правов да". Сообщ. М. М. 
Модчановъ. „Русская Старина" пзд. 1883 г., т. XXXIX, стр. 331—360. 

Поправки къ этой стать . 1883 г., т. XXXIX, стр. 656. 
Александръ С рові и Рдхардъ Вагнеръ, 1871 г. Оообщ. профессоръ 

П. А. Віісковатовъ. „Русская Старппа", пзд. 1883 г., т. ХХХ Ш, стр. 
481-484. 

А. Н. С ровъ, 1820—1871 гг. Восііозшнанія еофила Матв евича 
Толсюго, „Русская Старина" изд. 1874 г, т. IX, стр. 339—380, 568 и 790. 
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НАСТАСЬЯ ЕДОРОВНА МИНКИНА 
f і о С Е Н Т Я Б Р Я 1 8 2 5 Г. ВЪ СЕЛ ГРУЗИН 

ДОМОПРАВИТЕЛЬНИЦА ГРАФА АРАКЧЕЕВА. 

'(СБОРНИКЪ ГРАВЮРЪ». ИЗДЛШЕ РЕД. «РУССКОН СТЛРИНЫ-

ЭКСПЕДИЦШ ЗАГ0Т0ВЛЕШЯ ГОСУДЛГСТВЕННЫХЪ БУ.МАГЪ. 

1886. 



tiSyo'fStg--' 

усская Старина", со времени своего основанія въ 
1870 г., представила на своихъ страницахъ массу 

І̂ Р матеріаловъ по отношенію къ характеристик .шч-
ности и д ятельности графа A. А. А р а к ч е е в а . 

Д йствительио, нельзя указать ни одного другого историче-
? скаго изданія, которое въ себ одномъ сосредоточило такое 

огромное количество данныхъ, съ той и съ другой стороны 
воспроизводящихъ личность изв стнаго временщика, держав-
шаго подъ своимъ ліел знымъ ярмомъ государственную и 
общественную жизнъ Россіи въ теченіи ц лаго ряда годовъ 
въ эноху Александра I. He повторяя перечня этихъ статей, 
такъ какъ читатели могутъ найти его въ изданной нами 
„СистеМатической росписи содержанія „Русской Старины" 
изданій 1870 —1884 гг., С.-Петербургъ, 1885 г., №№ статей: 
70, 149 — 151, 214, 646 — 660, 1234, 1268, 1332, 1346, 
1347, 1385, 1386, 1403, 1417, 1512, 1521, 2284 и 
друг., — МЕГ скажемъ, что во многихъ этихъ статьяхъ, воспо-
минаніяхъ, разсказахъ, зам ткахъ и матеріалахъ, главнымъ 
образомъ, тамъ, гд говорится о домашнемъ быт знаменитаго 
игрознаго временщика, имя Настасьи Минкиной упоминается 
весьма часто. 

Хотя графъ A. А. Аракчеевъ и отличался холоднымъ, 
крайне суровымъ, характеромъ, однако, до самой своей старости, 
не былъ равнодушенъ къ ж.енщинамъ: всякое красивое выра-
зительное лицо женщины производило на него магическое 
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д йствіе; знаэительная тасть библіотеки Аракчеева состояла 
изъ книгъ и сочиненій далеко нец ломудреннаго содержанія; 
Аракчеевъ вонлотилъ свою .побовь къ пикантности даже въ 
особомъ род постройки: онъ построилъ у себя въ усадьб 
особый павильонъ и наполнилъ его соблазнительными карти-
нами, которыя скрывались зеркалами, отворявшимися потаен-
нымъ механизмомъ. Павильонъ этотъ стоялъ уединенно, на 
остров , окруженный прудами. Поклонникъ грубой • чувствен-
ности, Аракчеевъ не пренебрегалъ покупкой красивыхъ жен-
щинъ-крестьянокъ, ч мъ нибудь обратившихъ на себя его 
вниманіе. Одна изъ такихъ необразованныхъ женщинъ съуы ла 
привязать его ЕЪ себ на ц лыя 25 л тъ и за все это время 
пользовалась большимъ на него вліяніемъ, то была Н а с т а с ь я 

едоровна М и н к и н а . 
Въ „Русской Старин " изданіе 1884 г., томъ XLI, 

мартъ, стр. 479 - 518, пом щенъ вееьма полвый біографи-
ческо-характеристическій очеркъ Настасьи, объемлющій вс 
главныя данныя для характеристики этой курьезной личности 
и отношеній ея къ своему милостивцу и возлюбленному — 
графу Аракчееву. 

Отсылая читателей къ этой монографіи, зд сь лишь напом-
нимъ въ Н СЕОЛЬЕИХЪ строкахъ главные факты, относящіеся 
до Минкиной. 

Графъ Аракчеевъ, женатый, съ 4 февраля 1806 г., на 
дворянЕ Наталь едоровн Хомутовой, сЕоро разъ хался 
съ женой. Выйдя за 40-л тняго АраЕчеева, 18-ти л тняя 
Наталья Хомутова, добрая, ЕротЕая и весьма Ерасивая, не 
могла, Еонечно, ужиться съ своенравнымъ, грубымъ и гнуса-
вымъ АраЕчеевыыъ; главная же причина разрыва—СЕЛОННОСТЬ 
этого посл дняго ЕЪ самой грубой чувственности, для удовле-
творенія Еоторой у него всегда были подъ руЕами женщины, 
частыо среди самой его дворни, а иногда и на еторон ; но, 
между вс ми его наперсницами, историчесЕую и вполн пе-
чальную изв стность получила лишь Н. . Мишшна, дер-
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жавшая Аракчеева въ своихъ рукахъ около 25 л тъ. Арак-
чеевъ сошелся съ ыей еще л тъ за шесть до женитьбы и 
она-же съум ла впосл дствіи охладить мужа къ жен и снова 
притянуть его къ себ . 

Настасья была крестьянка; пріобр тенная Аракчеевымъ 
путемъ покупки и: вовсе не была замужемъ; отецъ ея, едоръ 
Минкинъ, чуть-ли не цыганъ родомъ, былъ кучеромъ. Настасья, 
во время покушш ея Аракчеевымъ, была въ полномъ разцв т 
молодости: ея черныя, какъ смоль, волосы, черные глаза, 
полные страсти и огня, смуглый цв тъ лица, на которомъ 
игралъ яркій румянецъ, ея гренадерскій ростъ и дебелость, 
совс мъ очаровали Аракчеева; кром вн шности, Настасья 
понравилась графу своею расторопностыо и аккуратностью. 
Бойкая, см тливая, она скоро поняла своего грознаго барина, 
изучила его вкусы и привычки и предупреждала всякое его 
желаніе; она получила званіе ЭЕОНОМКИ ИЛИ домоправитель-
ницы на мыз Аракчеева въ сел Грузин , и вотъ, простая 
женщина крестьянка—подчинила себ жел зный характеръ 
Аракчеева; она до такой степени им ла при немъ значеніе, 
что генералы всевозможныхъ ранговъ, нисколько не ст сняясь, 
ц ловали ей руки, безконечно льстили ей, заискивали ея ми-
лость, • служили для нея шпіонами и доносчиками. Посл 
смерти Настасьи въ ея бумагахъ нашлись очень любезныя 
письма къ ней изв стныхъ высокопоставленныхъ лицъ, съ 
присоединеніемъ разныхъ дорогихъ сюрпризовъ, въ род кру-
жевъ, дорогихъ серегъ и т. п. Самъ Аракчеевъ вьшолнялъ 
вс капризы своей возлюбленной; въ высшей степени харак-
терны письма Настасьи Минкиной къ Аракчееву; вс они 
приведены въ вышеуказанной стать „Русской Старины". 

Ловкая, н жная и предупредительная въ письмахъ и въ 
личныхъ отношеніяхъ къ Аракчееву, Настасья была разбитная 
и гулящая баба въ его отсутствіе; она обманывала своего 
повелителя даже какъ своего любовниЕа. Дальновидная, желая 
все бол е и бол е упрочить свое положеніе при Аракчеев , 
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Минкина разыграла роль беременной, выманила у крестьянки 
Лукьяновой новорожденнаго младенца Михаила, который, впо-
сл дствіи, и признанъ былъ Аракчеевымъ своимъ сыномъ, 
подъ именемъ Михаила Андреевича Шумскаго. Графъ Арак-
чеевъ до того былъ восхищенъ рожденіемъ младеща, что, не-
смотря на свою скупость, положилъ въ 1819 г. въ банкъ 
на имя Настасьи Минкиной 24,000 руб. и ваписалъ ее въ 
купчихи. 

Изв стна судьба флигель-адъютанта Ш у м с к а г о : уво-
ленный отъ службы, онъ сд лался забулдыгою и постояннымъ 
бражникомъ и бродягою-полумонахомъ. Ояъ умеръ гд -то въ 
кабаЕ . 

Настасья М и н к и н а отличалась жестокостыо, и съ этой 
стороны, какъ нельзя бол е, подходила къ характеру своего 
повелителя. Въ выше названной стать разсказаны вс по-
дробности ея жестокосердія по отношенію къ окружавшей ея 
дворн въ сел Грузіш . Посл дствіемъ этихъ жестокоетей 
была ея трагическая смерть: рано утромъ 10-го сентября 
1825 года она была зар зана. 

Страшныя, кровавыя поминки совершилъ графъ Аракчеевъ 
надъ трупомъ своей любовницы; множество лицъ по подо-
зр нію вш участіи убійства Настасьи Минкиной подверглись 
безпощадному истязанію, а пережившіе эти муки потянулись 
длинной вереницей на каторгу въ Сибирь. 

Портретъ Настасьи Минкиной пріобр тенъ въ сел Гру-
зин , посл ея смерти, псковскимъ пом щикомъ Д. Ф и л о с о-
фовымъ; портретъ этотъ поясной, прекрасной ЕИСТИ, ПИ-

санъ въ первыхъ годахъ текущаго стол тія. Сынъ упомяну-
тагопом щива,ВладиміръДмитріевичъ Философовъ, весьма 
обязательно уступилъ намъ этотъ крайне интересный пор-
третъ и онъ, изданныйпри „Русской Старин ", пом щенъ и 
въ настоящемъ сборник . 

