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Прим чаніе. Пом щенныя въ настоящемъ 

сборник гравюры исполиили: 

1. Академикъ Иванъ Петровичъ Пожалостинъ: — 

см. №№ III,—IV,—V,—VII. 

2. Художникъ едоръ Александровичъ М ркинъ:— 

см. №№ I,—II,—VI,— ІІІ,—IX,—X. 





^усская Старина" съ самаго начала ея изданія въ 
1870-мъгоду, въ теченіе двадцати л тъ, весьма часто, 
а зат мъ и ежем сячно, украшала и понын укра-
шаетъ свои книги портретами достопамятныхъ рус-

скихъ д ятелей. 
Вс эти портреты-гравюры исполнены лучшиии русскими 

художниками и давно признаны отличными произведеніями 
гравировальнаго искусства. Многочисленность этихъ гравюръ 
и ихъ разбросанность по двумъ стамъ сорока книгамъ 
„Русской Старины",—изъ которыхъ почтя половина, именно 
девять полныхъ годовъ изданія, разошлась сполна по под-
писк ,—подали намъ мысль время отъ времени соединять въ 
осо'ые сборники изданные нами портреты. 

Такимъ образомъ, мы издали въ трехъ выпускахъ сбор-
ника „Русскіе д ятели" — сто двадцать портретовъ: Спб., 
выиускъ первый—два изданія 1882 г. и 1886 г., выпускъ 
второй изд. 1886 г. и вьшускъ третій изд. 1889 г. 

Въ помянутые сборники вошли гравюры, исполненныя 
исключительно на дерев —ксилографіи. 

Ни одинъ кзъ портретовъ, изданныхъ редакціей „Русской 
Старины" въ гравюрахъ на м ди — не былъ еще повторенъ 
нами въ сборникахъ. 

Настоящее собраніе,—въ общемъряду нашихъ сборниковъ 
гравюръ четвертое, — исключительно состоитъ изъ гравюръ 
на м ди. Въ сл дующіе выпуски также войдутъ этого рода 
гравюры, т. е. исполненныя на м ди. 
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ОТЪ ИЗДАТЕЛЯ. 

Въ настоящій сборникъ вошли четыре гравюры академика 
Ивана Петровича Пожалостина—состоящаго въ Имнератор-
ской Акадеыіи Художествъ профессороиъ гравировальнаго 
искусства, и шесть гравюръ р зца художника едора Алексан-
дровича М ркина — гравера на ы ди при Экспеднціи Заго-
товленія Государственішхъ бумагъ. 

Каждый портретъ въ этомъ собраніи сопровождается. по-
добно тому, какъ то было и въ трехъ первыхъ сборшікахъ,-— 
біографическою зам ткою. Въ настоящеи книг эти очерки 
составлены, по матеріаламъ „Русской Старины", ея сотруд-
никомъ Александромъ Семеновичемъ Лацинскимъ. 

Переходя къ самому сборнику, мы считаемъ необходимымъ 
предаослать его гравюрамъ зам тки о жнзни и д ятельности 
обоихъ ихъ исполнителей и привести полные перечнц ихъ 
художественныхъ произведеній. 

Mux. Семевскі й. 

15-го декабря 1889 Г. 
С.-Петербургъ. 



ванъ Петровичъ Пожалостпыъ, академикъ-иро-
фессоръ, талантливый граверъ на м ди, родился 26-го 

§ мая 1837 г.. въ сел Еголдаев , Рязанской губерніи. 
1 Происходя изъ б дной крестьянской сеыьи, по метриче-

скиыъ свпд тельствамъ изъ однодворцевъ, Иванъ Петровичъ, 
подобно болышшству даровит йшихъ русскихъ художниковъ, 
вынесъ труддую борьбу съ ыуждою и разными житейскимн 
невзгодами, прежде ч мъ врожденный ему художественцый 
талантъ не вывелъ его на широкую дорогу, гд талаытъ 
этотъ развился во всей своей мощи и прославилъ имя ху-
дожыика не только въ Россіи, но и за граыицею. Остав-
шись посл смерти родителей безпріютнымъ сиротой, маль-
чикъ былъ выведенъ изъ самаго злосчастнаго положенія управ-
ляющимъ м стною палатою государственныхъ имуществъ 
А. 0. Аидреевымъ, который явился добрымъ геніемъ 
Ивана Петровича, много сод йствовавшимъ впосл дствіи раз-
витію его таланта и устройству его артистическаго по-
прища. Иванъ Петровичъ былъ потребоваяъ въ Рязань и, 
какъ круглый сирота, зачисленъ во вновь открывшійся Троицко-
Зотиковскій сиропитательиый пріютъ или училище, устроен-
ное на средства мннистерства государственныхъ имуществъ, 
(ыып земская учительская семинарія). Въ этомъ училищ 
скоро обратиди вниманіе на выдающіяся способности маль-
чика къ рисованію. Способности эти обнаруліились у Ивана 
Петровича очень раыо: еще живя въ деревн , онъ рисовалъ на 
грифельной доск видъ церкви, чертилъ углемъ ыа воротахъ 

raet 
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ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ ПОЖАЛОСТИНЪ. 

фигуры солдатъ и т. н.; такъ какъ въ Зотиковскомъ учи-
лищ не зашшались рисованіемъ. то школьное начальство, 
для развитія въ мальчик зал чеиной въ ыемъ способности 
къ рисованію, дало ему возможность брать ыа дому уроки 
рисованія у учителя м стной гимыазіи, Ник. Ст. Иваиова; од-
ною изъ первыхъ зд сь работъ Пожалостина была копія съ гра-
вюры Сикстинская Мадонна; зат мъонъ копировалъ все, что да-
валъ ему его учитель. По окончаніи учеыія въ Троицко-Зотиков-
скомъ училищ , Иванъ Петровичъ оставался в которое время 
у своего учителя рисованія, и въ это время получилъ возмож-
ность заниматьсн живописью маслііиыми краска.чи; яо эти за-
нятія н^ивописью скоро прекратились, такъ какъ Иванъ Петро-
вичъ опред леиъ былъ на слзжбу сначала къ граждаискому 
ииженеру, а потомъ помощникомъ волостнаго писаря, каковая 
служба вовсе не благопріятствовала занятію рисованіеыъ; къ 
этому времени относится его жеыитьба на м стной крестьяи-
ской д вушк ,-—женитьба, которая виосл дствіи чуть не яви-
лась тормазомъ для занятій его въ акадеіміи художествъ, такъ 
какъ отъ учеииковъ ея требовалось, чтобы они не были женаты. 

Въ 1857 г. М. Н. Муравьевъ, бывшій въ то время мкни-
стромъ государствеыныхъ имуществъ и отыосившійся къ кре-
стьянамъ съ саиымъ благосклоннымъ вниманіемъ, сд лалъ 
запросъ о ыаибол е способныхъ изъ крестьяяъ, выказы-
вавшихъ склонность къ ученію или къ художествамъ, и 
всл дствіе этого управлявшій м стяою палатою государ-
ственныхъ имуществъ, Н. А. Замятнинъ, вошелъ съ пред-
ставленіемъ о пом щеяіи Пожалостина въ академію худо-
жествъ, давъ ему предварительио, для испытанія его художе-
ственныхъ способностей, нарисовать карандашемъ Спасителя въ 
терновомъ в нц , съ ншвониси итальяяский школы. Эта работа 
исполнена былаИваномъ Петровичемъ необыкновенно удачно и, 
представленная М. Н. Муравьеву, р шила его участь: по 
докладу М. Н. Муравьева посл довало, въ 1858 г., высо-
чайшее разр шеніе о пріем Пожалостина въ императорскую 
академію художествъ. Зд сь онъ поступилъ, въ качеств уче-
ника-пансіонера, къ профессору академіи художествъ . И. 
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ИВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ ПОЖАЛОСТИНЪ. 

Іордану. Бъ продолженіе всего вреліени занятій въ акаде-
міи, И. П. Пожалостинъ пользовался вниланіемъ . И. Іор-
дана, и вообще его руководству Иванъ Петровичъ обязанъ 
развитіемъ своего художествеинаго образованія. 

Къ акадеыическиыъ работамъ И П. Пожалостиыа отно-
сятся: фигура Плутона (копія съ Гольціуса), за каковую онъ 
получилъ малую серебряную медаль; портретъ кардинала Ла-
рошфуко, скопированиый имъ съ Эделияка, за который онъ по-
лучилъ большую серебряную медаль; сл дующею за этимъ 
псртретомъ академическою работою была о-фортъ: «Купаю-
щіеся риыскіе воины» (19 фигуръ) съ рисунка Микель-Ан-
джело; въ 1866 г. Иваиъ Петровичъ награвировалъ, по заказу 
академика Я. К. Грота, портретъ Державина, за который 
удостоенъ былъ золотою медалыо; въ 1868 г. ІІожалостпиъ 
награвировалъ, также по заказу Я. К. Грота. гюртретъ Фи-
ларета, митрополита московскаго, и Державииа въ халат . 
съпортретомъ(зам тка) Я. К. Грота. Вътомъ же году Иваиъ 
Петровичъ получилъ званіе класснаго художника 1-й степени, 
а въ 1871 году удостоеыъ званія академика за гравюру 
«Несеніе Креста» (съ Луи Караччи); зат ыъ И. П. Пожало-
стинъ посланъ былъ за границу и гравировалъ тамъ (1872— 
1874 гг.) портретъ Кар. Павл. Брюллова и гравюру: «Испы-
таніе силы Яна Усмовича», съ картины Угрюмова. бодьшой 
эстаыпъ, за который онъ удостоеяъ званія почетнаго вольнаго 
общника императорскои академіи художествъ. Возвратясь въ 
Петербургъ, Иванъ Петровичъ иагравировалъ множество пор-
третовъ; въ особеныости хороши его иортреты-зам тки, въ 
числ каковыхъ им ется его собственный лортретъ-зам тка, 
награвированный иглою на первыхъ отпечаткахъ портрета 
Ермолова, гравированнаго имъ для «Русской Старииы», 
поясн., •/* вер. 

Съ 18-го иоября 1883 г. И. II. Пожалостиыъ состоитъ 
адъюнктъ-профессоромъ императорской академіи художествъ. 

Пом стивъвъ «Русской Старин » (изд. 1881 г., томъ XXXI, 
стр. 569—598, т. XXXII, стр. 111—136, 351-376) авто-
біографическія воспоминанія о д тств и о художественномъ 
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ІІВАНЪ ПЕТРОВИЧЪ ПОЖАЛОСГИНЪ. 

поприщ И. П. Пожалостина и \гказавъ исполненные имъ 
для «Русской Старнны» съ 1875 года портреты, — ред. 
тогда же отозвался о работахъ И. П. Пожалостина, какъ 
-о произведеніихъ. могущихъ сл ло соперничать съ ыаилуч-
шиыи европейскими произведеыіями этого рода. По.мимо мяг-
кости р зца, ыастерскаго расположеиія штриха, св та и т -
ней и другпхъ достоинствъ техники гравироваиія на ы дп, 
портреты Пожалостпиа. при совершениомъ сходств , отли-
чаются. такъ сказать, «національпымъ» характеромъ, для ино-
сграниыхъ художыиковъ иеуловимымъ. Русскій типъ, особеы-
ностіг од янія, детали свящешшческихъ облаченій, паыагіи. 
иаперсные кресты и т. д., а также воеыные мундиры, эпо-
леты, ордена и проч. ыа портретахъ русскихъ д ятелей, гра-
вироваияыхъ за-границею, — никогда не бываютъ изображены 
безукоризиеино в рно: въ болыішнств случаевъ, они гр -
шатъ противъ правды и отличаются произвольными прикра-
сами. Талантъ нашего гравера проявляется въ каждой складк 
одежды, въ каждой морщиик лицъ, а въ особеыности въ 
выразительности глазъ и вообще въ необыкновенномъ сход-
ств съ оригиналомъ канідаго изъ портретовъ, принадлежа-
щихъ р зцу этого высоко - даровитаго гравера - художника 
на м ди». 

Вотъ перечень гравюръ, исполненныхъ Иваномъ Петро-
вичемъ Пожалостинымъ: 

Аракчеевъ (для „Русской Старины");—К. Н. Батюгаковъ 
(дла „Русской Старины^);—П. Н. Батюшковъ;—Бородаевскіе, 
мужъ и жена;—К. П. Брюлловъ,-—Воейкова;—А. И. Глазу-
новъ (и его бабуиіка);—И. И. Глазуновъ (и сынъ его);—И. А. 
Гончаровъ; — Я. К. Гротъ;—-П. Я. Дашковъ;—Г. Р. Держа-
винъ; — Димитрій Самозванецъ (для „Русской Старины"); — 
гр. А. М. Дмитріевъ-Мамоновъ (для „Русской Старины");— 
А. П. Ермоловъ (для „Русской Старины"); — В. А. Жуков-
скій (и П. А. Ефремовъ);—гр. П. А. Зубовъ (для „Русской 
Старини");—гр. М. А. Еорфъ (супруга его и М. М. Сяеран-
скій);—гр. М. Т. Лорисъ-Меликовъ (для „Русской Старины"');— 
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ИВАНЪ ПЕТРОВНЧЪ ПОЖАЛОСТИНЪ. 

Е. И. В. Государыня Иыператрица Марія еодоровна и Великій 
Князь Цесаревичъ Николай Александровичъ; — графъ Д. А. 
Милютинъ (и Скобелевъ) (для „Русской Старины"); — Н. А. 
Милютинъ (для „Русской Старины"); — И. II. Михельсонъ и 
Пугачевъ (для „Русскои Старины");—А. Моревъ (его жена и 
В. Г. Б линскій);—Н. А. Некрасовъ (для „Русской Старины"); -
А. Н. Оленинъ и . Г. Солнцевъ (для „Русской Старины");— 
И. П. Пожалостинъ;—А. А. Половцевъ;—кн. Г. А. Потеы-
кинъ-Таврическій (для яРзгсской Старины"); — Д. А. Ровин-
скій; — 10. Ф. Саыаринъ и И. С. Аксаковъ; — М. II. Семев-
скій;— М. Д. Скобелевъ;—И. С. Тургеневъ (съ Віардо);—К. П. 
Усларъ;—ыптрополитъ Филаретъ (для Я. К. Грота и для „Рус-
ской CTapuHbi");—А. С. Хомяковъ (и зам тка П. И. Бартеиевъ). 

Сверхъ этихъ портретовъ, И. П. Пожалостину принадле-
жатъ сл дующія художественныя пропзведенія: „Несеніе Кре-
ста Спаснтелемх", съ Луи Караччи; — Амвросій II Моревъ, 
епископъ пензенскій (посеребренная доска гравюры находится 
при его гробниц въ пензеескомъ собор );—„Птицеловъ", съ 
картины Перова;—виньетка: копія съ Ватто;—„Испытаніе 
силы Яна Усмовича", съ картины Угрюмова. 

Нын (1885 —1890 гг.) нашъ талантливый академикъ-гра-
веръ исполняетъ большую гравюру на м ди съ знаменитой 
картины Иванова: „Явленіе Христа". 

^ - 4 -
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едоръ Александровичъ М ркинъ, художникъ, гра-
^ в е р ъ на м ди, состоитъ на служб въ экспедиціи за-

готовленія государственныхъ бумагъ; род. въ 1853 г., 
въ Петербург ; первоначальыое образованіе ыолучилъ 

въ пансіон , а въ 1869 г., благодаря просв щеішому сод й-
ствію уиравлявшаго экспедиціею тайыаго сов тника . . 
Винберга, посланъ былъ стипеидіатомъ, для дальн йшаго 
усовершенствованія въ гравировальномъ искусств , въ франк-
фуртъ на Майы , къ художнику-граверу Іоганну Ейзенгардту, 
подъ руководствомъ котораго и закончилъ свое художествен-
ное образованіе въ 1875 г. 

. А. М ркинымъ исполнены сл дующія гравюры: Але-
ксандръ II (два изданія, — одно для „Русской Старины"); — 
Александръ Македонскій; — Л. Биконсфильдъ; •— . . Вин-
бергъ; — В. И. Водовозовъ (для „Русской Старины"); — 
Е. Ванни;—A. В. Головнинъ (для „Русской Старины"); — 
JI. Ефимовъ; — графъ Н. П. Игпатьевъ (для „Русской Ста-
рины");—вел. кн. Константинъ Николаевичъ (для „Русской 
Старины");—Н. И. Костомаровъ (для „Русской Старины"); — 
И. Н. Крамской (для „Русской Старины");—А. М ркина; — 
королева греческая Ольга (три изданія);—И. Т. Осининъ (для 
„Русской Старины"); — схимникъ Пантелеймонъ; — А. Пфель 
(для „Русской Старшш");—М. X. Рейтернъ (для „Русской Ста-
рины^);—Д. А. Ровинскій;—Л. Россель;—А. Г. Рубинштейнъ 
(два изданія, оба для „Русской Старины");—М. Е. Салтыковъ 
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(для „Русской Старины");—В. В. Самойловъ (для „Русскоіі 
Старины");—Д. Санназаро;—А. дель-Сарто;— . Г. Солнцевъ 
(для „Русской Старины");-—А. Теннисонъ;—гр. Алекс. Андр. 
Толстая; — гр. Л. Н. Толстой (для „Русской Старины"); — 
Эразмъ Роттердаыскій;—Юлій Цезарь;—няня Шарлеманя. 

Сверхъ того, . А. М ркину принадлежитъ н скольки 
этюдовъ: „Бахусъ1';— „Э. Санвиталь"; — „Прялка";— Маль-
чикъ" (на стали); — „Дворикъ" (два этюда);—„Пажъ";—Пей-
зажъ"; — „Охотннкъ" (на стали);—„Мельница"; — „ІЫармап-
щикъ"; — „Крестьянинъ"; — „ІІахарь"; — „Рыбакъ";—„Съ Г. 
Гольбейна";—„Типъ" и друг.; равнымъ образомъ пмъ испол-
нено н сколько виньетокъ: Казанскій соборъ, болгарскій гербъ, 
болыпои россійскій орелъ, гербъ рода Жеычужииковыхъ и 
проч., и наконецъ, . А. М ркинымъ выл плено много 
портретовъ въ bas-relief изъ воска п глины. 
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лександръ II, императоръ Всероссіпскій, царь Поль-
скій, великій князь Финляндскій, сынъ императора 
Николая 1-го и cj'npyni его, Александры еодоровны, 

1 родился 17-го апр ля 1818 года, въ Москв ; воспи-
тателемъ его былъ К. К. Мердеръ, руководителемъ класснаго 
образованія—знаменитый нашъ поэтъ В. А. Жуковскій, на-
ставиикомъ въ правилахъ в ры и Закона Божія — сначала 
протоіерей Г. II. Павскій, а съ 1835 года протоіерей В. Б. 
Бажановъ. 

Достигнувъ совершеннол тія, цесаревичъ Александръ Ни-
колаевичъ предпринялъ, въ 1836 году, путешествіе по раз-
нымъ губерніямъ Россіи и, между прочимъ, первый изъ цар-
ственныхъ особъ пос тилъ далекую Сибирь; зд сь имъ обра-
щено было, между прочимъ, вниманіе на тяжелую участь сослан-
ныхъ въ Сибирь преступниковъ и, по его ходатаиству,императоръ 
Николай Павловичъ повел лъ облегчить ихъ положеніе и многиыъ 
изъ нихъ сократилъ срокъ ихъ наказанія. Въ 1838—1839 гг. 
Александръ Николаевичъ предпринялъ рядъ путешествій по 
Европ ; въ Дармштадт онъ избралъ себ въ супруги дочь 
великаго герцога Гессенъ-Дармштадтскаго Марію Алексан-
дровну, съ которою и сочетался бракомъ 16-го апр ля 1841 г.; 
въ конц 1850 г. насл дникъ цесаревичъ совершилъ путе-
шествіе на югъ Россіи и на Кавказъ, гд , 26-го октября, ири-
нялъ личное участіе въ д л съ чеченцами и за оказанное въ 
этомъ д л мужество, по ходатайству кн. М. С. Воронцова, былъ 
награжденъ орденомъ св. Георгія 4-й ст. Въ возгор вшуюся 
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въ 1853 г. Крымскую войну насл дникъ цесаревичъ рауд -
лялъ съ в нценоснымъ родителемъ своимъ вс труды по обо-
рон отечества отъ вторгнувшагося въ него непріятеля. 

18-го февраля 1855 г. скончался иыператоръ Николай I 
и Александръ Николаевичъ вступилъ, 19-го февраля, на пра-
родительскій престолъ, въ самый разгаръ Крымской войны. 
Иовый императоръ употрсбилъ вс усилія для продолженія 
кровавой борьбы съ врагомъ, осаждавшиыъ Севастополь; ііа-
деніе этого многострадальнаго города положило конецъ борьб , 
и 18-го марта 1856 г. заключенъ былъ Парижскій мнръ; 
воспосл довавшій на другой день (19-го марта 1856 г.) вы-
сочайшій ыаннфестъ о заключеніи мира заканчивался сл -
дующиыи знаменательными словами: 

„При помощи Небеснаго Проыысла, всегда благод ю-
іцаго Россіи, да утверждается и совершенствуется ея вну-
треннее благоустройство; правда и милость да царствуютъ въ 
судахъ ея; да развивается повсюду и съ новою силою стрем-
леніе къ просв щенію и всякой полезной д ятельности, и 
каждый подъ с нью законовъ, для вс хъ равно справедли-
выхъ, равно покровительствующихъ, да наслаждается въ мир 
плодомъ трудовъ невинныхъ". 

Слова эти послужили программою новаго, благод тельнаго 
СВОІШІІ внутреншши реформами, царствованія.—26-го августа 
1856 г. соверпшлось торжественное коронованіе Александра II 
въ Москв и священное мгропо.мазаше; изданнымъ въ этотъ 
день манифестомъ народу дарованы разныя мнлости и облегченія: 
отм нены на н сколъко л търекрутскіепабори; сложепы и про-
щены разныя недоимки; въарміи всемилостив йше разр шено воз-
вратить солдатскихъ д тей и кантонистовъ родителямъ, родствен-
никамъ и благотворителямъ, съ пришіскою этихъ д тей къ свобод-
нымъ податпымъ состояніямъ; т мъ же манифестомъ возвращены 
изъ Сибири декабристы (1825 г.), а также поляки, принимав-
шіе участіе въ возстаніи 1830—1831 гг.; за этими милостямн 
посч довалъ ц лый рядъ важн йшихъ, составившихъ эпоху въ 
исторіи Россіи, реформъ во вс хъ отрасляхъ государственнаго 
управленія и во вс хъ явленіяхъ русской жизни. 
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Въ 1855 г. отм нено ограниченіе пріема студентовъ въуни-
верситеты; въ 1856 г. учреждено „Русскоеобщество пароходства 
и торговли" на Черномъ мор ; въ 1857 г. изданъ, на новыхъ 
началахъ, обіцій тарифъ по европейской торгсвл для тамо-
жеиъ Россійской имперіп и Царства Польскаго; разр шена по-
стройка жел зныхъ дорогъ на протяженін четирехъ тысячъ 
верстъ,—это сооруженіе жел зныхъ дорогъ, весьма оживившее 
русскую торговлю и промыиіленность, продолжалось вътеченіи 
всего царствованія, такъ что къ 1881 году общее протяжепіе 
жел зныхъ дорогъ во всей Россіи составляло бол е 20,000 
верстъ; въ томъ же 1857 году окончательно упраздиены воен-
ныя поселенія; въ 1858 г. возвращена отъ Китая, по Айгун-
скому договору, Прііамурская область; преобразовано теле-
графное управленіе; въ 1859 г. открыта въ Кіев первая воскрес-
иая школа, а въ сл дующеыъ году такихъ школъвъ Петербург , 
Москв и другихъ городахъ было уже значительное число. 

Въ томъ же 1859 г. русскія войска взяли штурыомъ Гунибъ и 
пл нили Шамиля и т мъ закончили покореніе всей восточной 
части Кавказа; въ 1860 г. учрежденъ государственный банкъ; 
преобразовано главное управленіе цензуры и облегчено поло-
женіе печати; присоеднненъ къ Россіи, Пекинскниъ догово-
ромъ, Уссурійсвій край. 

Въ достопамятный, вполн историческій, день 19-го фев-
раля 1861 г. совершилась самая славная, ув ков чившая 
Александра II въ памяти народной и снискавшая ему имя 
Царя-Освободителя, реформа — освобожденіе изъ кр пост-
наго рабства бол е двадцати милліоновъ крестьянъ. 

Въ томъ же 1861 г. уничтожена система откуповъ; 
въ 1862 году преобразована другая важная статья госу-
дарственнаго бюджета —• соляной доходъ; изданы правила 
о составленіи государственіюй росписи u финансовыхъ см тъ 
ыинистерствъ и главныхъ управленій; вышло положеніе о 
городскихъ и обществешшхъ банкахъ; изданъ уставъ жен-
скихъ гимназій (в домства императрицы Маріи); ііреобра-
зовапа полиція. 

Въ 1863 г. завершено окончательное покореніе Кавказа; 
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обнародованъ новый уставъ о торговл ; посл довала отм на 
т лесныхъ наказаній и наложенія клейігь по судебнымъ прн-
говорамъ; утвержденъ иовый уинверситетскій уставъ, всл дъ 
за которыиъ, въ 1864 году, вышелъ уставъ класснческихъ 
гнмиазій и реальныхъ училищъ; въ томъ же году из-
дано положеніе о начальныхъ народныхъ училищахъ; от-
крытъ Новороссіискій университетъ въ Одесс ; обнародо-
ваны положенія объ учрежденіи воепныхъ округовъ н объ 
устройств м стныхъ войскъ; преобразованы провіантская и 
комиссаріатсвая части; открытъ иервый частний бапкъ, 
иаконецъ, въ томъ же 1864 г. усмирено польское возстаніе 
и совершены дв чрезвычайно важиыя реформы: судебная и 
земская,—изъ нихъ первая дала намъ новые судебные уставы, 
новиіі С}гдъ, гласный, устный, съ несм няеиыли судьямп, съ 
участіемъ присяжныхъ—выбориыхъ отъ народа. 

Въ 1865 году взятъ Ташкентъ съ 100,000 жителей и 
образована Туркестанская область; въ 1866 году преобразо-
ваны военно-учебныя заведенія; въ 1867 году вышелъ новый 
военно - судебный уставъ u введены новыя воеано-судебныя 
учрежденія; открытъ историко-филологическій институтъ; въ 
1868 г. занятъ Самаркандъ и покорена Бухара; въ 1869 году 
утверждено новое положеніе военнаго министерства; преобра-
зована императорская медико-хирургическая академія; открыты 
въ Варшав университетъ и въ Москв лицей цесаревича 
Николая. 

