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\ъ 1882 году мы впервые соединили въ особый сборникъ 

н которые изъ портретовъ русскихъ достопамятныхъ 

д ятелей, награвированныхъ знаменитымъ и единетвен-

нымъ, по гравюр на дерев , академикомъ въ Россіи 

Л. А. С ряковымъ ( | 1881 г.), каковыя, виолн художественныя, 

произведенія его р зца были иеполнены имъ для «Руеекой 

Старины» и при книгахъ этого журнала приложены. 

Сборникъ им лъ большой усп хъ и въ короткое время ве его 

изданіе сполна разошлоеь. Мы повторили его во второмъ тиененіи 

въ 1886 году, и этотъ выпуекъ сполна, до поел дняго экземпляра, 

также разошелся. 

Между т мъ, продолжая украшать каждую книгу «Руеекой 

Старины» возможно хорошо исполненными гравюрами, то на м ди, 

то на дерев , мы получили, между прочимъ, опять н сколько 

дееятковъ художественно иеполнениыхъ кеилографій; исполпены 

они были почти исключительно лучшими еотрудниками и учени-

ками покойнаго академика С рякова, каковы художники: Г. И. 

Грачевъ, В. В. Маттэ и И. И. Матюшинъ. А такъ какъ гра-

в юры эти являдиеь разе янными при разныхъ книгахъ нашего 

иеторическаго журнала, многіе года котораго. еполна разошлись, 

иногда въ двухъ издаиіяхъ, при чемъ н которые изъ нихъ ед ла-

лись библіографичеекою р дкостью (а именно: 1871 г., два изда-

нія 1872, 1873, 1874, 1875, 1882 и 1887 гг.), то мы соетавили 

изъ помянутыхъ портретовъ гравюръ на дерев в^орое еобран1в5 
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ОТЪ ИЗДА.ТЕЛЯ. 

при этомъ, подобно тому, какъ сд лали и въ первомъ еобраніи, 

приложили къ каждому портрету біографичеекую зам тку о лиц , 

которое портретъ изображаетъ, и выпустили это изданіе въ св тъ 

въ 1885 году. 

Второе еобраніе портретовъ, подобно первому, разошлось 

еполна до поел дняго экземаляра. 

ГІредъ читателями нын третье еобраніе гравюръ на дерев , 

портреты руескихъ зам чательныхъ людей, частью украшающіе 

книги «Руеской Старины» за поел дніе два, три года, чаетью 

впервые появляющіеея въ св тъ. 

Всего въ это третье собраніе (не повторянщее ни единымъ 

портретомъ первыя два) вошло двадцать семь портретовъ и три 

рисунка памятниковъ. 

Группа руескихъ людей, еобранныхъ зд сь, самая разнообразная: 

она начинаетея отъ св. Владпміра, память котораго етоль торже-

етвенно отпразднована 15-го Іюля 1888 года ве ми славянскими 

народами-братьями, до н коего отшельника въ глубин Сибири— 

едора Кузмича ( | 1864 г.), истинно подвнжнич скою жизнію 

и ев тлымъ духомъ прозорливости ениекавшаго себ уваженіе 

народа.. Между этими двумя лицами сбориикъ нашъ передаетъ черты 

просв щенааго руескаго челов ка Еропкина, етраетотерпца съ 

Волынскимъ, какъ и онъ, любившаго дорогое отечество и желавшаго 

Россіи блага; елавныхъ партнзановъ великой отечественной войны 

Фигнера и Оеславина; Муравьева-Апоетола и А.А. Бесту-

жева, этихъ блестящихъ no уму, энергіи иіи таланту иредставителей 

эпохи, еозданной движеніемъ европейскихъ идей, перенееенныхъ 

въ Роееію ея поб доиосною армі ю, вернувшеюея изъ Парижа; 

графовъ В. Ы. Панина и 0. Г. Строганова—столбовъ эпохи Ни-

колая I; С. Н. Заруднаго и Я. А. Соловьева—глубоко уб жден-

ныхъ, энергическихъ и даровитыхъ подвижннковъ великихъ реформъ 

Александра II Освободителя; генераловъ Н. II. Евдокимова и 

П. Д. Зотова—видныхъ военныхъ д ятелей той же елавной 

эпохи, въ оеобенноети Евдокнмовъ, еъ именемъ котораго нераз-

рывно покореніе Кавказа!.. Портреты трудолюбивыхъ иеториковъ 
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кн. М. М. Щербатова и Д. Н. Бантыша-Каменекаго, историка 

и журналиста М Т. Каченовекаго; перваго еамобытнаго рома-

ниста русекаго В. Т. Нар жнаго; Ивана Серг евича Акеакова— 

одного изъ лучшихъ русекихъ людей нашего времени и пламеннаго 

патріота; графаЛ. Н. Толстаго - этого богатыря руеекаго, генія въ 

облаети отечественнх)й еловесности, и прочіе портреты настоящаго 

сборнпка переносятъ насъ въ сферу науки, лптературы, въ еферу 

мыели... He забыто и иекусство: оно им етъ своихъ представытелей, 

въ настоящемъ сборник , въ портретахъ геніальныхъ К. П. Брюл-

лова и М. И. Глинки (два портрета), заслуженнаго труженика 

въ области п нія и музыки Ломакина и проч. 

Въ числ двадцати семи соединенпыхъ зд еь портретовъ— 

четыре являютея въ печати впервые; они не только не были еще 

ирилож пы къ «Руеской Старин и, но н вовее пигд не появля-

лпеь, а именно: портреты историка князя М М Щербатова 

(у 1790 г.)) A, А. Беетужева (Марлинскаго, f 1837 г.) '), 

професеора М. Т. Каченовекаго (f 1842 г.) и партизана A. Н. 

Сеелавина ( | 1858 г.). 

Вс гравюры, вошедшія въ настоящее третье собраніе пор-

третовъ русскихъ достопамятныхъ людей, изд. ред. <Русской Ста-

рины», исполнены ыастерскимъ р зцоыъ того или другаго нзъ на-

званныхъ выше сотрудниковъ и учеииковъ знаменитаго академика 

Л. А. С рякова, а именно, граверами-худояшиками: Г. И Гра-

чевымъ, В. В. Маттэ и И. И. Матюшинымъ. 

Біографичеекіе зам тки и очерки, соировождающіе портреты, 

вошедшіе въ наше третье еобраніе, соетавлены В рою Ваеильев-

ною Тимощукъ, давнею (съ 1874 г.) и постояниою сотрудницею 

«Руеской Старииы». 

Михаилъ Семевскт. 
С.-ІІетербургъ. 

10-го декаря 1S8S г. 
ф^іп&к 

') Портретъ этого писателя бывалъ въ печатп, но въ другомъ вігд . 
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Е Л Й К І И К Н Я З Ь В Л А Д Й М І Р 1 ) С В Я Т О С Л А В И Ч Ъ , 

САМОДЕРЖАВСТВОВДЛЪ с ъ 9 8 0 п о 1 0 1 5 г. 

ЛЛЫЮМЪ грАВюга РУССКИХГЬ ДЬЯТЕЛЕЙ. ИЗДАНІЕ РКД. І Р У С С К О Й СТЛРПНЫ» 

ЭКСІІКДИЦШ злготовлктл ГОСУДЛГСТВКІІПЫХЪ влсдгь. 



ДіЛіадиміръ Святой—младшій изъ трехъ сыновей Свя-

* тослава; будучи еще въ д тскомъ возраст , получилъ 

| отъ отца Новгородскій уд лъ, гд жилъ съ своимъ 

дядей по матери, Добрынею, который управлялъ уд ломъ вм сто 

малол тняго князя. 

Ставъ спустя н сколько л тъ по смерти Святослава едино-

державнымъ княземъ всея Руси, Владиміръ проявилъ въ управ-

леніа страною зам чательный умъ и рад ніе о благ и слав 

народа, ч мъ стяжалъ любовь своихъ подданныхъ. Муже-

ственно защищалъ онъ русскую землю отъ непріязненныхъ 

сос дей, для чего устроилъ сторожевую линію изъ ряда горо-

довъ и укр пленій, по близкимъ къ степямъ р камъ. 

Но главная и величайшая заслуга его, заставившая нашу 

церковь сопричислить его къ лику святыхъ и равноапостоль-

ныхъ, было обращеніе его въ христіанство, насажденіе право-

славной в ры на Руси и его заботы о построеніи храмовъ 

для новокрещенныхъ, въ которыхъ богослужееіе совершалось 

по стройному и благол пному чину православно-греческой 

церкви, на понятаомъ народу славянскомъ язык . 

He мен е важна его заслуга какъ просв тителя етраны: 

понимая, что для бол е полнаго просв щенія христіанъ недо-

статочно того ученія со словъ и слуха, какое они восприни-

мали въ храмахъ, великій князь, тотчасъ по крещеніи кіевлянъ, 



СВЯТОЙ РАВНОАПОСТОЛЬНЫИ КНЯЗЬ ВЛАДИМІРЪ. 

послалъ брать д тей „у нарочитой чади", т. е. у бояръ 

и другихъ знатныхъ людей, и отдавать ихъ на книлшое уче-

ніе; по его вол заведено было потомъ обученіе и для д тей 

изъ всяхаго состоянія. 

Преданія и п сни, сохранившіяся о Владиыір Св. въ 

народ , не приписываютъ ему личной отваги, не выставляютъ 

его охотникомъ до проявленія дикой силы, но восп ваютъ его 

широкую, любве-обильную къ дружин и народу душу, кото-

рая въ л тахъ зр лыхъ, подъ вліяніемъ христіанства, сд -

лала его „краснымъ солнышкомъ" для всея Русиі 

Великій князь Владиміръ скончался въ своемъ загородномъ 

дворц на Берестов , 15-го іюля 1115 г., и былъ перевезенъ 

въ Кіевъ, гд иочиваетъ въ церкви Кіево-Печерской лавры, 

имъ созданной. 

Изъ весьма любопытнаго изсл дованія архимандрита Лео-

нида (Кавелина) о происхожденіи бабки Владиміра Св., вели-

кой княгини святой Ольги, пом щеннаго въ „Русской Старип ", 

мы узнаемъ, что вопреки существовавшему до сихъ поръ мн -

вію о томъ, будто вел. кн. Ольга была родомъ изъ Пскова, 

она оказывается по происхождеиію болгарская княжна и ро-

диною ея былъ болгарскій городъ Плесковъ, построенный Кон-

стантиномъ Великимъ близь Преславы, нын ЭскиСтамбула. 

„Откуда родомъ была святая великая княгиня русская Ольга'? Ссобщ. 
архимандритъ Леонидъ. ,РуссЕая Старпна" изд. 1888 юда, томъ ЫХ, 
стр. 215—224. 
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П Е Т Р Ъ М Й Х А М О В И Ч І Е Р О П К И Н Ъ 

127-го і ю н я 1740 г. 

АЛЬЕОМЪ ГРАВЮГЪ РУССКИХЪ ДІ.ЯТЕЛЕИ. ИЛДЛНІЕ РКД, «РУССКОИ С Т А Р И Н Ы . 

ЭКСЦКДНЦІЯ ЗАГОТО&ІЕШЯ ГОСГДАРСТВВНИЫГЬ впслгь. 



Ійітенецъ Петра Велпкаго Петръ Михайловичъ Ероп-

"й^кинъ принадлежалъ къ роду дворянъ Еропкиныхъ, 

у которые вели свое происхожденіе отъ великихъ князей 

смоленскихъ; предки его занимали при московскомъ двор вид-

ныя должности окольничьихъ, стольниковъ и воеводъ, за что 

были награждаемы отъ государей пом стьями и вотчинами. 

Славный своими способностями и образованіемъ, ГІетръ 

Михайловичъ Еропкинъ, занимая должность придворнаго архи-

тектора, явился однимъ изъ энергичныхъ строителей Петер-

бурга въ эпоху его основанія; въ качеств члена комиссіи, 

учрежденной въ царствованіе императрнцы Анны Іоанновны 

изъ высшихъ сановниковъ государства, для составленія пла-

новъ для множества большихъ и малыхъ построекъ, которыя 

предполагалось возвести въ столиц , онъ, какъ техникъ, при-

нималъ самое д ятельное участіе въ трудахъ этой комиссіи. 

Учившійся архитектур въ Италіи, Еропкинъ живо инте-

ресовался не только вс ми научнымн вопросами по своей спе-

ціальности, но и многими другими отраслями научныхъ 

знаній и вопросами объ улучшеніи быта государства; им лъ 

отличную, по тому времени, библіотеку, составленную изъ 

пронзведеній иностранныхъ писателей, и прекрасно влад лъ 

тремя иностранными языками. 
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ПЕТРЪ МИХАИЛОВИЧЪ ЕРОПКИНЪ. 

Принадлежа къ кружку образованныхъ русскихъ людей, 

сгруппировавшихся вокругъ Артемія Петровича Волынскаго, 

Еропкинъ былъ его ближайшимъ другомъ и „конфидентомъ". 

т. е. пов реннымъ вс хъ его проектовъ и сокровенныхъ за-

мысловъ. 

Эта дружба, эта чрезвычайная близость къ кабинетъ-ми-

нистру, женатому къ тому же на его родной сестр , возбу-

дила подозр ніе Бирона и была причиною гибели П. М. 

Еропкина; арестованный 16 апр ля 1740 г., онъ былъ под-

вергнутъ „пристрастному" допросу, т, е. пыточному истяза-

нію, сознался въ едишжысліи съ Волынскимъ, изложилъ сущ-

ность его мечтаній и разд лилъ его печальную участь, сло-

живъ голову на ялах 27-го іюня 1740 г. 

Общая могила сокрыла прахъ двухъ образованн йшихъ 

людей и видныхъ д ятелей XVIII в ка. 

Петръ Михайловичъ Еропкинъ, f 27 іюня 1740 г. Зам тка ,Рус-
ская Старина" изд. 1886 г., т. L, стр. 709. 

Еропкины. Зам тка о родословіи этой фаыиліи. Сообщ. В. В. Ероп-
кина. „Русская Старина" изд. 1886 г., т. ХЫХ, стр. 561—570; т, L, 
стр. 221. 

Къ родословной Еропкиныхъ. Сообщ- A. Е. Мерцаловъ. „Русская 
Старина- нзд. 1887 г., т. LV, стр. 474—475. 



ШФЪ ШЖИШИЕНРІІП) ШЖЕЕЪ 

1715—1773. 
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ГРАФІ ГОШБ ШП-ГЕНРЙХТ) ТОТПЕБЕНЪ 

1715 — 1773. 

ЛЛЬБОМЪ ГРДВЮІ-Ь РУССКИХЪ Д ЯТЕЛЕЙ. ИЗДАНІЕ РЕД. ЯРУССКОЙ СТАРИІШ» 

ЭКСПЕДИЦІЯ ІІДГОТОВЛЕШЯ ГОСГДДРСТВЕННЫХЪ ВУМАГЪ. 



(І^рафъ Готлобъ-Куртъ-Генрпхъ Тотлебенъ, уроже-

J нецъ Саксоніи, началъ свою служебную каріеру 

| въ рядахъ прусской арміп въ 1741 г., и совершилъ 

съ нею три кампанііі въ Силезш, но зат ыъ оставилъ 

Пруссію н въ 1744 г. былъ гофъ-юстіщъ-ратомъ въ Саксо-

ніи; въ сл дуюіцемъ году получилъ тптулъ графа, по случаю 

брака своего съ графннею Зейвершнтсъ, для уравненія съ 

нею. Онъ недолго занималъ судейскую должность; чувствуя 

ббльшую склонность къ военной служб , онъ набралъ, въ на-

чал 1746 г., полкъ для голлапдской арміи и воевалъ во глав 

его во Фландріи. Въ 1756 г. вышелъ въ отставку генера-

ломъ и, прослуживъ годъ волонтеромъ во французскомъ войск , 

перешелъ въ 1758 году волонтеромъ же въ русскую армію, 

а въ начал 1759 г. былъ иринятъ на д йствительную службу, 

т мъ же генеральскимъ чиномъ, въ уваженіе особеннаго ыуже-

ства и рад пія къ служб , выказанныхъ имъ въ бытность 

волонтеромъ. 

Состоя на д иствительной служб въ русскои арміи, Тот-

лебенъ принялъ д ятельное участіе въ семил тней войн , 

командуа легкими войсками, съ которкми онъ несъ авангард-

ную службу, за что іі былъ иеоднократно награждаемъ. Ему 

удалось особенно отличиться при взятіи въ 1760 г. Берлина, 

о чеыъ онъ пов ствовалъ въ хвастливой реляціи, въ которой 

— и — 



ГРАФЪ ГОТЛОБЪ-КУРТЪ-ГЕНРИХЪ ТОТЛЕБЕНЪ. 

ярко выразилась его самонад янность, хвастливость и желаніе 

выказаться передъ вс ми—черты, присущія большей части 

военныхъ людей того времени. 

Тотлебенъ умеръ въ 1773 году. 

Графъ Готлобъ-Куртъ-Генрихъ Тотлебенъ въ 1715—1763 гг. Мате-

ріалы для его бі)графін. Сообщ. Г. К. Р пинскій. тРусская Старпна', 

изд. 1888 г., т. LX, стр. 1—34. Въ „Русской Старпн ", изд. 1889 г., пом -

щено окончаніеыонографіиГ. К. Р пинскаго и въ неипзложенадальн іі-

шая судьба Тотл бена въ царствованіе Екатерины II. 
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шзь іашіъ шійтт щшті 

1733—1790. 



к н m М. М. Щ Е Р Б А Т О В Ъ , 

ИСТОРЮГРАФЪ, СЕНАТОРЪ. 

| І7УО г. 

АЛЬБОМЪ ГРЛІІЮІ-Ь РУССКИХЪ Д ЯТЕЛЕЙ. ИЗДЛНІЕ РЕД. «РУССКОИ СТАРИНЫ» 

ЭКСПКДІІЦШ ЗАГ0Т0ВЛЕНІЯ ГОСІДАГСТВЕННЫХЪ БУМАГЪ. 



сторіографъ князь Михаилъ Михайловичъ Щерба-

І товъ, родивппісь 22-го іюня 1733 г., получилъ хоро-

шее домапшее воспитаніе и началъ сяужбу въ гвар-

діи унтеръ-офидеромъ. 

Б}гд}гчи произведенъ въ 1761 г. въ прапорщики, онъ не 

долго оставался въ военной служб и уже въ сл дующемъ 

году вышелъ въ отставку, но продолжалъ служить БО граж-

данскому в домству, занимая посл довательно весьма разно-

образные и высокіе посты: былъ герольдыейстеромъ, президен-

томъ камеръ-коллегіи, тайнымъ сов тникомъ, наконецъ, сена-

торомъ въ 1779 г. 

Принадлежа по рожденію къ высшеыу дворянству и побу-

ждаемый природною любознательностью, онъ заботливо соби-

ралъ данныя къ исторіи Россіи; написалъ многотомную ея 

исторію, доведя оную до конца XVI стол тія; издалъ весьма 

важные матеріалы къ эпох Петра Великаго, и оставилъ посл 

себя множество различнаго объема и значеиія сочиненій, не-

р дко весьма важныхъ для характеристики взглядовъ его и 

людей его времени на разные обществеішые и политическіе 

вопросы, съ которыми было связано благосостояніе пламенно 

любимаго имъ отечества. 

Кн. Щербатовъ скончался 12-го декабря 1790 года. 
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КНЯЗЬ МИХАИЛЪ МИХАЙЛОВИЧЪ ЩЕРБАТОВЪ. 

0 повреждевін нравовъ въ Роесіи, записки сенатора кн. Михаила 

Михаиловича Щербатова, съ XVI ст. по 1788 г. ,Русская Старина' 

изд. 1870 г., т. II, изд. 1, стр. 13—56, 99—116; изд. 3, стр. 1—63; 1871г., 

т. Ill, стр. 673-688. 

Пнсьмо къ вельможаиъ, правитеіямъ государства, окою 1787 г. Соч. 

сенатора кн. Михаила Щербатова. „Русская Старина" изд. 1872 г.,т. V, 

стр. 1—15. 

Въ настоящей книг „Альбоиъ портретовъ достопамятныхъ русскихъ 

д ятелей" (томъ Ш) пом щена гравюра, исполненная съ подлпннаго, жпво-

писнаго портрета историка кн. М. М. Щербатова, украшающаго,вм ст 

съдругпми портретами, круглое зало Ииператорской Публичнон Бнбліотекв 

въ С.-Петербург . Гравюра нсполнена р зцомъ художника В. В. Маттэ. 
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шшпп сшішчъ штп 

1787 f 1813. 
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Ф И Г Н Е Р Ъ 

всегдй находится въ самой близи къ непріятелю. 
ДОНЕСЕНІЕ ЦІІ. ХУТУЗОВА-СМОЛЕНСКАГО 1812 Г. 

АЛЬВОМЬ РРАІШПІ ГУССІШХЪ Д ЯТЕЛЕП ИЗДАИІВ РКД. іРУССКОЙ СТАРИНЫ». 



Лікъ числу людей, выдвин5-тыхъ изъ неизв стности оте-

^чественною войною 1812 года, принадлежитъ парти-

f занъ Александръ Самойловичъ Фигнеръ. 

ІІроисходя изъ древней н мецкой фамиліи, при Петр 

Великомъ переселившейся въ Ливонію, онъ родился въ 1787 г., 

воспитаніе получилъ во 2-мъ кадетскомъ корпус и по про-

изводств , въ 1805 г., въ офицеры, былъ отправленъ въ англо-

русскую экспедицію, на Срещзеішомъ мор . Съ открытіемъ 

кампааіи 1810 г. протнвъ Турція, Фигнеръ поступнлъ въ 

нашу молдавскую аршю, отличился въ разнихъ д лахъ про-

тивъ непріятеля будучи въ тоиъ году артиллеріи поручикомъ. 

При начал отечественнои войны жы видимъ его штабсъ-

капитаиомъ въ 3-й легкой рот 11-й артиллерійской бригады; 

однако, до самаго занятія Москвы французамн, Фигнеръ оста-

вался мало заы тною едігаицею въ рядахъ иаіпей арміи; 

питая глубокую ненависть къ Наполеону, котораго онъ счи-

талъ источникомъ вс хъ б дъ, постигшихъ Россію, Фигиеръ 

задумалъ убить его и съ этою ц лью не разъ пробирался въ 

пылавшую столицу, но не усп лъ осуществить своего замысла. 

Когда въ главной квартир было р шено пустить въ ходъ, 

для борьбы съ непріятелемъ, партизанскіе отряды, то Фигяеръ, 

однимъ изъ первыхъ, билъ посланъ на Можайскую дорогу 

съ отрядомъ кавалеріи. Д йствуя, по прнказанію главноко-



АЛЕКСАНДРЪ САМОЙЛОВИЧЪ ФИГНЕРЪ. 

мандующаго, между Можайскомъ и Москвою, онъ, вм ст съ 

другими партизанаыи, над лалъ французамъ массу вреда, не 

давая имъ покоя ни днемъ, ни ночью. Нер дко, переод тый 

польскимъ офицеромъ, онъ разъ зжалъ по линіи непріятель-

скихъ аванпостовъ, высматривалъ расположеніе противиика и 

ночыо нападалъ на него врасплохъ, при чемъ только зам -

чательное присутствіе духа и отличное знаніе иностранныхъ 

языковъ выручало его не разъ изъ самаго опаснаго положенія. 

Подвиги Фигнера им ли настолько выдаюицйся характеръ, 

что главнокомандующій арміей послалъ засвид тельствовать 

ему свою благодарность. 

Во время отступленія французской арміи изъ Москвы. 

Фигнеръ обнаружилъ, пресл дз̂ я непріятеля, такую же неуто-

мимую и ішлкую отвагу и по справедливости былъ награ-

жденъ за вс свои д йствія чиномъ подполковника, съ пере-

водомъ въ гвардейскую артиллерію. 

Съ первыми шагами русскихъ войскъ за границу онъ 

снова заявилъ о себ , сначала въ вид искуснаго и см лаго 

разв дчика, а зат мъ въ качеств отважнаго партизана, коман-

дуя отрядомъ, который былъ названъ имъ „Легіонъ мести* 

и былъ сформированъ изъ разныхъ добровольцевъ. 

Однако, мелкія партизанскія д йствія не удовлетворяли 

бол е пылкаго и честолюбиваго Фигнера; онъ задумалъ пред-

принять самостоятельный наб гъ на Вестфалію, но ошибся 

въ разсчет относительно нйм реній Наполеона—и очутился-

неожиданно на пути весьма крупныхъ непріятельскихъ силъ, 

не усп лъ заблаговременно уйти и былъ раздавленъ ими. 

Изъ всего отряда осталось въ жнвыхъ лишь незначитель-

ная часть; самъ начальникъ его погибъ безъ в сти. 

Такъ окончилъ жизнь свою этотъ энергичпый, предпріим-

чивый и отважный, до дерзости, партизанъ отечественной 

войны. 
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1787 f 1813. 

Настоящій портретъ его испо.шеБъ съ весьма р дкаго 

литографированнаго экземпляра, іш ющагося въ громадномъ 

и драгоц ішомъ собраніи портретовъ русскихъ людей, при-

надлежащемъ изв стному библіофилу и болыпому знатоку 

отечественнон словесности П. А. Ефремову. 

Замыселъ Фигнера въ 1812 г. Сообщ. Н. Розановъ, „Русская Ста-
рина» изд. 1875 г., т. XIII, стр. 448—451. 

Партизанъ Фигнеръ. Пнсьмо ДеніісаВасильевпча Давыдова Махаилу 
Пиколаевичу Загоскігну. Сообщ. акад. А. 0. Бычковъ. „Русская Ста-
рина" изд. 1877 г., т. XX, стр. 696—699. 

Александръ Самойловпчъ Фигнеръ, партизанъ отечественной вонны 
1812 г., р. 1787 г., f 1813 г. Очеркъ. Сообщ. Ив. Ив. Ореуеъ. „Русская 
Старина" изд. 1887 г., т. LV, стр. 321—338. 

Портретъ Фигнера. Зам тка Ред. „Русская Старина" изд. 1887 г., 
т. LVI, стр. 227. 

> (а о) < 
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ШЕСЩРЪ пшт штт 

1781—1858. 
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АШСАНДР'Ь Н И Ш И Ч Ъ СЕСЛАВИНЪ 

П А Р Т И З А Н Ъ . 

А І Ь Б О М Ъ ГРАВЮРЪ РУССКИХЪ Д ИТЕЛЕИ. ИЗДДШЕ РІ:Д. РУССКОЙ «СТАРІШЫ» 

экспкдиціа З. ГОТОН.ІКіил ГОСУДАРСТВВННЫХЪ Г.ІМ. ГЪ. 



гхлександръ Никитичъ Сеславинъ, отважный и не-

•''^ утомимый партизанъ, одинъ изъ славЕі йшихъ ге-

| роевъ отечественной войны, получилъ воспптаніе 

во 2-мъ кадетскомъ корпус . Б]ще въ 1805 и въ 1807 гг. 

Сеславинъ ознаменовалъ себя въ самомъ начал боевой 

карьеры блистателышми подвигами въ Молдавской арміи, 

состоявшей подъ начальствомъ графа Каменскаго. Въ на-

чал войны 1812 г. іш видиыъ его въ передовыхъ войскахъ 

арміи Барклая де-Толли, съ которыми онъ принималъ участіе 

почти во вс хъ д лахъ до Бородинскаго сраженія; когда же 

открылась партизанская война, то онъ получилъ въ командо-

ваніе отд лышй легкій отрядъ, и своими см лыми, р шитель-

ными д йствіяыи оправдалъ дов ріе кн. М. И. Голенищева-

Кугузова, съуы лъ выдвинуться и пріобр сти громкую славу 

въ такое время, когда подвиги были не р дкость u когда 

посл дній ратникъ ополченія становился героемъ. 

Въ 1813 г.; состоя въ корпус гр. Витгенштейва, Сесла-

винъ принималъ участіе во многихъ д лахъ до Лейпцигскаго 

сраженія, за которое произведенъ въ генералъ-ыаіоры. 

Ири переправ союзниковъ черезъ Рейнъ онъ сохранялъ 

во глав отд льнаго отряда сообщеніе главной арміи съ Сн-

лезіею, находился во Фрааціи во многихъ аванпостныхъ д лахъ 

и участіемъ въ разныхъ сраженіяхъ на пути союзныхъ войскъ 
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АЛЕКСАНДРЪ НИКИТИЧЪ СЕСЛАВИНЪ. 

къ Парижу заключнлъ свои подвиги въ достопамятную борьбу 

европейскихъ державъ съ Наполеопомъ. 

Покрытый девятью тяжкими ранами, Сеславинъ, по окон-

чаніи войны, долженъ былъ лечиться за границей; по возвра-

щеніи на родину, онъ оставилъ службу u удалился въ свое 

им ніе, Тверской губерніи, гд жилъ одиноко, мучиыый не-

удовлетвореннымъ честолюбіемъ, такъ какъ ему постоянно 

казалось, что его заслуиі не вознаграждены по достоинству; 

живя въ тиши сельскаго уединенія, онъ не разъ брался за 

перо. съ ц лью разсказать о славныхъ герояхъ 1812 г., но 

эти записки его остались въ вид отрывочныхъ зам токъ и 

почти затеряны для потоыства. 