ф — 
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С П О Д В И Ж Н И К Ъ Ш А М И Л Я . 

f 1852. 
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ХАДЖИ-МУРАТЪ 

1851 г. 

ІБОРНИКЪ ГРАВЮРЪ». 11. 

ЭКСІШДИЦІЛ ЗЛГОТОВЛКНІЛ ГОСУДЛРСТВЕШІЫХЪ БГМДГЪ. 

IS86. 

Изддпш РЕД. іРУССКОЙ СТАРИНЫ» 



аджи-Муратъ — былъ однимъ изъ самыхъ без-
страшныхъ и энергическихъ сподвижниковъ имама 

І Г ^ Ш ^ іиамиля, ведшаго столь многиі тшою упорную и 
Д; кровавую борьбу съ Россіей. 

Въ 1851 г., посл ц лаго ряда чрезвычайно см -
' лыхъ схватокъ съ нашими войсками и разбойническихъ 

удалыхъ вторженій, Хаджи-Муратъ, по порученію Шамиля, 
совершилъ, съ баснословною быстротою, вторженіе въ Кай-
тахъ и Таба-сарань съ отрядомъ не бол е какъ 600 челов къ 
мюридовъ. Незначительность отряда и вялое сод йствіе со 
стороны м стнаго населенія были причиною того, что Хадлш-
Муратъ былъ разбитъ въ двухъ встр чахъ съ русскими вой-
сками и принуждешь былъ б жать. Шаыиль, въ свою оче-
редь, атакованный двумя баталіонами АшперонсЕаго полка и 
двумя сотняыи донсішхъ казаковъ, также понесъ пораженіе. 
Ту и другую неудачу Шамиль сорвалъ гн вомъ на Хаджи-
Мурат , обвинивъ его въ неум лости и робости и подверг-
нулъ его домашнему аресту. 

Хаджи-Муратъ не выдержалъ двухъ, трехъ м сяцевъ опалы 
и вражды и въ двадцатыхъ числахъ ноября 1851 г. б жалъ 
къ русскимъ, предавшись близь кр пости Воздвиженской от-
ряду полковника князя Семена Михайловича Воронцова, сына 
нам стника. 
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ХАДЖИ-МУРАТЪ. 

Хаджи-Мур^атъ пробыіъ, однако, недолго въ Тифлис 
въ сред русскихъ, гд первое время находился подъ бли-
жайшимъ наблюденіемъ ротмистра Михаила Таріеловича Ло-
рисъ-Меликова (нын графъ, генералъ-адъютантъ, генералъ 
отъ кавалеріи, членъ Государственнаго Сов та); съ обычнымъ 
умомъ и исЕуствомъ, М. Т. Лорисъ-Меликовъ съум лъ при-
вязать къ себ дикаго азіатца и вызвать его на откровен-
ность. Довольно обширный и весьма интересный разсказъ 
Хаджи-Мурата о своихъ подвигахъ, записанный М. Т. Лорисъ-
Меликовымъ,—напечатанъ въ „РусскойСхарин ", изд. 1881 г., 
т. XXX, стр. 655 — 679. 

Тамъ же пом щена и переписва о Хаджи-Мурат на-
ы стника кавказскаго князя М. С. Воронцова съ военныыъ 
министромъ княземъ А. И. Чернышевымъ, 1851 —1852 гг. 

Изъ этой переписки видно, какое значеніе давалъ кеязь 
Воронцовъ этому горцу-разбойнику. 

Весной 1852 г. Хаджи-Муратъ палъ такимъ л е храбре-
цомъ, какимъ онъ и славился въ борьб съ русскими за время 
съ 1840 по 1851 г.: Хаджи-Муратъ былъ убитъ при герой-
ской защит противъ своихъ пресл дователей, когда онъ взду-
малъ было ускакать въ родныя ему горы и ущелья. 

Портретъ Хаджи-Мурата, зд сь приложенный, исполненъ 
съ весьма р дкой литографіи 1851 года и полученъ намн 
изъ собранія П. А. Ефремова. 

— о ^ э э о ^ в ; — 
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ОСІИЬ Ш Ш В Ш ГОШРЪ, 

А Т А М А Н Ъ Н Е К Р А С О В Ц Е В Ъ , 

1796-1879. 
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О С И П Ъ С Е М Е Н О В И Ч Ъ Г А Н Ч А Р Ъ 
f 1879 г. 

гСБОРНИКЪ ГРАВЮРЪ»." ПЗДЛШЕ РЕД. аРУССКОЙ СТАРШШі). 

ЭКСЦЕДЦЦІЯ ЗАГОТОВЛЕШЯ ГОСГДЛРСТВЕППЫХЪ БУМАГЪ. 

188 6. 



а н ч аръ, Осипъ Семеновичъ, принадлежитъ къ числу 
русскііхъ самородковъ, весьма зам чательныхъ. Это 

f ffC^P былъ челов къ, обладавшій необыкновенною физи-
ческою силою, ловкостыо движеній, быстротою хода, 

мастеръ писать, хотя только уставцемъ, немного поэтъ, 
' составитель интересныхъ записокъ, поученій и богослов-

скихъ разсужденій, а главное—неутомимый ходатай за инте-
ресы своего общества, при-дунайскихъ русскихъ старообряд-
цевъ, и ревнивый оберегатель ихъ нуждъ. 

Ганчаръ всегда былъ занятъ, всегда въ хлопотахъ, по-
стоянно сновалъ онъ отъ Тульчи до Константинополя, отъ 
Яссъ до Парижа, —то была живая исторія Добруджи. 

Обнльная событіями, весьма интересная жизнь Осипа Ган-
чара разсказана на страницахъ „Русской Старины" его сопле-
менникомъ, жителемъ города Тульчи, Александромъ Василье-
вичемъ Н и к и т и н ы м ъ . Эта біографія составлена еще при 
жизни Осипа Ганчара въ 1865 г.; къ ней мы и отсылаемъ 
нашихъ читателей. 

Сы. „Русскую Старияу", изданіе 1883 г., томъ XXXYIII, стр. 175—192. 

Осипъ Ганчаръ умеръ въ Хвалынск , Саратовской гу-
берніи, въ 1879 г.; передъ смертью онъ принялъ монаше-
ство и наречеиъ Іосафомъ; предмертное переселеніе его 
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ОСИПЪ СЕЫЕНОВИЧЪ ГАНЧАРЪ. 

ызъ Добруджи въ Хвалынскъ совершилось съ высочайшаго 
соизволенія. 

Почему Гантаръ пере халъ умирать въ Хвалынскъ? В -
роятно, всл дствіе воспоминашя о происхожденіи предковъ его 
изъ города Хвалынска. 
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ЩРІІ ШШОРОІЧТ) тшпт 

ПРОФЕССОРЪ АРХИТЕКТУРЫ 

1760—1814. 
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П А М Ш Ш HA МОГИЛЬ ВОРОНИХИНА, 
СТРОИТЕЛЯ КАЗАНСКАГО ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГ-В СОБОРА. 

«СБОРІШКЪ ГРЛВЮРЪ». 11. НЗДАШК РЕД. «РУССКОИ СТЛРІШЫ». 
ЭКСПЕДИЦІЯ ЗАГОТОВЛЕПШ ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ БУМАІ'Ъ. 

1886. 



рофессоръ архитектуры Андрей Ншшфоровичъ В о р о-
н и х и н ъ, по произведеніямъ своего зодчества—ху-

f f ) ^ ) ^ дожникъ весьма зам чательный, происходилъ изъ 
вольно-отпущенныхъ людей и родился въ 1760 г., 

Пермской губернІЕг, въ селеніи Новое Усолье. Въ 1777 году 
' онъ прі халъ въ Москву, гд и развилась у иего спо-

собность къ архитектур . Зодчіе Б а ж е н о в ъ и К а з а к о в ъ 
были руководителями Воронихина. Графъ A. С. Строгановъ 
отправилъ его въ Петербургъ, а зат мъ заграницу, гд и до-
воспитался Воронихинъ, 

Въ 1790 г. Андрей Ншшфоровичъ возвратился въ Рос-
сію и всец ло посвятилъ себя архитектур . Въ 1800 г. на 
него возлсшено было сооруженіе храма Казаиской Пресвятыя 
Богородицы по особому повел нію императора Павла. 

Это моиументальное сооруженіе было окончено въ 1811г. 
Андрей Никифоровичъ уморъ 21-го февраля 1814 г.; 

т ло покоится на кладбищ Александро-Невской лавры, гд 
на его могил сооруженъ памятникъ съ изображеніемъ на 
немъ Казанскаго собора. 

На страшщахъ „Русской Старины" заботливостыо Нико-
лая Воронихина. внучатнаго племянника знаменитаго строи-
теля Казанскаго собора, пом щено было н сколько докумен-
товъ къ біографіи Андрея Никифоровича Воронихина. 

См. „Русская Старпна", изд. 1884 г., т. XLIY, стр. 195 п сл дующія. 
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ВІШІІ ттт штті 

f 19 МАРТА 1879. 
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Н И Ш А И ЙВАНОВИТ) ПОГРЕБОВЪ, 

С.-ПЕТЕРБУРГСКІЙ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА СЪ 1860 Г. ПО НОДБРЬ 1878 Г. 

«СБОРНИКЪ ГРАВІОРЪч. I I . 

ЭКСПЕДНЦІЯ ЗАГ0Т0ВЛЕНІЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ БУМА Ъ. 

1886. 

ИЗДАШЕ РЕД. «РУССКОИ СТАРИНЫ». 



^вШУШ^ 

Ш 

огребовъ, Николай Ивановичъ, представитель одной 
изъ купечесішхъ фамилій въ Спб., воспитанникъ 

^ С.-Петербургскаго университета, оставилъ по себ 
cJ самую добрую память въ качеств честнаго, весьма 

у добраго, а въ начал своей службы и довольно энергич-
' наго, общественнаго д ятеля, въ званіи городскаго головы 

въ С.-Петербург . 

Съ 1860 г., въ течеиіи восемнадцати л тъ, Николай Ива-
новичъ былъ пять разъ избираемъ въ должность С.-Петер-
бургскаго городскаго головы. Въ этотъ періодъ службы 
Н. И. Погребова совершшшсь весьма значительныя государ-
ственныя реформы, ознаменовавшія первые годы царствованія 
Императора чАлександра II и преобразовавшія весь строй 
внутренняго быта русскаго народа. 

