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Г л а в а  п е р в а я .
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Всесословный земсшй соборъ, созванный грамотою кн. Пожар- 
скаго «для царскаго обиранья», собрался въ Москве въ январе 
месяце 1613 года.

Въ то время, когда правовое начало стало тушить тяжелую 
смуту на Руси, Пожарск1й не только стоялъ во главе ополчешя, но 
и фактически управлялъ вместе съ «товаригцами» всей «землей».
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ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

На царство былъ избранъ 16-л'Ьтнш Михаилъ беодоровичъ 
Романовъ. Избраше состоялось 21-го февраля того же года, триста 
лктъ тому назадъ.

Предан1е говоритъ, что первый предокъ Романовыхъ, Андрей 
Ивановичъ, выкхалъ въ Р оссш  изъ Hpyccin въ началк X IV  вкка, 
при 1оаннк Калитк, и былъ приблпженъ къ великокняжескому 
двору, а его сынъ беодоръ и, особенно, внукъ Иванъ для Васп- 
л1я I были первыми совктниками. Оба они носили фамил1ю Кош- 
киныхъ.

У послкдняго, Ивана, былъ сынъ Захар1й, почему и родъ этотъ 
началъ носить фамилш Захарьиныхъ, а отъ сына 3axapia, Юр1я,—  
Заха рьиныхъ-Юрьевыхъ.

Сынъ Юр1я, Романъ, положилъ начало фамил1и нынк Цар- 
ствующаго Дома; онъ былъ настолько близокъ къ царю 1оанну 
Грозному, что послкдн1й избралъ его дочь, AnacTaciro Романовну, 
себк въ супруги. Отъ нея у Грознаго было два сына Хоаннъ и 0ео- 
доръ, изъ которыхъ младшШ и былъ послкднимъ представителемъ 
динасИи св. Владим1ра.

Въ первый пер1одъ царствован1я Оеодора вся государственная 
власть была въ рукахъ его дяди Никиты Романовича, брата ца
рицы Анастасш, а послк его смерти перешла къ боярину Борису 
Годунову. Родство съ бездктнымъ государемъ породило въ немъ 
стремлеше быть преемникомъ престола, а вмкстк съ этимъ въ его 
дкйств1яхъ нельзя не усмотркть явной пристрастности въ сто
рону сыновей Никиты Романовича: Оеодора, Александра, Ми
хаила, Ивана и Васил1я, тоже родственныхъ царю. Но это были 
люди безупречной чести. За ними не было и не могло быть по
ступка, влекущаго юридическое право царской кары. И въ дкло 
былъ пущенъ «оговоръ». Дворовый человккъ Романовыхъ Барте- 
невъ, подкупленный братомъ Годунова, донесъ, что его господа 
собираются «извести царя». Въ 1601 г. братья Романовы съ своими 
семьями подверглись ссылкк, а старш1й, Оеодоръ, котораго вся Мо
сква знала и любила, былъ постриженъ въ монахи подъ именемъ 
Филарета.

Скорая и жестокая расправа! Но на ней расцвкла эпоха 
новыхъ людей русской короны.

Годуновъ считался съ каждымъ изъ братьевъ Романовыхъ, и 
тотъ, кто казался ему болке опаснымъ, несъ самый тяжелый крестъ. 
Возьмите Михаила: высокообразованный по тому времени, набож
ный, могучаго сложешя, красавецъ собою... Нужно было его уда-
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ЛИТЬ, сослать подальше отъ глазъ народа... И его отправили въ 
Пермь Великую— въ село Ныробъ, заковали въ железо весомъ въ 
3 9  фунтовъ, навесили ручные кандалы въ 12 фунтовъ, ножные— въ 
19 фунтовъ и замкнули на 10-фунтовый замокъ.Въ двухпудовыхъ 

деп яхъ  его посадили въ землянку, похожую на яму, съ однимъ 
чжонцемъ для подачи пищи, и оставили безъ воздуха, света и лю
дей . Онъ страдалъ, страдалъ долго— целый годъ. И если бы не 
голодная смерть, къ которой принудилъ богатыря-боярина при- 
-ставленный къ нему Романъ Тушинъ, онъ, быть можетъ, протя- 
«улъ  бы до истиннаго света на Руси. Онъ умеръ... Но мученика 
Михаила не забылъ народъ, у котораго онъ слыветъ за ходатая пе- 
федъ Богомъ.

Сначала Михаилъ Никитичъ былъ похороненъ тамъ же, въ ча- 
•совне, а въ 1606 г., по приказу Лжедимитр1я I, прахъ его, какъ и 
лрочихъ его братьевъ, былъ перенесенъ въ Новоспасский мона- 
■стырь и положенъ подъ церковь Знамен1я.

Александру Никитичу было указано место ссылки — «стюденое 
.море», въ Усолье Луда, Василш Никитичу— въ Пелымъ; Иванъ 
Никитичъ сначала тоже былъ подвергнуть ссылке, но постоянное 
нездоровье обезвредило его въ глазахъ Годунова, и онъ былъ по
лил ованъ. Остальные были умерщвлены стражей. Только Фила- 
ретъ и Иванъ пережили Годунова.

Ко времени избрашя царя, первый изъ нихъ былъ въ плену у 
ноляковъ, а второй былъ совсемъ недужнымъ человекомъ.

Мученическ1й венецъ братьевъ Романовыхъ, ихъ безвинность 
н  любовь къ нимъ москвичей заставили лучшихъ и «крепкихъ» 
.людей собора остановиться на Романовыхъ. Но где же они?...

Во времена страшныхъ гонен1Й на Романовыхъ у Филарета 
остался трехлетн1й сынъ Михаилъ. Промыселъ БожШ спасъ его 
•отъ тисковъ тяжелаго наказан1я, спасъ для того, чтобы лучш1е 
люди единогласно указали на него, какъ на законнаго царя. 
Л  21-го февраля онъ былъ избранъ. Тогда ему шелъ 16-й  
годъ. Онъ жилъ съ матерью своею, инокинею Мареою, въ Костром
ской вотчине «Домнино».

Поляки не бросали мечты владеть престоломъ Москвы и, узнавъ 
объ избранш Михаила Оеодоровйча царемъ, решили его убить. 
Е го спасъ Сусанинъ. Кто не знаетъ какъ? Началась заря новыхъ 
люрядковъ, вокругъ русст го  царя собрались лучш1я мысли всего 
н арода и вотъ этотъ простой крестьянинъ отдаетъ свою жизнь за 
царя.

ТРП СГ0.1ЕТ1Я.
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Дкйствительно, Самъ Богъ хранилъ юнаго Михаила веодоро- 
вича. Онъ спасъ его отъ Годунова, Онъ спасъ его и отъ поля- 
ковъ.

Вксть о замыслахъ поляковъ побудила Мареу и Михаила пе- 
рекхать ]изъ Домнина въ принадлежавш1й со временъ Лжедими- 
тр1я Романовымъ Ипатьевсый монастырь въ Костромк.

Соборъ избралъ Михаила. Теперь нужно было его извкстить- 
объ этомъ и получить соглас1е. Великое посольство отъ собора—  
рязансый арх1епископъ Оеодоритъ, келарь Свято-Троицко-Сер- 
певской лавры Авраам1й Палицынъ, бояринъ Ш ереметевъ и др. — 
вечеромъ 13-го марта прибыло въ Кострому, а 14-го, съ торже- 
ственнымъ крестнымъ ходомъ, при громадномъ числк пришлаго- 
люда, отправилось въ монастырь просить Михаила Оеодоровича 
принять царство.

Ни мать, ни юный Михаилъ не соглашались. На ихъ памяти: 
было уб1йство сына Бориса, они были свидктелями нравствен- 
наго падей1я лучшихъ классовъ царства, въ великомъ дклк служе- 
шя государству они не видкли единен1я народнаго, да и опасались- 
за судьбу плкннаго Филарета, на которомъ поляки выльютъ всн> 
месть Романовымъ.

Послы отвктили Марек: «...всей землей избрали мы сына тво
его, хотимъ за него головы класть и кровь лить. Не испытывай 
судебъ Бoжiиxъ; хоть и погибли. Годуновы и Шуйскш; судьбами 
царей воля Бож1я дкйствуетъ, ей ли воспротивишься? Не страшись 
и за государя нашего митрополита Филарета, мы послали уже въ. 
Польшу и отдаемъ за выкупъ его вскхъ плкнныхъ поляковъ».

Михаилъ не соглашался. Тщетны были повторный просьбы 
беодорита и Авраам1я вкрить, что онъ избранъ волею Божьею: 
«...преклонись же и повинуйся!» Михаилъ отказывался.

Тогда ©еодоритъ въ отчаяши воскликнулъ: «Совершилось, да 
будетъ по вашему; мы идемъ обратно и скажемъ Москвк и по- 
славшимъ насъ, что вы отвергли мольбы и слезы наши. Бкдствуй 
русская земля! Пусть настанетъ прежнее безначал1е, пусть пла- 
четъ снова народъ, опозорятся церкви. Но передъ симъ святымъ 
образомъ говорю тебк, царь Михаилъ, что отнынк на тебя падаетъ 
бкдств1е отчизны. И ты, инокиня благочестивая, ты будешь отвк
чать передъ судомъ Бож1имъ за кровь и слезы христ1анъ. Да на
станетъ вновь междоусоб1е, да расточится царство Московское, да 
услышать о безгосударствк нашемъ враги, да пр1идутъ и расхи
тить насъ».

4  ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.
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Эти слова произвели сильное впечатл’Ьн1е на мать и на сына. 
Михаилъ согласился.

Инокиня Мароа взяла веодоровокую икону Бож1ей Матери, 
ту самую, которая была свидетельницей княжен1я Юр1я Долгору- 
каго, нашеств1я Батыя, чудомъ спаслась отъ пожара въ обители и 
-была помещена въ храме св. веодора Стратилата— родовую икону 
домаРомановыхъ— и этою иконою благословила Мареа своего сына 
на царство.

Такъ, триста летъ назадъ, было по.ложено начало жизни дина- 
стаи, которая сделала истор1ю великой Россш. Съ домомъ Рома- 
новыхъ связывается ростъ государственной мощи, введен1е нашего 
отечества въ рангъ велвкихъ державъ Европы.

2.

Царь Михаилъ Эеодоровичъ, по пр1езде въ Москву, не распу- 
стилъ земскаго собора; въ 1615 г. выборные люди были заменены 
другими, и соборъ, сменяя одинъ другого, просуществовалъ до 
1622 г. н етъ  прямыхъ указашй предполагать, что царская власть 

■была ограничена: авторитетъ молодого государя не имелъ предела, 
не былъ стесненъ ничемъ.

Но связь высшей власти съ лучш ими  людьми была понятна: 
необходимо было совместное действ1е людей законности противъ 
поляковъ и техъ, кому люба была смута: Заруцкаго съ Мариной 
Мнишекъ, служилыхъ людей, нуждавшихся въ деньгахъ, админи- 
■стращи съ ея тяжелыми налогами и пр., не говоря уже про без- 
шабашную вольницу.

Нужны были люди, требовались средства для борьбы съ вра
гами внутренними и внешними (поляками). Стали собирать не
доимки, брать въ долгъ. Открыли походъ противъ Заруцкаго, за- 
«евшаго въ Астрахани и мутившаго казаковъ. Но Донъ остался 
вернымъ государю, и лишь волжская голытьба, озабоченная добы
чей «зипуна», пошла за нимъ.

Молодая власть вернымъ путемъ идетъ на расправу съ смутья
нами, ловить Заруцкаго съ Марцной и казнитъ ихъ. Волга и вн}'- 
тренн1я области были приведены къ порядку.

Предстояла борьба съ поляками, въ плену у которыхъ томился 
■Филаретъ, со шведами.

Война со шведами продолжалась до 1617 г., когда былъзаклю- 
ченъ Столбовск1й миръ, по которому за ними остались Иванъ-

ТРИ СТ0ЛЕТ1Я.
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6  ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

городъ, Ямы, Копорье и Орешекъ. Хотя Москва потеряла города,, 
возвращенные русскимъ при Годунове, зато къ ней вернулась со
седняя Новгородска.^ область, а главное— однимъ внешнимъ вра- 
гомъ, даже претендентомъ на престолъ, у нея стало меньше.

Шведы боялись выхода русскихъ къ морю. Близость возро
ждающейся державы для нихъ была опасна и не даромъ Густавъ- 
Адольфъ, после заключен1я мира, говорилъ, что Poccin «трудно- 
перепрыгнуть» черезъ тридцать миль обширныхъ болотъ, что те
перь у нея отнято море и т. д.

Оставалась Польша. Съ 1613 г. то велись съ нею дипломати- 
ческ1е переговоры о размене пленныхъ, дабы ускорить освобо- 
ждеше Филарета, то открывались военный действ1я. Въ 1616 г. Вар- 
шавск1й сеймъ отправилъ Владислава «добывать» Москву. Без'к 
денегъ и помощи людьми онъ подошелъ къ Москве въ сентябре. 
1618 г.

Москва вела только оборонительную войну; ея войско было 
разбито на отряды и размещено по отдельнымъ городамъ.

Владиславъ Москвы не взялъ, а въ 1619 г. было заключено- 
Деулинское перемир1е. Польша удержала Смоленскъ и Северскую- 
землю, а самъ Владиславъ доллсенъ былъ отказаться отъ правъ н а  
Московсюй престолъ.

Для Михаила Оеодоровйча это перемир1е было тяжело, но тя
жесть облегчалась темъ, что оно возвращало ему отца его, Фила
рета. Онъ былъ нуженъ царю: будучи умнымъ, мягкимъ, уступ- 
чивымъ, царь чувствовалъ, что течен1е государственныхъ делъ  
имеетъ случайный характеръ, что у него нетъ такой опоры, ко
торая регулировала бы работу государственнаго механизма.

Таковою опорою явился для царя Филаретъ. Онъ прошелъ ж е
лезную школу, испытавшую силу его воли; смутное время лишь 
придало его широкой натуре опытъ, и вотъ онъ, патр1архъ и «ве- 
лишй государь», становится фактическимъ правителемъ русской 
земли.

Останавливаясь на внутренней стороне деятельности Михаила 
Оеодоровйча, нужно упомянуть, что въ 1632 г. война съ поляками 
снова возобновилась и окончилась въ 1634 г. вечнымъ ыиромъ 
на р. Поляновке; Смоленскъ и Северская земля остались опять 
за Польшею, но новый король Владиславъ отказался отъ всякихъ 
правъ на Московскш престолъ.

На юге виднелся дымъ: вольные люди, казаки, заняли въ 
1637 г. турецкую крепость Азовъ. Царь виделъ всю пользу иметь
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ТРИ СТОЛкИЯ.

приморсшй городъ; Poccin море было нужно, но начинать войну 
на новомъ фронтк было невозможно. Казаки, выдержавъ 24 при
ступа гораздо большаго турецкаго войска, должны были въ 1641 г. 
оставить Азовъ и вернуть его Турцш: Москва отказала въ помощи.

Филаретъ сталъ соправителемъ своего сына. Началось двое- 
власт1е. Ихъ имена на вскхъ грамотахъ писались вмкстк— сначала 
царя, за нимъ патр1арха. Равенство власти этихъ двухъ лицъ было 
ркшенотакъ: «каковъ онъ, государь, таковъ же и отецъ госуда- 
ревъ; ихъ государское величество нераздкльно».

