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П Р Е Д И С Л О В И Е

Мы стараемся безпристрастно и объективно передать нашему грядущему поколению правду о 1000-летней Российской Империи —  нашей Великой Родине, помочь им сохранить свое национальное лицо и продолжать, начатую нами, борьбу с клеветнической ложью о дореволюционной России, безчестно и гнусно распространяемой преступной советской властью и ее наймитами, ненавистниками России, как в подъяремной России, так и по всему белу свету.И мы, ветераны Великой России, твердо верим, что наша Великая Страна воскреснет, — уже явственно намечается разсвет. Никчемные враги России и Русского народа не учли того, что С НАМИ БО Г!К сожалению, далеко не многие русские, особенно молодое поколение, знают историю своей Великой Родины. И даже те, кто, казалось бы, любят Ее и преданы Ей, —  и те не всегда знают, когда жили и чем прославились Ярослаз Мудрый, Андрей Боголюбский, Александр Невский, Иоанн П1 и другие Государи; не знают, как постепенно ширилась, крепла, несмотря на большие потрясения, наша Великая Родина, ведомая Державными Правителями. Невольно мысль останавливается на словах нашего большого патриота, проф. И. И. Ильина: «верны ли России те, в ком угасает ее живой дух и ее культура. . .  они не знают, кто был Владимир Мономах; что сделал для России Жуковский, в чем заслуга Сперанского и Столыпина » . . . И нашего известного писателя Ив. Шмелева: «Русский тот, кто никогда не забывает, что он русский; кто знает родной язык, великий русский язык, данный великому народу; кто знает свою Историю, Русскую Историю —  великие еестраницы » ................. Давая обзор нашей истории на небольших страницах , •—мы далеки от всякого рода выводов, анализов, пояснений, как событий, так и причин их вызвавших. Это не входит в наше задание. Наша цель —  дать понятную, правдивую, ясную картину нашей Родины, на протяжении ее 1000-летнего существования. Это поможет нашим читателям —  старшему поколению припомнить, а молодому познакомиться —  познать Россию такой, какой Она была на протяжении всего Ее 1000-летнего существования, вплоть до разгрома Ее революционными темными силами. Способствовать это должно и будет рассеянию гнусной клеветы и преступной, бессовестной лжи, брошенными темными революционными силами и врагами России, для умаления нашего Великого Православного Царства и Его Державных Правителей. Поможет это также наглядно понять, что Российское Государство и благополучие Русского народа и народов, населяющих Россию, созданы были исключительно Державными Правителями: Основание Государства, ограждение его от внешних врагов, свержение татарского ига, защита, от нерфидного католического Запада и пап, прекращение Смутного времени, изгнание Наполеона, Крымская кампания —  во всем руководя



щая рука Державных Правителей, без которой русский народ был бы беспомощен и бессилен, что так ярко сказывается в настоящее время, в период порабощения Страны и Народа шайкой кровавых, преступных, интернациональных коммунистов. Враги России знали, что только Император Николай II доведет Россию до победоносного окончания Мировой войны 1914 - 1917 г.г. и потому, при помощи изменивших Государю военачальников, добились принудительного отречения Государя от Престола, —  а без Государя не стало ни Армии, ни самого Государства, как это и предсказал Великий Угодник и Молитвенник Земли Русской Ов. Праведный Иоанн Кронштадтский. Только при Народном Православном Царе —  сила, мощь и величие России, благополучие и спокойствие народа, при неизменном наличии Права и Правды. И мы твердо верим, что Россия скоро, сбросив преступные оковы международного коммунизма, снова станет на, указанный Ей Промыслом Божиим, исторический путь, про который наш великий гений Пушкин сказал: «Клянусь вам честью, что ни за что на свете я не захотел бы переменить Отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, как нам Бог послал».
Господи, спаси Россию!



времени были отдельные славянские племена, составлявшие Восточную Ветвь Великого Славянского племени. Древнейшей колыбелью славян были Карпатские горы, куда славяне пришли приблизительно за 500 лет до Р . Хр. из Памира, т. наз. «Крыши мира». Около 350 г. по Р. Хр. в Европу вторглись гунны, что вызвало «великое переселение народов», заставившее и славян расселиться в разные стороны: на юг —  нынешние балканские народы; на запад —  нынешние поляки, чехи, моравы; часть же, продолжая занимать склоны Карпат, начала продвигаться на юго-восток и северо-восток —  к Черному и Азовскому морям, и вверх по Днепру и его притокам, и дальше —  на Западную Двину, Волхов, верх. Волгу и Оку. Зти последние, называемые восточными славянами, и являются нашими предками, и образовали впоследствии Русское Государство. К числу этих (русских) племен принадлежали: поляне —  расселившиеся на среднем Днепре, северяне —  на р. Десне, древляне и дреговичи —  на р. Припяти, радимичи —  на р. Соже, кривичи —  на верховьях Днепра, Волги и Зап. Двины, словене —  на оз. Ильмень, вятичи —  на р. Оке, волыняне, бужане, дулебы —  на Зап. Буге, хорваты у Карпатских гор и мелкие племена на р. Днестре и у Черного моря. В своем движении вверх по Днепру, на северных и северо-восточных окраинах своих новых поселений, предки наши пришли в непосредственную близость с финскими племенами, литовскими племенами и хозарами. Самым диким из соседних племен было финское племя, составлявшее, повидпмому, одну из отраслей монгольской расы. Литовские племена (литовцы, жмудины, латыши, пруссы, ятвяги и пр.) принадлежали к особой ветви арийского племени. В отношении финских и литовских племен русские славяне чувствовали свое превосходство и держались наступательно. Иначе обстояло дело с хозарами: кочевое тюркское племя хозар прочно осело на Кавказе и в южно-русских степях. Зиму хозары проводили в горах, а на лето переселялись в степь, к лугам, садам и занимались нолевыми работами. Т. к. через эти земли, занимаемые хозарами, про-



легали торговые пути из Европы в Азию, то хозарсще поселения, стоявшие на этих путях, получали большое торговое значение. Когда в V III  столетии некоторые племена наших предков (поляне, северяне, древляне, вятичи) были покорены хо- зарами (иго не было тяжелым, т. к. платилась только дань), —  это обстоятельство значительно облегчило славянам доступ на хозарские рынки и втянуло их в торговлю с Востоком. К числу соседей, живших в тесном содружестве с нашими предками, принадлежали еще варяги, жившие «за морем», —  норманы, перемещавшиеся из Скандинавии в другие страны. Такие выходцы стали'появляться, начиная с IX  века, и среди славянских племен в виде военных или торговых дружин, и с ними славяне легко и быстро сживались. Они сообща торговали с греками и арабами, вместе воевали против общих врагов, иногда враждовали между собой, причем то варяги подчиняли себе славян, то славяне прогоняли варягов «за море». Никакого влияния на славян варяги оказывать не могли, т. к. в культурном отношении нисколько не были выше славянского населения той эпохи. Расселение наших предков направлялось обыкновенно вдоль берегов рек и по речным системам, благодаря чему в их руках оказались чрезвычайно важные пути сообщений, а именно водный путь от Балтийского моря к Черному и Каспийскому морям. Но главнейшим из них был «Великий путь из варягов в греки», который начинался в Финском заливе и дальше вел: в реку Неву, в Ладожское озеро, в реку Волхов, в озеро Ильмень и реку Лопать, откуда дальше, пользуясь мелкими речками .и  волоками, вел в Западную Двину, в верховья Днепра, а затем Днепром —  в Черное море, к грекам, т. е. в Византию. Другой столь же важный путь шел по р. Волге —  в землю волжских болгар и в Хозарское царство. В то же хозарское царство вел и другой, не менее важный речной путь, а именно: с среднего Днепра, малыми речками, в р. Донец, с Донца в р. Дон, откуда в Азовское и Каспийское моря. Развитием подобной системы рек у наших предков и объяснялось их быстрое и широкое расселение и раннее возникновение иноземной торговли. С развитием речного торгового движения к черноморским и каспийским рынкам стали возникать наши большие города, как то: Киев у полян, Чернигов у северян, Любич у радимичей, Смоленск и Полоцк у кривичей, Новгород у Ильменских словен и др. Все эти города служили сборными пунктами для купцов и местом склада для их товаров. Защита товаров от нападений в пути требовала вооруженной охраны, в результате чего организовывались военные дружины, во главе которых состояли, по большей части, варяжские начальники —  конунги (конунг —  князь по славянски). Эти варяжские дружины очень часто нанимались на службу и в города для охраны самого города и городских торговых караванов; но при этом нередко сами захватывали власть в этих же городах, как это и имело место в Киеве, когда власть захватили Аскольд и Дир, свергнутые затем, как мы увидим, князем Олегом.
Наши предки —  русские славяне сохранили у себя патриархальный племенной быт. Они делились на указанные уже выше племена. Каждое племя состояло из родов и, по старому выражению, «жило каждый со своим родом и на своих местах, владея каждый родом своим». Под названием «рода» разумелась группа родственных друг другу семейств, живших вместе, владевших общей собственностью и
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управлявших одним родовым старшиной. Родовые старшины были наделены, каждый в своем «роду», большой властью, а сойдясь вместе на общий совет (вече), они решали дела за все свое племя. По своему верованию предки наши поклонялись силам природы и особенно почитали предков. Силы природы воплощались у них в божества. Так, первое место среди них занимало божество солнца —  Даждьбог. Но гораздо более культа видимой природы был у наших предков развит «культ предков», тесно связанный с родовым бытом славян: родоначальник, давно умерший, обоготворялся и почитался, как бы «живущим и живым покровителем» своего рода. В ходе хозяйственного развития страны, с возникновением городов и развитием торговли, —  племенное деление, хотя и до того не игравшее существенной роли, терялось окончательно, и ясно начало ощущаться отсутствие государственной власти. Это особенно дало себя знать, когда хозары заставили полян, северян, радимичей и вятичей платить себе дань, а ильменские словене и кривичи вынуждены были платить дань предприимчивым варягам.
В 862 году словене и кривичи отказали варягам в дни, изгнали их из своих земель и решили создать свою сильную власть, которая блюла бы порядок и правосудие в стране и охраняла бы земли от посягательства иноземцев. Согласно сказанию Киевской летописи, словене и кривичи договорились призвать иноземного князя «из-за моря», из варяжского племени «русь». «Послы отправились» к варягам —  руси и обратилась к ее князьям: «Земля наша велика и обильна, а наряда (устройства) в ней нет, —  пойдите княжить и владеть нами». «И вызвались три брата князья Рюрик, Синеус и Трувор и явились в свои новые владения со своими родами, с дружиною и со всей русью«, —  говорит летописец и далее заключает: «И от тех варягов назвалась Русская Земля». С того времени, История считает, и ведет свое начало Русское Государство. День 8 сентября по от. ст. 862 года —  Праздник Рождества Пресвятыя Богородицы —  считается Днем начала Русского Государства. Так и обозначено на Памятнике Тысячелетия России, воздвигнутом в Новгороде в 1862 году, в царствование Императора Александра II . Несмотря на то, что Киевская летопись определенно и весьма обстоятельно связывает название «Русь» с князем Рюриком, принадлежавшим, по утверждению летописца, се своими братьями и дружиной к варяжскому племени «русь», некоторые ученые и историки, еще в 18-ом веке, начали высказывать сомнения относительно точности взгляда летописца и предположения о славянском происхождении названия « Р у с ь » . Одним из первы х, ставших на точку зрения о славянском происхож - дении «Руси» был М. В. Ломоносов. Отсюда в 19 веке создались две ученые школы: норманская и славянская. Первая осталась при старом убеждении, всецело доверяя летописи, что «русью» называлось одно из варяжских племен, обитавших вблизи ны- вешнего Стокгольма, в местности, прозванной позже шведами «Рослаг». Вторая считала «Русь» названием местным, славянским, связанным с отдаленными предками славян —  роксаланами или россаланами, жившими у Черного моря в эпоху Римской Империи и вытесненными оттуда в III  веке по Р . Хр. германскими племенами готов, пришедшими в южно-русские степи с южного побережья Балтийского моря. Несколько отличается от летописи киевской летопись новгородская, т. наз. Иоакимов- ская, опубликованная первым русским историком Петровской эпохи Татищевым.
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Начало Руси. Прибыт1е Рюрика еъ братьями. 862 г.

Согласно этой летописи, младшая дочь новгородского старейшины 1’остомысла, Умила, была замужем за заморским князем и у нее было трое сыновей: Рюрик, Синеус и Трувор, и именно за ними послали словене и кривичи, чтобы они пришли княжить. В летописи не указано, за каким заморским князем была замужем дочь Гостомысла, но точно сказано, что призванные князья были внуками новгородского старейшины Гостомысла. Следовательно, призванные князья, по крайней мере на половину, были славянами, а словене и кривичи призвали на княжение своих —  славян. В половине 19 века этот неразрешенный вопрос был частично разъяснен: в 1840 году в Париже, а в 1841 году в Брюсселе вышла книга Мармье, французского исследователя северных стран —  Дании, Швеции и Норвегии «Письма о севере». В своей книге Мармье рассказывает о легенде, записанной им в Мекленбурге, древней области полабских славян —  ободричей (одно из племен западной ветви славян). Согласно легенде, у князя славянского Годлава и его жены У милы было трое сыновей —  Рюрик, Синеус и Трувор, которые ушли на Русь, прогнали варягов и стали там княжить. Из этого следует, что Рюрик и его братья были чистокровными славянами и Династия Рюриковичей чисто славянской. Став на точку зрения Иоакимовской летописи и легенды,
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записанной в книге Мармье, приходим к выводу, что наименование «Русь» пришло не с севера и никакой связи с норманами не имеет. «Русь» —  славянского происхождения и происходит но всем данным от названия одного из племен Восточной Ветви Славян, расположившегося на берегу Черного моря, в то время называемого Русским морем. После объединения всех восточно-славянских племен, название «Русь» перешло на всех восточных славян. В греческих летописях вспоминается о сильном племени «русь», занимавшем в конце 8 века большие пространства у Черного моря, корабли которого нападали на византийские берега Черного моря. Известно также, что сильное племя «Русь» напало даже на самый Царьград в июне 860 года. Вполне достоверной является также византийская запись о том, что около 800 года Царьградский (Константинопольский) патриарх послал На северные берега Черного моря епископа для проповеди Православия.

КНЯЗЬ РЮРИК (862 - 879 г .г .) . Прибывшие князья обосновались : старший из братьев Рюрик —  в Новгороде, Синеус —  на Белоозере и Трувор —  в Изборске. После смерти Синеуса и Трувора Рюрик стал единодержавным князем па севере. Так началась династия Рюриковичей, объединившая под своей властью племена русских славян и создавшая Русское Государство.
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КНЯЗЬ ОЛЕГ (879 - 912 г.г.) . После смерти Князя Рюрика, за малолетнего его сына Игоря, стал княжить родственник и опекун Игоря —  кн. Олег, прославившийся большим умом и воинственностью. Кн. Олег является основателем Великого Княжества Киевского —  первой формы устройства Русского Государства. Первым шагом в княжении кн. Олега было решение объединить в се! восточных славян, он двинулся вниз по Днепру объединять восточные славянские племена, одновременно освобождая некоторые из них, как то: древлян, полян и радимичей, —  от хозарской зависимости. Овладев без всякого сопротивления Смоленском, Любичем и Киевом, —  князь Олег сделал последний своим «стольным градом» (столицей), назвав его «матерью городов русских» и предсказав ему, по преданию летописи, славное будущее (882 г .) . Варяжские вожди Аскольд и Дир, захватившие (около 860 года) власть в Киеве, были убиты. Объединив большую часть восточных славян, Ки. Олег предпринял поход на хозар, заставив их навсегда отказаться от посягательства на русские земли. В 906-907 годах он прославил себя своим смелым походом на Царьград, который окончился полным триумфом русских. Царьград расположен на берегу Босфорского пролива, длинный и узкий залив которого —  «Золотой Рог» ведет в город .Вход в этот залив всегда сильно охранялся, запирался башнями, цепями и разными другими укреплениями, и считался, да и сейчас считается, неприступным. Князь Олег поставил все свои суда на колеса и по суху, на парусах, «через поля» пошел на Царьград. Флот состоял из 2.000 ладей, вмещавших по 40 воинов каждая. С большим войском «на конях и на кораблях» подошел неожиданно к Царьграду (Константинополю), опустошил его окрестности и осадил город. Греки, видя безвыходность своего положения, вступили с кн. Олегом в переговоры, дали ему большую «дань», то-есть откупились от разорения и заключили с Русью, выгодный для русских, торговый договор, вторично подтвержденный в 912 году. В знак своей победы, кн. Олег повесил свой щит на вратах Царьграда. Удача кн. Олега произвела глубокое впечатление на всю Русь: его воспевали в песнях и его «подвиги украсили сказочными чертами». Деятельность Кн. Олега имела исключительное значение: «князь Олег создал из разобщенных городов и племен большое Государство, вывел славян из подчинения хозарам и устроил, путем переговоров, правильные торговые сношения Руси с Византией. Таким образом, кн. Олег поистине был создателем русско-славянской независимости и силы» (Ист. Платонов).
sfc * i|e • s|c

КНЯЗЬ ИГОРЬ (912 - 945 г.) . По смерти кн. Олега княжеский престол занял князь Игорь. Он совершил два набега на греческие владения: на Малую Азию и на Константинополь, но договоры его с греками были менее удачны, чем договоры йн. Олега. В его княжение впервые напали на Русь печенеги. Погиб кн. Игорь трагически в стране древлян, с которых хотел собрать двойную дань.
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КНЯГИНЯ ОЛЬГА ( 9 4 5 - 9 5 7  г.г .) . После смерти кн. Игоря начала княжить, за малолетнего сына Святослава, кн. Ольга, т. к. по славянским обычаям вдовы пользовались гражданской самостоятельностью и полноправием, и мать малолетних детей, в случае смерти отца, получала над ними полную власть. Вообще положение женщины у славян было лучше, чем у других европейских народов. Отомстив жестоко древлянам за смерть мужа (согласно языческим обычаям, на родных убитого лежал священный долг кровавой мести), кн. Ольга ревностно взялась за правление. Она отличалась редким умом и способностями правительницы, и летопп-
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сец называет ее «Мудрейши всех человек». Самоотверженно объезжая свои землв, она точно1 определяла размеры дани и повинностей, интересовалась условиями жизни и быта народа, следила за тем, чтобы княжеские наместники в больших городах не стяжали и не обижали народ; везде устанавливала порядок и везде оставляла по себе добрую память. В 957 году кн. Ольга отправилась в Царьград, встреченная там с большими почестями Императором Константином Багрянородным. При своем уме она не могла не видеть преимущества христианства над язычеством и приняла в Царьграде христианство. Вернувшись в Киев глубоко верующей христианкой, кн. Ольга образовала при своем Дворе первое на Руси христианское общество и построила в Киеве первый на Руси, православный храм во имя Пророка Ильи; но убедить своего сына Святослава принять христианство ей, однако, не удалось. Летопиосец пишет: «Княгиня Ольга была предвестницей христианства на Руси, как денница перед солнцем и как заря перед светом, и как луна сияет ночью —  так она светила среди язычников, как бисер в грязи, и после смерти молила Бога за Русскую Землю; она была первым лучем истинного света, которому предстояло согреть сердце русского народа». Православная Церковь причислила впоследствии кн. Ольгу к лику Святых. В том же 957 году, в связи с совершеннолетием кн. Святослава, кн. Ольга передала ему княжение.

КНЯЗЬ СВЯТОСЛАВ (957 - 972 г.г.) . Князь Святослав, закаленный в походах и войнах, проявил себя, как талантливый, неутомимый и благородный полководец, никогда не шедший на врага без предупреждения «иду на вы». В 964- 965 г.г. кн. Святослав совершил ряд весьма удачных походов на хозар, разгромил их, разорил их главные города И тиль, Белую Вежу и Семендер и освободил от их зависимости самое восточное славянское племя —  вятичей, плативших хозарам дань. Кончив с хозарами, кн. Святослав пошел на волжских болгар и разбил их, разорив их столицу Булгар. Победив хозар и болгар, и тем обеспечив русским свободное плавание по Волге, кн. Святослав пошел на северный Кавказ, где победил племена ясов и косогов (нынешняя Кубань), в результате чего подчинил себе области Черноморскую (Таманский полуостров) и Приазовскую с гор. Тмутараканью, отобранную в 9-ом веке от славян хозарами. Укрепившись прочно на восточном берегу Керченского пролива, кн. Святослав открыл для торговли выход из Азовского моря в Черное —  к Анатолийским берегам Малой Азии. В 967 году Византийский Император Никифор Фока обратился к кн. Святославу с просьбой помочь ему в борьбе с дунайскими болгарами. Собрав рать, кн. Святослав пошел на Дунай, а оттуда на Балканы. Успех превзошел все ожидания византийского императора. Кн. Святослав разгромил на-голову болгарское войско и занял их столицу Переяславец. Во время отсутствия кн. Святослава печенеги вторглись в русские пределы, угрожая Киеву. Уведомленный об этом кн. Святослав поспешил в Киев, разбил печенегов и отбросил их в степи. В 970 году, после смерти матери своей —  княгини Ольги, кн. Святослав, посадив старшего своего сына Прополка в Киеве, среднего Олега в Коростенс —  в земле древлян, и младшего Владимира в Новгороде, сам снова отпра
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вился на Балканы, в Переяславец, который хотел «делать стольным городом Руси. «Не нравится мне жить в Киеве», говорил кн. Святослав, «хочу жить в Переяславце на Дунае, —  там середина моей земли, туда сходится всякое добро: от греков —  золото, шелковые ткани, вино, различные овощи; от чехов и венгров —  серебро и вони; из русской земли —  меха, воск, медь, рыбы». Но новый византийский император Иоанн Цимисхий решил не допустить такого расширения Руси, которая бы ему угрожала уже не только с моря, но и с суши, и выступил против кн. Святослава с 300-тысячным войском. Дружина и небольшое войско кн. Святослава, увидя столь значительное превосходство сил византийцев, пришли в смятение, и тогда кн. Святослав обратился к дружине со своими историческими, знаменитыми словами:
” У х е  нам некуда деться, волею или неволею приходятся стать против неприятеля,

—  так не посрамим Земли Русской, ню ляжем костьми здесь: мертвые бо срана
не инут, если же побежим, то некуда будет убежать от стыда. Станем же крепко,
—  я пойду впереди вас, а  если голова моя ляжет, тогда помышляйте о себе41.И дружина ответила князю Святославу: «Где твоя голова ляжет, там и мы свои головы сложим». В ожесточенном бою кн. Святослав одержал полную победу. Однако, и без того немногочисленные силы кн. Святослава еще белее уменьшились. Видя невозможность окончательно разбить многочисленное византийское войско, кн. Святослав заключил почетный мир, обязавшись очистить Болгарию. Войско кн. Святослава возвращалось с Балкан сухим путем; сам же князь с малой дружиной возвращался по морю и Днепру. Не приняв мер предосторожности, он был убит печенегами у

ВЕЛ. КНЯЗЬ ЯРОПОЛК (972 - 980 г.г.) . Уезжая на Дунай, кн. Святослав посадил своих сыновей, как уже было сказано выше, на раздельное княжение: старшего, Ярополка, в Киеве; среднего, Олега, в Коростене (на Полесьи'); младшего, Владимира, в Новгороде. Все они были малолетними, и за них правили воеводы —  опекуны, а за шести-летнего Владимира —  его дядя Добрыня. После неожиданной смерти кн .Святослава опекуны начали, от имени своих князей, борьбу за великокняжеский престол. Борьба продолжалась 8 лет, в результате которой погиб сначала Олег, а затем Ярополк, и великокняжеский престол достался князю Владимиру.
—  9  —



ВЕЛ. КНЯЗЬ ВЛАДИМИР (980 - 1015 г.г.) . Став после смерти Яро- полка единодержавным правителем всей Русской Земли, вел. кн. Владимир переехал в Киев и, несмотря на свои 17 лет, стал править самостоятельно, оставив Добрыню в Новгороде, как великокняжеского «посадника». Немедленно по. вокняжении вел. кг. Владимир предпринял поход против Польши, захватившей, воспользовавшись междуусобицами братьев, земли белохорватов и бужан и земли по реке Сану (Червонную Русь). Князь Владимир не только вернул захваченные земли, но вступил в Польшу и нанес страшное поражение польскому королю Болеславу Храброму в самом сердце Польши —  у Кракова.
10 - -



Вслед за этим вел. кн. Владимир занял земли по верхнему и среднему течению р. Немана и его левым притокам —  так называемую черную Русь (Городень—  нынешнее Гродно, Новогродок, Слоним, Волковыск), захваченные литовским племенем ятвягов. Присоединяет, наконец, Полоцкую землю, где в ту пору самочинно правил варяжский князь Рогвольд, низвергает его и женится на его дочери Рогнеде. Таким образом, к 986 году все огромные пространства, занятые восточными славянами, от Черного и Азовского морей —  до Финского залива и от Карпат, Сана и Немана —  до Волги и Оки, слились в одно могущественное Государство —  Русь, а объединенные восточные славянские племена слились в единый народ и стали называться русским народом, который, несмотря на столь обширные пространства, говорил на одном языке. Если посмотреть на карту Российской Империи 1914 года и сравнить ее с этнографической картой расселения наших предков к концу 10-го века, то мы увидим, что границы Российской Империи совпадают с рамками расселения наших предков, причем даже с известным ущербом для нас, т. к. Червонная Русь (Галиция) и Буковина входили в 1914 г. в состав Австро-Венгрии. Объединив Русь, вел. кн. Владимир, охраняя целость русских земель, предпринял ряд походов против дунайских и волжских болгар, заставив последних согласиться на договор о свободной торговле русских по Волге. Одновременно укрепил южные и западные границы для защиты Русской Земли и ее населения от набегов печенегов с юга и юго-востока и поляков —  с запада. Сооружались земляные укрепления, валы, глубокие рвы; строились укрепленные города, среди которых особенно выделяется на юге Переяславль, самоотверженно отражавший постоянные нападения печенегов. Христианство, принятое кн. Ольгой, успело уже в тому времени довольно прочно пустить свои корни, и в 987 году греческим священникам удалось склонить кн. Владимира принять христианство. Князь Владимир был сыном князя Святослава от его жены славянки Малуши, дочери сестры воеводы Добрыни и, таким образом, был первый князь полу-славянин. Воспитывался при дворе своей бабки христианки кн. Ольги, при которой мать его Малуша была доверенным лицом, а потому, если она и не была христианкой, то, во всяком случае, как близкое к кн. Ольге лицо, была близка к христианству, вследствие чего христианство не могло Сыть совсем чуждо и князю Владимиру. В 988-м году приехал из Византии, по приглашению кн. Владимира, греческий православный епископ со священниками, предназначенными для крещения Руси. Князь Владимир встретил их и прибывшую вместе с ними сестру Византийских Императоров Константина и Василия —  княжну Анну, с которой," после принятия им христианства, должен был сочетаться браком. Встреча произошла в Крыму, бывшем в то время греческой колонией, в гор. Корсуне, вблизи нынешнего Севастополя, где и состоялось торжественное крещение князя Владимира, принявшего при крещении христианское имя Василия (по гречески значит «царь»), и затем торжественное бракосочетание его с княжной Анной. Благодаря этому браку, вел. кн. Владимир оказался в родстве также и с Римским: Императором Отгоном Ш , мать которого, вдовствующая иемператрица Римская Феофания, была родной сестрой царевны Анны, и, тем самым, стал равным двум императорам того времени—  Византийскому и Римскому, и возвел Русь на равную с этими империями высоту. И это вполне отвечало действительности, т. к ., кроме Византийской и Римской Импе-
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Владим1ръ Святый. Крещеше Юевлянъ 988 г.рий и молодого, но обширного Великого Княжества Киевского —  Руси, не было тогда в Европе ни одного, равного им по силе и могуществу, государства. Возвратившись в Киев, вел. кн. Владимир крестил своих детей от первого брака с полоцкой княжной Рогнедой, вслед за чем состоялось крещение в Днепре всех киевлян. В течение 3 лет христианство было принято на всей Руси. Русскую Церковь возглавил «Митрополит Киевский и всея Руси», поставленный Константинопольским патриархом. Первые митрополиты были греки, но уже третий был русский —  известный подвижник Иларион. В наиболее важных городах были поставлены епископы. При епископе состояли чиновники для суда и управления, т. к. церковная власть судила по делам о преступлениях против веры, нравственности и по всем делам, касающимся семейных отношений. Для руководства церковных судей служил сборник церковных законов —  «Кормчая книга» —  перевод с греческого «Номоканона» с добавлением из законодательных сборников Византийских Императоров. К концу княжения вел. кн. Владимира на Руси было уже 8 епархий, возглавляемых прибывшими из Византии епископами. Церковь имела исключительно плодотворное влияние на развитие духовной и культурной жизни русского народа и на развитие русского национального самосознания. Церковь положила начало просвещению и заложила фундамент Великой Русской Культуры. Церковь пришла на Русь со славянским богослужебным языком, понятным русскому народу. Церковь принесла с собой и письменность но церковно-славянскому алфавиту, составленному в 9-м веке ев. братьями —  просветителями славянства, Кириллом и Мефодием. Кн. Владимир строил церкви, а при
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церквах, для обучения грамоте, школы. При нем же началось и строительство монастырей на Руси. Народ глубоко почитал и любил князя Владимира за его кроткий, истинно христианский нрав, за его исключительную любовь к ближнему, за его сердечную заботу и помощь бедным, и назвал его «Красное солнышко». Скончался кн. Владимир 15-го июля 1015 года, 52-х лет и был погребен в Киеве, в построенной им Десятинной церкви, сохранившейся до революции 1917 г. Православная Церковь причислила князя Владимира к лику Святых и назвала Равноапостольным. Мощи Св. Равноапостольного Великого Князя Владимира, вместе с телом великой княгини Анны, скончавшейся на 4 года раньше, были при нашествии татар скрыты и затем обретены под развалинами храма в 1631 году, причем были взяты из гроба некоторые части мощей, которые и хранились: в Велико*й Церкви Киево-Печерской Лавры и Софиевском Соборе в Киеве, частично в Успенском Соборе в Москве. «Эпоха князя Владимира —  самая ранняя историческая эпоха, воспетая русскими былинами и народом. Киев в эту эпоху является средоточием всех русских областей, а князь Владимир —  центром, вокруг которого собираются все русские богатыри —  Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович и др., которые служат великому князю Владимиру —  «Красное Солнышко». Преподобный Нестор —  летописец, рассказывая о князе Владимире, весьма пространно говорит о пирах, которые кн. Владимир любил устраивать для народа и которые воспевались народом в его песнях. Многие былины начинаются рассказами о том, как «Во стольном городе, во Киеве, у ласкового князя Владимира, у Владимира было пирование, почестей пир на многих князей, на бояр, на могучих на богатырей».
ВЕЛ. КНЯЗЬ СВЯТОПОЛК (1015-1019 г.г.) . После смерти вел. кн. Владимира началась великая смута: сын его Святополк, женатый на дочери польского короля Болеслава Храброго и которым христианское учение было еще не совсем воспринято, решил, под влиянием своего тестя, избавиться от своих братьев и княжить на Руси, не имея соперников, тем более, что киевляне с особенной любовью относились к младшему, любимому сыну кн. Владимира —  Борису. Святополку энергично помогал польский король, который рассчитывал присоединить к Польше часть русских земель, как равно склонить Святополка подчинить Русскую Церковь папе римскому. Святополку удалось убить князей Бориса, Глеба и Святослава, но не удалось избавиться от князя Мстислава, который был великокняжеским наместником в Черноморской Руси (гор..Тмутаракань), и Ярослава, который был наместником в Новгороде. Князь Ярослав, узнав об убийстве своих младших братьев, собрал в Новгороде войско и двинулся на Киев; и, несмотря на то, что Святополку помогали поляки и венгры (которые действовали в угоду Рима), князь Ярослав, после долгой и упорной борьбы, разбил Святополка в 1019 году на-голову и занял великокняжеский престол. Кн. Святополк, получивший в народе прозвище «Окаянного», бежал в Польшу, но по дороге лишил себя жизни. Русская Православная Церковь причислила князей-мучеников Бориса и Глеба к лику Святых, а древняя Русь глубоко почитала их, как своих заступников и «страдальцев за Русскую Землю», и ставила их в пример христианского смирения во время княжеских меж- дуусобиц.
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ВЕЛ. КН. ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ (1019 -1054 г.г.) . Вел. князь Ярослав Владимирович, прозванный Мудрым, отличался большим умом и энергией и за все время своего 35-летнего княжения был неутомимым строителем Руси и насадителем просвещения и христианской культуры. Тишина и порядок воцарились на