Въ 1870 г. преобразовано городское управленіе; утверж-
денъ новый проектъ устава и штатовъ духовныхъ академій; 
вышло новое положеніе о женскихъ гимназіяхъ и прогимна-
зіяхъ министерства народнаго просв щенія; въ 1871 году со-
стоялась отм на статей Парижскаго трактата, ограничивав-
иіихъ морскія силы Россіи на Черномъ мор ; разр шено при-
нятіе женщинъ на службу въ обществеиныя и правительствен-
ныя учрежденія; въ 1872 году издано положеніе о городскихъ 
училищахъ; выгаелъ уставъ реальныхъ училищъ министерства 
пароднаго просв щенія; въ 1873 г. завоеванаХива; въ 1874 г. 
введена всеобщая воинская повинность, обративіпая прежнее 
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тяжкое бремя рекрутскихъ наборовъ въ священный долгъ 
вс хъ и каждаго принимать личное участіе въ защит отече-
ства; въ этомъ же году утвержденъ уставъ Демидовскаго юри-
дическаго лицея въ Ярославл . 

Въ 1875 г. завоеванъ Коканъ и прпсоедішенъ къ Россіи, 
подъ названіемъ Ферганской области. Въ 187G г. русскіе до-
бровольцы, подъ предводительствомъ генерала Черяяева, при-
пимали участіе въ борьб за незавнспмость Сербіп; борьба 
эта, выдвпнувшая славянскін вопросъ u сд лавшая его народ-
пымъ, окончнлась пораженіемъ сербовъ, но когда 100-тысяч-
пая турецкаи армія двішуласькъ столиц Сербін — Б лграду— 
Александръ II іютребовалъ отъ султана, подъ утрозою объяв-
ленія воііны, остановкн наступательнаго движенія турецкой 
архііи — и Сербія была спасена. Славяиская борьба вовлекла 
Россію въ войну съ Турціею; когда въ 1877 г. возгор лась 
Восточная война, императоръ Александръ II лично отпра-
вился въ д йствующую армію и въ теченіи восьми м сяцевъ 
великодушно подвергалъ себя вс иъ трудамъ и лишеыіямъ 
военно-походиой жизии, часы же отдыха посвящалъ раненымъ 
и больнымгь воинамъ. Посл разгрома н ал иенія турецкихъ 
армій иоб доносныыи русскими войсками, войыа1877—1878 гг. 
кончилась С.-Стефаискимъ и Берлинскимъ договорамн, кото-
рымв Сербія іі Румынія объявлены независимыми, а западная 
часть Болгаріи, подъ наименованіемъ княжества, получила са-
мостоятельиое управленіе. 

Въ 1878 г. открыты высшіе женскіе курсы; въ 1880 г. 
повел но ввести новыя судебиыя учрежденія въ губерніяхъ 
Кіевской, Волынской и Подольской; въ 1881 году взята штур-
момъ туркменская кр пость Геокъ-Тепе. 

Славное и высокоблаготворное царствованіе Александра 
Николаевича, составляющее самую блестящую эпоху въ исто-
piu Госсіи,—къ величайшему горю не только Россін, но всего 
челов чества, закоичилось страшною катастрофою 1-го марта 
1881 г., жертвою которой палъ Аіександръ II, — одииь изъ 
благодуша йшихъ и гуманн йшихъ царей руссвнхъ, посвя-
тившій себя всец ло благу своихъ подданныхъ и стяжавиіііі 
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себ освобожденіемъ крестьянъ отъ ыиогов коваго ихъ раб-

ства иыя Царя-Освободителя. 

Въ «Русекой Старпн », за время ея двадцати-л тняго изданія (1870— 

1889 гг.), иапечатана масса мат ріаловъ, отиосиігціхся къ мезабненному 

царствованію Александра IJ. 

Въ двухъ выпускахъ «Спстематическон Росписи» содержанія «Руескоіі 

Старины. 1870—1884 гг. (Сиб., 1885) и 1885—1887 іт. (Спб., 1888) статыі 

н матеріалы эти значатся подъ сл дуюідиіми номерамн: 

Алекеандръ И - 270, 939 — 943, 945, 951, 990, 1482, 1485,1571—1576, 

1578, 2217, 2298, 2299, 2429, 2621, 2777, 2778, 2808, 2891, 2892, 2893, 3095, 

3096, 3115 3136, 3144. 

Зат мъ въ «Русскоп Старпн » изд. 1888 — 1889 гг., м жду прочииь, 

пом щено: 

Россія u Финляндія. ИсторлческіГі очеркъ 1721—1809—1885. •Русскня 

Старина» изд- 1888 г., томъ LVI1, мартъ, стр. 673—682. 

Имиераторъ Александръ Ннколаевичъ на зв риныхъ охотахъ (съ 1849-гп 

по 1876 г.). Очерки очевлдца. Сообщ. А. П. М и х а п л о в ъ . «Русская Старина» 

изд. 1888 г., томъ LVIII, апр ль, стр. 103—124. 

Воепомннанія Теобальда: встр чи съ Царемь-Освободителе.чъ. «Руеская 

Старнна» изд. 1889 г., томъ ІЖІ , октябрь, стр. 94—102. 
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РОДИЛСЯ 9-го сЕнтября 1827 г. 
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І2>еликій князь Константинъ Николаевіічъ, генералъ-
^оадііира.іъ, генералъ адъютантъ, предс датель Алексан-
? дровскаго комитета о раненыхъ (съ 1864 г.), почетныГі 
' президентъ Николаевской ыорскоіі академіи, предс -

датель ымператорскихъ русскаго географическаго (съ 6 авгу-
ста 1845 г.) и ыузыкальнаго обществъ (съ 26 января 1873 p.), 
почетный членъ императорской медико-хирургической акаде-
міл (съ 1850 г.), Мпхайловской артиллерійской академін, пмпе-
раторской академіи наукъ (съ 1844 г.), иыператорскихъ: с.-пе-
тербургскаго (съ 1848 г.), казанскаго (съ 1858 г.) и дерптскаго 
(съ 1852 г.) университетовх, одесскаго общества исторіи и древ-
ностей (съ 19 февраля 1849 г.), лондонскаго географическаго 
общества (съ 1851 г.), предс датель археологическаго обще-
ства (съ 1852 г.), шефъ ыорскаго училища, лейбъ - гвардіи 
Финляндскаго полка, гвардейсваго экипажа, пяти армейскихъ 
полковъ и двухъ морскихъ экипажей '), род. 9 сентября 1827 г. 

') Его лмиераторское выеочеетво великііі киязь К о н с т а н т и н ъ Н и к о -
лаевичъ назначенъ ш фомъ лейбъ-гвардіп Финляндскаго полка 25-10 іюня 
1831 г.; генераль-адмнралоиъ и іпефомъ гвардейскаго экипажа 22- о августа 
1831 г.; шефомъ Каргоиольскаго драгунккаго полка, съ переігиенованіемъ 
онаго въ Драгунскій его имп. выс. великаго князя ИІ,онстантііна ІІиколаевича 
полкъ—9-го с нтября 1842 г.; піефомъ 9-го гусарскаго полка прусеі;ой ар-
міи —30-го ноября 1846 г.; почетный гражданинъ города Перта въ Шот-
ландіп — съ 26-го іюля 1847 г.; шефомь Волынскаго уланскаго полка, ст. 
иереииенованіемъ онаго въ уланекій его имп. пыс. вел. князя Константина 
Николаевича — 30-го сентября 1847 г.; высочайшимъ ариказомъ 6 февраля 
1848 г. повел но: Грузннскому гренадерскому полку именоваться Гренадер-
екимгь полкомъ его ИІИИ. ВЫС. велпкаго князя Конетантина Николаевича; 
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Воспитателемъ его былъ заслуженный морякъ, адмиралъ гр. . П. 
Литке, бывшій впосл дствіи президентомъ императорскоп ака-
деміи наукъ; подъ руководствомъ этого высокообразоваипаго 
челов ка великій князь Константинъ Николаевичъ получилъ 
въ высшей степени основательное п многостороннее образованіе. 
Съ юныхъ л тъ великій князь почувствовалъ влеченіе къ морю 
и съ 1835 г. сталъ совершать ыорскія путешествія, ограни-
чнвавшіяся сначала Финскимъ заливомъ н Балтійскимъ ыоремъ, 
а въ сл дующіе годы совершилъ бол е отдаленпыя путеше-
ствія, а именно: въ 1841 г. пос тилъ Данію и Голландію; въ 
1845 г., въ ыа и іюн , плавалъ на пароходо-фрегат „Бес-
сарабія" и корвет „Менелай" по Черному морю и Архипе-
лагу; въ октябр того-же іода отправился па корабл „Ин-
германландъ" въ Сицилію, останавливался въ Копенгаген н 
Плимут ; въ декабр пос тилъ Палерыо; въ начал 1846 г., 
на пароход „ Бессарабія", плавалъ около береговъ Сициліи и 
заходилъ иа Мальту, въ Римъ, Неаполь; на обратномъ пути 
(въ март ) пос тилъ Тулонъ, Алжиръ, Гибралтаръ, Лиссабонъ, 
Иортсмутъ ц Копенгагенъ; въ сл дуюіцемъ(1847) году, началь-
ствуя фрегатомъ „Паллада", пос тилъ берега Лнгліи. Эти и многія 
другія морскія путешествія, дополнившія теоретнческое научное 
образованіе великаго князя, еще бол е сроднили его съ фло-
томъ, на служеніе которому великій князь Константинъ Ни-
колаевичъ былъ предназначенъ своимъ высокимъ родителемъ— 
имнераторомъ Николаемъ Павловичемъ, который назначилъ 
великаго князя геиералъ-адмираломъ и шефоыъ гвардейскаго 

піефъ морекаго кадетскаго порпуса (у-іилпща) съ 30 апгуста 1848 г ; шефъ 
18-го п хотнаіо полка аистріпской армінсъИ декабря 18І8 г.; шефъ іусар-
екаго иел. вн, Михапла Ианловича полка, съ переименованіемъ онаго въ 
иолкъ е. п. в. в. к. Констангина Ннколаевича—съ 19 сентября 1849 г.; шефъ 
29-і'о флотскаго экпиажа — съ 17-го апр ля 1855 г.; ш фъ 1-іо баталіона 
стр лковаго полка Цмііераторской фачилін — съ 22 іюля 1855 г.; шефъ 1-го 
флотскаіо экнпажа, когорому повел но пменоватьсл 1-ыъ флотскимъ е. п. в. 
генералъ-адмирала укипажевіЪ'—^съ 2G-ro сентября 1858 г.; шефъ 21-го п -
хотааго Муромскаго е. п. в. почпвшаго вел. кн. Внчеслава Конетантиновііча 
иолка, сь переименованіемъ сего полка 21-мъ п хотнымъ е. и. в. вел. кн. 
Константина Пиколаевича іюлкомъ—еъ 19 февраля 1879 г. 
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;ишііажа еіце въ авгзгст 1831 г., т. е. когда великому князю 
было всего 4 года отъ рожденія. 

9 сентября 1847 г. велнкій князь объявленъ былъ совер-
іиеннол тнимъ, a 30 авг}7ста 1848 г. в(пупилъ въ бракъ съ 
дочерыо герцога Саксенъ-Альтенбургскаго—прппцессою Але-
ксапдрою Іосифовною. 

Въ венгерскую кампанію 1849 года великій князь нахо-
дился, съ самаго вступленія русскихъ войскъ въ Венгрію, по-
стоянно прц главныхъ силахъ арміи и, разд ляя съ войсками 
вс труды похода, принималъ личное участіе въ сражеиіяхъ 
противъ возставшихъ вэнгровъ: 5-го іюля подъ городомъ Ваіі-
ценомъ, 13-го и 14-го іюля при устройств ііереправы чрезъ 
р. Тиссу п прп завятіи м. Тисса-Фюретъ и 21-го іюля при 
г. Дебречин ; за „неустраіиіімость въ бою и хладнокровпое 
нрезр ніе опасностей", оказанныя великвмъ княземъ въ эту 
кампанію, при чемъ великіи князь въ д лахъ подъ Вайценоыъ 
и подъ Дебречиноиъ оставался подъ смертоносньшъ д йствіеыъ 
иепріятельскихъ батарей, а при Тисса-Фюрет находился подъ 
самымъ сильнымъ ружейнымъ огнемъ, вообще за ыужество и 
саыоотверженіе онъ былъ награжденъ орденомъ св. Георгія 
4 ст.; въ восточную 1853—1855 гг. войну великій князь ко-
мандовалъ флотомъ въ Балтійскомъ мор , и энергическая д я-
тельность его обезпечила съ моря оборону столицы. 

Поставленный зат мъ, 23-го февраля 1855 г., своимъ авгу-
ст йшимъ братомъ, императоромъ Александролъ II, во глав 
флота и морской администрацш, великій князь Еонстантинъ 
Николаевичъ весь отдался трудаяъ по переустройству и пере-
созданію русскаго флота и морскаго уиравленія. По сло-
вамъ высочайшаго рескрипта, даннаго великому князю, по 
званію генералъ - адмирала, 23-го февраля 1880 г., въ день 
двадцатипятил тія управленія его морскимъ в домствомъ, въ 
основ всей д ятельности Константина Николаевича „лежали 
три ц ли: возможно ббльшее развитіе плаванія русскихъ су-
довъ въ дальнихъ моряхъ и океанахъ, какъ лучшей иікольі 
для образованія личнаго состава командъ; сокраиі,еніе и упро-
щеніе, въ пред лахъ возможнаго, береговой администраціи и 
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развитіе техническнхъ заведеній, чтобы поставить отечество 
ваше, въ д л сооруженія судовъ, въ независимое положеніе 
отъ иностранныхъ верфей и заводовъ". Вс эти задачи, прп 
д ятельности, настойчввости и обширности техническихъ по-
знаній великаго князя были разр шены совершенно согласно 
съ предначертаніями императора Александра II, не смотря 
на то, что изумительно быстро сл довавшія одно за другимъ 
изобр тенія вынудили два раза „пересоздавать русскій флотъ, 
превращая его изъ паруснаго въ паровой и потомъ въ броне-
посный. Основаніемъ эмеритальнои пенсіонной кассы поло-
жено серьезное обезпеченіе матеріальному положенію морскихъ 
офицеровъ и ихъ семействъ; бытъ нижнихъ чиновъ улучшенъ". 

27-го мая 1862 г. великій князь назначенъ былъ нам ст-
инкомъ Царства Польскаго, съ подчипеніемъ ему, на правахъ 
главнікомандуюідаго, и расположенныхъ въЦарств воііскъ, a 
съІЭфевр. 1863 г.—главнокомандующішъвойсками въЦарств ; 
всл дствіе вспыхнувшаго въ сл дующемъ году возстапія поля-
ковъ, сопровождавшагося злод йскиыъ покушеніемъ на жизпь 
великаго князя, Константинъ Николаевичъ, согласно изъявлеп-
ному желанію, уволенъ былъ, 19 октября 1863 г., отъ должно-
сти нам стпика и главнокомандующаго въ Царств Польскомъ. 
18 августа 1864 г. великій князь назначенъ былъ предс да-
телемъ комитета о раненыхъ, а 1-го января 1865 г.—предс -
дателемъ государственнаго сов та; на этомъ весьма высокомъ 
посту онъ приниыалъ самое д ятельное участіе во вс хъ 
государственныхъ д лахъ первостепенной важности, являясь 
горячимъсторонникомъ и сподвияшикомъ государя при испол-
ненін вс хъ благихъ реформъ, которыя прославили царство-
ваніе Александра II Освободителя. 

Величайшая государствеиная заслуга великаго князя Коп-
стантина Николаевича заключается въ д ятельномъ, необыкно-
венно благотворномъ, участіи его въ важн йшемъ д л , 
предпринятомъ державною волею Александра II — освобож-
деніи крестьянъ отъ кр постнои зависимости; къ участію въ 
этой великой рефоры Константинъ Николаевичъ былъ при-
званъ 15 іюля 1857 г. иазначеніемъ его членомъ, а позже пред-
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(•. дателемх, главнаго комитета по кііестьяпскоіп^ д лу, — занн-
ыавшагося разсыотр ніемъ трздовъ редакціоішыхъ компссій 
по составленію положеній объ освобожденіи крестьянъ отъ 
кр постиой завнсимости и устройствз' на новыхъ основаніяхъ 
еельскаго быта великій князь прпніімалъ саііое д ятельное 
участіе во вс хъ; д йствіяхъ этого комитета, ежедневно по-
свяіцая занятінмъ въ пемъ вс свои усилія, все свое время. 

Съ обнародованіемъ 19 февраля 1861 г. Положеній о кре-
стьянахъ, вышедішіхъ изъ кр постной завнсимости, главішй ко-
митетъ закончилъ свою историческую д ятелыюсть; на см ну 
ему въ тотъ же день, 19 февраля, былъ призвапъ къ жизни 
главпый комптетъ объ устройетв сельскаго состоянія. на обя-
занноеть котораго возложено было устройство всего вообіце 
сельскаго состоянія на обіцихъ и едипообразныхъ началахъ; 
великій князь Константннъ Николаевпчъ назначенъ былъ пред-
с дателемъ сего комитета, въ каковомъ звапіи опъ и оставался, 
ст. иебольшимъ персрывомъ въ 1862—1863 гг , вызваннымъ 
назначеніемъ его нам стникомъ Царства Польскаго, почти до 
самаго дпя закрытія комитета (25 мая 1882 г.). 

13 іюля 1881 г. великій князь уволенъ, согласно просьбы. 
какъ отъ предс дательствованія въ означенномъ колитет , 
такъ и отъ управленія флотомъ и морскимъ в домствомъ, a 
равно отъ должности предс дателя государственнаго сов та. 

Своішъ въ высшей степени д ятельнымъ и благотвор-
нымъ участіемъ въ великомъ д л освобожденія двадцати мил-
ліоновъ русскаго парода отъ кр постнаго рабства и зат ыъ 
почти двадцатил тними неусыпныыи трудами по устройству 
сельскаго паселепія всей Россіи великій князь Констаитинъ 
Николаевичъ создалъ себ въ отечественпой исторіи тотъ не-
забвенный памятиикъ, который будетъ свид тельствовать изъ 
рода въ родъ о пламенномъ усердіи его ко благу общему и 
о чрезвычайныхъ заслугахъ его, оказанныхъ имъ Государю и 
Отечеству. 

Изъ миогихъ государственныхъ актовъ, отноеящихся къ д я-
тельноети великаго князя Константвна Ннколаевича, приведемъ 
зд еь четыре выеочайшихъ реекрипта, отъ 19-го февраля 1861 г., 
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19-го ^ктября 1863 г., 23февраля 1880 г. и 22 апр ля 1881 г.,— 
какъ документы, свид тельствующіе съ высоты трона о великихъ 
гоеударетвенныхъ заелугахъ, оказанныхъ его императорскимъ вы-
еочествомъ въ продолжеиіе его ыногол тней службы, веец ло по-
священноіі Роесіи и ея верховнымъ державнымъ Вождямъ. 

I. 

19-го ф враля 18G1 г. 

сИаше Шшераторское ВысочествоІ подііисавъ еего дня манн-
фестъ о дарованіи ііол щичышъ крестьянамъ правъ еостоянія 
свободныхъ сельскнхъ обывателей и утверіпвъ разсмотр пные 
сначала, въ бывшемъ подъ предс дательствомъ Вашнмъ, Главномъ 
Комитет по крестьянскому д лу, а потомъ въ Государственномъ 
Сов т , общія и м стныя ноложенія и правила, отноеящіяся къ 
крестьянамъ и дворовымъ людямъ, вышедшимъ изъ кр постной 
зависимости, Я, и по влеченію сердца, и по долгу Моему, желаю 
въ этотъ еамый достопамятный для Роееіи день изъявить Вамъ 
Мою жпв йшую и глубокую признательность за точное, скорое и 
вполн Моей вол н Моимъ ожидапіямъ соотв тствующее оконча-
ніе сего государственнаго д ла. 

«Съ самаго назначенія Вашего, 15-го іюля 1857 года, членомъ 
Коыитета, учреждениаго для предприннмаемаго преобразованія, 
Вы прпнпмалп безпрерывно-д ятельн йшее участіе во вс хъ онаго 
д йствіяхъ, и по окончаніи, въ октябр 1860 года, еоетоявгаими 
при еемъ Комитет Редакціонными Комиесіями порученныхъ имъ 
работъ, призывая Главный Комитетъ къ подробному ііредставлен-
ныхъ нми проектовъ разсмотр нію, Я, no особому Моему Вамъ 
дов рію, назначилъ Ваше Высоч ство преде дательетвующимъ въ 
семъ Комитет . 

<Вы вполн оправдали еіе дов ріе. 
«Глубоко, тщательно изучивъ вее относящ еыі къ важиымх, 

разнообразнымъ вопросамъ, долженствовавшнмъ возникнуть при 
обсужденііі какъ еихъ предвачертанныхъ уже, такъ и могущихъ 
служить къ ихъ уеовершенетвованію м ръ, Вы, съ иламеннымъ 
ко благу общ му усердіемъ, посвящали ежедневно трудамъ въ 
Главномъ Комитет вс Ваши усилія, все Ваше время и, безъ 
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еомн нія, благодаря въ особенности Ваыъ, іюдробное раземотр ніе 

сего обширнаго д ла во вс хъ его частяхъ, исправленіе и допол-

неніе про ктовъ, разр шеніе вс хъ представлявшихся при томъ 

сомн вій, наконецъ, и еоставлепіе н сколышхъ новыхъ Положеній 

ириведеиы къ окончанію въ назначенное Мною время. За сіи дока-

зательетва неутомимой, црим риой д ятельиоети Главнаго по 

крестьянскому д лу Комитета, Я поручаю Вашеліу Высочеству 

передать членамъ опаго Мою искреннюю благодарность. 

«Я не забуду и со Мною, конечно, вся Россія не забудетъ, какъ 

д ййтвовали въ семъ важномъ случа Ваше Иішераторекое Высо-

чеетво и ве прочіе члены Главнаго Комитета. Вудущее изв стно 

единому Богу и окончательный усп хъ цредпринятаго великаго 

д ла зависитъ отъ Его Святой, всегда благостной, воли. Но Мы 

можемъ нып же еъ покойною сов стыо сказать себ , что Нами 

употреблены для еовершенія онаго ве бывшія во влаети Нашей 

ередства, и еъ емиреніемъ уповать, что покровптельствующее лю-

безноыу Пашому отечеству Провид ніе благословитъ исполненіе 

Нашихъ нам реній, коихъ чистота Ему изв стна. 

«При утвержденіи предположеній объ отм н кр постной зави-

симоети пом щичьихъ креетьянъ и дворовыхъ и объ уетройств 

ихъ быта, Я иризналъ необходимымъ принять м ры къ устройству 

всего вообще еельекаго состоянія на общихъ и единообразныхъ 

началахъ. Для сего Я учреждаю особый, подъ Моимъ непосред-

ств ннымъ в д ніемъ, Комитетъ, въ который назначаю Ваше Им-

иераторское Высочество членомъ и предс дательствующимъ. He 

сомн ваюсь, что Вы, зная Мои ііо сему предмету мысли и жела-

нія, съ обычнымъ Вашимъ неохлаждаеыымъ нич діъ уеердіемъ, 

д ятельно приетупите къ трудамъ—no еему новому, но им ющему 

т еную связь еъ довершеішымъ улсе, д лу. 

«Иребываю навеегда» 

На подлиниомъ собствеииою Его Импораторскаго Велнчества рукою 
наііисано; 

"Душ вно Васъ любящій и благодарный 

Алекеандръ». 

«и.-Петербури.. 
19-го ф врали 1861 p.». 
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II. 

19-го о к т я б р я 1863 г. 

«Ваше Императорское Бысочество. 

«Призвавъ Ваше ИіМператорское Высочеетво, въ 1862-мъ году, 

къ уирапленію Царствомъ Польскимъ въ капеств Моего На 

м стника, Я желалъ выразнть Мою твердую волю дать постепсн-

пое развитіе новымъ учрежденіямъ, Мною Царству дарованпымъ. 

Самое назначевіе любезнаго Ми брата Оыло ручательствомъ Моего 

искренняго желанія ел довать цутемъ удшротвореиія къ возстанов-

лепію нарушенпаго порядка нъ Полып и водвореиію въ пей проч-

наго управленія на осыоваиіяхъ, иоглаеныхъ съ нуждамп и пользою 

края. Вполп поетигнувъ Мои благосклонныя къ пароду полі>-

скому иаы ренія, душевно иыъ сочувствуя п.воодушеаленные высо-

кою мыслію ііримпрепія, Ваше ІЬіператорское Высочество съ достой-

нымъ самоотверженіемъ пожертвовали вс мъ ііоложеиіемъ Вашимъ 

въ ИіМііерІи, чтобы на новомъ ноприщ , пеограннченнымъ Моимъ 

дов ріемъ Вамъ указанномъ, усугубить Вагае рвеніе па иользу 

службы н Отечества. Я пм лъ право ожидать отъ подцашіыхъ 

Моихъ Царства Польскаго, что какъ нам р нія Мои, такъ и готов-

ность Ваша кь приведенію въ исиоли ні Монхъ пр дначертапій 

будутъ постигпугы; что минутно увлеченныв насііліемь ііротинъ 

нравнтвльетва, они поймутъ значеніе прибытія Вашего въ Царство, 

и видя въ НСІЧЪ залогъ попеченій Моихъ о благ Иольши и дока-

зательетво Моего расиоложенія проетить заблужденія, они возвра-

тятся на путь долга и къ чувствамъ преданноети Своему Монарху. 

«Къ крайнему Моему ирискорбію, надежды Мои не осуіцествились. 

«Встр ченные на первомъ шагу в роломствомъ и покушеніеыъ 

ня драгоц пвую для Меня жизнь Вашу, Ваше ІЬшераторское 

Иысочество кровію запечатл ли преданность ко Мн и Россіи. 

He взирая на ве усилія Ваши, учрежденія, дарованвыя Мною 

Царству Польскому, доеел н д йствуютъ согласно ихъ назначенію, 

встр чая иостояшшя ирепятствія не въ доброй вол и стараніяхъ 

правительства, а въ самой стран , паходяіцейся іюдъ гвегомъ кра-

молы и пагубнымъ вліяніемъ иноземныхъ возмутителей. Съ прпбы-

тіемъ Вашимъ въ Солыпу должна была, внутеніемъ необходимаго 

уваженія и дов рія къ закону, ознам новатьея новая эпоха для ея 
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внутреиняго развитія п благодепетвія. Неусыпно и не щадя евоего 

здоровья, Ваше Императорское Высочество твердою волею стара-

лнеь осуществить Мои благія для Царства Польскаго нам ренш. 