Осуществленіе этпхъ реформъ потребовало усиленной д я-
тельности и отъ городскаго общественнаго самоуправленія. 
Представитель его—городской голова Н. И. Погребовъ при-
нималъ д ятельное участіе въ составленіи новаго Городоваго 
Положенія, давшаго болыпую самостоятельность городскому 
обществу въ зав дываніи хозяйствомъ города; онъ ate и вво-
дилъ въ жизнь это новое Городовое Положеніе. 

Нельзя не помянуть самымъ добрымъ, сердечнымъ воспо-



НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧЪ ПОГРЕБОВЪ. 

минаніемъ эхого честнаго, чуждаго ВСЯЕИХЪ интригъ и зло-
желательства, челов ка, беззав тно лреданнаго городскимъ 
интересамъ, п е р в а г о, по времени, городскаго головы въ но-
в йшемъ період самоуправленія С.-Петербурга. 

Сш. „Русскую Стариву" изд. 1885 г., т. XLVI, книга V, стр. 453 и сл д. 
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ІШІШШІ шогь 
ДВОРЕЦЪ ПАВЛА I ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГ-Ё 

въ 1800-1801 гг. 
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ВЙДЪ М Й Х А Ш В Ш Г О ЗАМКА въ І 8 0 0 - І 8 0 І гг. 

«СБОРНИКЪ 1'РАВІОРЪ)). I I . 

ЭКСПЕДиЦІЯ ЗЛГОТОВЛЕШЯ ГОСУДАРСТВЕЦНЫХЪ БУМАГЪ. 

1888. 

ЦЗДЛШЕ гед. «РУССКОИ СТАРИНЫ». 



ихайловскій замокъ, созданный по мановенію импе-
ратора Павла Петровича въ четыре года, есть одно 

^Щ^ф^ изъ самыхъ оригинальиыхъ и грандіозныхъ соору-
і ^ аіеній въ Петербург . Замокъ-дворецъ, д йствительно, 

Т вознивъ подобно волшебному замку: въ феврал 1797 г. 
' императоръ Павелъ заложилъ первый основнои камень, 

a 1 февраля 1801 г. государь въ халъ въ этотх, безспорно 
великол пн йшій, по своему времени, между вс ми дворцами 
европойсішхъ государей, замокъ. 

Въ покояхъ Михайдовскаго замка было соединено множе-
ство вполн художественныхъ произведеній;. 

Въ „Русской Старин ", изъ современнаго императору 
Павлу описанія Петербурга, составленнаго въ феврал 1801 г. 
Р е й м е р с о м ъ , пом щено довольно подробное описаніе Ми-
хайловскаго замка. Описаніе это составлено всего лишь за 
м сяцъ до кончины императора Павла. 

По разсказу Реймерса, Михайловскій замокъ былъ обне-
сенъ каналами, которые были также глубоки, какъ и Фон-
танка. Фундаментъ замка им етъ 7 фут. глубины; по лице-
вому фасаду фундаментъ двумя футами глубже противъ про-
чихъ сторонъ. Длина замЕа, не считая выдающихся угловъ, 
49 саж., столько же и въ ширнну. Надъ сооруженіемъ дворца 
трудилось каждое л то, въ четырехъ-годичное царствованіе 
императора Павла. одиовременно до 5,000 челов къ, не 
включая сюда мастеровъ и художниковъ, которые занимались 
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МИХАЙЛОВСКШ замокъ. 

внутреннею и наружною отд лкою зданія. На Садовую улицу, 
въ линію съ р шеткою, бронзированною оградою, выходило 
изъ дворца трое красивыхъ воротъ, украшенныхъ мраморными 
колонами и трофеями; отъ нихъ аллея старыхъ липъ вела 
въ замокъ. Сл ва отъ аллеи находился манеліъ, а справа — 
царскія конюшни. Два красивыхъ павильона служили поы -
щеніемъ для придворныхъ особъ; за ними — каналъ, выло-
женный плитами, а черезъ него — подъемный мостъ, съ кото-
раго былъ выходъ на площадку, украгаенную конною статуею 
Петра Великаго. Стаауя эта вылита итальянцемъ Мартели еще 
при императриц Елисавет 1744 г. На переднеи сторон 
пьедестала золотыми буквами натертана краткая надпись: 
„Прад ду—правнукъ 1800 г.". 

На боковыхъ сторонахъ подиожія — барельефы, работы 
художника К о з л о в с к а г о , нзображающіе: одинъ—взятіе 
Полтавы, другой — осаду съ моря Нотебурга, т. е. ІПлис-
сельбурга. 

Арка Михайловскаго замка и все, что относится къ на-
ружному и внутреннему убранству, по идеи, принадлежитъ 
императору Павлу, исполнителемъ же былъ придворный архи-
текторъ Бренно, римскій уроя;енецъ. 

За исключеніемъ подваловъ, въ замк три этажа и въ 
немъ соединено было все, что составляетъ царскій дворецъ: 
парадныя комнаты, внутренніе покои, церковь, тронное зало, 
театръ и т. д. 

На главномъ фасад находится болыпой барельефъ Стаджи 
(Stagi), изображающій исторію, съ разными эмблемами сухопут-
ныхъ и морскихъ поб дъ, искусствъ и худоягествъ, записываю-
щихъ славу Россіи. Порталъ поддерживаютъ четыре іоническія 
колонны краснаго мрамора; изъ того же мрамора сд ланы во-
семь боковыхъ колоннъ, надъ которыми возвышаются восемь 
статуй, изображающихъ русскія области. Изъ пудостсіаго 
камня выработанъ былъ аттикъ и государственный гербъ; 
изъ того же камня, скульпторомъ Павловымъ, выд ланы 
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въ 1800—1801 гг. 

были трофеи . на четырехъ углахъ Михамовскаго замка. 
Архитравы сд ланы изъ с раго сибирскаго мрамора, какъ и 
оба обелиска, которые украшены медальонами съ вензелевымъ 
именемъ императора и трофеями подъ ними. У каждаго обе-
диска сбоку есть ниша; въ одной изъ аихъ поставлена 
статуя Аполлона бельведерскаго, въ другой—Діаны. 

На этомъ же фасад , на фриз изъ туземнаго порфира, 
вызолоченнымы буквами надпись: 

— „Дому твоему подобаетъ святыня Господня въ долготу 
дней". 

Въ двухъ нишахъ, надъ четырьмя іоническими колоннами, 
передъ фасадомъ церкви поставлены хорошей работы статуи 
религіи и в ры; надъ ними четыре барельефа, скульптора 
С о к о л о в а, изобралшощіе четырехъ евангелистовъ. На аттик 
возвышаются статуи апостоловъ Петра и Павла. Съ четырехъ 
сторонъ церковной башни стоятъ четыре канделябра; какъ 
они, такъ и крестъ ярко вызолочены. 

Передъ фасадомъ и павильономъ, обращенными къ Фон-
танк , круглая л стница, по сторонамъ которой стоятъ мра-
морныя статуи Геркулеса и Флоры фарнезскихъ. Надъ во-
семыо дорическими колоннами туземнаго мрамора, въ нишахъ 
поставлены статуи мудрости и силы. 

Въ купол павильона устроены часы, а надъ куполомъ 
башенка, на которой разв вался флагъ, знакъ нрисутствія 
монарха во дворц . 

Л стница у фасада передъ Л тнимъ садомъ выс чена изъ 
сердобольскаго гранита. По об стороны ея, на гранитныхъ 
пьедесталахъ, стоятъ колоссальныя статуи, на одномъ Флоры, 
на другомъ Геркулеса; об вылиты въ Петербургской академіи 
художествъ. По бокамъ статуй, на гранитныхъ возвышеніяхъ, 
стоятъ дв бронзовыя вазы, вылитыя по образцу изв стныхъ 
медичійскихъ вазъ. На колонад краснаго мрамора возвы-
шается балконъ, окруженный мраморною балюстрадою; на ней 
разставлены вазы и четыре статуи, изображающія времена 
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года. Шесть каріатидъ поддерживаютъ аттикъ этого фасада; 
между ними пять барельефовъ работы французскаго скульптора 
Тибо (Thibaut). Надъ аттикомъ, окруженномъ балюстрадою 
и служащимъ вм ст и бельведеромъ, на который удобно 
взойти, на щит , окруженномъ воинскими атрнбутами и под-
держиваемомъ двумя фи урами славы, изображено вензелевое 
имя государя. Подл аттика возвышаются четире статуи, ра-
боты итальянца Трискорни, тоже изображающія губерніи Рос-
сіи. Между ними расположены хорошей работы трофеи. На 
л стниц иодъ колонадой по об ішъ сторонамъ, въ нишахъ, 
поставлены египетсЕІя статуи изъ такъ называемаго bardiglio 
di Carara, кр пкаго с раго камня, по цв ту похол аго на 
базальтъ. Отъ этой л стницы въ н сколькихъ шагахъ подъ-
емный ыостъ, ведущій въ Л тній садъ. 

Весь фризъ подъ крышею кругомъ дворца уіфашенъ 
рельефными трофеями изъ гипса. Этотъ фризъ, какъ и края 
оконъ и колонны у двухъ павильоновъ и сос днихъ строеній^ 
выкрашены б лою краскою, а самыя ст ны замка, павильо-
новъ, манежа и конюшенъ покрыты красноіо краскою, отъ 
которой б лый дв тъ красиво ртд ляется. Фундаментъ и 
подвальный этаягъ — изъ краснаго гранита и очеыь высокъ. 
Черезъ каналъ, вырытый подъ самыыъ замкомъ, перекинуты 
три Еаменные моста, ведущіе къ главноыу въ зду въ него. 
Подъ воротами въ перистил идутъ 24 великол пныя колонны 
изъ д льнаго гранита, съ ыраморными базисами п капите-
лями. По об стороны, по направленію къ окнамъ перваго 
этажа, дв нишп, въ которыхъ поставлены по одной колос-
сальной ваз на гранитномъ подножіи. На одной изъ вазъ 
барельефъ изобраяіаетъ принесеніе въ жертву Ифигеніи, на 
другой—вакханалію. Недалеко отъ вазъ, въ нишахъ, статуи 
Геркулеса съ палицею и Александра Великаго. 