Руси в его княжение. В 1036 году он разбил на-голову, в битве под Киевом, печенегов и заставил их раз и навсегда отказаться от нападения на Русь. После этого разгрома, остатки печенегов рассеялись в южных степях, а часть перешла реку Дунай и осела на Балканах. Избавившись от печенегов, Ярослав Мудрый начал создавать на юге более сильную защиту от степных кочевников; воздвигал прочные укрепления и заселял степные окраины. Ярослав Мудрый беспрестанно заботился и о внутреннем порядке страны, и о благе своего народа: заселял пустынные места, строил
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города, —  Юрьев (впоследствии назывался Дерпт) вблизи Чудского озера и Ярославль на Волге; выписывал из Византии мастеров, у которых учились русские; воздвигал храмы, среди которых особенно известны Соборы Св. Софии в Киеве и Новгороде, и церковь Св. Георгия Победоносца в Киеве (день освящения этой церкви празднуется Русской Православной Церковью и доныне, и к этому же дню впоследствии был приурочен Праздник Военного Ордена Св. Великомученика и Победоносца Георгия); строил школы, монастыри, которые являлись центрами и рассадниками просвещения; среди них особенно знаменита Киево-Печерская Лавра, основанная преподобными Антонием и Феодосием. Там иноки переписывали, переводили и собирали книги не только Священного Писания и Жития Святых, но и различные сборники, поучения, сказания. Из всего этого составлялись большие библиотеки рукописных книг. Иноки же были и первыми духовными писателями, проповедниками, ораторами, среди которых особенно выделялись митрополит Илларион и Кирилл Туровский. В монастырях появилось и первое русское летописание. Первым летописцем был преподобный Нестор, а составителем первого летописного свода был игумен Сильвестр. Па протяжении многих веков преемники их продолжали летописание и этим самым оказали неоценимую услугу историкам, потому что сохранили для них все подробности всех исторических событий самого далекого прошлого. Появились также и храмовая живопись и архитектура, которые положили прочный фундамент русскому национальному творчеству. В начале все это носило византийский характер, но скоро вылилось в свои, чисто русские формы. Наконец, Ярослав Мудрый издал первый русский сборник законов и обычаев, который был известен под названием «Русская Правда», в него вошли, кроме некоторых прежних княжеских постановлений и избранной части византийских законов, совсем новые законы, приспособленные к христианскому быту; так, например, были отменены пытки, истязания и смерз нал казнь Стольный град Киев украсился и укрепился. Город был окружен каменными стенами и были построены Золотые ворота —  знак царского достоинства столицы. Киев считался, по словам иностранцев, самым большим и красивым, после Царьграда, городом в мире. Ярослав Мудрый завел самые оживленные дипломатические и торговые сношения со всеми европейскими государствами; вступил в родственные связи почти со всеми императорскими и королевскими домами Европы; и Русь считалась могущественной державой среди больших европейских государств. Все дети Ярослава Мудрого получили прекрасное образование и говорили, как равно и он сам, на многих европейских языках. Сам; он был женат на. дочери шведского короля Инигерде (Ирине), а его сыновья; Всеволод —  на дочери Византийского Императора Константина Мономаха; другие —  на германских принцессах; дочери вышли замуж за королей —  французского, норвежского и венгерского, причем Анна Ярославна, королева Франции и жена французского короля Генриха I  (мать короля Филиппа I ) ,  подписывала за своего неграмотного супруга-короля все государственные акты. Перед своей кончиной Ярослав Мудрый, желая предотвратить, возможную после его смерти, борьбу за великокняжеский престол между своими сыновьями, а одновременно, желая прочно сохранить целость Русского Государства, установил следующий порядок княжеской власти: каждый сын получает волость, в которой самостоятельно княжит; великокняжеский престол
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занимает старший сын, которого все князья должны почитать и слушать, как отца. Когда великий князь умирает —  то великокняжеский престол переходит к старшему за ним брату, и все другие передвигаются из волости в волость, приближаясь, таким образом, на одну волость ближе к великокняжескому престолу «из худшей волости в лучшую». После смерти последнего брата, великокняжеский престол переходит к старшему племяннику его, т. е. старшему сыну старшего из братьев. Если кто-нибудь из князей умирал, недостигнув великого княжения, то его сыновья и их потомки становились «изгоями» и не получали никаких волостей. Казалось, что такой порядок наследования обеспечивает целость Русской Земли, но на деле оказалось, что он

Яяославъ Мудрый. Чтеше народу Русской Правды.имеет много отрицательных сторон. Такой порядок престолонаследия не всегда соблюдался. Очень часто великокняжеский престол доставался не старшему в роде, а сильнейшему; иногда сильные князья сами назначали себе преемников на великом княжении; иногда население приглашало к себе князей, помимо старшинства. Часто князья добивались получить ту область, которой владел их отец, где они выросли и где родились. Иногда сами князья, по добровольному соглашению между собой,
16



распределяли «столы». Бывали случаи, когда «вече» старейших городов приглашало какого-нибудь популярного князя, или же изгоняло нелюбимого. Ясно, что при таких порядках были постоянные междуусобицы между князьями: одни ссорились за старшинство, а другие —  «изгои» (то есть те, которым ничего не доставалось) за то, чтобы хоть какую-нибудь волость получить. Каждый князь был в своем уделе самостоятельным и не зависел ни от великого князя и ни от других князей; он вел войны, заключал мир, и только для общих дел князья иногда собирались на съезды. Каждый князь был в своей волости (княжестве) и правителем, и законодателем, и судьей, и военачальником. Князь собирал и формировал свою дружину (войско), которая была у него на личной службе. Состояла такая дружина из 600-800 человек, но это были все люди сильные, здоровые, храбрые, прекрасные воины, и связанные с князем договором дружбы и верности, которым князь вполне доверял и на которых мог всегда положиться. Дружинники были людми вольными и могли переходить от одного князя на службу к другому. Дружина разделялась на старшую и на младшую: Старшие назывались боярами и были советниками князя, его помощниками; в начале они получали от князя жалование из собираемой дани и долю с военной добычи, но потом начали получать земли и обзаводились своим хозяйством, но за это на войну должны были выходить со своими слугами. Младшие дружинники князя назывались «отроками» и составляли главное войско князя; они исполняли разные должности при князе, заведывали его имуществом и содержались на его счет. Из них же назначались и мелкие чиновники для несения полицейской и судебной службы. К среднему сословию, кроме младших княжеских дружинников, принадлежали еще купечество и люди, занимавшиеся промыслом идобывавших себе пропитание ручным трудом, т. е. ремесленники. К нисшему сословию принадлежало городское и сельское простонародие, под общим названием «смердов», но преимущественно, все же «смерды» означало земледельческое население. Слово «крестьяне» (христьяне), т. е. христиане появилось только в эпоху татарского ига. Смерды были свободны. За пользование землей платили «оброк» и разные повинности тому землевладельцу (боярам, дружинникам), который получал земли от князя, но нев собственность, а отль- ко за пользование, т. к. вся земля считалась княжеской. Будучи свободными, смерды могли переходить от одного землевладельца к другому. Свободные жители платили князю дань (на содержание княжества). Свободные жители составляли отдельные огродские и сельские общины («верви») и имели свои земские власти —  тысяцких, старост, сотских, десятских, которых они выбирали из своей среды, которые заведывали общинами и наблюдали за исполнением повинностей. Приходя на землю, они составляли арендное условие, «порядную», в которой определяли свои обязанности и платежи. Закон и обычай считали надлежащим сроком отказа «Юрьев день осенний», т. е. 26 ноября. Однако, такое состояние не могло удержаться при перестройке удельного быта в государственный. Государство старалось остановить бродячесть крестьянского населения. Вводились постепенно ограничения. Развитие поместной системы, т. е. передача земли помещикам (дворянам) за что этот землевладелец служил государству, требовало, для блага экономического состояния страны, прикрепления крестьян к земле. Около 1592 г. (царств. Феодора Иоан.) были составлены повсюду новые писцовые книги, в которых крестьяне были переписаны
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на занимаемых ими землях, что привело к крепостному праву. Был еще в удельный период небольшой слой несвободного населения —  «холопы» или «челядь», т. с. рабы. Рабы состояли из пленных, рожденных от холопов, понесших наказание за сильное преступление, ценившихся на рабе, поступивших на домашнюю работу без договора, лиц попавших в дологвую несостоятельность. Владеть холопами могли только князья, бояре и монастыри. Но Церковь всячески пеклась о смягчении их быта. Если князю приходилось передвигаться из удела в удел, то с ним вместе передвигалась и его дружина. Во время войны , not призыву князя и с согласия «вече», созывалось народное ополчение из свободного городского и сельского населения. Вооружение давал князь, у которого всегда были большие запасы оружия, а на полях паслись большие табуны коней. Народным ополчением командовал тысяцкий, которого назначал князь. А оружие было такое: брони, шлемы, щиты, мечи, копья, сабли, ножи, стрелы и топоры. Войско в походе разделялось на 5 частей: большой полк, два врыла —  правое и левое, полк передовой и полк сторожевой. Каждое княжество делилось на области, которыми управляли посадники; а этих назначал князь из своих бояр. Судил, обыкновенно, сам князь, но если бывал занят, то поручал судить своим «посадникам», которые часто обижали население, а потому народ предпочитал, чтобы его судил сам князь. Доходы князя состояли из следующего: из дани населения, из штрафов за преступления, из торговых пошлин и, наконец, из доходов с княжеских имений. Дань бралась натурой, то-есть: хлебом, медом, воском, мехами, иногда деньгами. Первые деньги, ходившие на Руси, были кожанные (звериные шкурки куны-куницы), так как ни своего золота, ни серебра еще не добывалось. Когда же при торговле с иностранцами стали получать от них золото и серебро, то появились и свои металлические деньги, по образцу византийских (серебро Ярославово), или были просто куски золота и серебра разных форм и разного веса (назывались «гривны»). Власть князя, несмотря на то что он никому не подчинялся и у себя в княжестве управлял, как хотел, все же не была абсолютной, и он должен был считаться с народным «вече». «Вече» —  это было открытое собрание всего свободного населения княжества в главном городе этого княжества. Оно не имело законов, но решение его должно было быть общим —  «единогласным». На вечевую сходку созывал вечевой колокол, который находился на площади в центре города, где и происходило само собрание. Чаще всего «вече» созывалось по таким поводам: призвать или принять другого князя; воевать или не воевать; объявить войну или же требовать от князя, чтобы он ее прекратил. Но эти требования бывали только тогда, когда для войны нужно было народное ополчение; если же князь вел войну только с помощью своей дружины, то согласия «вече» на это не нужно было. При вел. кн. Андрее Боголюбовой вече было всюду упразднено, за исключением Новгорода и Пскова, где оно) существовало до 16-го века.
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ВЕЛ. КНЯЗЬ ИЗЯСЛАВ (1054 - 1079 г.г.) . Согласно установленному порядку престолонаследия, Ярослав Мудрый благословил перед смертью на великокняжеский престол старшего сына —  Изяслава (самый старший сын его Владимир, наместник Новгородский, скончался в 1052 году, оставив после себя сына Ростислава); второму сыну —  Святославу завещал Черниговскую область; третьему Всеволоду —  Переяславльскую область, четвертому, Вячеславу —  Смоленскую и младшему сыну Игорю —  Владимир-Волынскую область. Новгородская область числилась за великим князем. Области были очень обширны. Так, в Новгородскую область входили все земли северные, вплоть до Белого моря и Урала; в Смоленскую —  все земли восточные, вплоть до Волги; в Переяславльскую —  южные земли и т. д. Вступив на великокняжеский престол, вел. кн. Изяслав старался идти по пути, намеченному его отцом. Братья жили в согласии и вели энергичную борьбу с половцами —  сильным, диким, кочевым народом, появившимся на русских окраинах, в южно-русских степях. Однако, к концу княжения согласие между братьями нарушилось.
ВЕЛ. КН. ВСЕВОЛОД (1079 - 1093 г.г.) . После смерти вел. кн. Изяслава на великокн. престол вступил третий сын Ярослава Мудрого —  Всеволод, который был прекрасным, полезным правителем: любил образование, владел 5 языками, поддерживал тесные сношения с Европой, уделял много внимания заботам о стране, но набеги половцев нарушали спокойный уклад жизни.------- * --------
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ВЕЛ. КН. СВЯТОПОЛК II (1093-1113 г.г.) . Вел. князю Всеволоду наследовал Святополк, —  сын Изяслава I. Он был бесхарактерным правителем и плохим полководцем; не способен был ни усмирять междуусобицы князей, ни справляться с набегами половцев —  вследствие чего понадобились съезды князей: в 1097 году в Любече Переяславльском, в 1100 году в Витичеве и в 1103 году в Долобске. На Долобском съезде (в 1103 году) князья постановили предпрнять совместный поход против половцев, который окончился блестящей победой. Русская рать под предводительством князя Владимира Мономаха, пройдя от Киева в течение 30 дней более 900 верст, нанесла половцам на реке Сале (нынешняя Кубань) —  в самом центре их кочевий —  страшное поражение, после которого половцы ушли к Кавказским горам и более 20 лет не показывались на Руси. Несмотря на возник- кавшие среди князей междуусобицы и на набеги половцев, Русь крепла и процветала. Строились города, монастыри, храмы, палаты, поражавшие своим величием, своим размахом, красотой и богатством .В одном только Киеве насчитывалось в то время несколько сот церквей. Развивались архитектура, живопись и художественные ремесла, принимая все отчетливее и рельефнее свои национальные русские формы. Быстро ширясь и расцветая, Русь достигла своего полного расцвета при Владимире Мономахе.

ВЕЛ. КНЯЗЬ ВЛАДИМИР МОНОМАХ (1113-1125 г.г.). Несмотря на старшинство Святославовичей, на великокняжеский престол призван был киевлянами сын князя Всеволода (третьего сына Ярослава Мудрого), —  князь Владимир, называвшийся Мономахом, по матери, происходившей из Византийской Им-
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Владим1ръ Мономахъ. Долобскш съ ’Ьздъ 1103 г.ператорской Династии Мономахов Ему было уже в то время 60 лет, и был он «богатым и сильным князем». Ибрание его было признано всем русским народом, который любил его, и всеми князьями, которые боялись и уважали «Мономаха». Резко выделяясь своими необычайными способностями, редким умом, отвагой, неутомимой деятельностью и энергией, —  он пользовался любовью всего народа еще будучи удельным князем. Он умел смирить непокорных князей и поддержать порядок в стране, защитить от половцев, и потому понятно чувство преданности и любви, какое питал к нему народ. Вся его жизнь прошла в работе и походах, которых он совершил в своей жизни 83, —  в постоянных заботах о благе и безопасности страны. Кроме половцев, он вел победоносные войны с Польшей и с болгарами. При Вла- димре Мономахе был полный расцвет Руси и ее величественное восхождение и возвышение среди европейских государств, считавших Русь равной Византийской и Римской Империям. Все иностранцы-современники называли всегда Владимира Мо- номаха царем, и это было вполне обосновано, т. к. ему, как внуку Византийского Императора Константина Мономаха, присланы были Византийским Императором Алексеем Комненом Шапка Мономаха и золотые бармы (царские наплечники) —  знаки царство . И только желание довести Русь до полного устройства и поряд - ка, а затем уже принять царский титул, воздержали его от венчания на царство. После кончины Мономаха на Руси хранилось предание, записанное на стенах Успенского Собора, которое гласило, что пред смертью Владимир Мономах
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собрал духовенство ,бояр, купцов и сказал: «Да нс венчают никого на царство по моей смерти. Отечество наше разделено пока на многие области; если будет царь, то удельные князья из зависти начнут воевать с ним и Государство погибнет». После этого он вручил царскую утварь сыну своему Юрию, приказав хранить ее, как зеницу ока, и передавать из рода в род, пока Бог не возвеличит Царя, истинного Самодержца Земли Русской. Присланы ему были Византийским Императором также, через митрополита Неофита, крест из Животворящего Древа Господня, и сердоликовая ч. :;:а, принадлежавшая Римскому Императору Августу, в царствование которого жи . п принял крестную смерть Спаситель. Владимир Мономах был женат на Гиде, дочери английского короля Гарольда, убитого в известной Гастингской битве своим соперником Вильгельмом Завоевателем; сестра Мономаха была замужем за Императором «Священной Римской Империи» Генрихом IV ; внучка была замужем за византийским императором. Будучи весьма просвещенным и владея несколькими иностранными языками, а одновременно глубоковерующим и преданным Православной Церкви, —  Владимир Мономах написал историческое и весьма значительное «Поучение к детям», в котором описывает свою жизнь и поучает, как должен жить, править и поступать православный князь. По своему образу жизни и деятельности Владимир Мономах является идеалом христианского правителя той эпохи. Скончался 10 мая 1125 года. Летописец, говоря о кончине Владимира Мономаха, замечает: «Преставился благоверный христолюбивый и Великий Князь Всея Руси, который, как солнце, осветил русскую землю; слух о нем пронесся по всем странам; особенно он был страшен поганым. Был он братолюбец, нищелюбец и добрый страдалец за Русскую Землю и весь народ, и все люди плакали по нем, как дети по отце или по матери».
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ВЕЛ. КН. МСТИСЛАВ I ВЕЛИКИЙ (1125 - 1132 г.г.) . После смерти Владимира Мономаха великокняжеский престол наследовал его старший сын Мстислав, называемый Великим, умом и характером походивший на свого отца. Живя дружно со своими братьями, вел. кн. Мстислав Владимирович внушал уважение и страх непокорным князьям, как равно и соседям, которые в его великокняжение не дерзали беспокоить Русь. Тишина, порядок и благополучие царили на Руси. Мстислав Великий отличался безупречной жизнью и впоследствии причислен был к лику Святых.
ВЕЛ. КН. ЯРОПОЛК II (1132- 1139 г.г.) . После Мстислава Великого на великокняжеский престол вступил, по призванию киевлян, второй сын Владимира Мономаха —  Ярополк, но он ни умом, ни деятельностью не походил ни на отца, ни на брата, а, умирая, решил передать престол не брату своему Вячеславу, а племяннику, что вызвало снова раздоры среди князей, в результате которых «Мо- номаховичи» временно потеряли великокняжеский престол, который перешел к «Ольговичам» —  детям князя Олега.
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ВЕЛ. КН. ВСЕВОЛОД II (1139- 1146 г.г.) . Добившись великого княжения, энергичный и способный Всеволод Олегович княжил спокойно. Желая удержать великокняжеский престол за «Ольговичами». он передал его, умирая, своему брату Игорю Олеговичу, чем вызвал большое недовольство не только у Киевлян, но и в других княжествах, т. к. симпатии всех были по стороне «Мономахови- чей». Х< •■я киевляне сразу и целовали крест (присягнули) князю Игорю, но, несмотря i:., это, скоро пригласили в Киев на великокняжеский престол внука Владимира Мономаха князя Изяслава Мстиславовича. Князь Иогрь не оказал сопротивления, передал престол и ушел в монастырь.
ВЕЛ. КН. ИЗЯСЛАВ II (1146-1154 г.г.) . Вел. кн. Изяслав Мстиславович живо напоминал своими блестящими дарованиями, умом, храбростью и приветливостью своего знаменитого деда Владимира Мономаха, и правление его могло быть спокойным и радужным. Но, со вступлением его на престол, нарушилось, укоренившееся на Руси со времен Ярослава Мудрого, понятие о старшинстве: племянник при жизни своего дяди не мог быть великим князем. В связи с этим, между ним и князем Юрием Владимировичем, младшим сыном Владимира Мономаха —  князем Ростово-Суздальским, началась упорная борьба. Вел. князь Изяслав дважды был изгнан князем Юрием из Киева, но все же удержал за собой престол до самой смерти.
ВЕЛ. КН. ЮРИЙ ДОЛГОРУКИЙ (1154-1157 г.г.) . Хотя вел. кн. Юрий Владимирович, прозванный Долгоруким, настойчиво добивался великокняжеского престола, принадлежавшего ему по установленному порядку престолонаследия, но сентимента к Киеву и югу, со сложившимися там понятиями о княжеской власти, у него не было. Старые порядки и ограничение власти князя народным вечем нс отвечали его взглядам. Всю свою жизнь он княжил в Ростово-Суздальской волости, неутомимо трудился над устройством Суздальской земли и создал новый тип князя —  тип северо-восточного князя: настойчивого, волевого, энергичного, упорного в достижении своих целей и, в отличие от южных князей, связанных древними порядками и вечем, —  полного и неограниченного хозяина своей земли. Князь Юрий Долгорукий положил основание твердой власти князя, развитой затем его сыном —  первым «самодержцем», князем Андреем Боголюбским. С именем князя Юрия Долгорукого связано основание Москвы (1147 г .) . Великое княжение Юрия Долгорукого было кратковременно: спустя три года он умер.
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ВЕЛ. КН. МСТИСЛАВ II (1160 -1169 г.г.) . После долгих раздоров между князьями, длившихся почти три года, на престоле утвердился князь Мстислав Изяславович, сын Изяслава II . В борьбе за великокняжеский престол единый княжеский род распался на несколько, враждующих между собой из-за престола, ветвей, владеющих отдельными «отчинами»: Мономаховичи старшие владели Смоленском, Переяславлем и землями на Волыни; Мономаховичи младшие —  Киевскими, Ростово-Суздальскими и Новгородскими землями; Ольговичи —  Чернигово-Север- скими и Рязанскими; в Полоцке —  ветвь, родоначальником которой был сын Владимира Святого от его первой жены Рогнеды —  князь Изяслав. Все эти ветви желали владеть великокняжеским престолом и силой вырывали престол друг у друга. Понятно, что, при постоянной вражде, великому князю трудно было рассчитывать на повиновение всех князей. К середине 12-го века Русь разбилась уже на 10, не считая Киевского, отдельных княжеств —  уделов, которые, в свою очередь, непрерывно и быстро дробились, по мере размножения княжеских родов. От княжеских междуусобиц Русь слабела и беднела. Половцы возобновили свои набеги и временами угрожали даже Киеву. Начали грозить и западные соседи, натравливаемые на Православную Русь папой римским. Все это ясно видел и понимал всю серьезность положения умный, энергичный, властолюбивый Суздальский князь Андрей Юрьевич, сын Юрия Долгорукого, и решил положить этому конец. Снарядив сильное войско, к которому присоединилось И  князей, в том числе несколько князей южно-русских, князь Андрей послал это войско против вел. кн. Мстислава. Киев был занят и разграблен; вел. кн. Мстислав низвергнут. Князь Андрей Юрьевич был объявлен великим князем.
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ВЕЛ. КН. АДРЕЙ БОГОЛЮБСКИЙ (1169 -1174 г.г.) . Приняв великокняжеский титул, князь Андрей в Киев не переехал, а перенес великокняжеский престол в Суздальскую Землю, во Владимир на Клязьме, который стал стольным градом Руси, а великий князь стал носить титул «Великого Князя Владимиро-Суздальского». Киев потерял свое первенствующее значение и положение, и стал рядовым удельным княжеством (волостью), которое вел. кн. Андрей дал в княжение своему младшему брату Глебу. Суздальская волость была выделена в отдельное княжество на Любечском съезде в 1097 году и отдана Владимиру Мономаху, который начал устраивать ее для своего младшего сына Юрия, прозванного Долгоруким, а при внуке его —  Андрее Боголюбовой, это было уже сильное цветущее княжество. Еще в бытность своего отца великим князем, князь Андрей привез из Киева в Суздаль скую Землю Чудотворный Образ Божией Матери, писанный, по преданию, Евангелистом Лукой, присланный в дар его отцу Константинопольским патриархом Лукой Хризаверхом. На пути в Суздальскую Землю князь Андрей имел видение: явилась
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ему во сне Богородица и велела Чудотворную Икону поставить во Владимире, а на месте видения построить монастырь с храмом во имя Рождества Богородицы. Князь Андрей немедленно заложил монастырь и возле него село, которое назвал «Боголюбове», и там же велел построить княжеские хоромы. Село Боголюбове стало его любимым местопребыванием. Приехав во Владимир, который находился в 6-ти верстах от села Боголюбова, князь Андрей сделал его стольным градом Суздальской Земли (до того был Ростов) и поставил Чудотворный Образ во Владимирском Соборе; вскоре был построен знаменитый Собор во имя Успения Богоматери, куда был перенесен Чудотворный Образ. Чудотворная ^Икона стала называться Владимирской и была затем, на протяжении всей истории Русского Государства Спутницей («Одигитрией») всех Российских Державных Правителей —  Великих Князей, Царей, а затем Императоров. Став великим князем, князь Андрей, прозванный Бо- голюбеким, безоговорочно подчинил себе всех князей, а непокорных беспощадно усмирял. Помня всегда, что он является внуком Владимира Мономаха и, следовательно, потомком Византийских Императоров, вел. кн. Андрей Боголюбский усвоил византийский взгляд: великий князь —  самодержец, неограниченный государь, обладающий полной, неограниченной властью, —  что он и проявлял во всех своих действиях. Новый стольный град Руси украсился Золотыми Воротами, на подобие киевских, разрушенных войсками князя Андрея. Новая столица быстро разрасталась, ширилась и украшалась. Строились красивые палаты и дома, великолепные и богатые храмы. Андрей Боголюбский построил много церквей, монастырей; он был очень религиозным и милостивым к бедным. Народ и духовенство любили своего благочестивого государя. Но с боярами и окружением Андрей Боголюбский был суров и деспотичен и правил самостоятельно, не советуясь ни в чем с боярами, как это делали киевские и другие князья, и строго преследовал недовольных. Несколько бояр, недовольных строгостью вел. князя Андрея, составили заговор и убили его в его селе Боголюбове. За свое благочестие и глубокую веру и любовь к ближним, Бел. Князь Андрей Боголюбский, принявший мученическую кончину, был впоследствии причислен Православной Церковью к лику Святых.
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ВЕЛ. КН. МИХАИЛ (1174 - 1176 г.г.) . После мученической кончины Андреи Боголюбского, великокняжеский престол занял его брат Михаил, а после его непродолжительного княжения престол перешел к его следующему брату Всеволоду.
ВЕЛ. КН. ВСЕВОЛОД III (1176 -1212 г.г.) . Вел. князь Всеволод Юрьевич «Большое Гнездо», прозванный так за свое многочисленное семейство, умный, дальновидный, и непреклонный, достигший большого могущества, умел, по примеру своего старшего брата, Андрея Боголюбского, держать в повиновении всех князей, самовластно распоряжаясь всей. Русью. Он категорически заявил, что ему должна быть подчинена вся Русская Земля, и все князья должны повиноваться ему и смотреть на него, как на самодержавного государя. И этого утверждения держались всегда и в будущем все Владимиро-Суздальские князья, несмотря на распадение Руси под тяжестью татарского удара. Впрочем, к концу 12-го века Суздальская Земля настолько укрепилась, разбогатела и заселилась, что ее несомненное преобладание над всеми княжествами стало неоспоримым, и старшинство вел. князя Всеволода Юрьевича признано было во всех концах Русской Земли. О его могуществе в «Слове о полку Игореве» говорится, что «великий князь Всеволод может рас- кропить Волгу веслами, а Дон шлемами вылить». Всеволод I I I  был первым русским великим князем, который заставил всех князей присягать «себе и детям своим». Вел. Князь Андрей Боголюбский и Всеволод Юрьевичь расширили руссские владения на северо-восток, по Волге, для чего предприняли ряд удачных: походов на волжских (камских) болгар.
ВЕЛ. КН. КОНСТАНТИН (1216 -1219 г.г.) . Умирая, вел. князь Всеволод III передал престол не старшему сыну Константину, которым был недоволен, а второму сыну Юрию, вследствие чего между братьями возникла распря, в результате которой князь Юрий вынужден был, спустя 4 года, передать престол князю Костаятину. Спустя не полных 3 года, вел. кн. Константин скончался, и князь Юрий снова занял великокняжеский престол.
ВЕЛ. КН. ЮРИЙ II (1212 -1216 и 1219 - 1238 г.г.) . Вел. князь Юрий Всеволодович, подобно отцу и деду, вел успешные войны с волжскими болгарами, продолжая продвижение на северо-восток; при впадении Оки в Волгу им был построен город и крепость Нижний-Новгород. В великокняжение Юрия Всеволодовича произошло страшное нашествие монголо-татарских орд из Средней Азии. Впервые, в 1223 году полчища, под предводительством Чингиз-хана, вторглись в южнорусские степи со стороны Кавказа. На реке Калке произошла жестокая битва южных князей с татарами, кончившаяся победой татар. После битвы татары ушли и появились вторично через 13 лет под предвод. Батыя, но уже со стороны Урала. Начав
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с Рязанского княжества, татары, разоряя все города и беспощадно истребляя население, осадили стольный град Владимир. 7 февраля 1238 года татары овладели героически защищавшейся столицей. Великокняжеская семья, скрывавшаяся с епископом Митрофаном в Соборе, была сожжена. 4 марта 1238 г. Батый встретился на р. Сити с войсками Вел. Кн. Юрия. Несмотря на героическое сопротивление русских, татарские орды победили. Вел. Кн. Юрий пал на поле брани. Покорив в течение 2 лет северо-восточную Русь, Батый, не дойдя, из-за весенней распутицы, до Новгорода, повернул на юг и опустошил всю юго-западную Русь. Киев был сожжен. Русь была разбита и разграблена. Сказались гибельные последствия удельной системы: нс будучи спаяны, все княжества, хотя и оказывали отчаянное сопротивление, гибли по одиночке. Все русские княжества, даже и Новгород, до которого не дошли татары, должны были признать над собой верховную власть хана. Устройство Руси оставалось прежнее, но князья должны были признать власть хана и платить ему дань. Титул и положение великого князя сохранялись по-прежнему, но он, как равно и все удельные князья, должен был получать от хана «ярлык» на княжение, причем хан давал ярлык на великое княжение кому хотел, не считаясь со старшинством князей. Все население Руси было переписано и обложено тяжелой данью, которую собирали татарские чиновники, так называемые «баскаки». От дани освобождались только духовные лица, —  к Православной вере и духовенству татары относились с уважением и весьма терпимо, а потому Церковь в тяжелое время татарского ига была той силой, ко г рая сохранила и воспитала религиозное и национальное сознание русского народа и впоследствии явилась могучим фактором национального объединения и национал!-но-нолитического освобождения. Следствием татарского нашествия было разделение Руси на 3 части:
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1 . Восточная и северо-восточная часть Руси со стольным городом (столицей) Владимиром на Клязьме подпала под татарское иго и платила татарам дань в течение свыше 200 лет, став затем Великим Княжеством Московским.
2. Западная и юго-западная часть Руси отошла к Литве, которая стала тогда называться Великим Княжеством Литовско-Русским. Эта часть Русй стала постепенно соединяться с Великим Княжеством Московским, начиная с 15-го века, но окончательно соединилась только в 18 веке в царствование Екатерины Великой.3. Княжества Киевское, Волынское и Галицкое, соединившись, образовали «Галицкое королевство», которое скоро, однако, подпало тоже под власть Великого Княжества Литовско-Русского и соединилось с Москвой в 17 веке, а частично в 18 веке.
Как видим, вследствие татарского нашествия, отпали от Руси, на долгие годы, юго-западные и западные княжества. В то время, когда Русь лежала в развалинах после татарского разгрома, а уцелевшая часть русского народа изнывала от голода, холода, болезней и унижений, —  римский папа Селестин IY  призвал западные католические народы Европы к крестовому походу против Православной Руси, чтобы силой оружия подчинить Русскую Православную Церковь Риму. Папа решил начать с уцелевшей от татарского разгрома Новгородской земли. Шедшие для уничтожения Православия на Руси «крестоносцы» нашивали на свою одежду кресты, подобно крестоносцам, ходившим в крестовые походы против магометан для освобождения Святой Земли и Гроба Господня. Первой, в 1240 году выступила Швеция, высадив на р. Неве большое войско. Молодой, 20-ти летний новгородский князь Александр Ярославович, племянник павшего в битве с татарами вел. кн. Юрия Всеволодовича, имея небольшое войско, но полный веры и отваги, со словами: «не в силе Бог, а в правде», молниеносным ударом опрокинул шведов и разбил их на-го- лову (15-го июля). За эту славную победу князь Александр был прозван Невским. Через два года та же участь постигла и других «крестоносцев», напавших на Русь — немцев (ливоно-тевтонский орден). Появление немцев в непосредственном соприкосновении с русскими владениями относятся к началу 13 века. Первое их появление в устьях Западной Двины носило мирный характер: приезжали немецкие купцы из Северной Германии торговать с ливами (финами) и литовцами. По скоро, вслед за купцами появились немецкие католические миссионеры проповедывать христианство. Проповедь их не имела успеха, и пала римский послал им в помощь «крестоносное ополчение». Назначенный папой для Ливонии (страны ливов) католический епископ Альберт прибыл с войском в устья Двины, основал город Ригу и, опираясь на эту базу-крепость, начал покорение окрестностей страны с тем, чтобы насадить силой оружия католицизм и одновременно подчинить немецкой власти. Он усиленно призывал из Германии колонистов в Ливонию и для бблыпего успеха, при выполнении полученного им от Рима задания, основал здесь орден духовных рыцарей под названием «меченосцев» (1202 г .) , находившийся в полной зависимости от папского епископа. Рыцари-меченосцы энергично принялись за расширение своих владений во все стороны, строили замки и держали в повиновении туземцев. Вскоре, в
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1225 году на Балтийском побережьи, между реками Неманом и Вислой, был основан другой рыцарский орден —  Тевтонский, обладавший еще бблыпими силами и средствами. Этот орден очень быстро покорил литовское племя пруссов и, на месте племенных прусских областей, составлявших Прусскую землю, заселились и укрепились немцы, сильные своим военным устройством и всячески поддерживаемые римским папой и его верным сообщником —  католиком императором германским. Воспользовавшись татарским нашествием, они начали движение на западные окраины Руси. Вначале немцы имели успех: заняв владения полоцких князей по реке Двине (Купейное, Гереик). несмотря на энергичное сопротивление, они вторглись в новгородские и псковские земли и овладели Юрьевым (по-немецки Дорпат, Дерпт), выстроенным Ярославом Мудрым, Изборском, и даже Псковом. Но 5-го апреля 1242 года в битве на льду Чудского озера, так называемом «Ледовом побоище», князь Александр Невский жестоко разбил немцев, обратил их в паническое бегство и положил конец «крестовым походам». В 1243 году Александр Невский нанес поражение ли
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товцам, начавшим после того, как все их племена были объединены вождем Мин- довгом, вторгаться в русские земли. Папа римский, видя невозможность силой обратить русских в католицизм, пробовал действовать на Александра Невского увещеваниями, обещая помощь западно-европейских держав для борьбы с татарским игом, но получил решительный отказ. Не таким стойким и твердым был Галицкий князь Даниил: полный мысли о свержении татарского ига и мечтавший, в случае победы, получить великокняжеский престол, он договорился с палой о соединении Церквей, взамен чего папа обещал ему помощь Запада для борьбы с татарами. Князь