Соглашая постоянііо Ваши д йствія еъ ц лію Вашего назначенія, 

им я постояпно въ виду пользу службы Роесіи н вв реанаго 

управленію Вашему края, пренебрегая ежемішутною лпчцою опас-

ностію, Вы не поколебалпсь въ пеусыпныхъ усиліяхъ Вашихъ и 

тогда, когда открытыГі мятежъ ііротивопоставнлъ в липайшія затруд-

неііія правильному д йствію закона. Но продолліаюіцеося возму-

щеніе, тайііые преетупные замыслы и возрастаюідая со вс хъ 

сторонъ пзм на уб дилн Ваше Императорское Высочество въ не-

соотв тств нностп съ ііын шппмъ состояиіемъ края тоіі мысли 

благосклошіаго u кроткаго умііротворошя, побудившсй Меня воз-

ложить на Васъ исполненіе щедрыхъ льготъ, Мпою Царству Поль-

скому дарованныхт. 

«Народъ иольскій пе хот ль понять и оц нпть мыель назначенія 

Вашего Императорскаго Высочества Моимъ Пам стцикомъ, н в ро-

лоыныыъ возетаніемъ u ігрестуішыми заговорами оказался иедостой-

нымъ данпаго ему, въ лиц любезиаго Мп брата, залога благо-

склонаыхъ нам реній Моихъ. 

«Сознавая справедливость Вашего воззр пія на невозможность, 

при иаетоящихъ обстоятельствахъ, сл довать для усыиренія края 

т мъ путемъ, который вызвалъ въ прошедшемъ году иазначеніе Ваше, 

Я соизволяю на иепрашиваемое Вани увольненіе отъ обязанноетей 

Нам стника Моего и главнокомаидуюідаго войсками въ Царств 

Польскомъ. 

«Когда же, еъ помощію Божіею, возстаніе въ Полыя будетъ 
іюдавлеио, когда, внявъ накоыецъ глаеу закоыа и долга, подданные 
Мои въ Царетв отвергнутъ насиліе отъявленныхъ моборниковъ 
изм ны н обратятся къ Моему милосердио, когда водвореиный по-
рядокъ дозволитъ пристуиить вновь къ начатому Вами д лу, когда 
обстоятельства дозволятъ вв д ніе т хъ учрежденіи, которыя Мною 
былн дарованы Царству и приведеиіе въ д ыствіе коихъ ееть одно 
изъ Моихъ жив йшихъ и искреіін йшихъ желаній,—тогда Я буду 
над яться, что Вамъ снова можно будетъ ііринять учаетіе въ 
исполненіи Моихъ иредначертаній и посвятить Себя на пользу 
служб еъ тою же ревпоетію и саыоотверженіемъ, коихъ поетоян-
ныя и несомн нныя доказательетва етоль же отрадпы были Ыоему 
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еердцу, сколь неограниченны Мои къ Вамъ дов ріе и братскія 

дружба и любовь. 

«Мплю Бога, дабы испрашиваемый Вами отдыхъ, пеобходимый 

Вашеыу Импераюрекому Высочестну поел постояпныхъ ы тяжквхъ 

трудовъ, ионесенныхъ Вами среди величайшихі, затрудненій и исиы-

таній, глубоко поражавшихъ Ваше сердце, столь горячо любящее 

дорогое Огечеетво, сколь возможно скоро возстановнлъ Ваши силы. 

<Да поможетъ намъ Богъ! Въ Его безпред льное милос рдіе 

уповаю твердо и непоколебимо». 

На подліганомі> Собственною Его Императореііаго Величества рукою 
написано: 

«Ийкренно ваеъ любящій и благодарный братъ 

Александръ». 

«Лнвадія. 31-го (19-го) октября 1863 г.». 

Ш. 

23-го ф е в р а л я 1880 г, 

«Вашв Ииператорское Высочеетво! Сегодня исполиилось двад-

цать пять л тъ еъ т хъ поръ, что Вы находитесь во глав уирав-

ленія морскнмъ в домствомь. Въ этотъ знаменатсльный для Ваеъ 

день Я иризиаю не только потребноетію сердца выразить Вамъ 

чувства личнаго уваженія къ достоинствамъ Вашимъ и дружбы, 

которую Я питаю къ Вамъ, какъ Братъ Вашъ, но и свяіденнымъ 

для Меня долгомъ отдать справедливость трудамъ, понесеішымъ 

Вами иа пользу Нашего флота. Бывъ предназиачены незабвенпымъ 

Родител мъ Нашимъ иа служеніе флоту, Ваше Императорское 

Высочество такъ сроднилцеь съ нимъ, что вс Ваши ііредставленія 

къ усовершенетвованію отечественпаго флотаотличалиеь не однимъ 

исполненіемъ долга службы, но и глубокою любовью къ семь 

моряковъ, въ которую Вы встуиили въ д текомъ возраст . Въ 

осиов вс й Вашей д ятельности лежали три ц ли: возможио 

большее развитіе плаванія Нашихъ судовъ въ дальнихъ моряхъ a 

океанахъ, какъ лучшей школы для образованія личнаго еостава 

командъ; сокращеніе и упрощеніе, въ пред лахъ возможнаго, бере-

говоА администраціи и развитіе техничеекихъ заведеиій, чтобы 
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поставить Отечеетво Наше, въ д л сооруженія судовъ, въ неза-
виеимое положеніе отъ иностранныхъ верфей и заводовъ. Вс эти 
задачи, при Ваіпей д ятелыюті, настойчивости я обширности 
Вапінхъ техппческихъ познаній, разр шены Вамп соверш нно 
согласно Моимъ пр дначертаніямъ, не смотря на то, что изуми-
тельно быстро сл довавшія въ истекшее двадцатипятил тіе одно 
за другимъ изобр тенія выпудили два раза перееоздавать флотъ, 
превращая его изъ паруснаго въ паровой н потомъ въ броненос-
ный. Основаніемъ эмеритальпой пенсіонной касеы положено с рьез-
ное обезпеченіе матеріальному положенію морскихъ офиіі,еі)овъ н 
ихъ сеыеиствъ; бытъ иижнихъ чиновъ улучшеиъ. Въ Крымскую 
войпу Ваша энергическая д ятельность обезпечила съ моря обо-
рону етолнцы. Поел дняя война застала флотъ Нашъ на Чврно.мъ 
мо]» въ начал иозрожденія. Несоразы рность непріятельскихъ 
силъ не допускала возможности открытой борьбы еъ ипмъ иа мор , 
но благодаря заботлпвости Вашей по образованію личнаго состава 
флота, требуютаго вее большее и большее чнело различныхъ 
спеціалиетовъ, ы по усовершенетвованію матеріальной частн, Наши 
морякп не ограпичивались одною цассивиою обороною и своими 
см лымп отд льныып подвигамн внесли въ исторію Нашего флота 
елавныя строки и т мъ доказали, что В7> управленіе Ваше не 
нзеякъ тотъ духъ отваги и преданности долгу службы, который 
исконо приеущъ былъ въ брани Нашимъ морякамъ. 

«Примите Мое дуіпевное поздравленіе съ настоящнмъ днемъ и 
мое пламешюе желапіе да еохранитъ Всевышній драгоц ниые для 
Меня дни Вамш на многіо годы для блага любезнаго Намъ флота». 

На подлннномъ собетвенною Его Ииператорскаго Велпчества рукого 
наппсаио: 

«Ийкр нно Васъ любящій и благодарный Александръ». 

IV. 

22-го аир ля 1881 г. 

«ВашеИмператорское Высочество! 22-го сего апр ля исполнилоеь 
пятьдееятъ л тъ съ того дня, когда, по вол блажешюй памяти 
Гоеударя Императора Николая Павловича, Вы были назначены 
генерал7>-адмираломъ. 

«Поставляю себ священнымъ долгомъ въ этотъ достопамятныи 
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для Ваеъ депь иыразпть Вашему Императорскому Высочеству 
прнзнательноеть Мою за труды, ііоиесенные Вами Гоеударю и 
Россіи. Дов ріемъ двухъ великихъ Монарховъ, Д да Моего и Ро-
дит ля, Вы были призваны къ важн йшимъ д ламъ государетвен-
наго управленія. Иия Ваше связано неразрывпо еъ преобразова-
тельпою д ятельностію минувшаго царствованія, и иеторія не 
забудетъ, что въ великомъ д л освобожденія кр иоетпыхъ крестьянъ 
Вы были блпжайпишъ н усердн йшимъ ішмощникомъ въ Боз 
почившаго Роднтеля Моего, а зат мъ въ теченіи шестяадцати 
л тъ неслн обязанноети преде дателя въ Государственномъ Сов т 
оеобенно трудныя и тяжкія въ эпоху важныхъ государственныхъ 
преобразованій. 

<Съ раннпхъ л тъ прнвыкеувъ любнть море п изв давъ на 
д л доблеетный характеръ русекаго морскаго вониства, Вы при-
званы были къ управленію флотомъ въ ту пору, когда наши моряки, 
лншенные моря, ихъ воепнтавшаго, явились на еухомъ пути—пе-
редовымъ отрядомъ, кровыо отстаивавшимъ народную честь и 
доетоннство Русекой Державы. По окончаніи войны, Вамъ пред-
стояла многотрудная задача еобрать еилы елавнаго русскаго флота, 
возстановить великое его значеніе для Россіи и сохранвть въ 
новомъ покол ніи моряковъ живыя преданія доблести, в рности и 
чести, зав щанныя отцами и д дамн. Осущеетвленію сей задачн 
посвятили Вы свои еилы въ теченіи 26-ти-л тняго Вашего управ-
ленія въ еамое трудное вреыя, когда надлежало, при быстрыхъ 
изм неніяхъ въ техник кораблестроенія, приводать нашъ флотъ 
въ соотв тствіе съ новыми усовершенствованіями и еъ прим неніемъ 
ихъ въ Западной Европ . Заслуги Ваши па семъ поприщ засви-
д тельетвовалъ передъ Роесіей въ Боз аочившій Родитель Нашъ 
въ день двадцатипятил тія Вашей службы, отдавъ справедливоеть 
трудамъ, понесеннымъ Вами на пользу ру^скаго флота. 

«Желая ознаменовать видимымъ и пріятнымъ для Ваеъ знакомъ 
память пятидееятил тняго служенія Вашего Престолу и Отечеству, 
препровождаю Вамъ при семъ для ііошенія на груди двойиой 
иортретъ, алыазами украшенный, Незабвеннаго Д да Мо го, Го-
сударя Императора Николая I, воспнтавшаго Ваеъ, указавшаго 
Вамъ путь морскаго д ла и поетавившаго Васъ во глав уііравле-
нія онымъ,—н возлюбленнаго Родителя Моего, Государя Импера-
тора Александра II, коего дружба и дов ріе сопутатвовали Вамъ 
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и иодкр пляли Васъ неизм нно въ течепіи Вашей государетвенной 

д ятельности. 

«Пребываю къ Вамъ навсегда неизм нно благосклонный». 

На подлнннолъ собстпенною Лго Императорскаго Белачества рукою 
написано: 

«Иекренно любящій Васъ А л е к с а н д р ъ » . 

Крестьянекое д ло въ Главномъ Комитет объ устройетв сельскаго 

соетоянія, 1861—1882 гг. «Русская итарцна» вдд. 188і г., т. XLI, стр. 277—287. 

Иннокентіп, архіепнскот. херсонсвій и таврическіГі, 1800 — 3827 іт. 

Писі.ма его къ вел. ки. Констаитяну Нпколаевігчу, 1852 г. Папечатаны сь 

разр шенія его императорскаго височества. «Русек. Старииа» пзд. 1879 г., 

т. XXV, етр. 189-204, 367—370; т. XXVI, стр. 137-150. 

Иоторпко-ллтературные матеріалы и пнсьма 1853—1855 гг. Сообщ. A. В. 

Головнннъ. «Русск. Стар.» нзд. 1889 г., т. LXII, апр ль, стр. 35-42. 

Россія на Черномъ мор н въ ІІалестпн вь 1856—1860 гг. «Русев, 

Стар.> ивд. 1889 г., т. LX1I, іюнь, стр. 717—723. 

• ^ З І І Й -
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и.іаретъ, ыитрополитъ московскій и коломенскій, ро-
дился въ г. Коломн , 26 декабря 1782 г.; воспнты-
вался въ сеыинаріяхъ коломенской и въ дзгховной ака-
деміи троицко-серіпевской; въ 1808 г. постриженъ въ 

монашество; въ 1809 году назначенъ инспекторомъ с.-петер-
бургской семинаріи и профессоромъ философіи; въ 1810 г.— 
бакалавромъ церковцой исторіи въ с.-иетербзфгскую духов-
ную академію; въ 1811 г. возведенъ въ санъ архимандрита; 
въ сл дующемъ году назначеиъ ректоромъ академіи и про-
фессоромъ богословія; въ 1817 году возведенъ въ епискогш 
ревельскіе, съ назначеніемъ викаріемъ с.-петербургскаго митро-
полита; въ 1819 г. возведенъ въ санъ архіепископа тверскаго 
и кашинскаго, зат мъ въ 1820 г. перем щенъ въ ярослав-
скую епархію, а въ 1821 г. назначенъ архіепископомъ мо-
сковскимъ и коломеыскиагь; ъъ 1826 г. возведенъ въ санъ 
митрополита. Съ назначеніемъ на московскую ка едру преосвя-
щенный Филаретъ пріобр таетъ громадное вліяніе на ходъ цер-
ковныхъ д лъ въ Россіи: ни одинъ сколько нибудь ваашый 
догматическій или каноническій. или церковно - законодатель-
ный вопросъне р шался безъ бол е или мен е д ятельнаго его 
участія; по митрополитъ Филаретъ изв стеыъ не только какъ 
опытный церковныіі администраторъ, — руководившій въ теченіи 
1821 —1867 гг. вс мн д лами русской церкви, ^ онъ создалъ 
себ славу какъ знаменитый церковный пропов дникъ, какь 
ученый богословъ, какъ духовный писатель; высокія достоіш-
ства его пропов дей (общее число которыхъ доходитъ до 500): 
необычайное богатство и оригинальность мыслей, блескъ остро-
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умія и сила глубокомыслія, необыкновенно образный, сжатый 
и силышй языкъ, ставятъ его па ряду съ знаменит йшими 
хрпстіанскими ораторами вс хъ в ковъ; его научно литератур-
ная д ятельпость, продолжавшаяся въ теченіи G2 л тъ, съ одной 
стороны поражаетъ внутренними достоинствамн вс хъ его 
произведеній, отлпчаюіцихся т ми-л е качестваыи, какъ и его 
пропов ди: строго выдержаинымъ направленіемъ и характе-
ромъ, оригинальностію и остроуміемъ, съ другой сторони она 
возбул даетъ удивленіе разносторонностію u разнообразіемъ 
содержанія его литературныхъ трудовъ: п тъ р шительио ни 
одной области религіознаго знанія, въ которой бы митропо-
литъ Филаретъ не проявилъ своеіі комиетентности одною или 
н сколышми бол е илн мен е ц ішыми работами; его науч-
ная и литературная д ятельность поражаетъ также своею 
псобыкновенною плодовитостію: митрополиту Фігларету принад-
лежитъ свыше 700 сочішеиій не только спеціально-богословскаго 
содержапія, по и написанныхъ по поводу разпыхъ выдающихся 
событій и явленій какъ церковной, тавъ и государственной и 
общественнон жизни; кром того онъ оставилъ н сколько томовъ 
своихъ писемъ и мотивироваииыхъ резолюцій по всевозможнымъ 
вопросаыъ, съ положеніемъ церкви и духовенства соединеи-
ныиъ. Эти наидрагоц нн йшіе докуыенты изданы въ наши днн 
заботами и починомъ обер прокурора св. синода К. II. ІІо-
б доносцева. Н которыя изъ сочиненій Филарета выдержали 
громадиое число изданій: такъ, его „Начатки христіанскаго уче-
нія" были изданы 252 разъ на одномъ только русскомъ язык , 
не считая переводовъ на инородческіе языки; „ІІространный 
катехизисъ", им юідій въ пашей церкви значеніе символиче-
ской КЕІИГИ, выдерл?алъ 91 издапіе; общее число изданныхъ од-
ною московскою (безъ петербургской) синодальною типографіею 
выпусковъ его сочинепій превышаетъ 27:» милліона. 

Такая обширная и разносторонняя д ятельность митропо-
лита Филарета какъ энергичнаго дерковнаго администратора, 
какъ краснор чиваго пропов дника и какъ ученаго богослова 
отвела ещ одно изъ почетн йшихъ м стъ въ л тописяхъ все-
россійской православіюй церкви. 
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Приводимъ зд сь, въ извлеченіи, глубоко прочувствованную 

статью И. С. Аксакова, написанную имъ по поводу кончины 

митрополита Филарета (Полное собраніе еочиненій И. С. Акеа-

кова, томъ У, Москва, 1887 г.), характернзующую, иъ необыішо-

в нно сильныхъ u образпыхъ выраженіяхъ, высоко-нравственную 

лнчпость знаменитаго святнтеля, Іерарха московекаго, и громадное 

значеніе его для русской церкви и для руеекаго народа. 

«...Филарета не етало!... Упразднилась сила, великая, нрав-

ствепная, общественная сила, въ которой весь руескій міръ елы-

шалъ u ощущалъ свою собетвенную силу,-—еила, созданвая пе 

извн , порожденная мощыо личнаго духа, возросіиая на церковной 

народпой иочв . Обрушилаеь громада елавы, которою краеовалась 

церковь и ут шалея народъ! Отжита на в къ та велнчавая, долгая 

современноеть, чтб обняла собою проетранство полв ка, что пере-

была длинный рядъ событій и покол ній и какъ бы уже претво-

рилась въ неотъемлемое историчеекое достояніе Москвы, въ ея 

жпвую стихію, которой, казалось, ей не избыть и во в ки. Безъ этой 

силы, безъ этой елавы, какая пуетота еилы и славы почувствуетея 

внезапно въ Москв , да и во веемъ русекомъ церковиомъ мір !.. 

«...Угасъ св тильникъ, полстол тія св тившій на вею Россію, 

не оскуд вая, не померкая, но какъ бы иитаясь пріумноженіемъ 

л тъ и выступая ярче, по ы р надвыж нія вечерняго еумрака 

жизии. Смежилось неусыиающее око мысли! Прервалоеь полуето-

л тн е назиданіе вс мъ русскимъ людямъ—въ дивномъ прим р 

иеустанно бодрствующаго и до конца бодрствовавшаго духа. 

Смолкло худож ствеиное важное слово, полв ка, и бол е іюлув ка, 

раздававшееся въ Росеіи, то глубоко проиикавшее въ тайпы Бого-

иознанія, то етрогой и мощной краеотой од вавшее разумъ бо-

ж ствениыхъ иетянъ! ..» 

Фіглар ть, митроіюлягъ москопскій, и архимандритъ Иішокентій въ 
пнсьмахъ къ гр. С. П. Потемкину, въ 1812—1832 гг., сь предисюві мъ и 
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ЛЛЬБОЫЪ ГІ-АІІЮРЪ «РУССКИХЪ Д ЯТЕЛЕІІ» НЛДЛНІЕ РЕД. «РУССКАЯ СТАРИНА» 

ЭКОПКДИЦІЯ ЗАГОТОВ.ЦІНіа ГОСУДАГСТВКННЫлЪ БУМЛГЪ. 



(IG) енералъ - адъютантъ, генерадъ - отъ - ннфантеріи графъ 
/^Дмитріп Алекс евичъ Милютинъ, бывшій военный 
f министръ, род. 28-го іюня 1816 г.; воспитывался въ 

московскомъ универсптетскомъ пансіон , гд кончилъ 
курсъ наукъ въ 1832 г.; въ 1833 году вступилъ въ воен-
ную службу юнкеромъ въ гвардейскую артиллерію и въ томъ-
же году произведенъ въ офицеры, им я отъ роду 17 л тъ; 
въ декабр 1835 г. онъ поступилъ въ практическое отд леніе 
Императорской военной (нин Николаевской генеральнаго 
штаба) академіи и кончилъ въ ней курсъ 10-го декабря 1836 г., 
съ награжденіемъ чиномъ поручика и серебряяою медалыо 
и съ пом щеніемъ имени его на почетной мраморной доск . 

Въ 1837 г. Дмитрій Алекс евичъ Милютинъ переведенъ 
въ гвард. генералышй штабъ; боевая служба его началась съ 
1839 года, когда онъ былъ командированъ, для пріобр тенія 
военіщхъ познаній и опытности, въ отд льный кавкавскій кор-
пусъ; по прибытіи къ войскамъ Кавказской линіи и Черно-
моріи, онъ участвовалъ, съ отрядомъ ген.-адъют. Граббе, д й-
ствовавшимъ на л вомъ фланг Кавказской линіи и въ С в. 
Дагестан , во вс хъ д лахъ отряда и, между прочимъ, въ д л 
при урочищ Ахметъ-Тала, 10-го мая, гд оиъ былъ раненъ 
ружейною пулею въ правое плечо, а также при штурм и 
совершенномъ истребленіи замка Ахульго, 22-го и 23-го ав-
густа того-же 1839 г.; въ 1843 г. Дмитрій Алекс евичъ на-
значенъ былъ исправляющимъ должность оберъ-квартирмейстера 
войскъ Кавказской линіи и Черноморіи, участвовалъ въ экспе-
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диціи 1844 г., подъ пачальствомъ ген.-лейт. Гурко, в ъ С -
верномъ Дагестап ; ізъ томъ-же 1844 год}', по разстроеішоыу 
здоровыо, уволенъ отъ занимаемоб должности, съ назначеніемъ 
въ число штабъ-офицеровъ при военномъ миннстр и ген.-квар-
тирмейстер главнаго штаба Его ІІмператорскаго Величества; 
въ 1845 году опред ленъ профессороыъ военной географіи въ 
Иыператорскую воепиую (иын Николаенскую генералі.паго 
штаба) академію; съ этого времеіш начшіается ученая д я-
тельность Дмитрія Алекс евнча; будучи превосходно подготов-
лепъ къ ней, онъ поставилъ читасмый ішъ предметъ—военную 
геоі^афію—ші такую ішсоту, на которой онъ не стоялъ еще 
въ академіи; онъ далъ при этомъ курсу воеыной географііі 
ііреиііуіцествениый характеръ военной статисшкіі, и скоро 
поставилъ статнстику, не пользовавшуюся до него въ академіи 
почти никакішъ значеиіемъ, на степень самостоятельной, и при-
томъ весьма важной, науки,—такішъ образомъ,можно сказать, что 
военная статиспіка, какъ предметь серьезнаго акаделшческаго 
изученія, создана ирофессоромъ Д. А. Милютшшмъ, иервыя 
работы котораго въ области статнстическихъ изысканій легліі 
въ оенову развитія этой иауки; кром многихъ военно-научныхъ 
статеи въ журпалахъ и въ „Энцнклопедическомъ лексикон ", 
Дмитрію Алекс евичу принадлежатъ сл дующіе учено-литера-
турные труды: въ 1847 г. иыъ изданъ „Опытъ военной стати-
стики, критическое изсл дованіе", въ сл дующемъ году вы-
шелъ „Военно-статистическій обзоръ Пруссіи", въ 1850 г. 
онъ составллъ „Описаніе военныхъ д йствій въ 1839 г. въ 
Дагестан ", въ 1851 г. издана „Исторія войны 1799 г.",— 
капитальный историческій трудъ, получившій изв стпость во 
всей европейской военной литератур ; за эти и другіе учено-
литературные труды Дмитрій Алекс евичъ былъ избранъ въ 
1866 p., сов томъ с.-петербургскаго университета, докторомь 
русской исторіи, а позже почетнымъ членомъ рааныхъ вые-
шихъ учебныхъ и ученыхъ учрежденій и ученыхъ обіцествъ: 
Михайловской артиллерійской, Николаевской инжеиерпой, Ни-
колаевской генеральнаго штаба и Медико-хирургической ака-
демій, Академін наукъ, Московскаго и Харьковскаго универ-

— 50 — 



РОДІІЛСЯ 28-го поня 1816 г. 

ситетовъ, Императорскаго русскаго географпческаго общества 
и ыногихъ другихъ. 

Бъ 1856 году Дыитрій Алекс евичъ назначепъ начальни-
комъ главнаго штаба кавказской арміи и вм ст съ т мъ онъ 
сд лался ближапшнмъ помощникомъ тогдашняго главнокомаи-
дуюіцаго князя А. И. Барятпнскаго и сотрудникоыъ въ труд-
помъ д л завоеванія и умиротворенія Кавказа; кавказская 
служба Дмптрія Алокс евпча продолжалась до 1860 года, 
когда онъ былъ назпаченъ товартцеиъ военнаго ыіінпстра. 

1б-го лая 1861 г. Дііитрій Алекс евпчъ вступилъ въуправ-
леніе военішмъ минііетерствомъ, а 9-го ноября того-же, 1861, 
года сосгоялось назначеніе генерала Милютпна воеішылъ ып-
нистроыъ. Съ этого времени начипается его весьма обшнраая 
государственная д ятельность. ознаменовавшаяся кореиішмъ 
преобразовапіемъ всеіі русской арміи. 