Насколько въ обыденной жизни Филаретъ былъ простъ, живя 
болке чкмъ въ скромной обстановкк, настолько во вскхъ дклахъ, 
кои онъ ркшалъ, чувствовалась сила, энерпя, жизнь. При немъ 
появляется зачатокъ обновлен1я русской жизни «на манеръ ино- 
страннаго». Въ Москву свободно допускаются иноземцы. Даже 
жену молодому царю Филаретъ хотклъ взять изъ иностранныхъ 
принцессъ. Но переговоры объ этомъ не привели ни къ чему, 
и Михаилъ беодоровичъ на 29 г. женился на Мар1и Владим1ровнк 
Долгорукой, скоро скончавшейся, послк чего онъ вступилъ во 
второй бракъ съ Евдок1ей Лукьяновной Стркшневой.

Въ своей семейной жизни онъ былъ счастливь. Но частое не
здоровье— «скорбклъ ножками», такъ что «до возка и изъ возка 
въ креслахъ носятъ»— дклало непосредственное учаспе въ заня- 
Tiaxb дклами государства затруднительнымъ.

Силы Москвы находились въ то время въ большомъ упадкк. 
Нужно было урегулировать матер1альную сторону государства, а 
съ нею и служилыхъ людей— войско. Сборъ податей и налоговъ 
для народа былъ наказан1емъ. Сборщики денегъ не имкли для 
своей дкятельности какихъ бы то ни было инструкц1й, указашй; 
размкръ податей не былъ согласованъ съ земельнымъ имуще
ствомъ: вотъ почему простой народъ— бкдный и неимущ1й классъ—  
былъ поистинк страдальцемъ.

Уже черезъ двк недкли послк своего пр1кзда въ Москву, Фила
ретъ внесъ на обсужден1е земскаго собора (1619 г.) вопросы боль- 

■ шого значешя, вытекавш1е изъ вышеприведеннаго положешя стра
ны, и соборъ постановилъ улучшить администращю, повысить какъ 
платежный силы государства, такъ и служебныя.

Еще смута передала власть въ отдкльныхъ пунктахъ страны 
въ военныя руки воеводъ, которые вкдали въ началк XYII вкка 
судами и управляли областями нашего отечества. Отсутств1е непо- 
средственнаго контроля надъ службою воеводъ породило крайнее
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злоупотреблеше своею властью, и въ 1642 г. земск1е люди гово
рили государю: «въ городахъ всяк1е люди обнищали и оскудели 
до конца отъ твоихъ, Государевыхъ, воеводъ», на которыхъ за 
«управою» надо было ехать въ Москву.

Къ тому же, после смуты, торговля и промышленность пали 
(отчасти въ силу допуска иностранныхъ конкурентовъ).

Появился институтъ губпыхъ старость— выбирались лучш1е 
дворяне, которые сосредоточивали въ своихъ рукахъ все областное 
управлен1е, включая и земск1й судъ. Но лучшихъ людей было 
мало, почему местное управлен1е представлялось где губными 
старостами, где воеводами.

Въ царствован1е Михаила веодоровича особымъ значен1емъ 
пользовалась боярская дума.

Москве нужна была вооруженная сила— дворянство. Оно при
гоже было лишь при налич1и у нихъ земли и рабочихъ рукъ—  
крестьянъ.

Смута, какъ страшная буря, опустошила и обеднила дворянъ: 
иные были удалены силою, друг1е сами бежали, земли пустовали 
и на ряду съ этимъ народился особый классъ «захватныхъ» дво
рянъ, не по праву сгьвшихъ на землю.

Естественно, что служилые люди не могли ответить исправ
ностью на требоваше правительства дать вооруженное войско. 
Были дворяне, у которыхъ имелось на земле 3— 4 крестьянина. 
Съ чемъ и съ кемъ выходить на службу, въ походъ? Правитель
ство вняло мольбамъ обедневшаго дворянства и признало, что слу
жить долженъ только тотъ помещикъ, у котораго есть 15 крестьянъ.

Но положеше крестьянъ было тоже неопределенное: они то 
свободно переходятъ отъ одного помещика къ другому, то бегутъ, 
выводятся силою.

Еше до Михаила веодоровича было установлено, что всяк1й 
крестьянинъ, ушедш1й безъ расчета на другую землю къ чужому 
владельцу, почитался беглымъ. Сначала для этого не было опре
делено срока (ХУ1 в.), позже былъ назначенъ пятилетнш пре- 
делъ (указъ 1597 г.), а первый царь изъ дома Романовыхъ изме- 
нилъ его на десятилетн1й: имелось въ виду облегчить воинскую 
повинность дворянъ. Впрочемъ, дворянск1я ополчен1я начинаютъ 
терять свое первенствующее значен1е, и правительство приходить 
къ мысли, равняясь въ этомъ на Европу, учредить иноземный 
ратный строй— рейтарсше полки. И  въ 1632 г. подъ Смоленскомъ 
въ войске Шейна было уже 15 .000  человекъ регулярнаго войска.

8  ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.
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Царь Михаилъ веодоровичъ.

Царь АлексЬй Михайловичъ.
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ТРИ СТОЛкТШ.

Великое знам ете: первый царь, потушивш1й смуту, кладетъ 
первый камень въ фундаментк русской арм1и, являясь ея рефор- 
маторомъ. Въ 1642 г. было ркшено начать обучен1е иноземному 
строю, позже появились полки солдатств, драгунск1е— ступень 
къ создан1ю постоянной вооруженной силы нащи. Поощряя 
прПздъ иностранцевъ, онъ училъ ими русскихъ новымъ ремесламъ 
и промышленности. Съ военной точки зркшя нужно отмктить по- 
явлен1е пушечныхъ заводовъ подлк Тулы голландскаго купца Вин- 
HHiyca и таковыхъ же заводовъ нкмца Петра Марселиса по pp. 
Bark, Костромк]и Шекснк.

Неудачное сватовство его дочери Ирины за датскаго короле
вича Вольдемара сильно повл1яло на здоровье царя, и безъ того 
расшатанное смертью двухъ сыновей. Въ день своего ангела 
12-го 1юля 1645 г., стоя у заутрени, онъ внезапно заболклъ, 
и его унесли въ царсюе покои. Къ вечеру положен1е его сильно 
ухудшилось. Онъ велклъ позвать царицу, 16-лктняго сына Але- 
кскя, его дядьку Бориса Морозова и narpiapxa. Былъ въ памяти. 
Простился съ женою, благословилъ на царство сына и тихимъ го- 
лосомъ сказалъ Морозову; «Тебк, боярину нашему, поручаю сына 
и со слезами говорю; какъ намъ ты служилъ и соблюдалъ его, 
какъ зеницу ока,— такъ и теперь служи...».

Во второмъ часу ночи Михаилъ беодоровичъ исповкдался. 
пр1общился, а въ началк третьяго скончался, оставивъ государ
ство успокоеннымъ, администрац1ю значительно обновленною на 
правовой почвк и положивъ начало расцвкту военной мощи Росс1и.

3.

Черезъ мксяцъ послк смерти Михаила беодоровича скончалась и 
супруга его. Шестнадцатилктн1й царь остался сиротой на попече- 
Hin Морозова, «це умквшаго возвыситься до того, чтобы быть 
временщикомъ» при «гораздо тихомъ царк».

Первые три года государственное управлеше находилось въ 
рукахъ Морозова. Послкдн1й интересы личнаго характера ставилъ 
выше дклъ страны, и это было причиною, что въ этотъ перюдъ не 
замкчается стройности въ дкятельности государственной власти. 
Существующая законе положешя часто шли въ разркзъ одно дру
гому и давали поводы для произвола администращи въ неправыхъ 
судахъ.

Нуженъ былъ новый кодексъ, реформированный и примкнен- 
ный къ требовашямъ самой жизни. Земск1е, служилые и посадсше
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ЛЮДИ, при участ1и всей боярской думы, составили «Уложеше» 
изъ 25 главъ и около тысячи статей, обнимающее собою вс4 от
делы жизни страны.

Это «Уложеше» прикрепило беглыхъ крестьянъ къ земле, по- 
садскихъ— къ посадамъ, дало земцамъ улучшешя въ суде съ выс- 
шимъ классомъ, льготы для иностранныхъ купцовъ были сокра
щены, духовныя лица стали подсудны монастырскому приказу 
наравне съ светскими людьми и пр. Уложен1е подчеркивало глав
ную идею: «чтобы Московскаго государства всякихъ чиновъ лю- 
демъ, отъ большаго и до меньшаго чину, судъ и расправа была во 
всякихъ делахъ всемъ р о вн а » . Земсшй соборъ (1648  г.), разрабо- 
тавшШ это уложен1е, по своей работе былъ самымъ продуктив- 
нымъ, жизненнымъ. Последующ1е соборы постепенно утратили 
свое значеше и государь, даже въ минуты матер1альной нужды, 
каковая была напр, въ 1662 г., отказался призывать «лучшихъ» 
людей къ соборной  деятельности, а обращался къ лицамъ, компе- 
тенщя которыхъ въ данныхъ вопросахъ была общеизвестна.

Истор1я указываетъ на патр1арха Никона, какъ на главнаго 
деятеля въ области паден1я въ глазахъ власти значен1я соборовъ; 
въ этомъ сыграло роль Уложеше 1648 г., которое патр1архъ 
открыто называлъ «проклятою» книгою.

Нельзя сказать, чтобы внутреннее настроен1е страны было 
уравновешеянымъ. Давъ однимъ слишкомъ много, Уложен1е оста
вило другихъ неудовлетворенными, и тогдашнее общество пред
сказывало: «ходить намъ по колено въ крови». Такъ и было. Н а
родъ поднялъ мятежъ въ Пскове, Новгороде, подстрекаемый «во
ровскими речами». Народъ приписывалъ свое бедственное поло
жеше боярамъ и въ 1662 г. поднялъ противъ нихъ бунтъ, кото
рый былъ усмиренъ военной силой.

дел у народнаго неудовольств1я въ значительной мере способ
ствовали злоупотреблешя тестя царя, Милославскаго, при чеканке 
медныхъ денегъ. Еще въ 1661 г. правительство вело борьбу съ 
подделывателями монетъ, и таковыхъ сидело въ тюрьмахъ до 400  
человекъ, а казнено до 7 .0 0 0  человекъ.

Это было прелюд1ей страшнаго. бунта Разина, который шелъ 
противъ боярства. Родившееся на Дону, въ казачестве, настроеше 
передалось въ проч1е уголки низшаго служилаго люда, а главное 
въ крестьянство. Въ 1670 г. Разинь двинулся по Волге. Подъ 
Симбирскомъ онъ потерпелъ неудачу и бежалъ на Донъ. Тамъ 
онъ былъ схваченъ, доставленъ въ Москву и казненъ.

1 0  ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.
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ТРИ СТ0ЛЕТ1Я. 1 1

Царствован1е Алексея Михаиловича дало целый рядъ законо- 
дательныхъ реформъ: о таможенныхъ пошлинахъ съ товаровъ, раз- 
бойныхъ делахъ и убшствахъ, Номоканонъ, содержащ1й въ себе 
постановлен1я Визант1йскихъ императоровъ и церкви въ церков- 
ныхъ делахъ и пр. Нужно сказать, что въ божественныхъ книгахъ, 
вернее въ переписке и переводе, допускались крупныя ошибки, 
ибо еще раньше: «... писцы пишутъ книги съ неправильныхъ пе- 
реводовъ, а написавъ— не правятъ».

Никонъ повелъ дело исправлен1я вернымъ путемъ; закреплять 
же эти исправлешя, темъ более обряды, онъ просилъ духовные 
соборы (даже восточные).

Но для сторонниковъ старины исправленЕя Никона были ере- 
тическимъ новшествомъ, результатомъ чего патр1архъ былъ уда- 
ленъ съ своего престола въ 1658 г. Конечно, стремлеше Никона 
сравнять себя съ положен1емъ Филарета, даже съ царской властью 
его,желан1е титуловаться «великимъ государемъ», его фактическое 
управлеше страною, напр, въ 1654 г. (царь былъ на войне), на
ложили уже решен1е на его судьбу, темъ более, что въ его обра- 
щен1и съ духовными лицами чувствовались недоступность и вы- 
coKOMepie. Польская война открыла глаза молодому царю. Онъ 
сталъ самостоятельнее, не такъ нуждался въ постороннемъ вл1я- 
н1и. Вотъ что такъ повл1яло на положеше Никона, оставившаго 
глубошй следъ— расколъ, и даже церковный мятежъ.

Неблагопр1ятно сложивш1яся внутренн1я событ1я не помешали 
правительству молодого царя приняться за разрешен1е другихъ 
жизненныхъ вопросовъ, связанныхъ съ государственною безопас
ностью. Нужно было ввести Р оссш  въ рядъ европейскихъ дер
жавъ, где ея значеше было утрачено. И внешн1я войны начались 
войною съ Польшей изъ-за Малороссш, которую угнетали поляки.

Вырастаетъ велик1й человекъ этого дЪла— Вогданъ Хмель- 
ницюй.

Государь самъ пошелъ въ походъ за новую область, присяг
нувшую ему, взялъ Смоленскъ, Вильно и назвался «великимъ кня
земъ литовскимъ». Шведы тоже вели войну съ Польшей. Но они 
для русскаго государя не были союзниками: въ нихъ онъ виделъ 
опасныхъ соседей, преграждавшихъ доступъ къ морю — давно 
PocciH устремлялась къ «воде»— и намеревавшихся завладеть 
Литвой.

Начинается война со Швещей (1656 г.), но не столь удачная, 
какъ съ Польшей, съ которой только что былъ заключенъ миръ.
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1 2  ВОЕННЫЙ СВОРНИКЪ.

Пришлось войну прекратить (1661 г.) и подтвердить права 
шведовъ на обладан1е областями, которыя отошли къ нимъ 
раньше.

Богданъ Хмельницк1й, связывавш1й Maлopocciю съ нашимъ 
отечествомъ, умеръ, и начавшееся шатан1е въ настроен1и ея насе
лешя создало обострен1е отношен1й между Русью и Польшей. Въ 
результат!;— новая война, закончившаяся въ 1667 г. Андрусов- 
скимъ миромъ, по которому за Москвою остались Смоленскъ, Ск- 
верская земля и Малоросс!я лишь по лквую сторону Днкпра.

Политика правительства временъ Алекскя Михаиловича стре
милась расширить границы нашего отечества. Уже тогда созна
валась роль, которую должно оно играть въ концертк державъ 
Европы, и естественно, что позже мы начали постепенно овладк- 
вать и западною частью Малоросс1и.

Не былъ забытъ и востокъ. Гребенсше казаки находили под
держку, борясь съ Шемахой и торками. Велась борьба за Ураль- 
скимъ хребтомъ. Казаки разбили кучумуевъ, и былъ открыть до- 
ступъ въ восточную Сибирь. Иные изъ русскихъ заглянули къ 
Берингову проливу (Дежневъ), на Амуръ и Охотское море (Пояр- 
ковъ).

Царь былъ явный поборникъ просвктительнаго начала. Онъ 
сознавалъ все значен1е культурнаго движен1я своего народа и от- 
вктственности за его умственный застой.

Монашество въ то время, испытанное умственною борьбою съ 
католицизмомъ, шло во главк этого движен1я, и царь поручаетъ 
Симеону Полоцкому воспиташе своихъ дктей.

Появились образованные бояре Ртищевъ, Ордынъ-Наш;окинъ, 
Матвкевъ и др. Алекскю Михаиловичу они были нужными людьми 
и вскмъ имъ онъ находитъ дкятельную работу.

Мы равнялись на Европу и въ военной отрасли. Иностран- 
цамъ поручается приспособить къ иноземному строю служилыхъ, 
тяглыхъ и охочихъ людей; послкдн1е служили матер!аломъ для рей- 
тарскихъ, драгунскихъ, гусарскихъ и солдатскихъ полковъ.