Главныя ворота выходятъ на правильный осы шугольный 
дворъ, въ который иы ли право въ зжать только царская 
фамилія и иностранные послы. Кругомъ, на наружныхъ ст -
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нахъ двора, который на три аршина выше уровня мостовой 
вн замка, под ланы между окнами щиты съ вензелемъ авгу-
ст йшаго строителя замка. Тутъ-же въ восьми нишахъ раз-
ставлены статуи. Четыре л стницн ведутъ во внутренность 
дворца: сл ва парадная л стница въ бель-этажъ, напротивъ 
въ караульню, третья въ церковь, а четвертая въ покои его 
высочества государя насл дника А л е к с а н д р а Павловича . 
Ыа площадк параднои л стницы поставлена превосходная 
копія знаменитой капитолійскон Елеопатры. Въ бель-этаж 
находятся (1800 г.) ларадиыя комнаты, покои государя, императ-
рицы и цесаревича Е о н с т а н т и н а П а в л о в и ч а . Въ этомъ 
этаж прим чателыш: 1) большой и высокій въ два св та б -
лый залъ, съ лшвописнымъ потолкомъ и н сколькими истори-
ческими картинами; 2) большой тронный залъ, обитый зеле-
нымъ бархатомъ съ золотыыи шнурами; на ігарниз потолка 
расписаны гербы русскихъ губерній; 3) красивая комната съ 
отлично ткаными обоями, въ которой особенно прим чательны 
три группы: превосходная копія бывшаго бельведерскаго Лао-
кона, спящій Эндиміонъ и Діана, и спящій Амуръ съ Пси-
хеею; 4) красивый овальный залъ или павильонъ съ превос-
ходною гипсовою работою на потолк . Колонны сд ланы 
подъ ыраморъ. Какъ этотъ залъ, такъ и 5) мраморная гал-
лерея въ два св та. Посл дній служитъ для концертовъ и 
для баловъ, такъ какъ онъ очень великъ. Ст ны и колонны 
выложены инострашшмъ мраморомъ, а капители лозолочены. 
Подл этого зала, 6) малый тронный залъ, также въ два 
св та. Ст ны его обиты пунсовымъ бархатомъ, a no ст намъ 
разв шаны канделябры изъ чистаго серебра. 

Изъ ларадныхъ комнатъ государя выходъ въ покои госу-
дарыни. Меяаду ними особенно роскошна диванная, которой 
ст ны мраморныя, съ широкою каймою изъ лазурика. Брон-
зовыя двери превосходной работы. Подл этой Еомнаты па-
радная спальня, съ балюстрадою изъ чистаго серебра вокругъ 
кровати. Совершенно въ новомъ род укращенія ст иъ изъ 
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желтаго стекла съ расписанными на нихъ арабесками. Еще 
достойны прим чанія прекрасно расписанная Рафаэлева ложа 
съ мраморными статуями медичійской Венеры, Антиноя и др.; 
дал е залы и комнаты съ расписанными художникомъ Скотти 
потолками, съ мраморными копіями Бернина Дафны и Апол-
лона и проч. 

За покоями государыни сл дуютъ ПОЕОІІ государя, а подл 
этихъ находится церковь. Зд сь устроены хоры для двора, на 
мраморныхъ колоннахъ съ бронзовою балюстрадою. Подл 
церкви, вл во отъ парадной л стниды, находится античный 
залъ, или музей, хранящій въ себ сокровипі,а греческихъ и 
римскихъ древностей, перенесенныхъ болыпею частію изъ 
царскосельскаго античнаго кабинета. Музей устроенъ въ 
римскоыъ вкус ; въ его мраморныя ст ны вд ланы древніе 
барельефы, саркофаги и консоли съ древними бюстами и ста-
туэтками на нихъ. Нельзя обойти молчаніемъ необыкновенно 
прекрасную Діану, великол пную ІОнону, превосходнаго Ба-
хуса и подл него принадлежащую къ групп статуэтку, на 
которой покоится л вая рука Бахуса. Также зам чательны 
хорошо сохранившійся древній саркофагъ съ полурельефомъ, 
и на немъ два римскіе бюста, полные выражснія и превос-
ходной работы, и маленькій Силёнъ съ головкой Антиноя; 
Н СЕОЛЫШ д тей въ различныхъ положеніяхъ, одно спящее 
на дельфин , другое верхомъ сидящее на дельфин же и еще 
третье съ лукавымъ выраягеніемъ ребяческой радости, и т. д. 
Пришлось бы написать ц лый томъ, если-бъ разсказать обо всемъ, 
что находится (въ 1800 г.) драгоц ннаго въ художественномъ 
отношеніи во вс хъ комнатахъ и залахъ Михайловскаго зймка, 
какъ, наприм ръ, украшенные бронзою и лазурикомъ камины, 
отличныя мозаичныя на нихъ работы, огромныя зеркала, ве-
ликол пныя люстры и лампы, превосходн йшей работы отд -
ланная бронзою мебель, болыпею частію французской работы; 
всякаго рода комнатное убранство: часы, жирандоли, вазы и 
проч.; расписанные потолки, ст нная живопись, и т. д. 
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Упомянувъ о картинной галлере , назову только худож-
никовъ, чьи картины и статуи украшаютъ Михайловскій за-
мокъ. Между живописцами зам чательны: оба Скотти, Виги, 
М е т е и д е й т е р ъ , Смуглевичъ, Щедринъ, Марты-
новъ, Петровъ, Угрюмовъ, А т к и н с о н ъ , Ш е б у е в ъ , 
П р и ж и м к о в ъ , Алекс евъ, Акимовъ, И в а н о в ъ , и 
др. Между скульпторами: Альбани, Соколовъ, Про-
к о ф ь е в ъ , Э с т р е й х ъ , Тибо, Т р и с к о р н и , братья 
Стаджи, Павловъ, и др. Исполнители рельефныхъ ра-
ботъ: Мадерни, Сольдати, К в а д р и и др. Вс работы 
изъ серебра, какъ и золотой столовый сервизъ^ исполнилъ 
датчанинъ Б у х ъ . Надъ другимъ столовымъ сервизомъ, изъ 
фарфора, съ видами замка, еще понын работаютъ на зд ш-
немъ фарфоровомъ завод . 

Изъ вс хъ комнатъ бель-этажа, особенно съ с вера, во-
стока и запада открываются прекрасные виды на Царицынъ 
лугъ, на Неву, на Л тній садъ и на Фонтанку, по набе-
режной которой по ту сторону тянутся высокіе каменные 
дома. Всю эту окрестность можно сразу окинуть глазами, 
стоя на большомъ балкон , противъ Л тняго сада. 

Нижній этажъ занимаетъ его высочество насл дникъ Але-
к с а н д р ъ П а в л о в и ч ъ . Зд сь н сколько комнатъ со сводами, 
и потолки расписаны арабесками въ рафаэлевомъ вкус , 
или же украшены розетками и в тками изъ гипса съ позо-
лотой. Въ одной комнат ст ны сверху до-низу выложены 
ор ховымъ деревомъ, подобно двумъ комнатамъ въ бель-этаж , 
точно также отд лаеиымъ, въ предохраненіе отъ сырости, 
такъ какъ комнаты эти суть спальни. Еомнаты верхняго этажа 
не высоки, потому что много м ста занимаетъ упомянутый 
меою широкій фризъ подъ крышею; но очень красиво распи-
саны. Это комнаты великихъ княженъ (1800 г.). 

Зймокъ со вс хъ сторонъ окруженъ водою; съ юговосточ-
ной стороны течетъ Фонтапка, а съ прочихъ идутъ каналы, 
выложенные внутри гранитомъ. Черезъ эти каналы переки-
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нуты пять мостовъ, а сами каналы огорожены отчасти сплога-

ныыъ гранитомъ, отчасти р шеткою. Передъ главнымъ фаса-

домъ двойные рвы. За гранитною набережною, на площади 

памятника, какъ и на той, которая обращена къ Л тнему 

саду, разставлены двадцать бронзовыхъ пушекъ. 

8-го ноября 1800 года, въ Михайловъ день и въ то-же 

время день восшествія на престолъ государя, происходило 

торліественное, при гром пушекъ, освященіе замка. Царское 

шествіе посл довало изъ Зимняго дворца, въ сопроволсденііі 

всей царской фамиліи и двора, мимо войска, стоявшаго шпа-

лерами на всемъ пути. Государь съ князьями и свитою хали 

верхомъ, императрица, кияжны и придворныя дамы хали 

въ парадныхъ каретахъ. Церковь замка и вс покои были 

зат мъ освящены, и въ первый разъ государь об далъ зд сь 

съ своимъ семействомъ. Но только 1-го февраля 1801 г. его 

величество перешелъ сюда на постоянное пребываніе. На 

другой день государю угодно было дать въ новомъ заык 

маскарадъ для зд шней публики. Понятны ея удивлеиіе и 

восторгъ при вид всего великод пія, ішторымъ блисталъ 

новый дворецъ. Co дня водворенія государя въ Михашювскомъ 

замк , высочайшіе указы пом чеиы этимъ м стопребываніемъ. 

Приложенное къ этой книг и къ „Русской Старин " 

(томъ XXXIX, кн. IX, изд. 1883 г.) изобраягеніе Мыхай-

ловскаго замка воспроизведено съ болыпой акварели 1800 года, 

принадлежащей собранію гравюръ, литографій и рисунковъ 

Петра Александровича Е ф р е м о в а . Рясунокъ на дерев 

исполнилъ П. . Б о р е л ь , гравировалъ художникъ Августъ 

Ивановиіъ Д а у г е л ь . 
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А Р Х И М А Н Д Р И Т Ъ Й Г Н А Т І Й М А Л Ы Ш Е В Ъ , 
НАОТОЯТЕЛЬ СЕРГГЕВСКОЙ ПУСТЫНИ, 

С О С Т А В И Т Е Л Ь П Р О Е Ц Т А Х Р А М А В О С Ц Р Е С Е Н І Я Х Р И С Т О В А ВЪ С . - П Е Т Е Р Б У Р Г І 

ЫА М СТ СОБЫТІЯ І-ГО МАРТА І 8 8 І Г. 