Александръ Никитичъ Сеславинъ скончался въ 1858 г., 

на 78 году отъ рожденія. 

Партизанъ Александръ Никитичъ Сеславинъ. Письмо его къ брату. 

Сообщ. г. Панафпдинъ. ,Русская Старина', изд. 1873 г., т. VIII, стр. 

415—419. 

Партизань Сеславинъ,—очеркъ изам ткиМ. И. Семевскаго въ „Оте-

чественныхъ Запискахъ", изд. 1860 г. Въ этой стать приведены собствевно-

ручныя зам тки партизанана изв стныи трудъ А. И. Михайловскаго-

Данилевскаго объ Отечествепной войн 1812 г. 

Въ распоряженіи ред. „Русской Старины- находится н сколько весьма 

любопытпыхъ матеріаловъ къ біографіи u характеристик въ высшей сте-

пени тнпичной дичвостп иартизана A. Н. Сеславина, каковые u явятся 

на страницахъ этого изданія въ 1889 году. 



иті штт «пшпшті 

1793—1886. 



МАТВЬИ ИВАНОВИЧТ) МУРАБЬЕВЪ-АПОСТОЛТ). 

РОД. 25 АПР-ВЛЯ 1793 г. і" 21 ФЕВРЛЛЯ 1SSG г. 

АЛЬБОНЪ ГРАМОРЪ РУССКИХЪ Ді.ПТК.ТЕІГ. ІЬдлпік РЕД. ІРУССКОИ СТЛРИИЫ>. 

ЭКСЛКДИЦІЯ ЗЛГОТОШЮПЯ ГОСГДАРСТВКННіиЪ ВГМАГЪ. 



атв н Пвановичъ Муравьевъ-Апостолъ род. въ 

Петербург , 25-го апр ля 1793 г.; д тство его про-

текло за граіпщей, сначала въ Гамбург , гд отецъ 

его былъ послапникомъ, а зат мъ въ Испаніи, въ Мадрид , откуда, 

по достиженіи имъ школьнаго возраста, онъ былъ отправленъ 

родителями въ Парижъ и пробылъ таиъ въ ёсоіе secondaire 

до 1808 .г. Воспитаніе за границей пм ло огромное вліяніе 

на образъ мыслей и взгляды Муравьева-Апостола. 

Въ 1809 г. онъ возвратился съ матерью въ Россію для 

поступленія въ корііусь инженеровъ путей сообщенія, гд 

ему не удалось, впрочемъ, кончить курса, такъ какъ начав-

шаяся войиа 1812 г. побудила его вступить въ ряды войскъ; 

ояъ былъ опред ленъ подпрапорщикомъ въ л.^гв. Семеновскій 

полкъ и совершилъ съ нимъ всю кампанію 1812 года, о ко-

торой Матв й Ивановичъ вспоминалъ, до глубокой старости, 

съ болыпимъ энтузіазмомъ, придавая ей первенствующее зна-

ченіе въ посл дующемъ обоі,ественномъ движеніи въ Россіи 

въ 1820-хъ годахъ, въ которомъ самъ Матв й Ивановичъ 

былъ энергичнымъ д ятелемъ. 

Декабрьская смута 1825 г. застала Муравьева отставнымъ 

подполковникомъ, па юг ; онъ принялъ участіе въ возмущеніи 

Черниговскаго полка, былъ судимъ и сосланъ на поселеніе 

въ Сибирь; о пребываніи своемъ на поселеніи въ Ял^горовск , 
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ЫАТВ Й ИВАНОВІІЧЪ МУРАВЬЕВЪ-АПОСТОЛЪ. 

гд онъ встр ти.тся съ н которыми товариіцами-декабрн-

стами, составившими таыъ т сный, дружественный крзжекъ, 

много иоработавшій для развитія м стнаго населенія, Матв й 

Ивановичъ сохранилъ во всю свою миогол тпюю жизнь самое 

отрадное воспоминаніе; онъ называлъ вгосл дствіи Сибнрь не 

иначе, какъ „наша Сибирь", до конца дней своихъ поддер-

живалъ сношенія съ тамошними знакомыми и живо цнтере-

совался вс ыи изв стіями о сибирской жизнц. 

Возвращенный въ 1856 г. въ Россію, М. И. Муравьевъ 

поселился сначала въ Твери, а съ 1860 г. до самой кончины, 

21-го февраля 1886 г., жилъ въ Москв ІІ, не смотря на пре-

клонный возрастъ, продолжалъ сл дить за интересами дня, 

почти все свое время посвящалъ чтенію, съ особенною любовью 

просыатривая историческія сочнненія, въ особенности по новой 

русской исторіи. 

Матв й Ивановичъ до конца жизни оставался в ренъ сво-

ему прошлому, своимъ высокимъ и гуыаннымъ принципамъ; 

отличительною чертою характера его была зам чательная до-

брота и желаніе помочь всякому въ нужд . 

М. И. Муравьевъ-Апостолъ былъ посл днимъ въ своемъ 

род ; фамилія его перешла, по его желанію, къ одному изъ 

его внучатыхъ племянниковъ, В. В. Коробьину-Муравьеву-

Апостолу. 

Сн. въ изд. „Русская Старнна", между прочішъ, воспоминанія Мат-
в я Ивановнча Муравьева-Апостола, запнсанныя Александромъ Пе-
тровцчемъ Б ляевымъ (декабрнстъ), въ 1883 г. „Русская Старина' изд. 
1886 г., т. Ы, стр. 519—552. 

Матв й Ивановичъ Муравьевъ-Ааостолъ, декабристъ, род. 25 апр ля 
1793 г., f 21 февраля 1886 г. Очеркъ. Сообщ. В. Е. Якушкипъ. 1886 г., 
т. LI, стр. 151—170. 

Серг й Ивановичъ Муравьевъ-Апостодъ, 1796—1826 гг. Зам тки по 
иоводу его біографіи. Сообщ. М. И. Муравьевъ-Апостодъ. „Русская 
Старина" 1873 г., т. VIII, стр. 105—112. 

—^ш— 
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ГРАФЪ В И П О Р Ъ Н И К Й Т И П ПАНИНЪ. 

РОД. 1801 г. t 1874 г. 



Л Д-мя графа Впктора Никнтича Панина, въ теченіи 

^ тридцати л тъ, было неразрывно связано съ судебнымъ 

[ в домствомъ; родился онъ въ 1801 г. и получилъ, подъ 

руководствомъ отца своего, гр. Никиты Ивановича Панина, 

одного пзъ образованн йшихъ людей своего времени, весьыа 

основательное и серьезное домашнее воспитаніе, давшее ему 

возможность блистательно сдать экзаменъ въ московскомъ 

университет предъ поступленіемъ въ 1819 г. на службу въ 

коллегію иностраяныхъ д лъ. 

Посл н сколькихъ л тъ слулібы по дипломатической части 

гр. Вивторъ Никитичъ, отозвапный въ отечество въ 1831 г., 

былъ назначенъ помощникомъ статсъ-секретаря государствен-

наго сов та, а въ сл дующемъ году товарищемъ министра 

юстиціи. 

Въ 1839 г., на о8-мъ году жизии, гр. Панинъ былъ наз-

ыаченъ уцравляющимъ этимъ министерствомъ, въ 1841 г. утвер-

жденъ министромъ юстиціи и занималъ этотъ постъ безсмЬнно 

до 1862 г., въ теченіи двухъ царствованій. 

Въ 1860 г., по смерти гр. Я. И. Ростовцева, на В. Н. 

Панина было возложено предс дательство въ редакдіонныхъ 

тшммиссіяхъ по составлеаію положеній объ освобожденіи 

крестьянь; къ этому великому труду новый предс датель 

отнесся съ полнымъ вниианіемъ и уваженіемъ, изучилъ 
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ГРАФЪ ВИКТОРЪ НИКИТИЧЪ ПАНКНЪ. 

крестьянское д ло во вс хъ подробностяхъ и былъ добросов ст-

нымъ исполвителеыъ высокогуманныхъпредначертаній Государя-

Освободителя. Славный ближайшій сподвижникъ императора 

Александра 11 въ д л освобожденія крестьянъ—Е. И. В. 

великій квязь Константинъ Николаевичъ до конца жизни 

Ланина отдавалъ справедливость уму и его заслугамъ въд л 

рефорыъ 19-го февраля. 

Оставя въ 1862 г. постъ ыинистра юстиціи, графъ Вик-

торъ Никитичъ продолжалъ принимать участіе въ занятіяхъ 

развыхъ коыитетовъ и съ 1864-го по 1869 г. состоялъ главно-

управляющимъ ІІ-мъ отд леніеыъ собствеиной Е. И. В. кан-

целяріи. 

Челов къ многосторонне образованный, съ честнымъ и 

суровымъ взглядомъ на свои служебныя обязанности, графъ 

В. Н. Панинъ относился всегда съ уваженіемъ къ добросо-

в стному труду своихъ подчинепныхъ, которые, вспоминая до 

сихъ поръ безчисленныя странности и чудачества этого мини-

стра, отдаютъ ему, однако, полную справедливость. Графъ 

В. Н. Панинъ скончался въ апр л 1874 года. 

Графъ Викторъ Никитичъ Панішъ, мннистръ кстиціи. БіографичесЕІй 
очеркъ, сост. Н. М. Болмаковъ. „Русская Стаінна' изд. 1887 г., т. LVI, 

стр. 297—332, 757-782. 
Графъ В. Н. Павинъ, f 1874 г. „Русская Отарнна' изд. 1836 г., 

т. XLIX, стр. 451-452. 
Еортретъ—зд сь вриложеБныВ—исиолненъ съ фотографіи, подаренной 

гр. В. Н. Бавиныыъ одвому іізъ навбол е уважаемыхъ въ ряду-современ-
ныхъ государственвыхъ д ят лей-д йств. тайн. сов. М. Н. Любощпн-
скоыу, пользовавш ліуся дружескимъ расположевіемъ гр. Панина. 
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Г Р А Ф Ъ С Е Р Г І И Г Р И Г О Р Ь Е В Й Ч Ъ С Т Р О Г О Н О В Т ) , 

Г Е Н Е Р А Л Ъ - А Д Ъ Ю Т А Н Т Ъ , 

р. П94 г., f 27 МАРТА 1882 г. 

АЛЬБОМЪ ГРАВЮРТ. РУССКИХЪ Д ЯТКЛЕН. ИЗДЛІПЕ РЕД. «РУССКОИ СТАГННЫ-

ЭКСПБДНЦІЯ ЗАГ0Т0ВЛЕШЯ ГОСУДАРСТВБННЫХЪ ВЛСЛГЬ. 



іЗДредставитель именитой фамиліи Строгановыхъ, слав-

^ пой своими заслугами въ Х І стол тіи и въ посл д-

| нее время, графъ Сергій Григорьевичъ Строга-

новъ прннадлел алъ къ числу образованн йшихъ людей своего 

времени. 

Онъ любилъ науку, высоко ц нилъ и уважалъ заслуги 

людей, посвятившихъ себя научной д ятельности, и самъ былъ 

болыиимъ знатокомъ въ различныхъ областяхъ науки, худо-

жествъ и искусства. 

Въ кругу лицъ, близкихъ къ императору Николаю и сто-

явшихъ у власти, въ то суровое время, графъ Сергій Гри-

горьевичъ былъ однимъ изъ весьма немногихъ, горячо и искренно 

любившихъ просв щеніе, не только понимавшихъ, но и при-

зпававшихъ значеніе университетовъ, какъ учрежденій крайне 

необходимыхъ вь общемъ развитіи народа. 

Назначеніе гр. Строганова на постъ попечителя москов-

скаго учебнаго округа поставило его въ весьма близкія отно-

шенія къ стар йшему и наибол е чтимому русскому универ-

ситету; гр. Сергій Григорьевичъ явился не только попечи-

телемъ унцверситета, но его охраною, его защитникомъ, 

его, можно сказать, спасителемъ въ различные моменты жизни 

этого разсадішка высшаго образованія; заслуги его въ этомъ 

отношеніи многократно были оц нены, во множеств статей, 
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ГРАФЪ СЕРГІЙ ГРИГОРЬЕВИЧЪ СТРОГАНОВЪ. 

прямо или косвенно относившихся до „золотаго в ка" москов-

скаго университета, какъ привыкли называть время попечи-

тельства гр. Сергія Григорьевича въ Москв . 

Въ „Русской Старин " также часто упоминалось объэтоыъ 

времени, въ различныхъ статьяхъ и воспоминаніяхъ профес-

соровъ и питомцевъ сего университета и въ н которыхъ докз̂ -

ментахъ, въ этомъ же изданіи пом щенныхъ. 

Въ эпоху великихъ реформъ императора Александра II 

гр. Сергій Григорьевичъ Строгановъ явился представителемъ 

охранительнаго начала, a no отношенію къ реформ учебныхъ 

заведеній—защитникомъ классицизма; какъ укоръ его памяти, 

являются указанія на то, что въ д л освобожденія крестьянъ 

онъ далеко не разд лялъ взглядовъ и высоко гуманныхъ стрем-

леній Царя-Освободителя,—и вообще оказался не на высот 

своего положенія, какъ одного изъ близкихъ лицъ къ Госу-

дарю-ІІреобразователю. 

На страницахъ „Русской Старины", изданія 1887 г., была 

пом щена весьма интересная хроника изв стнаго Строга-

новскаго дворца, въ г. Петербург , что на Невскомъ прос-

пект у Полицейскаго моста; въ ряду обладателей этого дома 

гр. Сергій Григорьевичъ являетея самою крупною по своему 

нравственному и умственному значенію личностью. 

Домъ и фамилія графопъ Строгановыхъ, 1752—1887 гг. Очеркъ. Соста-

вилъ по докуыентамъ н фампльнымъ преданіямъ Н. М. Колмакоиъ. 

„Русская Старина" изд. 1887т.,т. LIII, етр. 575—802; т. L1V, стр. 71—94. 
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СЕНАТОРЪ Ш В Ъ АЛЕКСАНДРОВЙЧЪ СОЛОВЬЕВЪ. 

t il-ГО ДЕКАБРЯ 1876 г. 

ЛЛЬБОМЪ ГРДВЮРТ. РУССКІІХЪ Д ЯТЕЛЕЙ. ИЗДЛНІЕ РЕД. «РУССКОЙ СТАРИНЫ». 

ЭЫСІІЕДИЦІЯ ЗАГ0Т0В.ІЕН1Я ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ ЫМДГЪ. 



^итомецъ с.-петербургскаго университета^, Яковъ Але-

ксандровичъ Соловьевъ, по окончаніи въ немъ курса 

въ 1843 г., поступилъ на службу въ ыинистерство 

государственныхъ имуществъ п прігаималъ, въ теченіе четыр-

надцати л тъ, участіе, между прочимъ, въ исполнепіи одной 

изъ важн йшихъ задачъ этого мпнистерства, по отношенію къ 

подв домственнымъ ему крестьянамъ, именно въ д л урав-

неііія налоговъ. Этому важному вопросу Яковъ Алексаидро-

вичъ посвятилъ первую половину своей служебной д ятель-

ностн, съ 1843 по 1857 гг. включительно, занимая въ этотъ 

періодъ времени посл довательно должности чиновника цен-

тральнаго кадастроваго учрежденія и начальника кадастровой 

КОІШССІІІ м-ства госуд. имуществъ, производившей работы въ 

губерніяхъ: Смолеыской, Владиыірской и Самарской. 

ІІзъ этого живаго д ла Яковъ Алексаидровичъ вынесъ 

массу практическихъ знаній касательно быта народнаго, кото-

рыя послужили ему неизсякаемьшъ источникомъ данныхъ, 

оказавшихся въ высшеи степени полезныни при составленіи 

Положеній 19-го февраля 1861 года. 

Непосредственнымъ результатомъ обработки этого сыраго 

матеріала по Смоленской губ.—была составленная Соловье-

вымъ и изданная въ 1855 г. „Сельскохозяйственная ста-

тистик |кХ!м^.енской губ." — трудъ, конечно, для 
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ЯКОВЪ АЛЕКСА.НДРОВИЧЪ СОЛОВЬЕВЪ 

времени, зам чательный, ув нчанный русскимъ географиче-

скимъ обществомъ золотою медалью. 

По губерніямъ Владимірской и Самарской Яковъ Але-

ксандровичъ не усп лъ обработать собраннаго имъ матеріала, 

такъ какъ векор былъ призванъ къ управленію земскимъ 

отд ломъ ыинистерства внутреннихъ д лъ, гд и былъ весьма 

виднымъ д ятелемъ во вс хъ предварительныхъ работахъ по 

устройству быта пом щичыіхъ крестьянъ; съ открытіемъ же 

редакціонныхъ комиссій онъ принялъ жив йшее участіе въ 

обсужденіи и р шеніи вопросовъ по составлепію Положеній о 

крестьянахъ. 

Въ первоп половин 1864 г. Соловьевъ призванъ на одинъ 

пзъ высшихъ постовъ государственноіі службы въ Царство 

Польское, въ званіи члена учредительнаго комитета, зав дую-

щаго д лами онаго; а въ 1865 г. на него возложено предс -

дательство въ центральной комиссіи по крестьянскимъ д лаыъ 

въ Царств , образованной тогда при учредительномъ комитет . 

Съ закрытіемъ въ 1871 г. этого комитета, Яковъ Алексан-

дровичъ, сенаторъ еще съ 1867 г., былъ назначенъ къ при-

сутствованію въ 4-мъ департамент сената въ С.-Петербург . 

Яковъ Александровичъ скончался 56 л тъ отъ роду, въ 

Париж , 11-го декабря 1876 г.; т ло его перевезено въ Пе-

тербургъ и 28-го декабря 1876 г. предано земл на клад-

бищ Новод вичьяго монастыря. 

Беззав тная преданность своему долгу, р дкая въ ряду 

нашихъ чиновниковъ твердость въ уб жденіяхъ, энергія и тру-

долюбіе вполн пеобыкновенныя—вотъ отличительиыя качества 

Я. А. Соловьева, какъ государственнаго д ятеля. 

Крестьяпское д ло въ 1856—1859 гг. Sanncitu сеяатора Я. А. Оо-
ловьева. „Русская Старива" изд. 1880г., т. XXVII, стр. 319—361; изд. 
.1881 г., тт. XXX и XXXI; изд. 1882 г., тт. XXXIII, XXXIV и XXXVI; 
.шд. 1883 г., т. ХХХ И; изд. 1884 г., т. ХІЛ. 



t 1876. 

Зам тки къ Запискаыъсенатора Я. А. Соловьева. „Русская Старина' 

изд. 1881 г., т. XXX; изд. 1882 г., т. XXXVI. 

Памяти Я. А. Соловьева въ 26-ю годовщину освобожденія крестьянъ. 

Письыо къ нему Н. А. Милютина 1864 г. ,Русская Старина" изд. 1887г., 

т. LIV. 

Яковъ Александровичъ Соювьевъ, f 11-го декабря 1876 г. Некрологь. 

Сообщ. П. Е. Татариновъ. „Русская Старина' изд. 1877г., т. Х ПІ, стр. 

379—384.| 

Николай Алекс евичъ Мнлютинъ. Біографическій очеркъ. Письма 

его къ Ю. . Саыарину и Я. А. Соловьеву, 1859 и 1864 гг. Сообщ. Юрій 

Николаев. Мнлютинъ. „Русская Старина' изд."1880 г., т. XXVII, стр. 

383—392. 

Непрем нные два члена редакціонныхъ комиссій С. М. Жуковскій 

и Я. А. Соловьевъ. Цервый предс датель коыиссіи Я. И. Росюв-

цевъ. Министръ внутренвихь д лъ С С. Ланской. Товарищъ ыивистра 

Н. А. Милютинъ, 1859—1862 гг. Очеркъ Ред. „Русская Старина" изд. 

1880 г., т. XXVII, стр. 363-374. 

Собственноручныязам твшимператора Александра Николаевича, 

сд ланныя имъ на Запискахъ сенатора Я. А. Соловьева о 'крестьян-

ской реформ . „Русская Старина" изд. 1881 г., тоыъ XXX, стр. 913—916. 

Николай Алекс евичъ Милютинъ въ его заботахъ о крестьявскомъ 

и судебномъ д л въ Царств Польскомъ. ІІисьма къЯ. А. Соловьеву 

и къ кн. В. А. Черкасскому, 1864 г. Сообщ. М. А. Стиль, по вер. 

воыу мужу Милютина, рожденная Абаза. „РусскаяСтарина' изд. 1884 г., 

т. XLII, стр. 585-594. 

^ " ^ 
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АЛЬВОМЪ ГРАВЮРЪ РУССКИХЪ Д ЯТЕЛКІІ. ИЗДАНІК РЕД. « Р У С С К О І ! СТАРИНЬЬ 

ЭКСЛвДИЦіа ЗАГОТОНЛКПІЛ ГООУДАриТШШНЬГХЪ БУМАГЪ, 



і)татсъ-секретарь и сенаторъ Сергій Ивановичъ Заруд-

^Гный, одинъ изъ наибол е видныхъ д ятелей въ эпохз7 

7 созданія „Судебныхъ з^ставовъ, императора Алексан-

дра 11", былъ питомцемъ харьковскаго университета, гд онъ 

окончилъ курсъ въ 1841 г., кандидатомъ физико-математиче-

скаго факультета; съ самаго начала его служебной карьеры 

въ министерств юстиціи въ 1842 г. онъ былъ привлеченъ 

къ большому, сложному труду о введеніи судебной реформы 

въ Россіи, завершившемуся уставами 20-го ноября 1864 г. 

Занятіямъ no этому вопросу была посвящена вся его слу-

жебная д ятельность до назначеаія въ сенаторы; независимо 

отъ участія въ общихъ работахъ государственной канцеляріи, 

С. И. Зарудный исполнялъ разныя спеціальныя работы юри-

дическаго свойства, касавшіяся главнымъ образомъ разработки 

и оц нки н которыхъ формъ судопроизводства и судоустрой-

ства въ западной Европ . 

Въ 1857 г. Зарудный былъ назначенъ помощникомъ статсъ-

секретаря гражданскаго департамента государственнаго сов та 

и докладчикомъ проектовъ гражданскаго судопроизводства по 

департамеату законовъ; въ 1859 г. назначенъ статсъ-секре-

таремъ, а въ 1869 году сенаторомъ. 
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СЕРГІИ ИВАНОВИЧЪ ЗАРУДНЫЙ. 

С. ГІ. Зарудный род. въ 1820 г., скончался въ Ницц , 

18-го декабря 1887 г. 

Сергій Ивановичъ Зарудный Матеріалы къ его біографіп Сообщ 

Г. А. Джаншіевъ. „Русская Старина" пзд. 1888 г., т. ІЛХ, 611 -616. 

С. И. Заруднын. Заы тка Ред. ,Русская Старина- изд. 1887 г., 

т. LIV, стр. 270. 

Сергій Иваповичъ Заруднып. Очеркъ его д ятельноста п воспоші-

ванія о иемъ Сообщ. Д. П. Шубинъ-ТІозд евъ. „Русская Старпна-

изд. 1888 г., томъ LVII, стр. 477-481. 

--ад е̂ь-
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ГРАФЪ Н Й Ш А Й ИВАНОВИТЬ ЕВДОКИМОВІ) 
въ 1864 г. 

АЛЬБОМЪ ГРАВЮРЪ РУССКИХЪ Д ЯТЕЛЕЙ. ИЗДЛНІЕ РЕД. «РУССКОЙ СТАРНІІЫ^ 

ЭКСПЕДЖДМ ЗАГ0Т0ВЛКНІЯ ГОСУДАРСТВЕНВЫХЪ БУМАГЪ. 



мя графа Николая Пвановича Евдовимова т ено 
связано съ воспоііинаиіемъ о покореніи восточнаго 
и западнаго Кавказа в объ окончателыюмъ умцро-

' твореніп обитавпшхъ его горныхъ племенъ—событія, 
въ которыхъ гепералъ Евдокнмовъ принииалъ наиглавн йшее 
участіе. 

Уроженецъ Кавказа, Евдокнмовъ поступилъ, по достиже-
ніи 17-л тняго возраста, юнкеромъ въ Тенгинскій п хотный 
полкъ и въ 1824 г. былъ произведенъ въ первый офицерскій 
чинъ; съ переводомъ въ Куринскій п хотный полкъ, онъ при-
нялъ участіе въ открывшейся войн съ Персіеи; съ этого 
імомента началась кавказская боевая д ятельность будущаго 
графа. Она продолжалась 35 л тъ и эта постоянная и неуто-
мимая борьба съ горцами стяжала Николаю Ивановичу гром-
кую славу и графскій тнтулъ. 

Въ 1834 г. Н. И. Евдокимовъ, въ чин поручика, былъ 
переведенъ въ Апшеронскій полкъ, съ которымъ участвовалъ 
до 1837 г. въ многочисленныхъ д лахъ противъ непріятеля. 

Призванныи, въ 1841 г.; зав дывать, въ званіи койсубу-
линскаго пристава, фанатическимн горскими обществами въ 
Дагестан , Николай Ивановичъ выказалъ на этомъ посту зам -
чательныя административныя способности, и быстро съум лъ 
пріобр сти уваженіе и дов ріе непокорныхъ сыновъ Кавказа. 

Въ 1844 г. наступилъ временный перерывъ въ боевой 
д ятельности Евдокимова, всл дствіе назначенія его команди-
ромъ Волгскаго казачьяго полка, но перерывъ этотъ былъ не-

1 



ГРАФЪ НПКОЛАЙ ИВАНОВИЧЪ ЕВДОКИЫОВЪ. 

долговременный: ьъ 1846 г. онъ получилъ командованіе вновь 
сфорыированнымъ Дагестанскимъ полкомъ, съ которымъ по-
крылъ себя славою при осад ауловъ Салты и Гергебиля, за 
что былъ награжденъ ЧИНОІІЪ генералъ-иаіора. To былъ одинъ 
пзъ самыхъ громкихъ военныхъ подвиговъ Ннколая ІІвановича. 

Въ чин генералъ-маіора, д ятельность его была перене-
сена на Кубань, гд онъ коыандовалъ правымъ флангомъ кав-
казскон арміи и, благодаря его твердому и р ішітельному 
образу д йствій, д ло покоренія ІІ колонизаціи края христіан-
скимъ населеніемъ поведено бьіло съ такою быстротою и 
усп хомъ, которыя превзошли самыя см лыя ожиданія. 

Совершивъ, въ три года, покореніе западнаго Кавказа, 
генералъ Евдокимовъ закончилъ этиыъ славныыъ подвигомъ 
свое боевое поприще и пожелалъ провести остатокъ своихъ 
дней на поко . 

Назначенный шефомъ своего прежняго Дагестанскаго п -
хотнаго полка, который онъ самъ сформировалъ, Николай 
Ивановичъ поселился на Кавказ л провелъ посл днія восеиь 
л тъ жизни почти въ полиомъ уединеніи, на своемъ хутор 
^Новый Веденъ", близь Пятигорска, гд и скончался 22-го 
мая 1873 г. 

Кавказъ и его военачальники: Н. Н. М у р а в ь е в ъ . кн. А. И. 
Б а р я т і і а с к і и п гр. Н. Е. Е в д о к и м о в ъ , 1854—1864 гг. Очеркъ. Сообщ. 
И. С. К р а в ц о в ъ . „Русская Старпна" пзд. 1886 г., т. L стр. 563—592; 
т. LI, стр. 109—150. 

Письма кн. А. И. Баря-іішскаго къ гр. Н. И. Евдокимову, 1856 — 1859 іт. 
Сообщ. графиня А. А. Евдокі іыова. .,Русская Старина- пзд. 1886 г.. 
т. LII, стр. 181—184. 

Графь Николай Ивановичъ Евдокпмовъ, 1804—1873 гг. Историко-
біографичесвій оч ркъ. Состав. И. И. Ореусъ. .Русская Старина" пзд. 
1888 г., т. LVI1I, стр. 143—162; т. LX, стр. 169-202. Продолженіе этого 
труда, составленнаго главнымъ образомъ по бумагамъ служебнаго п фа-
мильнаго архива покойнаго графа Н. И. Евдокпмова, см. въ „Русской 
Старин " пзд. 1889 г. 

Графъ Н. И. Евдокішовь. Зам тка къ пачалу е о біографіи. 1847 г. 
Сообщ. И. И. Ореусъ. „Русская Старпна-, изд. 1888 г.. т. LVIII, 
стр. 624-626 
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П А В Е Л Ъ Д М Й Т Р І Е В И Ч Ъ ЗОТОВТ., 

ГЕНЕРАЛЪ ОТЪ ИНФАНТЕРІИ, 

РОД. 1824 г. 11879 г. 

ЛЛЬБОМЪ ГРАВЮРЪ РУССКиХЪ Д ЯТЕЛЕИ. Изд.иііЕ рзд. «Г5'ССК0И СТАРИИЫ» 

акспЕдиція ЗАГОТОВЛЕНІЯ госудлгствкпиыхъ ЬУМАГЪ. 