При немъ Росс!я вступила въ дипломатическ!я cнoшeнiя со 
вскмъ западомъ. Въ 1656 г. былъ отправленъ Чемодановъ въ Ве- 
нещю изъ Архангельска; дклались посылки отдкльныхъ лицъ во 
Франщю, И спанш , Флоренщю и Римъ. Послк долгой замкнутой 
жизни, жизни неспокойной и бурной, Росс!я потянулась къ свкту. 
Она тянулась на западъ, какъ къ центру просвкщен!я, но шири
лась на востокъ— тамъ чуяла земельный просторъ, новое море.
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ТРИ СТ0ЛЕТ1Я. 1 3

которое нужно было и на юг-Ь. И  по мФре того, какъ возстанавли- 
вался покой на Руси и росло ея величге, голосъ ея становится нее 
слышнее въ европейскомъ концерте.

Остается сказать про семейную сторону жизни Алексея Ми
хаиловича. Овдовевъ после брака съ Mapiefi Ильинишной Мило- 
славской, 22-го января 1671 г. онъ женился на Наталье Кирил
ловне Нарышкиной, «блестящей красавице, съ стройнымъ ста- 
номъ, возвышеннымъ челомъ и пр1ятною улыбкою на устахъ». 
Въ начале января 1676 г. царь заболелъ, а въ конце этого месяца 
скончался на 47 году, процарствовавъ 31 годъ.

На престолъ вступилъ 14-летшй Оеодоръ Алексеевичъ— боль
ной и слабый. Несмотря на недуги, онъ продолжалъ начатое 
дело введетя образован1я, культурное движеше. Онъ учредилъ 
славяно-греко-латинскую академ1ю, уничтожилъ местничество, 
выдвинувъ способныхъ и даровитыхъ людей. Обновлен1е военной 
силы онъ велъ съ особою любовью, доведя число полковъ инозем- 
наго строя до 60.

Въ 1682 г. онъ скончался. Дважды женатый (на Агафье Семе
новне Грушецкой и Мар1и Матвеевне Апраксиной), онъ не оста
вилъ детей.

Патр1архъ предлагалъ провозгласить царемъ живого, бы- 
страго развитого не по летамъ, 10-летняго Петра, минуя 
старшаго, больного и неспособнаго Хоанна. Такъ и было сначала 
сделано.

Но Милославск1е, своими происками, настояли на признан1и 
царемъ и Хоанна. За малолетствомъ обоихъ государей власть пе
решла къ ихъ сестре Софье, которая управляла страною 7 летъ, 
до 1689 г. Въ ней просыпается властолюб1е. Старш1й государь не 
былъ ей страшееъ по своей болезненности, но уехавшш съ ма
терью, Натальей Кирилловной, въ с. Преображенское Петръ пред- 
ставлялъ ея намерен1ю сделаться царицей серьезное препятствХе. 
Удаленный отъ делъ правленХя, Петръ всею душою отдается игре 
въ солдаты, образуетъ потешные полки, прародителей преображен- 
цевъ и семеновцевъ, останавливается на идее преобразовашя ихъ 
на иностранный манеръ и въ этокъ сталкивается съ иностранными 
офицерами, проживавшими въ Немецкой слободе. Они знакомятъ 
его съ научными предметами, и его пытливый, воспршмчивый умъ 
живо всасываетъ въ себя все содержимое его учителей. Онъ скоро 
превосходить ихъ.

Софья видела, какую опасность являлъ собою Петръ. ХПакло-
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ВИТЫЙ уже намеревался остановить жизнь царственнаго младенца 
изъ угоды Софье, но предупрежденный Петръ переехалъ въ 
Троицк1й монастырь, куда прибыли его потешные, Сухаревы 
стрельцы и др. Расчеты Софьи не удались, и она должна была 
уступить Петру.

4.

Возврашаясь къ обострившимся отношешямъ между Петромъ и 
Софьею, нельзя обойти молчашемъ, что царь Петръ еще въ январе 
1688 г. участвовалъ въ заседан1и думы. Соцарствован1е 3 лицъ, 
конечно, не могло продолжаться, и сами подданные съ трудомъ 
обнимали службу «тремъ персонамъ». Въ 1689 г. былъ крестный 
ходъ. Петръ сказалъ Софье, чтобы она «въ ходъ не ходила». Та 
не послушалась. На это Петръ ответилъ отъездомъ изъ Москвы. 
Несоглас1е между Софьею и Петромъ росло и особенно резко 
обострилось въ вопросе о награж дети Голицына, Гордона и др., 
участвовавшихъ въ Крымскомъ походе. Дальше— Троицкая лавра, 
где спасался государь, и Новодевичш монастырь, куда приказано 
было Софье переехать.

Началомъ действительнаго царствовашя Петра надо считать 
12-е сентября; въ начале октября Петръ явился въ столицу. Въ 
частной жизни, въ заняйяхъ и развлечешяхъ молодой царь поль
зовался свободою, но правлен1е его фактически было ограничено. 
Даже въ вопросе выбора n axp iap xa  онъ не остался безъ вл1ян1я; 
какъ доводы противъ псковскаго митрополита Маркелла, тогдаш- 
няго кандидата, царю выставлялись: «зналъ варварсше языки; его 
борода не была достаточно велика и не соответствовала сану n a 
Tpiapxa; кучеръ его сиделъ обыкновенно на козлахъ, а не на ло
шади, какъ требуетъ обычай».

П ребы вате Петра въ Немецкой слободе и его ежедневное 
общен1е съ иностранцами имели громадное sHancHie для его раз- 
BHiia. Слобода эта служила образчикомъ западно-европейскихъ 
пр1емовъ общежитая и была для него переходнымъ пунктомъ въ 
поездке за границу. Пребываше въ ней Петра какъ бы оканчи- 
ваетъ пepioдъ древней исторш Poccin и начинается новое въ ея 
развитая.

Еще въ 1691 г. Петръ знакомится черезъ амстердамскаго 
бургомистра Ник. Витзена съ способами развитая торговыхъ сно- 
шен1й съ Китаемъ и Перс1ею.

1 4  ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.
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Архангельскъ (1 6 9 3 — 94 гг.), куда онъ предпринялъ путеше- 
CTBie, развернулъ передъ нимъ морскую картину. Здксь онъ по
знакомился съ морскимъ дкломъ, техникой мореплаватя и ко- 
раблестроен1я, лазалъ на мачты, осматривалъ корабли съ ино
странными товарами, заложилъ корабль, который заткмъ съ гру- 
зомъ изъ русскихъ товаровъ, былъ отправленъ въ западную Европу.

Съ 1690 г. Петръ начинаетъ маневры— рядъ военныхъ упра- 
жненш въ борьбк между стркльцами и поткшными. Дклались 
ручныя гранаты, горшки съ горючими веш;ествами. 2-го ш ня  
взрывомъ одного изъ такихъ горшковъ государю опалило все лицо 
и переранило стоявшихъ возлк него офицеровъ. Былъ раненъ и 
Гордонъ— руководитель маневровъ.

Петръ цкнилъ техническую образованность иностранцевъ.
Въ 1689 г. на Переяславскомъ озерк была заложена верфь, 

на которой простымъ плотяикомъ работалъ самъ царь. Онъ умклъ 
вдохнуть въ окружавшихъ его лицъ ркдкуюэнерг1ю, придавая сво
имъ «поткхамъ» серьезное значеше. То онъ работаетъ въ лабора- 
Topin и сейчасъ же слкдуетъ игра въ кегли, то занимается корабле- 
строен1емъ и тутъ же попойка, маскарады.

Онъ является, какъ говоритъ С. М. Соловьевъ, «вождемъ новой 
дружины, разорвавшей съ прежнимъ бытомъ, съ прежними отно
шешями».

Государственными дклами Петръ пока не занимается; ими 
управляютъ его дядя Левъ Нарышкинъ, кн.БорисъГолицынъпдр. 
Самъ же онъ былъ занять развииемъ вооруженной силы и наро- 
жден1емъ флота, и какъ слкдств1е созрклости этихъ двухъ элементовъ 
является его походъ наАзовъ. Мысль о войнк пришла ему въ голову 
подъ впечатлкшемъ бескдъ съ Дефортомъ и Гордономъ. Шли ири- 
готовлен1я. За границею думали, что военныя операщй будутъ въ 
Крыму— и туда стремилась РосМя. Въ то время, какъ бояринъ Бо
рись Петровичъ Шереметевъ долженъ былъ съ 120.000 войскомъ 
стариннаго московскаго устройства вмкстк съ малоросс1йскими 
казаками дкйствовать противъ турецкихъ укркплешй на Днкпрк, 
осада Азова была поручена войскамъ новаго устройства, числен
ностью въ 31 .000 , гдк былъ д царь; оно было подъ начальствомъ 
Головина, Лефорта и Гордона, причемъ приговоры совкта этихъ 3 
лицъ исполнялись только съ соглас1я «бомбардира Преображен- 
скаго полка, Петра Алекскева».

Соначальствован1е трехъ лицъ привело къ ряду внутреннихъ не- 
соглас1й, ссоръ; войско оказалось далеко не дисциплинированнымъ.

ТРИ столкття. 15
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1 6  ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

Въ половине 1юля flOHCKie казаки овладели каланчами выше Азова. 
Это вызвало въ войскахъ восторженную радость. Но приступъ 
5-го августа окончился неудачею.

Петръ участвовалъ во всехъ делахъ, какъ рядовой воинъ. 
Здесь онъ потерялъ близкихъ людей: Воронина, Лукина, Троеку
рова— своего «друга». Нужно было отступить. Государь не палъ 
духомъ. Въ немъ вдругъ пробуждается изумительная деятельность. 
Соловьевъ замечаетъ, что съ азовской неудачи начинается цар- 
CTBOBanie Петра Великаго. Онъ, видя недостатокъ въ судахъ, при- 
зываетъ съ иностранныхъ судовъ голландскихъ и англХйскихъ 
плотниковъ и отправляетъ ихъ въ Воронежъ. 26 .000  человекъ всю 
зиму работали на воронежскихъ верфяхъ. Попутно шла работа 
въ Козлове, Добромъ, Сокольске. Г’енералиссимусомъ былъ на
значенъ Шеинъ; Лефорта решено назначить адмираломъ новаго 
флота.

Въ январе 1796 г. скончался царь Хоаннъ.
Въ мае начались операц1и, а бомбардировка крепости нача

лась 16-го 1юня. Петръ себя не жалелъ, и когда его сестра Н а
талья просила беречься, быть осторожнее, царь отвечалъ: *по 
письму твоему, я къ ядрамъ и пушкамъ близко не хожу, а они 
ко мне ходятъ. Прикажи имъ, чтобъ не ходили; однако, хотя и 
ходятъ, только по ся поры вежливо».

Взят1е крепости представляло неимоверныя трудности. П ри
были иностранные инженеры, начались приступы, постройки ва- 
ловъ, и Азовъ сдался. Начался пиръ.

Петръ сталъ отыскивать удобное место для постройки гавани.
30-го сентября войска торжественно входили въ Москву. Ле- 

фортъ ехалъ въ золотыхъ государевыхъ саняхъ въ шесть лошадей. 
За санями адмирала шелъ Петръ въ мундире морского капитана 
съ «протозаномъ» въ руке, въ нФмецкомь платье и шляпе.

Эта победа Петра была нужна Poccin. При огромности значе- 
н1я восточнаго вопроса въ то время, победа великаго царя должна 
была возвеличить Р оссш  въ Европе. Войною съ турками онъ 
твердою ногою сталъ на берегахъ Азовья и показалъ Руси, какъ 
настоятельно ей нуженъ флотъ.

Давно его тянуло на западъ. ‘ Онъ виделъ отсталость своей 
страны и, сознавая необходимость толчка въ культурномъ движе- 
Hin русскихъ, самъ сталъ во главе просветительнаго расцвета и 
отправился на западъ. HyTemecTBie 1697 г. подготовляетъ целый 
рядъ рефррмъ, создавшихъ новую Pocciю. «Оно составляетъ эпоху
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ТРИ СТ0ЛЕТ1Я. 1 7

въ HCTopin не только Poccin, но и въ истории Англш и во всем1р- 
ной исторш», говорить Маколей.

Петръ пробылъ за границей года; изъ нихъ 9 месяцевъ 
онъ отдалъ работамъ на верфяхъ Голланд1и и Англги. Имелось въ 
виду пригласить на русскую службу опытныхъ мастеровъ для ко- 
раблестроен1я, капитановъ, матросовъ и т. п., купить пушки для 
новыхъ судовъ и предметы для постройки и оснастки кораблей.

Онъ ехалъ инкогнито. Но о поездке знали. Петръ посещаль 
музеи, лаборатор1и, мастерсшя, театры —  всячески знакомился 
съ работою мысли за границею. Опуская маршрутъ его путеше
ствия, нельзя не подчеркнуть, какое огромное впечатлен1е онъ 
произвелъ на иностранцевъ энерг1ею, воспр1имчивостью и пыл
костью ума.

Стрелецшй бунтъ побудилъЦаря прервать поездку заграницу 
и вернуться въ Росс1ю.

Западъ сталъ смотреть на Россш  иначе. Тамъ говорили: «по 
настояшее время pyccKie пребывали во тьме невежества, ныне же 

О ) царь Петръ введетъ въ Poccin искусства и науки и этимъ самымъ
J-Q сделается знаменитымъ государемъ» (диспутъ въ Торне 1698 г.).

Занимаясь изучен1емъ техники военнаго и морского дела, 
‘-г  знакомствомъ съ арсеналами, крепостями, онъ виделъ разницу
О  между приемами общежит1я тамъ и обычаями Московскаго госу

дарства.
За Царемъ потянулись за границу сотни русскихъ людей; и въ 

Pocciю выехало не мало иностранцевъ.
Прежде было запрошено отзываться одобрительно объ ино- 

земныхъ нравахъ; теперь было совсемъ другое. Народъ, правда, 
осуждалъ нововведен1я Петра, но скоро понялъ, что Царь остался 
темъ же русскимъ человекомъ, что поездка за границу обогатила 
его познан1ями, что теперь онъ взялъ бразды правлешя въ свои 
руки— началась новая страница истор1и Россш.

Онъ отправлялъ молодыхъ людей на западъ учиться архитек
туре, корабельному делу, медицине, «науке воинскихъ делъ», 
языкамъ, «бомбардирству»,— и p yccK ie  дворяне свыкались съ 
мыслью о необходимости учешя и образовашя. Петръ следилъ за 
учен1емъ русскихъ въ западной Европе п сильно каралъ нера- 
дивыхъ.

Но насаждеше «света» въ Россш шло и другимъ путемъ; при- 
глашешемъ иностранцевъ. Въ Англ1и было нанято 60 человекъ, 
изъ которыхъ Джонъ Перри, напримеръ, былъ спещалистъ по-
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стройки доковъ, каналовъ; въ ПольшЬ Царь «приговорилъ» нкко
торыхъ нкмецкихъ офицеровъ вступить на русскую службу. 
Число иностранцевъ въ Poccin росло. Не было такого искусства, 
дкятельности, гдк бы не стояли иностранцы. Конечно, довк- 
pie Царя къ иностранцамъ не прошло безслкдно въ настрое- 
H iu  народной массы; руссше сознавались, что «много нкмцына съ 
умнке наукою, а наши остротою, по благодати Бож1ей, не хуже 
ихъ, а они ругаютъ насъ напрасно» (Посошковъ).

Начинается процессъ peфopмиpoвaнiя государства сейчасъ же 
послк во8враш;ен1я Царя въ Р оссш . Первый вопросъ, поднятый 
имъ,— о платьк. Еш,е Юр1й Крижаничъ говорилъ, что «строй вла- 
совъ, брады и платья мерзшй и непристойный, непригож1й къ 
храбрости», что въ одеждк онъ не видитъ признаковъ «ркзвости и 
свободы», а «рабскую неволю».