іСБОРІШКЪ ГРАВІОРЪ». I I . 

эксііЕДіпия ЗЛГОТОВЛЕИІЯ ГОСУДЛРСТВКНШЛХЪ БУЫЛГЪ. 

18S6. 

ИЗДЛШЕ І'ЕД. «РУССКОЙ СТАРННЫ». 



г н а т і й Малышевъ, архимандритъ, сд лался изв -
стенъ, въ нын шнее царствованіе, всей Россіи. Это 
тотъ самый достоуважаемый отецъ-архимандритъ, 
по счастливой мысли Еотораго, составленъ нроектъ, 

Ж удостоившійся Высочайшаго утвержденія нын благопо-
* лучно царствующаго Государя Императора, — проектъ 

храма на м ст , гд былъ смертельно раненъ, 1-го марта 
1881 г., Императоръ Александръ II Освободитель. 

Архимандритъ Игнатій, въ мір Иванъ Васильевичъ 
М а л ы ш е в ъ, по происхоледенію м щанинъ Ярославской 
губерніи, Даниловскаго у зда, родился въ 1811 г. 

Въ 1824 г. онъ, съ извощичьимъ обозомъ, пришелъ въ 
Петербургъ и поступилъ мальчикомъ къ купцу первой гиль-
діи Л сникову. Въ благочестивомъ и достойномъ семейств 
Л сникова юноша пріобыкъ къ чтенію церковныхъ книгъ и 
пріобр лъ склонность и влеченіе къ монашеству. 

5-го января 1834 г., новый тогда архимандритъ настоя-
тель Троицко-Сергіевой пустыни, близь С.-Петербурга, Игна-
тій Б р я н ч а н и н о в ъ , уступая просьбамъ Малышева, увезъ 
его туда послупшикомъ. Подъ ближайшимъ руководствомъ 
Брянчанинова, РІванъ Васильевичъ, по постриженіи—отецъ 
Игнатій, прошелъ вс степени иноческаго подвижничества. Въ 
1841 г. онъ принялъ полный постригъ; въ 1843 г. сд ланъ 

— 167 — 



АРХИМАНДРИТЪ ИГНАТІЙ МАЛЫШЕВЪ 

іеромояахомъ и лостоянно былъ отличаемъ отцомъ-архиман-
дритомъ Брянчаниновымъ. Малышевъ много учился, читалъ, 
писалъ, пос щалъ императорскую акадеыію художествъ и 
сблизился съ главн йшими подвижннками художествъ въ Рос-
сіи въ 1840 годахъ. 

Въ 1857 г. от. Игнатій сталъ преемшшшъ своего руко-
водителя, отца Игнатія Брянчанпнова, а именно, былъ по-
ставленъ архимандритомъ и настоятелемъ Сергіевой пустыни. 

Вполн русскій самородокъ, отецъ Игнатій рано былъ 
отличенъ всею август йшею фамиліею и множествомъ пред-
ставителей столршнаго общества, пос щавшихъ и пос щаю-
щихъ Сергіеву пустынь. Прекрасный хозяинъ, ум лый руко-
водитель вв реннаго ему братства монаховъ и зодчій по при-
званію, по страсти, отецъ Игнатій возвысилъ Сергіеву пус-
тынь, какъ обитель, въ общемъ мя ніи, и украсилъ ее н -
сколышми монументальнымжзданіями, созданными по егомысли, 
по его рисункамъ и подъ его ближайшимъ руководствомъ. 

0 томъ, чтобы дерзнуть предложить проектъ храма на 
м ст , освященномъ лролитою царскою кровыо 1-го марта 
1881 г., от. Игнатію не приходило и въ голову. Другіе зод-
чіе — признанные, таланты крупные, академики, профессора, 
такъ сказать, патентованные художники — сп шилж на при-
зывъ сь своими проектами. Еонкуреъ шелъ своимъ порядкомъ, 
но ни одинъ изъ представленныхъ проектовъ не удостоивался 
Высочайшаго утвержденія. 

Между т мъ, въ четвергъ, на Страстной нед л , 25-го 
марта 1882 года, от. архимандритъ Игнатій, вставши рано 
и приготовившись молитвою къ предстоявшему ему въ тотъ 
день служенію въ церкви, прохаживался по террас . Вдругъ 
его ос нила мысль начертить проектъ какого-либо зданія. 
Карандашъ и бумага всегда подъ рукою у нашего самородка-
зодчаго. Онъ садится и изъ-подъ карандаша выходитъ цер-
ковь. Тогда мгновенно ос няетъ его мысль, что храмъ, по 
этому рисунку, будетъ вяолн достойныыъ выраженіемъ т хъ 
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25-го МАРТА 1882 г. 

чувствъ, съ какими русскій народъ жеіаетъ создать церковь 
на м ст , освяіценномъ кровыо царя-мученика. Между т мъ 
раздается благов стъ. От. архимандритъ сп шитъ въ церковь, 
горячо молится, и въ немъ, съ неотвязною мыслью о заду-
манномъ имъ проект храма является непостижимая нрав-
ственная ув реиность, что именно его проектъ (н когда яро-
славскаго м щаиина), а не кого-либо изъ знаменитыхъ архи-
текторовъ, съ какою-либо иностранною фамиліею,— н тъ и 
н тъ,—а именно его, старца-архимандрита, Броектъ удостоится 
утвержденія и осуществленія! 

—: „Откуда явилась у меня такая увЬренность, разска-
зывалъ намъ от. Игнатій; я просто понять не могу! Но она' 
была у меня съ самаго великаго въ жизни моей дня—страст-
наго четверга, 25-го марта 1882 года, и дала мн несокру-
шимую твердость довести д ло до конца". 

А между т мъ разочарованіе и борьба съ сомн ніемъ на-
чались немедля. Альфредъ Александровичъ П а р л а н д ъ (англи-
чанинъ по происхожденію), ближайшій помощникъ от. И г н а-
т ія (Малышева) при монастырскихъ постройкахъ, архитек-
торх, не хоі̂ Ьлъ и слушать, когда тотъ пригласилъ его ЕЪ 
сов ту, по поводу сд ланнаго уже рисунка. Долго уб ждалъ 
его от. Игнатій выработать въ подробностяхъ его, архиман-
дрита, проектъ; тщетно передавалъ г. Парланду от. Игнатій 
о своемъ необъяснимоыъ нравственномъ уб жденіи, о своемъ 
„залог внутреннемъ", что именно его проектъ, от. Игнатія, 
будетъ утвержденъ, — г. П а р л а н д ъ улыбался и отв чалъ, 
что онъ самъ уже истратилъ до 600 руб. на издержки по 
выработк собственнаго своего проекта, но что все это ока-
залось безплодно, что конкурируютъ такія знаменитости-архи-
текторы, что отцу архимандриту, строителю-самоучк , состя-
заться бол е, нежели странно... 

Наконецъ, однако, от. Игнатій уб дилъ г. П а р л а н д а 
вгляд ться въ проектъ и выработать его детали. Проектъ 
былъ выработанъ прямо ло указанію от. архимандрита. 
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АРХИМАНДРИТЪ ИГНАТІЙ МАЛЫШЕВЪ. 

Проектъ пошелъ на утвержденіе. Разсматривался долго, вни-
мательно, всесторонне — и удостоился Высочайшаго утвержденія. 

На стр. „Русскои Старины", изд. 1883 г., т. XL, стр. 
262 и сл дующія, пом щенъ интересный отрывокъ изъ запи-
сокъ отцаархимандритаИгнатія, дочетнаго свободнаго общника 
Императорской Академіи ХудожествЪ;,—къ которому мьг и отсы-
лаемъ т хъ изъ нашихъ читателей, которые желаютъ поближе 
познакомиться съ личностію этого достойнаго инока-строителя-
Зд сь же отм тимъ, что нашъ разсказъ, со словъ достойнаго 
отца Игнатія, о возникновеніи въ немъ мысли о проект 
храма Воскресенія Христова (см. рисунокъ этого храма, за-
кладка котораго уже сд лана) вызвалъ протестъ со стороны 
архитектора П а р л а н д а , на который, въ свою очередь, далъ 
отв тъ отедъ Игнатій, и за нимъ осталось въ этомъ вопрос 
посл днее слово. 

См. „Русскую Старину", изд. 1883 г., т. XL, стр. 259—268. 

С.-Петербургь, 

15-го февраля 1886 г. 

к о н Е ц ъ. 
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ХРАНЪ ВОСЩСЕШЯ ХРИСТОВА ВЪ ПЕТЕРБУРГ 

HA m m СОБЫТІЯ 1-го НАРТА 1881 г. 

[СБОРНШСЪ ГРЛВЮРЪ... ІІддліик РВД. «РУССКОІІ СТЛРЦНЫі. 

ЭКППЕДиЦІД ЗАГОТОВДЕПІЯ ГОСУДАРСТПСиіШХЪ ІІУЫАГЪ. 

1886. 



ОБЪЯВЛЕШЯ. і 

РУССКАЯ С Т А Р И Н А и 

треть изданіе „Русской Старины", годъ первый, 1870 г., 
дв надцать книгъ, въ трехъ томахъ. 

Въ третьемъ изданіи „Русской Старины" 1870 г., между 
многими другими статьями и матеріалами, пом щены: Записки 
о жизни и служб генералъ-фельдмаршала кн. Н. Ю. Трубец-
каго;—Записки исторіографа кн. Ж. Ж. Щербатова о повреж-
деніи нравовъ въ Россіп; — сенатора П. С. Рунича о Пугачев и 
Пугачевскомъ бунт ;—Записки придвориаго брилліанщика Позье 
(1729 — 1764 гг.);—Отчеты Лагарпа о воспитаніи велшшхъ кня-
зей Александра и Константина Павловичей; — Петербургъ въ 
1781 году, зам тки Пикара; — Записки Михаила Александро-
вича Бестужева (1824—1826 гг.);—Разсказъ очевидца о 14-мъ 
декабр 1825 г.; —Записки творца русской оперы М. И. Глинки 
(1804—1854 гг.);—Записки императора Николая Павловича 
о прусскихъ д лахъ (1848 г.);—Блоігада и штурмъ Карса въ 
1855 г., записки Я. П. Бакланова;—Оборона Камчатки въ 
1854 г.—разсказъ контръ-адмирала Арбузова, и проч., и 
проч. — Бол е сотни сообщеній, разсказовъ, статей, зам товъ^ 
собраній писемъ и проч. матеріаловъ ко вс мъ царствованіямъ 
въ Россіи со времени Петра Великаго до жмператора Николая 
включительно.—Статсъ-дамн и фрейлины русскаго двора XVIII 
в ка — біографическіе очерки П. . Карабанова. — Письма, 
стихотворенія, басни, посланія и прочія литературныя произве-
денія: И. А. Крылова, Батюшкова, Пушкина, Гоголя, Рыл ева, 
А. Одоевскаго, Кюхельбекера, Баратынскаго, Н. Полеваго, Ви-
геля, Я. И. Ростовцева и другихъ. 