Іяіавелъ Дмитріевичъ Зотовъ, бывшій въ русско-турец-

Т-^ кую войну 1877 —1878 гг. начальникомъ 4-го 

| корпуса д йствовавшей арміи, родился 6-го іюля 

1824 г,; воспитаніе получилъ онъ въ 1-ыъ кадетскомъ кор-

пус , откуда выпущенъ въ 1843 г. прапорщикомъ въ 14-ю 

артиллерійскую бригаду. Прослуживъ три года въ артиллеріи, 

онъ поступилъ въ военную академію, окончилъ въ ней курсъ 

no ітервому разряду и въ 1850 г. переведенъ въ гвардей-

скій генералышй штабъ поручикоыъ. 

Въ чин капитана, Павелъ Дмитріевичъ читалъ въ 1853 

году тактику старшимъ офицерамъ гвардіи, а въ 1857 году, 

по производств въ полковники, былъ назначенъ на службу 

въ кавказскую армію. Служба на Кавказ , въ эпоху д ятель-

ной борьбы нашихъ войскъ съ непокорныші горцами, лред-

ставляла поприще, на которомъ челов ку храброыу и энер-

гичному была полная возможность выказать свои способности 

и отличиться. 

II. Д. Зотовъ обладалъ этимн двумя качествами и его слу-

жебная д ятельность въ этомъ кра , д йствительно, была 

рядомъ блестящихъ подвиговъ и быстрыхъ повышеній по служб ; 

будучи командированъ въ Терскую область, онъ участвовалъ 

въ томъ же 1857 году въ военныхъ д йствіяхъ противъ 
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ПАВЕЛЪ ДЫИТРІЕВИЧЪ ЗОТОВЪ 

горцевъ, отлпчился, былъ награжденъ и назначенъ начальни-

комъ штаба войскъ Терской области. 

Съ этимъ назначеніемъ нячался бол е видный періодъ его 

д ятельности. 

Въ сл дуюідемъ 1858 г. наши войска отличились подви-

гами въ Чечн , им вшнми результатомъ изъявленіе покорно-

сти со стороны тринадцати горскііхъ обществъ; участіе въ 

этихъ д лахъ ІІавла Дмитріевича доставило ему чинъ гене-

ралъ-маіора; всл дъ зат мъ, за выказанныя иыъ храбрость и 

д ятельность при взятіи штурмомъ резиденціи Шамиля, укр п-

леннаго аула Ведеяь, онъ былъ награжденъ орденоыъ св. Вла-

диміра 3-й степени съ мечаыи. 1-го января 1861 г. генералъ 

Зотовъ былъ назначенъ начальникомъ штаба войскъ Кубан-

ской области, участвовалъ въ усп шныхъ д йствіяхъ адагум-

скаго отряда и вскор былъ назначенъ ген.-квартирмейстеромъ 

кавказской арміи. Зат мъ быстро сд довали одно за другимъ 

назначеніе его въ 1863 г. помощникомъ командующаго вой-

сками Кубанской области, командующимъ вновь формируемою 

40 п хотною дивизіею, производство въ 1864 г. въ генералъ-

лейтенанты и назначеніе его начальникомъ 2-й п хотной диви-

зіи. а въ феврал 1869 г.—начальнивомъ 11-й п хотяой диви-

зіи. Въ октябр 1871 г. ген.-лейт. Зотовъ былъ зачисленъ 

по генеральному штабу, а въ іюн 1872 г. назначенъ на-

чальникомъ 28-й п хотной дивизіи, которою онъ командовалъ до 

назначенія его, въ феврал 1877 г., командиромъ 4-го арыейскаго 

корпуса, двинутаго на театръ военныхъ д йствій въ 1877 г. 

Помимо д ятельнаго участія въ Іілевненскихъ операціяхъ, 

ген.-лейт. Зотовъ ознаменовалъ себя въ эту кампанію особенно 

удачными д йствіями противъ непріятеля подъ Пелишатомъ и 

Зюлевицами. ІІо окончаніи похода, онъ былъ назначенъ, уже 

въ чин генерала-отъ-инфантеріи, членомъ военнаго сов та, п 

въ этомъ зваиіи оставался до дня кончины въ 1879 г. 
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1824—І879. 

Паведъ Дмитріевичъ оставилъ о войн 1877 г. весьмаинте-

ресныя Записки; ведены он были имъ въ боевой ставк , подъ 

Плевною и въ дальн йшемъ поход . Писалъ онъ ихъ въ вид 

дневника, на почтовыхъ листкахъ, крайне мелкішъ, неразбор-

чивымъ почеркомъ. Трз̂ дъ этотъ, однако, генералъ прямо пред-

назначадъ для будущей цсторіи этой славной и великими 

ошибками, и великимп поб дами войны; сурово относясь въ 

своихъ приговорахъ ко многимъ военачалышкамъ, пренмуще-

ственно изъ періода обложенія Плевны, П. Д. Зотовъ нн мало 

не щадитъ и самого себя, такъ, напр., горькія укоризны обра-

щаетъ онъ къ себ .самому за слабость, явлегшую имъ въ 

допущеніи третьей Плевны 30-го августа 1877 года... 

Записки генерала II. Д. Зотова несомн ино зайыутъ, со 

временемъ, видное ы сто въ военно-исторической литератур , 

именно, какъ свид тельство не только очевидца, но одного изъ 

главныхъ д ятелей этой войны, при томъ челов ка въ высшей 

степени достойнаго, честнаго и благороднаго. ІІервыя гмавы 

этихъ зам чательныхъ Записокъ поы щены въ „Русской Ста-

рин " изд. 1886 г.. т. ХІЛХ, стр. 213—240, 425-450. 
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К. П. БРКШВЪ,- М. й. Ш Щ , - Н. В. КУВДЬНЩІ 

в ъ 184 2 г. 
Р II С У 11 О К Ъ С "Ь II A T У Р Ы II. А. К А Р А Т Ы [- И Н А . 

А.ІЬБОМЪ ГРАВЮРЪ РУССКИХЪ Д ЯТЕЛЕИ. Издлнш РКД. «РУССКОГі СТАРИНЫв 

ЭКиКЕДИЦІЯ ЗАГОТОВЛЕІИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ БУМДГЪ. 



арлъ Брюлловъ, Михапмъ Глинка и Несторъ Ку-
кольникъ. Настоящая гравюра представляетъ умень-
шенный, но точный ксилографическій снимокъ съ 
акварели изв стнаго писателя-артиста, покойнаго 

Петра Андреевича Каратыгина, переданпый редакціи „Рус-
ской Старины" его покойнылъ же сыномъ—Петромъ Петрови-
чемъ Каратыгинымъ. 

Рисзгнокъ изображаетъ трехъ зиаменнтыхъ друзей на ихъ 
обычной сходк , въ 1839—1841 гг., у Кукольника—за бу-
тылкою вина, да и не за одною; три таланта, изъ которыхъ 
двое геніальн йшіе русскіе люди, богатыри русской славы, 
очень, очень часто сходились и коротали вреыя за бутылкою 
вина. Глинка при этомъ игралъ и п лъ свои дивныя произ-
веденія; Брюлловъ, въ видзг своихъ картинъ, трактовалъ объ 
искусств ; Н. В. Кукольникъ, большой знатокъ художествъ 
и тонкій ц нитель искусства, чедов къ весьма образованиый, 
сообщалъ свои выводы изъ всего, что было имъ прочитано и 
изучено въ обширной литератур иностранцевъ по сему по-
воду... А щедрое возліяпіе Бахусу подогр вало бес ду... Объ 
этихъ сходкахъ см. въ „Русской Старин " весьма инте-
ресныя воспоминанія покойнаго писателя и поэта A. Н Стру-
говщикова, „Русская Старина" изд. 1874 г., т. IX. 

1 
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МИХАЙЛТ) И В А Н О В И П ГЛЙНКА 

1 8 4 3 г. 

А . І Ь Б С І М Ъ ГНЛІШРЪ РУССКИХЪ Д ЯТЕЛЕН. ИЗДАНІЕ РЕД. «РУССКОЙ СТАРИНЫ» 

УКСНЕДИЦІЯ ЗАІ'ОТОВЛЕНІЯ ГОСУДАРСТВЬНІІЫХЪ ЬУМАГЪ. 



ихаилъ Ивановичъ Гланка роди.іся 20то мая 1804 

года, въ сел Новоспасскомъ, Смоленской губерніи, 

гд и протекло его раннее д тство; на его музы-

кальную природт нроизвели сильное впечатл ніе деревенскія 

иародныя п сни, деревенская плясовая музыка, которыя легли 

въ основу его будущихъ произведеній и придали имъ чисто 

національный характеръ. 

Тринадцати л тъ онъ поступилъ въ новооткрытый въ 

С.-ІІетербург Благородный пансіонъ при главномъ Педаго-

гическомъ ияститут , гд окончилъ курсъ въ 1822 году, и 

прослужилъ зат мъ н сколько л тъ въ канцеляріи сов та 

управленія Путей Сообщенія. 

Еіце прежде, въ пансіон , Глинка постоянно занимался 

музьткой, игралъ на скрипк , на фортепіаио, и, поступивъ на 

службу, которая оставляла ему много досуга, продолжалъ 

свои любимыя занятія искусствоыъ, пробовалъ свои силы въ 

композиціи, и этому первому періоду его музыкальной жизни 

мы обязаны множествомъ прелестныхъ его произведеній. 

Въ 1828 г. М. И. Глинка оставилъ службу и Россію; онъ 

отправился на югъ Европи, отчасти дла поправленія раз-

строеннаго здоровья, но еще бол е съ нам реніемъ довершить 

свое музыкальное образованіе въ Италіи. Тутъонъ весь пре-

дался исЕусству и чрезъ годъ по прі зд въ Миланъ пріобр лъ 

I 



МИХАИЛЪ ИВАНОВИЧЪ ГЛИНКА. 

уже таыъ всеобщую изв стность—его сочиненія игрались и 

п лись почти на вс хъ концертахъ. 

Пребываніе за границей, гд Глинка пос тилъ еще В ну 

и Берлинъ, съ ц лью изучить контрапунктъ, не прошло для 

него даромъ; онъ вернулся въ Россію въ 1834 г. истиннымъ 

художникомъ и принялся за оперу, задуыавъ осуществить 

любимую мечту своей юности, создать чисто русскую, націо-

нальную оперу. 

Эта ыечта нашего геніальнаго композитора осуществилась, 

наконецъ, 27-го ноября 1836 г., въ день перваго представле-

нія его оперы: „Жизнь за Царя". 

На сл дуюпцй годъ М. И. Глинка получилъ м сто капель-

мейстера придворной п вческой капеллы и занималъ его до 

конца 1839 г. Въ 1842 г. была поставлена лучшая и любн-

ыая опера Глинки „Русланъ и Людмила", которую самъ 

авторъ ставилъ гораздо выше „Жизни за Царя", но которая 

въ публик не иы ла тогда особеннаго усп ха п была почти 

изгнана изъ репертуара; вообще талантливому композитору 

пришлось испытать въ посл дніе годы жизни не мало огорче-

ній отъ равнодушія, которое встр чали въ петербургскомъ 

обществ произведенія его творческаго генія, и русское обще-

ство вполн оц нило этотъ могзгчій геній тогда, когда его 

уже не стало. 

М. И. Глинка скончался 3-го февраля 1857 г., въ Бер-

лин , откуда т ло его было привезено въ Петербургъ и по-

гребено на кладбищ Александро-Невской лавры; надъ моги-

лою его возвышается художественный, по ыысли и исполпенію, 

памятникъ, сь портретомъ Михаила Ивановича, въ профпль, 

нсполненнымъ по силуэту, снятому въ 1842 г. съ т ни на 

бумагу. 
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1804—1875. 

Въ „Русской Старин ", изданііі 1870—1888 гг., пом щено обширн й-

шее собраніе Записокъ, Воспоминаній, либретто, ыузыкальныхъ плановъ 

п набросковъ, писемъ. зам токъ и всякаю рода ыатеріаловъ къ жизне-

описанію, характеристик и нзсл дованію творчества геніальнаго М. И. 

Глинки. Вотъ перечень главн йшихъ, въ семъ отвошеніи, дапныхъ, явив-

шихся на сграннцахъ „Русской Старпны": 

Записки Михаила Ивановича Глинки, 1804—1854 гг. Сообщ. 

Л. II. ІПестакова, рожденная Глинка. „РусскаяСтарина*, изд. 1870 г., 

т. I, изд. 1, стр. 380—402, 474—494, 562—594; изд. 2, стр. ЗіЗ; изд. 3, 

стр. 320-395; т. II, изд. 1 и 2, стр. 56-78, 266-293, 372-397, 419—462; 

изд. 3, стр. 295—409. 

Михаилъ Пвановичъ Гліінка въ воспоминаніяхъ сестры его Л. И. 

Шестаковой. „Русская Старава", изд. 1870 г., т. П, изд. 1 и 2, стр. 

619-632; изд. 3, стр. 410-432; 1884 г., т. XL1V, стр. 593—607. 

Къ воспоминаніямъ Л. И. Шестаковой о М. И. Глинк ,Русская 

Старина", нзд. 1885 г.. т. XLV, стр. 204. 

Воспоыинанія еофила Матв евича Толстаго, по поводу Запвсокъ 

М. И. Глинки, 1827—1857 гг. 1871 г., т. Ill, стр. 421—456. 

Воспоминавія о Михаил Иванович Глинк , 1825—1855 гг. II. А. 

Степанова. 1871 г., т. IV, стр. 39—58. 

Михаилъ Ивановичъ Глинка, 1839—1841 гг. Воспомиеанія Алекгандра 

Николаевнча Струговщикова. 1874 г., т. IX, стр. 697—725. 

М. И. Глннка. Первоначальныи плааъ оперы: „Русланъ и Людмила". 

Подлинвая рукопись Глввкп, вривадлежащая II. А. Степанову. Статья 

В. В. Стасова. 1871 г., т. Ill, стр. 367—384. 

Писыиа и програимы М. И. Глинки во поводу составленія либретто 

оперы „Русланъ и Людмила". Предисловіе и прим чанія В. В. Стасова. 

Сообщ. 6. В. Шіірковъ. „Русская Старина", 1872 г., т. V, стр. 300—329. 

Оервоначалышй планъ оиеры „Жизнь за Царя", 1835 г. Сообщ. Л. И. 

Шестакова, рожденвая Глинка, съ предисловіями и врим чавіяыи къ 

„Жизни за Царя". Сообщ. В. В. Никольскій. 1881 г., т. XXX, стран. 

173—180. 

Иисына М. И. Глинки къ Людвигу Андреевичу Гейденрейху, 

1842-1856 гг. Сообщ. Л. И. Шестакова. 1874 г., т. IX, стр. 726-731. 

Письма М. И. Глинки къ А. Н. С рову, къ родіпеляыъ u письыо 

къ нему К. Булгакова. Сообщ. Л. И. Шестакова, рожденвая Глинка. 

1883 г., т. ХХХ П, стр. 473—479. 
Отрывокъ изъ письма М. И. ГЛНБКІІ къ Нестору Вас. Кукольвику 

изъ Варижа, 15-го февраля 1845 г. (въ доволн. къ Завискамъ Гливки) 
1870 г., т. II, изд. 1 н 2, стр. 633—635; изд. 3, стр. 432-434. 



МИХАИЛЪ ИВАНОВИЧЪ Г.ІИНКА. 

Разсказь Н. В. Кукольника о кончин М. И. Глинви. Сообщ. И. А. 

Пузыревскій. 1870г., т. II, изд. 1 и 2, стр. 635, 636; изд.З, стр. 435, 436. 

Воспоминанія Л. И. Карыалиной, рожд. Б леницнной, о М. И. 
Глинк и A. С. Даргомыжскоыъ. 1875 г., т. XIII, стр. 267—271. 

М. И. Глинка. Разсказъ о немъдоктора и его друга Л. А. Гейден-

рейха. Сообщ. Л. II. ІПестакова. 1876г., т. XVII, стр. 619-622. 

Воспоминанія А. Я. Петровой, рожд. Воробьевой, по поводу 600-го 

аредставлевія оперы М. И. Глинки „Жизнь заЦаря", 27-го ноября 1879 г. 

Сообщ. Л. И. ПІестакова. 1880 г., т. XXVI, стр. 611—617. 

М. И. Глинка и A. G. Даргоыыжскіи. Зам тки по поводу отзывовъ 

А. С. Даргомыжскаго. Сообщ. П. А. Степановъ. 1875 г., т. XIV, стр. 

502—505. 

М. II. Глинка 8-го апр ля 1836 г. Сообщ. Mux. П туховъ. 1883 г., 
т. XXXVII, стр. 171-172. 

М. И, Глинка и А. Г. Рубинштейнъ. (Заы тка о концерт въ пользу 
памятнпка М. И. Глинки). 1883 г., т. ХХХ ІП, стр. 484. 

М. И. Глинва и В. А. Жуковскій (Изъ рукопнснаго альбомапРусской 
Старины" автобіографическихъ зам токъ русскихъ д ятелей, т. II, стр. 46). 
Сообщ. Л. И. Шестакова. 1884 г., т. XL1, стр. 194. 

Мнхаилу Ивановичу ГДИНЕ . Акростихъ; составл. N. N. Сообщ. Л. И. 

Шестакова. 1876 г., т. XVI, стр. 204. 

ІІодііпска на сооруженіе памятника М. И. Глинк . 1870 г., т. II, нзд. 
1 и 2, стр. 97; изд- 3, стр. 665. 

0 подішск на памятникъ М. И. Глинк . 1872 г., т. V, стр. 330. 

0 паііятний М. И. Глинк въ Петербург . Зам тка Ред. 1883 г., 

т. XXXVII, стр. 479-480. 

Открытіе паиятника М. И. Глинк въ Смоленск , 20-го мая 1885 г. 
Зам тка Ред. „Русской Старины", изд. 1885 г., т. XLVI, стр. 449—450. 
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М И Ш Л Ъ Т Р О Ф И М О В И Ч Т ) К А Ч Е Н О В С К І Й 

ПРОФЕССОРЪ МОСКОВСКАГО УНИВЕРСИТЕТА. 

АЛЬЬОМЪ ірдвюгъ РУССКІІХЪ ДТ.ІІТЕЛЕІ1. ІЬддшк п:д. іРУССКОЙ СТАГИИЫ» 

вкспкдициі ЗАГОТОВЛКШЛ гоиУДДГСТИКННЫХЪ ЬУМАІЪ. 



Оаслуженпый профессоръ императорскаго москов-
u скаго университета Михаилъ Трофимовичъ Каче-
| новскій родился въ 1775 г. По окончаніи въ 
' 1788 г. Kj'pca на}гкъ въ харьковскомъ коллегіум , 

онъ поступилъ на службу въ екатерішославское казачье опол-
ченіе урядникомъ; въ 1793 г. переведенъ въ бывшій харьков-
скій магистратъ, съ переименованіемъ въ гражданскій чинъ, 
а съ 1795 г., по опред леніи въ Таврическій гренадерскій 
полкъ сержантомъ, вновь пробылъ въ строю ішлоть до 1801 г., 
дослужившись до должности полковаго квартирмейстера. 

На этомъ оканчивается военная служба Каченовскаго; онъ 
выходитъ въ отставку и въ 1805 году получаетъ званіе маги-
стра философіи при московскомъ университет и назначается 
преподавателемъ риторики въ академической гимназіи. 

Удивительный съ перваго взгляда переходъ Каченовскаго 
изъ квартирмейстера въ профессоры былъ въ д йствительности 
не столь р зкимъ, такъ какъ въ періодъ времени 1801 — 
1805 гг. и даже раньше, именно въ 1799 г., имя его встр -
чается въ изданіяхъ того времени, гд онъ пом щалъ прозаи-
ческія статьи, даже стихи и переводы французскихъ статей 
нравствеинаго и эстетическаго содеря аиія. Въ 1805—1809 гг. 
Каченовскій издавалъ „В стникъ Евроіш", пом щая въ немъ 
свои статьи, изъ коихъ наибол е зам чательная за это время 
была его статья „0 книжной цензур въ Россіи", но и съ 
переходомъ журнала въ другія руки онъ остался усерднымъ 
и даже самымъ ревиостиымъ его сотрудникомъ; въ 1811 г. 
„В стникъ Европы" снова перешелъ въ его руки. 
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МИХАИЛЪ ТРОФИМОВИЧЪ КАЧЕНОІЗСКІЙ. 

Между т ыъ Михаилъ Трофиыовичъ быстро подвигался въ 
своей служебно-ученой карьер ; въ 1808 г. онъ былъ утверж-
денъ адъюнктомъ, въ 1810 г. экстраординарнымъ профессо-
ромъ, а въ сл дующемъ 1811 г. ординарнымъ профессороыъ 
изящныхъ искусствъ и археологіи. 

Въ 1821 г. Каченовскій перем щенъ на ка едру исторіи, 
статистики и географіи Россійскаго государства. Въ 1835 г. 
утвержденъ въ званіи заслуженнаго профессора, вътомъже году, 
при введеніи новаго уеиверситетскаго устава, назначенъ препо-
давателемъ исторіи и литературы славянскихъ нар чій изани-
малъ эту ка едру до кончины своей 19-го апр ля 1842 года. 

Занимаясь преподаваніемъ означенныхъ предметовъ, Ми-
хаилъ Трофимоввчъ исполнялъ въ то-же время и другія раз-
нообразныя порученія по ученой части и д ятельно продол-
жалъ яаниматься учепыми изсл дованіяыи, по части русской 
словесности, по русской и славянской исторіи; его статъи по 
этимъ предметамъ, появлявшіяся въ разныхъ повременныхъ 
изданіяхъ, попреимуществу въ „В стник Европы", въ 1809 — 
1830 гг.,—доставили ему обширную изв стность; какъ ученый, 
онъ всю жизнь ратовалъ, съ одной стороны, противъ равноду-
шія современнаго ему общества къ образованности, а съ дру-
гой — противъ равнодушія и презр нія къ своему, націо-
нальному, отъ слишкомъ большаго пристрастія ко всеыу ино-
земному. 

Михаилъ Трофимовичъ Ііаченовскій. Н. А. Полевой н Н. ф. Цавловъ. 
^ерты и разсказы пзъ ихъ жизпи. ,Гусскг.я Старина- изд 1875 г., тоыъ 
XII, стр 660-662. 

Портретъ Мих. Трофимовича Каченовскаго, зд сь при.юженвый, 
является впервые въ печати; до ссго врелеііи (если только не ошпбаелся) 
портретъ почтевнаго московскаго профессоіа небылъизданъ. Нгстоящая 
грпвюра исполневасъ оіпгпнала, любезно соогщ янаго М. И. Сешевскому 
сенаторомъ Туруновымъ, ОДБИЫЪ изъ ученгковъ Каченовскаго. 

^шш^ — 



ніішшии ШТЫІМІЕІІШІ 

1788 — 1850. 
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ДМИТРІЙ Н И Ш А Е В И Ч Т , БАНТЫШг-ІІАМЕНСКІЙ 

РОД. 1788 г. 1850 г. 

Л.ІІ.БОМЪ ГРАВЮРЪ РУССКНХЪ Д ЯТЕЛЕЙ. Издднк РЕД. «РУССКОИ СТАРИНЫ» 

ЭКСПКДИЦІЯ ЗАГОТОВЛКНІЛ ГОСУДАРСТІІЕИНьгаъ Г.УЫЛГЪ. 



Імитрій Николаевичъ Б а н т ы ш ъ - Каменскій ро-
дился въ Москв , въ 1788 году, гд и получилъ 
отличное домашнее образованіе. Подъ вліяніемъ отца 

' своего, изв стнаго архивиста и трудолюбив ишаго 
изсл дователя старины, Дмитрій Николаевичъ пристрастился 
къ изученію исторіи и къ научному трзгду вообще; восемнад-
цати л тъ отъ роду онъ издалъ свое первое сочипеніе: „Рос-
сіянинъ при гроб патріарха Гермогена", а въ 1812 году 
появилось его: „Описаніе д яній полководцевъ и министровъ 
Петра Великаго", съ гравированными ихъ портретами. Въ 
1813 году Бантышъ-Каменскій слушалъ лекціи въ московскомъ 
университет , а въ 1814 году перешелъ изъ Москвы, гд онъ 
состоялъ при архив коллегіи иностранныхъ д лъ, въ Петер-
бургъ, въ коллегію иностраеныхъ д лъ, и получилъ вскор 
заграничную командировку, которая доставила ему случай 
познакомиться съ Европой. 

По возвращеніи въ Россію въ 1815 году, онъ заоялъ м сто 
правителя канцеляріи кн. Н. Г. Репнина, назначеннаго воен-
ныыъ губернаторомъ въ Малороссію, что дало Дмитрію Нико-
лаевичу возможность заняться исторіей Малороссіи. которая 
и была издана имъ въ 1822 году, въ 4-хъ частяхъ. 

Въ март м сяц 1825 года Бантышъ - Каменскій былъ 
назначенъ гражданскимъ губернаторомъ въ Тобольскъ и все-
ц ло посвятилъ себя служебньшъ обязанностямъ, при чем'!, 
онъ исполнялъ весьма важныя порученія, возлагавшіяся на 
него генералъ-губернатороагі Западной Сибири. 
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ДМИТРІЙ НИКОЛАЕВИЧЪ БАНТЫШЪ-КАМЕНСКІЙ. 

Усп шная административная д ятельность его въ столь 
отдаленномъ кра показала насколько полезенъ можетъ быть 
на посту администратора челов къ во всеоружіи знаній, раз-
витыхъ и упроченныхъ отличнымъ образованіемъ; однако, вс 
эти достоинства не спасли его отъ зависти, нав товъ и доно-
совъ, и онъ долженъ былъ оставить службу въ Сибири, въ 
1828 году. 

Прибывъ въ Россію, трудолюбпвый историкъ занялся до-
полненіемъ и исправленіемъ своей „Исторіи Малороссіи" и 
въ то-же время составилъ обширныя и крайне интересныя за-
писки, озаглавленныя имъ: „Шемякинъ судъ въ XIX стол тіи", 
въ которыхъ онъ описываетъ свою службу въ Сибири и вс 
свои злоключенія, вызваиныя пристрастною u злобною реви-
зіею сенатора Безроднаго, всл дствіе которой долженъ былъ 
оставить постъ Капцевичъ, генералъ-губернаторъ Западной 
Сибири, а всл дъ за нимъ и тобольскій губернаторъ Дмитрій 
Николаевичъ Бантышъ-Каменскій. 

Но главнымъ предметомъ занятій Дмитрія Николаевича въ 
это время былъ изданный имъ въ 1836 году „Словарь досто-
памятныхъ людей русской земли", для котораго потребова-
лось собрать массу историческихъ матеріаловъ и который 
всегда будетъ служить полезною справочною книгою по отно-
шенію къ біографіямъ историческихъ руссвихъ д ятелей на 
всевозможныхъ поприщахъ. 

Въ 1836 году Дмитрій Николаевичъ былъ назначенъ вилен-
скимъ губериаторомъ; на этомъ новомъ м ст служенія онъ 
выказалъ такую же ревностную заботливость объ улучшеніи и 
устроиств вв ренной ему губерніи, какъ я когда въ Сибири; 
прослуживъ тамъ два года, онъ причисленъ, по собственному 
;келанію, къ министерству внутреннихъ д лъ, былъ присут-
ствующимъ въ сов т этого министерства, зат мъ членомъ 
департамента уд ловъ. Въ посл дніе годы жизни онъ продол-
жалъ трудиться надъ доподненіемъ своего Словаря; три обшир-
ныхъ, дополнительныхъ къ изданію 18о6-го года, тома выпу-
щены имъ въ св тъ въ 1847-мъ году; они заключаютъ въ 
себ рядъ весьма заботливо и полио (конечно, соотв тственно 
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въ то время изв стяымъ матеріаламъ) составленныхъ біографій 
достопамятныхъ русскихъ людей. 

Дмитрій Николаевичъ Бантышъ - Каменскіи скончался 
2 января 1850 г. въ С.-Петербург и погребенъ въ Москв , 
въ Донскомъ монастнр . 

„Шеыякинъ судъ въ XIX стол тіп-. Записки Д. Н. Бантышъ-

Каменскаго, 1825—1834 гг. .Русская Старина- изд. 1873 г., т. VII, 

стр. 735—784. 

„Любопытное ппсьыо кпязя Александра Даниловича Меншвкова къ 

нев ст его, Дарь Арсеньевои, 1705 г.". Статья Д. Н. Бантышъ-Камен-

скаго, 1813 и 1839 гг. Сообід. кн. А. Б. Лобановв-Ростовскій. 

.Русская Сгарина4 изд. 1874 г., т. XI, стр. 357—360. 

Д тп правнтельницы Анны Леопольдовны. Судьба ея семейства, 1740— 

1807 гг. Сказаніе духовника д тей Аныы Леопольдовны, архпмандрита 

Іоспфа, записанное съ ею словъ Д. Н. Баытышъ - Каменскныъ 

1819 г., съ приложеніеыъ письма и рисувка принцессы Екатернны Анто-

НОІІНЫ. Сообщ. акад. А. А. Куникъ. ,Русская Старпна" изд. 1873 г., 

т. VII, стр. 67-73. 