Нечего и говорить, что въ обновлен1и русскихъ съ этой стороны 
онъ былъ болке, чкмъ прямъ и энергиченъ. 25-го августа онъ 
прибыль въ Москву и сейчасъ же отправился въ Преображенское, 
а на другой день принималъ у себя людей высшаго класса.

Тутъ же, собственною рукою, онъ сначала остригъ генералис
симуса Ш ейна, потомъ кесаря Ромодановскаго и др. Такъ повто
рялось почти ежедневно. Среди весел1я царск1й шутъ хваталъ за 
бороду и обркзалъ. Была установлена особая бородовая пошлина. 
Та же участь постигла и кафтаны. Предписывалось «носить платья, 
венгерсше кафтаны, верхш е— длиною по подвязку, а исподн1е—  
короче верхнихъ, ткмъ же подоб1емъ». Съ ослушниковъ брали 
пошлину: съ пкшихъ— по 40 коп., съ конныхъ— по 2 руб. съ че
ловкка.

Бъ знакъ внутренняго переворота Петръ разграничилъ старое 
время отъ новаго и повелклъ (20-го декабря 1699 г.): по примкру 
вскхъ христ1анскихъ народовъ вести лктоисчислен1е не отъ сотво- 
решя M ipa, а отъ Рождества Христова, считая новый годъ не съ
1-го сентября, а съ 1-го января.

Бъ 1700 г. умеръ патр1архъ Адр1анъ и 16-го декабря того же 
года онъ приказалъ: патр1аршему приказу и разряду не бывать; 
дкла же о расколк и ересяхъ вкдать преосвященному Стефану, 
митрополиту рязанскому и муромскому, названному «Екзархомъ 
святкйшаго патр1аршаго престола, блюстителемъ и администра- 
торомъ». Бъ 1701 г. указано: «вкдать св. naTpiapxa домы, apxie- 
рейсшя и монастырсшя дкла боярину Ивану Александровичу Му
сину-Пушкину...».

1 8  ВОЕННЫЙ СВОРНИКЪ.
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ТРИ СТ0ЛЕТ1Л. 1 9

Было известно, что тогдашнее духовенство не было располо
жено къ нововведеитямъ; патр1архъ Хоакимъ шелъ противъ пр1ема 
:иностранцевъ на русскую службу; патр1архъ Адртанъ писалъ 
сильныя послан1я противъ брадобрит1я и т. д. Значить, патр1арше- 

■ство стояло на пути его преобразован1й и всегда на стороне не- 
довольныхъ ими. Но такъ какъ Петръ зналъ, что въ его отсутств1и 
латр1архъ являлся первымъ лицомъ, то все это и побудило его 
■отменить патр^аршш санъ.

Народъ былъ недоволенъ законодательными, административ
ными нововведен1ями и особенно, когда новыя распоряжен1я Царя 
■вторглись и въ церковную область. Онъ ждалъ преобразован!?! 
другого характера, напримеръ, усилешя контроля надъ своевол1емъ 
и безправгемъ чиновнаго люда. Но Царь думалъ почти только о 

«флоте и apMin.
Стали о государе говорить скверно, нехорошо. Называли его 

тираномъ и предсказывали, что такъ какъ тираны до глубокой 
старости не доживаютъ — царствован1е Петра скоро кончится. Въ 
бунтахъ стрельцовъ, въ неудовольств1и народа Петръ виделъ себя 
правы мъ и проявлялъ обычную твердость и волю. Непорядки были 
,я въ инородцахъ— среди башкировъ.... Поднялись неурядицы на 
Д ону— бунтъ Булавина. .. Вотъ при какихъ услов1яхъ приходи
лось творить великому Государю дело обновлен1я страны.

Недовольные сначала возлагали надежды на царя Хоанна, 
а  после его смерти ждали спасен1я отъ царевича Алексея: 
говорили, что онъ ненавидитъ иностранцевъ и не согласенъ съ 
намерешями своего отца. Петръ мало занимался сыномъ, весь по- 
глош,енный живой работой. Насколько въ Государе росла любовь 
къ своей стране, насколько онъ понималъ обязанности государя, 
настолько его сынъ оставался чуждымъ любви къ отечеству. Отно- 
шешя ихъ стали холодными, натянутыми. ХХетръ решилъ отстра
нить его отъ престолонаслед1я и даже «поступить, какъ съ зло- 
деемъ», ибо были данныя предполагать объ его участ1и въ подстре
кательстве народа къ бунту. Позже это подтвердилось его пись- 
момъ къ шевскому митрополиту: «...чтобъ темъ привесть къ возму- 
щен1ю тамошн1й народъ». Скоро его не стало и «духъ Петра могъ 

-быть спокоенъ».
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Во время своего путешеств1я по западной Европе Царь по
стоянно былъ занять восточнымъ вопросомъ. На Азовъ онъ смо- 
трелъ, какъ на базисъ операщи въ незаконченной борьбе противъ 
Турвди. Нуженъ былъ флотъ, и возникла мысль о «кумпанствахъ»- 
для постройки кораблей. Образовалось 17 светскихъ и 18 духов- 
ныхъ «кумпанствъ», обязавшихся къ известному сроку соорудить 
известное количество судовъ. Петръ мечталъ соединить Волгу сь  
Дономъ; 350 .000  рабочихъ подъ руководствомъ полковника 
Бракеля должны были вести эти земляныя работы, но успе- 
хомъ оне не увенчались. Россчя должна была удержать за собою-. 
Азовъ. Успехи русскаго оруж1я дали мысль Валаххи и Молдав1и 
свергнуть турецкое владычество и отдаться подъ власть Poccin.

Миръ съ турками заключенъ не былъ. Оказалось, что интересы  
Poccin особенно расходились съ интересами Австрш.

Петръ желалъ заключить миръ, оставивъ за собою Азовъ. Онь 
послалъ въ Царьградъ черезъ море на судне, несмотря на то, что- 
со всехъ сторонъ говорили, что это плавание смерти подобно, 
Украинцева вести переговоры. Они продолжались не менее 8 ме
сяцевъ.

Петру миръ съ турками былъ нуженъ, дабы свести счеты со 
шведами. Въ 1700 г. 3-го шля былъ подписанъ мирный трактатъ: 
установлено 30-летнее перемир1е, причемъ pyccKie должны были 
раззорить форты на Днепре, Азовъ отошелъ къ Царю, а земли 
между Перекопомъ и М1усомъ, какъ между Запорожскою Сечыо 
и Очаковымъ, должны быть «впусте». Итакъ, одною ногою Царь 
твердо ступилъ на берега Азовскаго моря. На очереди стоялъ 
«БалтшскШ вопросъ».

Борьба между Pocciefi и Щвец1ей изъ-за Прибалт1йскаго края 
началась давно. Еще Грозный стремился овладеть Эстлянд1ей и 
Лифлянд1ей, Борись— занять Нарву, Алексей— осаждалъ Ригу.

Петръ сознавалъ необходимость владеть берегомъ Балт1йскаго- 
моря и открыто говорилъ объ этомъ въ Курлянд1и. Къ этой войне 
онъ подготовлялся долго, вооружаясь, ведя динломатическ1е пере
говоры съ Польшею, Оттоманскою Портою, получая сведен1я о  
численности гарнизоновъ въ различныхъ городахъ. [Про Нарву, 
напримеръ, Хилковъ писалъ: «солдатъ зело малое число, и те зело, 
худы».

Война была объявлена 21 го августа «за мног1я ихъ свейсшя 
неправды и нашимъ царскаго величества подданнымъ за учинен-
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яыя обиды, наипаче за самое главное безчест1е, учиненное нашимъ 
царскаго величества великимъ и полномочнымъ посламъ въ Римк 
въ прошломъ 1697 г., которое касалось самой нашей царскаго 
величества персоны» и т. д.

Нужно было овладкть Нарвою. Онъ лично руководить осадою 
города и укзжаетъ только для того, чтобы побудить остальные 
полки къ скоркйшему прибытш на войну. Удача осталась за Кар- 
ломъ и, подобно Азовскому походу, Царь сейчасъ же сталъ гото
виться ко второму столкновен1ю со шведами.

На нашей памяти живы самыя подробный описан1я сражешя 
у  Нотебурга (Ш лиссельбурга). 11-го октября 1711 г. Петръ изъ 
Карлсбада писалъ Екатеринк: «поздравляемъ симъ днемъ (взят1е 
Нотебурга)— началомъ нашего авантажа», а изъ Шлиссельбурга, 
11-го октября 1718 г.: «поздравляемъ вамъ симъ счастливымъ 

днемъ, въ которомъ русская нога въ вашихъ земляхъ еутъ взяла, 
i симъ ключемъ много замковъ отперто». Падаетъ Шеншанцъ—  
«морская пристань», самъ Царь нападаетъ 6-го мая (1703 г.) на 
■флотъ шведовъ, беретъ въ плкнъ 2 судна, и это дкло назы
ваетъ еще «никогда не бывшей виктор1ей». «Пристань» была 
крайне нужна Петру: расположенная въ устьк Невы, она предста
вляла собою вкрный оплотъ отъ нападен1я съ моря,— мостъ, на 
которомъ возможно было обмкниваться товаромъ съ иностранными 
державами. Этому мксту Царь удкляетъ особенное вниман1е. Среди 
болотъ и дремучаго лкса стали вырастать русскйя постройки, 
верфи, выросъ прадкдъ настоящаго Петербурга, защищенный 
сильными, по тому времени, укркплен1ями.

Шведы были уже въ Польшк. Гетманъ соскдней съ нею Мало- 
pocciH  обкщалъ Карлу XII возстан1е и общую поддержку въ по- 
ходк на Москву. Но расчеты Карла не оправдались. Бои при Лкс- 
ной и Полтавк ркшиди судьбу отечества уроками учителямъ 
Петра. Бокругъ русскаго Царя, его войска и народа зас1яла новая 
заря счастливой, мирной жизни, добытой усил1ями и любовью къ 
отечеству Царя Романова,... Но тучи сгустились на югк: турки 
объявили войну P o cc in . Славяне не поддержали Петра, кромк чер- 
ногорцевъ, и неудача заставила’Петра возвратить Азовъ туркамъ. 
Теперь отказаться отъ него было легко: другое море было подъ ру
кою, близко, съ огромнымъ берегомъ. Бырастаетъ Кронштадтъ, 
pyccK ie пробираются со своимъ флотомъ къ Стокгольму, и шведы 
начинаютъ переговоры о мирк.
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2 2  ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

Современники съ большею точностью могутъ оцЬнить вкладъ- 
личнаго труда великаго государя изъ Дома Романовыхъ въ судьбу 
Poccin. Съ тЪхъ поръ, какъ былъ открыть доступъ къ морю, она 
стала iiMnepiefl, сильнейшей державой. Титулъ императора, при
нятый Петромъ по просьбе народа, почти совпалъ съ столе- 
т1емъ жизни новой динacтiи. Она дала Poccin великихъ людей,, 
вся жизнь которыхъ отдавалась на выводъ отставшей страны на  
новый путь культуры, силы и велич1я. K aKi e  тернистые пути она 
прошла: внутри бунтъ, извне идетъ вражья сила, вокругъ слы
шится Hey^OBOHbCTBie порядкомъ, темъ порядкомъ, который рвалъ. 
съ темнотою прошлаго и давалъ светъ будуш,ему.

северная война, заканчивавшая страницу столетняго суще- 
ствовашя Дома Романовыхъ, прекратила гегемон1ю Швец!и на севе
ро-востоке, подготовила п ад ете Польши и возвела Pocciro въ перво- 
классныя державы. Не даромъ венец1анск1й динломатъ заметилъ: 
«прежде Польша предписывала царю законы; теперь же царь 
распоряжается по своему усмотренш, пользуясь безусловнымъ. 
авторитетомъ».

Но этимъ планъ pacшиpeнiя Россш  у BcepocciMcKaro Импера
тора, великаго Петра не былъ закопченъ: Poccia стала посредни
цею мелсду западомъ и востокомъ и— на Кавказъ и nepciro онъ в  
устремилъ свои взоры.

Последовалъ походъ въ Пepciю и Русско-персидсшй договоръ 
1723 г.: въ вечное влaдeнie Россш были уступлены Дербентъ, 
Баку, провинщя Гилянь, Мазандеранъ и Астрабадъ. Открывался 
новый путь нашей торговле.

Крайне напряженно занимаясь вопросами внешней политики, 
царь Петръ не забывалъ и внутренияго n p e o 6 p a 30B aH ia— адиини- 
стращи, законодательства, судопроизводства и полищи. Онъ учре- 
ждаетъ правительствующ1й сенатъ, который долженъ быть «для 
управлешя въ отлучкахъ» Петра. Въ указе отъ 2-го марта 1711 г. 
было сказано: «и ежели оный Сенатъ не праведно что поступить 
въ начале партикулярномъ делФ, и кто про то уведаетъ, то одна- 
кожь да молчптъ до нашего возвращен1я,дабы темъ непомешать на- 
стоящихъ прочихъ делъ, и тогда да возвестятъ намъ...». Въ сенатЪ 
соединялся выcшiй судебный авторитетъ съ административнымь 
и законодательнымъ. Онъ заботился о co6npaHiH и приведенХи вь
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надлежащее состоян1'е войска, снабжен1и его съестными припасами 
и амунищею, флоте, торговле и промышленности, собирахпи на- 
логовъ, постройке каналовъ и дорогъ, защите границъ и пр.

Въ конце 1717 г. было определено число коллегШ— 9. Цель—  
усилен1е и взаимодейств1е труда административныхъ органовъ.

Не забыта и хозяйственная сторона, ибо онъ самъ говорилъ: 
«деньги суть артер1я войны». Преобразован1е флота, apMin, вну
тренней политики требовало большихъ расходовъ. Но военная сто
рона стояла уже на такой высоте, что друпя державы отдавали 
полную дань значен1ю силъ и средствъ Росс1и. Нужно было изы
скивать новые источники доходовъ. Появляются должности «при- 
быльщиковъ», которые во всемъ стали искать прибыли, сообщая 
правительству о новыхъ источникахъ доходовъ. Петръ занимался 
не столько финансовымъ управлен1емъ, сколько решен1емъ вопро
совъ, связанныхъ съ развит1емъ народнаго богатства. Въ области, 
напримеръ, технолопи онъ былъ экспертомъ, и поэтому считалъ 
себя въ праве требовать отъ всякаго русскаго поступать въ этихъ 
случаяхъ именно такъ, какъ онъ рекомендуетъ. Петръ не разъ го
ворилъ, что «изъ всехъ делъ администрац1и торговля предста
вляетъ наиболее затрудненгй», но на ряду съ этимъ сами ино
странцы признавали, что Царь «относительно пользы торговли для 
Росс1и имелъ довольно верныя соображен1я».

Вырастаютъ правила по охранен1ю лесовъ, фабричной и завод
ской деятельности, торговли, промышленности;учреждаются цехи, 
закрепощаются крестьяне («заводсше» крестьяне), составляются 
планы прорыт1я несколькихъ каналовъ и пр.

Его ген1альный глазъ бросалъ свой пристальный взглядъ на 
все отделы государственнаго механизма, следя за работою всехъ 
его частей.

Не изменяя догматовъ церкви, онъ изменилъ духовную адми- 
нистращю, OTHOHienie государства къ церкви: отмена патр1арше- 
ства, учреждеше синода, составлен1е «Духовнаго Регламента», 
раскольничьи вопросы, разборъ столкновен1й синода съ сенатомъ—  
все дела энерг1и и светлаго ума Государя.