Невская битва. Св. Александръ Невскш наноситъ рану въ лицо Биргеру 1240 г.

Даниил принял католицизм, а папа римский прислал ему знаки королевского достоинства —  корону и скипетр, и Фитул «короля Галичьского». Князь Даниил, признавший хана и получивший от него ярлык на княжение, съумел объединить княжества Галицкое, Волынское и Киевское и начал, сделав ставку на Рим, готовиться к борьбе с татарами. Но никакой помощи от Запада, несмотря на заверения палы, он не получил и должен был, по грозному требованию хана, снести все укрепления, какие он начал сооружать для предстоящей борьбы. Последствия политики князя
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Даниила были весьма печальны. Скоро после его смерти, «Галичьское к орол евство»  не только теряет свою независимость, но и захватывается соседями (Волынское и Киевское княжества —  Литвой, а Галиция —  Польшей). «Галицкое королевство» явилось одним из главных «доводов» у «самостийников-украинцев» для утверждения, что юг России был отдельным украинским государством. Но эти «историки» не учли того, что кн. Даниил был тем же Рюриковичем, что вся его игра в «Галичьское королевство» была только трюком, в надежде свергнуть татарское иго, освободить Русь и стать великим князем. Не менее трагической была участь западных русских

княжеств, избравших в тяжелое время татарского ига не тот путь, по которому пошла северо-восточная и Восточная Русь вместе с Великим Князем и Православной Церковью. После нашествия татар, военный вождь одного из литовских племен Миндовг объединил литовские племена и стал первым литовским князем. Желая расширить свои владения, Миндовг решил это сделать, —  воспользовавшись нашествием татар, —  за счет русских земель, но Александр Невский, нанеся ему ряд тяжелых поражений, заставил его уйти из русских земель. Но после призвания Александра Невского на великокняжеский престол и переезда его во Владимир, Миндовг Воспользовался тем, что Александр Невский занят устройством русских дел с таг тарами, и вторгся опять в руссские владения, захватив Черную Русь и сделав гор. Новгородок (Новогрудок) своей столицей. Его преемнику Гедимину удалось уже прочно соединить литовские и западно-русские земли, в состав которых вошли русские княжества Полоцкое, Турово-Пинское и Земля Берестейская. Создается, таким образом, новое русско-литовское государство, и его князь носит титул «великого князя литовско-русского». Гедимин построил город Вильно и туда перенес свою столицу. Затем, воспользовавшись внутренними раздорами в «Галичьском королевстве» и
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тем, что оно, отделившись от Великого Княжества Суздальского, осталось беззащитным, захватывает княжества Киевское и Волынское (Галицкое захватывает Польша). Далее, наладив отношение с татарами, Гедимин занимает княжество Чер- нигово-Северское и По доли», продвинув свои границы до берегов Черного моря; захватывает даже часть Смоленского княжества. Эти быстрые успехи Литвы объясняются тем, что русские княжества охотно признавали власть Литвы, чтобы избавиться от власти татар и не платить дани, тем более, что, присоединяясь к Литве, они не испытывали никакого унижения, а наоборот, чувствовали себя господствующей народностью. Литва подпала под русское культурное влияние: Беликов Княжество Литовское имело вид и характер русского государства. Великие князья литовские женились на русских княжнах, принимали православие (до того литовцы были язычниками). Государственным языком, как равно и языком при великокняжеском дворе, был язык русский; литовской письменности в ту пору вообще не было. Великий князь назывался «Литовским и Русским». Почти во всех русских землях князья-Рюриковичи оставались на своих местах. Литовских князей тоже не считали на Руси чужими и даже сложилось сказание о том, что Гедиминовичи происходили от русских полоцких князей-Рюриковичей. Но в 1386 г. папа римский устроил брак польской королевы Ядвиги с Литов. Всл. Кн. Ягелло. Приняв католицизм и став польским королем Владиславом, Ягелло дал обязательство присоединит!) все Лит- товские земли к Польше. Много испытаний перенес народ Юго-Зал. Руси, мужественно отстаивая Православие, русский язык и культуру, пока не соединился опять со своими братьями Сев.-Вост. Руси, под скипетром Православного Русского Царя.

ВЕЛ. КН. ЯРОСЛАВ II (1238 - 1246 г.г.) . Ярослав Всеволодович, князь Переяславля Залесского, брат погибшего в бою великого князя Юрия II, первым получил от хана ярлык на великокняжение. Это был один из самых образованных и известных князей того времени. До нашествия Батыя, будучи князем Переяславля Залесского, он владел княжеством Киевским, а затем был избран и князем Новгородским. При его дворе в Переяславле были художники, зодчие, поэты, музыканты и этот высокий культурный уровень отражался и на общем процветании всей Суздальской Земли. Став великим князем, он, не покладая рук, работал над восстановлением разрушенной татарами Руси, стараясь всеми силами объединить всю Русскую Землю, хотя бы и под игом татар, что являлось, по его мнению, единственным верным залогом будущего освобоягдения. Князь Ярослав Всеволодович несколько раз ездил к хану в Орду, заступаясь за обижаемое ханскими баскаками население; поехал даже в Монголию к великому хану, где и скончался. Предание говорит, что он был там отравлен.
ВЕЛ. КН. СВЯТОСЛАВ (1246*-1249 г.г.) . Получив престол после умершего брата, великий кн. Святослав Всеволодович продолжал, подобно брату, приводить в порядок разгромленную Русь.
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ВЕЛ. КН. АНДРЕЙ II (1249- 1252 г.г.) . После смерти Святослава Всеволодовича, престол временно перешел ко второму сыну вел. князя Ярослава Всеволодовича —  князю Андрею, который через 3 года передал престол прямому наследнику —  старшему брату, Новгородскому князю Александру Невскому.* • •
ВЕЛ. КН. АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ (1252 -1263 г.г.) . Получая ярлык на великокняжеский престол, Александр Невский получил от хана, который относился к нему с большим уважением, после его знаменитых побед над шведами, немцами ж литовцами, «старейшинство во всей братии его». Отличаясь беспредельной храбростью, умный, дальновидный Александр Невский, будучи еще Новгородским князем —  славным победителем, видел, что раздробленная, разоренная и обессиленная Русь не может в данное время противостоять татарским ордам и должна подчиниться воле хана, чтобы не подвергнуться новому разорению, чем, конечно, мог воспользоваться католический запад. А потому, после своих знаменитых побед, поехал к Батыю, на его вызов. Батый принял его с большим почетом; он был поражен мужественной красотой Александра Невского, его умом, силой и сказал: «нет князя подобного ему». Став великим князем, Александр Невский, неутомимо работая и заботясь о благополучии Руси, был перед ханом неустанным заступником и ходатаем за Русскую Землю и Русский народ. Тяжесть дани и жестокое унизительное обращение татар вызывали возмущение населения, которое часто во многих городах переходило в открытые восстания. Тогда появлялись большие татарские отряды и производили расправу и разорения. В этих случаях князья спешили в Орду к хану и откупом, а часто и ценой личных унижений старались выпросить у хана прощение восставшим городам. Александру Невскому часто приходилось бывать у хана, прося за угнетаемый народ; за это он снискал у всех особую любовь и признательность. Возвращаясь из Орды он скончался около Городца на Волге (вблизи Нижнего Новгорода). Искренним горем явилась для всей Руси смерть любимого князя. «Зашло солнце Земли Русской —  не стало князя Александра», —  всенародно воскликнул Митрополит Кирилл. Православная Церковь причислила Александра Невского, за его стойкость и ревность к Православной вере, к лику Святых. В 1703 году Hetp Великий перевез его мощи из Владимира в С.-Петербург, где они и покоились в Александро-Невской Лавре.
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ВЕЛ. КН. ЯРОСЛАВ III (1263- 1272 г.г.) . Согласно старому порядку престолонаследия княжеский престол получил брат Александра Невского - -  Ярослав, призванный одновременно на княжение и новгородцами, т. как новгородцы в силу сложившихся традиций, ведущих свое начало еще от Ярослава Мудрого, который даровал Новгороду, где был наместником при жизни своего отца Владимира Святого, особые преимущества и льготы, приглашали к себе того князя, который им был «люб». Сохранилось там и вече. Во время татарского ига обыкновенно признавали своим князем того, кто получал от хана великокняжеский престол, видя в нем более сильную и авторитетную защиту. Великие князья, в свою очередь, всегда стремились владеть Новгородом, который являлся для них поддержкой во всех отношениях. Новгородское княжество занимало огромную территорию, на которой расположены в данное время губернии (области): Новгородская, Псковская. Петроградская, Олонецкая, Вологодская, Архангельская, Вятская и Пермская, и не дробилось на уделы, т. как княжеские дети престола не наследовали, а князья приглашались.
ф ф ф

ВЕЛ. КН. ВАСИЛИЙ (Костромской) (1272 - 1276 г.г.) . После Ярослава I I I  престол перешел, по тому же старому порядку, ко второму брату Александра Невского —  Василию, но уже с известными изменениями, которые устанав
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ливались в удельном порядке княжения: риььше все князья —  Рюриковичи сообща владели Русской Землей, причем старший в роде садился в Киеве, а затем во Владимире и назывался великим князем; остальные назывались удельными, передвигаясь постепенно по лестнице старшинства к великокняжескому престолу. После Александра Невского установился новый порядок княжения: каждая княжеская семья владела своим уделом наследственно, то-есть каждый князь делил свой удел между сыновьями, а те, в свою очередь, делили свои уделы между своими сыновьями, и так далее. Только небольшая сравнительно область стольного града Владимира оставалась в общем владении князей, которые занимали княжеский престол по старшинству. Раньше было единство княжеского рода, а по новому порядку —  отдельные княжеские семейства (правда все Рюриковичи), —  князья Тверские, Нижегородские, Костромские, Московские, Рязанские и так далее, причем старший из них в роде Рюриковичей получал великокняжеский престол; но, становясь великим князем, во Владимир не переезжал, а оставался в своем уделе, временно прибавляя к нему великокняжескую область. Таким образом, продолжалось непрерывно удельное дробление, кроме княжества Новгородского.
• Ф *

ВЕЛ. КН. ДМИТРИЙ I Переяславльский (1276 -1294 г.г.) . После смерти Василия I  великокняжеский престол перешел в сыну Александра Невского —  Дмитрию, князю Переяславльскому.
• * «

ВЕЛ. КН. АНДРЕЙ I! Городецкий (1294-1304 г.г.) . В великокня- жение второго сына Александра Невского —  Андрея Александровича, князя Городецкого, произошло неожиданное историческое событие, ставшее, согласно Промыслу Божию, поворотным пунктом в истории возрождения Руси после татарского опустошения: молниеносно, просто чудесно, стало возвышаться, с первых же дней своего существования, самое молодое и самое небольшое княжество Московское. Москва, основанная в1147 году Юрием Долгоруким, не составляла особого княжества, а принт,-лежала владимирским князьям и только Александром Невским была выделена, вмсие с окрестностями, в отдельное удельное княжество и отдана его младшему сыну князю Даниилу, который и являлся родоначальником Московского княжества и его князей. В 1294 году, после смерти вел. кн. Дмитрия Александровича, умершего бездетным, Переяславльское княжество было им завещано не вел. князю Андрею, который наследовал великокняжеский престол, а младшему брату —  Даниилу, что в значительной мере расширило Московское княжество. С тех пор начинается быстрое усиление и возвышение нового удела. Но князю Даниилу не суждено было занять великокняжеский престол: он скончался в 1303 году, не дожив до великого княжения; а после смерти вел. князя Андрея престол был передан ханом, согласно старшинства, старшему племяннику —  Михаилу Ярославовичу, князю Тверскому. • • •
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ВЕЛ. КН. МИХАИЛ II Тверской (1304 - 1319 г.г.) . Вел. юн. Михаил Ярославович был первым русским великим князем, официально принявшим титул «Великого Князя Владимирского и всея Руси». До того времени великие князья именовались «великими князьями Киевскими», а затем «великими князьями Владимирскими», хотя слово «Русь», как название Государства, неизменно употреблялось от начала Русского Государства. Но княжение это, начавшееся, казалось, так величественно, —  окончилось трагически. Вызванный в Орду он принял там мученическую смерть. * • •
ВЕЛ. КН. ЮРИЙ III Московский (1319 -1926 г.г.) . Еще задолго до получения великого княжения князь Юрий Даниилович значительно расширил границы своего княжества Московского, овладев всем течением Москвы-реки: он отнял от Рязанского князя город Коломну в устьи реки Москвы и от Смоленского князя гор. Можайск в верховьях реки Москвы. Княжество Московское быстро росло и богатело, а это играло большую роль при получении ярлыка на великокняжеский престол. Женившись на сестре хана Кончане, принявшей при крещении имя Агафьи, —  вел. князь Юрий Даниилович приобрел большую силу и поддержку у татар и мог очень многое сделать для облегчения положения русского парода, но был убит Тверским князем Дмитрием Михайловичем, который считал его косвенным виновником смерти своего отца в Орде.

-------------- -----------------------------
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ВЕЛ. КН. АЛЕКСАНДР Тверской (1326 - 1328 г.г.) . После семейной трагедии, разыгравшейся между князьями, великокняжеский престол перешел & брату казненного в Орде вел. князя Михаила —  князю Александру Тверскому, но княжение его было непродолжительно. Отличаясь редкой добротой, но и такой же бесхарактерностью, он позволил тверчанам убить ненавидимого ими ханского посла Щелкана. Возмущенный хан послал для расправы 50-ти тысячное войско. Спасаясь от ханского гнева, вел. князь Александр бежал в Литву. Нависшая над народом грозная расправа татар была остановлена Московским князем Иоанном Даниловичем, бывшим в хороших отношениях с Ордой. Ему хан и передал великокняжеский престол, который с той поры навсегда остался за Московскими князьями.
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ВЕЛ. КН. ИОАНН I НАЛИТА (1328 -1341 г.г.) . К тому времени Московское княжество стало сильным и богатым княжеством. Первая причина усиления и возвышения Москвы и ее князей заключалась в особенно выгодном географическом положении самой Москвы, расположенной на узле дорог из Южной Руси в северную и из Новгородской земли в Рязанскую. Поэтому Московское княжество быстро и густо заселялось и это способствовало обогащению московских князей. Второй причиной были таланты и кипучая деятельность первых Московских князей. Энергичные, властные и большие политики —  Московские князья сумели завести у себя порядок и привлечь к себе симпатии населения не только своего княжества, но и других удело-в. Великому Князю Иоанну Даниловичу первому принадлежит идея объединения раздробленной Руси возле Москвы, свержения татарского ига и восстановление могущественной Руси Владимира Святого. Ездя часто в Орду и раздавая хану, его женам и окружению богатые подарки, он завоевал полное доверие хана и добился того, что хан дал полномочия великому князю самому собирать для хана дань, а это избавляло население от неприятных встреч с ханскими баскаками, а великому князю давало материальную выгоду и поднимало его авторитет не только у
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народа, но и среди других князей. Умный, властный и бережливый, прозванный за свою бережливость Калитой (что значит кошель для денег), он удерживал часть дани и копил казну для будущей борьбы объединенной Руси с татарами. Он расширяет владения Московского княжества, покупая у соседних удельных князей города, села и земли; а к концу своего княжения приобретает даже удельные города с округами и в истории называется «первым собирателем русской земли». Кроме того он очищает свою землю от «татей» и разбойников, что привлекает к нему жителей из других уделов. И не только простые люди, но и лучшие бояре из других княжеств идут к нему на службу. Сильно содействовала возвышению Московского княжества Церковь, которая видела в московских князьях способных и достойных правителей, могущих объединить и освободить Русь. В 1300 году Митрополит всея Руси Максим переселился из Киева во Владимир, продолжая, несмотря на расчленение Руси после татарского разгрома, возглавлять Православную Церковь всея Руси. Хотя Галицкие князья и Литва просили Вселенского Патриарха устроить особую митрополию для Юго-западной Руси, но Патриарх не согласился разделить Русскую Церковь. Митрополит Петр всячески поддерживал Иоанна Калиту, подолгу жил у него в Москве и основал там знаменитый Успенский Собор, в котором и был погребен. Его преемник Митрополит Феогност официально перенес церковную столицу из Владимира в Москву (1326 г .) и, таким образом, Москва стала церковным центром всея Руси еще до того, как Московский князь получил великое княжение. Став Великим Князем, Иоанн Калита перенес и столицу Великого Княжества в Москву, и с тех пор оно начало именоваться «Великое Княжество Владимиро-Московское», а Великий Князь титуловаться «Великий Князь Владимирский и Московский и Всея Руси». (1328 год). Власть великого князя укрепилась настолько, что Иоанн Калита, желая окончательно утвердить великокняжеский престол за Москвой, заменил перед смертью родовой порядок наследования семейным, то есть, что престол переходит от отца к сыну, внуку и т. далее.
ВЕЛ. КН. СИМЕОН ГОРДЫЙ (1341 - 1353 г.г). Вел. князь Симеон Иоаннович наследовал престол от отца, и ему «все князья русские даны были под руку». И, действительно, ко всем князьям он относился, как к своим подвластным, за что и получил прозвище «Гордый». Московские князья явились настоящей властью, способной поддержать порядок и тишину, а потому народ, измученный татарами и внутренними неурядицами, охотно шел под власть Москвы и поддерживал московских князей. Вел. князь Симеон и все его дети умерли от моровой язвы, свирепствовавший тогда в Е в р о п е . ______ _ ______
ВЕЛ. КН. ИОАНН II КРАСНЫЙ (Красивый) (1353 -1359 г.г.) .По завещанию Симеона Гордого, который потерял всех своих детей, ему наследовал его брат Иоанн Иоаннович. Кроткий и миролюбивый, он во всем следовал советам Митрополита Алексия, который, будучи большим подвижником, обладал одновременно исключительным умом и способностями большого государственного деятеля и пользовался большим почетом и влиянием в Орде, особенно после того, как исцелил ослепшую любимую жену хана Тайдулу. Митрополит Алексий оказал неоценимые услуги молодому Московскому Государству.
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ВЕЛ. КН. ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ (1359 - 1389 г.г.) . Иоанн I I  скончался молодым, имея всего 31 год; он оставил 2 малолетних сыновей: старшему Дмитрию, унаследовавшему великокняжеский престол, было всего 10 лет, и всеми делами руководил Митрополит Алексий и бояре. Возмужав, Вел. князь Дмитрий стал править самостоятельно, ведя на протяжении всего своего замечательного княжения энергичную и смелую политику. Став твердо на точку зрения своих предшественников, что великокняжеский престол представляет собственность Московских князей, как представителей старшей линии Ярослава I I  (Всеволодовича), и никому другому принадлежать не может, —  он держался в отношении прочих князей властно и повелительно. Он также значительно расширил границы Московского княжества, присоединив к Москве несколько удельных княжеств. Изменились также и отношения с татарами : решив, что наступил момент, когда следует вступить в открытую борьбу с татарами, Вел. Кн. Дмитрий перестал вносить дань; когда же большой татарский отряд, посланный ханом, вторгся в русские земли, чтобы силой
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взыскать дань, —  вел. князь Дмитрий встретил его со своим войском и разбил на реке Воже (в Рязанской области) в 1378 г. После этого обе стороны начали готовиться к решительному бою. В 1380 году хан Мамай, заключив союз с Литвой, собрал огромное войско и двинул на Русь. Вел. князь Дмитрий, совместно с другими князьями (кроме Твери, Новгорода и Рязани, занявшими выжидательную позицию) двинулся навстречу Мамаю. Перед этим он получил в Троицкой Обители благословение преподобного Сергия Радонежского —  великого подвижника и молитвенника Земли Русской, который предсказал победу русским войскам под знаменами Князя Московского и дал ему с собой 2-х иноков —  Ослябю и Пересвета, как благословение Обители. Не желая дать противнику возможности соединиться, Вел. князь Дмитрий двинул войска к Дону, навстречу татарам. 8-го сентября 1380 года, в день Рождества Преев. Богородицы, на Куликовском ноле, за Доном, произошла жестовая битва, начавшаяся единоборством инока Пересвета с татарским богатырем, в котором оба пали мертвыми; после этого начался рукопашный жестокий бой, кончившийся в вечеру полной победой русских. —  татары обратились в паническое бегство. Литовский же князь Ягелло, узнав о поражении татар, повернул назад в Литву. Все же Куликовская победа еще не окончательно уничтожила татарское иго, потому что через два года после этой блестящей победы, новый хан Тохтамыш обрушился со своими полчищами на Русь; вел. кн. Дмитрий, сознавая, что Русь не достаточно окрепла еще после больших потерь в Куликовской битве и не сможет дать должного отпора, —  признал снова власть хана; но власть эта была теперь только формальной, а дань гораздо более легкой и далеко не регулярной (не-аввуратной). Но моральное значение победы было огромно: русский народ перестал смотреть на татар, как на не-победимых, а татары перестали смотреть на русских, как на покорных рабов, и стали относиться и действовать с осторожностью. Несмотря на необходимость признать снова татарскую власть, Куликовская победа имела громадное национальное и политическое значение. Необходимость единения стала теперь определенно сознаваться на Руси, и всем стало ясно, что Московские князья стоят не только за свое княжество, но и за всю Русскую Землю, и русский народ стал видеть в Московских князьях своих национальных вождей. Куликовская победа окончательно выдвинула Москву на первое место среди всех княжеств Руси и этим самым разрешила вопрос об объединении под властью Москвы. Московский князь был первым, победившим татар и первым, пытавшимся свергнуть ненавистное иго, а потому в глазах народа он стал его национальным вождем, и к нему, как к единому государю, потянулся весь народ, жаждавший объединения под властью одного государя. Вел. князь Дмитрий прозван за свою Куликовскую победу «Донским».
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ВЕЛ. КН. ВАСИЛИЙ I (1389- 1425 г.г.) . Полученный в Куликовской битве раны, подорвали здоровье Дмитрия Донского, а потому, предвидя свою недолговечность, он привлек к правлению своего сына Василия, которой в течение нескольких лет помогал ему во всех делах, благодаря чему вступил на великокняжеский престол уже опытным правителем. По примеру своих предшественников. Вел. князь Василий Дмитриевич, продолжал объединять удельные княжества (Ниж- ний-Новгород, Муром и ряд других удельных городов с округами соединились с Москвой). Умел также вел. князь Василий держать в повиновении Новгород и Псков, которые должны были принимать к себе князей по его назначению. В 1395 году монгольский завоеватель Тамерлан, подчинив себе Золотую Орду, двинулся со своим многочисленным войском на Русь. Вел. князь Василий собрал свою рать и, став на берегу реки Оки, ожидал Тамерлана, решив, по примеру отца, до последнего защищать Русскую Землю. В это грозное время принесен был из Владимира в Москву Чудотворный Образ Владимирской Божией Матери. Тамерлан, вторгнувшийся в Рязанское княжество, внезапно, без всякой причины, повернул назад и ушел из пределов Руси именно в тот день, когда в Москву была принесена Чудотворная Икона. С тех пор Образ остался в Москве, в Успенском Кремлевском Соборе и был главной Святыней Москвы.