Окончявшаяся въ 1857 г. Крымская война указала на очень 
ипогіе важиые недостатки пашей прежней военной систеыы и 
выдвинула на очередь песбходимость органическихъ преобразо-
вапіп въ нашеыъ военномъ д л ; къ этимъ преобразованіямъ 
приступлено было тотчасъ по воцареніи императора Алексан-
дра II, но полное осуществленіе вс хъ благихъ ііредначертанііг 
покойнаго государя, касавшихся реорганизаціи русской арміп 
выпало на долю Д. А. Міілютина, который блиетательно выпол-
пилъ возложенпую на него трудную задачу. Въ періодъ вре-
мени съ 1861 по 1881 гг. былъ совершенъ ц лый рядъ су-
іцествепп йшихъ преобразованій, нм вшнхъ ц лію не только 
усиленіе вооруженныхъ силъ Россіи, на случай борьбы съ не-
пріятелемъ, но также и улучшеніе вообще быта военныхъ чи-
повъ; таковы рефорлы: введепіе, въ 1864 г., военно-окруж-
ной систеыы (изданіе положепія о военныхъ округахъ и о м ст-
ныхъ военныхъ управленіяхъ);—новое устроиство генералыіаго 
штаба, 1864—1865 іт.;—преобразованіе корпуса военныхъ то-
пографовъ, 1866 г.; — коренное изм неніе въ з^стройств военно-
учебпыхъ заведеній, 1862—1869 гг. (преобразованіе бывшихъ 
кадетскихъ корпусовъ въ военныя гимназіи; учрелгденіе юнкер-
скихъ училищъ; изданіе новыхъ положеніп для артиллерійской 
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и ивженерной академій и J-ЧІІЛПЩЪ, а также для Николаев-
ской акадеыіи генеральнаго штаба);—преобразоранія въ воен-
НОІІЪ судоустройсти ц судопроизводств (отм на наказанія 
шшпірутенаыи1, 1863 года; изданіе военно-судебиаго устаиа, 
1867 года; положеніе о военно-исправительныхъ ротахъ; от-
кркпіе военно-юридической акадеиін, 1868 года; открытіе 

главнаго военнаго суда; новый воннскій уставъ о наказаніяхъ, 
1875 года; новый дисциплинарный уставъ, 1879 года); — 
преобразованіе централышхъ управленій воепнаго мппистер-

ства, 1867 — 1869 гг. (уничтоженіе провіантскаго и компсса-
ріатскаго департаментовъ и образованіе главнаго интендапг-
скаго упргвленіа); — введеніе улучшеннаго оружія и совер-
шепное преобразованіе всеіі латеріальноіі частц артиллеріи;— 
успленіе вооруженія приморскнхъ и сухопутныхъ кр по-
стей; — сооруженіе новыхъ кр постей; — преобразованіе си-

стемы войсковаго хозяйства (1866 и 1878 гг.), обоза, обмун-
дированія, снаряженія; — реоргаиизація воепно-ііедицинской 
частп (новое положеніе о военныхъ госпиталяхъ, лазаретахъ u 
врачебныхъ заведеніяхъ въ воеішое вреия; новое положеніе объ 
императорской ыедико-хирургической академіи, 1869 г.; учреж-
деніе военно-фельдшерскихъ школъ;—преобразоваиіе арестапт-
скихъ ротъ и тюремъ;—ул)чшеніе и построика новыхъ вой-
сковыхъ зданій;—значительное улучшеніе содержаиія офице-
ровъ;—введеніе въ 1874 г. общей воинской повинности. Вс 
эти и многія другія реформы совершено пересоздали русскую 
арыію и высоко подняли уровень боевой ея готовпости. Бли-
стательные усп хи, оказанные русскою арміею въ воин 1877— 
1878 гг., доказали полную ц лесообразность вс хъ произве-
денныхъ реформъ. Вліяніе ихъ на исходъ русско-турецкой 
войны засвид тельствовано имлераторомъ Александромъ ТІ, 
который въ рескрипт своемъ, данномъ въ достопамятный денг. 
покоренія Плевны, 28-го ноября 1877 г., выразилъ своему 

чближайшему сотруднику и в рному исполнителю'' своихъ 
предначертаній^—Д. А. Милютину—„искреннюю признатель-
ность за тотъ отлнчный порядокъ и благоустройство боевыхъ 
силъ имперіи, который послужилъ залогомъ пріобр тенныхъ 

- 52 — 



РОДЛЛСЯ 28-го іюня 1816 г. 

усп ховъ"; возведеніе Дііитрія Алекс евііча въ графзкое Россій-
ской ішиеріи достоинство и пожалованіе ордена св. Георгія 
2-й степени были новымъ высокимъ свнд тельсгвомъ моиаршаго 
признанія миогочцсленныхъ и важныхъ заслугъ Д. А. Мзлю-
тина въ д л усовершенствованія вс хъ отраслей военнаго 
управленія. 

Въ 1881 году графъ Дыитрін Алекс евичъ назначенъ чле-
номъ государственнаі-о сов та и вы ст съ этпмъ прекрашлось 
его руководительство д ятельностію воениаго иин істерства; но 
совершенныя имъ, по указанію Державнаго Вождя русской 
арміи, преобразованія и улучшенія, составившія эпоху въ 
исторііі развптія военнаго д ла въ Россіи, будутъ служить 
памятникомъ важныхъ государственныхъ заслугъ, оказанныхъ 
графомъ Д. А. Милютішымъ иа пользу Россін и ея слав-
пой арыін. 

Гр. Дмнтріп Аіеке звпчъ Милютпнъ no время управіенія іюеннымъ 
ынниетеретвомъ 1861—1S31 гг. А. П.,—П. Б. и Ред. «Русекой Сгаріны», іпд. 
1886 г., т. XLTX, стр. 241-256. 
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^- сЯ&уссишс-тиіМ-

А.ІЬВОИЪ ГРДВЮРЪ «РУССКИХЪ Д ЯТЕЛЕІЬ. ИЗДАШЕ РЕД. аРУССКАЯ СТАРИНА» 

ЭКСПНДИЦШ ЗЛГ0Т0ВЛЕНІЛ Г О С У Д А Г С Т В Е Н Н Ы І - Ь БУМАГЪ. 



иколай Алекс евичъ Милютинъ, бывшіп членъ 
государствениаго сов та, статсъ-секретарь, род. 6-го 
іюня 1818 г.; воспитывался въ благородноыъ пансіоп 
при Московскомъ университет ; въ 1835 г. посту-

пилъ на службу въ хозяйствееиый коыитетъ министерства внут-
реннихъ д лъ, сосредоточивавшій въ сеи въ то время вс д ла 
по городскому хозяйству, приказу общественнаго призр нія и 
народнаго продовольствія; въ 1842 г. онъ принялъ въ свое зав -
дываніе учрежденное при хозяйственномъ департамент особое 
городское отд леніе, котороыу была поручена разработка новыхъ 
основаніп для правильнаго веденія городскаг.о хозяйства и вообіце 
городсьаію управленія; при его д ятельеоыъ участіи составлено 
было новое городоіюе положеніе для Петербурга, въ основаніе 
котораго ./іегли широкія начала самоуправлеиія въ городскомъ 
хозяйств ; петербургское городовое положеніе, введенное въ 
1846 г., послужило прототипомъ городовыхъ положеній другихъ 
городовъ Госсіи: Москвы, Одессы и проч.; въ 1852 —1854 гг., 
по званію члена Императорскаго русскаго географическаго об-
щества, Николай Алекс евичъ принималъ д ятельное участіе въ 
собраніи иобработк статистическихъ св д ній о Россіи; прида-
вая статистик и ея выводаыъ весьма большое значеиіе для пра-
вильнаго р шенія многихъ важн йшихъ вопросовъ государ-
ственной жизни, онъ направлялъ статистичесЕІя изысканія свои 
иыенно на вопросы, наибол е существениие и т сно связанные 
сълшзнію народа и государства, таковыегоизсл дованія: „Числи 
городскнхъ и зеылед льческихъ иоселеній въ Россіи", „Очерки 
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Нижегородской ярмарки", „Обіцествеішое устройство и хозяй-
ство городовъ", „Банковые долги", „Изсл дованія въ Царств 
Польскомъ'' п друг.; въ 1859 г. о:іь билъ пазначеяг, пред-
с дателемъ комиссіи по составленію м стпыхъ крестьянскііхъ 
положеиій; съ этого временн Н. А. Милютинъ отдался всею душею 
д лу освобожденія крестьяцъ, являясь горячішъ поборыіікомъ шн-
рокаго самоуправленія и саііостоятельности крестьянскоГі общп-
ны; энергическая д ятелыюсть его по крестьянской реформ 
заслужила ему почетіюе м сто на ряду съ именемъ главпаго 
руководптеля всего д ла—Я. 11. Ростовцова; съ назначеиіемъ 
Николая Алекс евича товарищемъ шшпстра внутреннихъ д лъ, 
онъ сталъ во глав вс хъ работъ по крестьянскоііу д лу, сосре-
доточенныхъ въ означенномъ міпіпстерств , и такішъ образомъ 
ему открылась еще бол е обішірііая сфера д ятельностц по 
осуществлеііііо великаго д ла, предаринятаго самодержавною 
волею Алсксандра II —освобожденія крестьяиъ; много необы-
чаііныхъ трудоьъ и необыкновенной энергіи иотребивалось отъ 
Нііколая Алекс евича для проведенія крестьянской реформы на 
т хъ началахъ, которыя легли впосл дствіи въоснову Положеній 
ІЭфевраля 1861 г. м которыя д лали рсформу благод тельыою 
для освобол^даемыхъ крестьянъ; трудную борьбу вынесъ онъ, 
чтобы выГіти поб дителемъ изъ т хъ затрудненііі и т хъ пре-
пятствій, которыя во множеств создавалпсъ противниками ре-
формы, изощрявшими вс свои усилія, чтобы оелабить реформу, 
исказить ее и, по возиожности, продлить, въ той илн другой 
форм , власть ПОИІІЩІІКОВЪ надъ крестьяііаиіі; труды Николая 
Алекс евича ув нчались усп хомъ: въ великій день 19 февраля 
18G1 г. утворждены Иоложенія о крестьянахъ, вииіедшихъ 
изъ кр посгной завнсішости. 

Въ 1863 г., съ назначеиіемъ таГіиаго сов т. Н.А. Милютина 
зав дующимъ д лаі ш Царства Польскаго, онъ былъ призванъ 
къ новой государственнои д ятелытости —къ устройству быта 
крестьяиъ въ Привислянскомъ кра ; всл дъ зат мъ Н. А. 
былъ назначенъ статсъ-секретаремъ Царства Польскаго, на 
каковой должности онъ совершилъ ц лый рядъ реформъ въ 
гражданскомъ управлеіііи Царства Подьскаго, направленныхъ 
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къ сліяпію его съ Россіею; задачу эту Николап Алекс евичъ 
выполшглъ съ блистательнымъ усп хомъ: нъ самое короткое 
время вс отд льныя части управленія ІІрцвіісляпскаго края 
были слиты съ центральныші орга^аііи іпшеріи. 

Будучи зат мъ назначенъ сенаторомъ, членомъ государ-
ственнаго сов та п главнаго комптета по устройству сельскаго 
состоянія, Николай Алекс евичъ продолжалъ свою полезную 
государствепную службу, являясь всегда энергпчнымъ сторон-
ніікомъ полезн йшихъ реформъ. Эта д ятелышсть была прер-
вана поразившимъ его, въ деиабр 186G г., нервньшъ уда-
ромъ; съ этого временч его государственная д ятельность пре-
кратилась, а спустя шесть л тъ, 26-го япвара 1872 года, пре-
с клась п самая жизнь его. 

Государственныя заслуги Н. А. Міілютіпіа, связанныя съ 
важн Гшпшіі преобразованіями царствованія Алексапдра II, 
его необыкцовеіпю св тлая нравственная личность, проник-
ііутая безпред льною преданностію Государю п горячею 
любовыо къ Россін,—упрочили за нимъ почетное м сто въ 
отечественной исторш. 

Пртіедемъ зд сь прекраиное. полное глубокаго чувства, сти-
хотвореніе Н. А. Некрасова: «Кузнецъ>, посвященное памяти 
Н. А. Милютина: 

К у з н ц ъ . 

Чуть колыхнулоеь болото етоячее, 
Ты ни минуты не еаалъ. 

Лишь не остыло-бъ жел зо горячее, 
Ты безъ оглядки ковалъ. 

Въ чемъ погр шу и чего не дод лаю,— 
Думалъ,—иеправятъ потомъ. 

Грубо ковалъ ты, но руку ум лую 
Видео донын во всемъ. 
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Съ к мъ ты д лилея душевною пов етью, 
Тотъ тебя знаетъ одинъ. 

Спи безмятежно, съ покойною сов стью, 
Честный кузнецъ-гражданинъ! 

Н. А. Пекрасовъ. 

Нпколай Алеке епнчъ Милютпнъ. ІІисьма къ нему гр. Нееельроде н 

II. Л. Тургенева, 1859 — 1861 гг. «Русск. Стар.» изд. 1873 г., томъ VII, 

стр. 855—857. 

Ыикоіай Алеке евичъ Ыилютпні. Біографическій оч ркъ. Письма его 

къ Ю. . Саиарину н Я. А. Соловь ву, 1859 п 18G4 гг. Сообщ. Юрій Ник. 

Милютинъ. «Русск. Старина» иад. 1880 г., т. XXVII, стр. 383—392. 

Нпколай Ал кс евичъ Милютпнъ. Письма его къ Василію Алекс евпчу 

Лонгннову, 1844—1845 гг. Сообщ. Ар;с. Вас Лонгиновъ. «Русск. Стар.» 

нзд. 1881 г., т. XXXI, стр. 241-216. 

Ппеьма Н. А. Міілюгпна къ жен и мпннстру внутреннихъ д лъ, С. С. 

Ланскоыу, въ 1857 г. «Русск. Стар.» пзд. 1881 г., т. XXXI, стр. 401—410. 

Николай Алекс евнчъ Мплютпнъ въ его забогахъ о кресгьянсаомъ и 

судебномъ д л въ Царств Польикомъ. Ппсьма къ Я. A. Co овьеву и къ 

кн. В. А. Черкасскому, 1864 г. Сообщ. М. А. Стігль, по первому мужу 

Мнлютина. «Русск. Старпна» пзд. 1884 г., т. XLII, стр. 585—594. 

Юрін едоровичъ Самаринъ н Н. А. Мцлютинъ въ январ 1859 г. 

«Русская Старина» пзд. 1885 г., т. XLV, стр. 431—4В2. 

Памятп Якова Александровпча Соловьева въ 2G-IO годовщину оевобож-

денія крестьянъ: ІІИГ;ЬМО Ыиколая А.і кс енича Мішотина 1864 г. «Русск. 

Старпна» изд. 1887 г., т. LIV, стр. 181—184. 

^ И ^ 
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ІЛЬЕОЦЪ ГРАВЮРЪ «ГУССКПХЪ Д ЯХЕДЕГі» ПЗДЛШЕ ГЩ. «РУССКЛН СТАРИНА» 

эксцваишя здготовдвшя ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ СУМАГЪ. 



.ихап.ть Христофоровичъ Рептернъ, членъ гоеудар-
ственнаго сов та, почетныіі члевіъ императорской акаде-

1 міи наукъ, род. 12-го сентября 1820 г., въ Смоленской 
1 гзгб., въ г. Пор чье; отецъ М. X., проіісходішшій отъ 

древней п мецкой фампліи, переселпвшейся въ Лифляндію еще 
во времена шведскаго владычества, былъ заслуженныіі генералъ 
вреыени Александра I; двоюродная сестра М. X. была замужемъ 
за йнаменитымъ поэтомъ иапііімъ В. А. Жуковскиыъ; воспи-
тывался М. X. въ Царскосельскомъ лице , изъ котораго вы-
шелъ въ числ отличныхъ воспитанниковъ X Kj'pca. въ 1839 
году; въ сл дующемъ году, нм я всего лишь 19 л тъ отъ роду, 
поступилъ онъ на службу въ особую канцеляріго министерстиа 
фішансовъ по кредитной части; такимъ образоыъ, М. X. Рейтерпъ 
началъ свою службу въ томъ самомъ министерств , управленіе 
которыыъ впосл дствіи, въ теченіи шестнадцати л тъ, создало 
еыу славу одного изъ наибол е талантлнвыхъ сотрудниковъ 
Александра 11; въ 1843 г. М. X. перешелъ иа службу въ ми-
ішстерство юстиціи, гд посл довательно несъ обязанности столо-
началышка, чиновннка особыхъ порученій, товариіца герольд-
мейстера въ правительотвующемъ сенат ; въ 1854 г., съ на-
значеніемъ старшимъ чиновпикомъ особыхъ поручепій при на-
чальник главнаго морскаго штаба Е. И. В., Михаилъ Христо-
(|)оровичъ перешелъ на службу въ ыорское министерство. 
гд ему открылась обширная сфера д ятельности. такъ какъ 
морское министерство.—управляемое энергичнымъ, высокообра-
зованныыъ великпыъ князеыъ Константиноыъ Николаевичеыъ,— 
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стояло въ то вреыя во глав почти вс хъ т хъ великихъ ре-
фоівіъ, которыми ознаменовалось первое десятил тіе царствова-
нія Александра II и которыя совершенно пересоздалн весь вну-
тренній строй отечества нашего; зд сь, съ первыхъ же дней 
сл}'жбы, Михаилъ Христофоровичъ способностяни своими обра-
тилъ на себя вниманіе и на него возлолгеяъ былъ ц лый рядъ 
трудовъ по разлпчншііъ вопросамъ ыорскаго управленія; въ 
1855 г. Мііхаилъ Христофоровичъ получилъ команднровку въ 
разныя губерніи Госсіи, ыежду прочиыъ въ Архаигельскъ и 
зат мъ въ Астрахань; эта коыандііровка дала ему возмож-
ность ближе изучить внз^треннюю Россію, подробн е ознако-
миться съ разныііи сторонаыи ея экоиоыическаго быта, въ 
особенности съ иоложеніемъ торговли, промыиіленностн въ 
разныхъ частяхъ Россіи и вообще съ производительныіш ея 
сіілами; по возвращеніи изъ по здкп по Россіи, М. X. Рейтернъ 
коііандированъ былъ, по представленію великаго князя Кон-
стантина Ннколаевича, для взученія ыорскаго счетоводства, 
загранпцу, ігаенно въ Пруссію, зат мъ въ С веро-Амерц-
канскіе Соеднненные Штаты и впосл дствіи во Францію и 
Апглію; эта команднровка, продолжавшаяся около трехъ л тъ и 
обогатнвшая запасъ спеціальныхъ знаній М. X., была весьыа 
полезна для посл дующей его государственной д ятельности. 

Въ 1858 г. М. X. Реіітернъ назначенъ былъ статсъ-секре-
таремъ Е. И. В. и вм ст съ т мъ на него возложены разныя 
первостепенной государственной важности порученія; въ томъ 
же году онъ назначенъ управляющимъ д лами, учрежденнаго 
подъ предс дательствомъ государственнаго канцлера гр. Нес-
сельроде, жед зно-дорожнаго комитета; въ сл дуюіцеыъ году 
назначенъ членомъ сов та министерства фипансовъ, членомъ 
комиссіи о земскихъ банкахъ, о преобразованіи коммерческаго 
банка, также заемнаго банка и объ улучшеніи податей и по-
шлинъ; въ I860 г. М. X. назначеиъ зав дующимъ д лами 
комитета финансовъ; въ томъ же году состоялось другое, весьма 
важное, назначеніе, а иыенно въ финансовую по крестьянскимъ 
д ламъ комиссію, съ каковымъ назначеніемъ онъ вошелъ въ 
составъ редакціонныхъ комиссій, по выработк крестьянскихъ 
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Иоложеній 19 февраля 18G1 r., ІІ принялъ, такимъ образомъ, 

непосредствеииое участіе въ велпчайшей реформ Алексан-

дра И—освобождепіи крестьянъ. 

Въ 1862 г. М. X. Реитернъ назначенъ министромъ финан-

совъ; это было трудное для Россіи время, когда всл дствіе не-

давно предъ т мъ оконченной Крыиской войны, истощившеп 

русскіе государственные финансы, н въ виду ц лаго ряда 

пам ченныхъ обширн пшихъ внутреннихъ преобразованій, тре-

бовались чрезвычайпыя усилія для поднятія финансовыхъ средствъ 

Россіи. Важная государственная заслуга новаго ышшстра за-

ключалась въ томъ, что, приступаа къ выполненію возложен-

иой на него трудной задачи, онъ обратилъ, главнымъ обра-

зомъ, свое вниманіе на развитіе производительныхъ силъ стра-

ны и вс свои усилія употребилъ на устраненіе т хъ пре-

иятствій къ развитію народнаго богатства, которыя корепятся 

въ общемъ экономическомъ стро русской жизни, какъ-то: 

недостатокъ предпріимчивости, отсутствіе кредвта и чрезм р-

пыя разстоянія. Введеніе гласности при составленіи государ-

ственной росписи; — преобразованіе кассовой контрольной 

части (при д ятельномъ участіи Валеріана Алекс евича Та-

таринова); — установленіе равнов сія въ государственныхъ 

расходахъ съ доходами, (достигнутое въ первый разъ въ 1872 

году и продолжавшееся до войны 1877 г.);—упрочеиіе част-

наго кредита (ц лая система частныхъ коымерческихъ банковъ: 

акціонерныхъ, взаимныхъ, городскихъ, сельскихъ);—упроченіе 

поземельнаго кредита;—коренное преобразованіе питейнаго на-

лога (уиичтоженіе откуповъ);—строгая бережливость въ расхо-

дахъ—вотъ т м ропріятія, которыми ознаменовалось управле-

ніе М. X. Рейтерна министерствомъ финансовъ; но главн йніая 

заслуга М. X. —было созданіе огромной с ти жел зныхъ до-

рогъ въ Россіи, какъ вывозныхъ (для вывоза русскихъ произ-

веденій изъ центра къ портамъ), такъ и привозныхъ (для за-

граничпыхъ товаровъ); отличаясь вообще строгою экономіею 

и недоступностію, когда д ло шло о сверхсм тныхъ раехо-

дахъ, М. X. Рейтернъ, напротивъ, былъ очень щедръ на рас-

ходы по постройк жел зныхъ дорогъ, смотря на нихъ какъ 
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на пос въ будущаго богатства Россіи. Михаиломъ Христо-

форовичемъ обращено было также вниыаніе на другую важ-

ную отрасль государственныхъ доходовъ: на подушной яалогъ. 

который былъ разсмотр нъ въ особой КОІШССІІІ и зат мъ пере-

данъ на обсужденіе земскихъ собраній, высказавшихся за поло-

жнтельную отм иу его и зам ну налогомъ всесословнымт.. 

Бообще д ятельность М. X. Рейтерна на поприщ развитія 

народнаго богатства и устройства финансоваго положенія со-

провождалась зам чательныыи результатами: жел зныя дороги, 

раскпнувшіяся на протяженіи бол е 20 тысячъ верстъ, ожнвиліі 

торговое и промышленное движеніе и подняли кредитъ Рос-

сіи за границею; государствеішые доходы быстро возрасли н 

превысили расходы, и вообіце финансовое положеніе Россіи 

зпачіітельно поднялоеь; по засвид тельствованію съ высоты 

Трона — „благодаря симъ усп хаыъ, страна могла вынести 

огромныя тягостн посл дней (1877—1878 гг.) воішы съ пепо-

колебленныыъ, и внутри и извн , дов ріеыъ къ ея силамъ". 

Въ 1881 г. М. X. Рейтернъ призванъ былъ къ испол-

ненію важныхъ обязанностеи предс дателя комитета мини-

стровъ; въ 1881 —1882 гг. Михаилъ Христофоровичъ несъ 

обязанности по званію предс дателя Главнаго Комитета объ 

устройств сельскаго состоянія (до упраздненія его 25-го мая 

1882 г.); въ 1886 г. М. X. уволенъ, по бол зни глазъ, отъ 

предс дательствованія въ комитет министровъ, съ оставле-

ніемъ его въ прочихъ должностяхъ и званіяхъ. 

Михаилъ Христофоровичъ Рейт рнъ. Очеркъ Гед. «Русской Сгарііныи. 
Изд. 1889 г., т. LXI, февраль, стр. 415—429. 

^ 4 ^ ' 
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.ихаилъ Таріелловичъ Лорисъ-Меликовъ,одинъ 
изъ выдаюіцихся рзтссвихъ госз7дарственнихъ людей, 
род. въ 1825 г.; отецъ его происходилъ нзъ старин-
наго рода армянскихъ влад тельныхъ меликовъ въ 

Лори; посл разоренія Грузіи, въ конц прошедшаго стол -
тія, Ага-магометъ-ханомъ, онъ переселился въ Тифлисъ и 
первое время занимался торговлею; воспитывался Михаилъ 
Таріелловичъ сначала въ Лазаревскомъ институт , въ Мо-
скв , потомъ поступилъ въ школу гвардейскихъ подпрапор-
іциковъ въ Петербург ; къ этому вреыени (1841 — 1842 гг.) 
относится ого знакомство съ поэтомъ Некрасовымъ, съ кото-
рымъ юнкеру Лорисъ-Меликову пришлось даже н которое 
время проживать совм стно на одной квартир . По выход 
изъ школы, Михаилъ Таріелловичъ поступилъ въ л.-гв. Гроднен-
скій гусарскій полкъ; въ немъ онъ оставался до 1847 г., когда онъ 
перешелъ на службу наКавказъ, въ распоряженіе князя Ворон-
цова, а потомъ гр. Муравьева-Карсскаго. Изъ частныхъ пи-
семъ къ Михаилу Таріелловнчу, юному еще тогда офицеру, 
видно, что они высоко уже ц нили блестящія качества его 
ума и сердца. Письма князя М. С. Воронцова дышатъ особою 
любовыо и отеческою заботливостію. 

Въ Крымскую войну 1853 — 1855 гг., Лорисъ-Меликовъ 
принималъ участіе въ осад и взятіи Кареа; посл капитуля-
ціи Карса онъ былъ назначенъ комендантомъ этой кр пости, 
а зат мъ бол е 10 л тъ заиималъ должность начальника Тер-
ской области, заслуживъ репутацію умнаго и опытнаго адми-
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нистратора. Съ открытіемъ восточноіі войны 1877—1878 гг. 
онъ былъ назначенъ командиромъ корпуса, д йствовавшаго 
на кавказско-турецкон границ ; зд сь онъ прославился взя-
тіемъ Ардагана, боемъ на Аладжинскихъ высотахъ и безпри-
м рнымъ въ л тописяхъ военной исторіи штурмолъ Карса 
6 ноября 1877 г.; за эти блестящіе подвиги, которые всегда 
будутъ служить гордостью кавказской арміи, опъ награжденъ 
былъ орденаыи Георгія 3-й и 2-й ст., Владиміра 1-й ст. и, 
кром того, возведенъ въ графское Россійской имперіи до-
стоинство. 

Когда, въ 1878 году, на пнзовьяхъ Волги появнлась 
страшная эпидемическая бол знь—чума п сос днія европей-
скія государства, изъ опасенія переиоса къ нимъ свир пство-
вавшей заразы, устаиовилн строгій кордонъ по всей нашей 
границ , крайне ст снпвшій нашу вывозную торговлю и на-
несшій ей ыилліонные убытки, гр. Лорисъ-Меликовь, пользовав-
шійся репутаціею опытнаго. энергячнаго администратора, былъ 
призванъ императоромъ Александромъ II ддя борьбы со страшною 
эпидеыіею, взволновавшею всю Европу, и 24 января 1879 г. 
назиаченъ былъ временнымъ астраханскикъ. саратовскимъ и 
самарскимъ генералъ-губернаторомъ; прішятіемь на м ст , 
въ самомъ раіон эпидемія, энергичныхъ и въ высшей степени 
ц лесообразныхъ военно-карантинныхъ и санитарныхъ м ръ, 
Лорисъ-Меликову удалось быстро ловализировать эпидемію, 
а зат ыъ и совс мъ задушить бол знь и, такимъ образомъ, 
блестяще закончить, въ самое короткое время, свою миссію. 
Черезъ 2'/2 м сяца, 17-го апр ля 1879 г., Лорисъ-Меликовъ 
получаетъ новое назначеніе генералъ-губернатора въ Харь-
ковь, гд д ятельность его возбз̂ дила къ немуобіцую симпатію 
и расположеніе всего вв реинаго ему края и въ то же вреитя 
окончательно упрочила, во мн ніи правительства, его админи-
стративную репутацію. 