Лейбницъ считалъ Петра Йеликаго оруд1емъ Провнден1я для 
насаждешя цивилизащи среди «скиоовъ». Въ 1714 г., по случаю 
спуска корабля «Илья Пророкъ», Царь произнесъ речь. Памятны 
его слова, когда онъ говорилъ: «кому изъ васъ, братцы мои, хоть 
бы во сне снилось, летъ 30 тому назадъ, что мы съ вами здЬсь, 
у Балтайскаго моря, будемъ плотничать, и въ одежде немцевъ, въ
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завоеванной у нихъ же нашими трудами и мужествомъ странк, 
воздвигнемъ городъ, въ которомъ вы живете; что мы доживемъ до 
того, что увидимъ такихъ храбрыхъ и побкдоносныхъ солдатъ и 
матросовъ русской крови, такихъ сыновъ, побывавшихъ въ чу- 
жихъ странахъ и возвратившихся домой столь смышлеными; что 
увидимъ у насъ также множество иноземныхъ художниковъ и ре- 
месленниковъ, доживемъ до того, что меня и васъ станутъ такъ 
уважать чужестранные государи?» Дальше онъ говорилъ, что куль
тура родилась въ Грецш и пошла шириться по другимъ странамъ, 
но, по невкжеству нашихъ предковъ, дальше Польши не пошла. 
«Теперь очередь доходить до насъ, продолжалъ Петръ, если только 
вы поддержите меня въ моихъ важныхъ предпр1ят!яхъ..., Совктую 
вамъ помнить латинскую поговорку: «ога et labora» (молись и 
трудись) и твердо надкяться, что, можетъ быть, еще на нашемъ 
вкку вы пристыдите друпя образованныя страны и вознесете на 
высшую степень славу русскаго имени».

Неутомимымъ учителемъ и ученикомъ былъ велик1й Петръ. 
Учреждаетъ школы, академ1ю наукъ, ведетъ переговоры съ Лейбни- 
цомъ о распространенш въ PocciH пpocвkщeнiя, зоветъ руково
дителями иностранцевъ....Строить биржу,галерную гавань, Исаа- 
шевскш соборъ, въ 1711 г. заложенъ Зимнш дворецъ. Мкняется 
положен1е женщины, появляются общественныя ассамблеи— духъ 
Петра виталъ вездк. Его служен1е возрождающейся Poccin ста
новится еще ярче, когда вспомнишь слова И. Посошкова: «нашъ 
монархъ на гору аще и самъ-десятъ тянетъ, а подъ гору милл1оны 
тянуть, то какое дкло его споро будетъ?» Личной жизни у него не 
было. Онъ всего себя отдалъ Россш. Ей посвятплъ свои силы, за 
нее и принесъ себя въ жертву мучительной болкзни, отнявшей у 
новаго государства его душу.

Вотъ что дало Россш царствован1е одного изъ Государей Дома 
Романовыхъ, закончившаго собою первую треть жизни династ1и. 
Раздвинувъ границы страны, онъ изъ государства безъ политики, 
безъ моря, безъ дипломатш, среди не одной бури внутри P occin—  
дклаетъ м1ровую державу съ флотомъ, арм1ей, администрац1ей, 
юстищей и финансами. Poccia упирается въ два моря. На одномъ 
она сидитъ кркпко. Здксь красуется новая столица. Здксь виднкется 
новый флотъ, укркплен1я. Внутри идетъ умственное обновлен1е 
спавшей Руси. Велик1й Петръ Романовъ двинулъ громаду-Россш  
на славный путь. Онъ обнялъ ея MipoBoe значен1е и далъ ей новую 
жизнь....
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Императоръ Петръ II.
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Императоръ Петръ I Ведикш.

Императрица Екатерина I.
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Императрица Еливавета Петровна.
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Императрица Екатерина II  Великая-

Императоръ Павелъ I.
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Г л а в а  в т о р а я .

5.

После крупнаго шага, сделаннаго Петромъ Великимъ въ д^ле 
обновления нашего отечества, наступаетъ какъ бы затишье. Про
царствовавшая всего два года супруга Петра, Екатерина I. скон
чалась въ 1727 г.,Императоръ Петръ I I —въ 1730 г.. Императрица 
Анна Тоанновна царствовала 10 лЬтъ и въ 1740 году воцарилась 
дочь Петра Великаго— Елизавета Петровна, правившая Гусью 
21 годъ.

Правлен1е немцевъ умерло. Въ молодой дщери преобразова
теля Госс1и проснулся образъ ея отца. Любовь къ делу, создан
ному Петромъ, нац1ональное чувство и воля народа, уставшаго отъ 
правлешя немцевъ, сделали Елизавету Императрицей.

Она окружаетъ себя русскими людьми. Кабинетъ былъ упразд- 
ненъ и, начиная съ сената, возстановлено все, что создалъ отецъ 
Императрицы, но что последующими преемниками отменялось. 
Просветительное начало, инищаторомъ коего былъ Петръ Вели- 
кш, нашло въ ней ярую сторонницу: она открываетъ учебныя за- 
веден1я до университета включительно. Народъ получилъ значи
тельное облегчен1е новою рекрутскою повинностью пятиполосной 
системы. Было учреждено 2 банка, внутренняя таможня, а мелоч
ные сборы были упразднены. Въ 1755 г. въ Москве вырастаетъ 
университетъ съ юридическимъ, медицинскимъ и философскимъ 
факультетами; въ 1757 г. въ Петербурге— академ1я художествъ; 
появляются гимназ1и, газеты («Московсшя Ведомости»), театръ.

Для насъ, военныхъ, войны, веденныя ею со Швец1ей и Фрид- 
рихомъ Великимъ, являются главнымъ предметомъ ея царствова- 
н1я. При ней Boccia идетъ на северъ и распространяетъ свое вла
дычество на часть Финлянд1и— до р. Кюмени, закрепивъ его ми- 
ромъ въ Або въ 1743 г. Гуссшя войска въ семилетней борьбе съ 
Фридрихомъ проявили верхъ искусства и непр1ятельская столица, 
Берлинъ, была уже въ нашихъ рукахъ. Но Императрицы не стало: 
въ 1.761 г., въ день Тождества Христова, она скончалась на 
53 году своей жизни.

ТРИ СТ0ЛЕТ1Я. 2 5
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Незамктно проходить царствоваше Петра III (1761 — 1762) 
и на престолъ вступаетъ Екатерина АлексЬевна. Обстоятельства, 
при которыхъ она стала во главк всей Poccin, были весьма тя
желый. Финансы были истондены. ,Арм1я три мксяца не получала 
жалованья. Торговля пала, системы въ государственномъ хозяй- 
ствк не было. Военное вкдомство было, какъ говорила она сама, 
«погружена въ долги; морское едва держалось, находясь въ край- 
немъ пренебрежен1и. Духовенство было недовольно отнят1емъ у 
него земель. Правосуд1е продавалось съ торгу, и законами руко
водились только въ ткхъ случаяхъ, когда они благопр1ятствовали 
лицу сильному» и т. д.

Послк воцарен1я Екатерины замкчается кипучая дкятельность 
въ государственномъ организмк и Императрица лично участвуетъ 
въ ркшеши всевозможныхъ вопросовъ.

На пятый день по восшеств1и на престолъ, она присутствовала 
въ сенатк, который имклъ на обсужденш финансовую дкятель
ность— недостатокъ въ деньгахъ. Тутъ же Императрица сказала, 
что употребить на государственный нужды собственныя комнатныя 
деньги, что, «принадлежа сама государству, она считаетъ и все 
принадлежащее ей собственностью государства, и на будущее 
время не будетъ никакого различ1я между интересомъ государ- 
ственнымъ и ея собственнымъ».

Чувствуются силы недюжиенаго человкка. Жертвовать лич
ными интересами могутъ только люди ркдкой воли, отдавш1е всего 
себя общему дклу.

Для понижен1я цкнъ на хлкбъ въ столицк государыня воспре
тила на время вывозъ хлкба за границу и черезъ 2 мксяца эта мкра 
отразилась въ сторону удешевлен1я вскхъ припасовъ.

Екатерина работала безпрестанно, поражая вскхъ своею не
утомимостью. До 1-го сентября— дня отъкзда на коронащю въ 
Москву она участвовала въ пятнадцати заскдан1яхъ сената. Были 
урегулированы мкры къ матер1альному благосостоян1ю народа; 
понижены цкны на соль, отмкнены нккоторыя монополш и при- 
вилег1и, торговля была освобождена отъ разныхъ стксните.льныхъ 
услов1й и т. д.

Императрица вставала въ 5 ч. утра и сейчасъ же принималась 
за дкла. Минихъ говоритъ, что иногда она занималась по 15 ч. 
въ день.

Идутъ мятежи, заговоры, пишутся манифесты съ ркзкими вы- 
ражен1ями противъ Императрицы, съ цклью возвести на престолъ 
1оанна Антоновича.

2 6  ВОЕННЫЙ СВОРНИКЪ.
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Появляются самозванцы....
Екатерина выдержала натиски на императорскую власть и 

осталась победительницею среди страшнаго угара Пугачевщины, 
Лжеелизаветы и ряда Лжепетровъ.

ТРИ стольтая. 27

По воцареши на престолъ, Екатерина утверждала, что Рос- 
с1я, въ продолжен1е несколькихъ летъ, нуждается въ мире. Даже 
раньше этого, при Елизавете, въ ея запискахъ можно найти так1я 
разсужден1я: «.... Миръ необходимъ этой обширной импер1и; мы 
нуждаемся въ населеши, а не въ опустошен1яхъ.... Миръ намъ 
доставить более уважен1я, чемъ случайности войны, всегда разо
рительной».

Но терять весь и вл1ян1е въ Европе Императрица не желала. 
Быть зависимою въ вопросахъ внешней политики отъ Австр1и и 
IIpycciH она не могла: ея желан1е было— действовать самостоя
тельно. И этимъ она заставила друпя державы считаться съ Рос- 
cieю. Будучи сторонницею мира, Екатерина проявляла въ то же 
время всю полноту власти въ сознанхи вeличiя и могущества страны 
въ области политики. Она превращаетъ безъ войны Kypляндiю и 
Польшу въ зависимыя отъ Poccin государства. Но и вооруженное 
столкновен1е ее не страшить: расширяя власть Poccia въ ущербъ 
Турвди, она вызываетъ войну. Правлеше Бирона'въ Kypляндiи могло 
считаться какъ ступень соединешя ея съ Pocciero, а письмо Ека
терины Панину: «Поздравляю васъ съ королемъ (Понятовскимъ), 
которагомы делали»— даетъ полную картину подготовки раздела 
Польши: выборъ короля былъ сделанъ Росс1ею. Онъ имелъ самые 
малые шансы на престолъ и теперь былъ связанъ съ политикою 
Екатерины, которая предвидела окончательное превращеше 
Польши въ одну изъ провинщй Poccin.

Наши дeйcтвiя въ Польше отразились на отношен1яхъ съ Тур- 
щей, которая стала на ея защиту и потребовала yдaлeнiя рус
скихъ войскъ отъ турецкихъ границъ, очищешя Пoдoлiи и, нако
нецъ, всей Польши.

Екатерина деятельно готовйлась къ войне; особенно занята 
она была подготовкой флота. Она писала Чернышеву: «Я такъ 
расщекотала нашихъ морскихъ по ихъ ремеслу, что они огневые 
стали....» А несколько позже: «У меня въ отменномъ попеченш 
ныне флотъ, и я истинно его такъ употреблю, если Богъ велитъ, 
какъ онъ еще не былъ....»

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



2 8  ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

Учреждается государственный советъ, который долженъ былъ 
заняться приготовлен1ями къ открытш военныхъ действШ: сбо- 
ромъ запасовъ, денегъ, войскъ. Екатерина составляетъ вопросные 
пункты при обсуждеши плана военныхъ действ1й, вникаетъ 
въ суть финансовой операции, отправки флота въ Средиземное 
море и пр.

Въ январе 1769 г. въ пределы Poccin вторглись татары; 
они увели въ пленъ несколько тысячъ человекъ и взяли богатую 
добычу. Это былъ последн1й вздохъ татаръ: необходимость уни- 
чтожен1я ихъ самостоятельности и пр1обретен1я этимъ путемъ бе
рега Чернаго моря теперь вошла въ очередь вопросовъ, подлежав- 
шихъ разрешешю правительства Екатерины. Цель эта была до
стигнута черезъ два десятилеПя.

Следуютъ победы въ ш н е  и въiюлe 1770 г.; Орловъ у Xioca 
одерживаетъ блестящую «викторш» надъ турецкимъ флотомъ, 
черезъ два дня онъ сжигаетъ весь турецшй флотъ въ Чесменской 
бухте. Даже велик1й Петръ не имелъ такихъ морскихъ победъ. Что 
государыня памятовала о немъ, доказываетъ ея письмо Румян
цеву: «Мы 14-го сего месяца (сентября) Богу приносимъ благо- 
дарен1е, а на другой день была соборная панихида Петру Вели
кому, основателю флота и первому виновнику сей новой для Рос
сш славы. М ы плодомъ его трудовъ пользуем ся...».

Сейчасъ же после Чесменской битвы, русскимъ удалось на
нести туркамъ страшные удары и сухопутной арм1ей. Румянцевъ 
напалъ сначала на крымскихъ татаръ, позже на турокъ. 17 тысячъ 
русскихъ разбили 150 тысячъ враговъ.

Мы заняли Крымъ; Румянцевъ двинулся на Константино
поль.

Въ 1774 г. былъ заключенъ миръ. Кинбурнъ на Черномъ море, 
область отъ устья Днепра до устья Буга, Керчь-Еникале и 41  ̂
мил. рублей и свободное плаван1е— вотъ что дала Россш эта война. 
Крымъ и Кубанская область стали не зависимымы отъ турокъ.* З н а 
читъ, югъ нашего отечества могъ жить спокойно: теперь татары 
не могли, безъ поддержки турокъ, делать набеги на руссшя 
земли.

9-го апреля 1783 г. Крымъ былъ занять нашими войсками и 
присоединенъ къ Россш, какъ и Кубанская область, где жили ку- 
бансше татары.

Если Петръ Велик1й твердою ногою сталъ на берегу Балтай- 
скаго моря, Екатерина, занявъ широкую степную полосу для земле-

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



ТРИ сголктш. 29

дкльческаго труда, открыла ворота Poccin въ южное море. При 
ней наше отечество разрослось «отъ моря и до моря»... Правда, 
турки были недовольны политикою Екатерины въ Крыму; нача
лась новая война съними и, при вскхъ стихшныхъ неудачахъ для 
флота, побкдами Суворова при Фокшанахъ, Рымникк, Очаковк, 
Измаилк Екатерина не только утвердилась въ Крыму, но за нами 
остался и Очаковъ. Все скверное побережье Чернаго моря оказа
лось въ рукахъ России.

Ни сгустивш1яся тучи на горизонтк со Швец1ей, которая улу
чила для себя моментъ предъявить счетъ къ завоеваннымъ нами 
областямъ, ни польсюя притязан1я на отказъ выполнить договоръ, 
ранке заключенный, не поколебали твердости воли Императрицы. 
Швец1я не получила и пяди земли. А въ Польшк былъ произве- 
денъ раздклъ. Росс1я сначала получила Бклоруссш, по второму 
раздклу —  Волынскую, Подольскую и Минскую области, а по 
третьему— Литву и Курлянд1ю. Итакъ, какъ самостоятельное госу
дарство, Польша перестала существовать, а на ея счетъ Росс1я 
расширилась на западъ.

Въ концк царствован1я Екатерины мы вели войну и съ Пер- 
с1ей, защищая Груз1ю отъ нападен1я хана Астрабадскаго. Вале- 
р1анъ Зубовъ успкшно велъ операщй на западномъ берегу Кас- 
п1йскаго моря: были заняты Дербентъ и Баку.