ВЕЛ. КН. ВАСИЛИЙ II (1425 - 1462 г.г.) . При Вел. князе Василии •Васильевиче продолжалось объединение удельных княжеств вокруг Москвы. Хотя все северо-восточные княжества признавали уже старшинство Московского князя, как Великого князя Всея Руси и даже подчинялись ему, но объединить их сразу было делом нелегким, потому что никакому удельному князю не хотелось стать из независимого правителя своего удела —  боярином и подданным великого князя, хотя бы даже и знатным. В 1439-м году произошло событие большой церковной и государственной важности: Русская Православная Церковь стала автокефальной, то-есть независимой от Константинопольского Патриарха, и Митрополит Московский и всея Руси уже не назначался Патриархом, а избирался Собором русских епископов.
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ВЕЛ. КН. ИОАНН III (1462 - 1505 г.г.) . Призванный еще своим отцом в соправители, Вел. князь Иоанн Васильевич вступил на престол опытным правителем и все его 43-летнее княжение было поистине славным, вернувшим Русиее давнее величие и положившим прочный фундамент для будущей Российской Империи. Умный, настойчивый и искуссный политик, он энергично продолжал объединение Северо-Восточной Руси и к половине его княжения почти уже не было удельных княжств. Оставил он не-присоединенными к Москве только Псков и часть Рязанского княжества и это ̂ только потому, что они и без того безоговорочно повиновались ему, как Великому князю Московскому. Итак, вместо отдельных удельных княжеств появилось опять одно обширное Русское Государство. И тогда Вел. князь Иоанн Васильевич решил покончить с зависимостью от татар. Золотая Орда Тамерлана разделилась на 3 независимых Орды: Золотую, Крымскую и Казанскую. Хотя хан Золотой Орды считал великого князя своим данником, Вел. князь Иоанн держал себя независимо и определенной дани ему не платил, и только иногда посылал ему дары по своему усмотрению; но вскоре и это прекратил, как и вообще прекратил с ханом всякие сношепия. Когда послы хана приехали в Москву с ханской грамотой и басмой (изображение хана) и требовали дани, —  он разорвал грамоту, растоптал басму, а послов велел казнить (1480 г .) . Хан Ахмед, заключив союз с польским королем Казимиром для совместного нападения на Московские земли, вторгся в
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русские области. Вел. князь выступил навстречу. Противники встретились на реке Угре и долго стояли на противоположных берегах, а к осени Ахмед начал поспешно отступать от русских границ. Так окончилось 250-летнее татарское иго. В 1490 году несколько русско-литовских князей, недовольных унией Литвы с католической Польшей (князья: Белевские, Воротынские, Вяземские, Новосильские, Одоевские, Мезецкие, Черниговские, Новгород-Северские), признали верховную власть Московского Великого Князя и передали ему свои земли. Это отпадение русских княжеств от Литвы вызвало войны между Литвой и Москвой (1492-94 г.г. и 1500-1503 г .г .) ;  войны были успешны для Вел. кн. Иоанна. Литва должна была возвратить еще 19 городов и 70 волостей. При этом Вел. князь Иоанн определенно заявил, что все русские земли, занятые Литвой и Польшей после татарского нашествия, являются «от наших прародителей нашей отчиной»; этого же придерживались всегда и в будущем все Московские Великие Князья, заявляя, что «Киев, Смоленск, Гродно, Полоцк, Витебск, Владимир-Волынск, Галич и другие города Юго-Западной Руси являются отчинами Великих Князей Московских, как потомков Владимира Святого». Эти законные требования соединения Восточной и Западной Руси были предметом долгой борьбы и войн с Польшей, пока не увенчались полным объединением Русских Земель под скипетром Русского Православного Царя. В 1472 году овдовевший Вел. князь Иоанн сочетался вторым браком с Софией Палеолог, племянницей последнего Византийского Императора Константина X I , убитого турками при взятии ими Константинополя в 1453 году. (Турецкий султан Магомет II завоевал тогда Византию). Вступив в брак с царевной Софией, вел. князь Иоанн соединил герб Великого Княжества Владимиро-Московского, изображавший Св. Георгия Победоносца с гербом Византийской Империи —  Двуглавым Орлом. При Дворе Великого Князя в Кремле был введен величественный церемониал Византийского Двора. Великий князь окружил себя императорским блеском и заботился об украшении своей столицы: строит в Кремле новый каменный дворец, Грановитую Палату, заново перестраивает и богато украшает Успенский Собор, строит Архангельский и Благовещенский Соборы, Кремлевские башни и т. далее. Вступает после 250-летнего перерыва, вызванного татарским игом, в сношения с Западной Европой, и Русь опять входит в круг европейских держав. В Москве появляются иноземцы-гости и послы от Западно-европейских государей, «мастера», которым поручается строительство крепостей, церквей и палат, литье пушек, чеканка монет. Иоанн III  ясно понимал необходимость сближения с Западом, от которого так сильно отстала Русь, и в этом его великая заслуга. Он начал подготовку к тем будущим крупным преобразованиям, которые были сделаны Петром Великим. Вместо прежнего титула «Великого Князя Владимирского н Московского н Всея Руси» он принимает титул: «Иоанн, Божией Милостью, Государь Всея Руси и Великий Князь Владимирский, и Московский, и Новгородский, п Псковской, и Тверской, и Юогрский, и Пермский, и Болгарский и иных». В сношениях с иностранными государствами появляется уже титул «Царя Всея Руси». Москва, как наследница Царьгрлда (Константинополя) —  второго Рима, становится Третьим Римом —  «последним и вечным, а четвертому нс быти», столпом и хранительницей всего Православного мира. В 1497 году Вел. князь Иоанн издал сборник законов под названпем «Судебник».
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ВЕЛ. КН. ВАСИЛИЙ III (1505 - 1533 г.г.) . Сын Иоанна I I I  от брака с царевной Софией Палеолог, —  «последний собиратель русской земли», Вел. князь Василий закончил объединение удельных княжеств Северо-Восточной Руси под властью Великого Князя Московского и совершенно уничтожил удельную систему. Таким образом, Великий Князь стал Державным Повелителем Московского Государства. Бывшие удельные князья и их потомки стали простыми служилыми князьями, которые в своих вотчинах не имели уже никаких державных прав и служили великому князю, как простые бояре, удержав за собой только княжеский титул. Вел. князь Василий Иоаннович дважды удачно воевал с Литвой и в 1514 году отобрал Смоленск, население которого восторженно встретило Московского князя. Воевал он также с Казанским и Крымским ханами, которых, подкупая подарками, насылал на русские земли польский король. Василий III  женат был вторым браком на княжне Елене Глинской, племяннице поступившего к нему на службу литовского вельможи. Это возбудило недовольство бояр, которые и без того были недовольны своим новым положением, с которым никак не могли примириться: Василий Иоаннович, следуя примеру отца, не только перестал совещаться с ними о делах, но и не допускал с их стороны ни малейшего противоречия.
* * * * *

ВЕЛ. КН. и ЦАРЬ ИОАНН IV ГРОЗНЫЙ (1533 -1584 г.г.) . Иоанну старшему сыну умершего вел. князя Василия III, было только 3 года, когда он получил престол своего отца, поэтому править за него стала его мать, княгипя Елена Михайловна, назначенная еще Вел. князем Василием в правительницы. Она
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1оавнъ Грозный 1533—1584.
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сразу приняла крутые меры против недовольных бояр. Заключила мир с Литвой и решила воевать с крымскими татарами, которые снова начали дерзко нападать на русские владения. Но среди этих приготовлений неожиданно скончалась (1538 г .) . Оставленный 8-ми лет на руках бояр, умный, впечатлительный, развитой Иоанн вырос среди борьбы боярских партий из-за правления государством. Сам. нередко терпя притеснения от тех же бояр, он научился ненавидель их, а окружавшие его жестокость и грубость содействовали очерствению его сердца. Уделяя много времени чтению книг, особенно из византийских источников, Иоанн усвоил очень высокое представление о царской власти и придал ей значение власти абсолютной и неограниченной. В 1547 году, когда ему исполнилось 17 лет, он венчался на царство «венцом царским —  Шапкою Мономаха» и, первый из русских государей принял титул «Царя Московского и Всея Руси». Он вступил в брак с боярышней Анастасией Романовной Захарьиной - Юрьевой (брат ее Никита был дедом бу - дущего Царя Михаила Феодоровича Романова). Брак этот, благодаря светлым и
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Гоаннъ Грозный —IIoKopeHie Казани.

благородным качествам Анастасии оказал на юного вел. кн. Иоанна благотворное влияние. Он приблизил к себе хороших и честных советников —  священника Сильвестра, Адашева и князя Андрея Курбского, и занялся внутренними государственными делами, уделяя много интереса и внимания нуждам народа. В 1550 году молодой Царь созвал первый на Руси Земский Собор из выборных людей для обсуждения необходимых мероприятий. Собором был утвержден новый «Царский Судебник», вместо Судебника 1497 года, в котором особенно много внимания уделялось заботе о праведном суде, и на котором должны были присутствовать выборные от народа старосты (то-есть присяжные). Введено было- местное самоуправление вместо воевод, назначаемых из Москвы. В 1551 году был составлен сборник правил церковного порядка и благочиния для обновления церковно-общественной жизни; этот сборник содержал в себе 100 глав и потому назван «Стоглавом». В войске тоже был проведен ряд нововведений; особое внимание было уделено на улучшение артиллерии. В 1563 году началось в Москве книгопечатание; первыми книгопечатниками были: дьякон Иван Феодоров и Петр Мстиславец. В 1553 году началась торговля с Англией через Белое море. В 1552 году Царь Иоанн Васлиьевич окончательно по-
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Ермакъ —Покореше Сибири.кончил с татарами, покорив Казанское татарское царство, а в 1556 году —  Астраханское, что явилось великим народным делом, потому что были возвращены тысячи русских пленных, томившихся в татарской неволе, и приобретены громадные плодородные пространства по реке Волге и .ее притокам —  до берегов Каспийского моря, вплоть до Уральского Хребта. А дальше открывался путь и за Урал. Это была громадная победа христианства над исламом (магометанством), Европы над Азией; русский народ, понимая значение этой победы, воспел ее в своих народных песнях, как равно воспел и Царя Иоанна, которого сделал своим эпическим героем. На .->вых землях возникли города: Самара, Саратов, Уфа, Симбирск, Сызрань, Пенза, Тамбов, Царицын. Мелкие князья прикавказских владений начали входить в сношения с Московским Царем и даже переходить в его подданство. Русские вольные люди продвигались, уже на свой собственный риск, еще дальше, по реке Тереку до самого подножья Кавказских гор, и образовывали там Войско Гребенских казаков. Желая утвердиться на берегах Балтийского моря и вернуть старые русские владения, вел. кн. Иоанн начал войну с Ливонским немецким орденом. Война началась удачно: русские заняли почти всю Ливонию, вернули старые русские города Колывань (Ревель), Юрьев и другие, но закончилась, благодаря вмешательству Польши и Швеции, очень невыгодным для Руси перемирием с этой же Польшей и Швецией, а именно: русские не утвердились на берегах Балтийского моря и временно потеряли прибрежье Финского залива. В это время преждевременно умерла кроткая Царица Анастасия. С ее смертью резко изменился к худшему характер Царя Иоанна: он стал необыкновенно раздражителен, недоверчив и болезненно по-
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дозрительным; это привело к тому, что он удалил Сильвестра и Адашева, впавших в немилость. Бегство же кн. Курбского в Литву сделало то, что царь стал подозревать в неверности всех бояр. Началась тяжелая эпоха «розысков», опал и казней. Царь покинул Москву, выехал со своими приближенными в слободу Александровскую и здесь окружил себя «опричниками», которые очень сильно злоупотребляли своими большими правами. Боясь опричников, многие переселялись на новые просторы за Волгу или уходили в «дикое поле», то-есть в южные степи, где жили вне власти Москвы и становились, как тогда говорилось, «казаками», и «казаковали» по реке Дону и его притокам; отсюда и образовалось Донское казачество. На фоне второго, мрачного периода царствования Царя Иоанна, произошло в 1582 году знаменательное и радостное событие: отряд из 800 донских казаков под предводительством атамана Ермака Тимофеевича, перешел за Урал, разбил татарского хана Кучума и овладел его Сибирским царством со столицей Сибирью —  при впадении реви Тобола в Иртыш. Хотя в боях с туземцами (1583-1584 г .)  атаман Ермак и почти весь отряд его погибли, но дальнейшее покорение Сибири продолжалось войсками, посланными на помощь казакам. Русское продвижение в Сибири происходило с невероятной быстротой. Утвердившись прочно на берегах реви Оби и Иртыша, русские через 30 лет уже прочно сидели в области реки Енисея. В Западной Сибири быстро вырос ряд городов, как то: Тобольск, Тюмень, Березов, Верхоустъе, Нарым, Сургут, Томск и другие. В течение 50 лет пройдены были и заселены необъятные просторы от Уральских гор до Тихого океана. Царь Иоанн скончался 53-х лет, оставив после себя 2 сыновей: —  Феодора от первого брака с царицей Анастасией Романовной, и малолетнего Дмитрия от последнего брака с Марией Нагой.
ЦАРЬ ФЕОДОР ИОАННОВИЧ (1584 - 1598 г.г.) . Феодор Иоаннович, добрый, благочестивый, религиозный, но запуганный отцовским деспотизмом, был слабым и болезненным, и для управления государством должен был иметь правителя. Таким правителем первый год был боярин Никита Романович Захарьин- Юр:ев, его родной дядя по матери, а после его смерти —  боярин Борис Годунов, выходец из татар. Народ считал Царя Феодора Иоанновича чуть не святым и гово-* рил, что он, не входя в дела, праведною молитвою спасал и управлял своим: царством, которое успокоилось, забыв ужасы опричнины, и процветало. Умный и дальновидный Борис Годунов вел успешно внутреннюю и внешнюю политики: поддерживал самые тесные сношения с Западными государствами, посылал русских молодых людей учиться заграницу, строил города и укрепления на границах Руси; построил в Белом море Архангельскую гавань, поддерживал всячески продвижение русских вглубь Сибири. Вел успешную войну со Швецией и вернул потерянное при Иоанне Грозном побережье Финского залива. В 1589 году, по его мысли, было учреждено Русское Патриаршество с 4-мя митрополиями (в Новгороде, Казани, Ростове и на Крутицах около самой Москвы); Патриаршество было утверждено в Царь- граде Собором Патриархов, которые назначили Московскому Патриарху 5-ое место в числе прочих патриархов. В 1597 году прикреплены были к земле крестьяне. Царь Феодор Иоаннович был бездетным, и его младший брат, Царевич Дмитрий, считался наследником престола. 15-го мая 1591 года в Угличе, когда Цесаревичу шел 9-й год,
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он стал жертвой несчастного случая: играя со своими сверстниками на дворцовом дворе ножем в «тычку», он наткнулся на нож, который перерезал ему горло. Вскоре после его трагической смерти у Царя Феодора Иоанновича родилась дочь, царевна Феодосия, но прожила только полтора года. (Сконч. в 1594 г .) . 6-го января 1598 года скончался Царь Феодор Иоаннович, не оставив потомства. Если бы жена его Царица Ирина пожелала остаться на престоле, то она могла бы царствовать до своей кончины, но она отказалась от государственных дел и ушла в монастырь, где постриглась под именем Александры. Так прекратилась в Московском Царстве Династия Рюрика, в ее прямом поколении от Иоанна Калиты. Москве надлежало избрать нового царя. --------------- ----------------------------------
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ЦАРЬ БОРИС ГОДУНОВ (1598 - 1604 г.г.) . Патриарх Иов, остававшийся после смерти Царя Феодора Иоанновича «начальным» человеком на Москве в безгосударственное время, собрал Земский Собор для избрания Государя. На Соборе присутствовали: Патриарший Совет («Освященный Собор»), боярская Дума и представители служилых людей и торгово-промышленного населения Москвы.Из всех московских князей и бояр наиболее вероятными кандидатами на престол были: Борис Феодорович Годунов и двоюродный брат последнего Царя Феодора, племянник царицы Анастасии Романовны (первой жены Иоанна Грозного), старший из сыновей Никиты Романовича —  Феодор Никитич Романов. Патриарх был на стороне Годунова и предложил Собору избрать именно его. Борис Годунов, быв
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ший в то время у своей сестры в Девичьем Монастыре, решительно отказывался, и только особые меры —  крестный ход во главе с патриархом в Девичий монастырь, —  убедил его принять престол. Да® свое согласие на принятие престола (в феврале 1598 года), царь Борис венчался на царство только 1-го сентября, после того, как убедился в прочности народного избрания. С такой же осторожностью держал он себя и в дальнейшее время, устраняя, под разными предлогами, подозрительных для себя бояр. Особенно сильно опасался он всех Романовых —  знатной и популярной в народе, боярской семьи, —  из которых Феодор Никитич был его соперником при избрании. В 1600-1601 г.г. все Романовы, по его приказу, были судимы за «злоумышления против государя». Пять братьев Романовых были сосланы на далекий север, а старший из них Феодор и жена его были, сверх того, пострижены в монашество, —  он с именем Филарета, она с именем Марфы, и сосланы в глухие северные монастыри под строгий надзор. В управлении государством Борис показал себя мудрым правителем, продолжая все то, что делал при Царе Феодоре: заботился об установлении и укреплении правосудия и справедливости, внес много льгот и оказывал добро простонародью; он придавал большое значение европейскому просвещению выписывая иноземцев —  техников и докторов; посылал боярских сыновей (молодое поколение) в иноземные школы. Но, начавшиеся с 1601-го года и продолжавшиеся на протяжении трех лет, неурожаи, вынудили Царя Бориса организовать для голодающих и безработных общественные работы, памятником которых являются «колокольни Ивана Великого», уцелевшие и до наших дней. Эти бедствия вызвали появление разбоев и грабежей и послужили поводом и началом к восстанию в пользу самозванного «царевича Дмитрия», в борьбе с которым и скончался царь Борис Годунов (1605 г .) , оставив после себя на престоле своего юного сына Феодора.

ЛЖЕ - ДМИТРИЙ (1605 -1606 г.г.) . В 1603 году в Польше появился самозванец, называвший себя «Царевичем Димитрием», спасшимся, якобы, в 1591 году в гор. Угличе от убийц, действовавших по приказу Годунова, стремившегося в то время очистить себе дорогу к престолу. Польский король Сигизмунд, при неизменном содействии палы римского, всевозможными средствами поддерживал самозванца, который, приняв католичество, стал собирать войско для похода на Москву. Король надеялся, дав помощь самозванцу, вызвать междоусобие в Москве и тем ее. ослабить; католическое духовенство, действуя по инструкциям из Рима, думало, обратив самозванца в католицизм, достигнуть через него подчинения папе. Самозванец нашел сочувствие у польских «панов» и шляхты, которые шли в его войско, стремясь к славе и матерьяльной выгоде. В 1604 году Лже-Димитрий пошел на Московское Государство, но в битве при с. Добрыничах, недалеко от Новгород-Се- верска, был разбит и изгнан из Московского Государства; однако, не взирая на это, он стал готовиться к новому походу. Когда Борис Годунов скончался, бояре поспешили покончить со всеми Годуновыми. Главный воевода Басманов перешел со всем войском на сторону самозванца, а малолетний сын Годунова —  царь Феодор, был свергнут и затем убит. Бояре послали посольство к Самозванцу. Приехав в Москву в
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июне 1605 года, Лже-Димитрий, несмотря на то, что надавал папе и польскому королю много обещаний, держал себя независимо от них. О введении католичества не было и речи; самозванец объявлял себя православным и не собирался вводить католичества на Руси; обещанных польскому королю земельных уступок он также не сделал. Он помнил только, что обещал, в союзе с поляками, воевать против турок и татар, и делал приготовления к походу на Крым. Если самозванец вызвал сильное неудовольство у палы и в Польше, то не понравился он и в Москве: боярам был нужен свой, боярский царь; народ же считал, что Лже-Димитрий держит себя не по- царски и обнаруживает слишком большие симпатии к полякам, собираясь жениться на «полячке» Марине Мнишек, чему усиленно содействовала Польша. Марина прибыла в Москву со своим отцом, а с ними тысячи поляков, насильно разместившихся в занятых ими частных помещениях и домах, и обращавшихся с населением крайне вызывающе. Новая царица не приняла православия, а само венчание Лже-Димитрия с нею было совершено накануне Праздника Св. Николая (8-го м а я ); это окончательно оскорбило и озлобило народ, и восстановило его против Самозванца. Этим обстоятельством воспользовались бояре И утром 17-го мая 1606 года заговорщики

ударили в набат в Китай-городе (часть Москвы рядом с Кремлем) и с криком «паны режут бояр» устремили чернь на дома, занятые поляками, а сами бросились во дворец, где убили Самозванца и Басманова, и арестовали Марину и ее приближенных. В городе народ убил до 2-х тысяч поляков. На Красной площади криком толпы, без Земского Собора, был провозглашен царем кн. Василий Иванович Шуйский, главный руководитель заговора против Самозванца.-------■ * -------
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ЦАРЬ ВАСИЛИЙ ШУЙСКИЙ (1606- 1610 г.г.) . Новый царь правил 4 года. Вскоре после воцарения поднялся новый мятеж: на литовской границе появился новый самозванец Лже-Димитрий II. Его поддержали опять поляки и донское казачество; он дошел до Москвы и почти окружил ее, осадив Троице-Сергиевский Монастырь. Самозванца прозвали «Тушинский вор» но селу «Тушино», в 10-ти верстах от Москвы, где Вор обосновался. Осенью 1609 года польский король Сигизмунд Ш  открыто объявил Москве войну и осадил Смоленск. Однако, племяннику царя Василия 23-летнему князю Михаилу Скопину-Шуйскому удалось собрать на Севере народное ополчение, с которым он быстро подошел к Москве, освободил от 16-ти месячной осады Св.-Троицкий Монастырь и торжественно вступил в Москву. Само

званец бежал в Калугу, а бывшие с ним поляки ушли под Смоленск к своему королю. Собираясь со своей ратью пойти на Сигизмунда и освободить русские земли от поляков, кн. Скопин-Шуйский внезапно умер (предполагали, что он был отравлен). Лишенное любимого вождя войско было разбито у с. Клушина (возле Гж ацка), и поляки подошли снова к Москве, а с юга снова подошел Вор. Москва оказалась опять в осаде. Шведы, воспользовавшись военными неудачами русских, снова заняли уступленные ими Феодору Иоанновичу города, а затем овладели Великим Новгородом. Москвичи потеряли терпение, впали в отчаяние и окончили свержением с престола царя Василия и насильным пострижением его в монашество 17-го июля 1610 года. Власть перешла к боярам —  кружку из 7-ми человек, и потому получила название «семибоярщины».
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«СЕМИБОЯРЩ ИНА» . Желая епастись от наступавшего Вора с разнузданной черныо, бояре решили объединиться с поляками и возвести на престол сына польского короля Спгизмунда III , королевича Владислава, при условии, что он причет Православие, будет править совершенно независимо от своего отца, и советоваться с боярами. Король Сигизмунд дал на это свое согласие. Хотя далеко не все этого хотели, и особенно ревностно выступал против союза с поляками и призвания Владислава Патриарх Гермоген, но опасение восстания черни в пользу Вора, заставило согласиться. Польский военачальник гетман Жолкевский прогнал Вора от Москвы, и москвичи впустили поляков в Москву. Но очень скоро выяснился подвох Сигизмунда: Владислав Православия не принимал и в Москву не ехал, и поляки вели себя в Москве, как завоеватели. В феврале 1610 года Вор был убит в Калуге,

Подземелье, въ которомъ скончался святЬйилй патр1архъ Ермогенъ.

Михайловой соборъ въ Чудовомъ монастырь. Въ 

соборЬ внизу находится подземелье, въ которомъ 

былъзаточенъсвятЬйций патр1архъ Ермогенъ.
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и войско его стало расходиться. Освободившись от одной опасности, Москва начала приготовляться к борьбе со второй —  с поляками. Патриарх Гермоген рассылал по геем городам свои грамоты, объявляя русским людям о нарушении Владиславом и его отцом клятвы, и призывая русский народ стать в защиту Отечества, К весне 1611 года к Москве со всех сторон стали подходить русские отряды —  стало собираться огромное русское Ополчение (1-ое Ополчение Смутного Времени) под начальством Князя Димитрия Мих. Пожарского. Когда передовые части Ополчения приблизились к Москве, поляки, занимавшие две внутренние крепости Москвы —  Кремль и Китай-город, вышли из них и стали поджигать со всех концов Москву, несмотря на яростное сопротивление жителей. Кремль и Китай-город были окружены «Белым городом» с белою каменною стеною (на ее месте теперь Московские бульвары), а Белый город был окружен еще «Земляным городом» с земляным валом (впоследствии Садовая улица), и защищать громадное пространство города Белого п Земляного у поляков не было сил, и они решили выжечь эти части Москвы. Ополчению удалось загнать поляков в Китай-город и Кремль и осадить их, но пожар остановить не удалось, и почти вся Москва сгорела. Осадившее Москву Ополчение было хотя и велико, но разнородно, особенно после прихода остатков Вора с беглыми
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крестьянами и холопами. Хотя всех объединяло общее желание изгнать внешнего врага —  поляков и защитить Православную веру, но единения между ними не было. Осада затягивалась, не имея достаточно анергии и сил взять город штурмом, пОполчение начало понемногу расходиться. К осени 1611 года положение Московского Государства стало отчаянным. Поляки занимали Москву и взяли Смоленск. Шведы, захватив Финское побережье и Новгород, осадили Псков, —  таким образом вся Западная часть Государства оказалась в руках врагов. Земское Ополчение распалось. Воры и казаки грабили и своевольничали. Никакой власти не существовало, и •.кители Москвы, не желавшие повиноваться полякам, были предоставлены самим себе. Города, ожидавшие, обыкновенно, указаний из Москвы, не знали, что делать, и откуда ждать совета и приказа. Отчаяние русских людей было беспредельно. Оплакивая свое погибшее царство (то, что мы переживаем сейчас, в последние 50 лет), они просили Бога, чтобы Он сохранил хотя бы остаток народа русского от зол Смутного времени и насилия врагов. Казалось, всему приходил конец. В эти ужасные дни общего уныния и растерянности раздались голоса мужественных представителей Русской Православной Церкви, в лице знаменитого Троицкого Сергиева Монастыря (Троице-Сергиевская Лавра). Архимандрит монастыря Дионисий и келарь
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Авраамий Палицын со всею братией рассылали по городам грамоты, ободряя русских людей, призывая их идти к Москве и изгонять из нее поляков, призывая всех в объединению и примирению. Патриарх Гермоген, находившийся под стражей в осажденном Кремле и угнетаемый поляками за свои воззвания и грамоты для образования Первого Ополчения, писал в города свои грамотки, которые передавались его почитателями, приходившими к нему за благословением и поучением, и в которых он призывал всех на борьбу с внешними врагами —  поляками и шведами —  ворами и самозванцами. Одна из таких грамоток патр. Гермогена была доставлена в Нижний Новгород, который первым откликнулся на подвиг спасения Русского Царства, Протопоп (протоиерей) Савва Евфимиев и выборный земский староста Козьма Минин Сухорук, крупный мясоторговец, собрали жителей города на сход, на котором была прочитана грамотка натр. Гермогена. Решили немедленно собирать ополчение, выбрав в начальники кн. Димитрия Пожарского, который жил недалеко от Нижнего в
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Г. Кострома. Древнш Успенсмй соборъ.

своей вотчине, залечивая раны, полученные в Первом Ополчении под Москвой. Нижегородцы постановили приговор, по которому каждый домовладелец и купец обязывались дать на ратных людей «третью деньгу», т. е. 1/3 своего годового дохода или же товара; посыпались и добровольные пожертвования, люди отдавали свои последние крохи. Затем начали посылать в ближайшие города, объявляя о своем ополчении и призывая присоединиться к ним. В ноябре 1611 г. кн. Пожарский приехал в Нижний и начал формировать войско. В течение зимы к нему присоединилось много городов, и весной 1612 г. он с большим уже войском двинулся в поход, но не сразу иод Москву, а в Ярославль, главный, город Среднего Поволжья, желая иметь за собой весь Северо-восточный край. Пожарский хотел собирать Земский Собор и выбирать в Ярославле же нового царя, чтобы с  ним итти к Москве. Патриарх Гермоген весной 1612 г. скончался —  был уморен поляками голодом; Пожарский считал престарелого, жившего на покое в Ярославле митрополита Кирилла, как бы заместителем патриарха для участия в Земском Соборе. Но неожиданные обстоятельства изменили все намерения: было получено известие, что король Сигизмунд посылает гетмана Хоткевича с войском и прив!антом на помощь своему московскому гарнизону. Не желая пропустить Хоткевича в Москву, ополчение заторопилось к
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Москве. После 3-х дневной жестокой битвы вблизи Москвы, ополчение, к которому присоединились остатки казаков и «воров», стоявших в таборах под Москвой (большая часть с Заруцким и Мариной Мнишек, боясь ответа и мести за учиненные убийства и грабежи, бежала к Астрахани, где пыталась устроить свое государство под покровительством шаха Персидского), —  отбило поляков. Хоткевич ушел обратно, а русские рати дружно повели осаду, и 22 октября ст. ст. 1612 года взяли приступом Китай-город; вслед затем польский начальник Струсь сдал Пожарскому Кремль. В память избавления от поляков ополчение поставило церковь (влосл. Казанский Собор) на Красной площади в Москве и навсегда было установлено праздновать день 22 октября в честь Казанской Иконы Божией Матери, Которая была все время при Ополчении. Сигизмунд, после неудачи Хоткевича, сам пошел на Москву в конце 1612 года, но, встретив стойкий отпор, отступил назад. Решено было немедленно приступить в избранию царя. Пожарским немедленно были разосланы грамоты по городам с приглашением прислать в Москву выборных, человек но 10 от города, для «государева обиранья». К январю 1613 г. съехались в Москву предста-
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Гербъ
Дома Романовыхъ.

вители от 50 городов и вместе с высшим духовенством, уцелевшими боярами п московскими людьми составили Избирательный Земский Собор. Собор в первую очередь сделал общее постановление не избирать «царя от иноверных», а избрать своего «из великих московских родов». Называлось много кандидатов, но долго ни на ком не могли сойтись. Выяснилось, однако, что не только на Соборе, но и в городе Москве среди земских людей, как и всего населения, а также казаков, которых тогда было в Москве много, особый успех имеет молодой боярин Михаил Феодорович Романов, имя которого уже называли в 1610 году, когда шли разговоры об избрании Владислава, и 7 февраля 1613 г. Собору было предложено имя 16-тилет- него боярина Михаила Фсодоровича Романова, сына митрополита Филарета, томившегося в плену у поляков в Варшаве. Однако, из осторожности постановили окончательное решение отложить на 2 недели, а в этот промежуток времени послать по ближашим городам узнать, люб ли там будет царь Михаил, и, кроме того, вызвать в Москву тех бояр, которых на Соборе не было. К 21 февр. из городов пришли вести, что всем люб царь Михаил, и из своих вотчин съехались отсутствующие бояре. 21 февраля 1613 года Михаил Феодорович был торжественно провозглашен царем, и ему принесли присягу, как все члены Собора, так и вся Москва.
Нс * *  * *
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Большая Императорская корона.