14-го февраля 1880 г., всл дъ за взрывомъ въ Зимнемъ 
дворц , Михаилъ Таріелловичъ назначенъ былъ начальни-
комъ верховной распорядительной комиссіи, съ чрезвычай-
иыми, почти диктаторскими, полномочіями. Принятая имъ, 
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въ высшей степени гуманная, (а потому прозванная „диктатурою 
сердца") правительственная система, основанная на дов ріи 
къ русскому образованному обществу, въ сод йствіи котораго 
онъ полагалъ пайти средства къ уничтожепію крамолы, соз-
дала ему гроыадную популярность. 

Съ закрытіемъ верховной распорядительной комнссіи, 
гр. Лорисъ-Меликовъ былъ назначенъ, 6 августа 1880 г., 
министромъ внутреннихъ д лъ, на каковомъ посту пробылъ 
до 4-го мая 1881 года, когда, согласно его прошенію, онъ 
былъ уволенъ отъ должности ышшстра внутреннихъ д лъ, 
съ оставлепіемъ членомъ государственнаго сов та. Съ этого 
времени заканчивается государственная д ятельность М. Т., 
такъ какъ, всл дствіе разстроеннаго здоровья, онъ прииуж-
денъ былъ проживать, большею частью, заграницею, гд и 
скопчался въ Ннцц , 12-го декабря 1888 года. 

Блестящіе боевые подвиги графа М. Т. Лорисъ-Меликова, 
прославившіе кавказскую армію въ восточную войну 1877— 
1878 гг., и изъ ряда выходящая государственная д ятельность 
М. Т., къ которой онъ былъ призванъ въ 1879—1881 гг., 
въ наибол е трудныя годины русской жизни, упрочатъ графу 
М. Т. Лорисъ-Меликову почетное м сто въ рядахъ досто-
памятн йшихъ людей русской замли. 

Пятая годошцина взятія Карса—G-e ноябрм 1882 г. Р д. «Русск. Стар.» 
изд. 1882 г., т. XXXVI, ноябрь, стр. 287—292. 

Графъ Мпхаилъ Таріеллоиичъ Лорисъ-Меликовъ. Достопамятный годъ 
въ еіо жызни (1880—1881 гг.). «Руеек. Стар.» изд. 1889 г., т. LXl, январь, 
стр. 53—74. 

Графь Михаилъ Тарі лловнчъ Лорисъ-Меликовъ.Воспоминаніл доктора 
Н. А. Б логоловаго, 1876—1888 гг. «Русек. Стар.» изд. 1889 г., т. LXIII, 
сентябрь, стр. 579—615. 

Ветлянская чума въ 1878—1879 гг. Восіюминанія бывшаго іородскаіо 
головы въ top. Царицын Н. М льнпкова. «Русск. Стар.» изд. 1889 г., 
т, LXIV, октябрь, стр. 143—156. 
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иколай Ивановнчъ Костоыаровъ, знамешітыіі рус-
скій нсторикъ, учеішй археографъ н археологъ, род. 
4 мая 1817 г., въ слобод Юрасовк , Острогожскаго 
у зда, Воронежской губерніи; воспиіывался сначала 

въ московскомъ частномъ папсіон г. Ге, а посл трагнчсской 
смерти отца, уыерщвленнаго дворовыин люді.ми, въ воронеж-
скомъ частномъ оансіон и въ воронежской гимназіи, въ ко-
торой кончилъ курсъ въ 1833 г.; зат мъ постушілъ въ харьков-
скій университетъ, по историко-филологическому факультетзг, 
имеиовавшемуся въ т времена словеснымъ факультетомъ, 
и кончилъ въ немъ курсъ въ 1836 г., со званіемъ д йстви-
тельнаго студента, а въ 1837 г. Николай Ивановичъ получилъ, 
по экзаыену, степень кандидата; въ этомъ же году онъ посту-
пилъ было юнкероыъ въ Кинбурнскіп драгунскій полкъ, no 
черезъ м сяцъ принужденъ былъ оставить военную службу, 
такъ какъ съ нею оказались несовм стимыми т историческія 
изыскапія, которыя онъ предпринялъ въ этовремя въ богатомъ 
архив острогож,скаго у зднаго суда. По свид тельству авто-
біографической записки Н. И. Костомарова (напечатанной въ 
« Біографическомъ словар профессоровъ и преподавателей иыпе-
раторскаго университета св. Владиміра», составленпомъ и издан. 
подъ редакціею проф. В. С. Иконникова, Кіевъ, 1884 г.), съ 
самаго окончанія университетскаго курса, Николай Ивановичъ 
съ любовыо началъ заниматься этнографіею, и такъ какъ на-
родъ, посреди котораго онъ жилъ, были малороссіяне, то оиъ 
іюлюбилъ и малороссійскую народность и ея язывъ, тавъ что 
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сталъ писать на этоыъ язык ; еще въ 1838 г. ішъ написаны 

были, а потомъ напечатаны въ Харьков „Украинскія балла-

ды" — сборникъ стихотвореній и „Савва Чалый" —драмати-

ческія сцены на юж-но-рз7ССКОМЪ язык ; въ 1840 г. напечатана 

была по малороссійски его трагедія „Переяславьска Нічъ" въ 

сборник . подъ наэваніемъ „Сніпъ", издаваемомъ A. А. Кор-

суномъ; тамъ Л е напечатанъ былъ переводъ Байроновыхъ 

„Еврейскихъ мелодій", также на малорусскомъ язык , а въ 

1842 г., въ сборник подъ названіемъ „Молодикъ", издавав-

шемся Бецкимъ, напечатано было н сколько малорусскихъ 

стихотвореній Костомарова и въ числ пхъ переводы изъ 

чешской Краледворской рукошіси; вс малорусскія произве-

денія, печатаеиыя какъ въ Харьков , такъ и впосл дствіи въ 

•журнал „Основа" 1861 г., бьгли издаваемы имъ подъ псев-

донимоиъ Іереміи Галки. 

Въ 1840 г. Н. И. Костомаровъ выдержалъ экзаменъ на 

магистра исторнческихъ наукъ и написалъ диссертацію „0 зна-

ченіи уніи въ западной Россіи"; диссертація эта, одобренная 

харьковскимъуннверситетомъ, предъ самою защитою ея возбу-

дила протестъ со стороны ііреосвяіц. Иннокентія (Борисова), 

была пріостановлена и отправлена на разсыотр ніе къ ми-

нистру народиаго просв щенія графу Уварову, который пору-

чилъ профессору Устрялову дать о ней отзывъ; всл дствіе 

этого отзыва предпнсаио было диссертацію уничтожить и пре-

дать сожженію вс напечатанные экземпляры; тогда Николай 

Ивановичъ написалъ новую диссертацію: „Объ историческомъ 

значеніи русской народной поэзіи", причемъ главное м сто 

отведеио было поэзіи украииской; за эту диссертацію, которую 

онъ защищалъ 12'го января 1843 г., онъ получилъ степень 

магистра; въ томъ же году, осеныо, онъ перешелх на службу 

въ Болынскую губернію, въ Ровенскую гимназію, учителемъ 

исторіи; въ 1846 г. Н. И. Костоыаровъ былъ единогласно избранъ 

адъюнктъ-профессоромъ на ка едру русской исторіи въ уни-

верситет Св. Бладиаіра, но въ едЬдуюіцемъ, 1847-мъ, году, 

будучи обвиненъ въ нам реніи составить украино-славяпское 

обіцество, былъ лишенъ ка едры и заключенъ въ Петропавлов-

— 76 -



1817 — 1885. 

скую кр пость на одинъ годъ, а въ 1848 г. отправленъ въ Сара-
товъ, на гражданскую службу, съ воспрещеніеыъ преподавать и 
псчатать собственнаго сочішенія книги; въ Саратов Н. И. Косто-
ыаровъ занималъ доллшость переводчика при губернсЕоліъ 
правленіи, а впосл дствіц, вм ст съ нею, п должность д ло-
производителя статнстпческаго коыитета, не оставляя при 
этоыъ, однако, u своихъ прежнихъ научныхъ занятій псторіей 
и этнографіей; въ 1856 г. Н. И. Костомарову разр шено было 
печатать сочнненія, а потоыъ снятъ былъ н поліщейскіи иад-
зоръ, съ оставленіеыъ, одвако, въ снл прежняго запрещенія 
служить по ученой частщ съ этого времени сгалн появляться 
въ разныхъ журналахъ монографіи и изсл дованія Костома-
рова по русской исторіи: въ 1857 г. онъ издалъ „Богданъ 
Хыельницкій'' (въ „Отеч. Зап."), — самын выдающінся трудъ 
изъ всего ряда произведеніи Николая Ивановича по южно-
русской исторіп; „Очеркъ торговли Московскаго государства 
въ XVI и XVII стол тіяхъ" (въ „Современник "); въ 1858 
году—„Бунтъ Стеньки Разина" (въ „Отеч. Зап.") и другія 
сочиненія, впосл дствіи вошедшія въ различные томы его 
„Исторнческихъ ыонографій и изсл дованій". Въ 1857 году 
Н. И. Костонаровъ здилъ за грапицу, пос тилъ Швецію, 
Германію, Францію, Италію и Австрію; по возвращеніи въ 
Россію, Николай Ивановичъ занялъ должность д лопроизво-
дителя Саратовскаго комитета по улучшенію быта пом щн-
чьихъ крестьянъ и сд лался участникомъ въ трудахъ по вели-
кому д лу освобожденія крестьянъ отъ кр постной зависи-
мости. Въ 1859 году посл довало снятіе съ Костоиарова за-
нрещенія служить по ученой части, и онъ былъ избранъ на 
ка едру русской исторіи въ с.-петербургскомъ университет , 
остававшуюся вакантною посл профессора Устрялова; бле-
стяіція университетскія лекцін его, производившія сильное 
впечатл ніе на слушателей его, среди которыхъ часто были 
и совершенно постороішія лица самаго разнообразнаго обще-
ственнаго положенія: купцы, военные, духовные и женщины, 
сд лали имя Костоыарова въ высіпей степени популярнымъ во 
всей Россіи. Въ 1862 году Н. И. Костомаровъ увольнился отъ 
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ка едры п посвяти.іъ себя исключительпо кабішетішмъ заня-
тіямъ, совершая время отъ времени по здкіі въ разныя псто-
рическія ы стиости для изученія памятниковъ и ознакомленія 
съ народными преданіями; въ то же время, состоя членоиъ 
Археографической комиссіи, Николай ІІвановичъ принималъ 
д ятелыюе участіе въ трудахъ этой КОМИССІІІ, занимаяеь для 
иея редакціею „Актовъ, относящпхся къ исторіи юя ной и 
заиадной Россін". Оставивъ ка едру. Н. И. Костомаровъ про-
должалъ печатать въ разныхъ журналахъ свои историческія 
изсл дованіа, изъ которыхъ наибол е крупныя; „С верио-рус-
скія народоправства: псторія Новгорода, Пскова п Вятки" (2 т., 
1863 г.), „Сиутное время Московскаго государства вь начал 
ХУІІв." (186Gr.), „Шсл дніе годыР чи Посполитой" (1869 — 
1870 гг.), „Рупна", монографія, заключаюіцая въ себ псто-
рію Малороссіи (1879 г.), „Мазепа" (1882 г.), „Мазешпщы" 
(1884 г.); монографіи эти, напечатанныя спачала въ разішхъ 
періоднческихъ изданіяхъ (преимущественно въ „Б стник 
Европы"), были напечатаны также отд льныыи изданіями и 
составили разные томы „Историческихъ монографій и изсл -
дованій", кзгда вошли также н другія статьи, прел де появив-
шіяся въ разныхъ яеріодическихъ изданіяхъ; общее число 
историческихъ монографій составляетъ 20 томовъ; въ 1873— 
1876 гг. Н И. Костомаровъ издалъ „Руссвую исторію въ жизне-
описаніяхъ ея главн йшихъ д ятелей". начиная отъ великаго 
киязя Владиміра u до вступленія на престолъ императрицы 
Екатеринн II (7 выпусковъ, составляющихъ 2 тома въ 4 книгахъ; 
иосл днее, трстье, изданіе вышло въ 1888 г.). Кром истори-
ческихъ трудовъ, Н. И. Костомарову прннадлежитъ такніе 
н сколько беллетристическихъ произведеніп, хотя съ истори-
ческой основой: „Кремуцій Кордъ". драма,— „Кудеяръ", —„Хо-
лопъ",— „Черниговка",— „Жидотрепаніе въ начал XVIII в ка" 
и друг., печатавшіяся въ разныхъ повременныхъ изданіяхъ; 
наконецъ, Н. И. Костомарову принадлежитъ масса ыелкихъ 
статей, рецензій, критическихъ зам токъ, напечатанныхъ въ 
разныхъ періодическихъ изданіяхъ, журналахъ и газетахъ, 
и не вошедшихъ въ его „Историческія монографіи" (см. под-

— 78 -



1817—1885. 

робный ихъ перечень въ упомяиутомъ выше „Біографичвсіголгь 
словар ", составл. проф. В. С. Иконниковымъ). 

Заслуги Николая Ивановича Костоларова па поприщ 
изсл дователя и бытописателя русскаго народа заключаются 
въ тоыъ, что онъ своішп талантливыііп историческнми тру-
дами подііялъ въ русскомъ обіцеств интересъ къ историче-
скнмъ сздьбамъ русскаго парода, къ изученію отечественпой 
исторіи; въ своихъ изсл дованіяхъ, которыя вс запечатл ны 
художествепнымъ u образпымъ изложеніемъ, глубішою мысліі, 
ішіршюіо и гумапиостью общественныхъ п ііоліітическихъ 
взглядовъ, остроуміелъ положеніп и выводовъ и строго-криги-
ческиыъ отпошеніеыъ къ исторнческимъ памятникаііъ, онъ 
осв тилъ многія, саыыя жизнепныя, стороны русскоГі исторііі. 
Эти заслуги не только создали Н. II. Костоыарову громадиую 
популярность въ Россіи, но и поставнли имя его на ряду съ 
именами изв стн йшнхъ европейскихъ историковъ. 

НиколаГі Ивановнчъ Костомаровъ. Тридцать шпь л тъ его ученой и 

лит ратурной д ятельности, 1838—1873 гг. «Русск. Старина» изд. 1874 г., 

т. IX, стр. 181. 

Николаі! Ивановичъ Костомаровъ, f 7-JO апр ля 1885 г. Н крологъ. 

Сост. Ред. «Русск. Стар.» Изд. 1885 г.,т. XLVI, стр. 1 —IV (въ нач. V кн.). 

Историческія похиніш no Костомаров . Оообщ. Д. Л. Мордовц въ. 

«Русск. Сіар.» изд. 1885 г., т. XLVI, стр. 617—648. 

Ы. И, Костомаровъ, 1817 — 1885 гг. Иоторико-біографическій очеркъ 

магнсара (нын доктора) русскоп исторіи В. И. Сеыевскаго. «Русск. Стар.» 

пзд. 1886 г., т. XL1X, стр. 181-212. 

II. И. Костомаровъ въ посл днія десять л ть его жнзни, 1875—1885 гг. 

Сообщ. Д. Л. Мордовцевъ. «Русск. Стар.» изд. 1885 г., томъ XLVIII, 

стр. 636—662; пзд. 1886 г., т. XLIX, стр. 323—363. 

Н. И. Костомаровъ въ 1857—1875 гг. Воспомиианія Н. А. Б лозер-

ской. «Русск. Стар.» изд. 1886 г., т. XLIX, стр. 609—636; т. L, стр. 327— 

338, 615—644. 
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іЛЫіОМЪ ГГАВЮРЪ «РУССКИХЪ Д ЯТЕЛБД*. ПЗДАНІЕ І>ЕД. аРУССКАН CTAPUHA 

эксикліпил ;ІАГОТОВЛКИШ ГОСУДЛРСТВЕПНЫХЪ Г.УМАГЪ. 



(г^рафъ Левъ Николаевичъ Толстои, знаыеніпыйрус-
/Х скійішсатель, гепіальныйтворецъ „Войны и Мііра", ро-

3 дился 28 августа 1828 г., въ дереви Ясная ГІоляна, Туль-
I ской губ., Крагіивенсваго у зда; воспитывался сначала 

дома, въ 1843 г. поступилъ въ казанскій университетъ на факуль-
тетъ восточныхъ языковъ, чрезъ годъ перешелъ на юридическій 
факультетъ и со 2-го курса совс мъ оставилъ университетъ, 
у халъ изъ Казани и поселился въ Ясной Иолян ; въ 1851 г. 
гр. Л. Н. по халъ къ брату своему на Кавказъ, гд и по-
ступилъ на военную службу въ артиллерію. Тутъ были напи-
саны первыя его произведенія: „Д тство", „Утро пом щика", 
„ІІаб гъ" (1852), съ которыыи онъ появился въ „Современ-
ішк ". Кавказская природа и воеииая кавказская жизнь впо-
сл дствіи отразились во многихъ его произведеніяхъ: яРубка 
л са", „Бстр ча въ отряд ", „Казаки" (въ ;;Русскомъ В ст-
пнк "); въ 1853 г. графъ Толстой перешелъ въ Дунайскую 
армію, з въ 1855 г. въ Севастополь; 4 августа прини-
малъ участіе въ сраженіи при Черной, a 27 августа былъ 
нри штурм Севастополя; подъ севастопольскими впечатл -
иіями были написаны имъ севастопольскіе разсказы: „Сева-
стополь въ декабр 1854 года", „Севастополь въ ма 1855 
года" и „Севастополь въ август 1855 года",—дышащіе глу-
бокимъ патріотизмомъ, но вм ст съ т мъ проникнутые иеобык-
повенною естествеігаостію, искренностію, гд войиа является 
не съ одной казовой, эффектной стороны, но рисуется вся 
иеирикрашенная изнанка ея. Въ 1855 г. гр. Толстой вышелъ 
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въ отставку; онъ жилъ въ своемъ ии ніи Ясная Поляиа, но 
кром того путешествовалъ, проживалъ вь ІІетербург и 
Москв . Въ 1862 г. онъ женился н окончательно поселнлся 
въ своемъ иы нін, ведя жизнь селяшша и семениаго чело-
в ка. Въ этотъ періодъ (до 1862 г.) имъ написаны: ,,Мятель", 
„Два гусара", „Юность", „Альбертъ", „Семейное счастье", 
„Три смерти", „Люцернъ", „1Іоліікз'шкаи и „Холстом ръ". 
Въ Ясиой Полян опъ основалъ школу для крестьяпскихъ 
д тей, гд преподавпніе пе ст снялось ніікакиии обідеприня-
тмми форыами п условіями; въ 1862—63 гг. издавалъ педа-
гогическін журпалъ, носившій цазваиіе: „Яспая [Іоляиа1', 
гд онъ проводилъ свои взгляды па д ло восіштанія п обу-
чеиія. Въ годы отъ 1864 до 1869 графъ Толстой написалъ 
романъ „Войнаи Миръ",—героическую эпопею борьбы Россіи 
съ Наполеономъ отъ Шенграбена до Верезины; въ этомъ 
геніальиомъ произведеніи, отличаюідемся необыкиовенною реаль-
ностію, тонкостію и силой психологнческаго аиализа, орііги-
иальное творчество гр. Толстаго достигло высшаі'0 своеро раз-
ватія. Въ годы 1873—1876 графъ Толстой напнсалъ другой, 
отличающійся такою-же художествегшою высотою, какъ „Война 
и Миръ", романъ: „Anna Каренина", гд на отношеніяхъ 
двухъ любящихъ друілъ друга иаръ онъ развиваетъ свои нрав-
ствеиныя воззр нія, рисуя намъ идеалъ семейаой жизни. Въ 
своихъ поздн йшнхъ проиоведеніяхъ—нравственно религіозиыхъ 
(„Испов дь", „Моя в ра", оспованная на евангельскоііъ 
слов о „неиротивленіи злу", „0 жизни") гр. Толстой раз-
виваетъ свой взглядъ на жизнь и ея нравственныя освовы, 
а также доказьтваетъ искуствениость и вредъ городскоГі жнзни 
и такъ называемой цивилизаціы и пропов дутъ возвращепіе къ 
сельской ііростот и физическоыу труду; народные разсказы 
графа Толстаго („Ч мъ люди живы", „Богъ правду видитъ, 
да нескоро скажетъ", „Два старика", „Упустишь огонь—непо-
тушишь", „Св чка"), проникнутые духомъ христіанскаго уче-
нія, лосвящены разр шенію высшнхъ правственныхъ вопросіовъ. 

Геніальныя произведепія графа Толстаго „Войиа н Миръ'' 
и „Анна Каренина", не им ющія, ио весьма високимъ своимъ 
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художественнымъ достоинствамъ, равиыхъ себ нн въ одной 
европейской литератур , создали графу Льву Николаевичу 
Толстому слаиу геніалыіаго художшігса, глубокаго мысли-
теля, котором по сираведлнвости должно быть отведено са-
мое почетное м сто не только въ исторіи отечественной ли-
тературы, но и вообще литературы XIX в ка. 

Графъ Левъ Инколаешічъ Толстой. Оч ркъ его лптературной д яте.и.-

носги, 1S2S—1887 гг Соот. ирофессоръ 0. . Миллеръ. «Русск. Стар.» 

изд. 1887 г., т. LVI, сгр. 575—582. . 
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ЭКСИВДДДІЯ ЗЛГОТОВЛКШЯ ГОСУДАРиТВЕИНЫХТ. ЕУМЛІ'Ъ 



нтонъ Грпгорьевичъ Рубинштейнъ, геніальный 
русскій піавіістъ, композіггоръ и днрижеръ, родіілся 16 
ноября 1829 года, пъ деревн Вихватпиецъ, близь г. 

' Дубоссары, на границ ІІодольской губерніи н Бесса-
рабскоп области; началъ учиться музык па шестомъ годуотъ 
роду, сначала у матери своей, а потомъ, съ 1837 года, подъ 
руководствомь Виллуана, изв стнаго въ то время педагога-му-
зыканта; музыкальныя способности Рубинштейна былц иа-
столько выдающіяся, что уже 11-го іюля 1839 года, сл дова-
тельно на 10-мъ году отъ роду, Рубинштейаъ выступилъ въ 
1-й разъ въ публичномъ концерт (въ Москв , въ театр 
Петровскаго парка); всл дъ за этимъ концертомъ Аятонъ 
Григорьевичъ иредпринялъ. вм ст съ своимъ наставникомъ, 
путешествіе въ Парижъ и зат мъ копцертировалъ по Европ ; 
въ это вреыя онъ впервые игралъ передъ такими музыкаль-
ными знаменитостями, какъ ІПопенъ, Мейеръ и, наконецг, 
передъ царемъ музыки Листомъ, который предсказалъ Рубин-
штейну блестящую будущиость; изъ Франціи Рубиниітейнъ 
паиравился въ Голландію, гд оиъ въ первый разъ игралъ при 
двор , въ присутствіи королевы иидерлапдской Анны Павловны, 
зат мъ въ Англію, гд былъ принятъ весьма прнв тливо ан-
глійскою королевою Викторіею, въ Норвегію и Швецію и, на-
конецъ, въ Германію, гд изящныя искусства: литература, 
мз^зыка—стояли въ то время на очень высокой степени развитія 
и процв танія; въ 1843 году А. Г. возвратился въ Россію и 
ію прибытіи въ Петербургъ вскор приглашенъ былъ дать 

I 
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концертъ въ Зимнемъ дворц , въ присутствіи нмператора Ни-

колая Иавлотіча, который отнесся къ молодому виртуозу иеобык-

новенно прив тливо; н сколько концертовъ, данішхъ Рубин-

штейнимъ въ Петербург , всл дъ 'ла, этиыъ, для публики, им ли 

также большоіі усп хъ. Въ 1844 . мать А. Г. Губинштейна, 

иаходя, что копцерты мало полезіш для его музыкальнаго усо-

вершенствованія, везетъ А. Г., съ братомъ его ІІнколаемъ, въ 

Берлинъ; съ этиыъ вм ст прекращаштся музыкальныя занятія 

Рубинштейна подъ руководствомъ Виллуана; въ Берлпн А. Г. 

беретъ уроки ыузики у знаыенитаго контрапунктиста Дена, у 

котораго учился впосл дствіи М. И. Глинка Въ 1846 г. Р}-

бинштеАнъ, им я 16 л тъ отъ роду, уже одииъ (безъ матери. 

которая возвращается въ Москву) детъ въ В ну, бывшую въ 

TO время однимъ изъ главныхъ музыкальныхъ центровъ въ 

Европ ; съ этого времени для него начинается вполи само-

стоятельная жизнь, посвящаемая музыкальнымъ занятіямъ и 

урокаыъ; такъ какъ уроки были большею частію дешевые, то 

Антону Григорьевичу, самостоятельно, безъ нсякой поддержки, 

пробпвавшему себ дорогу, приходилось много, на иервыхъ 

іюрахъ, б дствовать и терп ть роря; вг> 1847 году Антонъ 

Григорьевичъ пере халъ въ Берлинъ; всішхиувціая въ 1848 

году революція, надолго отодвпнувшая въ стороиу музыкаль-

іше иптересы, заставилаРубинштейиа вернуться, въ 1849 году, 

въ Россію; въ Петербург Рубипштейнъ скорообратилъ иасебя 

вниманіе великойкшігини Клены ІІавловни, высокообразованной 

жевщаны, около которой группировалось въ то время все интелли-

гентноевъ Петербзрг общество, писатели, художиики, артисты; 

съ 1852 года Рубинпітейнъ ііриглашается па вс музыкаль-

но-артистическіе вечера во дворц великой киягини Елени 

ІІавловны, которые пос щалъ иногда и ішг/ераторъ Николай. 

Въ 1852 году Антонъ Григорьевичъ въ 1-й разъ выступилъ 

предъ публикою въ качеств комиозитора: написанная имъ eл^e 

въ 1850 году опера „Дмитрій Допской" или л К з г л и к с в а битва", 

не смотря на то, что русская опера находилась, въ то время, 

въ совершеиномъ загон , была принята и поставлена на сцену 

(18-го апр ля 1852 года); всл дъ за этиыъ Рубинштеинъ натш-
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салъ, по предложенію великой киягини Елены Павловпы. оперы: 

„Хаджи Абрекъ". „Сибирскіе охотники" и/I'OMIU - дурачекъ" 

(1-е представленіе этой гюсл днсй состоялось въ 1853 году). 

Въ 1854—1858 гг. Рубинштейнъ предпринялъ артігетическое 

пз^теіиествіе по Герианіи, Франціи и Лиглін и концертировалъ 

во вс хъ главныхъ музыкальныхъ центрахъ европейскихъ. ІІо 

возвращеніи въ Россію, Антонъ Григорьевнчъ начинаетъ энер-

гично хлопотать объ устройств въ Россіи музыкальнаго обще-

ства; прп д ятельномъ участін Кологривова іг другихъ ліщъ, 

но особепно при просв щенпоыъ сод пствіи покровптельницы 

всего муныкальнаго д ла въ Россіп—велпкой княгіпш Елены 

ГІавловны—хлоиоты и труди Антопа Григорьевича ув нчались 

полиьшъ уси хомъ: 1-го мая 1859 года утвержденъ былъ 

уставъ перваго въ Россіи „Русскаго ыузыкальнаго общества". 