Н. М. Карамзпнъ. Записка о трудяхъ Николая Николаевича Бавтышъ-

Каменскаго и ппсьмо къ Дмитрію Няколаевичу Бантышъ - Каменскоиіу, 

1818—1822 гг. „Русская Старина" изд. 1871 г., т. Ill, стр. 525 и 526. 

Пиеьыа А. С. Пушкпна къ Дмнтрію Пиколаевичу Бантышъ-Камеи-

скому, 1832—1835 гг. „Русская Старина" изд. 1871 г., т. III, стр. 526—528. 

Дчитрій Иикола вичъ Бантышъ - Каменскій, 1788—f 1850—1888 гг.: 

стол тняя годовщипа дпя его рожденія. ,Русская Старнна" пзд. 1888 г., 

т. LX, стр. 515—524. 

Д. Ы. Бантыигь-Камеііскій: его ішсьмо къ цензору „Словарл*. Сообщ. 

А. Д. Баптышъ-Каменская. .Русская CTapnua" изд. 138^ г., т. LX, 

стр. 525—526. 
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В. Н А Р Ъ Ж Н Ы Й . 

АЛЬБОМЪ ГРЛВЮІ-Ъ РУССКНХЪ Д ЯТЕЛЕИ. ИЗДАШЕ РЕД. «РУССКОИ С Т А Р И Н Ы В 

ЭКСІІЕДИЦШ ЗАГОТОВЛКШЯ ГОСУДЛРСТВЕНИЫХЪ БУМАГЪ. 



Ді^асилій Трофимовичъ Нар жный, писатель посл д-

тг' нихъ годовъ прошлаго и первой четверти нын шеяго 

у стол тій (р. 1780 г., f 1825 г.), является родона-

чальникомъ «самобытнаго» историческаго и реальнаго рус-

скаго романа. Заслуга эта всец ло иринадлежитъ ему, и при 

жизни онъ не им лъ соперниковъ въ этомъ отношеніи. 

Нар жный, первый изъ писателей своего времени, отд -

лался отъ рабскаго подражанія иностранцамъ, первый вывелъ 

въ своихъ произведеніяхъ русскихъ людей съ ихъ характер-

ными особенностями и типичными чертами, изобразилъ рус-

скіе нравы, д йствительно, русскій бытъ. 

Первыя пов сти Нар жнаго появились на страницахъ 

московскихъ лсурналовъ 1798, 1799 и 1800 гг., когда авторъ 

былъ еще студентомъ московскаго университета; критика 

сразу признала въ этихъ произведеніяхъ юношескаго пера 

проблески сильнаго дарованія и заговорила о немъ, какъ 

о молодомъ писател , подающемъ большія надежды. Но ли-

тературныя занятія не представляли въ т времена ішкакого 

матеріальнаго обезпечевія, поэтому, едва окончивъ курсъ уни-

верситетскаго образованія, въ 1801 г., Нар жный поступилъ 

на службу «при письменныхъ д лахъ» въ новооткрывшееся 

«грузинское правительство» на Кавказ , и очутился, такимъ 

образомъ, въ чуждомъ для него канцелярскомъ мір . Оъ отъ-



ВАСИЛІЙ ТРОФІШОВИЧЪ НАР ЖНЫЙ. 

здомъ на Кавказъ прекратилось его участіе въ московскпхъ 

повременныхъ изданіяхъ. 

Въ 1803 г. В. Т. Нар лшый переселился въ Петербургъ, 

гд слул илъ непрерывно, въ качеств мелкаго чиновника раз-

ныхъ в домствъ. 

He принадлежа ни къодному изъ литературныхъ кружковъ, 

образовавшихся въ то время въ столиц , онъ продолжалъ за-

ниматься литературою; плодомъ этихъ занятій были, появив-

шіяся въ 1809 г., 1-я часть его „Славенскихъ вечеровъ", 

представляющихъ рядъ историческихъ поэмъ, писаиныхъ про-

зою, и другія пов сти, пом щенныя имъ въ 1810 году въ 

«Цв тник ». 

Въ 1814 г. вышло въ св тъ первое его крупное произве-

деніе "Россійскій Жильблазъ»—въ шести частяхъ; запре-

щенное цензурою по выход 3-й части, оно осталось на по-

ловину въ рукописи, которая и принадлежитъ архиву жур-

нала «Русская Старина» и, конечно, появится на ея страни-

цахъ. Между т мъ фактъ запрещенія обширнаго литератур-

наго труда, по своему времени, вполн талантливо написан 

наго, было т мъ тяжел е для Нар жнаго, что онъ оставилъ, 

за годъ предъ т мъ, канцелярскую службу въ горной экспе-

диціи кабинета и хот лъ посвятить себя исключительно заня-

тіямъ литературою. 

Неудача заставила его опять поступить, въ 1815 г., на 

службу въ инспекторскій департамеитъ въ качеств столона-

чальника, но не охладила его любви къ литературному труду; 

однако, вс его мелкія произведенія посл дующихъ годовъ, 

пом щенныя въ повременныхъ изданіяхъ, также какъ и по-

явившіяся въ 1824 г. отд льво «Новыя пов сти>, написап-

ныя прежнимъ тяжелымъ слогомъ, не им ли да и не могли 

им ть усп ха, при новомъ в яніи въ литератур , когда бла-

гозвучные стихи геніальнаго Пушкина и его сверстниковъ 
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чрезвычайио развилн вкусъ и требовательноеть чнтающей 

публики. 

Та же участь постигла и вышедшіе въ то время два луч-

шихъ романа Нар жііаго: «Бурсакъ» н «Два Ивана>. 

Василій Тро(|лшовичъ Нар жный род. въ 1780 г., f 25-го 

іюня 1825 г., отъ «водянки». Т ло его погребено вь С.-Пе-

тербург , на Охтенскомъ кладбищ . 

Историко-біографпческое изсл дованіе о жизни п литературныхъ 

трудахъ перваго самобытааго pycctaro романиста В. Т. Нар жніго. 

Состаи. Н. А. Б лозерская. „Русская Старіша* пзд. 1838 г., т. LVIII, 
стр. 341—366, т. LIX, стр. 117—148, 249—270. Сгончаніе этого вполн 

зам чательнаго труда сы. въ „Русской Старпн " изд. 1889 г. 

• ~ « ^ 5 ~ 
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РОД. 1797 f 1 8 3 7 г. 
( М А Р Л И Н С К І Й ) 

ЛЬБОМЪ грдвюп. РУССКИХЪ Д ЯТЯІЕЙ. ИЗДАЯШ РЕД. «РУССКОЙ СТАГИИЫ. 

ЭКСЦКДІІЦШ ЗАГОТОВЛЕНШ ГОСУДАГСТВЕННЫХЪ БУМЛГЪ. 



дександръ Александровичъ Бестужевъ, изв стный 

въ литератур , какъ весьыа даровитый писатель-

беллетристъ, подъ псевдонимомъ Марлинскаго, 

принадлежалъ къ числу образованн йшихъ людей своего вре-

мени; окончивъ курсъ въ горномъ институт , онъ вступилъ 

въ военную службу и былъ адъютантомъ у главноуправляю-

щаго путями сообщенія, генерала Бетанкура, а зат мъ у 

принца Виртембергскаго. 

Вращаясь въ кругу передовой и интеллигентной молодежн 

1820-хъ годовъ, A. А. Бестужевъ не могъ остаться чуждымъ 

тому бурному потоку новыхъ идей и стремленій, который 

увлекъ эту молодежь на площадь Зимняго дворца 14-го декабря 

1825 г. Сосланный въ Якутскъ, онъ былъ переведенъ въ 

1829 г. рядовымъ на Кавказъ, гд отличился въ разпыхъ 

д лахъ противъ горцевъ и былъ произведенъ, за отличіе, 

сначала въ унтеръ-офицеры, а въ 1836 г. въ офицеры. 

Постоянное наблюденіе во время пребыванія Бестужева 

на Кавказ за каждымъ его шагомъ и словомъ, постоянное 

подозр ніе въ его неблагонадежности под йствовало яа него 

разрушительно, вызвавъ въ немъ полн йшее равнодушіе къ 

жизни и желаніе покоячить ее въ бою; онъ погибъ геройскою 

смертью на мыс Адлеръ, во время экспедиціи противъ 
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АЛЕКСАНДРЪ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ БЕСТУЖЕВЪ 

горцевъ, 7-го іюля 1837 года, и т ло его, изрубленное черке-

сами въ л сной чащ , не было отыскано. 

Портретъ А. А. Бестужева, зд сь приложенныи, исполненъ 

съ оригинала, съ акварели, подаренной М. И. Семевскому— 

братомъ Марлинскаго, Михаиломъ Александровичемъ Бесту-

жевымъ (декабристомъ) въ 1869 г. Съ этого самаго портрета 

исполнена была, въ начал 1840-хъ годовъ, гравюра на стали, 

приложееная къ альмаыаху, изданному Смирдинымъ: „Сто 

русскихъ литераторовъ", тогда лишь накинута была граве-

ромъ бурка на плечи A. А. Бестужева; это не спасло, однако, 

портретъ: по особому распоряженію онъ былъ изъятъ изъ 

книги и лишь многіе годы спустя появился на книжномъ 

рынк и зат мъ въ разныхъ изданіяхъ. 

Въ архив редакціи „Русской Старины" им ется громад-

ное собраніе неизданныхъ матеріаловъ къ хроник всей фа-

миліи Бестужевыхъ, изъ которыхъ четверо, а именно: отецъ— 

Александръ едос евичъ Бестужевъ (f 1810 г.), сыновья 

его—Николай (f 1855 г.), Александръ (f 1837 г.) и Ми-

хаилъ (f 1871 г.), были весьыа зам чательные люди, горячо 

любившіе отечество и отличавшіеся зам чательными дарова-

ніями въ области литературы, художествъ и техническихъ 

производствъ. 

Въ .Русской Старин '' см. объ этихъ Бестужевыхъ сл дующія 
сообщенія: 

Записки Михапда Адександровича Бестужева, 1825—1840 гг. яРус-
ская Старина* изд. 1870 г., т. I, изд. первое, стр. 518—527, 352—364; 
изд. второе, стр. 253; изд. третье, стр. 258—279; т. П, изд. 1 н 2, стр. 
175—193; изд. 3, стр. 231—250; изд. 1881 г., т. XXXII, стр. 591—658. 

Посіапіе К. . Рыі ева къ А. А. Беетужеву, 1822 г. Сообщ. М. А. 
Бестужевъ. „Русская Старпяа' нзд. 1870 г., т, II, изд. 1 и 2, стр. 88— 
90; изд. 3, стр. 629-631. 
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Восточная поэма на смерть А. С. ІІупшша, соч. Мирзы-Фехт-Аіи. 

Пеііев. А. Бестужевъ (Мармнскій) 1837 г. Сообщ. Ад. П. Берже. 

„Русская Старина- изд. 1874 г.. т. XI, стр. 76—79. 

Адександръ Александровичъ Бестужевъ (Марлинскій). Пребываніе 

его въ Пятигорск въ 1835 г. Біографическая зам тка. Сообщ. Ад. П. 

Берже. „Русская Старина- пзд. 1880 г.: т. XXIX, стр. 417—422. 

Письыо А. А. Бестужеьа гр. Дибичу, 10-го февраля 1829 г. „Русская 
Старина- пзд. 1881 г., т. XXXII, стр. 886—887. 

Письыа А. С. Пушкнна къ А. А. Бестужеву и К. . Рыл еву, 1822— 
1825 гг. Сообщ. D. А. Ефремовъ. ,Русская CTapuHa" изд. 1882 г, томъ 
XXXIII, стр. 449-464. 

.Зв здочка на 1826 г.и. Изданіе А. А. Бестужева и К. . Рыл ева. 

,Русская Старина- изд. 1883 г., т. XXXIX, стр. 43—100. 

Павелъ Александровичъ Бестужевъ. „Русская Старина" изд. 1886 г., 
т. LI, стр. 702. 

См. также статьи и сообщенія М. И. Сем вскаго о бриіьяхъ Бе-
стужевыхъ и ихъ достопамятномъ отц , любител художествъ п редак-
тор „Петербургскаго Журнала"—въ ,Отечественвыхъ Запискахъ" 
изд. 1860 г., квиги V, VI и VII; въ „С.-Петербургскихъ В домо-
стяхъ" 6-го октября 1860 г.; Н. А. Бестужевъ — біографическій очеркъ 
1791—1855 гг. М.И. Семевскаго въ журнал „йаря" 1869 г., книга VII; 
Его же; А. А. Бестужевъ въ Якутск , 1827—1829 гг , „Русскій Б ст-
никъ' 1869 г. и проч. 
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И Х А И Л Ъ Ю Р Ь Е В И Ч Ъ Л Е Р М О Н Т О В Ъ 

15-го іюля 1841 г. 

АЛЬБОМЪ 1-І'ДІІІОРЪ РУССКІГХЪ Д ЯТЕ.ІЕЙ. ИЯДЛНІЕ РЕД. «РУССКОИ СТАРПНЫ» 



злишне было бы распространяться о жизни и лите-
ратурной д ятельности Михаила Юрьевича Лермон-
това, такъ какъ жизнь и произведеЕіія этого слав-
наго поэта слишкомъ хорошо вс мъ изв стны, къ 

тоыу же на странщахъ „Русской Старины", въ теченіе девят-
надцати л тъ ея изданія (1870—1888), пом щенъ длинный рядъ 
статей, воспоминаній, разсказовъ, очерковъ, зам токъ, посвя-
щенныхъ памяти Лермонтову, а также не мало его неизданныхъ 
произведеній и писемъ. Въ виду этого достаточно лишь папомнить 
зд сь главные факты кратковреиенной жизни геніальнаго поэта. 

М. 10. Лермонтовъ родился 2 октября 1814 г., воспитаніе 
получилъ въ университетскомъ благородномъ пансіон въ 
Москв ; пробывъ зат мъ годъ въ московскомъ университет , 
онъ поступилъ въ школу гвардейскихъ подпрапорщиковъ и 
кавалерійскихъ юнкеровъ въ Петербург , откуда вьшущенъ 
въ 1834 г. корнетомъ въ л.-гв. гусарскій гшлкъ. Въ 1837 г., 
за стихотвореніе я Н а сиерть Пушкина", сосланъ на Кав-
казъ, прапорщикомъ въ Нижегородскій драгунскій полкъ, 
одиако стараніями бабушки возвращенъ, въ сл дующемъ году, 
въ гвардію. 

Въ феврал 1840 г. произошла дуэль Лермонтова съ 
Барантомъ, за которую онъ снова переведенъ на Кавказъ; 
участвовалъ въ экспедиціяхъ противъ чеченцевъ, между про-
чимъ въ битв подъ Валерикомъ, и зат мъ поселился въ 
Пятигорск , гд 15 іюля 1841 г. его сразила пуля офицера 
Мартынова. 
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МИХАИЛЪ ЮРЬЕВИЧЪ ЛЕРМОНТОВЪ 

Перечень павн йшнхъ соэбпгшй, относящчхся до М. Ю. Лермон-
топа, пом щевныхъ въ „Русской Старнн ' : 

1871 г., т. IV, стр. 697-699. „Споръ". Стпхотвореніе М. JD. Лер-
ыонтова иъ перевод А. Дюша (отца), 1858—1859 гг. Посвящено А. П. 
Ерыолову. Сообщ. князь A. А. Суворовъ-Рымшікскій. 

1872 г., т. V, стр. 84, 284 — 296. Неизданныя стпхотворенія, 
отрывкп п ппсыіа М. Ю. Лерыонтоза. Сообщ. Л. А. Ефремовъ. 

1873 г., т. VII, стр. 392 — 393. Какъ ППСР.ТЬ фаыплію Лермонтова 
Сообщ. Ив. Ніік. Лерыантовъ. 

— т. П. стр. 394 — 402. Непзданаыя стпхотворенія М. 10. 
Лермоптова, въ н мсцкоыъ перевод Фрпдрпха Боденштедта. Соо'щ. Г. С. 
Чпрнковъ. 

— т. VII, стр. 380—392. 8аы ткіі о М. Ю. Лерыонтов u о п ко-
торыхъ его совреыеямпкахъ, 1814—1841 гг. Сообщ. М. Н. .Іонгпновъ. 

— т. VII, стр. 402—403. Посланіе Лерыоатова: .Прпмпте дпвное 
посланіе'. Сообщ. Н. . Кудрявцевъ. 

— т. VII, стр. 547—563. ПредйП М. 10. Лермонтова: 1J Русскіе акты 
о предкахъ поэта u родословіе его фаыиліп, 1621—1703 гг. 2) Шотланд-
скія нзв стія о родоначальник Лермонто шхъ, 1061 г. 3) Томасъ Лер-
монтъ — шотландскій бардъ, 1286 г. 4) М. Ю. Лерыонтовъ - шотландецъ. 
Изсл дованіе профессора В. В. Нпкольскаго. 

— т. VII, стр. 563—556. Указъ объ отставк Ю. П. Лермонтова, 
отца поэта. 

— т. VIII, стр. 113 — 114. Время рожденія u крещенія поэіа 
М. Ю. Лерыонтова, 1814 г. Сообщ. Ы. П. Розановъ. 

— т. VIII, стр. 810—811. Дополненія и поправкк къ стать : Лредки 
М. 10. Лермонтова. Сообщ. професс. В. В. Никольскій. 

— т. VIII, стр. 811—812. Портретъ (акварель) М. 10. Лермонтова 
1839 года, псцолн на въ Парпж въ 1875 г. съ подлпнника художн. Klun
der (сентябрь 1839 г.). Подлпнная акварель эта, ппсанная г,ъ натуры, по-
дарена М. И. Сеыевскимъ „Лермонтовскоыу музею'' въ Спб. 

1874 г., т. X, стр. 172—185. „Валерпкъ". Стихотвореніе М. 10, Лер-
ыонтова. Оо подлпнноп рукописп поэта. Сообщ. II. А. Ефремовъ. 

1875 г., т. XII, стр. 812—814. Непздаппое стихотворепіе М. Ю. Лер-
ыонтова въ альбомъ Н. И. ІІоливанову; „Послушай, вспомнп обо 
мн !", 1831 г. Сообщ. В. Н. Поливаповъ. 

— т. XIII, стр. 66 —Ь9. Портреты М. Ю. Лермонтова. Зам тка 
П. А. Ефремова. 

— т. XIV, стр. 1 — 56. „Маскарадъ", драыа М. 10. Лерионтова. 
Новое нзданіе по рукописн автора, окоичательно ішъ отд ланной, 1837 г. 
Сообщ. съ предпсл. п прим ч. П. А. Ефреыовъ. 

— т. XIV, стр. 57— 60. Наброскп стихотворенін u письыо 
М. Ю. Лермонтова. Сообщ. П. А. Ефремовъ и В. Н. Поливановъ. 

— т. XIV, стр. 60—66. Воспоыинаніе о М. Ю. Лерыонтов . Сообщ. 
Я. И. Кост нецкій. 

— т. XIV, стр. 403. Заы тка о рукопнсп Лерыонтова; „Маска-
радъ'1. Сообщ. Е. Д. Лопухпна. 
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1814—1841. 

1876 г., т. XV, стр. 220—221. Зам тка о выход М. Ю. Лермонтова 
изъ ыосковскаго увпверситета, 1832 г. Сообщ. бар. А. Бюлеръ п 
акад. С. М. Соловьевъ. 

1878 г., т. XXIII, стр. 361—366. „Герой нашего временп*, соч. 
М. Ю. Лерыовтона. Баріанты иервоіі рукописп автора. Сообщ. проф. 
Пав. А. Внсковатовъ. 

1879 г., т. XXIV, стр. 525—530. М. Ю. Лерыонтовъ въ 1811 г. По-
здка ві, Пятпгорскъ. Разсказъ Петра Пв. Магденки. Сообщ. проф. 

П. А. Висковатовъ. 
— т. XXVI, стр. 353—358. Къ ыатеріаламъ д.ія біографіц М. Ю. Лер-

ыонтова: Селнадцать его стпхотвореній. Перев. въ стихахъ съ н -
м цкаго изъ Боденштедта Сообщ. проф. П. А. Віісковатовъ. 

1881 г., т. XXX, стр. 709—713. Лермовтовскііі ыузей въ Ннко-
лаевскомъ кавалерійскоігь учплищ въ С. Петербург , основавныи въ 
1881 г. Оообіц. А. А. Бильдерлпнгъ. 

1882 г., т. XXXIII, стр. 259—262. Протоволъ коммиссіи по опре-
д левію ы ста дуэлп поэта Лермовтова блпзь ІІятіігорска. 

— т. XXXIII, стр. 469 — 470. Дворянская грамота, выдаввая 
Юрію Петровичу Лермовтову, отцу поэта. Сообщ. Пав. А. Впсковатовъ 

1882 г., т. XXXIII, стр. 826-827. 0 портретахъ поэта М. Ю. Лер-
монтова. Зам тка. Сообщ. В. К. Шульцъ. 

— т. XXXIV, стр. 223—240, 483-498; т. XXXV, стр. 297—322; 1883 г., 
т. XXXVII, сгр. 457-472; т. XXXIX, стр. 273-298. Михаи.гь Юрьевичі. 
Лерыонтовъ, род. 1814 г., f 1841 г. Критическіи обзорь стпхотворевій 
Лермонтова въ вереводахъ фравцузскпхъ шісателей, 1842—1875 гг. Сост. 
п сообщ. В. К. Шульцъ. 

1883 г., т. XXXVIII, стр. 486. Л. В. Брангъ. Повравки къ очерку 
В. К. ПІульца. Сообщ. В. А. Васвльевъ. 

1882 г., т. XXXV, стр. 387—392. Неиздавныя стпхотворевія М. Ю 
Л рмонтова. Сообщ. вроф. Пав. А. Висковатовъ. 

— т. XXXV, стр. 610—620. М. Ю. Лермовтовъ въ разсказ гра-
фини Е. П. Ростовчпной, 1858г. Перев. съфравцузск. исообщ. В. К. 
Шульцъ. 

— т. XXXVI, стр. 683—700. Дв веизданныя поэмы М. Ю. Лер-
ыонтова, 1829—1832 гг. .Литвинка' и „Каллы". Сообщ. П. А. Ефреыовх 

1883 г., т. ХХХ ІП. стр. 480. М. Ю. Лермовтовъ. Зам тка. Сообщ-
проф. П. А. Висковатовъ. 

— т.ХЬ, стр. 731—738. Лермовтовскіи музей вь С.-Петербург въ 
Ыиколаевскоыъ кавалерійскомъ учвлвщ . Письмо къ Ред. „Русской Ста-
pBaH" начальнііка Пиколаевскаіо кавалерійскаго учіглища, A. А. Биль-
дерлинга. 

1884 г., т. XLI, стр. 83—92. М. Ю. Лерыонтовъ въ д йствую-
щемъ отряд генерала Галаф ева вовремя экспеднціивъ Малую Чечвю 
въ 1840 г. Сообщ. проф. ІІав. А. Висковатовъ. 

— т. XLI, стр. 239 — 240. М. Ю. Лерыонтовъ, ввовь найдеаныі} и 
впервые издаввыи его портретъ, 1849 г. Сообщ. врофесс. Пав. А. 
Висковатовъ. 
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МИХАИЛЪ ЮРЬЕВИЧЪ ЛЕРМОНТОВЪ. 

,Русская CTapHHa" пзд. 1884 г., т. ХЫ, стр. 240. Открытіе Лер-
монтовскаго музея 18-іо декабря 1883 г. Зам тка Ред. 

— т. XLII, стр. 389 —390. Ппсьма М. Ю. Лермонгова къ С. A 
Раевскоау. Сообіц. И. Е. Цв тковъ. 

— т. XL1I, стр.425—432. Лермонтовскій шузей въ С.-Петербург . 
Сообщ. А. А. Бильдерлингъ. 

— т. ХЫІІ, стр. 122. Едизавета Алекс евна Арсеньева, бабка 
поэта Лермонтова. Сообщ. Мих. П туховъ. 

— т. XLIV, стр. 589—592. М. Ю. Лермонтовъ въ зам ткахъ его 
товарища. Сообщ. А. М. Мнклашевскій. 

1885 г., т. XLV, стр. 474 — 477. Мпхаилъ Юрьевичъ Лермонтовъ. 
Сообщ. Аіександръ Есаковъ и проф. Пав. А. Висковатовъ. 

1886 г., т. L, стр. 442. Писыіо М. Ю. Лер.монтоьа, 1829 г. Сообщ. 
Н. Буковскій. 

1887 г., т. LIII, стр.507—511. Лерыонтовскій музен въ С.-Петер-
бург въ Николаевскомъ кавалерійскоыъ учішіщ . Сообщ. A. А. Биль-
дерлингъ. 

— т. LIV, стр. 405—106. Изъ альбома предсмертныхъ стнхо-
твореній М. Ю. Лермоатова, 1811 г. Сообід. проф. П. А. Висковатовъ. 

— т. LV, стр. 445. М. Ю. Лермонтовь. Стнхотвореніе его 1841 г. 
Сообщ. Н. Якоби. 

— т. LYI, стр. 107 - 126. Неизданное стпхотвореніе Лермонтова 
„Испов дь', 1829 -1830 гг. Сообщ. проф. П. А. Нисковатовъ. 

— т. LVI, стр. 731 — 739. Стихотвореніе Лермонтоиа ва фран-
цузсвомъ язык , 1841 г. Сообщ. іцюф. П. А. Висковатовъ. 

1888г., T.LVIII, стр.459—480. Мих. Юрьев. Лермоитовь. Пятигорскъ, 
какъ м сто его жизвн и дуэли. Изъ путевыхъ заы токъ и м стныхъ 
въ Пятигорск ііреданій. Сообщ. Е. С. Ыекрасова. 

Кром вышеуказанпыхъ статей при „Русской Гтарив " были прпло-
жевы въ разное вреыя трн портрета М. Ю. Лермонтона и снимокъ съ 
собственноручнаго письма и с.тихотворенін. 

Прп стр. 1, т. XIV, изд. 1875 г. Портретъ М. Ю. Лермоптова, писан-
вый съ ііаіуры красцаыи, въ сентибр 1839 г., жпвоііисцсмъ. Клнн-
деромъ u отпечатанпыГі, по заказу редакціи яРусскоГі Сгарины", у Ле-
мерсье, въ Париж , хіюмоііітоірафически, т. е. красками же. 

При стр. 8, т. XLI, пзд. 1884 г. Ііортретъ М. Ю. Лсрмонтова, вновь 
вайденный п впервые изданныГг. Рисов. съ натуры въ 1840 г. на 
Кавказ баронъ Паленъ. Сообщ. проф. П. А. Впсковатовъ, грав. художн. 
Ив. Ив. Матюшивъ. 

При стр. 1, т. LYI, изд. 1887 г. Портретъ М. Ю. Лермонтова въ 
гробу 15-го іюля 1841 г. Гравир. художн. И. И. Матюшинъ. 

ІІри стр. 452, т. XLVIII, изд. 1885 г. Сниыокъ съ собственворучныхъ 
ішсьма и стпхотвор нія М. 10. Лермоитова. 

I_-,A-(£)Yg)-W ' 
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ИВАНЪ С Е Р Г Ш Й Ч Ъ АКСАКОВТ). 

РОД. 1823 г. t 27 янв. 1886 г. 

АЛЬЕОМЪ ІТАВЮІ-Ъ РУССКЦХЪ Д ЯТЕЛЕИ. Издлшк ГЕД. І Р У С С К О Й СТАРИНЫ» 

УКСІІЕДицІЯ іІАГОТОіикпія ГОСУДАРСТВЕНИЫХЪ ІІУМАГЪ. 



.ванъ Серг евичъ Аксаковъ, посл дній по времени 
представптель ыосковскаго кружка основателей сла-
вянофильскаго ученія, ио первый между шши по 
всесв тяой изв стности и по вліянію на публику, 

родился 26 сентября 1823 г., въ сел Надежин , Уфимской 
губ. Школьные годы провелъ онъ въ Петербург , гд учился 
въ только что основанномъ тогда училищ правов д нія. Окон-
чивши въ немъ курсъ въ 1842 г., Иванъ Серг евичъ посту-
пилъ на службу въ московскій сенатъ, гд оставался, впро-
чемъ, не долго. 

Жажда живаго непосредственнаго д ла заставила его по-
ступить въ уголовную палату сначала калужскую, а потомъ 
астраханскую. Въ 1848 г. онъ перешелъ въ мияистерство 
внутреннихъ д лъ, чиновник&мъ особыхъ поручеагй, и испол-
нялъ, по порученію этого минист рства, весьма серьезныя иоман-
дировки, требовавшія самыхъ усиленныхъ занятій. 

He смотря на самое добросов стное отношеніе къ д лу, 
служебная карьера его продолжалась не долго; въ 1852 г. 
онъ былъ уже въ отставк и съ этихъ поръ посвятилъ себя 
журналистик , былъ посл довательно редакторомъиздателемъ 
„Паруса", „Дня", „Москвы" и, наконецъ, „Руси". Наиболь-
шіи усп хъ изъ вс хъ этихъ повременныхъ изданій им ла 
еженед льная газета „День", выходившая въ 1861—1865 гг., 
въ горячую эпоху реформъ; она им ла въ первые годы до 
4,000 подписчиковъ и была выразительницею свободолюби-
выхъ и народолюбивыхъ стремленій славянофильства. 
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ИВАИЪ СЕРГ ЕВИЧЪ АКСАКОВЪ. 