ИЗ УТВЕРЖДЕННОЙ ГРАМОТЫ ВЕЛИКОГО МОСКОВСКОГО СОБОРА 1613 ГОДА.

«Послал Господь Бог Свой Святый Праведный Дух в сердца всех православных христиан, яко едиными устами вопияху, что быти на Владимирском и на Московском и на всех государствах Российского Царства Государем Царем и Великим Князем, в с е я . Русии самодержцем —  тебе великому государю Михаилу Феодоровичу».«Целовали есмы животворящий крест и обет дали, что за великого государя, Богом почтенного, и Богом избранного, и Богом возлюбленного, царя и великого князя Михаила Феодоровича, и всея Руси самодержца, и за его благоверную царицу и великую княгиню, и за их царские дети, которых им, государем нашим, впредь Бог даст, души и головы положите, и служите им, государем нашим, верою и правдою, душами своими и головами . . .. . . быти на Владимирском и Московском и на Новгородском Государствах и на Царствах Казанском и Астраханском и Сибирском и на всех преславных Российских Государствах, Государем Царем и Великим Князем, всея России Самодержцем, прежних великих благородных и благоверных, и Богом венчанных Российских Государей Царей от их Царского благородного племени, блаженные славныя памяти Великого Государя Царя и Великого Князя Федора Ивановича всея Руси Сородичу, Михаилу Феодоровичу Романову —  Юрьеву; из иных Государств и из Московских родов на Московском Государстве Государем никому не быти » . . . Заповедано, чтобы
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избранник Божий, Царь Михаил Федорович Романов был родоначальником Правителей на Руси из рода в род, с ответственностью в своих делах перед Единым Небесным Царем. И кто же пойдет против сего Соборного постановления —  царь ли, патриарх ли и всяк человек, да нроклянется такой в сем веке и в будущем, отлучен 6<v будет он от Святьтя Тройцы . . .  И иного государя, мимо государя, царя и великого князя Михаила Феодоровича. всея Руси самодержца, и их царских детей, которых, государем, впредь Бог даст, и скати и хотети иного государя из каких людей ни буди, или какое лихо нохочет учинити, и нам боярам, и окольничим и дворянам, и приказным людям, и гостем, и детем боярским и всяким людем, на того изменника, сто яти всею землею за один. Прочтоша сию Утвержденную Гранату на Вселенском Соборе и выслушав на большое во веки укрепление, —  быти так во всем по тому, как в сей Утвержденной Ррамате писано».
Как смотрели выборные люди — члены Земского Собора, лучшие русские люди, крепкие и разумные, получившие от своих городов определенные полномочия насчет царского избрания, можно видеть из слов, сказанных Земским Собором молодому царю насланными от Собора: «Тебя убо, превеликий государь, не по человеческому единомышлению, ниже по человеческому угодью предъизбра, но по праведному суду Божию сие царское избрание на тебе великом государе, возложи . . . Не мы сей подвиг сотворихом, но Пречистая Богородица с великими чудотворцами возлюби тебе, и святую волю Сына своего и Бога нашего изволи исполнити на себе, Государе нашем».В понятии об «истинном» Царе простые умы нс могли, не умели уложить ни Бориса Годунова, ни Василия Шуйского, а тем паче польского королевича. Владислава: в них видели узурпаторов. Смута прекратилась только тогда, когда удалось
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найти Царя, которого можно было связать родством хотя и не прямым, с угасшей династией Рюриковичей: Царь Михаил утвердился на Престоле не столько потому, что был земским всенародным избранником, сколько потому, что доводился племянником Царю прежней династии. (В. Ключевский) .Нового царя, однако, не было в Москве. Он укрывался от покушений на свою жизнь в Ипатьевском монастыре под Костромой. Когда стало известно, что Михаила Феодоровича хотят избрать на царство, поляки, желая продлить смуту и окончательно разорить Русское Государство, послали к вотчине Романовых, возле Костромы, отряд —  убить нового царя. Но Господь спас Русь от новых испытаний: крестьянин села Домнина Иван Сусанин, вызвавшись провести польский отряд, завел его в глухой, непроходимый лес, где он и погиб, убив до этого Сусанина. После этого Михаил Феодорович со своей матерью инокиней Марфой укрылся в Ипатьевском монастыре. Туда, в монастырь явилось посольство от Земского Собора с просьбой к Михаилу принять Престол. Михаил Феодорович долго отказывался; мать его тоже не хотела благословить сына на царство, опасаясь, что русские люди «измалодушествовавшись» могут погубить молодого Михаила. Только после долгих и настойчивых просьб и увещеваний, послы Собора получили согласие, и Михаил Феодорович принял 14 марта 1613 года царство и затем поехал в Москву.
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Избраше Михаила веодоровича Романова на царство
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Парь и велик i ii кплаь Мпхаи.гь Игдоринич к. гь пиргрстм l i e n  и г р  а.
ЦАРЬ МИХАИЛ ФЕОДОРОВИЧ (1613-1645 г.г.) . Принимаясь за трудное дело правления государством, разоренным, опустошенным и неуспокоившимсл еще окончательно после тяжелых лет Смутного времени, вдобавок при наличии внешних врагов, занявших пограничные области, —  Царь Михаил, по своей молодости, не мог обойтись без руководства, а потому первые годы правил с помощью Земского Собора. Собор не ограничивал царской власти; напротив, сам царь не хотел править без Собора. Когда же в 1619 году вернулся из польского плена Митрополит Филарет и был поставлен в патриархи, он, как опытный политик и администратор, помогал своему сыну в правлении. На первом месте стояла борьба с врагами внешними и остатками врагов внутренних. Заруцкий с Мариной был прогнан из Астрахани еще до прихода московского войска местными жителями и бежал с небольшой ратью на р. Урал, где его настигли московские воеводы и разбили на-голову. Заруцкий и «царевич» были казнены в Москве; Марина умерла в тюрьме; остатки казаков За- руцкого разбежались, но еще долго отдельные шайки их бродили, живя грабежом п разбоем, пока не были переловлены и успокоены царскими войсками. Внешняя поли-
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Теремъ въ КремлЪ. Гостиная комната. Въ правой сторонЪ у дверей— ларецъ съ грамотой на царствоваше Михаила беодоровича.

тика свелась к 3 воинам на западе. В 1G17 г. Сголбовским миром была, закончена воина со Швецией, которая вернула Великий Новгород, но побережье Финского залива, которым владела Русь целые века, осталось за шведами, с чем русскому народу было трудно помириться. В 1618 г. Деулинским перемирием была закончена 1-л польская война. Измученная Русь должна была согласиться на уступку Смоленска, Чернигова, Нежина и еще некоторых искони русских городов, утерянных после татарского нашествия, но затем возвращенных Московскими Великими Князьями. После многих лет мирной работы над восстановлением порядка в осударстве, царь Михаил решил возобновить войну с Польшей, но окончательного успеха достигнуть не удалось. По ■ Поляновскому миру (1634 г .) удалось лишь вернуть небольшую часть захваченной территории, но Смоленск остался опять за Польшей. Как только окончилась война с Полыней, начала грозить воина с Турцией и татарами. В 1637 г. гольное Донское казачество, за свой страх, захватило турецкую крепость в устъп Дона. Турки осадили Азов; казаки просили царской помощи. Но, видя крайнее утомление страны и желая избежать войны с Турцией, царь приказал очистить Азов. Казаки ушли из Азова, разрушив его до основания. В царствование царя Михаила начали развиваться сношения с западно-европейскими Дворами. Торговые льготы,
—  6 9



данные англичанам, служили поводом к установлению дружеских сношений с Англией; король Стюарт прислал царю заем и помог в заключении мира со Швецией. Такое же посредничество между Москвой и Польшей принял на себя Австрийский Двор. Завязались сношения с Францией, которая также искала торговых льгот в России. Наконец, с Данией началось дело о женитьбе сына датского короля Христиана IV , королевича Вальдемара, на старшей дочери царя Михаила Ирине, но дело расстроилось, т. к. В&льдемару было поставлено условие принять Православие, на что Датский Двор не согласился. В своем продвижении на Восток русский народ при Михаиле Феодоровиче, при незначительной военной помощи, продолжал занимать обширные пространства к востоку от Уральского хребта. Были основаны города: Енисейск, Красноярск, Якутск, Вилюйск и др.

ЦАРЬ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ (1645-1676 г. г.). Летом 1645 года скончались друг за другом, Царь Михаил Феодорович (49 лет) и царица Евдокия Лукьяновна (из рода дворян Стрешневых), оставив единственного сына Алексея. UoBotMy государю было всего 16 лет. Царь Алексей отличался необыкновенно впечатлительным и подвижным характером, обладал недюжинным умом и душевною мягкостью и добротою. В первые годы правления ему помогал, кроме созываемых Земских Соборов, его воспитатель боярин Б. И. Морозов, но затем был удален царем, потерявшим к нему доверие, и заменен боярином кн. Никитой Ив. Одоевским, человеком большого ума и способностей. Ему, между прочим, принадлежит составление нового Сборника законов «Соборное Уложение Царя Алексея Михайловича 1649 года», т. в. «Царский Судебник» Иоанна Грозного устарел. При царе Алексее была проведена патриархом Никоном и поддержанная и утвержденная соборами русского и греческого духовенства, церковная реформа —  исправление богослужебных книг п некоторых церковных обрядов. Книги исправлялись, печатались и рассылались по епархиям, и патриарх требовал, чтобы по получении новых книг, немедленно служилось по новым книгам; вместе с книгами вводились и исправленные обряды. Церковная реформа не прошла, однако, совсем гладко: некоторые духовные лица и миряне открыто отказались принять новшество, несмотря на то, что Великий Духовный Собор, одобривший и утвердивший исправления, изрек анафему и заранее отлучил от Церкви тех, кто бы начал прекословить и противиться церковным исправ-
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лениям. Отколовшиеся в небольшом количестве, т. наз. староверы,, пустили однако, глубокие корни, которые держатся и до сих пор. В царствование Алексея Михайловича Польша, давний сильный враг Москвы, постепенно слабела, и стало возможным заняться вопросом о возвращении русских земель, захваченных Литвой и Польшей после татарского нашествия, которые изнывали под польским католическим игом, особенно обострившимся после Брестской церковной унии (1596 г .) , когда, по настоянию Католической Церкви и при содействии иезуитского ордена, все православное русское население было предано в Унию, т. е. в соединение с Катол. Церковью. На юго-западной Руси началась отчаянная борьба за веру и свою народность, в ко
торой яркую роль сыграло образовавшееся Днепровское казачество. Русские люди, недовольные польскими порядками, уходили в степи, на Днепр, и назывались «днепровскими казаками», подобно тому, как недовольные Московскими порядками уходили с Москвы «казаковать» в степи, —  на Дон и назывались «донскими казаками». Часть этих «казаков» селилась на краю польских владений, часть шла дальше —  в Запорожье, где на днепровском острове «Хортица» образовало «Запорожскую Сечь». С началом гонений на Православие начались казацкие восстания. В 1648 году поднятое гетманом Богданом Хмельницким огромное восстание против Польши, было поддержано всем православным населением Юго-Западной Руси, но не дало желательных результатов. Тогда, в 1654 г. в Переяславле общая «рада» (народное собрание) единодушно постановила: «Волим под Царя Московского, Православного».
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Памятник Богдану Хмельницкому в Киеве

Царь Алексей принял Малую Русь, из-за чего ему пришлось вести 4 войны —  2 с Польшей, со Швецией и Турцией (первую в истории Р уси). Весной 1654 года началась война против Польши. В короткое время были взяты Смоленск, Вильно, Ков- но, Гродно и др. города Белой Руси, в то время, как Хмельницкий с казаками прошел Подолию, Галицию и взял Люблин. Дальнейшему успешному продолжению войны помешал шведский король Карл X , напавший на Польшу и взявший Познань и Краков. Царь Алексей, не желая допустить усиления Швеции за счет Польши, что являлось бы опасным для Руси, заключил с поляками перемирие (1656 г .) , удержа» за собой Малую и Белую Русь и получив обещание, что ему будет предоставлен польский престол после смерти бездетного польского короля Яна-Казимира. Заключив перемирие с Польшей, Алексей Мик. начал войну со Швецией, надеясь вернуть Финское побережье, но война окончилась без всяких приобретений (Кардисский мир 1661 года), благодаря Польше, нарушившей перемире и начавшей войну с царем Алексеем Михайловичем. Война тянулась 10 лет с переменным успехом. В 1667
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Памятник святому Владим1ру въ ЮевЪ

Наружный видь. Владим1рскш Соборъ въ Kieet. Внутреннш видъ.



аду, по Андрусовскому перемирию (деревня возле Смоленска), заключенному на 3 1/2 лет, по которому царь Алексей отказывался от возвращенной им Белой Руси, о удерживал за собой Смоленск и Северскую землю, отнятых от Москвы в Смутное юмя. Сверх того вернул лево-бережную Малороссию и на правом берегу Днепра иев. На право-бережную Малороссию делали постоянные набеги турки, что привело неизбежному столкновению царя Алексея Михайловича с Турцией. Царь делал [ешные приготовления к турецкому нашествию, ожидая турок под Киев. Однако, :ло ограничилось небольшими столкновениями на левом берегу Днепра. Царь Алек- й скончался до конца этой цойны, которая закончилась через пять лет после0 смерти, при царе Феодоре Алексеевиче. Несмотря на внешние успехи, царство- нпе царя Алексея Михайловича было очень сложным и трудным. Последствия смут- ню времени были еще далеко не изжиты, мятежи и бунты по любому поводу легко )гли возобновляться. В 1654-55 г.г ., в то время, когда царь Алексей отправился войсками на Польшу, во всей стране развилась страшная эпидемия чумы (или мо- >вой язвы). Болезнь опустошала страну и совершенно расстраивала общественный зрядок. Не хватало серебряных денег, т. к. приток иностранного серебра уменьшил-1 вследствие упадка торговли. Решено было чеканить медную монету вместо сере- ряной, что было встречено населением весьма недружелюбно и с недоверием; новые онеты быстро иалн в цене, что в конечном результате привело к невероятной дорого- 
тзве и е ненце концов вызвало народный бунт. Народ требовал у царя выдачи >яр. состоявших в правительстве, виновных, чо их мнению з общем бедствии, ятеж с трудом удалось усмирить: медные деньги были отменены, вместо них казна

—  7 4



МихайловсиМ монастырь Киеве 1113 г.

пустила в обращение свой серебряный запас. Весной 1670 г. все среднее и нижнее Поволжье охватил страшный бунт «голутвенных» (малоимущих) казаков, крестьян и городской черни под предводительством беглого донского казака Стеньки Разина. Захватив приволжские города, они беспощадно убивали представителей царской власти, помещиков, дворян, купцов, причем восставшие говорили, что идут не против царя, а против московского государственного порядка. И только посланное большое регулярное войско с трудом справилось с бунтовщиками. Разин бежал на Дон, н<> Донские казаки выдали его Москве, где он был всенародно казнен. Начатое при Михаиле Феодоровиче общение с иноземцами продолжало быстро развиваться: появились в большом числе иноземные купцы, техники, доктора, военные люди. При Алексее Михайловиче начал совершаться культурный переворот: старые идеалы отживали и падали, новые зарождались и крепли, несознательно подготовляясь в эпохе реформ Петра Великого. Среди москвичей появились лица с западными взглядами и обычаями —  сторонники культурных реформ: Ф. М. Ртищев, А. Л. Ордин-Нащекин, А. С. Матвеев, В. В. Голицын и др. «Русский народ понемногу переходил от своей старой национальной замкнутости и исключительности к деятельному общению о культурным человечеством» (Платонов). Царь Алексей умер всего 46-ти лет. Он был дважды женат. От первой жены М. И. Милославской было два сына —  Феодор и Иван и несколько дочерей, из которых старшая София отличалась большим умом и властолюбием; от второй жены Наталии Кирилл. Нарышкиной был сын Петр (в будущем Великий). _______ _______
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ЦАРЬ ФЕОДОР АЛЕКСЕЕВИЧ (1676-1682 г.г.). После смерти Алексея Михайловича на престол вступил, по московскому обычаю, его старший сын 14-ти летний Царевич Феодор. Главными правителями при молодом государе были молодые и по новому образованные люди —  И. М. Языков и А. Т. Лихачев. Из государственных дел при царе Феодоре видное место имело (заняло) заключение мира с турками, которые, при Царе Алексее Михайловиче вмешались в малороссийские дела. По Бахчисарайскому договору за Турцией осталась правобережная Малороссия, за исключением Киева. Во внутреннем управлении заметно было влияние просвещенных людей на государственные дела. Одновременно с заботами о просвещнии шло обсуждение широкой военной реформы для усиления и улучшения регулярных войск иноземного строя, которое получило свое начало еще при Царе Михаиле. Решено было, чтобы дворяне служили но новому порядку в регулянрых войсках и оставили устарелый обычай местничества, вредный для воинского порядка и дисциплины. В январе 1682 года на торжественном заседании и высшего духовенства и бояр —  всем «собором» местничество было отменено, причем даже были сожжены у дворца (на «сенях») те «разрядные книги», в которых записывались местнические «случаи и дела». Взамен старого «государева радословца», в котором были записаны знатные московские роды, приказано было составить новые родословные книги для всего потомственного дворянства. Царь Феодор скончался в 1682 году, 20-ти лет от роду. Его первая жена и крохотный сын умерли еще в 1681 году, и Москва осталась без прямого наследника престола.
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Совместное царствование царей Иоанна V  Алексеевича и Петра I Алексеевича, под 
регенством Царевны Софии (1682-1689 г.г.).

После смерти Царя Феодора Алексеевича сторонниками его, и с благословения Патриарха Иоакима, царем был провозглашен 9-ти летний Петр, в обход его брата, —  11-ти летнего болезненного царевича Иоанна; но царевна София подняла восстание стрельцов и заставила объявить царями обоих братьев —  Ивана и Петра, а ее —  Правительницей Царства при малолетних царях. За все 7-милетнес правление Софии главную роль играл кн. В. В. Голицын. В 1689 году был заключен Нерчинский договор с Китаем, по которому русские, прошедшие в течение 17-го века всю Сибирь до берегов Тихого океана, заняли Камчатку, не встречая сопротивления от мелких и диких племен, но, столкнувшись на р. Амуре с китайцами —  отступили
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Имиераторъ Петръ Велпюй Я ш
от берегов Амура в пользу китайцев. В 1689 году Царю Петру исполнилось 17 лет; он стал совершеннолетним —  «пришел в возраст» и, поддерживаемый почти всей Москвой, сверг Правительницу Софью, заточил ее в монастырь и объявил, что братья-цари, Петр и Иван вступили в личное правление Государством. Но братья не касались дел правления; оно перешло в руки матери царя Петра —  царицы Натальи Кирилловны. Царь Петр продолжал заниматься своим любимым делом —  кораблестроением, которое перенес на Белое море, где и создал Первую Русскую Военную Флотилию. Первый русский военный корабль «Орел» был построен еще при царе Алексее Михайловиче на Дону. На нем был поднят голландский флаг с измененным порядком цветов: бело-сине-врасный. Этот же флаг первое время был и на судах Петра, как равно был и личным флагом царя, но с вышитым на нем черным двуглавым орлом. В конце царствования Петра военно-морским флагом России стал «Андреевский» (косой синий крест на белом фоне), а бело-сине-красный стал флагом национальным и торгового флота. После смерти Царицы Натальи (1694 г .)  Петр взял все правление в свои руки; царь Иван, по болезненности, не вмешивался, а в 1696 году скончался.

♦
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Москва. Кремль.

ДВОЙНОЙ Т ГО Н Ъ  Ц А Р Е Й  Ю А Н Н А  Т1 П Е Т Р А .
(Московская ^ р у ж е й н а я  палгл.'-).
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принадлежит к числу гениев. Его душевные силы были необыкновенны: быстрый всеохватывающий ум, железная воля и непрерывный труд. Отдавая всего себя па
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Полтавски бэй -  Шведы преклоняютъ знамэна предъ Петромъ Великимъслужение России, чего строго требовал и от других —  он верил в ее великое будущее. Он был великим преобразователем России, которая, благодаря этим преобразованиям, расширенными и развитыми его державными преемниками, не только догнала Запад, но во многом и опередила его, и близок был час, —  если бы не роковая революция 1917 года, —  когда Запад не смог бы соревноваться с шедшей гигантскими шагами к всестороннему прогрессу, Россией. Он покровительствовал иностранцам не ради их самих, а ради развития в стране наук, искусств, промышленности и торговли. Сознавая, что, для достижения полного расцвета, России необходим выход в Балтийское море, от которого она, благодаря татарскому нашествию и владычеству, была оттеснена даже от его побережья, —  Финского залива, Петр Великий начал войну со Швецией, которая, после разгрома шведов под Полтавой 27-го июня 1709 года, окончилась полным торжеством России (в 1719 г. русские войска подходили к Стокгольму). По ништадтскому миру в 1721 г. Швеция отказалась навсегда от Лифляндии с Ригой (Ливонии), Эстляндии (с Ревелем и Нарвой), Ингрии и части Финляндии с гор. Выборгом. Шведскую' крепость Нотебург, —  древне русский Орешек, —  Петр Великий переименовал в Шлиссельбург; на о. Котлине заложил неприступную крепость Кронштадт; на берегах р. Невы основал гор. Санкт- Петербург, куда в 1713 году перенес столицу России. Таким образом, России был обеспечен выход в Балтийское море, что облегчало сношения с Зал. Европой. 22-го октября 1721 года Петр Великий принял титул Императора Всероссийского, а Россия провозглашена была Всероссийской Империей. Из внутренних преобразований Петра I  наиболее значительны: уничтожение патриаршества и учреждение Святейшего Синода; учреждение Правительствующего Сената, вместо прежней боярской Думы; учреждение «коллегий» (министерств); реорганизация сословий (между прочим, обязательная служба дворян за право землевладения); разделение России на губернии, с введением в губернских городах «надворных судов»; введение подушной подати; организация специальных школ и училищ; создание регулярного
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МЕДАЛЬ РАН. Б Е Р Н Ь Е ,  ПО С Л У Ч А Ю  РО/КДЕШЯ П ЕТ Р А  ВЕ ЛПКАГО С Ь П З О Ы ’А7КЕШЕ\П> ЦАРЯ  
А Л ЕК С И И  МИХ АЙ ЛОВИЧ А BM’BC T l, СЪ Ц А Р И Ц Е Й  Н АТ АЛ ЬЕ Й  КИРИЛЛОВНОЙ.

войска; подготовка к учреждению Академии Наук, в которую приглашались лучшие иностранные ученые для подготовки русских ученых. Державный Преобразователь заботился о развитии торговли и промышленности, о смягчении нравов общества п его воспитании; об улучшении быта нисших слоев народа. Император Петр умер 52 лет, простудвшись при спасении тонувших солдат, и наименован в потомстве Великим. Историк Погодин говорит: «Нынешняя Россия, т. е. Россия Европейская, политическая, военная, Россия коммерческая, мануфактурная, Россия школьная, литературная, есть произведение Петра Великого. Какое бы явление в нашей жизни нп стали бы рассматривать, о каком бы учреждении ни стали рассуждать все наши исследования доведут нас до Петра Великого. От первого брака Петра Великого с Евдокией Феодоровной Лопухиной был сын —  царевич Алексей, родившийся в 1690 году; женат он был на немецкой принцессе Софии Волъфенбюттельской; скончался в 1718 году в Петропавловской крепости, где находился за выступления против отца. Жена царевича умерла еще раньше, в 1715 году, оставив малолетнего сына Петра, От своего второго брака с простой женщиной Екатериной Алексеевной, взятой в плен русскими войсками в Лифляндии в начале войны со шведами, осталось две дочери —  Анна и Елизавета; остальные дети умирали в младенчестве. С этой своей женой Петр венчался негласно в 1712 году, а в 1724 г. короновал ее, дав ей титут Императрицы. Старшая дочь Петра Анна была выдана замуж за герцога Голштинского, а две его племянницы, дочери царя Ивана —  Екатерина и Анна были замужем: первая за герцогом Макленбургским, а вторая за герцогом Курляндским; последняя скоро овдовела. Петр Великий не успел оставить после себя никакого распоряжения о престоле. По закону о престолонаследии, изданному Петром в 1699 году, —  государь мог сам избрать себе наследника, не стесняясь династическими отношениями; мог даже избранного переменить, если тот оказывался недостойным. Ко времени кончины Петра Великого царская семья состояла вся из женщин, за исключением маленького внука-царевича Петра Алексеевича. По тре-
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С .-П е т е р б у р г. Сенатская площаль съ памятник 
комъ Императору Петру I и Адмиралтействсмъ; 

сл-Ьва видъ на Неву.

Памятник Полтавской победы. Сооружен к 100- 
летнему юбилею этого события (в 1809 г.). 

Открыт 27 июня 1811 года.
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бованию гвардейских полков супруга Петра Великого Екатерина Алексеевна была провозглашена Императрицей, при образовавшемся Верховном Тайном Совете из 6-тп лиц, в состав которого входили лица наиболее приближенные к Петру Великому; делались попытки ограничения императорской власти группой князей-бояр. Правителем всех дел при Имп. Екатерине I  был любимец Петра Великого, князь А. Д. Меньшиков. В ее царствование была открыта Академия Наук, учрежденная еще Петром Великим. Екатерина I  скончалась в 1727 году, оставив завещание в пользу 12-ти летнего цесаревича Петра Алексеевича.

—  84



ИМПЕРАТОР ПЕТР II АЛЕКСЕЕВИЧ (1727-1730 г.г.). Простудившисьна коронационных торжествах в Москве, молодой Император захворал; болезнь перешла в оспу, от которой он и скончался в январе 1730 года, не оставив завещания.------- * --------
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ИМПЕРАТРИЦА АННА ИОАННОВНА (1730-1740 г.г.). Верховный Тайный Совет провозгласил императрицей дочь царя Иоанна V Алексеевича —  вдовствующую герцогиню Курляндскую Анну Иоанновну, согласившуюся подписать «кондицию» (условие), на основании которой вся военная и гражданская власть передавалась ею Верховному Тайному Совету, который сам определял и порядок престолонаследия, и свой собственный состав. Казалось, что старые мечты бояр осуществились, но на 10-й день гвардия и широкие круги дворянства потребовали от Императрицы уничтожения «кондиции» и Верховного Тайного Совета. Однако восстановление неограниченной власти императрицы повело к передаче ею всей власти жестокому, малообразованному и малокультурному курляндскому немцу Бирону, окружившему себя немцами. И настало придворное господство немцев. По виду всеми делами руководил учрежденный Императрицей (в 1731 г .) «кабинет» из 3 министров, но на деле всем правил Бирон. В царствование Анны Иоанновны велась война с Турцией; по Белградскому договору Россия получила значительные земельные пространства в черноморских степях, но не получила морских берегов. Азов был срыт и остался в нейтральной полосе.
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П Р А В И Т Е Л Ь Н И Ц А  А Н Н А  Л Е О П О Л Ь Д О В Н А . Антонъ-Ульрихъ, принцъ БрауншвейгскШ.

ИМПЕРАТОР ИОАНН VI АНТОНОВИЧ (1740-1746 г.г.). По завещанию Имп. Анны Иоанновны престол передавался новорожденному внучатному племяннику ее —  Иоанну Антоновичу, —  сыну ее племянницы Анны Леопольдовны (дочери ее сестры Екатерины Иоанновны, герцогини Мекленбургской) и Брауншвейгского прин
ца Антона. Регентшей до совершеннолетия новорожденного Императора Имп. Анна Иоанновна назначила Бирона, который, однако, скоро был удален, а регентство перешло к матери младенца-императора —  Анне Леопольдовне.
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Спасо-Преображенсшй соборъ и Успенскж монастырь,— мЪсто заточен1я 
Брауншвейгской фамилж въ Холмогорахъ.

ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА (1741-1761 г.г.). Русские люди ничего не моли предпринять против Имл. Анны, несмотря на то, что не были довольны ее правлением из-за сосредоточения всей власти в руках жестокого временщика —  Бирона, —  ведь Анна была дочерью русского Царя; но подчиниться власти Бирона —  регента, после смерти царицы Анны Иоанновны, они не пожелали. Возбуждение гвардии против Бирона было настолько велико и явно, что фельдмаршал Миних, с помощью только одного караула Преображенского полка, легко арестовал Бирона во дворце и передал регентство в руки матери младенца-императора —  Анны Леопольдовны.
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Елизавета

Когда же стало ясным, что Регентша не сможет управлять страной сама, и что немцы остались в прежней силе, —  началось движение среди гвардейских полков и против Анны Леопольдовны. Гвардия просила дочь Петра Великого Елизавету Петровну «взять престол от немцев»: «Матушка, мы все готовы», —  говорили они, —  «только ждем твоих приказаний, что, наконец, велишь нам». В ночь на 21 ноября
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Успенсюй соборъ въ МосквЪ.
М осква - Кремль.

Царская площадь.