впосл дствін пероиііенованпаго въ „императорское"; въ это-же 

время открились въ Михайловскомъ дворц музыкальные клас-

сы, скоро переродившіеся въ коисерваторію, іюдъ нанменова-

ніемъ „Музыкальнаго училти,а" (уставъ котораго получилъ 

утвержденіе 17 октября 1861 года); такимъ образомъ Антону 

Григорьевичу Рубинштейну принадлежитъ честь основанія въ 

Россіи перваго ыузыкальнаго общества; его-же энергіи русское 

общество обязано учрежденіемъ въ Россіи консерваторій,—этихъ 

разсадниковъ музыкальнаго иросв іценія по всему лицу на-

шего обіиирнаго отечества, давшихъ намъ, вм ст съ музы-

кальиымн школами въ разііыхъ городахъ Россіи (Кіев , Харь-

ков , Саратов , Тифлис , Одесс , Омск ), ц лыіі рядъ иеобы-

кновенио сильныхъ талаптовъ въ области музыкальнаго искус-

ства разиыхъ родовъ (Чайковскій, Лавровская, Есипова, Гу-

берти, Лароіиъ, Альтани и мн. др). Въ 1867 году Рубии-

іптейнъ оставилъ консерваторію, разойдясь во взглядахъ съ 

н которыми профессорами. Въ 1872 году Рубинштейнъ, вм ст 

съ изв стнымъ скрипачемъ Венявскнмъ, совершилъ путешествіе 

въ Америку, гд пробылъ около восьмц м сяцевъ, объ хавъ 

Соединенные Штаты вплоть до Новаго Орлеана. 

Комиозиторская д ятельность Антона Григорьевича Рубин-

штейна изумительна по своей неутомимости и многія изъ 
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его произведеній поражаютъ силою его творческаго таланта; 

по свид тельству н которыхъ лицъ — онъ началъ сочинять 

съ 5-ти л тняго возраста; первое, появившееся въ печати 

(издано Шлезингеромъ въ Берлин , въ 1842 году), музы-

кальпое сочинепіе Антона 1 ригорьевича была пьеска на по-

этическую сказку „Ундииа"; къ раннимъ произведеніямъ Ап-

тона Григорьевича отпосятся музыкальныя иллюстрацін къ 

басияыъ Крылова: „Оселъ и Соловей", „КукушЕа и Орелъ", 

„Стрекоза и Муравей" и др.; въ 1854 году нмъ напнсана ора-

торія (духовная опера) „Потеряшшй раіі", позже, въ 1870 

году, другая—„Вавилонская башпя"; въ 1871 году наппсана 

иыъ опера „Демонъ" (1-е представлеиіе -13 января 1875 г., 

въ бенефисъ Мельникова). перешедшая въ 1884 году за сотое 

представленіе; опера „Маккавеи", паписаиная имъ въ 1873— 

1875 годахъ. на сцен пошла въ 1-йразъ въ 1877 году; дал е 

паписаіш комическія оперы: „У разбойннковъ", „llonyrafi" 

(1885 года); много симфоній, безъ названій, наибол е изъ нихъ 

нзв стны: „Океанъ", „Драматическая" (№ 5), „Русская" и друг.; 

музыкальныя картины: „Іоаннъ Грозный", „Донъ-Кихотъ", 

„Фаустъ"; баллада „Леопора" для фортепіано; къ посл днимъ, 

гю времени написанія, произведеніямъ относятся оперы: яНе-

ронъ", „Купецъ Калашннковъ", „Сулами ъ" и „Горюша"; 

наконедъ, множество романсовъ на тексты лучшихъ русскихъ 

поэтовъ; мпогія изъ произведеній Антона Григорьевича сд -

лались достояніемъ всего музыкальнаго міра. 

Въ 1885—1886 іт. А. Г. Рубинштейнъ исполнилъ въ He-

тербург , Москв и въ главныхъ центрахъ западной Европы 

ц лый рядъ „историческихъ коицертовъ", ііредставившихъ на-

глядную исторію постепенпаго развитія фортепіаннаго искус-

ства; эти концерты сопровождались везд для Рубинштейна 

нескончаемыми, самыми восторженными, оваціями. Въ начал 

1887 года Антонъ Григорьевичъ вновь избранъ директоромъ 

Иетербургской консерваторіи. 

18-го ноября 1888 года праздновалось 50-ти-л тіе музн-

кально-артистической д ятельности А. Г. Рубинштейиа. Т , вы-

ходящія изъ ряда обыкновенныхъ, торжества, которыми сопро-
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вождалось прааднованіе этого юбилея ц въ которыхъ прішяла 

участіе вся образоваиная Госсія, явились нагляднымъ всеиарод-

иымь признаіііемъ колоссальнаготаланта А. Г. Губинштейна, 

какъ піаниста, композитора, дирижера, u составили тотъ бле-

стящій в нокъ славы, которымъ Россія ув нчала своего ге-

ніалыіаго музыкальнаги художиика за его громадныя заслуги 

для отечества въ д л іірочиаго водворенія, развитія и даль-

п Гііиаіо преусп яиія музыкалыіаго образоваиія въ Россіп 

І1о.м щаемъ зд сь два ир іфасаыхъ ствхотвореиій, обращенныхъ 
къ Рубивштейву: одно принадлежитъ пр дставителю его покол -
нія—Александру Николаевичу Яхонтову, u другое представителю 
молодаго покол иія русскихъ поэтовъ —К Р. 

А. Г. Рубинштейну. 

Художпикъ звука! тиорческая сила 
Подъ гнетомъ л тъ въ теб пе умерла, 
Іі тъ! музыка всего тебя взяла, 
Всего тебя, какъ с тыо, охватила. 

He властенъ ты, какъ смертпый рядовой, 
Забыть иекуоства высше значенье: 
Въ теб —иеб съ съ зеылею примиренье, 
Звукъ-идеалъ живетъ въ теб святой. 

Ты ве хъ врем нъ п ве хъ иародовъ звуки 
Въ душ евоей вы щаешь, чарод й! 
Въ нихъ пов сть б дъ, волненій в сграстей, 
Гимнъ радости и п снь любви и муки.... 

Вс принялъ ты любовно и иоетигъ; 
Ты въ звукахъ всю людскую эпоііею 
Прочувствовалъ, душой сроднился съ нею 
И съ св точемъ во глубь я проникъ. 

0, св телъ міръ мелодій и еозвучій— 
Міръ виутреыній душн твоей! Одивъ 
Ты въ неыъ царишь, маститый властелинъ, 
Самодержавный и могучій! 

A. Н. Яхонтовъ. 
Псковъ. 
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А. Г. Р у б и н ш т е й н у 

на бО-л тній юбил й его художественной д ятелыюсти. 

Игры упоительной звуки текли: 

Мы иъ н жиомъ иосторг ишімали. 

Ве радости неба, все горе земли 

Т звуки въ себ отражали. 
* * 

* 
Пл нять насъ и трогать имъ было дано, 

ГІредъ ііими стихалп сомн пья 

И было такъ много обидъ прощено 

И пролвто слезъ умилеиья. 
* * 

* 
0 пуеть наеъ уноситъ волшебной игрой 

Туда, въ т надзв здиыя дали, 

Гд н тъ ни вражды, ни тревоги земиой, 

Ни зла, ни борьбы, ни иечали. 
18 ноябра 1889 г. 

Павловскъ. 
К. Р. 

Антонъ Григорьвичъ ['убпниітеіінъ, род. 16-го иоябра 1829 г. Юбплеіі 
его полув ковон музыкально-артистическоп д ятельности: I. Отъ Ред. «Рус-
ской Счарины». — I I . Босиолинанія А. Г. Рубинштейна, 1829 — 1889 гг. — 
Ш. Зам тки къ воспомннаіияиъ, доктора М. Б. Розенберга.—IV. Л то-
иись событій въ жизни и д ят лыюстя А. Г. РубинпітеГша, съ указаніемъ 
на статьи и отзывы о н кь и его ироизведеніяхъ въ русской печати съ 
1839 ііо 1889 г. Состан. Ы, М. Лиеовск іи. — V. А. Г, Рубинштейм. нъ 
воспоминаніяхъ бывиіаго проф ссора Г. А. Лароша.—VI, А. Г. Рубіш-
іігіеіінъ—стихотиорені А. Н. Яхонтова. —VII. Портреты: А. Г. и II. Г. 
Рубннштешіы ігь 1841 г., снимокъ съ аквареш II. . Соколова.— Ш. А. Г. 
Рубішштейі.ъ въ 1889 г., гравюра на м дн, ІІСГІОЛНИЛЪ худолиіикъ . А. 
М ркинъ. «Русская Старпна" изд. 1889 г., т. LXIV, ноябрь, стр. 513—642. 

См. таісже «Руесвій В сгникъ» 1889 г., декабрь, стих. К. Р. 
Съ соглаеія А. Г. Рубннщтеііна редакція "РусскоГі Старнны» издала лъ 

1889 г., ко дню 18-го ноября, автобіографическія его воснолинаііія отд яышмъ 
выпусконъ, во нторомъ изданін, сборъ съ котораго—ио рублю за УКЗСМ-
иляръ—за покрытіемъ нздержекъ no издаиію, обраіцается въ пользу «Всио-
могат льнон кассы музыкальныхъ художииковъ С.-Штербургской консерва-
торіп». 
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„РУССКАЯ СТАРИНА" 
т р е т ь е изданіе „Русской Старины'", годъ о е р в ы й , 
1870 г., д в н а . д и , а х ь книгъ, въ т р е х ъ томахъ. 

Въ третьемъ издаліи «Русской Отарины» 1870 г., между 
многимп другиміі статьями и матеріалами, ііоы іл,ееы: Заішскн 
о ЖИЗНІІ и служб генералъ-фельдііаршала кн. Н. Ю. Труб^Ц-
каго;—Зашіски псторіографа кп. М. М. Щербатова о иоврелгде-
піи нравовъ въ Россіи;—сепатора П. С. Рунича о Пугачев и 
Пугачевскомъ буыт ; — Заппскп ііридворнаго брплліанщика Позье 
(1729 —1764 гг.); — Отчетід Лагарпа о воспитаніи великихъ 
князей Александра и Еопстантипа Павловичей; — Петербургъ 
въ 1781 году, зам тки Пикара: — Записвв Мпхаила Алексан-
дровпча Бестужева (1824—182G іт.); — Газсказъ очевидца о 
14-мъ декабр 1825 г.;—Запнски творца русской оперы Мц-
хаила Иван. Глинки (1804—1854 гг.);—Записки іішіератора 
Николая Павловича о прусскихъ д лахъ (1848 г.);—Блокада и 
штурмъ Карса въ 1555 г., запнски Я. П. Бакланова;—Обо-
рона Камчатки въ 1854 г.—разсказъ контръ-адмирала Арбу-
ЗОва, и проч., п проч.—Бол е сотіш сообщеній, разсказовъ, 
статей, зам токъ, собраБІй писемх и проч. матеріаловъ ко вс мъ 
царствованіямъ въ Госсіи со времепи Петра Великаго до имле-
ратора Николая включительно.— Статсь-дамы и фрейлины рус-
скаго двора ХУІП-го в ка—біографическіе очерки П. . Ка-
рабанова. — Письма, стихотворенія, басли, иосланія и прочія 
литературныя проіізведенія: И. А. Крылова, Батюшкова, Пуш-
кипа, Гоголя, Рыл ева, А. Одоевскаго, Кюхельбекора, Ізара-
тыискаго, Н. Полеваго, Бигеля, Я. И. Ростовцева и другихъ. 

Приложеніе къ третьему изданію «РусскойСтарины» 1870 г. 
сосхавляетъ первый томъ Запнсокъ Болотова, вновь яересмо-
тр нный съ подлинвикомъ и украшенный бол е полусотни ішовь 
награвированныхъ акадеіиикомъ Л. А. С ряковымъ рпсуііковъ. 

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

[Въ хорошеиъ переплет 11 руб.].' 

Съ требованіями обращаться: въ С.-ПетербурьЪі Больтая Подъяче,-

сісая, домъ Л° 7, в?, рёдакигю „Русской Старгмы". 

ЦШ- Къ 1 янв. 1890 г. на лицо -43 экземпляра, 
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12 кшпъ „Р У С 0 К 0 И С Т А Р И Н Ы" 
изд. 1 8 7 6 г. 

второ иуданіе, съ иортретами: Ллс димитрія I, полководца 
Мих льсопа, кп. Платона Зубова, А. П. Ермолова—вс 
эти гравюры ИІІ м ди исполпепы акад. И. 11. ІІожалостиньгыъ. 
Иортреты Екат риыы II и графа Аракче ва—геліографи-
чсскіе ciiiLMKH. Портреты—Емельяна Пугачева, кавказ. гене-
рала Клуг нау и В. Г. Б линскаго—іравюры акад. Л. А. 
С рякова.—Снимокъ съ указа о смертч Петра Велпкаго, 1725 г, 

Содерл;аніе: Запііски Гарповскаго, одпого ІІЗ . блпжапііпіхъ лпцъ къ 
кн. ІІотемкииу-Тавріічссколу: дворъ вмператрицы Екатсртш II въ 178() — 
1790 гг. Ііодліітіая перетіска Екатсрпны Л съ кп. ГІотсмкпныыъ, 1782— 
1791 гг.—Бес дЫ Екатерпиы 11 о д лахъ государствеппнхъ, 1772—1777 гг.— 
Домашнііі ііамятшікъ, т. е. Заііііскп Ы. Г. Левшипа о событіяхъ иачала дар-
ствованія Алексаидра I.—Заііііски А. С. Стурдзы о судьб прапослапной 
церквн русской въ царствоііапіе Алсксапдра 1.—Автобіографія и іісрепііска 
акадешіка А. Л. Битбсрга, строптеля храла Христа Спасителя въ Москв .— 
иосііоіиіианіл Татьяпы Иетровиы Пассекъ: очсрки жіізііи ііосііоискаю об-
щсства и уііііверситеіскои ыолодсяш, 1835—1842 гг.—Заппски Ивана Степа-
повича jli ііркевича: іюрядіпі воеинаго управлевія, 1827—1837 іт.—Моя жизні. 
п худоліествепно-архіологическіе труды, разсказъ профес. едора Грпгорьг-
впча Солнцсва: акадсиія худоліеств7> до 1820-хъ іт.; по здки по Россіп съ 
археологпчсскою ц лью; возстаиовлспіе дрсвпостси въ кіевскихъ соборахъ; 
ііос щеиія кіевскихъ святыпь ішператоролъ Нпколаеыъ I; разсказы о н ко-
торыхъ іерархахь; разсказы о художшікахъ (К. П. Брюлловъ) н ироч. д яте-
ляхъ.—Восполинанія артиста II. А. Каратыгппа, вдоы.і адмирала Л. И. 
Рпкордъ u друг.—Митрополптъ Ростовскіи АрсспіГі Мац евпчъ—псторп-
ческій очеркъ профес. Н. И. Барсова.—Кр постиыс крестьяпе ирп Екате-
риіі II, очеркъ изъ исторпчсскаго изсл доваиія Б. И. Сеыевскаго.—Бунтъ 
ьеіп.свскаго въ Камчатк въ 1771 г.—Москва въ 1770—1771 гг.—статья ака-
демпка С. М. Соловьева.—ІІавелъ ІІолуботокъ—статья Н. И. Косто-
ларова.—Главные пособипки Еысльапа Пугачевіі - въ ихъ собственпыхъ 
иоказаиіяхъ на суд (по ііодлпішому о иихъ д лу).—Ыпхельсоііъ, поб дитель 
ІІугачсва—біографичесііій очсркъ. —Кпязь Платонъ Алсксандровпчъ Зубовъ 
(1767—1822 гг.)—іісторііко-біографпческій очеркъ. — Саысонъ-хаиъ Макни-
цевъ и русскіе б глсцы въ Персііі въ 1806—1855 гг.—статья Ад. П. Б с р ж с — 
Іірофсссоръ Нлья Васпльсвіічъ Буяльскій, его біографія, составлепная ироф. 
Я. А. Чнстовииеыъ.—Т. 0. ОспіювскіГі, рскторъ Харьковскаго упнверси-
тста.—Холсрпыіі бунть въ ІЬЗІ г., разсказъ очсвпдца.—Артеыіп Волыііскій, 
М. М. Uiicpaticiciii, А. П. Ермоловъ, М. И. Глппка, архпііандрптъ Новгород-
скаго Юрьева mouacтыря ФО'ІІЙ, ііротоіереЛ Саыборскій, А. С. Грпбо довъ— 
въ ихъ непздаііныхъ, вповь открытыхТ) ііпсыіахъ.—ІІисьла, плавы и предиа-
чсртаиія иыпсратора Николая ГІавловича, а также записки и доііесеііія 
ки. Ы. Д. Горчакова п кн. И. . Паскевича о воііп съ Турцісй въ 
1853- 1854 іт.—Кром перечііслеіпшхъ статей п ыатрріаловъ—въ „ГусскоГі 
Старіш " 187G г. поы іцепо до 1U0 іісторпческихъ разсказовъ, анекдотовъ, 
біографіпсскихъ н гсііеалоіііческихъ зам токъ.— По исторіп отечественпой 
словеспостіг—„Гусская Старпна" 1876 г. представила повыя данныя о В. Г. 
Б лннск-омъ (дв болыиія статыі); И. В. Гоголь— no исиздапнымъ пнсь-
мамъ (1827—1828 гг.) и проч. u проч. 

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

Съ пгребованіями обращаться: въ С.-Петербургъ, Большая Подъяче-
ская, домъ Л» 7, вг реданиію гРусской Старииы". 

ЪіЖ Къ 1 янв. 1890 г. на лицо—92 экземпляра, 
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12 книгъ „РУССКОЙ С Т А Р И Н Ы " 

изд. 1 8 7 7 г 
съ портретами: кн. Е. Дашкова, графъ А. Мамоновъ, кн. Го-
л нищ въ-Кутузовъ-Смоленскій, московскій мнтрополитъ 
Филар тъ, М. . Орловъ, княгиня Жаннета Ловъчъ— 
супруга цесаревича Константина Ііавловича, кавказскіп имаыъ ПІа-
миль, Н. Н. Муравьевъ (Карскій), К. В. Чевкинъ, И. А. 
Явовл въ.—Рисункп: галера императрицы Екатерины II и 
памятникъ Архипу Осипову. Снпмки съ р дкихъ медалей и 
снимокъ съ подлиннаго письма императора Александра I, 1812 г. 

Въ 12-ти кнпгахъ „Русской Старпны" за 1877-й годъ, восьмой годъ нзда-
нія, между ынопши другимп статыши, наиечатаиы: Турецная неволя—истори-
ческій очеркъ.—Кр постные крестьяк при Екатерин II. — Сельскій священнинъ—въ 
Россіи въ половин ХУІІІ-го в ка.—Россія сто л тъ назадъ—путешествіе ан-
гдійскаго историка Кокса.—Зашіскіі берлпнскаго профес. акадезіпка Тьебо о 
встр чахъ и знакоыствахъ съ зам чательныыи русскпыи людьми въ 1765— 
1785 гг.—Герцогння Кингстонъ въ Россіп.—Бракоразводное д ло Евдоніи Ганни-
балъ.—Енатерина II и Густавъ III. — Нев сты цесаревнча Павла Петровича.—Руссное 
войско въ царствовапіе І!авла Петровича.—Цссаревичъ Константинъ Павловичъ— 
псторііко-біографпческііі очеркъ.—Отечественная война 1812 года—исторпко-кри-
тическое изсл довавіе по новымъ псточштамъ.—Посольство Ермолова въ Персію 
въ 1817 іоду.—Заиискп Шуазель-Гуфье—объ имперахор Александр I и его 
вреыени.—Уничтоженіе масонскихъ ложъ въ Россіи—по вновь открытыыъ матеріа-
ламъ.—Россія, Авсхрія u Англія во время движеній 1848—1849 гг.—Заішски 
П. А. Наратыгина.—Восиошінанія Т. П. Пассекъ.—Дпевникъ барона Л.'П. Нинолаи: 
воина Россіи съ Венгріей въ 1849 г.—Кн. Меншиковъ въ Крыыскую войну, по 
разсказамъ его адъютанта А. А. Панаева.—Воспоыинаніе о Т. Н. Грановсномъ— 
Селнвааова, одного изъ товарнщей ero no восіінтанію, и проч.—Россія и Турція 
въ 1853—1855 гг.: письыа пыператора Николая Ііавловича и донесенія его пол-
ководцевъ.— едоръ Карловичъ Затлеръ, біографнческій очеркъ u переіпіска.— 
Воспвиинанія о Вооточной войн 1853—1855 гг., доктора А. Генрици.—Шамиль и его 
сеиья въ Калуг , запнскп прнстава лри ішам въ 1862—1865 гг., полковника 
П. Г. Пржецлавскаго.~К. В. Чевнинъ: первыя главы его біографіи и проч.—Во-
обще въ дв надцати книгахъ изданія „Русской Старины" 1877 г., между мно-
гими друпши статьяши, напечатапы: нзсл довапія, очерки и статыі: ирофес. 
Н. И. Барсова, Ад. П. Берже, М. И. Богдановича, ироф. М. И. Горчакова, акад. Я. К. 
Грота, И. Е. Заб лина, профес. В. С. Иноннинова, Д. И. Иловайскаго, Е. П. Карновича, 
Н. И. Костомарова, П. А. Нулиша, П. С. Лебедева, И. И. Ореуса, А. Н. Попова, Д. Д. Ряби-
нина, В. И. Семевскаго, проф. В. И. Серг евича, акад. С. М. Соловьева, В. В. Стасова, 
А. Н. С рова, И. И- Шамшева, Н. К. Шильдера u ывогихъ другихъ. 

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

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

Съ требованіями обращаться: въ С.-Петербуріъ, Большая Подъяча-

скаЯі домъ Л'г 7, въ редакцгю „Русской Старины*. 

ШГ- Къ 1-му января 1890 г. на лицо—51 экземпляръ. 
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12 книгъ „РУССКОЙ ОТАРИНЫ" 

изд. 1 8 7 8 г. 
съ приложеніемъ гравированныхъ портретовъ: Александръ I; па-
сторъ Зейдеръ; казненные въ 1739 г. князья Долгорукіе—Ва-
силій Лукичъ и Иванъ Алекс евичъ; Г. В. Новицкій. Хромоли-
тографированпый (отпечатанный красками) портретъ Н. В. Го-
голя (съ подлинпаго живописнаго портрета, ппсаішаго въ Рим 

А. А. Ивановымъ). Снимокъ съ автографа II. А. Крылова. 

Въ 12-тн кшігахъ „Русской итарігаы" за 1878-й годъ, девятыи годъ пзда-
вія, между многіши другпми статья.мц, напечатаны: ЖурналъВ. Н. Зиновьева.— 
Запискп акад. Тьебо.—-ianucKii пастора Зейдера: его страданія, казнь п ссы.іка 
въ 1800 г.—Послі;дніе дни ЖИЗПИ Александра І-го п ііыпоратрнцы Марін Оео-
доровны — Затіскн ия. 3. А. Волконской и Н. Чернышеаой.—Кн. Ксаверій Друцкой-
Любецкій—очеркъ его государствспной д ятельпости. ІЗаііііски артпстки Л. П. 
Никулиной-Косицкой.—Записки доктора Генрици: во ша 1853—1855 гг.—Занискя 
А. Е. Попояа—пачальпііка Севастопольскаго гарнпзона съ 1-го октября по 1-е 
декабря 1854 г.—Воспомпнанія Т. П. Пассекъ. — Шамиль въ Калуг . — Зашіски 
прпстава.—ЖІІЗНЬ я сорока-двухъ-л тняя художественная д ятельность И. К. 
Айвазовскаго (автобіографія').—Заппскіі солдата-монаха Назарова, 1792—1839 гг.— 
Заппскп .протоіерея I. Виноградова, 1800—1836 гг.—Дневшікъ пастора Губера: 
холера въ 1830 г.—Восііоішнапія ксендза прелата Буткевича: возстапіе въ 
Польш въ 1830—1831 гг.—Зашіскп И. С. Жиркевича: въ Петербург н Сим-
бнрск 1834—1835 гг.—Очеркн и разсказы Э. И. Стогова: ссылыю-каторжные 
въ восточноіі Спбпріі.—Сперанскіи п Трескинъ въ Иркутск .—Ііа іюсту жан-
дармскаго штабъ-офіщера въ Спмбпрск : бупты крестьянъ,—борьба дворяцства 
съ губернатораміг,—провішціалыше ромапы,—прі здъ іімпсратора Николая и 
проч.—Изъ дневипка Варнгагена фонъ-Энзе, 1845—1849 гг.—Иняокентш, архіепіі-
скопъ Херсонскіи и Таврическій.—К. В. Чевкинъ н управлевіе имъ путлми 
сообщеній.—Братья Грузиновы: военно-судное д ло въ Черкасск вт> 1800 г.— 
Венеціановъ—первый бытовоп лііівоппсецъ, его біографія п труды.—Разсказы 
лейбъ-казака И. И. Шамшева.—„В чпыи Жидъ"—поэма въ стпхахъ В. К. Кю-
хельбекера (декабриста).—Родословная царствующаго [дома Романовыхъ.—Бая-
зедское славное сид нье съ 5-го по 28-е іювя 1877 г.—разсказъ в стіиіка, 
посланнаго отъ осаікдеппыхъ къ генералу Тергукасову за ііолощью.—Царг.-
горохъ—пгутка-сатира.—„Мптюха Валдайскій", зр лище въ терхъ д йствілхь, 
въ стихахъ.—Тропарь ва день Преображенія Господия, соч. Филарета, митро-
полита московскаго, п проч. и проч. 

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

Съ требованіями обращаться'- въ С.-Петербургъ, Большая Подъячс-

скпя, домъ № 7, въ редакцгю „Русской Старцны". 

ШШ' Къ 1-му января 1890 г. на лицо—48 экземпляровъ. 
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12 книгъ „РУССЕОЙ СТАРИНЫ" 
изд. 1 8 7 9 г. 