Приложеніе къ третьему изданію „РусскойСтарины" 1870 г. 
составляетъ первый томъ Записокъ Болотова, вновь пересмо-
тр нный съ яодлинникомъ и украшенный бод е полусотни вновь 
награвированныхъ академикомъ Л. А. С ряковымъ рисунковъ. 

Ц на ВОСЕМЬ рублей съ пересылкою. 
(Въ хорошемъ переплет 11 руб.). 

Сг требовапіями обраіщаться: въ С.-Детербургъ, Большая Жодъя-
ческая, домъ № 7, въ редшщію пРусской Старгты". 



II ОБЪЯВЛЕШЯ. 

Въ С.-ІІетербург , Большая Подъяческая, домъ № 7, въ кон-
тор журнала „Русская Старина" можно получить изданія: 

„Русская Старина" изд. iS7^-«o года,—изданіе второе, 12 книгъ, 
съ портретами: Жжедмитрія I, полководца Михельсона, кн. Пла-
тона Зубова, А. П. Ермолоаа — вс эти гравюры исполнены на 
м ди академикомъ И. П. Пожалостинымъ.—Портреты: Екате-
ішньг II и графа Аракчеева — геліографическіе снимки. —Порт-
реты: Емельяна Пугачева, кавказек. генерала Елуіенау и В. Г. 
В линскаю—гравюры акад. А. А. С рякова. — Снимокъ съ указа 
о смерти Петра Ведикаго, 1725 г. и проч. и проч. 

Ц на „Русской Старины" 1876 і. 8 руб. съ пересылкою. 

„Русская Старина" изд. 1877 г., съ портретами, гравирован-
ными академиками И. П. Пожалостинымъ и JL. С ряковымъ: 
княгиня Е. Р. Дашкова, графъ А. Мамоноиъ, кн. М. И. Голени-
щевъ-Кутузовъ Смоленскиі, москов. митроп. Филаретъ, М. . Ор-
лоеъ, княгиня Жаннета ІІовичъ (супруга цесаревича Константина 
Павловича), кавказскій иыамъ ІПамилъ, Н. Н. Муравъевъ (Кар-
скій), К. В. Чевкинъ, И- А. Яковлевъ. — Рисушш и снимки. 

Ц на „Русской Старины" 1877 ъ. 8 руб. съ пересылкою. 

„Русская Старина" изд. 1878 г., 12 книгъ; съ приложеніями 
портретовъ: Александръ I, пасторъ Зейдеръ, князья Долюрукге — 
казненные въ 1739 году,—хромолитографированныи (отпечатанный 
въ Париж красками) портретъ S. Б. Тоюля, съ подлиннаго жи-
вописнаго ыортрета, писаннаго въ Рим знаменитымъ художникомъ 
A. А. Ивановьшъ. Снимки и проч. 

Ц на „Русской Старины1' изд. 1878 і. 8 руб. съ пересылкою. 

„Русская Старина" изд. 1879 г., 12 книгъ, съ приложеніемъ 
гравированныхъ портретовъ: императоръ Іоаннъ Лнтоновичъ, ми-
трополитъ Ростовскій Арсепій Шац евичъ (въ темниц ), Иннокен-
тій — архіепископъ Херсонскіи и Таврическій, Ириней Нестеро-
впчъ — архіепископъ Иркутскій. ір. . II. Толстой — вице-прези-
дентъ Академіи Художествъ, А. 0. ІІушкинъ—въ 1812 и 1827 гг. 
(два точныхъ снимка съ гравюръ того времени), R. В. Гоголъ — 
въ 1834 г.—гравюра съ весьма р дкаго портрета, писаннаго Акад. 
Венеціановымъ, Н. А. Лекрасовъ — гравюра на м ди, академика 
И. II. Пожалостина, С. М. Жуковскій—(одинъ изъ главн йшихъ 
участниковъ въ великой реформ 19-го феврадя 1861 г), профес-
соръ 0. Ш. Бодянскій. Снишш съ подлинныхъ нисемъ: Петра В -
ликаго, А. С. Пушішна, Н. В. Гоголя и проч.' 

„Русская Старшаи изд. 1879 г.—12 кнтъ—8 руб. съ пересылкою. 



ОБЪЯВЛЕШЯ. Ш 

12™гъ,груссК0Й СТАРИНЫ" 
изд. 1 8 8 0 і-

Изданіе второе. Ц на восемь рублей съ пересы.івой. 

При „Русской Стгрии " 1880 года приложены портреты: Импера-
тора Алексаидра II;—императрицъ Екатерииы I и Елисавети Пе-
тровны;—императори ИстраІІТ;—А. 0. ІІушктша (въ гробу, 29-го 
января 1837 г.);—прохоіерея Г. II. Павскаго;—И. С. Тургенева;— 
II. А. Гопчарова;—гр. Л. II. Толстаго;—А. Н. Островскаго;—Д. В. 
Грпгоровича; — А. В. Дружинпна; — поэта Тараса ІІІевчеико;— 
графа П. Д. Епселева;-—фельдмаршала кн. А. И. Барятипскаго; — 
С. Р. Лепарскаго и A. Н. С рова. 

Въ „Русскоц Старіш " изд, 1880 года (одиннадцатый годъ іізданія), ые;кду 
друпиш статывш и матеіііа.іаып паііечатаіш: Заііпскіі Д. И. Ростиславова (один-
падцать главъ). — Записки Топчіева: Дворянсііім полкъ въ царствованіе Але-
ксандра L—Задиски А. П. Б ляева (деііабрпста, восеыь главъ).—Заііискп принца 
Евгенія Виртембергскаго о воііи 1828 г. п событілхъ, за пою сл довавшихъ. Под-
лппвая иереппска императора Николая Павловича съ Дибпчеиъ.—Зашісыі И. В. Се-
ливанова: губерпаторъ Ііаичулпдзевъ u ссилкавъ Влтку.—Генералъ-губернаторы 
Закр вскіи и П. А. Тучковъ.—Записки Сельскаго Священника.—Зааиски Я. ИЛ. Не-
в рова: СХІІДПІИІІЪ Ссрафішъ в'ь Саров . — Записіш сенатора Я. А. Соловьева: 
крестытское д-Ііло въ 1856 — 1859 гг. — Заипски І І. Я. Ольшевскаго: Кавказі. и 
кавЁазцы въ 1856—1860 іт.—Ист^оричоскіе разсказы тг аиевдоты изъ Загіисокъ 
Богуславскаго и Е. Н. Львовой (f 1864 г.).—Восіюмітапіл артистки Я. А. Іетровой, 
рождеипоа Ііоробі^свой. — (Ісреходъ русскоіі арыіи черезъ Палкаиы зимою 
1877 г.—историческій очсріъь А. К. Пузыревскаго. — Всликій Новгородь—статья 
Н. И. Костомарова.—Гсраснмъ Иетроішчъ Павскій: сго жішнь и ученая д ятель-
тюсть—іісторігко-біографпчсскіГі очеркъ проф. Н. И. Барсова. —• Р чь Императора 
Александра II въ Государствешюыъ Сов т 28-го января 1861 г.—Исторпческія 
н псторііко-біографическія статьи и очерки по поводу двадцатпиятид тней го-
довяипіы дня восіяествія па престолъ Александра II.—Очеркъ проф. И. Е. Андреев-
скаго: Ходъ распространелія полптнческііхъ знаігій въ Россіи въі855 -1880 гг.— 
Русская іісторическая иаука въ двадцатішятил тіе 1855—1880 гг.—статья проф. 
В. С. Инонникова.—Прпсоедннеіпе Грузіп къ Россіи—псторическое изсл дованіе 
Ад. П. Берже, п проч.—Исторпческіе матеріалы: акты, указы, предашя, переписиа, 
донесенія, заы ткіг, отиосящіеся до XVIII и XIX в ковъ, бол е ста сообщенШ 
п статей различныхъ лидъ, таковы: Н. В. Вергь, П. А. Ефреыовъ, А. Д.Кры-
ловъ (пзъ псторіи отм пн пптеішыхъ откуповъ въ Россіи), — кн. В. И. Баря-
тігнскій (письма Шаыиля),—профес. 0. . Миллеръ —В. А. Паиаевъ (біографи-
чесісій очсркъ сітамана М. Г. Хомутоваі,—М. Н. Кучаевъ (біографія Лепар-
скаго),—И. Г. Трцроговъ,—В. П. Л ствпцынъ —Н. К. Богушевекііі, и миогихъ дру-
гихъ.—По исторііг русской словесности въ „Русской Старіш " 1880 г. особенио 
ыного напечатаио статей ігматеріаловъ, относящахся до A. С. Пушкіша (обшир-
іши очеркъ біографіи, цнсьыа и стпхотворенія, разсказы и воспоыішаиія о немъ 
и проч.). А также поы яі,еыы статьи и сообщенія о сл дующихъ піісателяхъ: 
В. А. Жуковскііі (его планъ воспптанія насл дннка 1826 г.);—Г. П. Павскіі 
(его переводъ „Слова о яолку Игорев "); — В. Г. Б лиискіи (воспомпнанія о 
цемъ товарища по унпверснтету); — Т. II. Граповскій (воспоміінаніе о немъ 
Я. М. Нев рова); — Т. Г. Шевчеико (воспомпнаніе о немъ профессора Н. И. 
Костомарова);—II. А. Каратыгиыъ (собраніе стиховъ) и проч. п ироч. 