г. ст. 1741 года Елизавета отправилась в казармы Преображенского полка и оттуда, с ротой солдат, получившей позже название «лейб-кампании», двинулась во дворец, арестовала «Брауншвейгскую фамилию», т. е. младенца-Императора Иоанна и его родителей (Анну Леопольдовну и герцога Брауншвейгского), объявила себя Императрицей. «Брауншвейгская фамилия» была выслана в г. Холмогоры, откуда затем бывший малолетний Император Иоанн Антонович был перемещен в Шлиссельбург- скую крепость, где окончил свою жизнь (в 1764 году). Вступив на престол, Ими. Елизавета удалила от дел всех немцев и заменила их русскими людьми. Падение немецкого владычества вызвало всеобщее ликование, а гуманное правление Елизаветы сделало власть ее прочной и постоянной. С восшествием на престол Елизаветы окончился мрачный период временщиков, а в связи с этим начался быстрый расцвет Государства Российского, ведомого своими державными правителями к славе и ве- ..пчию. В 1749 году русские мореплаватели открыли Аляску, и она была присоединена к русским владениям. Императрица Елизавета вела следующие войны: 1) —  со Швецией, когда Россия приобрела еще часть Финляндии —  до р. Кгомель; 2) - -  с Пруссией (Семилетняя война): в 1758 году русские войска заняли Восточную Пруссию с ее главным городом Кенигсбергом и вторглись в Бранденбург. В 1759 году генерал Салтыков разбил в окрестностях Франкфурта прусскую армию иод предводительством короля Фридриха II и почти уничтожил ее, а сам Фридрих едва спасся от плена; а еще через год, в 1760 году русские войска взяли Берлин и взыскали с него контрибуцию. Пруссия погибала и спасла ее только внезапная смерть Ими. Елизаветы. Вступивший после нее на престол Ими. Петр III  немедленно прекратил войну с Фридрихом и возвратил ему все у него завоеванное. В делах внутренних в царствование Имп. Елизаветы надлежит отметить: учреждение государственных заемных банков, с дешевым кредитом в 6% годовых; уничтожение внутренних таможенных пошлин; отмена смертной казни; основание Московского Университета (1755 г .) ,  Университета в С. Петербурге при Академии Наук (1757 г . ) ;  основание
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Новый Музей изящныхъ искусствъ имени Императора Александра III въ МосквЬ, открытый 31 мая с. г. въ Высочайшемъ 
присутствж Ихъ Императорскихъ Величествъ. Музей этотъ состоитъ при Московскомъ Университет^ и представляетъ 
богатейшее собрате котй съ величайшихъ образцовъ MipoBoro искусства. Каждой эпохе въ исторш искусствъ отведена 
особая зала.

Великш князь Нетръ Оедоровичъ и великая княгиняМедаль, выбитая въ 17.54 г. Екатерина Алексеевна.по случаю основами Московскаго университета.
первого в России публичного театра (в С. Петербурге), во главе с А. П . Сумароковым; основание общеобразовательных школ в губерниях, а в столицах разного рода иных специальных; установление рекрутского набора —  ежегодно лишь с 1/5 части населения; указ, в силу которого дворянами надлежит считать только дворян по-
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Александра. Петрович!» Сумароков!..

юмственных, которые могут доказать установленным порядком свое дворянское происхождение. Таким образом, дворянство обращалось в замкнутое сословие, отличием которого стали его земельные права ( только дворяне имели право владеть населенными имениями) и благородное происхождение, а не только одна служебная повинность.
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ИМПЕРАТОР ПЕТР III. Еще при своей жизни, Ими. Елизавета, тотчас же по своем воцарении, приняла меры к тому, чтобы обеспечить престол и престолонаследие за потомками Петра Великого, которые, в то время представлялись всего только одним лицом —  внуком Петра Великого но женской линии, сыном его дочери Анны Петровны, —  14-ти летним Голштинским Герцогом Карлом-Петром-Ульрихом, управлявшим Голштинией после смерти своего отца и матери. Объявленный наследником русского престола, он принял Православие и стал Великим Князем Петром Федоровичем, и немедленно прибыл в Россию. По достижении им 17-ти лет его женили на дочери прусского генерала, из мелких владетельных принцев —  Софии- Августе, принцессе Ангальт-Цербтской. Свадьба состоялась в 1745 г. Невесту привезли в С. Петербург, где она приняла православие с именем Екатерины (Алексеевны). В 1754 году у них родился сын —  великий князь Павел Петрович. С течением времени открылась громадная противоположность ума и характеров Петра III  и его юной жены Екатерины, следствием чего явился глубокий раскол. Великий князь был легкомыслен, отличался большой бестактностью и неуравновешенностью и вообще вызывал сомнения в своей душевной нормальности. Он был мало знаком с Россией и не интересовался ею; Православие в нем было смешано с протестантизмом, и все немецкое было ему ближе и роднее всего русского и православного. Екатерина Алексеевна была полной противоположностью своему царственному супругу: она отличалась недюжинным умом, обладала большим тактом и с годами обнаруживала блестящие способности. Получив престол и власть после смерти своей тетки Имп. Елизаветы Петровны, Петр I I I  Федорович, как было уже сказано выше, немедленно пре-
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кратил войну с Цруссией, отказавшись от всех прежних завоеваний, чем вызвал сильное народное неудовольствие, тем большее, что народ имел к нему чувство горькой обиды за его непонимание и нежелание понять ни русских православных обычаев, ни верований, и за его отрицательное (уничижительное) отношение к духовенству. Не привлек Имп. Петр Федорович к себе и дворянства, несмотря на то, что манифестом от 1-го февраля 1762 года дал дворянам вольность служить или не служить по их собственному желанию. (Манифест о вольности и свободе российского дворянства). Екатерина Алексеевна, наоборот, всегда старалась казаться истинно русской и православной; эти обстоятельства послужили причиной к возникновению движения, и следствием этого —  перевороту в ее пользу. Подготовлялся переворот гвардией, во главе с братьями Орловыми. Лею 1762 года Имп. Петр Федорович проводил в Ораниенбауме, а Екатерина Алексеевна в Петергофе. Утром 28 июня 1762 года братья Алексей и Григорий Орловы отвезли Екатерину в Петербург; окруженная гвардией, она прибыла в Казанский Собор, где и была провозглашена Императрицей и Самодержицей, о чем был немедленно обнародован манифест. Великий Князь Павел Петрович объявлен был наследником престола. Все войска присягнули новой Императрице Екатерине. Народ ликовал. Петр I I I  подписал отречение от престола. Спустя несколько дней он скоропостижно скончался. Так началось долгое и славное царствование Императрицы Екатерины II.
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ИМПЕРАТРИЦА ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ II (1762-1796 г.г.). Царствование Императрицы Екатерины II было одним из самых замечательных в Российской Истории. Она была продолжательницей идей и деятельности Петра Великого, как в
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проведении внутренних реформ, так и в делах внешних. К числу первых относятся замечательные законодательные преобразования и введение управления губерниями; она дала самоуправлние сословиям —  дворянскому и городскому, и определила их права. В политике внешней Имп. Екатерина достигла огромных успехов: после раздела Польши между Австрией Пруссией и Россией, —  к России окончательно отошли обратно искони русские земли (кроме Червонной Руси-Галиции), захваченные Польшей во время татарского ига и Смутного времени; таким образом, после пятисот лет тяжкого расчленения, окончательно соединились Великая, Малая и Белая Руси. Отошла к России также Литва и Курляндия. После двух победоносных войн с Турцией были приобретены большие пространства на юге. В первой войне под предводительством гр. Румянцева русские войска одержали блестящие победы, несмотря на превосходство турок, у крепости Хотина (в 1769 году) и на реках Ларге и Кагуле (1770 г .) . В особенности важна и блестялиа^была Кагульская победа, открывшая
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Sm m n 'iA дворец-*Румянцеву дорогу на Дунай и даже за Дунай. В 1774 году Румянцев перешел Дунай, в трех сражениях разбил турок в Болгарии, из коих главную победу при Козлуджи одержал Суворов. За необыкновенный подвиг первой русской переправы через Дунай и перенесение войны вглубь Турции, Румянцев был награжден чином фельдмаршала п титулом «граф Задунайский». В то же время армия кн. Долгорукого заняла Крым. Одновременно с сухопутными войсками действовал Российский Балтийский флот под предводительством Алексея Орлова: пройдя вокруг Западной Европы в Средиземное море, он достиг берегов Малой Азии, и здесь сжег весь турецкий флот в бухте Чесма (на о-ве Хи осе). За эту победу Орлов получил титул графа Чесменского. В 1774 году турки просили мира. Россия получила право защиты христианских подданных Турции и земли в устьях Южного Буга, Днепра и Дона (Северные берега Черного моря) и Керченский пролив. Новые земли —  степи и побережье

С. П е те рбу р гъ . Ч ерны ш евъ  мостъ.
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Азовского и Черного морей получили название Новороссии, управление коими было поручено Потемкину, который в короткое время создал там Черноморский флот и достиг изумительного расцвета в заселении и развитии этого кран. В сентябре 1787 года Турция неожиданно напала на эти новые русские владения. Началась 2-я воина с Турцией, в которой русскими войсками предводительствовал Потемкин, но главные победы были одержаны Суворовым: при Кинбурне, при взятии Очакова, при Фокша-
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Воскресенстй Смольный всЬхъ учебныхъ заведен;й собсръ въ Петербург*.нах и на реке Рымнике, и, наконец, при невиданном и неслыханном по выполнению штурме крепости Измаил —  на дельте Дуная (1 7 9 0). По миру в Яссах в 1791 году Россия получила Очаков и побережье Черного моря между Южным Бугом и Днестром. Здесь, на этом месте, несколько лет спустя был создан русский порт и город —  Одесса. В 1790 году, в годы 2-й Турецкой войны, Швеция попыталась вернуть себе отвоеванные у нее Петром Великим испокон русские земли, а шведский флот пытался напасть на С.-Петербург, —  но все эти попытки не имели успеха. Однако, недостаточное количество русских войск, благодаря войне с Турцией, препятствовало решительным действиям с русской стороны; война окончилась в том же году Версальским миром без всяких результатов. Все войны, которые вела Пмп. Екатерина II преследовали чисто русские национальные интересы. Она лично сама вела внешнюю политику России, лично вникая во все детали. Множество ее собственноручных писем, посланных, как наставления, русским посланникам по вопросам внешней политики, изумляют историков. При Пмп. Екатерине I I , в делах с западными державами, вся инциатива принадлежала не Западу, а России и была в руках Екатерины, которая твердо защищала интересы своего Государства-России не только во всей Европе, но и у берегов Америки. Внешняя политика Пмп. Екатерины создала колоссальную мощь России и являлась прямым продолжением тех политических успехов, начало которым положил Петр Великий. В культурном отношении эпоха Пмп. Екатерины II  была не менее замечательной. Избираемое ею правительство было просвещенным, либеральным и гуманным. Ее широкое образование и философские идеи оказали большое влияние не только на законодательство, но и на литературное направление того времени. «Век Екатерины имеет определенную физиономию не только в государственной истории России, но и в истории русской литературы». Она от -
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личалась умением выбирать государственных людей и пользоваться их способностями, поэтому в ее царствование, в разных отраслях государственной деятельности появилось много талантливых людей: граф Н. И. Панин, граф Безбородко, граф Сивере, И. И. Бецкий; военачальники —  адмиралы: Спиридов, Грейг, Сенявин и много много других. Из многочисленных реформ Екатерины Великой необходимо отметить: разделение России на губернии (первоначально на 26, а к концу царствования —  на 55) и на уезды. В каждом губернском городе были установлены: губернское правление под председательством Губернатора; казенная палата, ведующая всеми денежными и хозяйственными делами; судебные палаты гражданского и уголовного суда для надзора над низшими судами в губернии; совестный суд —  для суда над малолетними и «безумными»; приказ общественного призрения —  для управления школами, больницами, богадельнями и тюрьмами. В каждом уездном городе был установлен нижний земский суд, соответствующий губернскому правлению. Кроме того, для каждого сословия в губерниях и уездах были организованы сословные выборные суды. Для дворян существовал верхний Земский Суд (для губернии) и уездный суд для уезда. Для горожан были устроены магистраты: губернский на губернию и городовой для каждого уездного города. Для свободных крестьян (казенных) были учреждены «расправы»: верхние в губерниях, нижние —  в уездах. Дворянство было обращено в привилегированное сословие с широким сословным самоуправлением {грамота дворянству); дарованы были одновременно грамоты городам, устанавливавшие новое «городовое положение». Екатерина Великая много думала об улучшении быта крестьян и сб освобождении их от помещичьей власти, проектируя проводить это постепенно. Замечательны мероприятия касательно воспитания и образования: открыто было много средних учебных заведений, в том числе закрытые учебные
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ЦЕСЛРЕВИ ЧЪ  ПАВЕЛЪ П ЕТРОВИ Ч!..заведения для девочек —  институты и кадетские корпуса для мальчиков, как равно м много разных школ. Выработан был план устройства школ для всех сословий государства. Заботясь о народном здравии, Имп. Екатерина I I  велела осбовать особую медицинскую коллегию, обязанностью которой было следить, чтобы в каждом городе были врач и аптека, как равно возложена на эту коллегию была забота об устройстве «богоугодных заведений», госпиталей, больниц, приютов для умалишенных. Нельзя не удивляться необычайным дарованиям и достижениям Императрицы. В 1767 году, народное представительство в Москве на собрании поднесло Екатерине II Алексеевне титул «Великой», как прямой продолжательнице реформ и внешней политики Петра Великого.
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И МП. ПАВЕЛ I. После кончины Екатерины Великой вступил на престол се сын Павел. Считая одним из самых важных условий правильного государственного устройства твердое престолонаследие, которого тогда в России не было вследствие закона изд. Петром Великим о праве царствующего монарха избирать себе наследника, —  Имп. Павел I  в 1797 г. издал, в отмену Петровского закона, «Учреждение об Императорской Фамилии», в котором устанавливался порядок наследования престола «по праву естественному» —  от отца к старшему сыну, а в случае бездетности государя к старейшему его брату, л определялись «уделы» (имения и доходы)
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членов Государевой Семьи, а также порядок внутренних отношений в Императорской Фамилии. Для управления имений и доходов был учрежден особый департамент уделов, впоследствии Министерство Двора и Уделов. Учреждение об Императорской Фамилии определяло твердым законом положение Династии в Государстве. Считая, что Екатерина Великая своим потворством дворянству и либеральностью умалила царский авторитет, Навел I решил ограничить самоуправление сословий, созданное Екатериной Великой, и во многом приостановил действие жалованных грамот 1785 г., умалив данные сословиям права и льготы. Ограничивая льготы высших сословий, Император имел в виду облегчить положение нисших классов, в частности крестьян. В 1797 г. он издал указ о «барщине», который устанавливал, что крестьян нельзя заставлять работать на помещиков в праздники и гонять на барщину 'более дней в неделю. Этот указ был понят, как ограничение крепостного права. Но с другой стороны, Ими. Павел невольно содействовал росту крепостного права, хотя и в ограниченных формах, тем, что щедро жаловал дворянам в награду населенные земли, и таким образом казенные крестьяне, жившие на этих землях, обращались в частную собственность. При вступлении на престол, Имя. Павел выразил намерение избавить Россию от всяких войн и дать своим подданным «пренужное и желаемое ими отдохновение» от военных тревог. Но годы его царствования были эпохой- быстрых французских завоеваний: французы завоевали Голландию, Бельгию, Швейцарию и почти всю Италию, готовили поход на Египет, всюду устанавливая республиканский порядок, что создало необходимость создать коалицию 5 европейских государств, куда вошла и Россия. Ближайшими причинами разрыва между Францией и Госсисй послужили: захват французами о. Мальты, принадлежавшего рыцарям «иоаннитам», находящегося при Имя. Павле под покровительством России, и тревожные слухи о предполагаемом вторжении французов в Черное море. Русская эскадра под начальством адмирала Ушакова, прибыв в средиземное море, отобрала у французов Ионические острова и отправилась к Италии действуя против французов на Неаполитанском побережьи (1798-99 г .г .) ; русские сухопутные войска под командой знаменитого Суворова, посланные на помощь Австрии, действовали против французов в северной Италии —  знаменитый «Итальянский поход» Суворова. Быстро завладев городами Миланом и Турином, Суворов в полтора месяца очистил от французов почти всю сев. Италию. Разбитая при р. Адда французская армия под начальством ген. Моро укрылась за горами вокруг г. Генуи, ожидая помощи от армии под нач. ген. Макдональда, находившейся на юге Италии и шедшей на помощь Моро. Суворов бросился навстречу Макдональду и разбил его в трехдневной битве на берегах р. Требиа, заставив с остатками войска уйти назад, не дойдя до Моро. Недовольное неудачами в Италии, французское правительство прислало на смену Моро ген. Жубера, который попробовал начать наступление на Суворова и пошел из Генуи на север через горы. Но при выходе из гор на равнину, у гор. Нови, Суворов стремительно напал на Жубера и разбил на голову его армию, причем сам Ж у- бер был убит в бою. Овладев всей северной Италией, Суворов готов был к дальнейшему наступлению на Францию, но по настоятельным просьбам Австрии, на что дал свое согласие Имп. Павел, чтобы русские войска после освобождения сев. Италии занялись освобождением Швейцарии, —  пошел в Швейцарию, откуда австрийцы
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Исаакиевский собой.

спешно вывели свои войска. В Швейцарии остался один лишь русский корпус ген. Римского-Корсакова и Суворов поспешил к нему, к Швицу, через С.-Готард и ущелья р. Рейсы («Чертов мост»), и вышел со своими войсками с юга к Фирвальдштеттско- му озеру. Но здесь узнал, что Римский-Корсаков со своим корпусом отброшен французами на север, и огромная французская армия ген. Массена, вчетверо по численности превосходящая усталые от перехода С.-Готарда войска Суворова, ожидает его в Швице, в надежде запереть знаменитого Суворова в горах и взять в плен. Суворов отказался от мысли идти к Швицу, повернул вправо и, после труднейших маршов и.* горам без дорог, успел выйти к Боденскому озеру, с необыкновенным мужеством и искусством не раз побеждая французские части, желавшие преградить дорогу его войскам. Поход Суворова через Швейцарию восхитил всю Европу, даже его врагов, а прославленный своими победами в Европе ген. Массена сказал, что он «отдал бы все свои кампании за Швейцарский поход Суворова». Имл. Павел возвел Суворова в чин генералиссимуса российских войск, отозвав его с войсками в Россию, разорвав союз с Австрией, считая ее виновницей неправильного ведения кампании против Франции. Одновременно Имп. Павел порвал и с другой союзницей —  Англией, отозвав из Голландии вспомогательный русский корпус, помогавший англичанам протйв французов, и терпевший недостаток в пище и одежде. За лишения и обиды своих солдат Имп. Павел так разгневался на английское правительство, что стал готовиться к войне с Англией. Кроме морских приготовлений, он готовил сухопутный поход на Индийские владения англичан и уже отправил туда через Оренбург Донское казачйе войско. С Францией был заключен мир и началось сближение. Смерть Имп. Павла остановила поход на Индию.
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ИМПЕРАТОРЪ АЛЕК^АНДРЪ I.

ИМП. АЛЕКСАНДР I. (1801-1825 г.г.). Заговор, во главе с Петербургским военным губернатором гр. Паленом, против Ими. Павла, и Его трагическая кончина застали великого князя Александра Павловича врасплох. Объявляя манифестом о внезапной кончине своего родителя, он оповещал, что будет управлять своим народом «по законам» и «по сердцу Екатерины Великой и шествовать по ее премудрым намерениям», чем, как бы указывал, что не будет продолжать сурового правления своего отца. Немедленно по восшествии на престол, им были восстановлены жалованные грамоты 1785 г. и дарована полная амнистия. Обаятельная личность молодого Государя, его доброта и любезность, его изящная красота, его неутешная печаль но поводу необычной кончины отца, —  все ото влекло к нему сердца. Он пользовался общим поклонением и получил название «ангела», сохраненное им до самой его кончины в кругу его родных и придворных» (Ист. Платонов). Ими. Александр I мечтал о крупных реформах в государстве. План государственного преобразования
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С . П е т е р б у р г ь. У н и в е р с н т е т ъ .и изменение общественного устройства был поручен Государем М. М. Сперанскому, талантливому, обладавшему необыкновенными способностями, и образованнейшему деятелю, которого Государь приблизил к себе и сделал его, как бы первым своим министром, поручив ему выработать общий план государственного преобразования. В 1802 году были учреждены министерства, взамен существовавших до того времени «Коллегий». Вернув высшим сословиям, отнятые Ими. Павлом льготы и права, Имп. Александр стремился к освобождению крестьян; подготовляя освобождение, Государь издал закон о «свободных хлебопашцах» (1803 г .) , дающий право землевладельцам освобождать своих крепостных крестьян и обеспечивать их землею в собственность на известных условиях. Государь надеялся, что таким путем совершится упразднение крепостного права, но на самом деле очень небольшое число помещиков отпустило по этому закону своих крестьян на волю (освобождено было менее 50 тысяч крестьян). Одновременно Сперанский руководил действиями «комиссии законов», которая приготовляла проект нового гражданского уложения. Однако, обострившиеся отношения с Францией и затем Отечественная война помешали проведению этих преобразований, за исключением реформы центрального управления, согласно изданному в 1811 г. новому закону о министерствах иод названием «общего учреждения министерств»; число министерств было увеличено до 11. В 1810 г. был учрежден. Государственный Совет. Учрежденное в 1802 г. Минист. Народного Просвещения, возглавляемое кн. А. Н. Голицыным, многое сделало для распространения образования в России. Были учреждены университеты: в Юрьеве (Дерпте) в 1802 году, Казани и Харькове (1804 г .) , Педагогический Институт в Петербурге, позднее преобразованный также в Университет (18)9 г .) . Во всех губернских городах были открыты гимназии, а в уездных —  уездные и приходские училища. Кроме них учреждались учебн. заведения нового типа —  лицеи, соединявшие в себе гимназический и университетские курсы: Царскосельский Александровский лицей, Ярославский Де-
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мидовский, Нежинский графа Безбородко. Народное просвещение быстро росло и развивалось. В 1812 г. русские утвердились на западном побережьи Сев. Америки, основав Форт-Росс (южная Калифорния). Вступая на престол, Имп. Александр I намеревался сохранить мир и нейтралитет: он остановил приготовления к войне с Англией, возобновив с нею дружбу, как равно и с Австрией; но отношения с Францией от этого стали хуже. Наполеон, став императором, насильственно распоряжался в Германии и Италии, не обращая внимания на протесты Русского Правительства. Война стала неизбежна и началась в 1805 г. Русские войска под начал. М. И. Голенищева-Кутузова двинулись в Австрию на соединение с австрийскими войсками, но раньше, чем они достигли театра военных действий, Наполеон разбил и пленил австрийскую армию и взял Вену. После поражения Русских войск под Аустерлицем, Русская армия вернулась на русскую границу. В следующем, 1806 г. Имп. Александр возобновил войну против Наполеона, в союзе с Пруссией. Но и Пруссия, нс подождав Русских войск, одна начала военные действия. Французы разбили в двух битвах (под Иеною и Ауэрштедтом) пруссаков, заняли Берлин и все прусские земли до самой Вислы. Всю зиму 1806-7 г.г. шла кровопролитная борьба вблизи Кенигсберга; русская армия иод нач. Бенигсена оказывала упорное сопротивление, отразив армию Наполеона в большом сражении при г. Прейсиш-Эйлау. Но летом 1807 г. Наполеону удалось разбить русских под Фридландом. Русская армия ушла на правый берег Немана, в русские пределы. Прусское королевство осталось в руках Наполеона. Ими. Александр заключил с Наполеоном перемирие, и после свидания Императоров у г. Тильзита, в павильоне, поставленном на плотах среди р. Немана, началась, якобы, русско-французская дружба. Однако, скоро Имп. Александр почувствовал разочарование в этой дружбе: причина лежала в глубокой противоположности стремлений франц. и русской политики. Наполеон стремился к мировому владычеству и желал подчинения России его видам. Имп. Александр не только не считал возможным подчиниться Наполеону, но и сам желал влиять на дела Европы, как преемник Екатерины Великой, при которой Россия достигла необыкновенных полит, успехов и большого международного значения. Со стороны Франции продолжался за-
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Военный совЪтъ въ Ф иляхъ.—К утузовъ приказываетъ отступ ать.

воевательный порыв, со стороны России сказывалось чувство национальной силы и гордости. Наполеон желал господства над Россией; Россия проводила свою независимую линию. Война была неминуема, и Наполеон вел приготовления для вторжения в Россию. 12 июня ст. ст. 1812 года Наполеон с 600.000 армией, без объявления войны, перешел Неман и вторгся в Россию. Русская Армия насчитывала в тот момент на западной границе только 200 тысяч. Главнокомандующий Русской Армией ген. Барклай-де-Толли, понимая невозможность открытого боя с Наполеоном, принял систему отступления внутрь страны. 5 августа русские оставили Смоленск. Однако, отступлением Барклая не были довольны ни Государь, ни русское общество. Русские люди осуждали тактику Барклая, общественное мнение требовало смены Барклая. Государь назначил Главнокомандующим Кутузова, только что блестяще победившего Турцию. Хотя Кутузов и видел, что еще не пришла пора помериться силами с Наполеоном, но в угоду общественному мнению, решил дать Наполеону генеральное сражение при селе Бородино, на берегах р. Колочи, впадающей в р. Москву. Бородинская битва, одна из самых кровопролитных в истории (до 100 тысяч человек было убито и ранено с обоих сторон за один день), не дала результата. Сначала Кутузов решил на утро возобновить бои и напасть на врага, но, когда обнаружились большие потери, за истекший день, велел отходить к Москве. Под Москвой, в дер. Филях, Кутузов собрал военный совет и решил оставить Москву без битвы, с рассчетом сохра-
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Comte Bennigsen Comte Platov Neverovski

Cte Koutaissov Raevski Dokhtourov Toutchkov 4

нить и пополнить свои войска, и заморить ослабевшую неприятельскую армию в опустелой Москве. 2 сентября Наполеон вступил в Москву и попытался начать переговоры о мире, но Имя. Александр на них не ответил, твердо решив вести войну и не полагать оружия, пока хотя один враг останется в русских пределах. Рассчеты Кутузова оправдались. В середине октября французская армия покинула Москву, сожженную и разграбленную, с оскверненными храмами и взорванными стенами Кремля. Наполеон сделал попытку пройти от Москвы к Калуге, чтобы отступать не старой разоренной дорогой, но Кутузов не допустил до этого, дав сокрушительный отпор при Малоярославце. Началось беспорядочное отступление «великой французской армии». На Березине, у г. Борисова, Наполеон только случайно избежал плена, успев, бросив войска, переправиться и уйти к Вильне. В день Рождества Христова110 -



ХРАМЪ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ ВЪ МОСКВЪ, СООРУ
ЖЕННЫЙ ВЪ ПАМЯТЬ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И 

РАЗРУШЕННЫЙ БОЛЬШЕВИКАМИ.
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Въ-Ьздъ Александра I въ Парижъ.

Россия торжественно праздновала избавление от нашествия французов и с «ними двадесяти язык». Наполеон вывел из России не более 15-20 тысяч солдат, сохранивших строй; все остальное погибло, или осталось в плену, или обратилось в бродяг. Так кончился поход Наполеона на Россию. Русские войска вступили в Европу. В день Р. Хр. 1813 г. Имц. Александр объявил своей Армии поход в самую Францию. 19/31 марта 1814 г. Имп. Александр I торжественно въехал в Париж. По Венскому Конгрессу 1814-15 г.г ., в который входили все государства Европы, Россия получила, как вознаграждение за потери и жертвы, понесенные в борьбе с Наполеоном, герцогство Варшавское (созданное Наполеоном), под именем «Царства Польского», но это было вопреки желанию Имп. Александра, который хотел получить Галицию, Червонную Русь —  искони русскую землю со времен Владимира Святого, но «союзники» не допустили до этого, уступив Галицию Австрии. Русский народ, в лице Госуд. Совета, Сената и Синода, просил Имп. Александра I  принять титул Благословенного. Кроме Отечественной войны, Имп. Александру I  пришлось вести войны: I . со Швецией (1808-09) —  русские войска под коман. генерала Кульнева и Багратиона перешли но льду Ботнический залив и подошли к Стокгольму; по Фридрихсгамскому миру Россия получила Финляндию. II. С Турцией; после победы русских войск под коман. Кутузова при Слободзее, в России, по Бухарестскому миру, была присоединена Бес-
112



Императоръ Николай I,
'•iiiniiiHuimiii iiiiiiiii 1.ЧИЩ питий]

И Я М И И

ИМП. НИКОЛАЙ I (1825-1855 г.г.). Император Александр I  скончалсяоездетным и, согласно Учреждению об Императорской Фамилии, престол должен был перейти к старшему брату Константину Павловичу, состоявшему Наместником Ц арства Польского. Но Конст. Павл., женатый на польке, еще раньше отказался от престола; Ими. Александр особым манифестом утвердил это отречение и передал право на престол следующему из братьев —  Вед. Князю Николаю Павловичу. Но манифест об отречении Константина не был обнародован и он хранился втайне, запечатанный в пакете самим Итератором, в Успенском Соборе в Москве и в Петербурге в Синоде, Гос. Совете и Сенате, о чем даже не было объявлено и Самому Николаю Павловичу. По смерти Имп. Александра I  пакеты были вскрыты, согласно надписи на них самого покойного Государя «в случае моей кончины раскрыть прежде всякого другого действия». Но Николай Павл, не счел возможным принять трон в отсутствии брата Коп-
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Императора Николая I.

ВЕЛИК1Й князь 
К О Н СТ А Н Т И Н Ъ  П АВЛ ОВИ ЧЪ .

етантина и надеялся, что сам Константин лично пред ним подтвердит свое отречение. Таким образом, столица, а за ней и вся Россия присягнула Константину. А Константин Павлович, согласно со своим прежним отречением, присягнул Николаю, и совсем не имел в виду ехать в Петербург подтверждать свое отречение. Замешательство в Царском Семействе не осталось скрытым от населения столицы, чем воспользовались члены «северного союза», небольшая группа демагогов-революционеров, состоящая, главным образом, из молодых военных гвардейцев, легкомысленно проникнутых французскими революционными идеями. Получив решительное отречение Константина Павловича от престола и отказ его прибыть в Петербург, Имп. Николай 1 манифестом 14 декабря 1825 г. объявил о своем воцарении, призвав к присяге себе войска и население. Все полки немедленно присягнули, но в двух полках произошло замешательство (в Московском и Лейб-Гренадерском): часть солдат не присягнула, а двинулась с оружием на условленное место —  к зданию Сената и стала толпой у  памятника Петра Великого, где собралась часть заговорщиков, надеявшихся криками «ура, Константин», «ура, конституция» вызвать в столице волнение и произвести переворот, не понимая того, что они не в состоянии это сделать с горстью взбунтовавшихся солдат. Имп. Николай поставил против бунтовщиков все гвардейские
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Новое здаше Правительствующая Сената, въ которомъ помещаются Кассащонные Департаменты. Новое помЪщеше, рядомъ съ прежнимъ 
на Англшской набережной, переделано изъ частная дома старинной постройки временъ Императора Александра I (построенная архи-

текторомъ Тома-де-Томономъ). По фот. К. Булла.