Съ прекращеніемъ въ 1867 г. газеты „Москва", Иванъ 
Серг евичъ былъ выбитъ изъ журнальной колеи и волей не-
волей долженъ былъ пріостановить литературную свою д я-
тельность; онъ горячо занялся въ славянскомъ комитет , сд -
лавшись его предс дателемъ. Блестящее краснор чіе и страст-
ная энергія, вносимая имъ въ д ло, доставили ему въ комитет 
первенствующее положеніе. 

1875—1878 гг. составляютъ ту эпоху въ жизни Ивана 
Серг евича, когда значеніе его возросло до огромныхъ раз-
ы ровъ и голосъ его въ семь славянскнхъ народовъ прі-
обр лъ такое вліяніе, что каждая его р чь или статья явля-
лась политическимъ событіемъ. 

Пламенная р чь, произнесенная имъ въ славянскомъ коми-
тет по поводу берлинскаго конгресса, была причиною того, 
что славянскій комитетъ въ Москв былъ закрытъ, а саыъ 
Иванъ Серг евичъ долженъ былъ временно оставить Москву. 

На поприще общественной д ятельности онъ вернулся лишь 
въ конц 1880 г., когда событія вновь пробудили въ немъ 
жилку публициста и онъ сталъ издавать газету „Русь"; онъ 
былъ редакторомъ и д ятельнымъ сотрудникомъ этой газеты 
до самой кончины. 

27-го января 1886 г. не стало этого высоко-образованнаго 
и даровитаго публициста, отличителышми чертами котораго 
была глубокая искренность въ связи съ страстною горячвостью 
и благороднымъ энтузіазмомъ, что доставило ему обширную 
изв стиость и заставляло читать его статьи даже людей совер-
шенно противоположнаго съ нимъ образа мыслей. 

Иванъ Сері евичъ Аксаковъ (f 27 января 1886 г.)- Очеркъ его жизни 
u общественной д ятельности. Сост. проф. Ор. . Миллеръ. .Русокая Ста-
рина' изд. 1886 г., т. XL1X, стр. 745—759. 

Неизданныя стихотворенія И. С. Аксакова, 1811 — 1814 гг. Сообщ. 
бар. . А. Бюлеръ. „Русская Старина" изд. 1886 г., т. L1I, стр. 637—652. 
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ГРАФЪ Л Е В Ъ Н И К О Л А Е В И П Т О Л С Т О Й 

в ъ 1 8 7 3 г. 

ГРАВЮРА В. МАТЭ СЪ ПОРТРЕТА ПИСАННАГО Крдмскимг. 

АЛЬВОМЪ ГГАВЮРЪ РУССКИХЪ Д ЛТЕЛЕЙ. ИЗДАНІВ РЕД. «РУССКОЙ СТАГПНЫ. 

аКСНЕДНДІЛ ЗЛГОТОВЛЕНІЛ ГОСУДАГСІВКІІІШХЪ БУМАГЪ. 



МІ^рафъ Левъ Николаевичъ Толстой занимаетъ самое 

*. видное м сто въ плеяд нашихъ высоко-даровитихъ 

Т писателей посл дннхь трехъ десагнлЬгій. 

На литературное лоприще графъ Л. Н. выступилъ, въ 

1850-хъ годахъ, вс яъ извЬстной трилогіеи: „Д тство", 

„Отрочество", „Юяость", которая, ао жявосга изложеяія н 

глубин психическаго аналнза, сразу обратнла на автора внн-

маніе общества и критики. 

Яркій, своеобразный талантъ графа Льва Николаевича 

усп лъ выказаться, до появленія его капитальныхъ произве-

деній: романа „Война и Миръ" и „Анны Карениной", 

въ ц лоыъ ряд мелкихъ произведеній, каковы: „Альбертъ", 

„Люцернъ", „Казаки", „Наб гъ", „Очеркн Севасто-

поля" и пр., и пр.; во вс хъ этихъ разсказахъ звучитъ одна 

общая нотка, которая, получивъ бол е яркую окраску въ его 

поздн йшихъ произведеніяхъ, составляетъ, такъ сказать, отли-

чителыіую черту его міровоззр нія — это ярко выступающее 

въ нихъ сопоставленіе двухъ міровъ: культурнаго и народнаго, 

при чемъ вс симпатіи автора издавяа на сторон посл д-

няго; народъ является у него везд средою, въ которой сохра-

нилось все то живое и св жее, что затерто и изуродовано 

воспитаніемъ въ людяхъ культурныхъ. 

Въ своихъ произведеніяхъ беллетристическихъ, въ педа-
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ГРАФЪ ЛЕВЪ НИКОЛАЕВИЧЪ ТОЛСТОЙ. 

ісіЕческьхъ т п я х ъ , ЯБИЕШИХСЯ результатоыъ практики его 

ьъ ЯСЕО-Еоланской школ , равно и въ народныхъ разсказахъ, 

гр. Л. В. Толстой гатропіваетъ такую шассу вопросовъ, в чно 

ЯІЕБВХЪ и близквхъ сердцу каждаго челов ка вообще и рус-

скаго въ особенносіи, что с^щество не ыогло отнестись къ 

нимъ равнодушно и съ лихорадочнымъ вниыаніеыъ встр чало 

Еоявленіе въ печати его произведевій, отдавая ихъ автору 

юолвзю давь, накъ глубокому ыыслителю и великоыу худож-

нику, ум іощему разсказать, съ захватывающимъ интересомъ, 

саыыя обыденныя вещи, со всею ихъ будничною поел дова-

тельностью. 

Гр. Левъ Николаевичъ Толстои. Очеркъ его литературнои д ятель-
ности, 1828—1887 гг. Состав. профессоръ 0. . Мнллеръ. яРусская Ста-
риііа" изд. 1887 г., т. LVI, стр. 575—582. 

~Ф~-
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^ЛЫІОМЪ ГРАВЮРЪ РУССКИХЪ Д І І Я Т Е Л Е Г І . ИЗДАНІЕ І-ЕД. «РУССКОЙ СТАРИНЫ». 

ЭКСЦКДНЦІЯ ЗАТОТОВЛВНІЯ РОСУДАРСТВИННЬКЪ в л і л г ъ . 



ихаилъ Павловичъ Розенгеймъ родился въ 1820 г., 

восшітаніе получилъ въ 1-мъ кадетскомъ корпус , 

откуда выпущенъ въ 1838 г. прапорщикомъ, въ 

полевую конную артиллерію. Прослуживъ 10 л тх въ строю, 

въ томъ числ трн года на Кавказ , онъ возвратился въ 

1848 г. въ Петербургъ, гд продолжалъ службу вн строя. 

Въ 1866 г., когда состоялась военно-судебная рефорыа— 

одно изъ самыхъ св тлнхъ д лъ царствованія императора 

Александра II и его славяаго сподвижника гр. Д. А. Милю-

тина—М. П. Розенгеймъ отяесся къ этой реформ съ осо-

бенно горячимъ сочувствіемъ, и, не смотря на свои 45 л тъ, 

поступилъ во вновь образованную военно-юридическую ака-

демію; по окончаніи въ ней двухъ-годичнаго курса, М. П. 

былъ иазііаченъ воениымъ судьею кіевскаго окружпаго суда, 

а въ 1870 г. переведенъ военнымъ судьею въ петербургскій 

воениый округъ, гд въ 1883 г. былъ произведенъ въ гене-

ралъмаіоры. 

Михаилъ ІІавловичъ съ д тства отличался страстью къ чте-

нію и уже 14-ти л тъ, въ бытность въ корпус , началъ писать 

стихи, не выходившіе, разум егся, изъ сферы кадегской жизни; 

между прочимъ, написалъ н сколько походныхъ п сенъ, кото-

рыя п сенники-кадеты п ли на поход въ лагерь въ Петергофъ. 

Въ 1837 г. стихотворенія молодаго поата обратили вни-
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МИХАИЛЪ ПАВЛОВПЧЪ РОЗЕНГЕЙМЪ 

маніе Н. А. Полеваго, познакомившагося съ ними случайно 

на литературномъ вечер ; Полевой предложилъ автору поы -

стить ихъ въ издаваемый имъ журналъ „Сынъ Отечества" за 

1838 г.; н которыя изъ этихъ стихотвореній появились также 

въ „Библіотек для Чтенія" въ 1840 г. 

У хавъ изъ Петербурга, Розенгеймъ продолжалъ писать, 

но съ 1840 по 1857 г. не напечатано имъ ни одного стихо-

творенія; онъ выступилъ вторично на литературномъ поприщ 

въ достопамятную эпоху всеобщаго обоі,ественнаго возбужденія, 

наступившаго посл крымской войны, Горячій патріотизмъ 

Розенгейма и скорбь его по поводу неудачной кашіаніи 1854— 

1855 гг. и различныхъ проявленій нашихъ общественныхъ 

недуговъ ярко выразились въ его думахъ: „На развалинахъ 

Севастополя" и въ другихъ лирическихъ произведеніяхъ, a 

также въ ц ломъ ряд сатирическихъ стихотвореній, подъ 

общимъ заглавіемъ: „Русскія элегіи", которыя им ли гро-

мадный усп хъ и читались повсем стно: въ нихъ Михаилъ 

ІІетровичъ явился выразителемъ т хъ думъ, т хъ скорбей и 

стремленій, какія русское общество пережило въ теченін полу-

в ка, ч мъ объясняется сочувствіе публики къ его произве-

деніямъ, между т мъ какъ литературная критика не всегда 

относилась къ нему сочувственно. 

Съ того же времени М. П. Розенгеймъ началъ пом щать 

въ повременныхъ изданіяхъ прозаическія статьи, изъ коихъ 

многія им ли публицистическіи характеръ и производили 

сильное впечатл ніе на общестсо, хотя имя Розенгейма оста-

валось при этомъ зачастую неизв стнымъ, такъ какъ статьи 

его печатались ббльшею частью въ вид газетныхъ передо-

вицъ, безъ подписи автора. 

Въ январ 1863 г. онъ началъ издавать сатирическій 

журналъ „Занозу", который съ первыхъ же номеровъ пріо-

бр лъ огромный усп хъ въ публик и массу читателей, но 

— 108 — 
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разныя затрудненія, встр ченныя при изданіи журнала, уб -

днли Розенгейиа, что его мечты основать въ Россіи серьез-

ный сатирнческій журналъ неосуществимы, п онъ отказался 

отъ нихъ въ 1865 г. 

Въ 1878 г. Розенгеймъиздалъ „Очеркъ исторііі военно-

судныхъ учрежденій въ Россіи до кончпны Петра 

Великаго"—плодъ четырехъ л тнихъ архпвныхъ работъ, со-

ставляющій ц нный вкладъ въ нашу историко-юридическую 

литературу. 

М. II. Розенгеимъ скончался 7-го марта 1887 года, въ 

С.-ГІетербург . 

Михаиъ Павіовпчъ Розенгеиыъ. Автобіографія. Сообщ. В ра Ив. 

Розенгеймъ. Неизданныя его стихотворенія. .Русская Старина" пзд. 

1Я87 г., т. LV, стр. 601-639. 

-ЙФШЗЕ>-
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СОФІЯ МАРКОВНА МАКАРОВА 

ПИСАТЕЛЬНИЦА-ПЕДАГОГЪ. 

Г Р А В Ю Р А Н С П О Л Н К І І А С1- П О Р Т Р К Т Л і 8 6 ; 

A.lbLOM'J, ГРЛВЮРХ Р7ССКИХЪ Д ЯТЕЛЕЙ, ІІадлпгк ркд, «РУССКОГі СТАРИНЫ» 

ЭКСЛЕДЛЦІЯ ЗЛГОТОВЛКНІЯ Г О Г І Д А Р С Т В К И И Ы Х Ъ Г.УМАГЪ. 



офія Марковна Макарова, рожденная Веприцкая, 
н^одна изъ талантливыхъ д тскихъ писательницъ и 

? достойн йшая, въ то же время, учительница город-
' скихъ, Думою содержпмыхъ, школъ въ С.-Петербург , 

родилась въ 1834 году. 

Получивъ исвлючительно домашнее, чисто семейное, воспи-
таніе, она вынесла изъ родительскаго дома доброе, любящее 
сердце, в ру въ св тлое будущее и въ высшей степени гу-
манное отиошеніе ко вс мъ окружавшимъ—качества не изм -
нявшія ей всю жизнь. 

Въ 1854 г., будучи уже замужемъ за профессоромъ техно-
логическаго института, генераломъ Ник. Ив. Макаровымъ, 
она поселилась въ С.-Петербург навсегда. 

В янія 1860-хъ годовъ, съ поставленными ими для русской 
женщины ыовыми идеалами, новыыи требованіями самостоя-
тельнаго труда и развитія, не прошли безсл дно для впечат-
лительной и на все доброе отзывчивой Софьи Марковны, но 
въ то же время строго религіозное, семейное воспитаніе спасло 
ее отъ увлеченій и крайностей. 

Подчинившись требоваяію времени, она начала энергично 
работать надъ самообразованіемъ, пос щала публичныя лекціи, 
усердно читала журналы и историческія сочиненія; желаніе 
быть матеріально независимою, им ть свой собственный зара-
ботокъ побудило ее, замужнюю женщину и мать троихъ д -
тей, держать экзаменъ въ с-петербургскомъ университет , 
который она сдала блистательно, получивъ въ 1866 г. дипломъ 
на званіе домашней учительницы. 
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СОФЬЯ МАРКОВНА МАКАРОВА. 

Въ 1870 г. С. М. Макарова попробовала свои силы въ 
д тскоыъ журнал „Семейные вечера", гд въ теченіи пяти 
л тъ она пом стила ц лый рядъ разсказовъ для д тей. 

Съ той поры вся ея литературная д ятельность была посвя-
щена д тямъ; въ теченіи пятяадцати слпшкомъ л тъ, она, сотруд-
ничая въ большинств д тскихъ журналовъ, писала исклю-
чительно разсказы, пов сти, сказки и очерки д тской лшзни; 
особеннаго вяиманія заслуживаютъ ея историческіеразсказы.... 

Въ 1878 г. Софья Марковна приняла на себя зав дыва-
ніе редакціею, вновь основаинаго, журнала „Задушевное 
Сдово" и продолжала зав дывать этимъ изданіемъ, no его 
возобновленіи въ 1882 г., въ теченіи первыхъ трехъ л тъ. 

Когда начальныя училища столицы перешли, въ 1877 г., 
въ в д ніе города, то перспектива послуліить д лу народнага 
образованія въ школахъ, стоящихъ на почв общественеаго 
самоуправленія, увлекла С. М. Макарову, не смотря на массу 
ея литературныхъ занятій, и она послужила этому д лу въ 
теченіи десяти л тъ, до самой своей кончины, въ 1887 г., въ 
качеств учительпицы 1-го нарвскаго, а съ 1885 г. Кирилло-
Ме одіевскаго женскаго городскаго училища. 

Съ увлеченіемъ предаваясь педагогической д ятельности, 
Софья Марковна смотр ла на школу кавъ на свою семью, и 
продолжала свои попеченія о д тяхъ даже по выход ихъ 
изъ училища, заботясь объ опред леніи ихъ въ другія заве-
денія сообразно ихъ способностямъ, склонностямъ и семейному 
положенію, всл дствіе чего и оставила самую добрую о себ 
паыять въ сердцахъ своихъ бывшихъ ученицъ. 

Софья Марковна М а к а р о в а , 1834—1887. Очеркъ ея жизнн и лит ра-
турБО-педагоіической д ятельности. Очеркъ Д. Д. Сеыенова. „Русская 
Старнеа" изд. 18d8 г., т. LV1II, стр. 169-186. 

— Ч З Ц Й 
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РОД. 1812 г. t 9 МАЯ 1885 г. 

АДЬБОМЪ ГРАВЮП. ГУССКИХЪ Д ИТКЛЕИ. Издднік гид. І І Г У С С К О П СТАРИНЫ» 

ЭКСІІКДИЦІЯ ЗЛГОТОВЛКНІЯ ГОСУДАССТВКННЫХЪ Г.УМЛГЪ. 



(І^авріилъ Якимовичъ Ломакинъ, изв стный регентъ 

'У п вческаго хора графа Д. Н. Шереметева и одинъ 
9 изъ основателей безплатной музыкальной школы въ 
' С.-Петербург ,—им вшей такое огромное значеніе въ 

исторіи русской музыки, родился въ 1812 г., въ им ніи графа 
Д. Н. Шереметева, Курской губерніи. 

Съ ранняго д тства Гавріилъ Якимовичъ проявилъ особен-
ную любовь къ церковному п нію, при хорошемъ голос , 
всл дствіе чего десяти л тъ отъ роду былъ отправленъ для 
хора графа въ Петербургъ, гд вскор сд лался солистомъ; 
зат мъ ему было предоставлено управлять хоромъ, а въ 1830 г., 
18-ти л тній юноша былъ уже учителемъ п вчихъ и вырабо-
талъ свою собственную методу для элементарнаго преподава-
нія хороваго п нія. 

Въ томъ же году Ломакинъ былъ приглашенъ учить цер-
ковному п нію въ театральное училище, а въ сл дующемъ— 
въ Павловскій кадетскій корпусъ; тутъ усп хи учениковъ 
обратили на него вниманіе вел. князя Михаила Павловича, поже-
лавшаго, чтобы Г. Я. Ломакинъ былъ приглашенъ учителемъ 
и въ другія военно-учебныя заведенія. 

Кром учительсвихъ занятій, Ломакинъ сочинялъ романсы, 
много времени посвящалъ своему собственному музыкальному 
образованію, — но излюбленнымъ его д тищемъ все же былъ 
хоръ графа Шереметева, который своимъ составомъ и искус-
ствомъ достигъ, въ 1840-хъ годахъ, общей изв стности не 
только въ Россіи, но даже за границей. 
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ГАВРШЛЪ ЯКИМОВИЧЪ ЛОМАКИНЪ. 

Въ 1862—1870 гг. Ломакинъ былъ д ятельно занятъ забо-
тами о безплатной музыкальной школ , основаніе кото-
рой было всец ло положено его стараніями. 

Въ 1871 г. любимый хоръ его осирот лъ, оставшись, со 
смертыо графа Д. Н. Шереметева, безъ опоры, и хотя про-
существовалъ еще годъ, благодаря усп шнымъ концертамъ, 
обратившимъ на него вниманіе лицъ высокопоставленныхъ. 
но никакія усилія не могли спасти его, и онъ былъ распущенъ 
въ 1872 г. Лишившись въ этомъ хор своего излюбленнаго 
созданія, Лоыакинъ бросилъ вс музыкалышя занятія и пере-
селился на покой въ Гатчину. 

Тутъ сказались посл дствія прошлой усидчивой д ятель-
ности нервнымъ разстройствомъ, сд лавшиыъ его апатичнымъ, 
забывчивымъ и разс яннымъ. Онъ пересталъ сочинять. 

Однако въ 1874 г. Ломакинъ ожилъ, получивъ отъ графа 
С. Д. Шереметева порученіе составить для него хоръ изъ 
прежнихъ п вчихъ; онъ очутился опять въ своей сфер и 
д ятельно принялся за прежнія занятія; такъ прошло семь 
л тъ мнрной для иего жизни, но зат мъ новыя неудачи и 
хлопоты, сопряженныя съ печатаніемъ и изданіемъ его сочи-
неній,окончательно подкосили его силы,—онъ забол лъ астмою, 
и скончался въ Гатчин 9-го мая 1885 года, на 74-мъ году 
жизни. 

Гавріилъ Якнмовичъ Ломакинъ, Автобіографическія его записви 
съ приы чаніяыи В. В. Стасова. „Русская Uxapiiua'' изд 1886 г., томъ 
XL1X, стр. 645-666; т. L, стр. 311-326, 675—689; т. LI, стр. 467—485. 

•4І 

— 1 1 8 -



mm umm mmi 

1797—1880. 



, 

Л \' 

Ш З М Ъ ИВАНОВИЧЪ с т о г о в ъ . 
t 17 СЕНТЯБРЯ 1880 г. 

АЛЬЬОМЪ ІТАВЮРЪ ГУССКІІХЪ ДЬЯТК.ИЛІ. Издднш РЕД. «РУССКОЙ СТАРИНН». 

УКСПКДІІЦІЛ ЗАГОТОВЛКНІЯ Г0С7ААРСТВ£ННЫХЪ БУІСАГЪ. 



размъ ІІвановнчъ Стоговъ, питомецъ морскаго кадет-

скаго корпзтса, роднлся 24 февраля 1797 года; по 

выход изъ корпуса онъ отправился на службу въ 

Камчатку, зат мъ былъ въ Иркутск и въ другихъ городахъ 

Сибири, гд им лъ случай познакомиться со многими зам ча-

тельными людьыи, которыхъ вид ла Сибирь въ первой чет-

верти нын шняго стол тія. 

Въ 1834—1839 годахъ Эразмъ Ивановичъ служилъ въ кор-

пус жандармовъ, а въ 1840 хъ годахъ былъ правителемъ 

канцеляріи генералъ-губернатора юго-западнаго края, Дмитрія 

Гавриловича Бибикова. 

Въ 1850-хъ годахъ Стоговъ оставилъ службу и поселился на 

поко въ своемъ им ніи, Волынской губерніи, въ Летичев-

скоыъ у зд , гд скончался въ 1880 году, на 83-мъ году 

жизни. 

На страницахъ „Русской Старины" были пом щены раз-

сказы Э. И. Стогова изъ его служебной д ятельности, въ 

которыхъ онъ ярко охарактеризовалъ Сибирь и сибиряковъ, 

а зат мх, вообще, современныхъ ему д ятелей и достоприм ча-

тельныя событія, коихъ онъ былъ свид телемъ; въ особенности 

бойко и живо набросаны имъ картины дворянсваго и чинов-

ничьяго быта симбирскаго общества за время пребыванія Сто-

гова въ Симбирск на посту жандармскаго штабъ-офицера. 
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ЭРАЗЫЪ ІІВЛНОВИЧЪ с т о г о в ъ . 

Въ ,Русскои Старин " пом щеиы нижесл дующія запііскп. раз-

сказы u проч. сообщеаія Э. И. Стогова: 

Ссыльно - каторжные въ Восточной Сибіірп, 1820—1830 гг. ,Русская 

Старцна' изд. 1878 г., т. XXII, стр. 301-31G, 616-632. 

Буитъ иркутскаго архіепнскопа Ирпнея. „Русская CTapHHa' изд. 1878 г., 

т. ХХШ, стр. 99-118. 

Сперавсі;іі"і п Трескпнъ въ Иркутск , 1819 г. .Русская Старцна1' пзд. 

1878 г., т. ХХШ, стр. 499-530. 

Жизнь н служба въ Сиіппрск въ 1834—1839 годахъ. Бунтъ лашманъ-

татаръ.—Императоръ Нпколай въ Симбнрск .—Буптъ уд льныхъ. „Рус-

ская Старина" изд. 1878 г., т. XXI[I, стр. 631—704. 

ІІетръ Николаевичъ Семеновъ u Анна Петровпа Бунина.—Памятныіі 

день въ Иркутск , въ 1832 г.—Волн ніе татаръ поселянъ въ Симбігрской 

губ. .Русская Старина- изд. 1879 г., т. XXIV, стр. 40—80. 

Романъ Медоксъ. Разсі;азъ изъ Заппсокъ Э. И. Стогова. .Русская 

Старина' пзд. 1880 г., т. ХХ П, стр. 79.—793. 

Посыертныя Заіискп Э. И. Стогова. .Русская Старина" пзд. 1886 г.. 

т. LII, стр. 77-128 п 730. 

• 4 ^ 
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ОТШЕЛЬНШ ФЕДОРЪ. 

ІЛЬБОМЪ ГРАВЮРЪ РУССКИХЪ Д ЯТЕЛЕИ. НЗДЛШЕ РКД. «РУССКОН СТАРИНЫ». 

УКСИЕДИЦІЯ УАГОТОВЛЕНІЯ ГОСУДЛГСТВКППЫХЪ ЬУИА.!"Ь. 



JLL/ъ пред лахъ Томской епархіп подвизался съ 1837-го 

^ п о 1864 г. старецъ, изв стный ы стному населенію 

| подъ именемъ едора Кузьмича, личность зага-

дочная, унесшая въ могилу тайну своего происхожденія и 

своей жизни до ея появленія въ Сибири. 

По свид тельству томской экспеднціи о ссыльныхъ, е-

доръ Кузыаичъ судился, въ 1837 году, въ г. Красноуфимск , 

Перыской губерніи, за бродяжничество, по суду наказанъ 

20 ударами плетей и сосланъ въ Сибирь на поселеніе. 

Зам чательно то, что когда его вели по этапу, то прочіе 

арестанты, конвойные солдаты и этапные офицеры оказывали 

еыу особенное вниманіе, на ночлегахъ отводили ему особую 

каморку и старецъ во всю дорогу ни въ чемъ не нуждался. 

Ио распоряженію экспедиціи о ссыльныхъ, едоръ Кузь-

мичъ былъ поселенъ первоначально въ деревню Зерцалахъ, 

Томской губерніи. Тогда ему было подъ 60 л тъ; высокаго 

роста, плечистый, съ величественной осанкой, онъ съ перваго 

раза внушилъ крестьяиамъ села уваженіе къ себ своею благо-

образною наружностыо и тихою, степенною р чыо. Походка, 

манеры изобличали въ немъ челов ка воспитаннаго и, не смотря 

на простоту его р чи и образа жизни, было видно, что онъ 

челов къ не простаго происхожденія. 

Сначала старца принялъ къ себ И. И. Пропитанный, 
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ОТШЕЛЫШКІ, ЕДОрЪ 

изъ каторжныхъ, отслужившій срокъ въ казеиномъ завод ; съ 

нимъ едоръ прожилъ зиму въ одной изб , но на сл дую-

щій годъ крестьяне построшш едору Кузьмичу отд льную 

избу, въ котороіі онъ прожилъ одиннадцать л тъ, ведя строго-

подвижническую жизнь и питаясь однимъ хл бомъ или суха-

ряыи съ водою. Иногда онъ уходилъ вреыенно на жительство 

въ сос днія деревни, гд занимался обученіемъ д тей грамот . 

Изъ деревнн Зерцалъ старецъ перешелъ на жительство въ 

ближнее село Краснор чинское, по приглашенію крестьянпиа 

Латышева, у котораго прожилъ н сколько л тъ, зимой въ 

отд льной изб , а л томъ въ л су, на пас к . Имущества 

ннкакого не им лъ, кром н сколькихъ священныхъ книгъ и 

одежды, которую носилъ на себ . 

Постоянный постъ и молитва просв тили его умъ; онъ 

зачастую отличался зам чательною прозорливостью и какъ бы 

даромъ предвид нія, что неоднократно проявлялось въ его 

бес дахъ съ разными лицами, приходившнми къ нему за на-

ставленіями. 

Въ 1858 году старецъ едоръ переселился, по пригла-

шенію томскаго купца, Семена еофановича Хромова, къ 

нему на заимку, т. е. на хуторъ его, отстоявшій въ 4-хъ вер-

стахъ отъ Томска, а впосл дствіи Хромовъ построилъ для 

него особую келью въ садик при своемъ дом въ г. Томск , 

гд старецъ прожилъ до своей кончини въ 1864 г., проводя 

все время въ пост и молитв ; отъ продолжительнаго стоянія 

на кол няхъ во время молитвы, у едора Кузьмича сд ла-

лись, по словаыъ Хромова, на кол няхъ болыпіе наросты. 

Старецъ едоръ ни къ кому не ходилъ и пос тителеи 

принималъ у себя въ кель съ разборомъ. Единственныи вы-

ходъ его былъ въ церковь. 0 себ и своемъ прошломъ гово-

рить онъ ие любилъ. Ему было за 80 л тъ, когда, въ на-

чал января 1864 г., его пос тила бол знь, отъ которой онъ 
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скончался, 20-го января того же года, и погребенъ близь 

алтаря въ Алекс евскомъ ыонастыр . 

Было много случаевъ, когда, ло молитвамъ старца едора, 

Хромовъ и другіе его зпакомые исц лялись отъ тяжкихъ, 

опасныхъ бол зней, въ коюрыхъ врачи не могли помочь 

больныыъ. 

Народная легенда объ Александр -отшельпик . Сообщ. кп. Н. С. Го-

лпцынъ. „Руеская Старина' изд. 1880 г., т. XXIX, стр. 742—744. 

Отшельоикъ Алексаидръ ( едоръ) въСибнріі. Сообщ. В. Долгорукой. 
„Русская Старина- изд. 1887 г., т. LVI, стр. 217—220. 