съ приложеніемъ гравированныхъ портретовъ: иыператора Іоапна 
Аихоновича; ыитрополита Ростовскаго Арсеиія Мац евича (въ 
теіишц ); ІІинокеіітіл^архіепискоііа Херсоискаго и Таврическаго; 
Принеа Нестеровііча—архіепископа Иркутскаго; графа . П. 
'іолстаго—вице-президента Акадешіи Художествъ;—А. С. Пуш-
ыіна—въ 1812 и 1827 гг. (два точныхъ сшшка съ гравюръ того 
времени); Н. В. Гоголя—въ 1834 г.—гравюра съ весьма р д-
каго портрета, писаннаго Акад. Веііеціаііовымъ; Н. А. Некра-
< ова; статсъ-секретаря С. М. Ж}ковскаго (одного изъ главн й-
шихъ участниковъ въ великой ])еформ 19-го февраля 1861 г.); 
профессора Осіша Максимовича Бодянсваго; персидскаго принца 
Хосров-Мирзы.—Сниыки: съ подлинныхъ писемъ Петра Вели-

каго, А. С. Пуіикіша и Н. В. Гоголя. 

Въ 12-ти квигахъ „Русской Старивы", за 1879-й, десятый годъ пзданія,— 
между друпши статьяып, напечатаны: Журналъ путешествія по Европ въ 
1697—1699 гг.—нн. Б. И. Куранина;—Бетербургъ въ 1720 г. по Зашіскамъ по-
ллка-очевіідда;—Заіпіскп гр. П. И. Панина, о событіяхъ 1725—1744 гг. (Зам -
чаніе ва Залиснп Ыанвітейіш);—Воспошіваьія А. И. Веригина, И. Л. Варунъ-
Сеирета, Л. И. Рикордъ, М. С. Валевскаго u друг.—Жнзвь бывшаго кр постнаго 
крестьяпииа, выд археолога И. А. Голышева (1838—1878 гг.);—Очеркн и раз-
сказы Э. И. Стогова.—Дневвикъ А. И. Храловицкаго—ивспектора репертуара рус-
скаго театра въ 1829—1839 гг.—Заішски П. А. Каратыпша: русскій театръ въ 
Гіетербург въ 1838—1858 гг. — Н сколько пед ль врп русскоыъ двор въ 
1846 г.—Выдерлікп лзъ днсввиковъ Барнгагева фонъ-Энзе (1850—1851 гг.);— 
Моп сношенія съ Я. И. Ростовцевымъ — воспсшивашя А. Д. Галахова (1850— 
1858 гг.);—Восиошінанія Т. П. Пассекъ;—Воспомігаавія N1. И. Венюнова о засе-
ленііі Амура;—Польское возставіе въ 1863—1864 гг.—Запискіі Н. В. Берга.— 
Историческія изсл довавія: Д. Д. Иловайскаго;—В. И. Семевскаго;—Н. Мизко;— 
г. Тальберга;—г. Лисенко;— г. Подвысоцкаго;—проф. В. С. Иконнинова: Арсевій Ма-
ц евпчъ—іііітроподитъ Ростовскій;—Ишіераторъ Іоаннъ Антоновичъ—no вновь 
открытыыъ матеріаламъ;—Н. ІИ. Востокова: Ивнокевтій, архіевпскопъ Херсон-
скій и Таврическііь—Іінсьыа архіеп. Иннокентія къ Велнкоыу Князю Ковстан-
тину Николаевичу (1852);—Кд. Н. С. Голицынъ: П. Д. Киселевъ п управлеБІе 
пмъ Валахіей и Молдавіей въ 1829—1834 гг.;—врофес. Н. А. Поповъ: Очеркъ 
біографіи 0. М. Бодявскаго.—Коловін въ Смолевской п Саратовской губер-
віяхъ нзъ нитомцевъ Восиитательваіо Доыа—сказавіе очеввдда.—Хосров-
мирза, персидскііі прпнцъ, 1813—1875 п.—очеркъ Ад. II. Берже;—Кн. А. И. 
Барятішскій—изъ Запнсокъ ІИ. Я. Ольшевскаго;—А. с. Пушкинъ—очеркъ жизвн 
іі его шісыіа.—Предсмертвая по здка М. Ю. Лермонтова въ Пятигорскъ;—Бунтъ 
архіевископа Иринея въ Иркутск въ 1831 г., воспомішавія п разсказы пзъ его 
жизни.—Историческіе разсказы п аиекдоты изъ собравія Богуславскаго н др. 

Письма, зам ткн, нсторнческіе докуыепты, разсказы и прочіе ыатеріалы,— 
всего бол е трехъ сотъ различвыхъ сообв;евій. 

Ц на <Русской Старины» 1879 г.,—12 книгъ съ 12-ю портретами,— 
8 руб. съ п решлкою и 11 руб. въ хорош мъ п р пл т . 

Съ требованіями обрагцатъся: еъ С.-Петербургъ, Большая ІІодъяче-
ская, домъ Лг2 7, въ редакцію „Русской Старины". 

жш* Къ 1-му января 1890 г. на лицо—28 экземпляровъ. 
VII* 
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12 книгъ „РУССКОЙ С Т А Р И Н Ы " 
изд. 1 8 8 0 г. 

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

При „Русской Старин " 1880-го года приложены портреты: 

Императора Александра II;—императрицъ Екатерины I и Ели-

саветы Петровны; — императора Петра II; — А. С. Пушкина 

(въ гробу, 29-го января 1837 г.);—протоіерея Г. П. Павскаго,— 

И. С. Тургенева;—И. А. Гончарова;—гр. Л. Н. Толстаго; — 

А. Н. Островскаго;—Д. В. Григоровича;—A. В. Дружинина;— 

поэта Тараса Шевченко;—графа П. Д. Киселева,—фельдмар-

шала кн. А. И. Барятинскаго;—С. Р. Лепарскаго и А.Н.С рова. 
Въ „Русской Старпн " изд. 1880-го [года, [одиннадцатый годъ пзданія], 

мсжду другішп статьяші и матеріалами напечатаны: Запііски Д. И. Ростисла-
вова (одиннадцаіь главъ).—Заппскп Топчіева: Дворянскій полкъ въ царствова-
ніе Александра I.—Запііски А. П. Біляева (декабрпста, восеыь главъ).—За-
ииски принца Евгенія Виртембергскаго о войн 1828 г. u событіяхъ, за нею сл -
довавшихъ. Подлннная переписка ішператора Николая Павловича съ Дибичемъ.— 
Записки И. В. Селиванова: губернаторъ Ііанчудпдзевъ п ссылка въ ііятку.—Ге-
нералъ-губернаторы Закревскій н JJ. А. Тучковъ.—Зашіски Сельскаго Свяіде.ч-
ника;—Записки Я. №. Нев рова: схнмникъ Серафимъ въ Саров .—Запискіі сс-
натора Я. А. Соловьева: крестьянское д ло въ 1856—1859 гг.—Заііиски М. й. 
Ольшевскаго: Кавказъ и кавказцы въ 1856—1860 гг.—Историческіе разсказы и 
анекдоты изъ Заішсокъ Богуславскаго u Е. Н. Львовой (t 1864 г.) •—Воспомипаиііі 
артистки я. А. Петровой, рожденной Воробьевой.—Переходъ русской арыіи 
черезъ Балканы зишою 1877 г.—исторпческій очеркъ А. К. Пузыревскаго.—Ве-
ликій Новгородъ—статья Н. И. Костомарова.—Герасішъ Петровнчъ Павскій: его 
жизнь и ученая д ятельность—историко-біографическій очеркъ профес Н. И. 
Барсова.—Р чь Имлератора Александра II въ Государственномъ Сов т 28-го 
января 1861 г.—Историческія и нсторико-біографическія статыі и очерки по 
поаоду двадцатипятил тней годовщпны дня восшествія на престолъ Але-
ксандра 11.—Очеркъ профессора И. Е. Андреевскаго: Ходъ распространенія по-
литическихъ знаній въ Россіи въ 1855—1880 гг.—Русская псторическая наука 
въ дваддатипятил тіе 1855—1880 гг.-статья профессора В. С. Иконнпкова.— 
Присоединеніе Грузіи къ Россін,—историческое пзсл даваніе Ад. П. Берже 
и проч.—Историческіе матеріалы: акты, указы, преданія, переписка, донесе-
нія, заы тки, относящіеся до Х Ш н XIX в ковъ, бол е ста сообщеній и 
статей различныхъ лицъ, таковы: Н. В. Боргь, П. А. Ефремовъ, А. Д. К.ры-
ловъ (къ исторіи оты ны питейныхъ откуповъ въ Россіп),—кн. В. И. Барятіш-
скій (письма Шаыиля),—профес. 0. . Миллеръ,—В. А. Папаевъ (біографіі-
ческій очеркъ атамава М. Г. Хомутова), М. Н. Кучаевъ (біографія Леиар-
скаго), В. Г. Трнроговъ, В. И. Л ствицынъ, Н. К. Богушевскій п ыногихъ 
другихъ.—По исторіи русской словесности въ „Русскоп Старин " 1880 г. осо-
бенно шного напечатано статей u матеріаловъ, относящпхся до A. G. Пуш-
кина (окончаніе біографіи, его письма и стихотворенія, разсказы н воспомп-
нанія о немъ и проч.)- А также пом щены статьи и сообщенія о сл дующихъ 
писателяхъ: В. А. Жуковскій (его планъ восшітанія Насл дника 1826 г.);— 
Г. П. Павскій (его переводъ „Слова о полку Игорев ");—В. Г. Б линскій, 
(воспошінанія о неыъ товарнща по университету);—Т П. Гравовскій (воспо-
минаніе о немъ Я. М. Нев рова);—Т. Г. Шевченко (воспомпнаніе о немъ 
профессора Н. И. Костомарова).—П. А. Каратыгинъ (собраніе стиховъ и проч). 

Съ требованіями обращаться: вь С.-Петербуріъ, Болъшая Подъяче 
ская, домъ Л« 7, в* редакцію „Русской Старины". 

SZW Къ 1-му января 1890 г. на лицо—99 экзеипляровъ. 
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Прп „Русской Старин " 1881 г. приложены портреты: Им-
ператора Павла Петровича;—императора Александра Нинолае-
вича;—имітератрицы Маріи Александровны;—профессора Н. И. 
Пирогова;—академпка Л. А. С рякова;—Хаджи-Мурата;—М. И. 
Голенищева-Кутузова (1775 г.);—историка-профессора С. М. 
Соловьева; профес. Д. И. Ростиславова (тісателя о черномъ й 
б ломъ духовенств ); барона Гейсмара;—архіеггаскопа Филарета 
Гумилевскаго. 

Въ „Русскоіі Старігн " ігзд. 1881 г. (дв надцатый годъ пзданія") ыежду дру-
ПІМІІ статьямн іі матеріаламіг паиечатаны: Зашіскн сепатора Я. А. Соловьева: 
крестьянское д ло въ ц. Александра И.—Собствеппоручпыя отм ткп пмігера-
тора Александра II иа Запискахъ Ссловъева.—Разсказъ пзъ Запітсокъ декабрп-
ста М. А. Фонъ-Визина (1807 гЛ.—Воспомнпанія декабрпста А. П. Б ляева. — 
Запгіскп Д. И. Завалишича.—Заііііскп князя Н. С. Голицына.—Воспомішанія 
В. В. Стасоиа (Учпліпце Правов д пія въ 1838—1843 гг.).—Заппскп Сель-
скаго Священника.—Императоръ Николай Павловичъ: сопственпоручныя его ппсь-
ыа 1828—1831 гг.—Императоръ Александръ II (f 1-го марта 1881 г.)-—Импе-
раті)ші.а Марія Александровна (1824—1880 гг.").—НнколаГі Иваиовичъ Пироговъ, 
біографич. очеркъ профессора Бертенсона.—Генералъ-фельдмаршалъ кн. А. И. 
Баряти іскій it Кавказская воіша, 1815 — 1879 гг., — исторпко-біографическі і 
очеркъ геиер. штаба гепер.-леитепапта Д. И. Ромаповскаго.—Фпіаретъ Гу-
иилевскій, архіепискоітъ черпиговскін, исторііко-біографіп. очеркт.. — И. П. Го-
левъ 1805—1880 гг.—Аыурское д ло (1850—1863).—Украинофпльство, статья 
профессора Н. И. Костомароіва.— едоръ Мяхаиловпчъ Достоевскій въ во-
спомипапіяхъ А. П. Мплюкова.—Чашісіш кпязя Н. А. Орлова: Мысли о рас-
кол и объ от.м н тклесныхъ паказапіГі.—Воспомшіатя ІІЗЪ дальнігхъ л тъ 
г. М*.—Исторія ыоей жігзшг и моихъ странствій — бывгаато кр постнаго 
крестыішита Н. Н. Шипова (1802—1862 гг.)-—Зашіскн воспіітателя в. к. Павла 
Петровича Семеііа Апдреевпча Порошина; 1764—1766 гг.—Запнскн вонска дон-
скаго генерала А. Е. Попова(1854—1855).—Н. А. Милютішъ въ 1845 п 1857 гг.— 
Академикіг граверы: Л. А. С ряновъ—очеркъ его біографіи и обзоръ его худ»"-
жсственныхъ ііроизведешіі;—И. П. Пожалостинъ—его автобіографія и художе-
ственная д ятельность.—Къ біографіи И. К. Айвазовскаго.—А. С. Пуііікішъ іг ТТ. В. 
Нащокннъ, очерки it воспомппапія Н. И. Куликова.—И. А. Крыловъ п его баснч 
_Коиь".—„Общество поощрснія русскііхъ художниковъ"—пзъ воспоіиііпаіііп 

. . Л ь в ова.—Зашіскіі И. Е. Селиванова (1859 и 1864—1867 тг.)—Графъ Н. П. Рт-
мянцовъ,—іісторііко-біографііческій очеркъ профессора В. П. И к о п н и к о в а . — 
Оренбургскіе пожары въ 1879 г.-^Языкъ любвп (1774 г.)—Исторпческіе ма-
теріаяы: акты, укази, преданія, ітеренііска, донесепія, разсказы, зам тки; 
отпосящіеся до Х Ш п ХТХ в ковл., бол е ста сообщеній іі статей различ-
пыхъ лнцъ, таковы: П. В. Алабішъ, ирофессоръ И. Е. Андреевскіи, профес. 
Н. И. Барсовъ, Н. П. Варсуковъ, проф. И. В. Бергъ, князь А. И. Василь-
чнковъ, М. И. Венюковъ, И. . Горбуновъ, П. А. Ефремовъ, А. Затлеръ, 
А. Измаіітовъ, профессоръ В. С. Иконнпковъ, П. И. Мартосъ, проф. В. В. 
ИикольскіГі, М. Я. ОлыііивскіГі, И. И. Ореусъ, Н. П. Собко, А. Тішанов-
скій, Л. И. ПІсстакова, Н. К. ІПильдеръ, И. И. Юрасовъ п друг. 

По псторіп лнтературы п пскусствъ пом щепы статыі и соббщенія о сл -
дуіощпхъ ішсателяхъ: Г. П. ПавскіГі (его переводъ: „П сиь п снеГО.^А. С. 
Пушкішъ.-И. А. Крыловъ.—М. 10. Лермоптовъ.—М. Д. Деларю.— . М. До-
стоевскік.—М. И. Глинка (иервоначальпыи планъ оперы „Жизнь за Царя").— 
А. И. Тургеневъ н друг. 

@ Ц на за дв надцать книгъ-—ВОСвМЬ рублей съ пересылкой. 
Съ требованіями обращатъся: въ С.-Петербуріъ, Болыиая Подъяче-

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

ж ^ - К ъ 1-му января 1890 г. на лицо—40 энземпляровъ, 
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съ портретами: имп. Елисавета Алекс евна; Его Имп. Выс. 
Вел. Кн. Константинъ Николаевичъ; митрополитъ С.-Петербург-
скій Исидоръ; гр. Аракчеевъ и Н. . Минкина; гр. И. И. 
Дибичъ-Забалканскій; Пушкинъ (отпечатанъ красками); Лермон-
товъ; Н. А. Некрасовъ; Н. И. Пироговъ; педагогъ бар. Н. А. 
Корфъ; В. В. Самойловъ; портретъ-группа: лордъ Рогланъ, 
марш. Пелисье и Омеръ-паша подъ Севастополемъ въ 1855 г. 
Рисунки: проектъ памятника на могил Волынскаго—академ. 
М. А. Щурупова; имп. Александръ II, рпсунокъ со статуи, исполн. 
академ. П. П. Заб лло; судъ на Руси, старинная каррикатура. 

С о д е р ж а н і е : Заппски ІІІтрандыана, 1771—1780 гг.;—Заішски дека-
бриста М. А. Фонвизпна: очеркіі русской ігсторіи;—Мпх. Нпк. Муравьевъ 
п его участіе въ тайноыъ обществ , 1816—1821 гг., разск. бар. A. Е. Розена;— 
Разсказы кн. Ал. Ник. Голпцына: Александръ I н его время, сообщ- гр. П. А. 
Валуевъ; — Иыператрица Елисавета Алекс евна вт. воспом. кн. С. А. Ма-
датовой;—Зап. Д. И. Ростпславова о б ломъ духовенств ;—Воспоыинанія 
декабрііста А. II. Б ляева; — Дневнпкъ декабрнста В. К. Кюхельбекера 
въ заключеніи, 1831—1834 гг.; — Декабріісты на Кавказ въ 1826-1850 гг., 
зап. М- И. Пущппа;—Русско-турецкая воииа за Кавказомъ въ 1853—1854 гг.; 
зап. М. Я. Ольшевскаго; — Моск. воспом. Н. В, Берга, 1845-1855 гг.;— 
Зап. сен. Я. А Соловьева о крест. д л , 1858—1859 гг.;—Вііленскіе очеркн, 
1863—1865 гг.;—Русскій губернаторъ въ Ц. Польск., 1866—1868 гг.;—Въ Upn-
балтійскоыъ кра , 1856 — 1876 гг.;—Зап. ст.секр. А. . Гамбу ргера;—Зап. 
педагога бар. Н. А. Корфа;—Посыертныя записки Нпколая Ив. Пнрогова:— 
Заппски-автобіографія крестьянпна-поэта С. Д. Дрожжина. 

Изсл довапія п очерки: профес. Д. И. Иловапскаго; — профес И. А. 
Линничепко;—очеркъ С. Л. ІІташицкаго;-Патр. Никонъ по вновь откры-
тымъ Н. А. Гиббенетъ матеріаламъ, 1658 г.;—Екатерина II и Дпдро, нзсл. 
В. А. Бпльбасова;—Настасья Мшікина, домоправительппца гр. Аракчеева;— 
Ермоловъ и его кебинныя жсны, очеркъ Ад. U, Б е р ж е ; — Гр. Каподистрія 
п гр. К. В. Несельродъ;—Имп. Елпсавета Алекс евна, очеркъ гр. 0. С. Ува-
рова; — Польское возстаніе въ 1830 — 1831 гг., разсказъ Мохнацкаго и 
переписка пмп. Нпколая I съ гр. Дпбичеыъ; — Холера въ Спб. въ 1831 г., 
очерки я разсказы;—Нмп. Ииколай I па Кавказ въ 1837 г., очеркъ Ад. П. 
Берже;—Разсказъ правосл. латыша Индрчка Страуыпта, 1845—1846 гг.;— 
Въ правит- сенат въ 1840—1852 гг.; — Имп. Нпколай I: заппска его объ. 
укр ііленіп границъ Россіи;—Кн. М. С. Воронцовъ и Н. Н. Муравьевъ въ 
ппсьмахъ къ М. Т. Лорисъ-Мелпкову (иын графу), 1852—1857 гг.; - Князь 
Мих. Дм. Горчаковъ: записка о ы рахъ въ случа возстапія Венгріи, I860 г.;— 
Иыи. Александръ II на Кавказ въ 1861 г.; — Mux. Ник. Муравьевъ п его 
м ропріятія въ с.-з. Россіп 1864 г.;—Ник. А. Мплютішъ въ Ц. Польскомъ; — 
Вредныя секты, очеркн А. Иругавина; — 19-ое февраля: чествованіе этого 
дпя лицаміі, прішішавіпіши участіе въ созданііі Положеній о крестьянахъ 
1861 г.—Пітсатели: А. И. Суыароковъ,—В. А. ЖуковскіЛ,—Н. И. Гн дичъ.— 
Д. В. Давыдовъ,—К. Я. Батюшковъ,—А. 0. ІІушкпнъ,—М. Ю. Лермонтовъ,— 
Н. В. Гоголь, — Сырокомля, — Т. Г. Шевченко, — Н. Г. ІІомяловскііт, — 
гр. А. К. ТолстоЛ,— . М. ДостоевскіСі,—И. U. Тургеневъ,—артпстъ В. В. Са-
мойловъ—въ ихъ шісьыахъ, воспоыппаиіяхъ, очеркахъ жизни u д ятельноств. 

Ціъна за 12 книіъ ДЕВЯТЬ руб. сь пересылкою. 

$£W Къ 1-му января 1890 г. на лицо—84 экземпляра. 
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съ портретами: въ Боз почивающій пмп. Ал ксандръ Николаевичъ 
въ бытноеть его наел диикомъ.—Ген.-ад. К. К. Мердеръ.— В. И. На-
зимовъ.—Н. А. Милютинъ.—К. . Д тловъ.—Архим. от. Игнатій.— 
Н. И. Пироговъ (въ гробу).—Н. И. Погр бовъ.—М. И. Глинка.— 
А. И. Подолинскій.—Н. И. Костомаровъ—Мнтрополнтъ Филаретъ 
Московскій (f 1867 г.)-—Е. А. Жуковская (жена поэта). •— Риеунки: 
Баязетъ въ 1877 г. — Памятникъ на могпл етроптеля Казанекаго 
собора въ Спб.—Андрея Воронихина. 

Содержаніе: Запискн Алексн. Mux. Тург нева, 1772 — 1863 гг.;— 
Посмертныя зап. Ннк-Ив. Пирогова;—Зап. К. К. Мердера, воспит. цесар. 
Александра Николаевича, 1824—1834 гг.;—Воспош. декабриста А. П. Б ляе-
ва;—М. А. ФОНЪ-ВІІЗІШЪ въ восп. М. Д. Фраяцовой;—Новгор. воен. поселе-
нія; — Открытіе паыятника на Бородпнскомъ иол въ 1839 г , пзъ воспом. 
А. И. Веригігна;—Въ училиіц правов д нія, 1847—1852 гг.;—Болоцкій кад. 
корп., 1835—1885 гг.;—ИодъСевастополемъ въ 1853—1856 гг., зап. ген.-м. Л. Г. 
Духонина;—Славное Баязетское снд нье въ 1877 г., очеркъК. К. Гейнса;— 
Одва изъ предсмертныхъ заппсокъ П. Г. фонъ-Дервиза, 1881 г., и проч. 

Изсл доианія п очерки.-Тайная канцеляріявъ царств. ПетраІ, 1720— 
1724 гг.;—Артемііі Петровичъ Болынскон п его <конфиденты>, очеркъ проф. 
Д. А. Корсакова;—Елпзавета Петровна въ Ревел въ 1746 г., очеркъ А. ^ . 
Чумпкова; -Арсеніп Мац евичъ, мптр. ростовскіи, въ ссылк , 1767—1772 гг., 
очеркъ И. Я. Морошкина;—Филаретъ Дроздовь, митр. Московскій, 1782-
1867 гг.;—Свящ. еодосій Левндкіи въ заточеніи въ Коневскомъ ыонастыр въ 
1824—1827 гг.; — А. П. Ермоловъ въ письыахъ къ кн. М. С. Боронцову; — 
Тропцко-Сергіева приморская пустынь, 1735—1885 гг., очеркъ;—Бойва съполь-
сшшп мятежпнками 1831 г. въ п репнск имп. Николая I съ гр. Дибичемъ;— 
Бунтъ на О аноіг площади въ Спб. 22 іюня 1831 г.;—Холерный м сяцъ въ 
Спб., іюнь 1831 г., очерки;—Холера въ Малороссіи въ 1830—1831 гг., очеркъ 
Д. Д. Ахшарумова;—Изъ исторіи жсл зно-дор. д ла въ Россіп, 1846—1856 гг., 
очеркъ А. А. Вонлярлярскаго; — Николаевская дорога между Петер-
бургомъ н Москвою въ 1842 — 1852 гг., очеркъ А. И. ІПтукенберга;— 
Иыператоръ Николай I и кп. И. . Паскевпчъ въ 1845—1846 гг., запискп и 
письыа о волвеніяхъ въ Краков и подожевіе д лъ въ Ц. Ііольскомъ; — 
Вопросъ о почив крестьяаскаго д ла 20 ноября 1857 г.; — Крестьянско 
д ло въ 1857—1860 гг., зам ткн Ы. М. Колмакова;—Сказаніе о волненіи 
крестьянъ въ Кандеевк въ 1861 г., сообщ. А. М. Дренякииъ;—Императоръ 
Александръ II въ Курскон губ. въ 1861 г., разсказъ Н. Давыдова; — 
К. Вл. Чевкігнъ, 1855-1862 гг.; — Вл. Ив. Назимовъ; — Первыя страпицы 
въ исторіп судебной реформы въ Россіи, 1862—1867 гг., очеркъ Г. Джан-
шіева;—Изъ нов йшей л тояисн с в.-зап. Россін: исторія плана располя-
ченія католицизма въ зап. Россіи, 1865 г., очеркъ А. II. Владимірова;— 
Pp. Эд. Ив. Тотлебеяъ, П. Б. Алабина;—Разгоиоръ имп. Наполеоаа ІП съ 
ген. ад. Тотлебеноыъ въ 1857 v., сообщ. Н. К. ІІІильдеръ; —Князь Викт. 
Ил. Васильчиковъ въ 1876 г.; — Экспедиція противъ ахалъ-текинцевъ въ 
1879—81 гг., статья Б. Шаховскаго;—Квралло-Ме одіевское тысячел тіе, 
885—1885 гг., Д. И. Иловайскаго;—Остзейское дворянство и дворянская 
жаловапная граыота, А. А. Чуыикова;—Мраморвый дворецъ,1785—1885 гг.— 
Писатели: Д. В. Давыдовъ,—В. А. Жуковскій,—М. Ю. Лермонтовъ,—П. Н. Куд-
рявцсвъ,—Н. Б. Гоголь (Мертиыя душн въ подлннной рукописп),— . И. Тют-
чепъ,—графння Евдокія Ростопчпва,— . М. Достоевскій,—Н. И. Ппроговъ, н 
цроч. въ ихъ письмахъ, воспошинавіяхъ, очеркахъ жизни и д ятельностн, 

Ц на за 12 книгъ ДЕВЯТЬ руб. съ пвр сылкою. 

^С^ Къ І-му января 1890 г. на лицо—97 экземпляровъ. 
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12 книгъ „РУССКОЙ СТАРИНЫ" 
изд. 1888 г. 