полки и окружил их со всех сторон. Начали с увещаний. Петербургский генерал-губернатор гр. Милорадович, герой войны 1812 года, подъехал к мятежникам и своею вразумительной речью вызвал колебание бунтовавших солдат, но в это время был убит одним из руководителей мятежа —  Каховским. Тогда против мятежников была применена вооруженная сила. При первой крови толпа разбежалась и порядок полностью был восстановлен. Началось следствие, заговор был полностью открыт. Было арестовано свыше ста причастных к делу лиц, получивших от бунта 14 декабря название «декабристов». Верховный суд, в который вошли важнейшие сановники, члены Гос. Совета и Сената, на котором раскрылась вся картина политического движения, направленного против Престола, приговорил 36 человек к смертной казни, остальных —  к ссылке и каторжной работе. Но Государь смягчил приговор: смертной казни было предано только 5 человек, в том числе убийца ген. Милорадо- вича; остальные были отправлены в Сибирь на поселение. Такой мягкий приговор по делу вооруженного выступления против существующей государственной власти нельзя встретить нигде, даже сейчас, спустя полтора века, в самых «демократических» государствах. Но Имп. Николай I потерял доверие к дворянству; он окружил себя не представителями знати, а людьми разного происхождения, выдвинутыми Им, а  не
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своим сословием. К деятельности были призваны иные люди; Сперанский, устраненный от дел во вторую половину царствования Имя. Александра I, снова получил большое значение. Решимость Имп. Николая начать реформы сказывалась не только в речах, но и на деле. К внутренним мероприятиям Имп. Николая принадлежат: 1) устройство отделений «Собственной Его Величества канцелярии», которая превратилась в большое и важное правит, учреждение; закончено (1830) Полное Собрание Законов Российской Империи, в 45 огромных томах, заключающих в хрон. порядке старые законы и порядки от Уложения 1649 г. до воцарения Имп. Николая; в 1833 г. был издан Свод Законов Российской Империи в 15 томах, где были изложены все действующие в данное время законы; устав о пенсиях (1828 г . ) ; финансовая реформа, положившая начало устойчивости курса русских денег в России и заграницей —  объявление монетной единицей серебрянного рубля; учреждение Министерства государственных имуществ, в ведение которого были переданы из Мин. Финан. казенные крестьяне, коим было дано самоуправление, которое послужило образцом для устройства помещичьих крестьян по освобождении их от крепостной зависимости. Ими. Николай твердо стоял на мысли уничтожить крепостное право и подготовлял освобождение секретно, скрывая от общества подготовку реформы, проведение в жизнь которой помешала Крымская кампания; открытие 1-ой жел. дороги - -  Царско-Сельской (1838 г.) и Николаевской (Петербург-Москва) в 1851 г .; открытие Пулковской обсерватории (1838 г .) ;  открытие Киевского Св.-Владимирского Университета, Технологического Института, Педагогического Института, Военной Академии, Училища Правоведения, ряда кадетских корпусов, женск. институтов и гимназий. Время Ими. Николая I  было золотым веком художественной литературы: Пушкин, Лермонтов, Гоголь, начинали писать: Тургенев, Достоевский, Толстой и др. Среди идейных течений наиболее яркими были: «западников» (Белинский, Кавелин, Грановский) и «славянофилов» (Хомяков, бр. Киреевские, бр. Аксаковы, Самарин). Умственная жизнь при Имп. Николае била ключей; издавался ряд газет и журналов разных направлений. В первые годы царствования велись большие войны с Перепей (1826-28 г.г .) и Турцией (1828-1829 г .г .) . Персы вторглись в Закавказье без объявления войны. Русские войска под начал, ген. Паскевича разбили персов под Елизаветполем, взяли перс, крепость Эривань, перешли р. Араке, овладели Тавризом и пошли на столицу Персии Тегеран. Персия просила мира, который был подписан в Туркманчае, между Тавризом и Тегераном, по которому Персия уступила России земли по левому берегу Аракса с г. Эриванью и выплатила большую контрибуцию. Этот мир навсегда положил предел притязаниям Персии на Кавказ. Имп. Николай рожаловал Паскевичу титул графа Эриванского и часть контрибуции. Причиной Турецкой войны были зверства турок над греками. Имп. Николай вступился за угнетаемых Турцией христиан, зверства которых дошли до того, что Константинопольский патриарх был повешен в полном церковном облачении в дверях Собора в Константинополе, а на о. Хиосе было вырезано более 20 тысяч греков, не говоря уже о других постоянных убийствах христиан. Это вызвало вмешательство России, Англии и Франции. Соединенные эскадры заперли турецкий флот в гавани Наварина и сожгли после кровопролитной битвы (20 окт. 1827 г .) . Война началась в 1828 г.
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Русские войска под нач. гр. Дибича-Забалканского на европ. фронте взяли Варну, Шумлу и Адрианополь, а на азиат. —  Паскевич взял Карс и Эрзерум. Турция просила мира. По Адрианопольскому миру Россия получила левый берег нижнего Дуная с островами в Дунайских устьях и Восточный берег Черного моря, от устья Кубани до порта Св. Николая с портами Анапа и Поти. Подвластные Турции Молдавия, Валахия и Сербия получили внутр. автономию и стали под покровительство России; греческие земли на тоге Балканского полуострова получили независимость —  было образовано Греческое королевство. В силу Адрианоп. мира Россия получила право вмешиваться во внутренние дела Турции, как покровительница и заступница христиан, подданных султана. Преобладание России в турецких делах произвело тревогу среди европ. держав, которые не были довольны, что Имп. Николай является покровителем балканских славян и греков. Поведение европ. держав привело к тому,
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что Турция перестала выполнять условия Адрианопольского мира, а в 1853 г. объявила России войну. Военные действия начались на Дунае и в Закавказьи. На Черном море, в ноябре, Русская эскадра адм. Нахимова истребила после жаркого боя турецкий флот, стоявший в бухте, г. Синопа, в Малой Азии. В 1854 г. русская армия перешла Дунай и осадила крепость Силистрию, но ввиду враждебных действий Австрии вынуждена была вернуться на левый берег Дуная. Одновременно коалиция — Англия, Франция и Сардинское Королевство объявили России войну. Коалицию всецело поддержали Австрия и Пруссия, хотя и не объявили прямой войны России. Таким образом, Россия оказалась одной против могущественной коалиции. Союзники сразу решили, куда направить свой удар: в Черном море бомбардировали Одессу, в Белом —  Соловецкий монастырь, в Балтийском море появились под Кронштадтом. на Дальнем Востоке бомбардировати Петропавловск, —  но всюду были отбиты Осенью 1854 г. остановились, наконец, на Крыме, в частности на Севастополе. Так началась знаменитая Крымская кампания. В начале 1855 г. Имп. Николай скончался, и война закончилась при Его преемнике Имп. Александре II. Во внешней политике Имп .Николай I надлежит еще отметить: присоединение к России Приамурского края (1851 г .) ;  продажа частному лицу Форта Росса в Калифорнии; венгерский поход, когда Русская армия, по просьбе Австрийского Имп. Франца-Иосифа вступила в Венгрию, подавила там национальное восстание и восстановила австрийскую власть, за что так подло отблагодарила Австрия, спустя 4 года; польское восстание 1830 года, после подавления которого были отменены существовавшие привилегии, данные Имп. Александром I  полякам. *
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“11мператорь Ллскс-.шд}) i. II. съ портрета Л с в и ц к  а г о.
ИМП, АЛЕКСАНДР II (1855-1881 г .г .) . Неожиданная кончина Имп. Николая 18 февр. 1855 г. от случайной простуды наступила в разгар Крымской кампании. Севастополь держался; каждый шаг союзники покупали ценою больших усилий и потерь. В августе 1855 г. было решено оставить Севастополь. Русские войска перешли из города по мосту через рейд (залив) на север. Неприятель не преследовал и, не спеша, занял развалины крепости. Так окончилась одна из самых славных кампаний в Русской Истории. Вскоре после падения Севастополя, осенью 1855 года, русские войска одержали блестящую победу на азиатском театре войны: ген. Муравьевым была взята важная турецкая крепость Карс. На всех других фронтах действия шли вяло, и к зиме наступило полное затишье. В начале 1856 г. собрался конгресс европ. дипломатов для заключения мира, который был подписан в марте 1856 г. Россия получила обратно Севастополь в обмен на Карс, но отказалась в
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пользу Молдавии от владений в устьях Дуная,. Таким образом перестав быть в непосредственном соседстве с Турцией. Россия теряла право покровительства над христианскими подданными Турции, которые были поставлены под протекторат всех великих держав, а также потеряла право иметь военный флот в Черном море, —  это ограничение было снято с себя Россией в 1871 году во время Франко-Прусской войны, а окончательный реванш Россия получила после победоносной Русско-турецкой войны 1877-78 г.г. Объявив особым манифестом о заключении мира, Имп. Александр I I  заканчивал этот манифест определенным пожеланием внутреннего обновления России. Просвещенный и всесторонне образованный, воспитанный под руководством известного поэта В. А . Жуковского, Имп. Александр II  с глубокой верой и непоколебимой энергией приступил к внутренним реформам, которые не удалось осуществить его отцу Имп. Николаю I, что он высказал на своем смертном ложе: «Жалею, что не мог сделать добра, которого столь искренно желал. Сын мой меня заменит. Буду молить Бога —  да благословит его на тяжкое поприще, на которое он вступает». И, действительно, вскоре наступила «эпоха великих реформ» Императора Александра I J . Прежде всего было упразднено крепостное право ( 1861). Земля подлежала выкупу, и для этого Правительство выдавало ссуды с рассрочкой на 49 лет, но ссуды были погашены через 20 лет —  товарный рынок по хлебу увеличился на 70 % уже в первое десятилетие. Затем последовала реформа земская и реформа судебная (1864 г .) . Было дано новое городовое положение (1870 г .) . Была введена всеобщая воинская повинность (1874). Были отменены разные виды телесных наказаний (розги, плети, палки), что в «передовой» и «гуманной» Англии было отменено в Армии только —  на 100 лет позже, но «господа русские либералы» этого замечать не хотели. Кроме того последовал ряд мер по народному образованию, по цензуре, по финансам. Словом, эпоха реформ, коснулась всех сторон Русской государственной и общественной жизни, охватила все слои Русского общества. Введен новый университетский устав с широким университетским самоуправлением; основаны новые университеты—  Новороссийский в Одессе (1864) и Варшавский (1 8 6 9 ); доступ в гимназии был широко открыт для детей всех сословий, без различия звания к вероисповедания. Несмотря на все блага, которые Имп. Александр сделал для России и Русского народа, что глубоко ценила даже либерально-революционная часть русской общественности, —  Имп. Александр I I  погиб от преступной руки демагогов- революционеров, убитый на улице Петербурга I марта 1881 г. террористами-нигили- стами и анархистами, руководимыми темными силами, ненавидящими Россию, которым необходимо было устранять лучших сынов России, что так наглядно проявилось затем в 1906-07 г .г ., в убийстве Столыпина и завершилось Трагедией России в 1917 году, и Мученическим Венцом Императора Николая I I  и Его Августейшей Семьи. Во внешней политике Имя. Александра II  надлежит отметить: усмирение второго польского восстания, после чего было «Царство Польское» переименовано в Прпвисленский край с разделением на 10 губерний; присоединение Амурской Области (1 8 5 8 ); присоединение Уссурийского края, основание Владивостока и присоединение северного Сахалина (1 8 6 0 ); окончательное покорение и усмирение Кавказа, после непрерывной 40-летней борьбы с горцами; продажа Россией за 7 мил. 200 тыс.
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Аляски СШ А (1867 г. Продана из опасения возможного нападения со стороны Англии и Франции, особенно Англии, продолжавшей враждебно относиться к России после фиаско Крымской кампании и обеспокоенной продвижением России на Восток, а для должного отпора Россия была еще не подготовлена); присоединение Бухарского ханства (1 8 6 8 ); присоединение Хивинского ханства (1 8 7 3 ); приобретение от Японии, в обмен на Курильские острова, южной части Сахалина; присоединение Ко- кандского ханства с гор. Туркестан и Ташкент (Ферганская область); в целях обеспечить безопасность новых русских владений от нападения некультурных туземных племен, кочевавших к югу от р. Аму-Дарьи, отряды Русских войск продвигались да-

G .  D . N i c o la s  N i c o la e v i t c h G .  D . M ic h e l  N i c o la e v i t c h
лее к югу, к границам Афганистана И Персии: в 1880 ген. Скобелев взял текинскую крепость Геок-Теие, а затем, уже в царствование Имп. Александра III Мер,в 1884). Приближение русских владений к Афганистану, в соседстве с которым находилась Британская Индия, серьезно беспокоило англичан и они начали кричать о русском империализме, что так смешно звучало со стороны Англии, раскинувшей свои владения по всему свету, хотя никогда не подвергалась нападениям со стороны завоеванных ею народов, —  Россия яге, продвигаясь на Восток, ограждала себя от постоянных нападений со стороны кочевников. Англия, просто, страшно боялась роста и расцвета России, впрочем, как и все европейские государства, хотя Россия ни-121



Памятникъ Его Императорскому Высочеству въ БозЪ почившему Великому Князю 
Николаю Николаевичу, торжественно открытый въ С.-Петербург 12 января с. г. 
Группа на пьедестал'Ь памятника: АвгусгЬйилй Генералъ-Фельдмаршалъ и его спо
движники въ русско-турецкую войну 1877— 1878 гг.: въ БозЪ почивилй Императоръ 

Александръ III (тогда НаслЪдникъ Цесаревичъ), генералы Гурко и Радецкш.

Gourko
Radetzki

Skobelev
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Крестьяне преподносятъ хлЪбъ соль и адресъ  Ц арю -Освободителю .кому не угрожала и на Запад продвигаться не имела никакого намерения, что доказала после Отечественной войны 1812 г.В  1877-78 г.г. вспыхнула новая война с Турцией. Русские войска иод команд, генералов Скобелева, Гурко, Радецкого покрыли себя ореолом новой славы: взятие Карса, Плевны, переход через Балканы, появление Русских войск под Константинополем. Султан просил мира, несмотря на протест Англии: приближение Русской армии к Босфору вызвало собою посылку английского флота в Мраморное море. Появление русских в виду Константинополя послужило для англичан поводом поставить свой флот у Принцевых островов, также в виду Константинополя. На вызывающий образ действий англичан, Имп. Александр ответил тем же: приказал придвинуть главную квартиру Русской Армии в м. Саи- Стефано, на берегу Мраморного моря, в 10 верстах от Константинополя, там и были подписаны условия мирного договора с Турцией. Турция уступила обратно России устья Дуная, отошедшие от России после Крымской кампании, в 1856 г., а сверх того Россия получила Бессарабию, Батум и Карс с окружающей территорией. По этому договору Турция признала независимость Черногории, Сербии и Румынии и
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Москва. Памятник-ъ Александра II в~ь Hpewrb.

М осква. Moscou.
П а мятшись П лавны . Monument Plevna.

„У полярнаго круга". Часовня на братскомъ кладбищЪ въ 
г. Петропавловск на Камчатка.

образование Болгарского Княжества. Условия Сан-Стефанского мира были опротестованы Англией и Австрией; отношение этих держав к России обострилось настолько, что Россия стала готовиться к новой войне, которая была предотвращена посредничесвом Германии —  европейским конгрессом в Берлине. Под дав лением ев- роп. дипломатии были сделаны некоторые уступки: приобретения Черногории, Сербии и Болгарии были сокращены.
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ИМП. АЛЕКСАНДР III (1881-1894 r.r.). Вступв на престол после трагической кончины своего отца, Имп. Александр III , сознавая, что русская общественность не доросла еще до тех либеральных реформ, которые проводил Ими. Александр II, и что эти реформы использыпаются только демагогами и темными силами, стремящимися к крушению России, повернул в сторону реакции. В манифесте Имп. Александр III  оповещал, что Он берется за дело правления «с верою в силу и истину самодержавной власти, которую Мы призваны утверждать и охранять для блага народного от всяких на нее поползновений». Правитель большого ума, непреклонной воли. безграничной энергии ,твердый, стойкий и непоколебиымй в своих взглядах, планах и решениях, Имп. Александр I I I  был идеалом Царя-Самодержца, любящего свой народ и беспредельно заботящегося о его бдагр и благополучии. В царство-
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Чудоот» м о н а ст ы р ь — п  Ыо-
CRBli мужской, основ, въ J 365 сп. Але
ксией*, митроп. московским*.
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Императоръ Алокеандръ III принимастъ старшинъ послД Kopouaiii'i въ  Москво.

ванне Ими. Александра III улеглись все революционные выступления, страна и народ обрели мир и спокойствие; было положено начало мирной внешней политике не только России, но и всего мира, за что безвременно угасший Самодержец вошел в мировую историю, как Миротворец. Историк Ключевский говорит: «Европа признала, что Царь Русского народа был и Государем международного мира и порядка, и этим признанием подтвердила историческое призвание России, ибо в России, по ее политической организации, в воле царя выражается мысль его народа, а воля народа становится мыслью его царя. Европа призналась, что страна, которую она считала угрозой своей цивилизации, стояла и стоит на ее страже, понимает, ценит и оберегает ее основы не хуже ее творцов».
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Паиятникъ Императору Александру ПТ, сооруженный на площади храма Христа Спасителя 
по проекту академика А. И. Опекушина и отлитый изъ бронзы на зяводЪ Морана.

Высочайше выходъ язъ Большого Кремлевского дворца въ Успенск1й соборъ и Чудовъ монастырь 20 мао с. г. Ихъ Императорск1я Величества Государь Императоръ, Государыня Императрица Мар1я беодоровна, Государыня Императрица Александра веодоровна съ НаслЪдникомъ Цесаревичемъ и Августейшими Дочерьми Великими Княжнами Ольгой, Тат1аной, МарГей и Анастас1ей Николаевнами,

На площади храма Христа Спасителя, въ день открьгМя памятника, послЪ торжества.

ini; Нм



Его Императорское Величество Государь Императоръ Николай ^лександровииъ

ИМП. НИКОЛАЙ II ВЕЛИКОМУЧЕНИК (1894-1917 г.г.). Миролюбивуюполитику своего безвременно почившего Родителя Ими. Александра III полностью решил продолжать Ими. Николай И , в первые же годы своего царствования обратившийся к Державам всего мира «положить предел непрерывным вооружениям и изыскать средства предупредить угрожающие всему миру несчастья». Результатом обращения Русского Императора было еозвание в г. Гааге двух «Гаагских мирных конференций» (1899 и 1907 г .г .) , к изысканию средств для мирного решения международных столкновений и для ограничения вооружений. Благодаря некоторым
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Царственные Великомученики

державам, в особенности Германии и Англии, цель достигнута не была —  соглашения о прекращении вооружений не последовало. Тем не менее, результатом обращения Имп. Николая II было создание Гаагского Международного Трибунала, который на первом своем заседании постановил вывесить на почетном месте в главном зале своих заседаний портрет Русского Царя Императора Николая И , который находится там и до сих пор. И после 1-ой Мировой войны, когда большевики мученически убили Великого Русского Царя —  Императора Николая II, преданного нм предателями России и Русского народа —  творцами проклятого «февраля», —  Президент СШ А Вильсон, на открытии Лиги Наций, предложил почтить вставанием
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память Русского Императора Николая I I , которому принадлежит идея создания Международной Организации для мирного разрешения распрей и конфликтов. Только русский народ не дооценил своего Державного Правителя, Помазанника Божия, отдавшего всего себя на служение России и Русскому народу, принесшего себя, со всей Августейшей Семьей, в жертву для спасения России, и сейчас возносящего свои праведные молитвы у Престола Всевышнего о спасении многострадальной России, Великомученицы Русской Церкви Православной и так согрешившего пред Ним и Россией Русского народа.Как преуспевала на всех поприщах и богатела наша Великая Родина, луч ше и вернее всего могут свидетельствовать статистические данные, которые можно найти в официальных отчетах и научных книгах, имеющихся в больших публичных библиотеках всех стран, и чем, к сожалению, почти никто не интересуется.Мы ограничимся указанием цифр только последних 20 годов, т. е. царствования Императора Николая II до Мировой войны, тем более, что на эти годы более всего ополчаются бесчестные хулители России. Цифры эти будут нелицеприятно свидетельствовать о тех громадных успехах государственного правления в царствование Императора Николая И .
Что было в России :

В 1894 году : В 1914 году :

1 Население: 122 миллиона (в 18591 году —  54 мил-лиона. В 1897 г. —  129 миллионов . . . 182 миллиона.2 . Государственный бюджет...................... 950 милл. рублей. 3 .500 милл. рублей3 . Золотой запас ................................................ 050 1.6004 . В сберегательных кассах . 400 1.6005 . Вклады в а-кщон. банки . 350 4.3006 . Крестьянского землевладения . 132 миля, десят. 240 милл. десят.7 . На одну дворянскую десятинуприходилось . . . . 2 крестьян, дес. 5 1/2 крест, десят8 . Урожай х л е б о в ............................................. 2 1/2 миллиарда п. 4 1/2 миллиарда i9 . Средняя урожайность с десятины 38 пудов. 58 пудов.1 0 . Добывалось каменного угля . . .470 милл. пудов. 2 миллиарда пудТ. е. увеличилось в пять раз, тогда как в Англии за тот же срок увеличилосьвсего в полтора раза, в Германии —  в три раза и в СШ А —  в четыре раза)11 . Железных д о р о г................................... . 32 тыс. верст. 07.000 верст.(В  1902 году открыто было впервые прямое железно-дорожное сообщение из главных европейских портов и столиц через всю Р оссею  и Сибирь с Китаем и Дальним Востоком).12 Расходы на народное образование 75 ”  390 ** •
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И?сь Императоров Высочества Велиюя Княжны: Ольга Николаевна, Тарана
Николаевна, Маргя Николаевна и Днастаоя Николаевна.Территория Российской Империи в 1914 году заключала: 8.417.000 ко английских миль. Ценность выпущенных нашими фабриками и заводами изделий в 1894 году не превосходила 1,5 миллиарда рублей, а в 1916 году достигла 6,5 миллиарда рублей. Параллельно с этим отечественное сельско-хозяйственное машино-стро- ительство в 1897 году выпустило машин на 9 миллионов рублен, а в 1916 году —  на 67 миллионов рублей.Прежде всего бросается в глаза огромный рост населения. Он дошел но официальным подсчетам, со 120 миллионов душ (в 1894 году) до почти 190 миллионов душ (в 1917 году), т. е. за время царствования Императора Николая II прирост составил около 70 миллионов душ, -— цифра, превышающая все население тогдашней Германской Империи (менее 67 милл. душ ). В стране несвободной, экономически неразвивающейся, такой рост населения невозможен: ему нечем будет прокормиться, будет неизбежная массовая эмиграция, будут голодовки, эпидемии, понижение среднего уровня благосостояния. В период 1894-1916 г.г. мы видим обратное: голодовки в России, которые бывали иногда в прежнее время, «как последствия неурожаев», исчезают вовсе. Конечно, были и неурожайные годы (неизбежные по местам, вследствие громадно!! территории Империи и ее в общем континентального засушливого климата), но они не влекли больше за собою голода. Запасы продовольствия в стране всегда были громадны, организация доставки его в местности, пострадавшие от неурожая, была отлично налажена, блестящие финансы всегда позволяли давать ассигновки для помощи населению. Уровень благосостояния населения сильно поднялся, что доказывается огромным увеличением его сбережений, ростом государственного бюджета, повышением урожайности хлебов, ростом промышленности и торговли, в том числе и торговли внешней (Россия считалась житницей Европы, а сейчас голодает и покупает' хлеб заграницей), исчезновением недоимок но прямым налогам. В обиходе было неограниченное количество золота —  5 рублевых и 10 рублевых монет.



НаслЪдникъ Цесаревичъ и Великш Князь Алексей Николаевичъ

Парод с каждым годом все больше богател. Сумма вкладов и собственных капиталов в мелких кредитных учреждениях на кооперативных началах составляла в 1891 году всего 70 милл. рубл. ;в 1913 г. 620 милл. рубл. (8 0 0 % ), а к 1-му января 1917 года —  1.200 милл. рублен. Количество этих учреждений возросло с 2 .000 до 17.0С0 и нигде в мире не развивались эги мелко-кредитные учреждения, обслуживающие преимущественно сельские кооперативы и отдельных крестьян, как в России. Баснословным рост народного благополучия в России объясняется прежде всего смелой и рациональной политикой в области важнейшего в России вопроса-  аграрного. Было обращено особое внимание на подъем благосостояния крестьян:— уменьшение лежащих на них налогов, расширение крестьянского землевладения, ’ вобода выбора труда, отмена круговой поруки при взыскании прямых налогов, понижение и без того невысоких поземельных налогов, отмена полностью (в общем на сумму 100 миллионов рублей золотом в год) выкупных платежей за земли, отошедшие в 1861 году после освободжения от крепостной зависимости; отмены также выкупных платежей за земли, отошедшие к бывшим государственным крестьянам >т государства. До того крестьяне платили около 1-го рубля в год за десятину на
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дельной государственной земли и около 2-х рублей за бывшие помещичьи земли. Ори цене ржи 50 копеек за нуд —  даже при самой малой урожайности 30 пудов с десятины —  платеж был не высок, а при урожайности —  очень низок.У то свидетельствует, что не так уж беден был русский крестьянин, как старались и стараются и сейчас представить его «благодетели человечества» —  социалисты и творцы русской революции, бездарные и никчемные отбросы интеллигенции, в погоне за властью.Крестьяне в царствование Ими. Николая II были наделены землею в размерах, превысивших даже в тот надел при Ими. Александре II. Крестьянский Банк, учрежденный в 1882 году, выдавал крестьянам ссуды в размере до 90-100% оценки приобретаемой крестьянами земли, с годовыми 4%. При посредстве Крест. Банка крестьяне, в царствование Ими. Николая II , получили до 15-ти миллионов десятин земли на самых льготных условиях. Кроме того, не менее 25-т-и милл. десятин земли куплено было крестьянами без помощи Банка. Крестьянам были переданы также земли государственные и удельные, —  всею около 6-ти миллионов десятин а Европейской России, и все государственные и кабинетские земли в России Азиатской. Наделы в Азиатской России были громадны: 15 десятин на душу, 45 десятин на семью, при отличной земле, дающей нередко двойные урожаи; гричем каждой семье выдавали пособие в 200 рублей золотом, и перевозились они со всем своим имуществом на казенный счет. В Сибири для переселенцев —  крестьян были устроены казенные склады земледельческих орудий, снабжающие население усовершенствованными машинами и орудиями по кра не дешевой цене и на самых льготных условиях. В царствование Ими. Николая II переселилось в Сибирь около 5 миллионов душ обоего пола и получено ими свыше 40 миллионов десятин земли.Площадь крестьянского землевладения равнялась 165 милл. дес. (14,5 милл. дес. принадлежало казакам), против 53 милл. дес. земель дворянских, из котрых некоторая часть находилась под лесом, а некоторая сдавалась в аренду крестьянам. Эти цифры показывают, что Россия к 1917 году была совершенно крестьянской страной в большей степени, чем какая-либо из больших европ. стран. Дворянское землевладение непрерывно уменьшалось, и раздел помещичьих земель между крестьянами мог лишь в незначительной степени увеличить площадь кресг. землевладения.Всего гражданам других сословий (дворянам, купечеству, церквам) принадлежало лишь около 85-ти милли нов десятин, из коих 18 миллионов десятин мелким собственникам, обрабатывавшим земли личным трудом; остальные 67 миллионов десятин были главным образом под лесом (60 % ).Накануне революции крестьянам принадлежала вся пахотная площадь г Азиатской России и 80% всей пахотной площади в Европейской России. Передавая дворянские земли крестьянам, Правительство Имп. Николая II  заботилось о крестьянском землеустройстве. Были учреждены специальные землеустроительные комиссии, с участием крестьян, для устройства хуторского хозяйства —  так называе-
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Его Императорское Высочество Велимй Князь МИХАИЛ !» А ЛЕК С АН ДРО ВИ Ч!»мая «Столыпинская реформа». Работало свыше 5 тысяч казенных землемеров. It .911-му году землеустроительными комиссиями была закончена подготовка надела •ля 2 .862.000 крестьян —  домохозяев с 25.728.000 десятинами земли; выполнено проектов для 2.010.000 домохозяев на площади около 18-ти миллионов десятин лили. Число домохозяев, вышедших из общины на хутора достигло в 1915-м году (> миллионов. Была организована широкая аграрно-воспитательная помощь насе лению: предприняты многочисленные работы по орошению, оводнению сухих земель ( сушению заболоченных, но борьбе с вредителями, по развитию специальных куль- тур.
Когда в писаниях некоторых публицистов и даже «ученых» мы встречаем «статистику», объединяющую в одну категорию земли «казны и помещиков», которые, дс, значительно превышали площадь крестьянских земель, то это является лишь результатом сплошного невежества или умышленной фальсификации» (историк С. Г. Пушкарев).
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Здесь необходимо всломнигь, чго из казенных земель лишь самая незначительная часть была пригодна для земледельческой обработай, т. к. все удобные казенные земли частично были отданы в надел государственным крестьянам при их освобождении. Остальные, как и удельные земли сел.-хоз. пользования и «кабинетские» на Алтае переданы были в 1906 году для продажи на льготных условиях крестьянам, нуждающимся в земле. Огромные же пространства казенных земель —  были леса, тундры и болота северной части России, абсолютно непригодные для земледелия.
Это все обнаружилось в 1918-м году после революционного раздела оставшихся к тому времени 40 милл. дес. дворянских-номещичьнх земель и вызвало признание революционных и советских вождей, что лозунг дележа помещичьих земель был лишь «средством революционизирования деревни».

------- * --------
В России в 1910-1914 г.г. средний урожай четырех главных хлебов пшеницы, ржи, овса и ячменя доходил до 4500 ми'л. пудов; чаш вывоз хлеба заграницу дошел в последние перед мировой войной годы до громадной цифры, превышавшей 800 милл. пудов, на сумму 750 милл. рублей золотом. Производилось к 1914-му году: 34 милл. пудов льняного волокна, 27 милл. льняного семени; Россия доставляла 2/3 потребляемого Европой льна; английские материалы делались из русского льна-долгунца. Табаку производилось 7 милл. пудов. В России муки производилось 10 сортов, тогда как в Европе всего только 3-4. Русский ввоз зерна в Европу составлял 35% пшеницы, 94 % ячменя и 80% овса, обращающихся на Европейском рынке. Россия поистине была житницей и кормилицей Европы. Доогромных размеров дошла эксплуатация и разработка леса. Вывоз леса заграницу дошел до суммы в 140 милл. рублей.Площадь хлопка в России в 1894-м году выражалась в 150.000 десятин, а к 1914-му году возросла до 675.000 десятин (3 5 0 % ). Производилось 20 милл. пудов хлопка. Текстильная промышленность России в 1914 году заняла 4-ое место в мире, после Англии, Германии и СШ А.Площадь посева свеклы (сахар) в 1894-м году —  289.000 десятин, в 1914-м году —  721.000 десятин (1 5 0 % ). Выработка сахара в 1894-м году —  30 милл. пудов; в 1914-м году дошла до 120 милл. пудов, став на первое место в Европе. Среднее потребление сахара на душу возросло с 12 фунтов до 25-ти фунтов в год. Соль: добыча в 1894-м году —  85 милл. пудов, в 1914-м —  121 милл. пудов.