Съ требованіями обращаться: въ С.-Петербуріъ, Болытія Лодъя-

ческая, домъ № 7, въ редакцію „Русской Старгшы". 



IV ОБЪЯВЛЕШЯ. 

12 книгъ „РУССКОЙ СТАРИНЫ" 

ЖЗД. 1 8 8 4 Г. (ВТОРОЕ ЖЗДАНІЕ) 
съ портретами: имп. Елисавета Алекс евна; Его Имп. Выс. 
Вел.кн.КонстантинъНиколаевичъ; митрополитъ С.-Петербург-
скій Исидоръ; гр. Аракчеевъ и Н. . Жинкина; гр. И. Й. Ди-
бичъ-Забалканскій; Пушкинъ (отпечатанъкрасками); Лермон-
товъ; Н. А. Некрасовъ; Н. И. Пироговъ^ педагогъ бар. Н. А. 
Корфъ; В. В. Самойловъ; портретъ-группа: лордъ Рогланъ, 
марш. Пелись и Омеръ-пажа.подъ Севастополемъ въ 1855 г. 
Рисунки: проектъ памятника на могил Волынскаго—академ. 
М. А. Щурупова; имп. Александръ II , рисунокъ со статуи, исполн. 
академ. П. П. Заб лло; судъ на Руси, старинная каррикатура. 

Содерліапіе: Записки Штрандмана, 1771—1780 гг.; — Записки Mux. 
Фонвпзііпа: очеркп русской нсторіп IX—Х Ш вв.; —Mux. Нпк. Муравьевъ 
п его участіе въ таГшоіп. обществ , 181()—1821 гг., разск. бар. A. Е. Розена;— 
Разсказы ки. Ал. Ник. Голицыпа: Александръ I н его время, сообщ. гр. II. А. 
Валуевъ; — Императрпца Еліісавета Алекс евна въ восігол. кн. С. А. Ма-
датовоп;—Зан. Д. И. Ростпславова о б ломъ духовенств ;—Воспомпнапія 
декабрмста А. II. Б ляева; — Дневникъ декабриста В. К. Кюхеіьбекера 
въ заключеііііі, 18.31—1834 гг.; — Декабріісты ва Кавказ въ 1826—1850 гг., 
зап. М. И. Пуіцппа;-Русско-турецкая война за Кавказомъ вь 1853—1854 гг., 
заіі. М. Я. Олыпевскаго; — Моск. воспом. Н. В. Берга, 1845—1855 гг.;— 
Зап. сен. Я. А. Соловьева о крест. д л , 1858—1859 гг.;—Віілеискіе очеркп, 
1863—1865 гг.;—Русскій губериаторъ въ Ц. Польск., 1866—1868 гг.;—Въ При-
балтійскомъ кра , 1856—1876 гг.; — Зап. ст.-секр. А. . Гамбургера; - Зап. 
педагога бар. Н. А. Корфа;—Послертиия заииски ИиколаяИв. ПIIpoгoвa;— 
ЗaппcÎ II-aвтoбioI'paфiя крестьяшіна-поата С. Д. Дрожаиіпа. 

Изсл дованія ц очеркп: профес. Д. II. Ііловаііскаго; —iipoijiec. II. A. 
Лпнипченко;—очеркъ С. JL ІІтаіпицкаго;-Патр. Никопъ no ВІЮВІ. откры-
тымъ Н. А. Гиббенетъ матеріаламъ, 1658 г.; — Екатериііа II п Дпдро, изсл. 
В. А. Бильбасова;—Настасья Миикіша, домоправителыпщагр. Аракчеева;— 
Ермоловъ п его кебипныя жеіш, очеркъ Ад. Б. Берже; — Pp. Каподистрія 
u гр. Е. В. Несельродъ;—Имп. Елисавета Алекс евна, очеркъ гр. С. С. Ува-
рова; — Польское возстаніе въ 1830—1831 гг., разсказъ Мохнацкаго и 
перешіска нмп. Николая I съ гр Діібпчеыъ;—Холера въ Спб. въ 1831 г., 
очерки и разсказы; — Иып. Николаи I на Кавказ въ 1837 г., очеркъ Ад. П. 
Берже; —Разсказъ правосл. латыпіа Индрика Страумита, 1845—1846 гг.;— 
Вь правит. сеыат въ 1840 — 1852 гг.; — Имп. Николай I; записЕа его объ 
укр пленш границъ Россіи; — Ки. М. G. Воровцовъ и Н. Н. Муравьевъ въ 
ішсьмахъ къ М. Т. Лорпсъ-Меликову (нын графу), 1852—1857 гг.; — Князь 
Мпх. Дм. Рорчаковъ: записка о м рахъ въ случа возстанія Венгріи, 1860 г.;— 
Имп. Александръ II на Кавказ въ 1861 г.; — Мих. Ник. Муравьевъ и его 
м роііріятія въ с.-з. Россіп 1864 г.; — Нпк. А. Міілютпнъ въ Ц. ІІольскомъ; — 
Вредныя секты, очерки А. Бругавина; —19-ое февраля: чествованіе этого 
дня лицами, пріпшмавшпми участіе ві. создавіи Положеній о крестьянахъ 
1861 г.—Піісатели: А. П. Сумароковъ, — В. А.Жуковскіи,—Н. И. Гн дпчъ,— 
Д. В. Давыдовъ,—Е. Н. Батюшковъ,—А. 0. Бушкннъ,—М. 10. Лермонтовъ,— 
Н. В. РоголЬ;—Сыроксшля,—Т. Р. ІПевченко, —Н. Г. Бомяловскіи,—гр. A. К. 
Толстоіі, — . М. Достоевскій,-И. С. Тургеневх,—артистъ Б. В. Самоиловъ— 
въ. пхъ шісьыахъ, восноминаніяхъ, очеркахъ жішнп и д ятельностп. 

Ц на за 12 кнтъ ДЕВЯТЪ руб. съ пересылкою. 



ОБЪЯВЛЕНІЯ. V 

изд. 1885 г. 
съ портретами: въ Воз почивающій иип. Александръ Николаевичъ въ 
бытность его насл диикомъ.—Ген.-ад.К. К. Мердеръ.—В.И.Назимовъ.— 
Н. А. Мшпоттгь.—К. . Детловъ.—Архим. от. Игнатііі.—Н. И. Пи-
роговъ (въ гробу).—-Н. И. Погребовъ.—Ж. И. Глинва.—А. И. По-
долинскій.—Н. И. Еостомаровт,.—Митрополитъ Филаретъ Московскій 
(f 1867 г.). — Е. А. Жуковская (жеиа поэта).—Рисунки: Ваязетъ въ 
1877 г.—Памятшікъ на могил строителя Казанскаго собора въ Спб.— 
Лндрея Воронихина и проч. 

Содержаиіе: Заппскіг Адекси. Mux. Тургеиева, 1772—1863 гг.;—По-
смертпыя ;ші. Ыик. Ив. Пігрогова; —Зап. К. К. Мердера, воспит. цесар. 
Александра Ыиколаевпча, 1824—1834 гг;—Восііом. декабриста А. П. Б ляе-
ва;—М. А. Фонъ-Визішъ въ восн. М. Д. Францовой;—Новгор. воен. поселе-
пія;—Открытіе паиятпика на Бородішсісомъ иол въ 1839 г., изъ воспомпн. 
А. И. Воріігпиа;-Въучплшц правов д пія, 1847—1852 гг.;—Полоціаи кад. 
корп., 1835—1886 гг.;—нодъ Севастоіюлемъ въ 1853—1856 гг.;—8аіі. геы.-м. Л. Г. 
Духонииа;—Славное Баязетское сид нье въ 1877 г., очеркъ К.. К. Геіінса;— 
Одна пзъ прсдсыертпыхъ заппсокъ П. Г. фоит.-Дерввза, 1881 г., и проч. 

Изсл дованія u очеркп: Тайнаякаицелярія въдарств. Петра 1,1720— 
1724 гг.; — Артеыіи Петровпчъ Волынской и его „конфпдеиты", очеркъ ііро(1). 
Д. А. Корсакова;—Елнзавета Петровна въ Ревел въ 1746 г., очеркъ A. А. 
Чумикова;—Арсспіи Мац евігчъ, ыптр. ростовскій, въ ссылк ,1767—1772 гг., 
очеркъ И. Я. Морошкпііа; — Филаретъ Дроздовъ, митр. Московскііі, 1782 — 
1867 гг.; Свяиі,. еодосііі Левпдкіи въ заточеніп въ Еоиевсгюмъ ыонастыр въ 
1824 — 1827 гг.; — А. П. Ерыоловъ въ шісьыахъ къ гаі. М. С. ^Воронцову;— 
Троицко-Сергіева приморская иустшіь, 1736—1885 гг., очеркъ;—Воипа съ поль-
СКІІМІІ мятежшгками 1831 г. въ переписк пмп. Николая I съ гр. Дибпчемъ;— 
Бунтъ иа С пиой илощади въ Спб. 22 іюня 1831 г.; — Холерный м сяцъ въ 
Спб., іюнь 1831 г., очерші;—Холера въ Малороссіи въ 1830—1831 гг., очеркъ 
Д. Д. Ахшарумова;—Изъ исторіпжел зио-дор. д ла въРоссіи, 1846—1856гг., 
Ьчеркъ А. А. Боплярлярскаго;—Николаевская дорога между Петербургоыъ 
п Москвою въ 1842—1852 гг.,очеркъ А. И. Штукенберга;—Императоръ Нп-
кблай I и кп. И. . Паскевичъ въ 1845—1846 тг., заішски u ппсьма о волне-
ніяхъ вт. Краков н положепііі д лъ въ Ц. ІТольскомъ;—Вопросъ о іючіш 
крестьянскаго д ла 20 ноября 1857 г.;—Крестышское д ло въ 1857—1860 гг., 
зам тші И. М. Колмакова;—Сказапіе о волнеши крестьянъ въ Кандеевв 
въ 1861 г., сообщ. А. М. Дренякііиъ:-Императоръ Алексапдрь II въ Кур-
СКОІІ губ. вт. 1861 г., разсказъ Н. Давьгдова;—К. Вл. Чевкпнъ, 1855—1862 гг.;— 
Вл. Ив. Назимовъ;—Первыя стравпцы въ псторіи судебноіі реформы въ Россіи, 
1862—1867 гг., очеркъ Г. Джаншісва;—Изъ нов йшеП л тошісп с в.-зап. Рос-
сіп: исторія плана располяченія католііцизыа въ зап. РОССІІІ, 1865 г., очеркъ 
А. II. Владимірова;—Гр. Эд. Ив. Тотлебенъ, П. В. Алабина;—Разговоръ 
иыи. Наполеона III съ ген.-ад. Тотлебенымъ въ 1857 г., сообщ. Н. К. ІПиль-
деръ;—Князь Викт. Ил. Васіільчіпшвъ въ 1876 г.;—Экспедиція противъ ахалъ-
текинцевъ въ 1879—81 гг., статья tB. Шаховскаго;—Кприлло-Ме одіевское 
тысячел тіе, 885—1885 гг., Д. И. Илованскаго;-Остзеиское дворянство п дво-
ряиская жалованная грамота, A. А. Чумикова;—Мраморпый дворедъ, 1785— 
1855 гг.—Писателп: Д. В. Давыдовъ,—В. А. Л?.уковскій,—М. 10. Лермоитовъ,— 
П. Н. Кудрявцевъ,—Н. В. Гоголь (Мертвыя душіі въ іюдлнннои рукопнсп),— 