Настоящая зам тка о едор Кузьмпч , впервые выше напечатанная, 

значнтельно нсправляетъ св д нія, сообщенныя 13. Долгорукимъ; она 

доставлепа М. И. Сеыевсі;ому— . Л. Доброленскпмъ. 
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ВОЛЫНСКАГО, ЕРОПКИНА И ХРУЩОВА, 

с о о р у ж е н н ы й 

по почину М. И. Семевскаго, Ред. журнала «Руеская Старина» 

въ 1 8 8 5 г. 
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П А М Я Т Н И К Ъ HA О Б Щ Е И МОГИЛ-В 

В О Л Ы Н С К А Г О , Е Р О П К И Н А И Х Р У Щ Е В А 
t 27-го іюня 1740 г. 

СООРУЖЕНЪ по почину РЕДАЦЦІИ ЖУРНАЛА „РуССКАЯ СТАРИНА" 

в ъ 1 8 8 5 г. 



амять изв стпаго государствеішаго д яте.ія Х "ІІ[ 
стол тія, кабииетъ-мишістра Артемія ІІетровича 
Волыискаго и его друзей п состратерпцевъ—гофъ-
интецдаита Петра Михайловича Еропкнна и со-

в тинка Апдрея едоровича Хрущова, погибшихъ въ 1740 г. 
жертвами злобы и мстителыіосга Бігроиа, ув гсов чена въ 
1885 г. памятшікоиъ, сооруженниііъ, по почину редактора 
„Русекой Старины", на общей могил этихъ достопамят-
ныхъ русскихъ людей, въ С.-ІІетербург , ііа Виборгской сто-
рон , возл дерквн преподобнаго Сампсонія страішопршііца. 

Еще въ царствованіе императрицы Елисаветы Петровны, 
на этой могил былъ сооруліеііъ первий памятникъ, д тьмн 
казненнаго Волынскаго; обновлеішый въ царствованіе Евате-
рииы II, онъ пришелъ, съ теченіемъ временн, въ соверіпен-
пую ветхость, всл дствіе чего въ 1883 г. возникла мысль 
ув ков чить память страстотерпцевъ новымъ и бол е достой-
ныаъ ихъ сооруженіемъ; подписка. открытая съ этою ц лыо, 
дала, благодаря крупному пожертвованію вдовы одиого изъ 
потомковъ рода Волынскихъ, С. II. Селифонтовой, возмож-
ность соорудить тотъ величествешшй п вполн художествен-
еый памятішкъ, о которомъ паглядное пояятіе даетъ прило-
женнын при семъ рисунокъ, воспрсизведенный съ натурн та-
лантливымъ художиіікомъ-граверомъ В. В. Маттэ. 

Саыый памятникъ исполненъ по проекту профессора-архіі-
тектуры и скульптора М. А. ІЦурупова, подъ его же непо-
средственнымъ наблюденіемъ, а барелье(|»ъ для пего, зани-
маюіцій средиюю часть монолита, также безвозмездно былъ 
пзготовленъ знаменитьшъ скульптормъ академикомъ A. М. 
Опекушннымъ. 
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тшт ІІІ шшип 
надъ общ ю могилою 

ВОЛЫНСКАГО, ЕРОПКННА И ХРУЩОВА 

1885 г.. 
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Б А Р Е Л Ь Е Ф Ъ HA ПАМЯТНИК-В 

В О Л Ы Н С К А Г О , Е Р О П К Й Н А й Х Р У Щ Е В А , 

СООРУЖЕНЪ въ 1885 г. 

АЛЬБОМЪ гі.лвюгь РУССКИХЪ Д ЯТМЕЙ. Издлнш рвд. «РУССКОИ СТАРИНЫ» 

ЭКСПКІЦЦІЯ ЗАГОТОВЛКНІЯ ГОСУДАГиТВКННЫХЪ БУМАГЪ. 



Ш a барельеф — художественное произведеніе акаде-
^мика А. М. Опекушина—изображена фигура, пред-

і ставляющая гееія исторіи; онъ указываетъ л вою ру-
' кою на удаляющагося змія, какъ аллегорію зла, a 

въ правой рук держитъ в нокъ и свитокъ исторіи, на ко-
торомъ начертаяы слова императрицы Екатерины II: „Во-
лынскій былъ добрый и усердный патріотъ и ревни-
теле нъ къ полезнымъ поправленіямъ своего отече-
ства", и отрывокъ изъ думы К. . Рыл ева: „Волынскій1'. 

Въ правой сторон барельефа изображенъ горящій св -
тильникъ, какъ олицетвореніе правды;—колонна обвита олив-
ковою в твью въ знакъ примиренія съ прошлымъ. 

Могила Волынскаго, 27 іюня 1740 г. „Русская OapHHa' изд. 1883 г., 
т. XXXVIII, стр. 464-471. 

Памятпиі Ъ на общей могил Артеыія Волынскаго, Еропкииа и 
Хрущова, f 27-го іюня 1740 г. Оішсаніе могіілы, проекты паыятника, 
списки пожертвованій на памятникъ. „Русская Старина" изд. 1883 г., 
т. XL, стр. 269-271, 498 и 723—724; 1884 г., т. XLI, стр. 224, 460 н 
666; т. XLII, стр. 221, 407, 671; т. XLIII, стр. 448, 676: т. XL1V, стр. 194, 
444 и 624. 

0 возобновленіц памятника на общей иогил Волынскаго, Ероп-
кина и Хрущова, t 27 іюня 1740 г. .Русская Старина' изд. 1885 г., 
т. XLV, стр. 239-244, 477 н 717; т. XLVI, стр. 228, 448, 663; т. XLVII, 
стр. 184, 466; т. XLVIII, стр. 453—454; 1886 г., т. XLIX, стр. 263. 

Памятникт. на общей могил Волынскаго, Еропкина и Хрущова въ 
Спб., t 27 іюня 1740 г. Очеркъ исторіи этой могилы и сооруженія иа ней, 
по почнну М. И. Сеыевскаго, редакюра „Русской Старины", памятника 
въ 1885 г. Состав. М. И. Городецкій. ,РуссЕая Старина" изд. 1886 г. 
т. L, стр. 711-724. 

—^шш^-— 
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ВЪ ВОСПОМИНАШЕ ВОЙНЫ 1877—1878 гг. 

1886 Г. 
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ПАМЯТНШ СЛАВЫ П С.-ПЕТЕРБУРГІ 

1 8 7 7 — 4878. 
(1886 г.). 

АЛ1)Б0МЪ ГРАВЮРЪ РУССКИХЪ Д ЯТЕЛЕИ. ИЗДАНШ РЕД. «РУССКОЙ СТАРИНЫ». 

ЭЕСПЕДИЦІЯ ЗЛГОТОВЛКНІЛ ГОСУДАРСТВКПНЫХЪ ВЛІАТЪ, 



1-~Хаыятникъ „Славы", ув ков чившій доблестпые под-

^ виги р}тсскаго войска въ минувшую войну 1877 — 

у 1878гг.,сооруженъвъС.-Петербург ,помысли держав-

наго вождя Россіи —иыператора Александра II, изъ турецкихъ 

орудій, взятыхъ въ эту войну. Съ гордостью долженъ взирать 

русскій пародъ на этотъ памятникъ, ув нчанный статуей по-

б ды съ в нкомъ и пальмовою в твью въ рукахъ—символами 

славы и мира, вспоминая при этомъ беззав тную храбрость 

и самоотверженіе русскаго войска, перешедшаго занесенные 

глубокимъ сн гомъ хребты и пропасти Балканъ и пролив-

шаго потоки русской крови за независимость единоплеменныхъ 

намъ христіанъ на Балканскомъ полуостров . 

Великн были жертвы этой войны, лигаившей Россію 100,000 

ея сыновъ, но не мев е велики были и поб ды, покрывшія 

нашу доблестную армію неувядаемою славой. Безмолвно сто-

ятъ теперь вокругъ памятника т самыя орудія, которыя вно-

сили смерть въ ряды нашего войска подъ Телишемъ и Гор-

нымъ Дубнякомъ, a no наружной сторон колонны ув нчан-

ной фигурой Славы расположены, дулами вверхъ, 44 сталь-

ныхъ и 60 м дныхъ турецкихъ орудій, облегающихъ ее въ 

вид шести поясовъ, стоящихъ одинъ надъ другимъ. 

По сторонамъ фундамента укр плены бронзовыя доски, 

на которыхъ им ются надписи, излагающія главные эпизоды 
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минувшей кампаніи; поименованы пришшавшіе участіе въ 

войн члены императорской фамиліи и вс части войскъ, 

бывшія иа обопхъ театрахъ войны — въ европейской и азіат-

ской Турціи. 

Т оржество открытія памятника „Славы" посл довало 

12-го октября 1886 года. 

Паыятпикъ яСлавы- въ воспоыинаніе войны 1877 и 1878 гг. Статья 
А. Н. Петрова- „Русская Старина" пзд. 1886 г., т. L1I, стр. 573—580. 

С.-Петербургъ. 
15-го декабря 1838 г. 

В ра Вас Тимощукъ. 

— Ь 
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ОБЪЯВЛЕШЯ. 1 

„РУССКАЯ СТАРИНА" 
т р е т ь е изданіе „Русской Старины", годъ п е р в ы й 
1870 г., д в н а д и , п . т ь книгъ, въ т р е х ъ томахъ. 

Въ третьемъ изданіи «Русской Старины» 1870 г., между 
многими другимп статьями и матеріалами, пом іцены: Записки 
о жизни и служб генералъ-фельдмаршала кн. Н. Ю. Труб ц-
каго;—Зашіски исторіографа кн. І І. М, Щербатова о поврежде-
ніи нравовъ въ Россіп;—сенатора П. С. Рунича о Пугачев и 
Путачевскомъ бунт ;—Записки придворнаго брилліанідика Позье 
(1729 —1764 іт.); —Отчеты Лагарпа о восіштаніи великихъ 
князей Александра и Константпна Павловичей; — Пехербургь 
въ 1781 году, зам тки Пикара; — Записки ЛІихаила Алексан-
дровича Бестужева (1824—1826 гг.);—Разсказъ очевидца о 
14-мъ декабр 1825 г.;—Записки творца русской оперы Ми-
хаила Иван. ГЛИНКИ (1804—1854 гг.);—Записки императора 
Николая Павловича о прусскихъ д лахъ (1848 г.);—Блокада и 
штурмъ Карса въ 1855 г., записки Я. П. Банланова;—Обо-
рона Камчатки въ 1854 г.—разсказъ контръ-адмирала Арбу-
ЗОва, и проч., и проч.̂ —Бол е сотни сообщеній, разсказовъ, 
статей, зам токъ, собраній писемъ и проч. матеріаловъ ко вс мъ 
царствованіямъ въ Россіи со времени Петра Великаго до импе-
ратора Николая включительно.— Статсъ-дамы и фрейлины рус-
скаго двора XYIII-го в ка—біографическіе очерки П. . Ка-
рабанова.—Письма, стихотворенія, басни, посланія и прочія 
литературныя произведенія: И. А. Крылова, Батюшкова, Пуш-
кина, Гогодл, Рыл ева, А. Одоевскаго, Кюхельбекера, Бара-
тынскаго, Н. Полеваго, Вигеля, Я. И. Ростовцева и другихь. 

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

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

[Въ хорошемъ переплет 11 руб.]. 

Съ требовангями обрагцаться: въ С.-Петербуріъ, Большая Подъяче-

ская, домъ Лг 7, въ редакцгю „Русской Старины". 



п ОБЪЯВДЕШЯ. 

12 кшгъ „РУССКОИ СТАРИНЬГ4 

изд, І В ^ в г. 
второ изданіе, съ портретами: Лж димитрія I, полководца 
Мих льсона, кн. Платона Зубова, А. П. Ермолова—вс 
эти гравюры на м діі исполітены акад. II. П. Пожалостпнымъ. 
Портреты Екатерины II и графа Аракч ва—геліографп-
ческіе сниыки. Портреты—Ем льяна Пугачева, кавказ. гепе-
рала Клуг нау и В. Г. Б линскаго—гравюры акад. Л. А. 
С рякова.—Снпмокъ съ указа о смертн Пстра Велпкаго, 1725 г. 

Содержаніе: Заііпскп Гариовскаго, одпого изъ блііжаГіііпіхъ лицъ къ 
ки. Потемктіиу-ТавріпеСкому: дворъ іімпсратріщы Екатерины II въ 1786 — 
1790 гг. Подлпнная иерсииска Екатерипы II съ кн. Ботемкііпыиъ, 1782— 
1791 гг.—Бес ды Екатеріпіы II о д лахъ государствевныхъ, 1772—1777 гг.— 
Домашпііі памятвпкъ, т. е. Запискп Н. Г. Левшипа о событіяхъ начала цар-
ствоваиія Алсксавдра I.—Зашіскп А. С. Стурдзы о судьб православыоГі 
деркви русской въ дарствованіе Алсксандра I.—Автобіографія и переппска 
академнка А. Л. Витберга, строптеля храла Христа Спасптеля въМоскв .— 
Воспомипаиііі Татьявы ІІетровіш Пассекъ: очеркіі жпзші московскаго об-
щества u уннверсіітеіскоп ыолодсжп, 1835—1842 гг.—Заппскк Ивана Степа-
новііча Ліиркевича: порядки воеинаго управленія, 1827—1837 гг.—Ыоя жизнь 
н художествеішо-архсологическіе труды, разсказъ профес. едора Грпгорье-
впча Солнцева: академія художествъ до 1820-хъ гг.; по здки по Россіи съ 
археолошческою ц лью; возстановлепіе древностсГі въ кіевскпхъ соборахъ; 
пос щсыія кіевскпхъ святыпь ішператоромъ Нпколаеыъ I; разсказы о н ко-
торыхъ іерархахъ; разсказы о художникахъ (К. II. Bf юлловъ) и проч. д яте-
ляхъ.—Воспоминанія артпста П. А. Каратыгпва, вдовы адііпрала Л. И. 
Рикордъ и друг.—Мптрополптъ Ростовскій Арсеніп Мац евпчъ—истори-
ческіп очеркъ профес. Н. И. Варсова.—Кр постпьте крестьяне нри Екате-
рин II, очеркъ пзъ историческаго изсл довапія В. И. Семевскаго.—Бунтъ 
Беньевскаго въ Камчатк въ 1771 г.—Москва въ 1770—1771 гг.—статья ака-
демика С. М. Соловьева.—Павелъ Полуботокъ—статья Н. И. Косто-
марова.—Главные пособппкп Еыельяна І1угачев;і- въ нхъ собствевныхъ 
воказаніяхъ на суд (по ііодлшшому о ннхъ д лу).—Мпхельсопъ, поб дитель 
Пугачева—біографическіГі очеркъ. —Кпязь Платоыъ Алексапдровпчъ Зубовъ 
(1767—1822 гг.)—историко-біографичсскіи очеркъ. — Самсонъ-ханъ Макин-
девъ и русскіе б глецы въ Псрсіи въ 1806—1855 гг.—статья Ад. П. Берже.— 
ПрофессоръИлыі Васнльевичъ Буяльскін, сго біографія, составлеппая проф. 
Л. А. Чпстовпчеыъ.—Т. 0. Осшіовскііі, ректоръ Харьковскаго упиверси-
тота.—Холерпый бунтъ въ 1831 г., разсказъ очевндца.—Артемій Волынскііі, 
М. М. Сперанскіп, А. П. Ерыоловъ, М. И. Глппка, архпмандритъ Новгород-
скаго Юрьева мопастырл Фотііі, протоіереи Саыборскій, A. С. Грнбо довъ— 
въ ихъ ііеиздаіпіыхъ, вповь открытыхъ письмахъ.—Ппсьма, планы и иредна-
ч ртавія ііііператора Нкколая Павловпча, а также записки и донесевія 
кн. М. Д. Горчакова п ки. И. . Паскевііча о воіш съ Турціей въ 
1853—1854 гг.—Кром перечислепныхъ статеіі u ыатеріаловъ-въ „Русскоп 
Старпп " 1876 г. поы щепо до 100 пстормческпхъ разсказовъ, анекдотовъ, 
біограі[)ііческііхъ п гснеалоиіческихъ зам токъ.—По псторіи отечественной 
словеспости—„Русская Старпна" 1876 г. представила новыя даппыя о В. Г. 
Б лппскомъ (дв боіыпія статыі); Ы. В. Гоголь— ио пепзданныыъ ппсь-
ламъ (1827—1828 гг.) п проч. п проч. 

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

Съ требованіялш обращаться: вь С.-Лстербургъ, Большая Подъячс-
скал, домъ Л» 7, вь редакцію „Русской Старины". 



ОБЪЯВЛЕНІЯ. ш 

12 книгъ „РУССКОЙ СТАРИНЫ" 

изд. : .87 Г 7 г. 
съ портретами: кн. Е. Дашкова, графъ А. Мамоновъ, кн. Го-
л нищевъ-Кутузовъ-Смоленскій, московскій шітрополитъ 
Фидар тъ, М. . Орловъ, киягпня Жаннета Ловичъ— 
супр5гга цесаревича Константина Павловнча, кавказскій имамъ Ша-
миль, Н. Н. Муравьевъ (Карскій), К. В. Чевкинъ, И. А. 
Явовл въ.—Рисунки: галера пыператрицы Екатерины II и 
памятникъ Архипу Осипову. Снимки съ р дкихъ медалей и 
снимокъ съ подлшшаго шісыіа нмператора Алексапдра I, 1812 г. 

Въ 12-ти книгахъ „Русской Старины" за 1877-й годъ, восьмон годъ пзда-
нія, ыежду ЫНОГІШІІ друпшп статьяміі, наиечатаны: Турецкая неволя—нсторіі-
ческій очеркъ.—Кр постяые крестьян при і.катерин II. — Сельскій свяіденникъ—въ 
Россііі въ ііоловіш Х 1І1-іо в ка.—Россія сто л тъ назадъ—иутешествіе ан-
ыійскаго іісторпка Кокса—Заііиски оеріпнскаго профес. академпка Тьебо о 
встр чахъ н знакомствахъ съ заы чательаыми русскііип людьміі въ 1765— 
1785 гг.—Гердопіші Кингстонъ въ Госсін.—Бракоразводиое д ло Евдокіи Ганни-
оалъ.—Екатерина II и Густавъ III. — Кев сты цесаревича Павла Петровича.—Русское 
войско въ царствованіе Павла ііетровича.—Цесаревпчъ Константинъ Павлсвичъ— 
псторііко-біографическін очеркъ.—Отечественная война 1812 года—нсторііко-кри-
тическое изсл дованіе по новымъ источпикаыъ.—Посольство Ермолова въ Ііерсію 
въ 1817 году.—Записки Шуазель-Гуфье—объ іілператор Алексаидр I и его 
времени.—Уничтоженіе масонскихъ ложъ въ Россіи—по вповь открытыыъ ыатеріа-
ламъ.—Россія, Австрія п Англіл во времл движепій 1848—1849 гг.—Заішски 
(1. А. Каратыгина.—Восиомниаіші Т. П. Пассекъ.—Дпевннкъ бароиа Л.'П. Николаи: 
войыа Россіи съ Бенгріеп въ 1849 г.—Кн. ІИеншиковъ въ Крьшскую войну, по 
разсказаіП) его адъютанта А. А. Панаева.—Еоспомішапіе о Т. Н. Грановскомъ— 
Сслпванова, одіюго изъ товарііщей ero no воспитанію, п проч.—Россія и Турція 
въ 1853—1855 гг.: шісьыа іімиератора Николая Бавловпча п донссенія его пол-
ководцевъ.— едоръ Нарловичъ Затлеръ, біографическій очсркъ п перешіска.— 
Воспоминанія о Восточной войн 1853—1855 гг., доктора А. Генрици.—Шамиль и его 
семья въ Калуг , заііііскн присіава ирп плаы въ 1862—1805 гг., по.чковнпка 
II. Г. Пржсцлавскаго.—К. В. Чевнинъ: исрвыя главы его біографін н ироч.^Во-
обще въ дв иаддати книгахъ изданія „Русской Старшіы" 1877 г., ысд;ду ыио-
гиміі другпыи статышп, паиьчатаны: пзсл дованія, очерки п сгатыі: ирофес. 
Н. И. Барсова, Ад. П. Берже, М. И. Богдановича, проф. М. И. Горчакова, аЕад. fl. Н. 
Грота, И. Е. Забілина, профес. В. С. Иконникова, Д. И. Иловайскаго, Е. П. Карновича, 
Н. И. Ностомарова, П. А. Нулиша, П. С. Лебедева, И. И. Ореуса, А. Н. Попова, Д. Д. Ряби-
нина, В. И. Семевснаго, проф. В. И. Серг ееича, акад. С. М. Соловьева, В. В. Стасова, 
А. Н. С рова, И. И- Шамшева, Н. К. Шильдера и шюіихъ другпхъ. 

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

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

Съ требованіями обращаться: въ С.-Петсрбуріъ, Большая Подъичс,-

ская, домъ Л; 7, въ ікдакцію „Гусской Стаішны"• 



IV ОВЪЯВЛБНІЯ. 

12 шшгъ „РУССКОЙ СТАРИНЫ" 

изд. 1 3 ^ 8 г. 
съ приложеніемъ гравнрованныхъ портретовъ: Александръ I; па-
сторъ Зейдеръ; казненные въ 1739 г. кяязъя Долгорукіе—Ва-
силій Лукичъ и Пванъ Алекс евичъ; Г. В. Новицкій. Хромоли-
тографпрованный (отпечатанный краскамп) портретъ Н. В. Го-
голя (съ подлиннаго живописнаго портрета, шісанпаго въ Ріш 

А. А. ІТвановымъ). Снимокъ съ автографа И. А. Крылова. 

Бъ 12-тіі кнпгахТ) „Русской Старігпы" за 1878-й годъ, девятый годъ пзда-
віи, между многпіш друпша статьями, напечатаны: Журналъ В. Н. Зиновьева.— 
Записки акад. Тьебй.—Иаішскіі пастора Зейдера: его страданія, казнь и ссылка 
въ 18(Ю г.—Ііосл дніе діш жпзии Алексаидра І-ro іг ішператрицы Маріи ео-
доровны — Записки ки. 3. А. Волконсной и Н. Чернышезой.—Кн. Ксааерій Друцкой-
Любецкій—очоркъ его государствеипой д ятельности. Затіски артпсткіі Л. П. 
Никулиной-К.осии,ной.~Запііскіг доктора Генрици: война 1853—1855 гг.—Запнски 
А. Е. Попова—иачальннка Севастопольскаго гарнизопа съ 1-го октября по 1-е 
декабрп 1854 г.—Боспомпнанія Т. П. Пассекъ. — Шамиль въ Калуг . — оагшски 
прпстава.—Лыізнь и сорока-двухъ-л тняя художественцая д ятельность И. К. 
Айвазовскаго (автобіографія).—Записки солдата-монаха Назарова, 1792—1839 гг.— 
Заппскіі .протоіерея I. Виноградова, 1800—1836 гг.—Дневникъ пастора Губера: 
хоіера въ 1830 г.—Восіюминанія ксендза прелата Буткевича: возстаніе въ 
Польш въ 1830—1831 гг.—Запнски И. С. Жиркевича: въ Петербург и Сим-
бпрск 1834—1835 гг.—Очерки и разсказы Э. И. Стогова: ссыльно-каторжные 
въ восточнои Сибири.-Сперанскій u Трескинъ въ Иркутск .—На посту жан-
дармскаго штабъ-офицера въ Снмбпрск : бунты крестьянъ,—борьбадворянства 
съ губернаторамн,—ііровпндіальпые романы,—прі здъ ішператора Ннколая н 
проч.—Изъ диевшіка Варнгггена фонъ-Энзе, 1845—1849 гг.—Иннокентій, архіепи-
скопъ ХерсонсЕІй н Таврпческій.—К. В. Чевкинъ и управленіе нмъ путями 
сообщенііі.—Братья Грузиновы: военно-судное д ло въ Черкасск въ 1800 г.— 
Венеціановъ—первый бытовой жпвопнсецъ, его біографія и труды.—Разсказы 
лейбъ-казака И. И. Шамшева.—„В чтіый Ліидъ"—іюэыа въ стихахъ В. К. Кю-
хельбекера (дсііабрнста).—Годословыая царствующаго ідома Роиановыхъ.—Бая-
зедское славиое сид нье съ 5-го ио 28-е іюня 1877 г.—разсказъ в стнива, 
послаииаго отъ осажденныхъ къ геиералу Тергукасову за помощью.—Царі.-
горохъ—шутка-сатира.—„Митюха Валдайскій", зр лшце въ терхъ д йствіяхъ, 
въ стпхахъ.—Тропарь на день Преображенія Господня, соч. Филарета, митро-
иолпта московскаго, п проч. и проч. 

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

Съ требованіями обращаться: въ С.-Петербуріъ, Болъшая Подъяче-

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



ОБЪЯІіЛЁНІЯ. V 

12книгъ .РУССКОЙ СТАРИБЫ" 
изд. ISTG г. 

съ приложеніемъ гравировашіыхъ портретовъ: шшератора Іоаниа 
Алтоиовича; ыитроііолита Ростовскаго Арсонія Мац еіпіча (въ 
теыішц ); Пинокентіл—архіепископа Херсонскаго u Таврцческаго; 
Иринея иестеровича—архіепгсЕОпа ИркутсЕаго; графа . 11. 
Толстаго—вице-президента Академіп Х.удожесквъ;—А. С. IIjiu-
кина—въ 1812 и 1827 гг. (два точішхъ сшшка съ гравюръ того 
времени); Н. В. Гоголя—въ 1834 г.—гравюра съ весвла ]) д-
каго портрета, пнсаннаго Акад. Беыеціановьшъ; Н. А. Нек^а-
сова; статсъ-секретаря С. М. Жуковскаго (одного изъ главн й-
шихъ участниковъ въ великой рефори 19-го февраля 18G1 г.); 
ирофессоі а Оеииа Максішовича Бодлискаі о; персидскаго пріпщп 
Хосров-Мирзы. —Сиилки: съ іюдлішныхъ писеыъ Бетра Бели-

каю, А. С. HyiuKiiiia u Н. В. Гоголя. 

Въ 12-ТІІ кніігахъ „ГусскоГі Старіівн", за 1Ь79-іі, десятый годъ издаіпя,— 
между друііііііі сіаи-иши, ііапсчатаііы: Журналъ путешесівіл по Европ въ 
1U97—1Ь99 гг.—кн. Б. И. Ніракина;—Иеіербургъ въ 1720 г. но Запискамъ по-
ляка-очевіідца;—Заіиіскі) iji. П. И. Пгнина, о собыхілхъ 1725—1744 гг. (Уаы -
чаыіе ва Запискіі Мавіьчейьа];—Восиомиванія А. и. Ві-ригина, И. л. Барунъ-
Секрета, Л. И. Риксрдъ, М. С Валевскаго ц друг.—Лиізвь бывшаго кр постваю 
крестьяіпша, вьш археолоіа U. А. Голыіььва (ШЬ—1878 гг.Х-^Очсріш п раз-
сказы Э. И. Стсгова.—Днеынікъ А. И. Храповицкаго—ивсіісктора ревертуара рус-
скаго театра въ 1829—1839 гг.—Заішски П. А. Каратыпна: русскій театръ въ 
Иетербург въ 1838—1858 іт. — Іі сколько нед ль пріі руссікшъ двор въ 
184іі г.—Быдера;кіі изъ двеввнковъ Барвгаіева фон -Энэе (1850—1851 гг.);— 
Моіі свошевія съ Я. И. Ростсвцевывъ — вогііомивавія А. Д. Га/.ахсва (1850— 
1858 іт.);—Ьосвоміівавія Т. П. Пйссенъ;—Ьооюіііівавія М. И. Вемюкова о засе-
леніи Амура;—иольское возсіавіе въ 1863- 18(і4 гг.—Запискн Н. В. Берга.— 
Историческія изсл довавія: Д. Д. Иловайсиіго;—В. И. СемеЕскаго;—Н. Мизко;— 
г. Тальберга;—г. Лисенно;— г. Подвысоцкаго;—вроф. В. С. Икониикова: Арссвій Ма-
ц евичъ—ыіпроволитъ Росюыкііі;—Имвератиръ Іоаннъ Антоновичъ—во вішві, 
открытьшъ ііатеріалаш'1.;—Н. №. Восіокова: Ипиоксвтіп, архіеііископъ Херсои-
скііі н Таврпческш.—Шісыіа архки. Инновентія къ Веліікому Кыязю Коыстав-
твиу Николаевмчу (185ij,—Іш. h. t. Голкцыьъ: 11. Д. Киселевъ и увравлевіе 
иыъ Балахіей и Ьіолдавіен въ 1829—18Ь4 гг.;-ирофес. Н. А. Поповъ: Очеркг 
біоірафіи 0. М. Водявскаго.—Колоыіи въ Сиолснскоіі н Саратовской губер-
віяхъ изъ шітомцевъ Босвитательпаго Доиа—сказавіе очевндца.—Хосров-
мврза, персндскііі прпвцъ, 1813—1875 гг.—очсркъ Ад. 11. Бсрже;—Кн. А. И. 
Барятинскій—іізъ Заиисокъ М. Я. Олыііевскаго;—А. С. Пушкинъ—очеркъ жизни 
н еіо висыіа.—Брсдсиертвая во здка М. Ю. Лермонтова въ Пятвгорскъ;-Бувтъ 
архіеввскопа Иринея въ Иркутск въ 1831 г., воспонііііавія п разсказы нзъ его 
жизви.—Историческіе разсказы и анокдоты 113'ь собравія Ьогуславскаго н др. 