Въ области внутреннихъ saKOHonpiaTii Императрица сдклала 
не меньше, чкмъ во внкшней политикк. Появляется большая ко- 
Miiccia и «Наказъ».Въ главной части, въ 20 главахъ, заключаются 
размышлен1я о Poccin, о монархической власти, о законахъ, на- 
казан1яхъ, народномъ хозяйствк, BOcnnTaHin, наслкдственномъ 
правк, судк и расправк, населен1и и кодификащи. Дальше— о по- 
лищи, расходахъ и доходахъ, государственномъ управленш и пр.

Еще въ бытность великой княгиней Екатерина слкдила заж сн - 
скимъ образован1емъ. По проекту Бецкаго она, будучи Императри
цей, ркшдла (1763 г.) учредить воспитательный домъ въ Москвк, че
резъ 10 лктъ— въ Петербургк. Она̂  мечтала объ открытш универ- 
ситетовъ (напримкръ,въ Екатеринославк), но эти проекты небыли 
осуществлены и вмксто нихъ послкдовало открыт1е артилер1й- 
скаго, инженернаго, коммерческаго, горнаго, главныхъ народныхъ 
и укздныхъ училищъ, академ1и художествъ; въ 1783 г. состоялось 
учрежден1е «Росс1йской Академ1и». Изъ за границы приглашались
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ученые и спещалисты въ школьномъ д^ле— математикъ Эйлеръ, 
преподаватель морского права въ кадетскомъ корпусе Бэмеръидр. 
Къ концу царствован1я была учреждена публичная библ1отека, а 
въ 1763 г.— медицинская коллег1я,что составляетъ эпоху въ исто- 
pin медицины, съ председателемъ ея бар. Черкасовымъ; сама пер
вая, она отдаетъ себя въ руки тогдашнихъ хирурговъ для опера- 
щи: это произвело огромное впечатлеше на общество и, на приветъ 
съ благополучнымъ ея исходомъ большой комиссш, она отвечала; 
«Мой предметъ былъ спасти отъ смерти многочисленныхъ моихъ 
вЬрноподданныхъ, кои, не знавъ пользы сего способа (прививка 
оспы), онаго страшася, оставались въ опасности. Я симъ испол
нила часть долга звашя моего, ибо, по слову евангельскому, доб
рый пастырь полагаетъ душу своя за овцы».

Тысячи лицъ, вследъ за Императрицею, подвергли себя опера- 
щи оспопрививашя. Насколько это интересовало общество видно 
изъ письма Екатерины отъ 17-го ноября 1768 г. Чернышеву: 
«Ныне у насъ два разговора только; первый о войне, а второй о 
прививанш... месяца съ три назадъ никто о семь слышать не хо- 
телъ, а ныне на cie смотрятъ какъ на спасеше».

Бъ 1771 г. въ Москве появляется чума, унесшая более 100.000  
человекъ. Екатерина и здесь является матерью народу и делаетъ  
рядъ мЬръ для ослаблен1я распространешя эпидем1и.

Она пережила французскую револющю, но не дожила до дик
татуры Наполеона. Бл1ян1е западнаго переворота вызвало у насъ 
проявлеше либерализма и Радищевъ, Новиковъ и др. несутъ тя
желую кару...

Сторонница просветительнаго начала въ Poccin, она поддер
живала переписку со многими писателями того времени (Боль- 
теромъ), живо интересуясь вопросами и чисто образовательнаго ха
рактера. У нея на все было время. Сделать политику Дома Рома
новыхъ— мipoвoю политикою, выдвинуть на главный фонъ людей 
крупныхъ делъ, отказаться отъ самой себя въ пользу Poccin, въ 
пользу ея народа —вотъ что делаетъ великую Императрицу свет
лою правительницею ея эпохи. Она умела, подобно Петру, «мЬ- 
шать дело съ бездельемъ, соединить трудъ съ забавою и веселость 
съ ответственностью пpизвaнiя».Eщe при жизни она сочинила для 
себя надгробную надпись: «Здесь лежитъ Екатерина Бторая, ро
дившаяся въ Ш.тетине 21-го апреля 1729 г. Она прибыла въ Р ос- 
с1ю въ 1744 году, чтобы выдти замужъ за Петра Ш .... Бъ теч ете  
18 летъ скуки и уединен1я она поневоле прочла много книгъ.
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Вступивъ на Росс1йск1й престолъ она желала добра и старалась 
доставить своимъ подданнымъ счаст1е,свободу и собственность...».

Въ 1796 г. она скончалась и на престолъ вступилъ ПавелъПе- 
тровичъ.

6.

Насажден1е просвещен1я является характерной чертой деятель
ности державныхъ повелителей Poccin изъ Дома Романовыхъ, и въ 
этомъ отношенш Императоръ Павелъ, открывая Павловскш сирот- 
скшинститутъ (Павловское военное училише), 2 духовный академ1и, 
женсше институты и пр., продолжалъ дело, начатое первымъ Ц а
ремъ. Акты: «Учреждеше объ Императорской Фамилш», устана- 
вливаюш^е отношен1е между ея членами, титулы и доходы, и «За- 
конъ о престолонаслед1и»— меропр1ят1я, которыя имъ были вве
дены по вступлен1и на престолъ.

Императоръ Павелъ былъ сторонникомъмирной политики своего 
правительства. Но республиканское движенге французовъ, под- 
стрекавшихъ Польшу къ независимости, заставило его перебро
сить арм1ю съ Суворовымъ въ северную Итал1ю (а флотъ къ 1они- 
ческимъ островамъ), где за русскимъ оруж1емъ остается прежняя 
слава непобедимости; позже она совершаетъ тpyднeйшiй переходъ 
черезъ Альпы... Обстоятельства изменились, былъ заключенъ миръ 
съ Франщей и Императоръ Павелъ сталъ готовиться къ походу въ 
И ндш , где господствовала Англ1я.

11-го марта 1801 г. Императоръ скончался и на престолъ всту
пилъ старш1й его сынъ Александръ. Добрый, отзывчивый, мягшй 
и увлекающшся по характеру, онъ занялъ тронъ съ искреннимъ 
желашемъ дать народу спокойную жизнь, обновленную, рефор
мированную при ясномъ политическомъ небосклоне. Вышло иначе: 
большую половину своего царствован1я Александръ I принужденъ 
былъ вести дела внешней политики при обнаженномъ оружш. 
Однако, за его царствован1е были учреждены вместо коллег1и ми
нистерства; государственный советъ былъ сделанъ высшимъ за- 
коносовешательнымъ учрежденщмъ для разсмотрен1язаконовъ,по- 
ступаюшихъ на утверждеше Государя, распределять доходы и рас
ходы страны, ревизовать отчеты ыинистерствъ. Онъ былъ разде- 
ленъ на 4 департамента съ государственною канцеляргею, пер
вымъ секретаремъ которой былъ главный сподвижникъ Импера
тора въ делахъ реформъ— Сперансшй.
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Создается новый классъ крестьянъ— свободныхг хлгъбопаш- 
цевъ, освобожденныхъ помещиками съ земельными надклами—  
предвкстникъ освобожден1я крестьянъ отъ кркпостной зависи
мости.

Императоръ Александръ двигалъ и дкло образован1я своихъ 
подданныхъ. Вмкстк съ учрежден1емъ министерства народнаго про- 
свкщен1я, открываются медико-хирургическая академ1я, гпмназ1и, 
укздныя и приходск1я школы, лицеи, институты; при этомъ госу- 
дарк появляется цклый рядъ поэтовъ, баснописцевъ, историковъ.

Во внкшней политикк происходитъ перемкна: нейтралитетъ 
Poccin окончился вооруженной борьбой съ Наполеономъ, сдклав- 
шимся фактическимъ повелителемъ Европы; для него перестали 
существовать международные обычаи и права.

Въ 1805 г. руссюй Императоръ ркшилъ вступить въ союзъ съ 
ABCTpiefl, I lp y cc ie fi и Англ1ею и самъ приннмаетъ учасИе въ воен
ныхъ дкйств1яхъ за границею. Первая удача смкнилась неудачею 
подъ Аустерлицемъ, и Австр1я отпала отъ союза, заключивъ съ 
Наполеономъ невыгодный для себя миръ. Въ ] 807 г. въ битвк 
подъ Фридландомъ неудача повторилась.

Наполеонъ видклъ въ Россш опаснаго врага. Несмотря на ея 
неуспкхи въ военныхъ дкйств1яхъ, онъ въ 1807 г. въ Тильзитк 
предложилъ миръ, по которому къ намъ отошла Вклостокская 
область.

Миролюбивому государю, для котораго война была ужасна по 
своимъ жертвамъ, все же пришлось продолжать свое царствован1е 
не при мирныхъ услов1яхъ. Почти одновременно Росс1я начала войну 
на скверк со Швец1ей, а на югк съ Турщей. Вся Финлянд1я была въ 
рукахъ русскихъ. Ваграт1онъ занимаетъ Аландсюе острова, Вар- 
клай по льду Вотническаго залива доходитъ до самой Швещи и 
преемникъ Густава IV, отказавшагося отъ престола,— Карлъ III 
заключаетъ миръ въ Або, по которому вся Финлянд1я до р. Торнео 
и Аландск1е острова остались за Росс1ей.

Императоръ Александръ присоединилъ къ Финлянд1и Выборг
скую губерн1ю и образовалъ Великое Княжество съ самоуправле- 
н1емъ, но на нераздкльныхъ съ Импер1ей началахъ.

На югк шла война съ перемкннымъ счастьемъ и лишь въ 
1812 г., когда Кутузовъ одержалъ блестящую побкду при Сло- 
бодзек, турки заключили миръ въ Вухарестк, по которому къ Р о с
сш отошла Бессараб1я.

Такъ шло расширен1е нашего отечества подъ скипетромъ од-
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ного изъ государей Дома Романовыхъ. Теперь мы твердо стояли 
на двухъ моряхъ,расширивъ свою границу на западе. Росс1я росла. 
Вместе съ движешемъ культуры, боевой цензъ русской армш, подъ 
главенствомъ Императоровъ династш Романовыхъ, быстро повы
шается и достигаетъ своего апогея въ последуюшхе годы войнъ съ 
французами.

Отечественная война только что пережила столетнюю дав
ность. Истор1я этой войны была освещена настолько подробно и 
въ столь яркихъ краскахъ, что несколько строкъ, по необходимо
сти уделяемыхъ ей здесь, едва ли въ состояши наложить новый 
светлый штрихъ на ея обрисовку. Это было испытан1е арм1и, госу
дарства, и его они выдержали блестяще. Это было испытан1е па- 
трштизму русскихъ людей. И на манифестъ Царя 6-го шля: «... да 
встретить непр1ятель въ каждомъ дворянине Пожарскаго, въ каж
домъ духовномъ Палицына, въ каждомъ гражданине Минина. Сое
динитесь все: со крестомъ въ сердце и съ оруж1емъ въ рукахъ ни- 
кашясилы человечесшя васъ не одолеютъ», ответомъ на двухве
ковое прошлое вступлешя на престолъ перваго Романова, о кото
ромъ напомнилъ Александръ I, былъ величавый взрывъ народнаго 
патр1отизма. Росс1я дала на войну сто милл1оновъ рублей и выста
вила 32 0 .0 0 0  ратниковъ добровольцевъ!...

Повторяю, я не касаюсь сути войны съ именами Кутузова, 
Барклая, Багратюна, Платова, Краснова, Давыдова, Сеславина, 
Витгенштейна, Чичагова и др., я опускаю победоносное шеств1е 
русской арм1и во главе со своимъ Императоромъ вплоть до Парижа 
и лишь останавливаюсь на значен1и царствовашя этого великаго 
Царя: только сила его войскъ и твердость воли самого Государя 
сломили Наполеона, метившаго въ повелители всего Mipa. Его 
слова: «не положу оруж1я доколе ни единаго непр1ятельскаго 
воина не останется въ царстве моемъ»— вошли въ истор1ю, какъ 
отраженХе полнаго единства настроен1я съ народомъ. Онъ расши- 
рнлъ обладан1е Балт1йскимъ и Чернымъ морями, присоединилъ 
герцогство Варшавское, получившее назван1е Царства Польскаго, 
съ особымъ устройствомъ.

Вотъ чемъ завершилась двухве1;овая жизнь Дома Романовыхъ.
Кто могъ предсказать двести летъ назадъ, что замкнутое, без- 

флотное царство Московское станетъ сильнейшею импер1ею въ 
Mipe, обладательницею береговъ на двухъ моряхъ, державою съ 
крепкою apмieю, покрывшею себя победными лаврами, н съ силь- 
нымъ флотомъ? Внутреншя реформы на пути культурныхъ преобра-
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зовашй и кркпостной вопросъ— шли въ очереди государственныхъ 
перестроешй, замедленные въ окончательномъ разркшен1и осложне- 
шями во внкшней политикк.

Г л а в а  т р е т ь я .

7.̂

Въ 1825 г. на престолъ вступилъ Императоръ Николай Пав- 
ловичъ. Его царствовашемъ, округляя даты по эпохамъ, нача
лось третье столкт1е Дома Романовыхъ. Тяжелые были тогда дни. 
Мятежное настроен1е старашями кучки людей, которымъ царская 
власть была не въ угоду, закралось не только въ среду декабри- 
стовъ, но и въ нккоторыя части войскъ. Народъ, только что при- 
сягнувш1й Константину Павловичу, призывался на присягу Импе
ратору Николаю— естественно, что сами обстоятельства склады
вались не въ сторону спокойств1я и порядка.

На Сенатской площади была пролита кровь. Сраженный пу
лею падаетъ Милорадовичъ. Начала дкйствовать артилер1я...

На молодого Императора эти собыПя произвели потрясающее 
впечатлкше. «Душа моя глубоко опечалена», говорилъ онъ.

Требовалась необычайная твердость воли, чтобы не растеряться 
въ эту критическую минуту. Обстановка могла вызвать слишкомъ 
спкшное, нервное ркшен1е Государя. Но онъ проявилъ себя чело
вккомъ сильнымъ, волевымъ. Бунтъ былъ потушенъ.

Стало тихо.... Началась государственная работа. Императоръ 
Николай Павловичъ видклъ, что безсистемность издаваемыхъзако- 
новъ со временъ Алекскя Михаиловича вносила въ жизнь не мало 
отрицательнаго вл1яшя, и съ первыхъ же шаговъ своего царство- 
ван1я беретъ въ свое непосредственное вкдкн1е издан1е полнаго 
собран1я законовъ. Кипучая дкятельность Сперанскаго завершила 
эту работу въ 1830 г., и онъ представилъ Государю 45 томовъ 
«Полнаго Собран1я Законовъ Росс1йской Импер1и» съ 30 тыся
чами законовъ, а черезъ три года появилось 15 томовъ «Свода За
коновъ РоссШской Имперхи», дкйствующаго и по cie время. Въ 
1845 г. было издано «Уложеше о наказашяхъ уголовныхъ и испра
вите льныхъ».

Такимъ образомъ, для народа стали ясны требован1я правитель
ства во вскхъ областяхъ его жизни.

Въ финансовой сферк при Императорк Николак I была упо
рядочена денежная система. Екатерининсюя ассигнацш наводнили
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Pocciro подъ давлен1емъ нужды. Ко времени Отечественной войны 
журсъ бумажнаго рубля упалъ до 23 коп. Гр. Канкринъ метал
лическими монетами вытеснилъ изъ обращен1я ассигнацШ, заме- 
'ливъ ихъ кредитными рублями. Серебряный рубль—монетная еди- 
!яица— былъ определенъ въ 4  золотника 21 долю чистаго серебра.