. И. Тютчевъ,—графиия Евдокія Ростоичива,- . М. Достоевскій,—Ы. И. Пп-
рогов:.,—И. С. Т ргепевъ,—Андрей Ив, ПОДОЛИІІСКІЙ,—С. Д. Дрожжиігь,—гр. 
А. С. Уваров^ь,—Н. И. Косгомаровъ,—Е. Д. Кавелігаъ,—Н. В. Еалачевъ,—Е. П. 
Карновичъ,—художппки: А. Н. Воропііхинъ,-М. И. Глитіка,—А. С. Даргомыж-
скій—въ ихъ шісыиахъ, воспоминаиіяхт,, очеркахъ жіізии и д ятельности. 

Ц на за 12 книгъ ДЕВЯТЬ руб. съ пересылкою. 



YI ОБЪЯВЛЕЫІЯ. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА HA ЖУРНАЛЪ 

«РУССКАЯ СТАРИНА> изд. 1886 г. 

сеынадцатый годъ издаеія. 

Въ вышедишхъ кішгахъ пзд. 1836 г. лом щены, между нрочпш,: 
Заппскп Ал. Mux. Тургеиева.—Иервыи кадетскііг корпусъ въ 1826— 

1833 гг., восшвг. М. Я. Ольгаевскаго.—В-ьучіиііщ правов д нія, воспоы. 
11. А. Тютчева. — Восіюшшашя декабрпста А. П. Б ляева.—Воспоми-
нанія Татьяны Петровны Пассекъ. — Войиа 1877—1878 гг., запискіі геіі. 
отъ инф. П. Д. Зотова. — Гаврішгь Якиыоиичъ 'Ломакігнгь, автобіогр, за-
пискп, съ прпм ч. В. В. Стасова.—Запискп ДмитріяИваиовича Киліаііп.— 
оаііискн К. Д. Кавелипа объ освобожденіи крестьянъ.— еофплактъ Лопа-
ТІИІСКІІІ, архіеп. тііерской, 1706—1741 іт., сост. И. Я. Морошкпиъ. — 
Мптроп. Іоаннъ Максігаовичъ f 1715 г.—Мптроп. Филаретт. п Иннокентін, 
памятная записка Аид. Н. Муравьева (1848 г.).—Николай Ивановичъ Ко-
стомаровъ, очерки и восіюминанія В. И. Оеыевскаго, Д. Л. Мордов-
цева в Н. А. Б лозерской. — Графъ ДмитріГі Алекс евпчъ МІШОТІШЪ, 
1861—1881 гг. — Письмо англічанки Бирчъ Николаю I, 1826 г. — Воііна 
съ польскими мятежниками 1831 г. въ переішск пмп. Нііколая I съ гр. 
Дибичемъ, 1831 г. — Цесаревичъ Александръ Нпколасвичъ въ письмахъ къ 
его воспптателю К. К. Мердеру. — Разсказы объ император Никода I 
пиж.-ген.-лейт. Е. А. Егорова.—Иші. Ыішолай I -въ его военныхъ распо-
ряженіяхъ 1849 п 1854 гг. — Кр постпое право В7> пародпыхъ п сияхі., 
сообщ. П. В. Шейнъ. — При в стп о грядущенъ освобождепіп крестьянч., 
стпхотв. С. Т. Аксакова, 1857 г.—Кіібиточки, стпхотв. С. П. Шевырева, 
1858 г.—Нпколаевская жел. дорога въ 1842—1852 гг., очеркъ одпого пзъ 
ея строителеГі Л. И. Штукеиберга. — Картинное и книжное народиое 
пропзводство и торговля, сообщ. И. А. Голышевъ. — Посл дніе дпіі въ 
русскоп Америк , 1867 г., очерки очевпдца М. И. Вавилова. — Письыа 
Ивана Серг евпча Тургенева къ его брату, 1863—1878 г. — Девятиадцатое 
февраля 1861—1886 гг., стихотв. A. Н. Яхоитова u ыногія другія статыі, 
воспоыішанія и проч. 

Вышедшія КНІІГІІ „Русскои Старипы" пзд. 1886 г. украшеры іюртретали: 
ві) Боз почиваіощіГі пмператоръ Длександръ II, гравюра на м дп . А. 
М ркипа.—Гр. Впкторъ Никнтичъ ІІанинъ и севаторъ Яковъ Александро-
вичъ Соловьевъ, гравпров. И.И. Матюшппъ.—Генер.-адъютантъ гр. Дмнтрііі 
Алекс евичъ Милютинъ, гравпров. наы ди академ. И. И. Пожалостпігіі.— 
Профессоръ Т. Н. Грановскій—грав. Матэ, п проч. 

«Русская 
«Русская 
«Русская 
«Русская 
«Русская 
«Русская 
«Русская 
«Русская 
«Русская 
«Русская 
«Русская 

Старина» 1870 г., третье изд., 12 кн., съ портретами, 
Старина» 1876 т., второе изд., 12 кн., съ портретами, 
Старина» 1877 г., дв надцатъ книгъ, съ портрерами, 
Старина» 1878 г., дв надцать книгъ, съ портретамп, 
Старина» 1879 г., дв надцатъ книгъ, съ 12 портрет., 
Старина» 1880 г., второеизд., І-8книгъ, съ^-Зпортрет., 
Старина» 1881 p., 12 іш. (70 экз.), съ іюртретами, 
Старина» 1883 г., ^ к н . (41 эій)., съі7портр. и рис, 
Старина» 1884 г., 12 кн., изданіе второе, съ портрет., 
Старина» 1885 г., 12 книгъ, съ портреташ, 9 руб. 
Старина» 1886 г., 12 книгъ, съ портретами, " ^уб. 

8 руб. 
8 руб. 
8 руб. 
8 руб. 
8 руб. 
8 руб. 
8 руб. 
9 руб. 
9 руб. 



ВЪ ЕНИЖНОМЪ МАГАЗИН ЦИНЗЕРЛИНГА 

(Спб., Невскій' проспектъ, д. № 46) 

можно получить ИсторичесЕІе очерЕи ж разсказж 

М. И. С е м е в с к а г о : 

„СЛОВО И Д ЛО!" 
1700 — 1725 гг. 

Тайная канцедярія при Петр І-мъ.—Самушге Выморковъ, про-

пов дникъ явленія антихриста. — Камеръ - фрейлина Гамиль-

тонъ. — Петръ Великій какъ юмористъ: шутки и пот хи Пре-

образователя Россіи. — Къ книг приложены рисунки: изобра-

женіе пытки виска на дыб и наказаніе батогами въ Россіи. 

Издяніе третье, исправленное и пересмотр нное. Спб., 1885 г., 

въ 8 д., стр. YI+350. Изданіе третье . Ц на два руб. 

ЦАРИЦШШРІШШЕВНМіШШт ІШСІ) 
1692—1724 гг. 

съ приложеніемъ двухъ портретовъ—царицъ Авдотьи едоровны 

и Екатерпны Алекс евны, п пяти рисунковъ: Н мецкая слобода 

(два рис.) и домъ Лефорта въ конц XVII в ка въ Москв ; 

казнь стр льцовъ въ 1698 г.; казнь колесованіемъ въ Россіи при 

Петр I. Спб., 1884 г., въ 8 д., стр. І + 362. Ц на 3 р. 50 к. 



„РУССКАЯ СТАРИНА" 
• ЕЖЕМ СЯЧНОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ИЗДАНІЕ 

1886 г. 
СЕМНАДЦАТЫІ ГОДЪ ЖЗДАНІЯ. 

«РУСОКАЯ СТАРИНА» выходитъ въ 1886 году въ прежнемъ 

объем , съ гравированными на дерев и м ди портретаыи зам ча-

тельныхъ русскихъ людей. Н сколько интересныхъ портретовъ для 

«РУССКОЙ С.ТАРИНЫ» 1886 года награвировано академикомъ 

И. П. Пожалостжнымъ и . А. М ркиньшъ на м ди, И. И. 

Матюшинымъ, В. В. Матэ и Г . Ж. Грачевымъ на дерев , а также 

исполнено въ Экспедщіи заготовленія государственныхъ буыагъ. 

«РУССК.АЯ СТАРИНА» пом стила на своихъ страницахъ въ 

1886 г., между прочиыъ, много данныхъ для исторіи минувшаго 

царствованія шшератора Александра П Освободителя. 

12 книгъ, ц на ДЕВЯТЬ руб. съ пересылкою. 

Подписка на «РУСеКУЮ СТАРИНУ» изд. 1886 г. принимается 

для иногородныхъ въ С.-Петербург , въ редакціи «РУССКОЙ 

СТАРИНЫ», по Волыпой Подьяческой, д. № 7. 

Городскіе подписчики въ Петербург благоволятъ подписываться 

въ книжномъ магазин Цинзерлинга (Невскій пр., д. № 46), а въ 

Москв — въ магазин Маионтова, на Кузнечномъ мосту, домъ 

Фирсанова. 