Бисыіа, заш ткв, исторпческіе докуыенты, разскази u прочіе матеріалы,— 
всего бол е трехъ сотъ различвыхъ сооищеаій. 

Ц на <Русскои Старивн> 1879 г.,—12 книгъ съ 12-ю портретами,— 
8 руб. съ uepociJJiKo» и 11 руб. въ хорошемъ пер плет . 

Съ тіісбочаніями обращаться: въ С.-Пстербургъ, Вольшия ІІодънче-

сішя, домъ Л° 7, въ редакціц, „Русской Старинц . 
ю 



VI ОБЪЯВЛЕНІЯ. • • ' < 

12 книгъ „РУССКОЙ СТАРИНЫ" 
изд. 1 8 8 0 г. 

Изданіе ВТОрое. Ц на—восемь рублей съ пересылкой, 

ІІри жРусской Старин " 1880-го года приложены иортреты: 
Императора Александра II;—иішератрицъ Екатерины I u Ели-
саветы Петровны; — императора Петра II; — A. С. Пушкина 
(въ гробу, 29-го января IboTr.j;—прохоіерея Г. П. Павскаго,— 
И. С. Тургенева;—И. А. Гончарова;—ір. Л. Н. Толстаго; — 
А. Н. Островскаго;—Д. В. Григоровича;—A. В. Дружинина;— 
поэта Тараса Шевченко;—графа П. Д. Киселева,—фельдмар-
шала кн.А. И. Барятинскаго;—С. Р. Лепарскаго н А.Н.С рова. 

Въ „Русской Старпн '' изд. 1880-го [года, [одиннадцатый годъ изданія], 
между другиыи статьями u матеріалами наиечатаны: Заппски Д. И. Ростисла-
вова ^одпннадцать главъ).—Заішски Топчіева; Дворянскій иолкъ въ дарствова-
ніе Александра I.—Зашіски А. П. Б ляева (декабриста, восемь главъ).—За-
писки прпнца Евгенія Виртембергскаго о войн 1828 г. и событіяхъ, за нею сл -
довавшихъ. ііодлинная перешіска императора Николая Павловича съ Дибичемъ.— 
Заішски И. В. Селиванова: губернаторъ Данчулпдзевъ ц ссылка въ Бятку.—Ге-
нералъ-губернаторы Закревскій и U. А. Тучковъ.—Запискн Сельскаго Священ-
ника;—Зашісші Я. ІИ. Нев рова: схимникъ Серафішъ въ Саров .—Зашіски се-
натора Я. А. Соловьева: крестьянское д ло въ 1856—1859 гг.—Заішскп М. Я. 
Ольшевснаго: Ііавказъ и кавказцы въ 1856—1860 гг.—Историческіе разскази и 
анекдоіы изъ Зашісокъ Богуславскаго п Е. Н. Львовой ( | 1864 г.)-—Восіюіінпаніи 
артистки Я. А. Петровой, рожденной Боробьевой.—Иереходъ русской арыіи 
черезъ Балканы зіішою 1877 г.—историческіи очеркъ А. К. Пузыревскаго—Ве-
дикш Новгородъ—статья Н. И. Костоиарова.—Герасишъ Ііетровичъ Павскій: его 
жизнь іі учеиая д ятельность—исторнко-біоірафическій очеркъ профес. Н. И. 
Барсова.—Г чь Императора Аленсандра 11 въ Іосударственномъ Сов т 28-го 
января 1861 г.—Историческія и историко-біографііческія статыі и очерки по 
поводу двадцатипятил тней годовщішы дця восшествія на пресюлъ Але-
ксаидра 11.—Очеркъ профессора И. Е. Андреевскаго: Ходъ распространсніл ію-
литическихъ знаній въ Россііі въ 1855—1880 гг.—Русская исторнческая наука 
въ дваддахипяхил тіе 1655—1880 гг.—статья профессора B.C. И. к о н н u к о в a.— 
Ирисоединеніе Грузіи ЕЪ Россіи,—исторпческое изсл даваніе Ад. D. Вержс 
и ііроч.—Историческіе матеріалы: акты, указы, преданія, иерешіска, донесе-
нія, зам тки, относящіеся до Х ІИ и XIX в ковъ, бол е ста сообщепій u 
статей различныхъ лицъ, таковы: Н. В. Бергъ, П. А. Ефремові), А. Д. Кры-
довъ [къ нсторіи отм ны шітеішыхъ откуповъ въ Россіи),—кн. В. И. Варятин-
скій Списьыа ІДашиля),—профес. 0. . Миллеръ,—В. А. Ііанаевъ (біоірафи-
ческій очеркъ атамана М. Г. Хомутова), М. Н. Кучаевъ (біографія Лепар-
скаго), В. Г. Трироговъ, В. И. Л ствицынъ, Н. &. Богушевскій и ыногихъ 
другихъ.—По исторіи русской словесности въ „Русскоіі Отарин " 1880 г. осо-
бенно много напечатано статей u матеріаловъ, относящпхся до A. G. Uyin-
кина (.окоичаніе біографіи, его шісьма н стііхогворенія, разсказы п воспоми-
наиія о немъ ц проч.). А также пом щены статьц и сообщеыія о сл дующихъ 
писателяхъ: В. А. Жуковскій (его планъ восшітанія Насл дшіка 1826 г.);— 
Г. П. иавскій (его переводъ „Слова о полку Игорев ");—В. Г. Б линскій, 
(.воспоминанія о немъ товарііща по уяпверсіігету);—Т П. Грановскій (восію-
минаніе о немъ іі. Ы. Нев рова);—Т. Г. Шевченко (.восиоминаніе о немъ 
профессора Ы. И. Костоыарова).—11. А. Каратыгинъ (собрапіе стиховъ н проч). 

Съ требованіями обращатъся: вь С.-Петербуріъ, Большая ІІодъячч 

ская, домъ Л» 7, въ редакцію „Русской Стариныи-



ОБЪЯВЛЕНІЯ. Vll 

12 книгъ „РУССКОЙ СТАРИНЬГ 
изд. 1881 г. 

При „Русской Схарин " 1S81 г. прпложепы портретьі: Им-
ператора Павла Петровича;—императора Александра Николае-
вича;—ігаператрицы Маріи Александровны;—профессора Н. И. 
Пирогова;—акадешша Л. А. С рякова;—Хадти-Мурата;—М. И. 
Голенищева-Кутузова (1775 г.);—историка-профессора С. М. 
Половьева; профес. Д. И. Ростиславова (писателя о черномъ п 
'і ломъ духовепств ); барона Гейсмара;—архіепископа Филарета 
Гумилевскаго. 

Въ „Руссксш Старип " пзд. 1881 г. (дв надцатый годт. пзданія") иежду дру-
ГІІМН статьяміг п иат ріалаии папечатаны: Заішскн сепатора Я. А. Соловьева: 
крестьянское д ло въ ц. Алексапдра П.—Собственноручныя отм ткп импера-
тора Александра II па Загшскахъ Ссловт.ева.—Разсказъ пзъ Заппсокъ декабри-
ста М. А. Фонъ-Визина (1807 г.").—Воспомпнапія декабрпста А. П. Б ляева.— 
Запнскп Д. И. Завалишина.—Заішсшг князя Н. С. Голицына.—Воспомпнанія 
В. В. Стасова (Учиішц Правов д пія въ 1838—1843 гг.").—Заппски Сель-
скаго Свящеиника.—Иыператоръ Николай Павлович собственноручныя его ппсь-
ма 1828—1831 гг.—Императоръ Александръ II (f 1-го марта 1881 т.)-—Импе-
ратрнца ЛДарія Александровна (1824—1880 гг.).—Николай Ивановігчъ Пироговъ, 
біографпч. очеркъ профессора Бертенсона.—Геиераяъ-феіьдмаріпаіъ кп. А. И. 
Барятинскій и Кавказская войпа, 1815 — 1879 гг., — псторпко-біографпческіи 
очеркъ генер. штаба генер.-лептенапта Д. И. Ромаповскаго.—Филаретъ Гу-
милевскій, архіепископъ черяиговскіи, нсторико-біографпч. очеркъ. — И. П. Го-
левъ 1805—1880 гг.—Аыурское д ло (1850—1863).—Украипофильство, статья 
профессора Н. И. Костомаро |ва .— едорт. МпхаГгювпчъ Достоевсній въ во-
спомпнаніяхъ А. П. Милюкова.—Запискн кпязя Н. А. Орлова: Мыслп о рас-
кол п объ отм н тктесныхъ наказанін.—Воспомпнанія нзъ дальнпхъ л тъ 
г. М*.—Исторія моей ЖІІЗНІІ п моихъ странствій — бывшаго кр постнато 
крестьянина Н. Н. Шипова (1802—1862 гг.).—Заппскіі воспптателя в. к. Павла 
Петровича Семепа Андреевича Порошииа; 1764—1766 гг.—Записки войска дон-
скаго генерала А. Е. Попова(1854—1855).—Н. А. Мплютітиъ въ 1845 п 1857 гг.— 
Академіші гравсрн: Л. А. С ряковъ—очеркъ его біографііі іг обзоръ его худі-
жественныхъ пропзведеній;—И. П. Пожалостинъ—его автобіографія п художе-
ствеппая д ятельность.—Къ біографіи И. Н. Айвазовскаго.—А. С. Пушкинъ и II. В. 
Нащокпнъ, очеркп и воспоыинанія Н. И. Куликова.—И. А. Крьтловъ п его басня 
-Конь".—„Общество поощреиія русскнхъ художпиковъ"—пзъ воспоминаній 

. .Львова.—Заппскп И. Е. Селиваиова (1859 ІІ 1864—1867 гг.)—ГрафъН.П.Ру-
ыянцовъ,—псторико-біографпческіи очеркъ профсосора В. С. И к о н н п к о в а . — 
Оренбургскіе пожары въ 1879 г.—Языкъ любвіг (1774 г.)—Историческіе ма-
теріалы: акты, указы, преданія, переписка, доиесепія, рязсказы, зам ткп; 
отиосящіеся до XYIII и XIX в ковъ, бол е ста сообіденій н статей разлпч-
ныхъ лицъ, таковы: П. В. Алабнпъ, ирофессоръ И. Е. Андреевскій, профес. 
Н. И. Барсовъ, II. П. Барсуковъ, проф. Н. В. Бергъ, князь А. И. Василь-
чпковъ, М. И. Венюковъ, И. . Горбуновъ, П. А. Ефремовъ, А. Затлеръ, 
А. Измайловъ, профессоръ В, С. Иконниковъ, П. И. Мартосъ, проф. В. В. 
Пнкольскш, М. Я. Олыпевскін, И. И. Ореусъ, Н. П. Собко, А. Тігаанов-
скій, Я. И. ІІІестакова, Н. К. ПІильдеръ, Н. И. Юрасовт. и друг. 

По псторіи ліпературы и искусствъ пом щены статьп и сообщенія о сл -
дующпхъ писателяхъ: Г. П. Павскій (его переводъ: „П снь п сней).—А. С. 
Пушкішъ.—И. А. Крыловъ.—М. Ю. Лермонтовъ.—М. Д. Деларю.— . М. До-
стоевскій.—М. И. Глинка (первоначальный планъ оперы „Жизнь за Царя").— 
А. И. Тургеневъ п друг. 

Т Ц на за дв надцать книгъ—восемь рублей съ пересылкой. 
Съ требованіями обращаться: въ С.-Петербургъ, Болъшая Подъяче-

ская, домъ Л» 7, въ редакцію „Русской Старины"-



ПІ ОБЪЯВЛЕШІІ. 

12 гшигъ „РУССКОЙ СТАРИНЫ" 
изд. 1883 г. 

съ портретамн: Бухвостова, пррваго россійск. солдата, 1683 г.| вел. 
княг. Марін еодоровны, 1782 г.; Вас. Андр. Жуковскаго; Марьн 
Андр. Прптасовой, f 1823 г.; Нат. Ннк. ІІуіикныой, 1837 г.; Нины 
Алекс. Грибо довой, | 1857 г.; гр. М. Н. Муравьева; ген. Я. П. 
Бакланова; Ос. Сеіг. Ганчара, f 1879 г.; кн. М. Д. Горчакова въ 
Севаетопол , 1855 г. Рисунки: прежняго памятннка на могил Арте-
мія Волынскаго; первой паровой машины И. И. Ползунова, 1763 г.; 
Мпхайловекаго замка въ 1800—1801 гг.; памятнпка на Амур , 1858 г.; 

рисунокъ храма Воекресенія Христова въ П(зтербуі)г . 
Содержаніе: Данила Зеыской, нзъ Зап. Евы Сиирной; — Зап 

де-{'англена;—Зап. ады. П. В. Чичагоиа;—ІЗоспоы. Ііеккера о раз-
зореніи Москвы, 1812 г.; -Воспоы. Я. М Нев рова: главаизъ псторіп кр пост. 
праиа въ Россіи, 1816—1826 гг.;—Морской корпусъ въ воспом. адм. А И. Зе-
ленаго, 1822—1826 гг.;—Возстаніе 17 (іЭ) ноября 1830 г. въ Варшав ;— 
Пожаръ въ Шшнемъ дворц въ 1837 г.;—Архіерейскій хоръпри арх. Смарагд , 
1̂ 37 г.;—Дневнпкъ В. К. Кюхельбекера, 1831—1834 гг.;—Л.-гв. Преобра-
женскій полкъ въ 1831 — 1846 гг.;—Иып. воениая акадеыія въ ].43l —184s гг.. 
воспом. кн. Н. С- Голпцына;-Гр. Н. Н. М^равьевъ-Аыурскіи нъ 1849 г, 
воспом. В. В. Струве; — Ііоспом. 0. А. Пржецлавскаго; —Воііна LS53— 
1856 гг-, зап. Д. I]. Рудакова; — Записки сенатора Я. А. Соловьева о 
крест. д л въ 1а57—1859 гг.; - РуыявцовскіГі ыуяей въ 1̂ 60—1861 гг., раз-
сказъ В. В Стасова; — Запискп гр. М. Н. Муравьева о мятеж въ 
с в.-зап. кра ; — Виіенскіе очерки, 1863 — 1865 гг.; — Гр. . . Ііергъ, 
воспом. П. П. К а р ц о в а ; — Воспом. черногорца Д р а г о в и ча; — Коспим. 
Людмнллы Ив. Р и к о р д ъ; - Ііъ Прнбалтійскоыъ кра ; — Кн. А л. М и х. 
Г о р ч а к о в ъ въ его разсказахъ пзъ прошлаго; — Зап. Ал ед. Ба і го-
в у т а , 1806—1883 гг. — Очерки: Блнжвій бояривъ А . Лавр Ординъ-Нащо-
кинъ, изсл д. проф. В. С. Иконникова; — Первевцы ішп россійск гвар 
діи, ген.-л. П. П. К арцова;—Петровская бригада, 1683—1883 гс; — Коро-
націи русск. ішператор. и императрнцъ, 1721—1856 гг.;—Леибъ- в. Семенов-
скій полкъ въцаіств. Павла и Алеисандра 1;--Гр. М. Н. Муравьевъ-Ви-
ленскій въ отзыпахъ о немъ русскихъ людей; — М Д Скобелепъ въ 1880 — 
1881 гг.;—Як. Петр. Бакланов-ь;—Ос. Сем Ганчаръ:—Гр. Егоръ Франц Кап-
кринъ;—Ник. Ив. ІІироговъ;—Нина Алекс. Грибо дова; — Филаретъ, митрол. 
ыосковскій;—Макаріп, ыіітроп. московскій и иоломенскін;-Аіивросіи Орпат-
скііі, еп пензевскій;—Ирііней. архіеп. иркутскіи;—Инвокентій, архіеп. хер-
сопсиій;—Аывросій, архіеииск. тверской; — Исторнческій памятникъ въ ІІе-
реяславл въ 1654 г., сообщ. Н. И К о с т о м а р о в г; — Пуіачевъ на Ьав-
каз въ 1772 г., сообщ. А д. 0. Верже; —Ііас. Леонт. Кочубей вь 17()8г;— 
Могила Артемія Волынскаго; —Ііроковій Демидовъ, 1770 г., сообщ. Д емн довъ 
князь Санъ Донато;—Иып Іосифъ II въ Роесіи, сообщ. Я. К. Гротъ; — 
Александръ I и Ииколаіі I, въ 1812-1851 гг.;—Имп. Николай I и ір. Дибнчъ 
въ 1829 г.;—Иып. Алексаядръ II въ эпоху воияы 1855 г.;—Польская смута. no 
переписк съ 14 февраля 1861 г. по 15 іюня 1862 г.;—кн. Мих. Цм. Горча-
ковъ въ Севастопол въ 1855 г.;—Имп. АлександръП на Кавказ въ Шіі г.;— 
По здка подъ Плеину въ 1877 г, разсказъ проф- Д- И. Иловайскаго.— 
В. А.Яіуковскій, —К. Н. Батюшвовъ,—В. К. Кюхельбекеръ,—A С. Пушкинъ,— 
М Ю. Лермонтовъ,—Т. Г Шевченко,—А. С. Хомяковъ,—Вас. пИв. Кир ев-
скіе,—Н. В. Гоголь,—гр. А К. Толстой,— . М. Достоевсьій,—и проч. и проч. 
въ письыахъ, воспоминапіяхъ u очеркахъ, и проч. 

ц на ДЕВЯТЬ руб. съ пересылкою. 



ОБЪЯБЛЕНІЯ. IX 

12 книгъ „РУССКОЙ С Т А Р И Н Ы " 

ИЗД. 1 8 8 4 Г. (ВТОРОЕ ИЗДАНІЕ). 

съ портретами: имп. Елисавета Алекс евна; Е о Имп. Выс. 
Вел. Ки, Константинъ Николаевичъ; митропо.гатъ С.-Петербург-
скій Исидоръ; гр. Аракчеевъ и Н. . Минкина; гр. И. И. 
Дибичъ-Забалканскій; Пушкинъ (отпечатанъ красками); Лермон-
товъ; Н. А. Некрасовъ; Н. И. Пироговъ; педагогъ бар. Н. А. 
Норфъ; В. В. Самойловъ; іюртретъ-группа: лордъ Рогланъ, 
марш. Пелисье а Омеръ-паша подъ Севастоіюлемъ въ 1855 г. 
Рисунки: проектъ памятшіка на могил Волынскаго—академ. 
М. А. Щурупова; имп. Александръ II, рисунокъ со статуи, исполн. 
академ. II. П. Заб лло; судъ на Руси, старинная каррикатура. 

Co д е р ж а н і е : Заішски ІІІтрандмапа, 1771—1780 гг.:—Заппскп дека-
брпста М. А. Фонвпзина: очеркн русской исторіп;—Mux. Піік. Муравьевъ 
и его участіс нъ тайномъ обществ , іаіб—1^21 гг., разск. бар. А. Е. Розена;— 
Разсказы кн. Ал. Ник Голицына: Александръ I н его время, сообщ. гр. П. А. 
Валуевъ; — Иыператрііца Елисапета Ллекс евна въ восаоы. кн. С. А. Ма-
датовой;—Зап. Д. И. Ростиславова о б ломъ духовепств ;—Восиоіііінанія 
декабрпста А. П. Б ляева; — Дневнігкъ декабриста В. К. Кюхельбекера 
въ заключеніи, 1831—1334 гг.; — Декабристы на Кавказ нъ 1826-1850 гг., 
зап. М- И. Пущипа;—Русско-турецкая вопна за Кавказомъ въ 1853—1854 гг. 
зап. М. Я. Ольшевскаго; — Моск. іюсиом. Н. В. Берга, 1845 — 1855 гг.; — 
Зап. сен. Я. А. Соловьева о крест. д л , 1858—1859 гг.;—Віиенскіе очерки, 
1863—1865 гг.;—Русскій губерааторъ въ Ц. Польск., 1866—1868 гг.;—Въ При-
балтінскомъ кра , 1856 —1876 гг.;—Зап. ст.-секр. А. . Гамбу ргера;—Зап. 
педагога бар. Н. А. йорфа; —Посмерчныя записки [Іпколая Ив. Пирогова: — 
Записки-автобіографія црестьяніша-поэта С. Д. Дрожжігна. 

Изсл дованія и очерки: «рофес. Д. И. Иловайскаго; — іірофес. И. А. 
Липннчепко; —очеркъ С. Л. Пташпцкаго; —Ііатр. Нпконъ по впокь откры-
ТЫІІЪ Н. А. Гиббенетъ матеріаламъ, 1658 г.;—Екатерііна II и Дчдро, изсл. 
В. А. Бпльбасова;—Настасья Миіікііна, доііоправцтелі.нііца гр. лракчеева;— 
Ермоловъ п его кебіишыя жены, очеркъ Ад. 11. Берже;—Гр. Иіаподистрія 
и гр. К. В. Несельродъ;—Имп. Еліісавета Алекс евна, очеркъ гр. G. С. Ува-
рова; — Ііольское возстаиіе въ 1>30—1831 гг., разсказъ Мохдацкаго и 
переішска имп. Нпколая I съ гр. Діібичемъ; — Холера въ Спб. въ 1831 г., 
очсркн u разсказы;—Иыи. Нііколай I иа Кавказ въ 1837 г., очеркъ Ад. іі. 
Берже;—Разсказъ правосл. латыша Индрчка (^траумита, 1P45—1846 гг.;— 
Въ иравит сенат въ 1840—1852 гг.; — Имп. Нпколай I: записка его объ 
укр ііленіп границъ Россіи; - Ііін. М. С. Воронцовъ и Н. II. Муравьевъ въ 
письмахъ къ М. Т. Лорксъ-Меликову (нын графу), 1852—1857 гг.; - Князь 
Мих. Ды. Горчаковъ; записка о м рахъ въ случа возстанія Веигріи. 1860 г.;— 
Ими. Александръ II на Кавказ въ 1861 г., —Mux. Ник. Муравьевъ и его 
м роііріятія въ с.-з. Россіи 1864 r ; —HUE. Д. МИЛЮТИНЪ ВЪ Ц. Польскоиъ; — 
Нредныя секты, очерки А. Ііругавина; — 19-ое февраля: чествованіе этого 
дня лицаіш, принимавшішіі участіе въ созданіи Положеній о крестьянахъ 
1861 г.—Писатеди: А. Ц. Суыароковъ,—В. А. Жуковскій,—Н. И. Гн дичъ,— 
Д. В. Давыдовъ,—К. II. Батюшковъ,—А. С. Пушкннъ,—М. Ю. Лермоитовъ,— 
Н. В. Гоголь, — Сырокомля, — Т. Г. Шевченко. — II. Г. Поыяловскій, — 
гр. А. К. ТолстоГі,— . М. Достоевскій,—И. С. Тургеневъ, —артистъ В. В. Са-
иойловъ—въ ІІХЪ писынахъ, воспоминаніяхъ, очеркахъ жизни u д ятельности. 

Ц на за 12 книгъ ДЕВЯТЬ руб. съ пересылкою. 



X ОБЪЯВДЕНІЯ. 

12 книгъ „РУССКОЙ СТАРИНЫ" 
изд. 1 8 8 5 г. 

съ портретаыи: въ Боз почивающій имп. Ал ксандръ Николаевич1};. 
въ бытноеть его насл дникомъ.—Ген.-ад. К. К. Мердеръ.—В. И. На-
зимовъ.—Н. А. Милютинъ.—К. . Детловъ.—Архим. от. Игнатій.-
Н. И. Пироговъ (въ гробу).—Н. И. Погребовъ.—М. И. Глинка.— 
А. И. Подолинскій.—Н. И. Костомаровъ—Митрополнтъ Филарети, 
Московекій (f 1867 г.).—Е. А. Жуковская (жена поэта). — Рисункі: 
Баязетъ въ 1877 г. — Памятникъ на могия етроителя Казанекаги 
собора въ Спб.—Андрея Воропихина. 

Содержаніе: Запискп Алексн. Мнх. Туіігенева, 1772 — 1863 гг.;— 
Посмертныя зап. Ник.Ив. Пирогова;—Зап. К. К. Мердера, восппт. цесар 
Александра Нпколаевича, 1824-1834 гг.;—Воспоіи. декабриста А. П. Б ляе-
ва;—М. А. Фонъ-Внзішъ въ восп. М. Д. Фряяцовой;—Новгор. воен. поселе-
нія; — Открытіе памятннка на Бородннскоыъ пол въ 18Ь9 г., изъ воспом 
А. И. Веригина;—Въ учплищ правов д нія, 1847—1852 гг.;-Полоцкій каі. 
корп., 1835—1885 гг.;—ИодъСевастополемъ въ 1853-1856 гг., зап. ген.-м. Л. Г. 
Духоиина;—Славное Баязетскоесид нье въ 1877 г., очеркъК. К. Ге і н с а ; -
Одна изъ предсыертныхъ записокъ П. Г. фонъ-Дервпза, 1881 г., и проч. 

Изсл доианія и очерки: Тайная канцеляріявъ царств. ПетраІ, 1720— 
1724 гг.;—Артемій Петровичъ Волынской п его <конфиденты>, очеркъ проф 
Д. А. Корсакова;—Елизавета Петровна въ Ревел въ174б г., очеркъ А.А. 
Чумикова;—Арсеніп ЛІац евичъ, ыитр. ростовскій, въ ссылк , 1767—1772 гг.,. 
очеркъ И. Я Морошкина;—Филаретъ Дроздовь, мнтр. Московскій, 1782-
1867 гг.;—Свящ. еодосій Левицкій въ заточеніи въ Коневскомъ ыонастыр т 
1824—1827 гг.; — А. П. Ермоловъ въ ппсьмахъ къ кн. М. С Воровцову; — 
Троицко-Сергіева приморская пустынь, 1735 — 1885 гг., очеркъ:—Войнасъполь-
скимн ыятежиикамк 1831 г. въпереписк нмп. Николая I съ гр. Дибпчемъ;— 
Бунтъ на С нноГг влощадп въ Спб. 22 іюня 1831 г.;—Холерный Ы СІІЦЪ ві. 
Спб., іюиь 1831 г., очерки;—Холера въ Малороссіи въ 1830—1831 гг., очеркі. 
Д. Д. Ахшарумова;—Изъ исторіижел зно-дор. д лавъ Россіи, 1846—1856гг.. 
очеркъ А. А. Вонлярлярскаго; — Николаевская дорога между Петер-
бургомъ іі Москвою въ 1842—1852 гг., очеркъ А. И. Штукенберга;— 
Иыператоръ Ннколай I и кн. И. . Паскевичъ въ 1845—1846 гг., записки в 
письыа о волневіяхъ въ Краков п положеніе д лъ въ Ц. Польскомъ; — 
Вопросъ о почин крестьянскаго д ла 20 ноября 1857 г.; — Крестьянское 
д ю въ 1857—1860 гг., зам тки Н. М. Колмакова;—Сказаніе о волненіи 
крестьянъ въ Кандеевк въ 1861 г., сообщ. А. М. Дренякпнъ;—Иыператор-ь 
Александръ II въ Курской губ. въ 1861 г., разсказъ Н. Давыдова; — 
К. Вл. Чевкішъ. 1855—1862 гг.; — Вл. Ив. Назимовъ; — Первыя страниць> 
въ псторіи судебноіі реформы въ Россіи, 1862—1867 гг., очеркъ Г. Джан-
шіева;—іізъ нов йшей л тописи с в.-зап. Россіи: исторія плана располя-
ченія католицизма въ зап. Россіи, 1865 г., очеркъ А. 1І. Владимірова;— 
Гр. Эд. Ив. Тотлебенъ, 11. В. Алабина;—Разговоръ имп. Иаполеона III съ 
ген.ад. Тотлебеноыъ въ 1857 г., сообщ. Н. К. Шильдеръ;-Князь Впкт 
Ил. Васильчиковъ въ 1876 г.; — Экспедиція протнвъ ахалъ-текннцевт. въ 
1879—81 гг., статья В. Шаховскаго;—Кирилло-Ме одіевское тысячел тіс 
885—1885 гг., Д. И. Иловайскаго;—Остзеиское дворянство и дворяиска .̂ 
жалованная грамота, A. А, Чумикова;—Мраморный дворецъЛ785—1885гг.— 
Писатели: Д. В. Давыдовъ,—В. А. Жуковскіи —М. 10. Лермовтовъ,—11. Н. Куд-
рявцевъ,—Н. В. Гоголь (Мертвыя душп въ подлинной рукоіыси),— . И. Тют-
чевъ,—графиня Евдокія Ростопчина,- . М. Достоевскій,—Н. И. Пироговъ. і; 

роч. въ ихъ письыахъ, воспоыннаніяхъ, очеркахъ жизни и д ятельности 

Ц на за 12 книгъ ДЕВЯТЬ руб. съ пересылкою. 



ОБЪЯВЛКНІЯ. X 

12 внигъ „РУССКОЙ СТАРИНЫ" 
изд. 1 8 8 6 г. 