Свободный разм^нъ— рубль за рубль— былъ обезпеченъ.
Повышается пошлина на товары, привозимые изъ-за границы, 

■устанавливается акцизный сборъ съ табаку.
Проводятся железныя дороги— Царскосельская и Николаев

ск ая .
Вводится пенс1я для чиновниковъ, прослужившихъ 35 л^тъ.
Крестьянский бытъ былъ облегченъ уменьшен1емъ правъ noM i-  

'щиковъ и разр'Ьше1пемъ крестьянамъ иметь недвижимую собствен
ность. Государь виделъ насколько сложно освобожден1е крестьянъ 
■отъ крепостной зависимости и, подготовляя его, говорилъ; «Я дол
женъ передать это дело сыну съ возможнымъ облегчешемъ»...

' д ел о  просвещен1я при немъ сделало видный шагъ впередъ. 
/Основана военная академ1я, открыты кадетсше корпуса и друпя 
1высш1я и средн1я учебныя заведен1я.

Съ 1826 г. начинается усиленная деятельность въ области 
дипломат1и. Безконечные переговоры Hepcin о границахъ съ Гос- 

-с1ей окончились вторжен1емъ персовъ въ этомъ году въ Груззю. 
Генералъ Паскевичъ разбилъ ихъ при Елисаветполе и перешелъ 
.границу..

По заключенному въ 1828 г. миру ханства Эриванское и На
хичеванское были присоединены къ Госсш, и персы обязались 
уплатить 20 милл1оновъ рублей.

Начинается война съ Турщей. Христ1анск1е народы, угнетае- 
•мые мусульманами-турками, смотрели на Госс1ю, какъ на свою 
единоверную спасительницу и защитницу отъ жестокостей «не- 
верныхъ». Мирныя представлешя русскаго правительства о смяг- 
чен!и отношен1й къ христаанамъ не имели желательныхъ послед- 
СТВ1Й. Если къ этому присоединить вопросы о моряхъ— Касп1й- 
скомъ и Черномъ, берега коихъ представляли Госс1и так1я вы
годы, которыя сами по себе мОгли служить поводомъ къ обостре- 
н1ю отношен1й съ Турщей, станутъ ясными причины нашихъ 
войнъ съ нею, начиная съ Петра Великаго и кончая последней 
Русско-турецкой войной.

При Императоре Николае Павловиче Госс1я вела войну съ 
гурками изъ-за Грещи, где зверства ихъ не поддавались никакому
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OHHcaHiro. Витгенштейнъ и гр. Дибичъ на европейскомъ театрк, а  
гр. Паскевичъ на аз1атскомъ, заставили Туршю заключить миръ 
въ Адр1анопол'Ь (1829  г;). Острова въ устьяхъ Дуная, восточный 
берегъ Чернаго моря отъ устья р. Кубани до гавани св. Николая^ 
свободный проходъ торговыхъ судовъ черезъ Дарданеллы и Вос- 
форъ, турецюя кркпости Ахалцыхъ, Анапа, П оти—вотъ трофеи 
этой войны, если не считать, что турки согласились на внутрен
нюю самостоятельность Серб1и, Baлaxiи и Молдав1и и независи
мость Грещи, обращенной въ королевство.

Укркпившись на скверк, Poccia постепенно идетъ берегомъ- 
южнаго моря. Съ ткхъ поръ, какъ династ1я Романовыхъ стала вО’ 
главк русскаго народа, онъ позналъ значен1е моря и тянется къ- 
нему, какъ къ пути матер1альнаго и чисто боевого богатства.

Трудная доля выпала на Императора Николая Павловича. Сна
чала бунтъ декабристовъ. Война съ nepciefi, съ Турщ ей... А тутъ- 
польское возсташе... Несмотря на широкое самоуправлеше съ соб
ственнымъ войскомъ, Польша револющонировала, мечтая о пол
ной независимости. Въ 1830 г., послк второй французской рево- 
лющи, поляки бросились на дворецъ намкстника, Русскихъ уби
вали.

Паскевичъ осадилъ Варшаву. Самоуправлен1е было отнято и  
Паскевичъ сдклался намкстникомъ Царства Польскаго, почти при- 
равненнаго по устройству къ остальнымъ областямъ Росс1и.

Начинается героическая эпоха— Крымская кампашя. Poccin. 
возросла до такого велич1я, что западныя державы— ея учителя —  
могли вступать на почвк внкшнихъ споровъ съ нею только со
обща. Англ1я, Франц1я и Сардин]я, при явной враждебности 
Австр1и, опасаясь постоянныхъ успкховъ Poccin, перешли изъ- 
нейтралитета въ наступательное положеше. Нашъ флотъ подъ на
чальствомъ Нахимова у Синопа уничтожилъ было турецюе ко
рабли, но союзный флотъ подошелъ къ берегамъ Крыма и выса- 
дилъ сильную, свкжую отъ походовъ арм1ю турокъ, англичанъ^ 
французовъ и итальянцевъ.

Кто не знаетъ, что Севастополь держался почти цклый годъ- 
подъ адскимъ огнемъ союзниковъ и ихъ атакъ?... Одиннадцать мк
сяцевъ осады!...

Умираетъ Императоръ. Погибаютъ смертью героевъ адмиральь 
Нахимовъ, Корниловъ... Стих1йныя бкды преслкдуютъ русскихъ. 
Но духомъ они не пали. На кавказской границк имъ сдается силь
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ная турецкая крепость Карсъ. Союзники поняли, съ какимъ вели- 
«аномъ имъ приходится иметь дело.

Вступивш1й на престолъ Александръ II заключилъ миръ. Мы 
•обязались не иметь въ Черномъ море военнаго флота, возвратить 
Турц1и ея крепости и города въ Малой Азш и уступить часть 
Бессараб1и, отошедшей къ Молдав1и.

Миръ невыгодный, но нужный: его вызывали дела внутрен
ней политики.

Сердце Царя сказалось въ день коронован1я, въ его манифесте 
отъ 26-го августа 1856 г. За народомъ были недоимки, которые 
тяжелымъ ярмомъ падали на его трудъ, и Государь приказалъ сло
жить ихъ. Рекрутск1е наборы были отменены на 3 года, долги 
подданныхъ государству были прощены и т. д. Русск1й людъ 
свыкся съ заботами о немъ верховныхъ правителей, но глубокое 
проникновен1е Императора Александра II въ нужды народной 
жизни для него было больше, чемъ обычная забота монарховъ. 
Непосредственное чувство, связывавшее народныя массы съ ихъ 
Главой, давно подсказывало русскимъ людямъ о той реформе въ 
крепостной зависимости, которую новый Царь взялъ въ свое 
вeдeнie.

И 19-го февраля 1861 г. появился манифестъ объ уничтоже- 
н1н крепостного права. Съ какимъ восторгомъ были встречены 
слова этого вечнаго документа въ жизни Россш: «Осени себя 
врестнымъ знамен1емъ, православный народъ, и призови съ Нами 
Бож1е благословен1е на твой свободный трудъ, залогъ твоего до- 
машняго благополуч1я и блага общественнаго»...

Крестьяне не были оставлены безъ земли. Они могли выкупить 
усадебную оседлость и даже угодья, отведенныя имъ въ постоян
ное пользован1е. Освободитель шелъ дальше: «выкупными опера- 
щями» правительство ссудило неимущихъ крестьянъ деньгами и 
разсрочило выплату на 49 летъ.

Въ 1864 г. была произведена судебная реформа. Судъ сталъ 
гласный, «скорый, правый, мцлостивый» и равный для всехъ под
данныхъ. Появляются мировые судьи, окружные суды, мировой 
съездъ, судебная палата, присяжные заседатели.

Черезъ десять летъ после судебной реформы были произве
дены существенныя изменен1я въ воинской повинности: она стала 
всесословной. Призывной возрастъ былъ определенъ въ 20 летъ,
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а позже въ 21 годъ. Срокъ службы былъ ограниченъвъ 15 л^тъ, изъ- 
коихъ 6 летъ въ строю и 9 въ запасе. Состоящ1е въ последнемъ- 
отрывались отъ домашнихъ работъ только въ случаяхъ воины а  
на время учебныхъ сборовъ. Остальное мужское населен1е зачис
лялось въ государственное ополчен1е до 43 летъ. Были устано
влены всевозможныя льготы для облегчен1я отбыван1я повинно
сти— по образованш и семейному положешю.

д ел о  народнаго образован1я двинулось еще дальше: были от
крыты новыя военный училища, кадетсюе корпуса (военный гим- 
назш), военно юридическая aкaдeмiя и пр.

Была проведена целая сеть новыхъ железныхъ, шоссейныхъ,. 
телеграфныхъ лишй.

Царю-Освободителю приходилось проводить въ жизнь свои ре
формы при крайне приподнятомъ настроенш западной окраины—  
Польши. Еще съ 1861 г. въ Варшаве и другихъ пунктахъ этого  
царства было проявлеше революцюннаго направлен1я: соверша
лись покушешя на русскихъ представителей власти окраины в  
даже на августИшаго ея намЬстника, Великаго Князя Константина 
Николаевича.

Въ 1863 г. мятежъ вспыхнулъ во всей Польше, Волыни, 
Литве, Белорусс1и. Крестьяне не примкнули къ движен1ю.

Сначала гр. Бергъ, а потомъ генералъ-губернаторъ северо- 
западнаго края Муравьевъ, мятежъ подавили. Вмешательства, 
иностранныхъ державъ въ наши внутреншя дела допущено н е  
было.

У Польши отбирается все, что осталось отъ ея самоуправлен1я. 
Разделенная на 10 губерн1й съ тЬми же правительственными ор
ганами управлен1я, какъ и проч1я губернш Росс1и, съ господ- 
ствующимъ языкомъ русскимъ, она окончательно слилась съ нею.

На Кавказе шла давнишняя борьба... БолЬе полувека шло за -  
воеваше перешейка между двумя морями съ его дикимъ, разбойнымъ- 
элементомъ, вдругъ налетавшимъ на русск1я области. Въ 1859 г» 
палъ аулъ Гунибъ, а съ нимъ и восточная часть Кавказа. Въ  
1864 г., при наместнике— Великомъ Князе Михаиле Николаевиче, 
была покорена и западная его половина.

Невероятными усил1ями руссшя войска сломили упорство 
кавказцевъ. Целыхъ 65 летъ шла борьба съ ними. Теперь мостъ  
между Чернымъ и Касп1йскииъ морями былъ нашъ: тамъ началась 
жизнь русской власти. И Предкавказье и Закавказье слились съ  
Росс1ею.
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За ними были подчинены русской власти Кокандское, Бухар
ское и Хивинское ханства. Каждый годъ войны родилъ имена на- 
родныхъ героевъ: Черняевъ, Скобелевъ, Барятинсшй, Кауфманъ, 
Великш Князь Михаилъ Николаевичъ— ихъ знаетъ каждый рус
скш человекъ!

Съ началомъ царствован1я перваго Государя изъ Дома Романо
выхъ интересы нашего отечества распространились на дальнюю 
окраину— Сибирь. Наша граница, съ годами, начинаетъ идти на 
востокъ, сначала включая нынешн1я Енисейскую, Якутскую об
ласти и Иркутскую губершю, а при второмъ Государе— все побе
режье Охотскаго моря и территорш до Берингова пролива. Озеро 
Байкалъ вошло во владен1е Руси, Камчатка стала русскою.

Вотъ съ какихъ поръ у насъ были завязаны сношешя съ Даль- 
нимъ Востокомъ. Время укрепило и развило ихъ въ области про
мышленности, внешней торговли и дипломатш съ соседними го
сударствами. Между Китаемъ и Pocciefl при Императоре Але
ксандре Николаевиче были начаты переговоры о границе на 
Амуре. Еще въ царствован1е Николая Павловича недалеко отъ 
устья Амура былъ заложенъ укрепленный Николаевскъ. Еще въ 
то далекое время Россчя задумала, опираясь на силу крепостей, 
штыковъ и пушекъ, стать твердою ногою въ Восточной Сибири и 
на берегахъ омывающихъ ее морей, какъ стала на берегахъ север- 
ныхъ и южныхъ водъ въ Европе. Шагъ за шагомъ къ Poccin от- 
ходятъ левоамурская территор1я— Амурская область; въ 1860 г. 
Уссур1йск1й край сталъ русскимъ владен1емъ, а съ нимъ мы вышли 
въ Японское море и выходъ этотъ закрепили Владивостокскою 
крепостью.

Царствован1е Императора Александра II, въ жизни дальнево
сточной области, дало обладан1е Великимъ океаномъ. Пусть наша 
граница для иноземнаго глаза будетъ незащищенною, голою. Но, 
какъ крепкая, стойкая стража, тамъ народились вечные бойцы—  
казаки Сибирск1е, Забайкальск1е, Амурсюе, УссурШск1е— плоть 
отъ плоти техъ чудо-богатырей, что вершили дела съ Суворовымъ 
Скобелевымъ, Ермоловымъ, Платовымъ...

Какою широкою, необъятною кажется деятельность этого 
Царя!... Онъ служилъ Poccin, блюлъ интересы ея великаго народа, 
за плечами котораго стояли братья-славяне, вечно поруганные 
турками, для которыхъ славянъ, какъ народа, какъ людей, не су 
ществовало.

Загляните въ первыя войны за освобожден1е Балканскихъ хри-
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ст1анъ. Что вызывало рядъ вооруженныхъ столкновенШ изъ-за 
нихъ съ аз1атами? Невыносимая жизнь грековъ, болгаръ, сербовъ 
и румынъ (смкшеюе дак1йцевъ съ римлянами и славянами), похо
жая на прозябаше безправныхъ рабовъ, заставляла ихъ задыхаться 
въ ужасахъ турецкаго ига. Не было спокойнаго труда, не было 
защиты закона для безвинныхъ, поруганныхъ аз1атами людей.

Чаша терпкн1я наполнялась. Иные изъ славянъ бросали де
сятками л'Ьтъ нажитое добро и убкгали въ горы, чтобы мстить за 
страшный гнетъ туркамъ.

Люди просили только воздуха, просили дать имъ друпя усло- 
в1я жить, просили другого отношен1я къ самому дорогому— къ ихъ 
православной в^рк... И отвктомъ на это былъ новый потокъ крови 
и безъ того замученныхъ славянъ. Шло надруган1е надъ вкрой, 
шло надругате и надъ личной честью женщинъ, дктей, свободой 
мужчинъ.

Итакъ цклыхъ триста лктъ...
Связь славянъ съ Росс1ей замкчается со временъ Грознаго. 

Ихъ послы не разъ были передъ первыми Царями династш Рома
новыхъ.

PyccKie откликались: Петръ Велик1й, Императрицы Анна, Ека
терина Великая, Александръ I, Николай I — век они слышали въ 
стонахъ Балканских-ъ славянъ жалобный отзвукъ невозможнаго 
положен1я и, считаясь съ силами, облегчали кто чкмъ могъ.

Царь-Освободитель въ ближневосточной политикк пошелъ 
дальше своихъ предшественниковъ.

Въ 1875 г. въ Босши и Герцеговннк вспыхнуло возстан1е, 
сербы подняли его. Началась безчеловкчная ркзня славянъ... Им
ператоръ Александръ II, памятуя о великой роли Poccin у сла
вянъ, выступилъ защитникомъ за нихъ передъ султаномъ, но 
безу спкшно.

Серб1я и 4epHoropia присоединились къ возставшимъ, и въ 
1876 г. началась война. Нечего и говорить, что изъ Poccin хлы
нула подмога славянамъ— добровольцами, пожертвован1ями.