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

еартекая женщипа;—аулъ киргизовъ;—курдская кр пость, и др. 
Содержаніе: Записки адм. П. В. Чичагова;—Разсказы Пр. Ег. Аннен-

коиой, жены декабриста; — Іакпн ъ Бичуринъ въ воспоы. его внучки:— 
Записки Д. И. Ростнславова;—Посыертн. зап. проф. А. В. Нпкптенко; — 
Н. Н. Мурзакевича;—Воспом. артиста Л. Л. Леонидова;—М. С. Щепкинъ, 
воспом. о неыъ артистки А. И. ІПубертъ п очеркъ Н. В. Кукольника;— 
Воспоминанія художника И. Е. Р пина; — Воспомин. А. Н. Яхонтова о 
Царскосельскоыъ лице , 1833—38 гг.; — 0. М. Бодянскій вь его дневник , 
1849—50 гг.;—Воспоы. В. М. Сорокина о петерб. университет 1860-хъ п ,— 
Студенческія волвенія въ Москв 1861 г. н въ Базави въ 1882 г., восиом. 
бывшаго вопечіітеля П. Д. Шестакова;—Заішскн моряка-хуяожн. ирофес. 
A. D. Боголюбова, 1856—57 гг.;—А. Н. С ровъ, 1857—71 гг.. воспомин. о 
неыъ и его пвсьма К. И. Званцева; — 8 сентября 1862 г., изъ восиошш. 
графа П. А. Валуева;—Воспом. о голод на с в. Россіи 1868 г.:—Воспоы. 
художвика В. В. Вереіцагива: Самаркандъ въ 1868 г.,—Наб гь русскпхъ 
войскъ ва Адріаеоноль въ 1877 г.;—Императоръ Александръ II яа зв риаыхъ 
охотахъ 1849—1876 гг.;—Воспом. кв. Б. А. Путятііва; — Савъ-Стефано п 
Конставтннояоль въ феврал 1878 г., заы тки кн. В. Д. Дабижа. 

Изсл дованія, историч. п біографич. очерки: Откуда родоиъвели-
кая княгиея Ольга? арх. Леонида; — Ссыльвые и заточевные въ острог 
Соловецк. мовг.стыря въ XVI—XIX вв., историч. очеркъ хМ. А. Колчива: — 
Карлъ XII вь 1709 г., сообщ. акад. Л. К. Гротъ;—Гр. Готлобъ Тотлебевъ 1715— 
63 гг., очеркъ Г. К. Р пинскаго;—Прияцъ Карлъ Эряестъ Курляндскі і въ 
Бастилііі 1768 г., сообщ. кн. А. Б. Лобановъ-Ростовскій;— Россія въ ея 
отвошеніяхъ къ Европ въ царств. Александра I, нзсл д. Н. К. Шиль-
дера;—Крестьявскій вопросъ въ Х Ш и первоіі половин XIX вв., очерііъ 
маіистра (нын доктора) русск. исторіп В. И. Семевскаго; — Я. II. Куль-
невъ въ 1812 г.; — Даргизанъ А. 0. Фигнеръ въ 1813 г.; — Германскій 
привцъ Вильгельмъ въ Россіц въ 1817 г.;—Вильгельмъ I, иыпер. іерыавсісій. 
въ бытвость еіо принцеыъ прусск. 1821—33 гг.; — Имаераторъ Николай I въ 
резолюдіяхъ 1827—33 гг.; — Л. В. Дубельтъ, біографич. очеркъ и пнсьыа;— 
П. Н. Кривцовъ, 1791—1843 гг.;—А. И. Р рценъ въ 1820—41 гг.;—П. К. Мень-
ковъ, арестъ ю въ 1848 г.;—Д. 11. Бантышъ-Каменскій;—Русско-венгерская 
война 1849 г.;—Гр. Н. И. Евдокиыовъ 1804—73 гг., біографич. очеркъ, сост. 
И. И. Ореусъ; — Русікіе въ Румыніи и иа Дува въ 1853 — 54 гг., изсл д. 
А. Н. Петрова;—Рущуксіші отрядъ 1877—78 гг., истор. очеркъ М. D. Сте-
панова;—Кн. Вл. А. Черкаскій какъ устроитель Боліаріи, ст. Д. Г. Ану-
чина;—G. И. оарудвый; —И. Т. Осввинъ, очеркъ жизіш и д ятельн., 1835— 
1887гг.;^Е.К. Арвгеимъ;—А.К. Пфель;—Н. М.1Ірж вальск,ій, его автобіоірафія. 

Писатели въ ихъ пронзведевіяхъ, письмахъ и біографіяхъ: В. А. Жу-
ковскій,—В. Т. Ііар жиый,—А. С. Пушкиаъ: вновь открытыя строфы роічава 
„Евгевій Оа і-инъ",—М. Ю.Лермонтовъ,—II. II. Огаревь,—Д. М. Ивяжешічъ,— 
К. Н. Батюшковъ,—Н. В. Гоголь, —А. 0. Смирвова, — Н. И. Косіоыаровъ,— 
Ап. Ник. Майковъ,—К. Іг. Р—въ,—Ігъ литературвой и обществ. исторіи 1820— 
1830 гг., сообщ. В. Е. Якушкинъ. Художвпки: К. П. Брюловъ,—Авгонъ 
Гр. Рубинштеинъ,-профессорь археол. живописи . Г. Солвцевъ, п др. 

Ц ва Д Е В Я Т Ь руб. съ пересылкою. 
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12 книгъ „РУССКОЙ СТАРИНЫ" 
изд. 1889 г. 

съ гравириванными иортретами: А. Н. Сеславинъ (партизанъ),—М. Т. 
Каченовскій,~профес. М. К. Бобровскій,—Г. С. Батенковъ (декабристъ),— 
А. В. Никитенко,—И. А. Шестаковъ,—М. Е. Салтыковъ (rpau. на м ди),— 
К. И. Домонтовичъ,—И. А. Гончаровъ,—графъ Л. Н. Толстой (грав. на 
м ди)—М. X. Рейтернъ (грав. на м ди), А. Г. и Н. Г. Рубинштейны 

въ 1844 г. н А. Г. Рубинштейнъ въ 1889 г. (гравюры на м ди). 

Содержаніе: Записки А. М. Тургенева, 1798—1800 гг.; —Записіш 
кн. Ю. В. Долюрукова, 1740 — 1830 гг.; — Дв аадцатый годъ, заипсвп 
графа . IJ. Ростопчина п кн А. А. ІІІахон скаго; — ДвІ.надцатый годі., 
записки А. И. Золотухиной; — Иосыертвыя зацнски ген отъ пнф. A. А. 
Одинцова; — Двеинпкъ А. В. Никптенко, 1826 — 1843 гг.; — Записки 
Н. Н Мурзакеиича, 1806—1883 гг.: — Ьапиекіі архюі. Терлецкаго, 
1808—185й гг.;—Боспоы. Теобальда;—0. М. Кодянскій въдневнпк , 1850 — 
1852 іт.;—X. Я. Гюббепетъ въ его иосп. объ оборон Севасіоііо.ія,1854— 
1855 гг.;—Студевческія нсторіи въ Каз. ун—т , 1855—1863 гг., сообід. Н. A 

нрсовъ;—Отудснч. волнеяія нъ Казанн 1882г., восп. 11.Д. Шестаиова; — 
II. С Тургеневъ, иоспоминамія о неыъ II. А. Огаревой-Тучі овой, 1840 — 
1870 гг.;—Адмпралъ И. А. Шестаковъ, 1820—1888 гг.;—Гр. М. Т. Лорисъ-Ме-
ликовъ, воспоминанія ДОЕГ. 11. А. Б логоловаго, 1876—1888 гі'.;—15етлянская 
чуиа въ 1878—1879 гг.—Очерви и восиолнванія художн. В. В. Верещагпна. 

Изсл дованія, историч. и біограф. очерки: ирофес. И. Е. Андреевскаго, Г. К. 
Р ппнскаго, А. Н. Труворова, графа Д. А. Толстаго генер. - лейт. 
П. 0. Бобровскаго; — Россія въ царств. Алексавдра I, 1806 —1815 гг., 
нзсл довавіе Н. К. ІПильдера;-Бзанмвыя отаошонін Россіи и Пруссіи въ 
былыя времева, исторнч. восіюминаиія Георга Вебера;—К.вягііня Іоанна 
Антоа. Ловіічъ;—Ка. Д. Б. Голацыаъ въ 1820—1843 гг.;—Литовскій ыитроп. 
Іосифъ С ыашко въ 1839 —1844 гг., сообщ. Б. й. Лімакинъ; — Нико.іаи I 
въ 1846 г.;—Бойаа протпвъ вевгердевъ, 1849 г.; — Дв чухломскнхъ драмы;— 
Адынралъ II. И. Рикордъ нт. 1850 г.;—Зааиспая каижі;а адмиралі П. С Нахп-
мова, 1854—1855 гг;—А. . Багговуть, 1831—1883 гг., очеркъ Г. К. Гра-
довскаго;—Россія аа Червоиъмор и въ ІІалестпа въ 1856—1860 гг.;—1- И. 
Ростовцевъ;—Г. 0. Ватевкоиъ;—Гр. Н. И. Евдокнмовъ, 1804—1873 г-., сост. 
И. И. Ореусъ; — Посл дній бой за Шішку, очеркъ Л Н. Ооболева;—Бол-
гарско ополченіевъ 1875—1879гг., очеркии разсказы И. С. Пваноиа п генер.-
лейтен. Д. Г. Анучина;—Ііодъ Телишемъ въ 1877 г.; —А. В. Головвііаъ въ 
заботахъ о вросв щевіи варода;—гр. М. Т. Лоріісъ-Мел,іі;овъ: достонамятный 
годъ въ его жвзви, 1880—1881 гг.;—Н. М. Нржевальскій, очеркъ акад. Н. . 
Дубровина;—К. И. Домоатовичъ;—М. X. Рейтервь;—Педагоіическій музей 
въ Опб-, 1864 — 1889 гг.;—Археолог. пнстнтутъ въ 18S8—1889 гг.; — Иутевые 
очерки М. И. Сем всісаіо: по здка по Россіквь 1838 г.;—19-ов февраля. 

Писатели въ ихъ произвед., яисьыахъ и біогр.: Н. Т. Каченов-
скій,—А. С. Пушішнъ,—М. 10. .Іермоатові, — 0. II. Сеиковскій.—Н. В. Го-
голь, - П. А. едотовъ,—Л. А. Мей,—Н. Ф. Павловъ,—А. И. Гердевь,—Н. II. 
Огаревъ, -Н. А. Некраеовъ. — М. Н. Катковъ, — . Г. Лебедипцевъ — Т . П. 
Пассекъ,—М. Е. Салтыковъ,—0. . Миллеръ,—А. А. Краевскіи,—гр. Л. 11. 
Толстой, — . И. Буслаевъ, — Н. А. Говчаровъ,—В. И. Семевсіай; — Мате-
ріалы для псторіи цеязуры.—Художники: Б. А. Карагыгинъ,—А. И. Вер-
стовскіГі,—М. И. Глиака,— И. II. Крамской,—Л. Л. Леовидовъ, —А. Г. Рубпн-
штейвъ, 1839—1889 гг.: его автобіографія, восііомивааія о нешъ Г. A. Jla-
роша и докт. М Б. Розенберіа u бвб.пографпческая л топпсь о лшзни 
и трудахъ А. Г. Рубиаштейва, сост. Н. М. Лисовскій іг др. 

Ц на за 12 книгъ ДЕВЯТЬ рублей съ пересылкою. 
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Въ С.-Петербург , въ книжномъ магазин Авг. ед. Цинзерлинга 

(Невскій проспектъ, д. № 4 6 ) , 

ПРОДАЮТСЯ СЛ ДУЮЩІЯ К Н И Г И : 

ІСІІІШЕШЯ РІСІСЬ СОШШЯ ,ДШІ1 ШРШ" 
изд. 1870—1884 гг. 

Съ прилож. портретовъ руеекихъ д ятелей. Спб. 1885, 8 д., етр. 300. 

Ц на ТРИ руб. съ иерес. 

Bee изданіе этой книги принадлежитъ магазину Авгуета едоро-
вича Ц и н з е р л п н г а (Спб., Невекій пр., д. № 46). 

П р в о е п р и б а в л ні 
къ 

СШІІЯСШ mm тітш мш тш 
изд. 1886-1886-1887 гг. 

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

Ц на ОДИНЪ рубль еъ перее. 

ІІЬЕОМЪ М. й. СЕМЕВСШ 
ИЗДАТЕЛЯ-РЕДАШРА ИСТОРИЧЕСКАГО ЖУРНАЛА 

Книга автобіографичеекихъ еобетв нноручныхъ зам токъ 850 
лицъ.— Воеломиианія.—Стихотворенія.—Эпиграммы.—Шутки. 

Спб., въ 8 д., ххх + 416 етр. Ц на ДВА руб. еъ перееылкою 

1867-1888. 

^ І ^ Весь доходъ отъ продаши 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 », въ распоряженіе каковаго Общества и передано, 

6-го февраля 1889 г., 450 экземпляровъ. 
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ВЪ КНИЖНОМЪ МАГАЗИН А. ЦИНЗЕРЛИНГА 
Спб., Веоскій просяех7пъ, д. Л? 46. 

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

I. ЗАПИОКИ АНДРЕЯ ТИМОФЕЕВИЧА БОЛОТОВА, 1738 — 
1760 гг. п 1785 —1795 гг. Томы первый и четвертый. Ц на съ 
виньетками по ТРИ руб. за кштгу {осталось весь.ма мало экземпл.). 

II. ОЛОВО И Д ЛО! историческіе очерки М. II. Семев-
скаго изъ эпохи Петра Великаго, 1700—1725 гг. Квига въ 
8-ю долю, 350 стр., съ рисунками пытокъ. Спб., издапіе вто-
рое, пересмотр нное и нсправлснное. 

Ц па ДВА рубля съ пересылкою. 

Ш . „ЦАРЙЦА ЕКАТЕРИНІІ АЛЕКС ЕВНА, АННИ И ВИЛЛЙМЪ МОНСЪ" 
историческій очеркъ М. И. Семевскаго изъ эпохи Петра 
Великаго, 1692 — 1724 гг. Кпига въ 8-ю долю, 350 стр. Спб., 
съ портретами и картинами казней стр льцовъ. 

Ц на ДВА рубля ПЯТЬДЕСЯТЪ коп. съ пересылкою. 

ІУ. Подписчнкамъ «Русской Стариіш» предоставляется полу-
чить за весьма уменьшепную ц ну, именно за Д В А рубля съ 
пересылкой, вм сто объявленной ц ны 4 руб. 50 КОП., обшир-
ное сочиненіе генерала II. И. Ореуса: Описаніе Венгерской 
ВОЙНЫ 1849 Г , съ приложеніемъ 14-ти картъ и плавовъ, соотав-
ленное по архивнымъ неиздапнымъ матеріаламъ. Спб., въ б- 8 д. 

V. Зааискн Сельскаго Свящепника, о. протоіерея и благо-
чиннаго А. И. Розаиова. Спб., 1882 г., въ 8 д., изд. второе, 
дополненпое (осталось 170 экз.) Ц на ОДИНЪ руб. съ пересылкою. 

УІ. Восиомннанія А. Г. Рубинштейпа, второе издаиіе 
ред. «Русскои Старииы»—автобіографическія записки. Спб., 
1889 г., въ 8 д. Ц на ОДИНЪ рубль съ пересылкою. 
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штш шштш шшцп н 
превосходная гравюра Академика Гравера Его Иішераторскаго 

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

Гравюра эта окончена знаменитымъ акаделикомъ въ октябр 
1866-го года, и тогда же представленная въ Боз почившему Импе-
ратору удостоена Высочайшаго одобренія: художнику, — единетвен-
ноы въ Росеіи академику-граверу на дерев , — въ декабр 1866 г. 
пожаловано званіе—такъ же досел единственное въ Росеіи—«гравера 
Его Императорскаго Величества», еъ причисленіемъ С рякова къ 
Императорскому Эрмитажу. 

Эта гравюра—очень хорошо отпечатана въ Парпж , на болыпомъ 
лист отличной бристольской бумаги, 

Величина гравюры—3/і аршина высоты, 

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

ЮГ лица, подііисавшіяся 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 кои.) эту гравюру — 
съ пересылкою, въ хорошо укупоренномъ картояномъ свертк . 

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

Александръ II Освободитель изображенъ въ гравюр С ря-
кова въ эпоху великихъ преобразованій; іюртретъ отлнчается. 
по своему времени (1866 г.), соверіпенньімъ схоіствомъ. 

Въ редакціи «Русекой Старины» можно получить вееьма р дкую 

гравюру Ч скаго: «Императоръ Александръ І-й и его свита на мо-

лебетвіи во взятомъ Париж , въ 1814-мъ году». Гравюра на ы ди, 

въ 8-ю д. Ц на Сдинъ рубль съ перееылкой. (См. объ этой р дкой 

гравюр въ «Словар » Д. А. Ровинекаго). 
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ТРЕТЬЕ СОБРАНІЕ ПОРТРЕТОБЪ РУССКИХЪ Д ЯТЕЛЕЙ 
ГРАВЮРЫ ЛУЧШПХЪ РУССКПХЪ ХУДОЖНПКОВЪ 

[ИА ДЕРЕВ ] . 

Ц на для подписчиковъ «Русск. СтариБы> вм сто ЧЕТЫРЕХЪ р. 

ОДИНЪ руб. съ пересылкою. 

Содержаніе т р о т ь я г о сборника гравюръ „Русской Старины": 
Владиміръ е в . — П. Еропкинъ. — Графъ Тотлеб нъ. — Кн. М. Щер-
батовъ.— А, Фигнеръ.—А. Сеелавинъ.—М. Муравьевъ-Апостолъ.—• 
Гр. В. Панинъ.—Гр. С. Строгановъ.—Я. Соловьевъ. — С. Зарудный.—• 
Гр. Н. Евдокимовъ.—П. Зотовъ.—К Брюлловъ, М. Глинка, Н. Ку-
кольникъ.—М. Глинка.—М.Каченовскій.—Д. Бантышъ-Каменекій.— 
В. Нар жный.—А. Беетужевъ.—М. Л рмонтовъ.—И. Аксаковъ.— 
Гр. Л. Толетой.—М. Розенгеймъ. — С. Макарова.—Г. Ломакинъ.— 
Э. Стоговъ.— Отшельникъ едоръ. — Памятникъ и барельефъ на 
общеймогил Волынскаго, Еропкина и Хрущова.—Памятникъ Славы. 

ЧЕТВЕРТОЕ СОБРАНІЕ ПОРТРЕТОВЪ РУССКЙХЪ Д ЯТЕЛЕЙ 
гравюры акад. П о ж а л о е т и н а и художн. М ркина 

[на м ди]. 

С о д е р ж а н і е : Александръ II,-—Вел. Кн. Конетантинъ Николае-
вичъ,—митроп. Филаретъ,—гр. Д. А. и Н. А. Милютины, — М. X. 
Рейтернъ,—гр. М. Т. Лорисъ-Меликовъ,—Н. И. Костомаровъ,—графъ 

Л. Н. Толстой,—А. Г. Рубияштейнъ. 

Ц на ОДИНЪ руб. съ перееылкою. 

зіяиски ІНКІШ шктшчк шмтк 
(IT'SO —180 9) 

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 насъ мемуаровъ русскихъ 

люд й Х ІІІ-го в ка, составляютъ интересный вкладъ въ собраніе запииокъ 
и еказаній о временахъ минувшихъ. Написаны Записки Толуб ева съ добро-
душныиъ юморомъ и заключаютъ въ себ любопытныя подробности о быт 
дворянъ-пом щиковъ; иного въ нихъ подробішстсй и о быт крестьянъ конца 
Х Ш-го в ка, также инт ресвыя даввыя о кампаніи противъ французовъ 
1806 — 1807-хъ годовъ, участвикоиъ которой былъ Толуб евъ, и проч. 

Ц на книги Д В А рубля съ перееылкой. 
Для подписчиковъ на «Русекую Старину> ц на книги: « З а п и с к н 

Толуб ева» ОДИНЪ рубль еъ перееылкой. 
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Въ контохт кРусской Старины», Спб., Б. Подьяческая ул., д. Л : 7, 
можно получитъ с.і дующія пзданія: 

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

1812 г. 

Альбомъ худоашика-фотографа I. К. Гофферта 
нзъ 12 св то-печатныхъ оітисковъ-фотограііюръ (въ большой полулистъ каждая), 
іісполнеішыхъ no фотографіямъ I. К. Гофферта п напечатанныхъ у Шерера, 

Набгольда и К0 въ Ыоскв . 
Фотограшоры ііредстапляіотъ снпмка съ картинъ н мецкаго жнвоігасца 

П. Гессе, находящихея въ Иыператорскомъ Зпмнемъ дворц . 
Текстъ къ картпнамъ нересмотр нъ и псправленъ академикомъ Н. . 

Дубровинымъ. 
Ц на Альбома I. К. Гофферта въ картонномъ переилет , пятнадцать руб. 

Подііиечнкк «Русск. Старвны» могутъ иолучпть это издаиіеза дв надцать руб. 
въ портфел , а въ хорошемъ переплет за 14 руб. экз. 

ДНЕВНИКЪ ПРЕБЫВАНІЯ 

ЦАРЯ ОСВОБОДИТЕЛЯ ВЪ ДУНАЙСКОЙ АРМІИ въ 1877 г. 
Сост. Л. М. Чнчаговъ, 2-е изданіе, дополненнпе. Спб., 1887. 

Ц на 3 р. 50 к. безъ пер. Подппсчикамъ «Руеской Старины> предостав-
ляется получнть эту кнпгу за ДВА руб. съ перееылкого.' 

БОЛГАРІЯ ПООЛ БЕРЛИНОКАГО КОНГРЕООА. 
Историчеекій очеркъ. Спб., 1887 г., етр. 

Соет. 

Ц на 2 

изъ 
Слузкебныя п лпчныя 

съ 1830 no 

П. А. Матв евъ. 
рубля съ пересылкою. 

П Р О Ш Л А Г О . 
восііоминанія ген.-лейт. Б. П. 
1879 г. Дв части, 800 стр. 

Ціша 5 руб., для подписчиковт, «Русскоп Старины» 

327. 

Карцева 

ТРИ руб. 

ШІШІ ЖШ Ш СИІРІ ШШ. ІМ, 
Яроелавль. 2 чаети, 497 етр. + ХІУ етр. алфавитп. указатеія, 

еъ фото-литографир. портретомъ автора. 

Посмертное изданіе труда архіепископа Нила (f 1874 г.), 

одного изъ зам чательныхъ д ятелей Сибири, большаго знатока 

этой окраины Россіи. 

0 книг этой, соетавляющей весьма ц нный вкладъ въ церковно-
иеторическую и иеторико-этнографичеекую литературу о Сибирн, ем. 
«Руескую Старину» изд. 1889 г., книга октябрь, етр. 245—247. 

Ц на книгн ОДИНЪ руб. еъ пер. 
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ВОЙНЫ РОССІИ СЪ ТУРЦІЕЙ. 

Исторііческіе труды ген. штаба ген.-маіора A. Н. Петрова. 

Подписчики «Русской Старины> на 1890 v., желающіе выписать 

историческіе труды генеральнаго штаба генералъ-ыаіора Андрея Ни-

колаевича Петрова о русско-турецкихъ войнахъ и подписавшіеся 

на эти сочиненія до 15-го марта 1890 г., получаютъ ихъ съ сл -

дующею уступкою: 

I. «Война Россіи съ Турціей и польскими конфедератаыи, 1769— 
1774 годовъ», пять томовъ, съ плапаыи и картой. Ц на віи сто 
7 р. 50 к.—ТРИ р. 

II. «Вторая война съ Турціей, 1787—1791 гг.», два тома, съ 
планаыи и картой. Удостоено отъ Иыператорской Акадеыіи наукъ 
Уваровской преміи. Ц на вм сто 3 р.—ОДИНЪ р. 50 к. 

III. «Третья война съ Турціей, 1806—1812 гг.», три тоыа, съ 

планами и картой. Удостоено отъ Императорской Академіи наукъ 

высшей Макаріевской преміи. Ц на вы сто 5 р. 75 к. — ТРИ руб. 

Вс три историческіе труда за 7 руб. 50 коп. съ пересылкою 
(вм сто объявленной ц ны 16 руб.) 

Прим чаніе. Удостоеніе помянутыхъ историческихъ трудовъ 
генерала A. Н. Петрова преміями отъ Императорской Академіи наукъ 
представляетъ свид тельство высокихъ достоинствъ этихъ изсл дова. 
ній. Составленныя, главнымъ образомъ, ио неизданнымъ архивнымъ ма-
теріаламъ, сочиненія Андрея Николаевича Петрова отличаются жи-
востью иобразностью изложенія, строго критическою оц нкою д яте-
лей и событій и вообще представляютъ собою столь зам чательные 
трудьг, которые безспорно принадлежатъ къ групп лучшаго, что про-
извела русская историческая литература нов йшаго вреыени. 
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ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЪ 

„РУОСКАЯ СТАРИНА" 
ЕЖЕМ СЯЧНОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ИЗДАНІЕ 

1890 г 
ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ. 

,РУССКАЯ СТАРИНА" выходитъ въ 1890-мъ году въ прежнемъ ' 
объем , еъ гравированными на дерев н м ди портретами зам ча-
тельныхъ русекихъ людей. Много портретовъ достопамятныхъ руе-
екихъ д ятелей, для „РУССКОЙ С Т А Р И Н Ы " 1890 года, награ-
вировано лучпшми русекими художниками на м ди и на дерев , a 
также исполнено въ Экепедиціи заготовленія гоеударетвенныхъ бумагъ. 

,РУССКАЯ СТАРИНА" по прежнему пом щаетъ въ 1890 году 
аа евоихъ страницахъ, между прочими вполн интереснымн запиеками 
(мемуарами), етатьями и матеріалами, множеетво данныхъ для иеторіи 
минувшаго царетвованія императора Алекеандра II Освободителя и для 
біографій и характеристикъ его достопамятныхъ еподвижниковъ. 

12 книгъ, ц на ДЕВЯТЬ руб. съ пересылкою. 

Подпиека на „РУССКУЮ СТАРИНУ 1890 г. принимается для ино-
городныхъ въ С.-Петербург , въ редакціи яРУССКОЙ СТАРИНЫ% 

по Большой Подьячеекой, д. № 7. 

Городскі подпиечики въ Петербург благоволятъ подписыватьея въ 
книжномъ магазин А. . Цинзерлинга (Невскій пр., д. № 46). Въ 
Моекв —въ отд леніяхъ конторы, при книжныхъ магазинахъ: Н. П. 
Карбасникова (Моховая, д. Коха) и Н. И. Маионтова (Кузнецкій 
моетъ, д. Фиреанова). Въ Казани—въ отд леніи конторы при книжномъ 
магазин A. А. Дубровина (Воскрееенская ул.,Гостинный дворъ, №1). 
Въ Саратов —въ отд ленін конторы при книжномъ магазин Ф. В. 
Духовникова (Н мецкая ул.). 
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