Содержаніе: Русскіе избранннки и случайные людивъХ Ш в. Состав. 
Гельбигъ.—Зап. Ал. Mux. Тургенева,—Павла Вас. Чичагова,—ген. Ча-
плица(1812г.),—Э. И.Стогова,— . Я.Мирковпча (1840г.),—Л. А. Загос-
кина, 1822—1826,—М. Я. Ольшевскаго (1826—1833 гг.),—докт. Я. А. Чи-
стовича,—Литературная коф йня въ Москв , 1830—1840 гг., воспом. А. Д. 
Галахова.—Старый судъ, очеркіі и воспом. Н. М. Колыакова. — Моск. 
универсптетъ, въ очерк и характерпстик А. Н. Афанасьева (1850 г.).— 
Н мецъ п французъ въ запискахъ о Россіи 1839 г.—Въ учпл. правоп д нія, 
воспом. И. А. Тютчева и К.. К. Арсеньева.—На Дуна. и въ Совастопол . 
1854—1855 гг., зап. П. В. Алабина и Н. А. Крыжановскаго. — Воспом. 
декабристопъ А. П. Б ляева и М. И. Муравьева-Апостола. — Воспоы. 
Татьяны Петр. Пассекъ. — Польская сыута, 1861 —1863 гг., въ очеркахъ 
А. Вязмитмнова и В. Баратынскаго. — Театральное училище, изъ зап 
Н. И. Куликова.—Петерб.итал. опера 1840-хъгг., изъ восиом. A. Н. Яхон-
това.—Война 1877-1878гг., зап. геи.-отъ-инф. П. Д. Зотова.—Плевненское 
сид нье 1877 г., очеркъ Н. К. Шильдера.—Къ нов йшеп исторіи Волгарін, 
1881—1883гг.—Заппски композ. Гавр. Як. Л.оыакина,—артиста Л. Л. Леони-
дова.—Зап. Дм. Ив. Кіііііани— еофилактъ Лолатцнскіп, архіеп. тверской, 
1706—1741 гг., очеркъ И. Я. Морошкнна.—Митроп. Іоаннъ Макснмовичъ, 
t 1715 г.—Филаретъ Дроздонъ, митр. московскій, 1782—1867 гг.—ЕленаАпдр. 
Гавъ, біогр. очеркъ Е. С. Некрасовой. — Ник. Ив. Костомаровъ, очерки 
п воспомпнанія В. И. Семевскаго, Д. Л. Мордовцева и Н. А. Б лозер-
скоіі.—Проф. К. А. Коссовичъ. — Н. И. Иироговь, очеркъ жпзни и ра:)-
сказы о немъ. — В. И. Водовозовъ, воспом. о немъ и посмертн. стихотв.— 
ІІроф. жнвоп. И. И. Кёлеръ.—Гр. Дм. Ал. Милютпнъ 1861-1881 гг.—М. II. 
Муравьевъ-Апостолъ, t 1886 г. — Фетх-Али-шахъ и его д ти, нстор. очеркъ 
Ад. П. Берже. — Воііна съ Польшею въ ііереписк имп. Ннколая I съ гр. 
Дябичеыъ, 1831 г. — Цесар. Александръ Николаевичъ въ ппсьыахъ къ К. К. 
Мердеру—Разсказыобъиып. Никола І ген-л. Е. А. Егорова.—ЗапнскаК. Д. 
Кавелива объ освобожденіп крестьяяъ.—Кр поствое ираво въ народныхъ 
и сняхъ, собралъ II. В. Шейнъ. Стихотворенія: Ин. Серг. Аксакова, 1841— 
1844 гг.,—С. Т. Аксакова, 1857 г., — С. II. Шевырева, 1858 г.,— Н. М. 
Языкова,—А. Н. Яхонтова,—А. Подолинскаго,—Н. Добролюбова,— 
Н. А. Иекрасова,—Ііоходъ русской армін въ Индію, ироектъ ген.-л. Евг. 
Егорова., 1854 г.—Николаевская жел. дорога, очеркъА. И. Штукенберга.— 
Кавказъ п его военачальннкп, 1854—1864 гг., очеркъ И. С. Кравцова.—По-
сл дніе днп въ русскои Амерпк , 1867 г., очерки очевидца М. И. Вавило-
ва.—Пнсьма Н. В. Гоголя къ М. С. Щ икину,—Ив. ( ерг. Тургепева къ его 
брату, 1863—1878 гг.,—А. Н. Остронскаго, и мпогіе другіе статыі и матеріалы. 

Ііортреты: въ Боз почнвающій ішператоръ Александръ П, гра-
вюра на м дн . А. М ркина. — Гр Впк. Ник. Панинъ и сенаторъ Як. 
Александр. Солопьевъ, гравир. И. И. Матюшинъ.—Генер. Ы. Н. Евдо-
кныовъ, гравир. Грачевъ.—Геіі.-оті^-иііф. П. Д. Зотовъ, грав. Матэ.—Ген.-
ад. гр. Дм. Алекс ев. Милютинъ, гравир. на м ди акад. И. И. Пожало-
стинъ (отпечат. въ Париж ).—Проф. Т. Н. Грановскій,—композ. Г. И. Ло-
ыакинъ, грав. В. В.Матэ.—Э. И. Стоговъ, граь. Г. И. Гра.чевъ.—Ад. П. 
БержеиВ. И. Водовозовъ, грав.на ы ди . А. М ркинъ.—М. И. Му-
равьевъ - Апостолъ, f 1886 г.,—проф. И. И. Кёлеръ, грав. И. 0. Матю-
іиинъ.—Петръ Mux. Еропкинъ, t27 іюня 1740г., гравир. Г. И. Грачевъ. 
Рпсунки: Ламятниіш Алексавдру 11, сооружснны крестьянаыи;—нидъ доыа 
u церквіі въ еел Випш , въ ии ніи Н. И. Иирогова; — памятвпкъ ва общей 
могил Водынскаго, Еропкина п Хрущова, сооружен. въ 1885 г., и барельефъ 
на этомъ памятник , гравюры В. В. Матэ; — палятникъ гр. Н. И. Евдо-
кимову, грав. Г. И. Грачевъ; -иаиятвиаъ СлавывъОпб. (сооруж. въ 1886 г.), 
грав. А. И. Даугель. 

Ц на за 12 книгъ ДЕВЯТЬ руб. съ пересылкою. 



XII ОПЬЯВЛЕНІЯ. 

12 книгъ „РУОСКОЙ СТАРИНЫ" 
изд. 1888 г. 

съ приложеніемъ гравюръ: ликъ св. Владиміра, портреты: Готлобъ 
Тотлебенъ; — В, Т. Нар жный; — И. А Анненновъ;—П. Е. Анненкова; — 
Д. Н. Бантышъ-Каменскій; — С. И. Зарудный; —И. Т. Осининъ (грав. на 
м ди);—А. К. Пфель (грав. на м ди);— С. М. Макарова;—Л. УІ. Леони-
довъ; — И. Н. Крамской (грав. на м дп): — М. Гр. Черняевъ (грав. на 
м дп);—Генрихъ Мозеръ; — І Іозаффаръ-Эддинъ;—Кушъ-Беги. Риеупки: 

сартекая женщина;—аулъ киргизовъ;—курдская кр пость, и др. 

Содеііжаиіе: Запііск і адм. П. В. Чичпгова;—Раасказы Пр. Ег. Аннен-
ковой, яіены декабрпста; — Іакпн ъ Біічуріін'і. въ восиом. его инучки;— 
Запискм Д. И. Р о о т и с л а в о в а ; —ІІосмертв. зап. цроф. А. Н. Н и к и т е н і . о п 
II. II. Мурзакевііча;—Ііосаоы. артиста Л. Л. Леонидова;—М. С. Щспкннъ, 
воспом. о немъ артіістки А. И. Ш у б е р т ъ и очеркъ Н. В. Кукольннка;— 
Носпоммпанія художнііі;а И. Е. Рі;пнна; —- Ііоспоыпн. А. Н. Я х о н т о в а о 
Царскосельскомъ лпце , 1833—38 гг.; — 0. М. Б о д я н с к і й въ его днеиник . 
1849—50 гг.;—Иосіюм. В. М. С о р о к п и а о петерб. унивірситет 1860-хъ гг.;— 
Студеаческія волневія въ Москв 1^61 г. и въ Казани въ 1882 г., восиоы. 
бывшаго попечіітеля II. Д. ІИестакова;—Заппскп ыоряка-художн. ирофес. 
А. П. Боголюбова, 1856—57 гг.;—А. Н. С ровъ, 1857—71 гг.. воспомин. о 
неыъ и его письыа К. II. ^івапцева; — 8 сентября 1862 г., нзъ носпоыин. 
графа II. А. Валуева;—Восіюи. о голод на с в. Россіи 1868 г.:—Восиом. 
художнпка В. В. В е р е щ а г н н а : Саііаркандъ въ 1868 г.,—ІІаб гъ русскпхъ 
войскъ на Алріанополь въ 1877 г.; М и х а й л о в ъ : Импер. Александръ 11 на 
зв риныхъ охотахъ 1849—1876 гг.; — Воспом. кн. П. А. І іутятпна; — (анъ-
Стефано и Константіінополь въ феврал 1878 г., зам тки ка. В. Д. Дабпжа. 

Изсл д о в а н і я , историч. п біографич. очерки: Откуда родоиъ св. 
в л. княгинн ОльгаУ арх. Леонпда; — Ссыльвые и заточенвые ві> острогі. 
Соловецк. ыовастыря въ XY1—XIX вв., псторич. очеркъ М. А. К о л ч і і а а : -
Карлъ XII въ 1709 г., сообщ. Я. К. Гротъ: —Гр. Готлобъ Тотлебевъ 1715 — 
63 гг., очеркъ Г. К. Р пинскаго;—Принцъ Карлъ Эрнестъ К.ур.іяндсі.ій въ 
Бастилін 1768 г., спобщ. ки. А. Б. Л о б а и о в ъ - Р о с т о в с к і й ; — Р о с с і я въ ея 
отвошгвічхъ къ Европ въ царсів. Алексшдра I, изсл д. Н. К. Шиль-
дера;—Крестьяпскій воиросъ въ Х Ш и первоп половнв XIX вв., очеркі. 
магистрі русск. ucropiu В. 11. С е м е в с к а о; - Я. II. Кульневъ въ 1812 г.;— 
Партизанъ А. С. Фпгнеръ въ 1813 г.;—Мих. Кир. Бобровскій; Гермапскій 
приицъ Р.ильгелып. въ Рі ссіч въ 1817 г.;—Виіыелыіъ I, кыпер. іермавскііі. 
въ бытвость ею принцемъ прусск. 1821—33 гг.; — Импер. ІІнколаГі I въ его 
) езолюціяхъ 1827—33 гг.: — Л. В. Дубельтъ, біографпч. очеркъ и письыа;— 
П. Н. Кршщевъ, 1791—1813 гг.;—А. И. Герценъ въ 1820—4І гг.;—П. К. Мень-
ковъ, арестъ ею въ 1848 г.;—Д; Н. ііаншшъ-ііамеаскій;—Русско венгеі ская 
война 1811) г.; —Гр. Н. II. Евдокиыовъ 1804-73 гг., біогііафич. очеркъ. сост. 
И. И. Ореусъ; — Рус кіс въ Руыинііі и на Дуиа въ 1853 — 54 іт., пзсл д. 
А. Н. [1етрова;~-Рущукі;кііі отііядъ 18/7—78 гг., истор. очеркъ М. 11. Сте-
п а в о в а ; — К в . Вл. А. Черкаскін н&къ устроитель Билгаріи, ст. Д. Г. Ану-
чпна;—С. И. -іаруднып; —И. Т. Освнинъ, очеркъ жнзни и д ятельв., 1835— 
1887гг.;—К. К.Арнгеішъ;—А.К. Пфель;—Ы. М. І1ржевальскій,его авто6іоі|іафія. 

Пнсатели въ ихъ пропзведініяхъ, ііпсьмахъ и 61 графіяхъ.- В. А. Жу-
ковскій,—В. Т. Нар жвый,—А. ('. Пушкивъ: вновь оті.рытыя строфм ромав;і 
„Евгеній Ов гппъ",—М. 10. Лерыонтовъ,—Н. П. Оіаревь,—Д. М. Квяжевпчъ,— 
К. Н. Батюиіконъ,—II. В. Гоголь,—А. 0. Сыпрыова, —ІІ. И. Костоларовъ,— 
Ап. Ник. Майковъ,—К,. 1і. Р—въ,—Къ литературвой и обществ. ІІСТОІІІИ 1820— 
30 іт.. сообщ. В. Е. Якушкпні,. Художиикн: К. П. Брюлловъ,—А. Гр. 
Рубіівштейнъ.— . Г. Соівцсвъ, и др. 

Сг требовангями обращаться иъ Спб., Вольш. Ііодыіческая ул., д. И» 7, (і% 
редакцію „1'усской Старііиы". 

Ц на за 12 книгъ ДЕВЯТЬ руб. оъ пересылкою. 



ОБЪЯВЛЕНІЯ. XIII 

Въ С.-Петербург , въ кнйжномъ магазип г. Цинзерлинга 

(Невскій ироспектъ, д. Л: 46), 

ПРОДАЕТСЯ НОВАЯ КНИГА: 

АІЬБОМЪ М. И. СЕМЕВСКАГО 
ИЗДАШІЯ-РЕДАЦТОРА ИСТОРИЧЕСКАГО ЖУРНАЛА 

„РУССКАЯ СТАРИНА", 
Книга автоОіографическихъ еобственноручныкъ вам токъ 850 

лицъ.—Воепомиианія.—Стихотвор нія.—Эпиграммы.—Шутки.— 
Подписи. 

Спб., въ 8 д., ххх + 416 стр. Ц на ДВА руб. съ пересылкою, 

1867-1888. 
^Ш" Весь доходъ отъ продажи этой книги, за покрытіемъ издер-
жекъ по ея изданію, поступаетъ въ пользу «Общества для 
пособія б днымъ учащимся въ начальныхъ городскихъ училищахъ 

въ С.-Петербург >. 

Перво прибавл ні 
къ 

ciramiKiofl РОСИІІ шігйш мші тпш' 
изд. 1885—1886—1887 гг. 

Спб., 1888 г., 8 д., етр. 80,съ ириложеніемъ дв надцати портретовъ 
руеекихъ зам чательныхъ д ятелей, гравиров. на м ди и на дерев . 

Ц на для подпиечиковъ «Русск. Стар.» ОДИНЪ рубль еъ перес. 

Сиетематическая роспись содержанія „Русской Старины" 

изд. 1870—1884 гг. 

Съ прилож. портретовъ русекихъ д ятелей. Спб. 1885. 

Ц на ТРИ руб. съ иерее. 

Все изданіе поел дней книги прннадлежитъ магазину Aur. едо-

ровича Цинзерлинга (Спб., Невскій пр., д. № 46). 



XIV ОБЪЯВЛБШЯ. 

ВЪ КНИЖНОМЪ МАГАУИН А. Ф. ЦИШЕРЛИНГА 
Спб., Невскій проспектъ, д. J№ 46, 

Продаются нижесл дующія изданія ред. «Русск. Старины>: 

I. ОИОТЕМАТИЧЕОКАЯ РООПЖОЬ содержанія „РУССКОЙ 
СТАРИНЫ" за первыя пятнадцать л тъ. Книга въ 8-ю долю, 
300 стр., украшенная многими гравюрами. 

Ц на ТРИ рубля съ пересылкою. 

II. Первое прибавленіе къ этой Росписи 1885—1887 гг. 
съ гравюрами. Ц на ОДИНЪ руб. 

III. ОЛОБО И Д ЛО! историческіе очерки М. И. Семев-
скаго изъ эпохи Петра Веіикаго, 1700—1725 гг. Книга въ 
8-ю долю, 350 стр., съ рисунками пытокъ. Спб., изданіе вто-
рое, пересмотр нное и исправленное. 

Ц на ДВА рубля съ пересылкою. 

і . „ЦАРЩ Е Ш Е Р И М АЛЕКС ЕВНА, АННИ й ВИЛЛИІЪІОНСЪ" 
историческій очеркъ М. И. Семевскаго изъ эпохи Петра 
Великаго, 1692 — 1724 ГЕ. Кпига въ 8-ю долю, 350 стр. Спб., 
съ портретами и картинами казней стр льцовъ. 

Ц на ДВА рубля ПЯТЬДЕСЯТЪ коп. съ пересылкою. 

У. Подписчикамъ «Русскои Старины> предоставляется полу-
чить за весьма уменьшенную ц ну, именно за Д В А рубля съ 
пересылкой, вм сто объявленной ц ны 4- руб. 50 НОП., обшир-
ное сочиненіе генерала И. И. Ореуса: Описаніе Венгерской 
ВОЙНЫ 1849 Г, съ приложеніемъ 14-ти картъ и плановъ, состав-
ленное по архивнымъ неизданнымъ матеріаламъ. Спб., въ б- 8 д. 

VI. Записки Сельскаго Священника, о. протоіерея и благо-
иннаго А. И. Розанова. Спб., 1882 г., въ 8 д., изд. второе. 
пересмотр нное и дополненное. Ц на одинъ руб. съ пересылкою. 

УІІ. Русскіе достопамятные д ятели въ гравированныхъ 
лучшими художниками портретахъ, третье собраніе, Спб., 
1889 г., въ 8 д. Ц на для подписчиковъ «Русской Старинн» — 
Д В А рубля съ пересылкою. 



ОВЪЯВЛЕНІЯ. XV 

штт шштш ЙШЩП \\ 
превосходная гравюра Академика Гравера Его Императорскаго 

Величества Л. А. С рякова (f 1881 г.). 

Гравюра эта окончена знаменитымъ академикомъ въ октябр 
1866-го года, и тогда же представленная въ Боз почившему Имие-
ратору удоетоена Высочайшаго одобренія: художнику, — единетвен-
ному въ Россіи академику-граверу на дерев , — въ декабр 1866 г. 
пожаловано званіе—такъ же досел единственное въ Росеіи—«гравера 
Его Императорекаго Величества», еъ причиеленіемъ С рякова къ 
Императорскому Эрмитажу. 

Эта гравюра—очень хорошо отпечатана въ Париж , на болыпомъ 
лиет отличной бристольекой бумаги; подъ портретомъ императорекій 
гербъ и подпись: 

Александръ II, 
императоръ всерссійскій. 

Риеовалъ и гравировалъ на д р в академикъ Л. С ряковъ, 

ГР А В Е РЪ 

Его Императорскаго В лич ства. 

[Величина гравюры—3/4 аршина высоты]. 

Это лучшее произведеніе высокохудожественнаго р зца покой-
наго Гравера Его Величества Александра II, — Академика С -
рякова,—предоставляется нын читателямъ «Русской Старины»— 

WP лица, подписавшіяся на журналъ 
„ Р у С С К а Я С т а р И Н а " , могутъ получить за семь семи-
коп ечныхъ почтовыхъ марокъ (или 50 коп екъ) эту 
гравюру—съ пересылкою, въ хорошо укупоренномъ картонномъ 
свертк . 

Прим чаніе. Оемь почтовыхъ марокъ ішг 50 коп екъ уплачиваютъ за 
этотъ, повторяемъ, впо.ш зам чательныи, въ художественномъ отношенін, 
портретъ Александра II, безразличио какъ городскіе, такь u иногородные 
подписчики на ,Русскую Старину". 

Въ отд льной продаж гравюра эта не была и не существуетъ. 

Александръ II Освободитель изображенъ въ гравюр С ря-
кова въ эпоху веіикихъ преобразоваяій; портретъ отличается, 
по своему времени (1866 г.), иоразительнымъ сходствомъ. 



лх «РУССКАЯ СТАРИНА» в ъ 1 8 7 0 — 1 8 8 8 гг . 

II. 

He осталось нв 

одного экз., вс 

симна разо-

шіись. 

„Русская Старина" въ изданіяхъ 1870—1888 гг, 

разопшсь въ нидал дующемъ количеетв зкземмяровъ: 

[по 20-е ноября 1888 г.]. 

Напечатаію: Разошдось: Остаюсь: 

1870 г. изданія первое, второе и третье. 4,025 3,963 62 

1871 г. изданіе первое 3,500 

1872 г. изданія первое и второе. . . 4,500 

1873 г. изданіе первое 5,000 

1874 г. » » 5,515 

1875 г. » . . . . . . . 6,000 

1876 г. изданія первое и второе. . . 6,535 6,421 ш 

1877 г. изданіе первое 5,525 5,463 62 

1878 г. » » 5,525 5,462 63 

1879 г. - > . . . с . . 5,525 5,482 43 

1880 г. изданія первое и второе. , . 6,025 5,912 Ш 

1881 г. изданіе первое 6,010 5,966 44 

1882 г. » » 5,600 разошлось сполна. 

1883 г. > » 6,000 5,989 п 

1884 г. изданія первое и второе. . . 6,625 6,526 99 

1885 г. изданіе первое 6,100 5,987 113 

1886 г. » * 6,000 5,988 12 

1887 г. » * . . . . . . 6,000 разошлось сполпа. 

188S г. » > 6,100 5.905 195 



XVII 

Книги, жзданныя ред. „Русской Старины" 
въ 1870—1888 гг. 

^Бунтъ военныхъ поселянъ въ 1831 году>, изд. 1870г. ^ f 
«Графъ Аракчеевъ и военныя поселенія», изд. 1871 г. 
«Записки Е. А. Хвостовой», изд. 1871 г. 
«Записки Гавріила Ивановича Добрынина»,изд. 1872 г. 
«Заігаски Михаила Ивановича Глинки», изд. 1870 г. 
"Записки князя Якова Шаховского», изд. 1872 г. 
«Петровскій сборникъ», изд. 1872 г. 
«Русская Родословная книга», подъ редакціей кн. А. Б. 

Лобанова-Гостовскаго, два тома, изд. 1873 и 
J 875 гг. 

«Русскіе д ятели въ портретахъ, гравированныхъ акаде-
микомъ Л. А. С ряковымъ», изд. 1882 г. 

Напечатано: Разошлось: Осталось' 

я в з е м п л я р о в ъ . 

» 

S ч 

= о 

2,000 

1,616 

«Русскіе д ятели въ портретахъ, гра 
вированныхъ академикомъ Л. А. 
С ряковымъ», издавіе 1886 г. 2,000 

«Записки сельскаго священника>,Сггб., 
изд. 1882 г 1,825 

«ЦарицаПрасковья'>,оч.изърусск.исто-
ріиМ.И.Семевскаго,изд. 1883г. 3,000 3,000 

«Слово и д ло», очерки и разсказы изъ 
русскои исторіи Х ПІ-го в ка, 
М. И. Семевскаго, изд. 1883 г. 2,600 2,600 

«Слово и д ло», очерки, изд. 1884 г. 2,400 

«Царида Екатерина Алекс евна, Анна и 
Виллимъ Монсъ», очерк'ь изъ рус-
ской исторіи Х ІІІ-го в ка, М. И. 
Семевскаго, изд. второе, 1884г. 

«Систематическая роспись содержанія 
«Русской Старины» изд. 1870 — 
1884гг.». Спб., 1885 г., съ портр. 

«Первое прибавленіе къ Системити-
ческой росписи содерж. «Русск. 
Стар.» изд. 1885 — 1887 гг.>, 
Спб., 1888 г., съ портретами. 507 160 

Разошл. 
(•noma. 
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Книги, изданныя или составленныя ред. ;;Русской Отарины''. 

Напечатано: Разошдось: Остаюсь: 

э к з е м и л я р о в ъ . 

«Русскіе д ятели» въ иортретахъ,издан-

ныхъ редакціею истор. журнала 

«Русская Старина». Второе соб-

раніе, Сиб., 1886 г 2,500 2,500 
п 

О CO 

І Павловскъ», очеркъ его исторіи, 1777 — 

1877 гг., съ портретами и мно-

жествомъ рисунковъ, гравир. Л. А. 

С ряковымъ. Эта книга состав-

лена ред. «Русской Старпны», но 

издана иждивеніемъ Август йшаго 

Влад льца города Павловска. . 1,825 1,825 

Альбомъ ред. «Русской Старины»: 

«850 біографій и зам токъ». . 1,520 700 820 

«РусскГе д ятели» въ портретахъ, изд. 

ред. «Русской Старины>. Третье 

собраніе. Спб. 1888 г. . . . 2,500 

Записки Никиты Иванов. Толуб ева 

(1780 — 1809 іт.). Рукопись изъ 

собраніяА.А.Титова.Спб. 1888 г. 1,000 — 

Зав дующая экспедиціей журнала ,Русская Старива" Л. Н. Писарсва. 

20-го ноября 1888 г. 
С.-Петербургъ. 

Гіавная контора редакціи журнаяа „Руссвая Старина' въ С.-Петербург 
дяя городскихъ подписчнковъ—на Невскомъ проспект , домъ JV» 46, противъ 
Гостиннаго двора, книжный магазинъ Авг. ед. Цинзерлинга. 

Для иногородныхъ; Спб., Большая Подьлческая, д. № 7. 



ОБЪЯВЛЕНІЯ. XIX 

ВЪ МАГАЗИН АВГ. ЕД. ЦИНЗЕРЛИНГА МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 

н о в у ю к н и г у 

ЗАПИСКИ НИКИТЫ ЙВАНОВШ ТОЛУБ ЕВА 

(іт-во —ІВО ) 

россійокаго дворянина и военно-служидаго челов ка. 

Спб., 1888 года, изд. «Русской Старины>, въ 8 долю, стр. 168. 

Рукопись изъ собранія A. А. Титова. 

Записки Толуб ева, при р дкости вообще у пасъ иемуаровъ русскихъ 

людей ХУІІІ-го в ка, составляютъ интересный вкладъ въ собрапіе записокъ 

и сказаній о вреиенахъ ыииувшихъ. Наггасаны Заішски Толуб ева съ добро-

душнымъ юмороиъ и заключаютъ въ себ любопытныя иодробности о быт 

дворянъ-пом щиковъ, много въ нихъ подробпостей и о быт крестьянъ конца 

Х Ш-го в ка, объ ихъ увеселеніяхъ, предразсудкахъ и пов рьяхъ русскаго 

народа, о могиатахъ южной Россіи, о вс хъ тягостяхъвоенно-служилаго быта, 

конца нрошлаго и первыхъ л тъ текущаго стол тій, много интересныхъ дан-

ныхъ о кровавой кампаніи противъ французовъ 1806 — 1807-хъ годовъ, 

участникомъ которой былъ Толуб евъ, и проч., и проч. Записки Толуб ева 

впервые являются въ печати. 

Ц на книги Д В А рубля съ перееылкой. 



XX ОБЪЯВЛЕШЯ. 

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЪ 

„РУССКАЯ СТАРИНА" 
ЕЖЕМ СЛЧНОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ИЗДАНІЕ 

1889 г. 
ДВАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ. 

,РУССКАЯ СТАРИНА' выходитъ въ 1889 году въ прежнемъ 

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

тельныхъ русекихъ людей. Много портретовъ достопамятныхъ руе-

екихъ д ятелей, для , Р У С С К О Й С Т А Р И Н Ы " 1889 года, награ-

вировано художниками . А. М ркинымъ на м ди, И. И. Матю-

шинымъ, В. В. Матэ н Г. И. Грачевымъ на дерев , а также 

исполнено въ Экспедиціп заготовленія государственныхъ бумагъ. 

„РУССКАЯ СТАРИНА", по ирежнему, пом щаетъ въ 1889 г. 

яа своихъ страницахъ, между прочими вполн интересными записками 

(мемуарами), статьями и матеріалами, множество данныхъ для исторіи 

минувшаго царствованія императора Адександра II Освободителя и для 

біографій и характеристикъ его доетопамятныхъ еподвижниковъ. 

12 книгъ, ц на ДЕВЯТЬ руб. съ пересылкою. 

Подпиека на „РУССКУЮ СТАРИНУ" 1889 г. принимается для ино-
гиродныхъ въ С.-Петербург , въ редакціи ,РУССКОЙ СТАРИНЫ* 
по Болыпой Подьячеекой, д. J\» 7. 

Городскіе подпиечики въ Петербург благоволятъ подписываться въ 

книжномъ магазин А. Ф. Цинзорлинга (Невскій цр., д. J\« 46). Въ 

Москв —въ отд леніяхъ конторы, при книжныхъ магазинахъ: А, Л. 

Василь ва (Страстной бульваръ, д. кн. Горчакова), Н. П. Карбас-

никова (Моховая, д. Коха) и Н. И. Мамонтова (Кузнецкій мостъ, 

д. Фирсанова). Въ Казани — въ отд леніи конторы при книжномъ 

магазин A. А. Дубровина (Воскреееникая ул.,Гостинный дворъ, № 1). 

Въ Саратов —въ отд леніи конторы при книжномъ магазин Ф. В. 

Духовникова (Н мецкая ул.). 



*^ч 

^Ч 

1 \^ -Т -^^ /Г> 

.̂ Мк. .̂̂ я 
..*> .' 

. « * ,. 

2007067025 

^ ^ІІь*. 

<h*i 
ік^і ш ЧшгЩ 

ш5* 4b.^ 

ьгк 
аИй IV •?' 