Cep6iH была наканунк полнаго крушешя: турки шли на Бкл- 
градъ. И только твердое слово русскаго Царя остановило крова
вый походъ турокъ въ Cep6iro. Положение славянъ не улучшилось 
отъ дипломатическихъ переговоровъ о нихъ между державами: 
слова на турокъ не дкйствовали— и 12-го апркля 1877 г. Госу
дарь объявилъ Турц1и войну.

Какая святая цкль была у  русскаго Императора! Чего
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ждала Росс1я для себя въ случае самой блестящей победы? Для 
себя— ничего. Все для славянъ!.... Ихъ нужно было возродить къ 
жизни.

Государь разделяетъ все трудности походной жизни и сле
дуетъ за арм1ей целыхъ 7 месяцевъ. Онъ зналъ, что пребыван1е 
его въ боевыхъ услов1яхъ отзывается на здоровье и, служа Рос- 
с1и, отдавалъ себя за счастье славянъ. Высокая черта!... Высокая 
и столь обычная въ людяхъ Романовскаго Дома.

Следуетъ переправа черезъ Дунай, потомъ Плевна, Шипка, 
Карсъ, Адр1анополь съ незабвенными именами Великихъ Князей 
Николая Николаевича, Михаила Николаевича, Александра А ле
ксандровича, генераловъ Гурко, Скобелева, Радецкаго и равныхъ 
имъ. PyccKie были уже подъ Константинополемъ.

Последовалъ миръ. Серб1я и Румышя были объявлены незави
симыми княжествами. Границы ихъ были расширены, какъ и Чер- 
ногорш, для которой особенно жизненнымъ прюбретен1емъ былъ 
городъ Антивари. То же было и съ болгарами, занимавшими тер- 
ритор1ю севернее Балканъ.

Итакъ, часть славянъ вздохнула свободно. Русско-турецкая 
война подготовила этимъ княжествамъ королевсше титулы, она 
дала имъ независимую отъ турокъ жизнь, возродила ихъ къ само
деятельности настолько, что теперь они сами, съ оруж1емъ въ ру
кахъ, продолжаютъ начатое русско-турецкой войной дело. Подъ 
владычествомъ турокъ остались болгары Адр1анопольскаго округа, 
Македошя и Старая Серб1я.

Poccifl войною 7 7 — 78 гг. понесла огромныя матер1альныя за
траты. И какъ компенсащя за нихъ было присоединеше южной 
Бессараб1и— взаменъ Добруджи, уступленной Румынш, а въ За
кавказье были присоединены къ нашимъ областямъ Ардаганъ, 
Карсъ и Батумъ.

Вотъ вкратце эпоха царствовашя Александра II. Какимъ ши
рокимъ размахомъ веетъ отъ нея! Начиная съ внутреннихъ пре- 
образован1й и кончая событ1ями внешней политики, въ немъ чув
ствовалось сознаш е власти, силы и верывъ народъ. Онъ несъ всего 
себя служен1ю Poccin. И когда юна загорелась участаемъ къ сла- 
вянамъ, онъ сталъ служить и имъ. Эпоха яркая, великая....

И за великое служен1е отечеству онъ понесъ мученическШ 
венецъ. Ужасная смерть пресекла жизнь Царя-Освободителя, и 
престолъ перешелъ сыну его— Царю-Миротворцу.
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9.

Вступивш1й на престолъ Государь былъ живой свидетель ткхъ 
крупныхъ перемкнъ, которыя были созданы волею его отца. Р е
формы не упрочились. Страшный актъ уб1йства Александра II сви- 
дктельствовалъ о подпольной работк революц1оннаго начала. Во 
вновь завоеванныхъ окраинахъ нужно было сблизить покоренный 
людъ съ русской властью, а для этого требовалось время. Вотъ тк 
причины, которыя побудили Императора Александра III все вни- 
ман1е сосредоточить исключительно на внутренней работк въ го- 
сударствк.

И вотъ, въ своемъ манифестк, отъ 29-го апркля въ годъ вступ- 
лешя на престолъ, онъ, назвавъ крамолу позоромъ русской земли, 
призвалъ вкрныхъ сыновъ къ водворешю порядка и правды «въ 
дкйствш учрежденш, дарованныхъ Poccin ея благодктелемъ, возлю- 
бленнымъ Его родителемъ».

Среди наступившаго затишья началась его государственная 
работа. Въ каждомъ дkйcтвiи Царя чуялась русская душа, пре
данная православ1ю. Любовное къ страйк и народу чувство сказа
лось съ первыхъ шаговъ; 28-го декабря 1881 г, онъ понижаетъ 
выкупные платежи, зная какимъ ярмомъ лежитъ на вык народа 
выплата за усадебную землю; организуетъ борьбу съ народнымъ 
пьянствомъ, облегчаетъ переселенческое дкло... А съ какою лю
бовью онъ относился къ народнымъ обычаямъ, пкснямъ... Вес р у с 
ское при немъ подняло голову. Это былъ истый Р усст й  Царь!... 
Съ какою прямотою онъ руссифицировалъ Прибалтшскш край 
съ нкмецкимъ засил1емъ, съ какою твердостью онъ указалъ Фин- 
ляндш въ отвктъ на ея сепаратизмъ, что она состоитъ въ собствен
ности и державномъ обладан1и Импер1и Росс1йской. Возьмите его 
мкры по прюбрктен1ю въ Западномъ крак земель: все было сдк- 
лано такъ, чтобы русст й  мужикъ сдклался тамъ хозяиномъ.

Народу нужны были деньги. Онъ создаетъ дворянск1й и кре- 
стьянскш поземельный банки. Сокращаетъ налоги на крестьянъ, 
уничтожаетъ подушную подать.,

Многое онъ сдклалъ и для церкви: возвеличилъ православ1е, 
усилилъ строительство церквей, развилъ начатое его отцомъ со- 
здан1е церковно-приходскихъ школъ, гдк подрастающее поколк- 
Hie должно было воспитываться въ духк вкры православной.

Если не считать дкйств1я противъ афганцевъ съ присоедине
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н1емъ Мерва, можно сказать, что этотъ Царь, творя миръ, высоко 
держалъ имя Poccin. Создавш1йся союзъ трехъ западныхъ державъ 
нашелъ въ немъ союзника съ Франц1ей. Союзъ съ последней былъ 
противопоставленъ силамъ Гермаши, Австрш и Итал1и.

Для военныхъ и промышленныхъ целей онъ покрываетъ Росс1Ю 
новыми железнодорожными путями, изъ коихъ велик1й Сибирсюй 
путь н SaKacniflCKan железная дорога (оконченная позже), связали 
самыя дальн1я окраины, отрезанныя отъ правящего центра тыся
чами верстъ, живымъ нервомъ.

Получивъ въ наслед1е моря, онъ.создаетъ сильный флотъ, не 
уступавш1й флотамъ другихъ державъ. Его преобразован1я косну
лись и арм1и: численность ея была увеличена до размеровъ, пре- 
вышающихъ численность* армш любой державы; срокъ полевой 
службы былъ сокращенъ до б летъ; офицерсшй составъ былъ по
ставленъ въ лучш1я матер1альныя услов1я и т. д.

Крамольная сила готовила и ему мученическую смерть, когда 
въ 1888 г. царская семья по Курско-Харьковско-Азовской ж е
лезной дороге возвращалась съ юга въ столицу. Около станц1и 
Борки произошло страшное крушеше. Весь поездъ былъ обращенъ 
въ щепы... Собравшаяся въ одномъ вагоне Царская семья, среди 
которой былъ и Наследникъ Цесаревичъ— ныне царствующ1Й Го
сударь Императоръ— оказалась прикрытой крышей вагона. Но 
свершилось чудо. Изъ груды щепъ, обломковъ и навороченнаго 
ж елеза невредимыми вышли Царь и его семья.

Въ 1894 г. Царя-Миротворца не стало: въ 2 ч. 15 м. дня 
онъ тихо отошелъ въ вечность.

На престолъ вступилъ ныне благополучно царствующ1й Госу
дарь Императоръ Николай Александровичъ. Миротворная политика 
покойнаго Монарха продолжалась. Державный Хозяинъ. ведя свою 
страну по мирному пути развит1я, первый сделалъ починъ разре
шать все международныя столкновен1я не кровью, а третейскимъ 
судомъ. Но сознавая, что, желая мира, надо быть готовымъ къ 
войне. Государь Императоръ сосредоточилъ свое высокое вниман1е 
на подготовке вооруженныхъ силъ и на делахъ внутренней поли
тики. Офицерсюй составъ въ 1899 г. получаетъ увеличеше окла- 
довъ содержашя. Потребовался огромный расходъ въ размере 
свыше 10 .0 0 0 .0 0 0  рублей, но онъ былъ разрешенъ Державнымъ 
Вождемъ нашей арм1и въ соответств1и съ услов1ями жизни...

Следуя за реформами въ военной среде въ хронологическомъ
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порядке, нельзя не указать на особое оживлен1е по разработке 
вопросовъ, относящихся до боевой подготовки арм1и и особенно 
по издашю и пересмотру соответствующихъ уставовъ и положе- 
н1й. Мервъ и Кушка были соединены железной дорогой— меро- 
пр1ят1е первостепенной важности на окраинахъ.

Экспедиц1я въ пределы Китая (1900  г.) для борьбы съ мятеж- 
нымъ движен1емъ, вспыхнувшимъ въ соседнемъ съ нами государ
стве. М енее чемъ въ полгода наши войска овладели въ Печил1й- 
ской провинцш, при содейств1и отрядовъ другихъ державъ: Таку, 
Тянь-Цзинеиъ и Пекиномъ, разбили войска китайцевъ и освобо
дили посольства. Въ Манчжурскомъ paione наши войска въ три 
месяца овладели Айгуномъ, Цицикаромъ, Гириномъ и Мукденомъ, 
занявъ 2 .000  полосу Восточно-китайской железной дороги.

меры  по улучшешю служебнаго и матер1альнаго положен1я 
офицеровъ продолжались и въ этомъ году. Были установлены осо
быя преимущества для службы на Квантунскомъ полуострове. 
Cлeдyющiй за этимъ годъ даетъ новыя распоряжен1я, направлен- 
ныя къ поднят1ю уровня образован1я многочисленной категор1и 
унтеръ-офицеровъ и религшзно-нравственнаго воспиташя ниж
нихъ чиновъ. Боевая подготовка войскъ идетъ впередъ, выходить 
новый проектъ полевого устава, артилер1я получаетъ 3-дм. скоро
стрельную пушку. Продолжается и улучшеше быта военно-слу- 
жащихъ; обращено внимаше и на экономическую сторону лсизни 
и службы казаковъ.

Въ 1 9 0 4 — 05 гг. идетъ вооруженная борьба съ Янон1ей. Н е
смотря на неудачный для насъ исходъ этой войны, Русь своего 
места въ концерте европейскихъ ^державъ не потеряла: услов1я, 
въ которыхъ она находилась въ борьбе съ Япошей, были исклю
чительны и неуспехъ не доказывалъ ея слабости. Болею Повели
теля наше отечество получило народное представительство, дол
женствующее помогать Государю въ трудномъ делеуправлеш ящ е- 
объятной страной.

Оглядываясь на реформы въ нашихъ вооруженныхъ силахъ за 
время последняго царствован1я, видишь въ нихъ прежнее стремле
ше Державныхъ Хозяевъ из’̂  Дома Романовыхъ иметь Р оссш  мощ
ной, съ сильными арм1ей и флотомъ.

Въ 1905 г. улучшается бытъ нижнихъ чиновъ— устанавли
ваются крупные отпуски по главнымъ видамъ довольств1я солдатъ; 
сокращается срокъ службы, поднимается боевая годность запас
ныхъ нижнихъ чиновъ; усугубляется вниман1е всехъ начальствую-
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щихъ лицъ къ составлешю аттестащй объ ихъ подчиненныхъ, дабы 
лица, назначаемый на высш1я должности, были въ полномъ со- 
OTBiTCTBin съ ними, что завершается образован1емъ аттесташон- 
ныхъ комиссш, учрежденныхъ въ послкдующ1е годы. Съ цклью омо- 
лoжeнiя офицерскаго и высшаго команднаго состава увеличи
ваются пенс1онные оклады и сокраш;аются сроки выслуги пенс1и. 
Дкло o6pa30BaHia войскъ передается въ особый комитетъ.

Въ 1909 г. офицерсюй составъ вновь получаетъ увеличеше 
содержан1я, въ видк добавочныхъ денегъ (прапорщику— 120 руб. 
и подполковнику— 48 0  руб. въ годъ) и особыхъ добавокъ при пре- 
бываши въ одномъ и томъ же чинк сверхъ нормы. «Душа» арм1и 
не перестаетъ быть главнымъ предметомъ заботъ Государя Импе
ратора, и годъ за годомъ офицерство ставится въ лучш1я услов1я, 
начиная съ улучшен1я способовъ комплектован1я его состава, упо- 
рядочен!я службы младшихъ офицеровъ, физическаго воспитан1я 
и кончая матер1альною стороною. Въ слкдующемъ году закончено 
переформирован1е юнкерскихъ училищъ въ военныя, войска полу
чаютъ новые уставы и наставл0н1я, устанавливается предкльный 
возрастъ съ цклью постановки команднаго состава арм1и на долж
ную высоту, приступается къ переработкк устава о воинской«по- 
винности; въ дклк воспитан1я подрастающаго поколкн1я замк
чается стремлеше къ добровольной организащи «поткшныхъ» по 
высокой иниц1ативк Государя Императора. Наконецъ, послкдн1е 
годы даютъ новый уставъ о воинской повинности, улучшающ1й 
комплектован1е нашихъ вооруженныхъ силъ, новый пенс1онный 
уставъ, правила о призркши нижнихъ чиновъ, усилеше кадра 
сверхсрочныхъ нижнихъ чиновъ и улучшеше ихъ положен1я съ 
предоставлешемъ имъ, по оставлен1и рядовъ арм1и, мкстъ на граж
данской службк и т. п.

Вотъ кратк1й, весьма неполный, обзоръ дкятельности высшей 
власти въ военной сферк. Приходится оставить въ сторонк урегу- 
лироваше финансовъ, землеустройства, которое новымъ владки1емъ 
землею уже даетъ добрые побкги, упорядочеше переселенческаго 
движешя и зaceлeнiя окраинъ: въ короткомъ очеркк всего не 
умкстишь.

Триста лктъ!... Маленькое /Московское царство безъ морей, 
безъ войска, безъ стройности въ государственномъ управлешй, и—  
современная Госс1я: вотъ что далъ скипетръ Дома Гомановыхъ!... 
Первоклассная, сильнкйшая держава занимаетъ Це всей суши,
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упирается въ воды четырехъ морей, заставляетъ всю «заграницу» 
считаться въ своей политике прежде всего съ нею.

Прошли тяжелыя невзгоды. Въ мрачные дни смуты у имени 
перваго Царя проснулась будущая Росс1я. Державные Хозяева ве- 
дутъ ее по дороге света, по пути славы.

Теперь у нея сильнейшая арм1я, возрождающ1йся флотъ. Вы
сокое служен1е ихъ Престолу одухотворяется въ несен1и всехъ  
тягостей службы членами Дома.

Три столет1я!... Величаво раскинувшаяся отъ моря и до моря 
Святая Русь— лучш1й показатель высокаго значен1я для нея Дома 
Романовыхъ. Его жизнь— жизнь Росс1и!... Да живетъ Онъ на благо- 
денств1е народа русскаго, ведя арм1ю, флотъ, всю Pocciю къ свет
лому будущему!

Въ юбилейный день многомилл1онная Русь тепло помолится о 
Немъ, да сохранить Господь Святой Руси Державныхъ Хозяевъ 
Дома Романовыхъ!

Ж . Ж урм ояровъ.
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