------- *
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Нижегородская выставка 1896 г. Общш видъ на павильонъ и паркъ 
Главнаго Управлешя УдЪловъ.Количество скота в Ими. России в 1914 году выражалось в цифрах: лошадей 35 миллионов (в !8 9 1-м году —  26,6 милл.); рогатого скота (коров) 52 миллиона (в 1891-м году - 31,6 милл.); овец —  85 миллионов; свиней —155 милл., коз —  85 милл., верблюдов 1,8 милл., о. сней —  1 милл.Перед 1911-м годом в России было свыше (согласно статистике): 200 миллионов кур, 30 милл. гусей, 50 милл. уток. Россия высылала в Европу 3 1/2 миллиарда яиц. Улов и заготовка рыбы достигли в 1914-м году 142 миллиона пудов.

*

Р усскж  павильонъ на всем1рной выставкЪ въ ПарижЪ (1900 г.).
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Новый морской соборъ въ Кронштадт^ .освященный въ Высочайшемъ Его Вели
чества Государя Императора присутств!и 10 ионя с. г. Строитель собора, инженеръ- 
архитекторъ профессоръ В. А. Косяковъ. Торжество освящешя собора почти со
впало съ 200-лЪт1емъ существован1я города Кронштадта, исполнившимся 19 iioHfl с. г.В Императорской России гигантски развивались крупные кредитные учреждения и промышленность. Акционерные коммерческие банки имели в 1894-м году собственного капитала всего 150 миллионов рублен и вкладов 300 милл. рублей, >’ к 1914-му году собственных капиталов —  750 миллионов рублей (более, чем иа 400% ) и вкладов 2 миллиарда рублен (более чем на 700% ) К январю 1915-rv года сумма вкладов в Государственных и частных банках превышала 8,5 миллиардов рублей, а со сберегательными кассами и мелкими кредитными учреждениями свыше 15-ти миллиардов рублей. В Имп. России было: 3 .500 банков м 45 тысяч кооперативных сберегательных касс. Промышленных акционерных капиталов в 1894 году числилось только на 800 миллионов рублен, а к 1914-му году уже свыше чем на 8 1/2 миллиарда рублей (увел, на 340 % ). Обороты внешней торговли составляли в 1894-м году 1.222 миллиона рублей, а к 1914 г. 2.642 миллиона рублей (ув е:. на 115% ). Поступления налогов с торговли и промышленности дошли с 30-ти миллионов до 150 миллионов рублей (увел, на 400% ). В 1914 году в Имп. России работало, согласно статистике, 150 тысяч промышленных предприятий и 900 тысяч торговых предприятий с 27-ми миллиардным годовым оборотом и 15 миллионов кустарей; ежегодно бывало ссвыше 30-ти тысяч ярмарок. Россия производила почти все, что ей было нужно. Развитие хлопководства, рисовых и чайных плантаций в Туркестане и на Кавказе, делали из России страну, которая в самом ближайшем будущем оказалась бы совершенно независимой в экономическом отношении от всего мира



Народный домъ Императора Николая II въ С. Петербург*».В ца|:ствование Ими. Николая II был сооружен знаменитый нефтепровод из Баку в Батум, с заказом труб на специально для этого сооруженном частном русском заводе. Было приступлсно к электрификации Волховских порогов и разработан план электрификации Днепровских порогов.Добыча нефти в России возросла с 294 миллионов пудов в 1894-м году до 561 милл. пудов в 1913-м году и до 602 милл. пуд. в 1916-м году (1 0 0 % ). Добыча железной руды с 30-40 милл. пудов превысила 500 милл. пудов (1 .6 0 0 % ;. Железо и сталь —  средняя выплавка в 1894-м году —  70 милл. пудов; в 1914-м году —  229 милл. пуд. Чугун —  средняя выплавка в 1894-м г. —  73 милл. пуд.; в 1914-м году —  251 миллиона пудов. Добывалось каменного угля: в 1894-м году—  166 милл. пудов, в 1911-м году —  1983 милл. пудов, а в 1916-м году возросло до 2.101 милл. пудов (без Домбровского района), т. е. увеличились в 5 раз, тогда как в Англии за тот же срок увеличились всего в 1 1/2 раза, в Германии—  в 3 раза, в США —  в 1 раза. Меди добывалось: в 1894-м году —  395.000 пудов, в 1914 г. —  1.878.000 пудов. Марганца: в 1894-м году —  12 милл. пуд., в 1914-м году —  55 милл. пудов. Золота: добыча в 1894-м году —  2.576 пудов, в 911-м году —  3.764 иуда; платины — ■ 450 пудов.Число более крупных промышленных предприятий доходило в 1914 году до 14.000. Число занятых в них рабочих —  свыше 2 1/2 миллионов. Размер производства фабрично-заводской промышленности только Европейской России, за исключением производств облагаемых акцизами, выражался з сумме свыше 4 -х  миллиардов золотых рублей.Для защиты интересов рабочих еще при Императоре Александре I I I , в 1882-м году были учреждены должности фабричных инспекторов, на обязанности которых лежало устранение злоупотреблений в пользовании наемным трудом. Для
-  139



упорядочения отношений между фабрикантами и рабочими были введены обязательные рассчетные книжки; запрещена была фабричная работа малолетних, а также ночная работа несовершеннолетних до 17-ти лет и женщин; подростки от 14-ти до 16-ти лет не могли работать больше 8 часов; максимальная продолжительность рабочего дня для мужчин была установлена —  11 часов, а в субботу к дни предпраздничные и в ночное время —  10 часов. Надо принять к сведению, что в то же время во всех почти странах Европы и Америки не было еще законодательного ограничения труда взрослых, и до первой мировой войны 1914- г. во всем мире рабочий день мужчины был 12 часов. Да и сейчас, 50 лет спустя, мужчины, да и женщины сплошь и рядом работают, под прикрытием так называемых «оверхаймов», по 10-12 часов, и то даже в ночное время. 2-го июня 1900 года в России были введены правила о вознаграждении потерпевших от несчастных случаев рабочих в предприятиях фабрично-заводской и горно-заводской промышленности. В декабре 1904 года введено государственное страхование рабочих, а 4-го марта 1906 года изданы правила о профессиональных союзах.------- * --------
Протяжение железных дорог в России было: в 1894-м году —  31.812 верст; в 1914-ом году —  64.547 верст. В царствование Имп. Николая II было сооружено около 32 тысяч верст новых рельсовых путей жел. дороги и до 7.000 верст во время самой войны. Строилось же еще около 18.000 верст. Всего русская жел.-дор. сеть составляла в 1916-м году свыше 70.000 верст, а со строющимися до 92.000 верст, не считая дорог Финляндских и Восточно-Китайской, чего особенно боялись западные завистники России. Ежегодная нагрузка жел.-дор. путей составляла 40.000 вагонов или 40 миллионов нудов разных грузов и до 1 1/2 миллиона пассажиров. Подвижной состав жел.-дор. сети составлял 20.000 паровозов, 570.000 товарных и 20 тысяч насажирских вагонов. Рус.ский закон требовал, чтобы все это строилось и производилось на отечественных заводах, —  отсюда возникали .металлургические, паровозо- и вагоиостроите ьные заводы. Италия тогда уже заказывала вагоны в России. Русские пассажирские вагоны считались лучшими в мире.------- * --------
В 1906-м году министр народного просвещения П. М. Кауфман-Турке- •.танский внес в Государственную Думу законопроект о введении в России всеобщего образования. Принятый Государственной Думой и Государственным Советом законопроект был утвержден Имп. Николаем II и с 1908 года ассигновались дополнительные кредиты на постепенное осуществление этого закона, с тем, чтобы в полном объеме реформа была закончена не позже 1922-го года. Этот закон предусматривал организацию обязательного начального обучения для всех детей, и в ■вязи с этим педагогический персонал в течение десяти лет увеличивался бы до 171.918 учителей. Ежегодно строилось 10 тысяч начальных школ, а также откры валось ежегодно 60 средних учебных заведений.

—  140 —



ЮО-лЪ-пе Императорской Публичной Библ1отеки. Фасадъ здашя Библютеки на Александрийской площади.

В 1914-м году в начальных школах Европейской России, не считая Ази атскон России (Сибири и Туркестана), обучалось уже 6.416.247 человек (в 1894 году 3 .275.362 чел., л о., число их увел, на 9 6% ). Число учащихся в средних мужских учебных заведениях (классических гимназиях с аттестатом зрелости в 1894 году было около 100 тысяч, а в 1.914 году было уже 240.910 учеников в 797-ми гимназиях, не считая реальных учи ищ, военных (37 кадетских корпусов), технических, комерческих и духовных (духовные училища и семинарии были почти в каждом губернском городе). Число женских среди, учебных заведений дошло до 1793. Всего в 1914-м году в средних учебных заведениях обучалось 733.387 человек (в 1894 г. —  224.179 чел.), т. е. увеличилось на 227% .В 1894 г. в 9 русских университетах обучалось 14.327 студентов; вместе со специальными высшими учебными заведениями (техническими, военными, духовными, художественными и т. д.) оно достигало 30 тысяч человек; в 1914-м году в высших учебных заведениях, не считая женских, военных и духовных, обучалось 39.027 чел. Но количеству женщин, обучавшихся в высших учебных заведениях, Россия занимала в X X  веке первое место в Европе, если не в мире.Ежегодные расходы на народное образование по последнему бюджету равнялись 302 миллионам рублей, из коих 158 милл. ассигновывало государство, 85 милл. давали земства, 30 милл. города, 7.800.000 уплачивали различные учреждения и 20 миллионов расходовались частными лицами —  на содержание частных школ, открытие которых сильно поощрялось правительством.
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Новое здан!е Высшихъ Женскихъ курсовъ въ МосквЪ, открытое 9 ноября 1908 г.

Высшие учебные заведения выпускали в год до 12-ти тысяч специалистов. Состав студенчества в России был неизмеримо более демократичен, чем во всем мире, где учились, да и учатся только дети либо знатных, либо богатых. Плата за право учения в русских Университетах была низкой (50 рублей в год), и кроме того, студенты из крестьянских и незажиточных семей освобождались от платы за учение и были стипендиатами.Императорское правительство широко шло навстречу студенчеству. Произведенное в 1899-1900 годах обследование материального положения студентов Московского Университета показало, что из 4017-ти студентов —  1957 были освобождены совершенно от платы за учение, а 874, кроме того, получали стипендии различного размера. То же было всегда и в других университетах, где в среднем 50% освобождалось от платы.То же самое было и в средних учебных заведениях.В России было 12 Университетов: Петроградский (оси. в 1819 г .) , Московский (1755 г .) , Киевский Св. Владимира (1833 г .) , Казанский (1804 г .) , Харьковский (1804 г .) , Юрьевский в Дерите (1802 г .) , Варшавский (1869 г .) , Тсм- сский (1888 г .) , Новороссийский (Одесса, в 1864 г .) , Александровский в Гельсингфорсе (1827 г .) , Саратовский (1916 г.) и Пермский (1915 г .) .Университеты имели 4 факультета: юридический, медицинский, историко- дилологический и физико-математический (2 отделения —  математическое и естественное. Петроградский Университет единственный из всех не имел медицинского факультета (в Петрограде была Военно-Медицинская Академия и 2 Медицинских Института), но зато имел факультет Восточных языков.
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Здан1е офицерскаго собран!я арм!и и флота въ Петербург*», на углу Литейнаго просп. и Кирочной ул.

Высшие учебные заведения Петрограда: Ими. Университет, Археологический Институт, Александровский Лицей, Горный Институт, Институт гражданских инженеров, Технологический Институт, Институт инженеров путей сообщения, Электротехнический Институт, Историко-филологический Институт, Лесной Институт, Политехнический Институт с кораблестроительным и воздухоплавательным отделами, Императорское Училище Правоведения, Институт экспериментальной медицины, Исихо-неврологический Институт (факультеты: основной, педагогический —  естественно-историческое и словесно-историческое отделения, юридический и медицинский), Военно-медицинская Академия, Духовная Академия, Римско-католическая Духовная Академия, Практическая Восточная Академия, Высшее Художественное Училище, Консерватория, Институт Высших Коммерческих знаний, Французский Институт, Императорская Академия Художеств. ~
Высшие женские учебные заверения в Петрограде: Высшие женские курсы, Женский Медицинский Институт, Высшие женские естественно-научные курсы, Ими. Женский Педагогический Институт, Высшие курсы П. Ф. Лесгафта, Педагогические курсы при СПБ Фребелевском о-ве.
Военные высшие учебные заведеняи: Ими. Николаевская Военная Академия, Инженерная Академия, Александровская Военно-юридическая Академия, Михайловская Артиллер. Академия, Никол. Морская Академия, Интендантские курсы.
Военные училища : Пажеский Его Ими. Величества Корпус, Михайловское Артиллерийское Училище, Консгантииовское Артиллерийское Училище, Николаевское Кавалерийское Училище, Нав.ювское Военное Училище, Морской Корпус, Морское Инженерное Училище, Военно-топографическое Училище, СПБ Военное Училище, Пиротехническая артилл. школа, Техническая артилл. школа, Педагогические курсы Военно-учебного Ведомства.
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В Петрограде было: 22 мужские гимназии, 5 реальных училищ, 3 кадетских корпуса, 8 коммерческих училищ, 7 торговых училищ, духовное училище и духовная семинария, 28 высших начальных училищ, свыше 200 начальных школ, не считая свыше 100 церковно-прпходских школ и школ разных учреждений, организаций и ч а ст ы х .Женских средних учебных заведений: 0  институтов, Училище Св. Елены (Ведом. Имп. Марии), Александровское Сиротское и проф. училище, 9 гимназии Ведомства Имп. Марии, 9 гимназий Мин. Нар. Проев., 3 прогимназии, 2 коммер. и J торговое училище, 21 высш. нач. училища, до 180 нач. школ, не считая школ церк.-приходских и частных. Было несколько десятков частных мужских гимназии, реальных училищ и женских гимназий.
Специальные мужск. учеби. заведения: Театральное училище, Шкода Имнер. О-ва поощрения художеств, Театральная школа им. Суворина, Педагогич. курсы и рисовальная школа при Имп. Академии Художеств, Центральное Училище технического рисования бар. Штиглица, Начал, рисовальная школа, Воскресные курсы живописи, рисования, архитектуры, черчения, лепки, резьбы но дереву; Учительский Институт, Земская учительская школа, Летние курсы ручного труда, Училище дальнего плавания под парусами, 7 Ремесленных училищ, Механико-техническое училище, Училище дальнего плавания и судовых механиков Торг, флота, Химико-техническое училище, Школа печатного дела, Техн. школа экспедиции и заготовления госуд. бумаг., Техническое училище при Балтийском судостроительном заводе, Технич. школа при Адмиралтействе, 9. сктротехпическал школа, Школа десятников по строительному делу, Техническое жел.-дор. училище, Курсы для ремесл. учеников, Курсы пожарных техников, Почтово-телеграфные классы, Телеграфная школа, 2 училища глухо-немых, Педагог, курсы для подготовки учителей и учительниц глухо-немых, Училище слепых, Институт слепых. Инструкторские курсы птицеводов, Лесная школа, Ветеринарные курсы.
Специальи. женские школы: 2 училища лекарских помощниц и фельдшериц. 2 Повивальных института, Повивальная школа, Женские курсы топографического черчения, 2 женские торговые школы, Женское ремесленное училище, Курсы усадебного хозяйства, Школа народного искусства, Школа нянь и др.
Смешанные учеб. зав. в Петрограде: Педагогическая Академия Лиги образования, Медицинский Институт им. Венгеровой, Курсы философии, Первые Петроград. Политехнические курсы, Сел.-хоз. курсы, 4 Высш. коммер. школы, Железнодорожные курсы, Курсы страхового дела.
В Петрограде было: 2847 врачей, б врачей-гомеопатов, 48 ветер, врачей. 949 присяжных поверенных, 792 помощ. прис. повер., 49 частных поверенных, 45 нотариальных контор, 121 прис. стряпчих, свыше 700 архитекторов, до 400 художников.
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В Петрограде было 42 музея и до 50 театров: Имп. Мариинский, Ими. Александринский, Имп. Михайловский (франц. драма), Итальянская опера, Театр Народнс го Дома Ими. Николая II, Русская опера, Театр Лит.-худ. О-ва, Новый learp. Новый драмат. театр, Музык.-драм. театр, Петрогр. Вольный театр, Литейный театр, Театр-комедия, Екатерининский театр, Театр-Пассаж, Театр-Буфф, «Вилла Роде», Невский фарс, Театр Невского о-ва, Общедоступный театр при народном доме графа С. В. Панина, Новый летний театр, Аквариум, Васильевский театр и др. театральных залов при обществах, собраниях и в садах. Имелось 2 цирка —  Чинизелли и Новый цирк.
Высшие учебные заведения Москвы: Имп. Московский Университет, Народный Университет (Моек, о-ва Народных Университетов), Московский Городской Университет им. А. Л. Шаплвского (Цель Нар. Унив. —  служить широкому распространению высшего научного образования и привлечению симпатий народа к науке и знанию); Универ, имел 2 отделения: академическое и научно-популярное, Имп. Лицей в память Наследника Цесаревича Николая, Духовная Академия, Археологический Институт, Институт инженеров путей сообщения, Коммерческий Институт, Константиновский Межевой Институт, Лазаревский Институт Восточных языков, Педагогический Институт, Сельскохозяйственный Институт (раньше наз. Петровской Сел.-хоз. Академией), Ими. Мсск. Высшее Техническое Училище (отд.: механическое и химическое), Московская Консерватория, Народная Консерватория, Филармония, Синодальное училище, Школа живописи и ваяния, Строгановское училище искусства.
Высшие женские учебные заведения: Высшие Женские курсы, Ввсш. Жен. Историко-филологические курсы, Высшие Женские Юридические Курсы, Моек. Жен. Педагогические Курсы, Голицынскнс в ы с: не жен. ссльско-хозьйств. курсы, Моек. Жен. Медицинский Институт.Высшие военные учебные заведения: Александровское Военное Училище, Алексесвское Военное Училище.
В Москве было 11 муж. прав, классических гимназий, 16 реальных училищ, 3 кадетских корпуса, 5 коммерческих училища и 4 торговых, 2 Духовных училища и Духовная семинария, 17 частных мужск. гимназий с правами прав., и женских уч. заведений: 4 института, 3 училища (Мариинское, Сиротский институт и Николаевское сиротское женское профессиональное училище), 6 гимназий Ведомства Императрицы Марии, 7 правительственных гимназий, 2 коммерческих училища и 4 торговых н 57 женских ч а ст ы х  гимназий, 2 епархиальных училища.
В Москве было: 152 муж. начальных училища и 168 женских; городских училищ (для окончивших нач. школу) —  муж. 17 и жен. 12, не считая многих десятков, как мужск., так и жен. начальных и городских училищ разных учреждений, организаций и многочисленных школ церковно-приходских.
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Переправа воинскаго поезда чрезъ озеро Байкалу отъ ст. Баранчукъ до ст. Мысовой сибирской жел. дор. ВъЪздъ поезда на паромъ-
ледоколъ. По рнс. 111. am. <Ниви».Кроме того, имелось много специальных иисших и средних уч. заведение: Учительский Институт (для подготовки учителе"! для нач. училищ), Женская Учительская Семинарня, Старообрядческий Институт, Музыкально-драматическое училище, Художественно-промышленное училище, 3 технических училища, Промышленное училище, Прядильно-ткацкое училище, Механико-техническое училище, элек- тро-технические курсы, Торговая школа (2 мужских и 1 женская), 2 фельдшерских школы, 2 училища фельдшериц, Школа сестер милосердия, 4 Акушерские школы, Училище повивальных бабок, 2 школы садоводства и огородничества.

Все выше указанные учебные заведения были правительственными или городскими, а потому большая половина учащихся или совсем освобождалась от платы за нравоучение (от 20 до 50 руб. в год), или частично. В гимназиях плата была, как и в университетах, 50 руб. в год. В специальных высших учебн. заведениях (техн. институты) плата за учение была немного выше —  80-100 рублей, но также был большой процент освобожденных от платы и стипендиатов.
Кроме этих специальных правительственных учебных заведений было много частных, перечислить которые нет возможности; укажем только на некоторые:торговых школ —  8 мужских и 4 женских, 2 средне-строительных, технические училища, Училище иностранных торговых корреспондентов, Английский Институт, 2 женских художественных училища Рерберга, Музыкальное женское училище Андреева и Студия фортеп. игры Л. Н. Басовой-Гольдберг, Муз.-педаг. курсы Безменовой, Муз.-педаг. курсы Бунина. Всего таких частных учебных спец, заведений было в Москве —  19 мужских и 28 женских и смешанных 215. Имелось 91 детский сап.
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Кроме того имелись курсы и школы разного рода кроткосрочные: автомобильные, архит.-строительные, бухгалтерии, счетоводства, каллиграфии, гидротехнические, домоводства, гимнастики ( 4 ) , драматического искусства (1 3 ) , железнодорожные ( 2 ) , зубоврачебные и зуботехн. ( 7 ) , иностранных и новых языков (3 1 ) , 47 школ кройки, шитья и изящных рукоделий, шляп (1 8 ) , кулинарства, массажа ( 5 ) , музыкальных и пения (2 4 6 ), танцев (3 5 ) , рисования и живописи ( 9 ) , стенографии (1 7 ) , чертежа ( 4 ) , общеобразовательных (1 9 ) . Это только весьма беглый просмотр. В Москве было до 3.500 врачей, 26 ветер, врачей, свыше 300 аптек, 1350 присяжных поверенных (адвокатов), свыше 110U помощ. прис. поверенном свыше 100 частных поверенных, свыше 150 стряпчих Коммерч. судов, свыше 5о нотариальных контор, 376 архитекторов, до 200 художников.В Москве было до 40 театров, из коих пользовались известностью всей России театры: Ими. Большой, Ими. Малый, Опера Зимина, Моек. Художественный Театр, Театр Незлобина, Моек. Драматический Театр, Театр Комиссаржевской, Опе- рет. театр Зона, Эрмитаж и др. В Москве было 57 музеев.
Высшие Учебные заведения в России, кроме Петрограда и Москвы:Демидовский Юридческий Лицей в Ярославле, Историко-филологический Институт им. гр. Бсзбордко в Нежине, Киевская Духовная Академия, Киевский Политехнический Институт, Киевский Коммерческий Институт, Институт Восточных языков во Владивостоке, Высшие Женские Курсы в Киеве, Высшие Женские Курсы в Харькове, Высшие Женские Курсы в Казани,'Высшие Женские Курсы в Одессе, Политехнический Институт в Риге, Политехнический Институт в Варшаве, Донской Политехнический Институт, Технологический Институт в Харькове, Технологический Институт в Томске, Сельско-Хозяйственный Институт с лесным отделом в Ново-Алексапдрии, Сельско-хозяйственный Институт в Воронеже, Духовная Академия в Казани, Ветеринарный Институт в Харькове, Ветеринарный Институт в Дерите, Ветеринарный Институт в Варшаве, Горный Институт в Екаеринославе, Ветеринарный Институт в Казани, Консерватория в Киеве, Консерватория в Харькове, Консерватория в Одессе, Консерватория в Варшаве, Консерватория в Казани, Консерватория в Томске.Число общественных бибилотек быстро росло и приближалось к 10 тысячам, во главе с Императорской Публичной библиотекой с ее 3 миллионами кнш (занимала 4-ое место в мире). Большие библиотеки также имелись в Академии Оаук, в Румянцевском музее (Москва) и при всех университетах.Согласно закону, по одному экземпляру каждой книги, выходившей России, должно было поступать в библиотеку Академии Наук и Публичную библиотеку
В России в 1914-м году выходило 3.111 периодических изданий всех видов. Ежедневных больших обществ, полит, газет, не считая губернских официальных «Ведомостей» (ежедневная газета в каждом губернском городе) имелось свыше 200. Тираж газет и журналов был огромный. Все большие журналы, как то:
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Императоръ Николай Александровичъ на открыты мощей преп. Серафима въ 1903 году.«Нива», «Родина», «Пробуждение», ’’ Солнце России**, ’ ’ Вокруг Света** давали ежегодно бесплатные приложения —  2, а иногда и 3 полных собрания сочинений русских и иностранных писателей, —  так что в течение нескольких лет можно было составить свою домашнюю библиотеку.Издательства благотворительностью заниматься не будут. Бесплатные приложения свидетельствуют об огромных тиражах, а отсюда вывод: не могла быть Россия темной и мало образованной, если был такой большой спрос на печатное слово. То же и детские журналы для разных возрастов «Светлячек», «Задушевное слово», «Детский мир» и др. давали бесплатные приложения: книги соответственно возрасту, игры, образцы для вырезываний и выпиливаний по дереву и т. д.В 1914 году вышло 130 миллионов экземпляров книг при 33 тысячахназваний. В России в 1894 г. имелось 1315 типографий, а в 1914 г. уже было свыше 2 1/2 тысяч. * * *Хотя, согласно «Уставу о всеобщей воинской повинности» в Имнер. России в войска призывались все 21-летние, за исключением духовных лиц всех вероисповеданий, но военную службу проходили далеко не все. Т. к. ежегодно призывных было больше, нежели требовалось призвать, то призывные отбирались при помощи жребия, в порядке выпавшего каждому номера. Кроме того, освобож-
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Государь Императоръ и президентъ Пуанкарэ обходятъ почетный карауль на Петергофской военной пристани.дались от военной службы единственные сыновья, старшие сыновья и необходимые работники в семье. Давались льготы по образованию —  отсрочка призыва и сокращение срока службы до 1-го года вместо нормальных 3 1/2 лет. Имеющие образование б класов средней школы и выше отбывали воинскую повинность «вольноопределяющимися». Отказавшись от жребия, они служили год (с высшим образованием 9 месяцев), с обязательством выдержать экзамен на чин офицера запаса.Ого относилось и к евреям, с той только разницей, что опи не получали офицерского чина. Все учителя освобождались от воинской повинности. Императорская Армия была средством воспитания народа. Солдат обязательно обучался грамоте, приобретал благовоспитанность, культивировался и усваивал понятие о долге.------- * ---------В Императорской России Право было ограждено Царским Законом, уважение к которому поддерживал Царский Суд —  более скорый, правый и милостивый. чем суды ие только бывшие тогда, но и сейчас во всем мирз. Смертной казни за общеуголовные преступления Россия не знала уже более 150-ти лет (отменена была з 1754 году при Ими. Елизавете Петровне). Бессрочная каторга давалась только за убийство родителей или массовое убийство, и то при отличпом поведении осужденного она сокращалась в 20-тилетнюю. Казнили в исключитлеьных случаях
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особенно тяжких государственных преступников, и только тогда, когда судили их, на основании военных законов, военные суды, вводимые на известные сроки. При этом, в применении этих исключительных положений Императорское правительство проявляло исключительную мягкость, неведомую до сих пор во всем мире. Убийцам царских министров Сипягина, Боголепова, Плеве, ген.-адъютанта Сахарова, гр. Игнатьева — смертная казнь была заменена каторжными работами, где «политическим» преступникам предоставлялись значительные льготы и послабления в сравнении с такими же убийцами, но общеуголовными. В 1870 году Император Александр II  заменил каторжными работами смертную казнь осужденным преступникам даже за покушение на Его жизнь. Есть ли сейчас это где-нибудь к свободном демократическом мире?Русский суд, основанньй на судебных уставах 1864 г. стоял на большой высоте. Бережное отношение к подсудимым, широчайшее обеспечение прав защиты, отборный состав судей, —  все это составляло предмет справедливой гордости русского народа. Судебные уставы русское общество уважало и ценило. В стране, которую заграницей, благодаря клевете революционных темных сил, считали «царством кнута, цепей и ссылки в Сибирь», действовали удивительно мягкие и гуманные ьгконы, равных которым нет на свете и сейчас.Военно-полевые суды вводились в исключительных случаях и на весьма непродолжительное время, когда стране угрожали крупные беспорядки или волнения, сопровождаемые массовыми террористическими актами, и населению грозила опасность. Так, например, военно-полевые суды были введены 25 августа 1906 года н весною 1907 года действие их прекратилось. За этот период было казнено по приговорам военнополевых судов 683 человека, в то время, как жертвами революционного террора за 1906 год были 768 убптых и 820 раненых предстаитслсй власти —  от главного прокурора и нескольких губернаторов до постовых городовых. Это сопоставление говорит само за себя и показывает, как гуманны были русские законы; сейчас, 60 лет спустя, во всем мире, во всех, так называемых, передовых и демократических государствах существует смертная казнь и нет случая, чтобы за убийство обыкновенного городового не была применена смертная казнь. Но враги и разрушители России клеймили Русское Правительство за кратковременное ное введение военно-полевых судов, оправдывая, само собою разумеется, преступные деяния революционеров.Ссыльным в Сибирь, на основании закона о Положения Усиленной Охраны (иногда ссылалось в северные губернии, где они проживали на свободе в указанном им городе), правительство выдавало казенное пособие на жизнь (до 15 рублен в месяц, но жизнь им там стоила втрое меньше), если они работали. Ссыльный дог работать в любом бюро и любом деле, если, конечно, хотел. Ссыльные имели право, как обыкновенные граждане, выписывать газеты, книги, вести корреспонденцию и т. п.Все народы Российской Империи, без различия их расовой принадлежности и вероисповедания, пользовались одинаковыми, полными правами и в одинаковой мере законом, не взирая на происхождение или принадлежность в сословию. Единственно некоторыми ограничениями были связаны евреи, имея т. наз. «черту оседлости». Впрочем, черта оседлости существовала только для евреев без всяких
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занятий и купцов, не записанных в гильдию. Не касалось это, однако ремесленников, купцов гильдии и лиц с образованием. В средних и высших учебных заведениях для евреев была процентная норма (в средних учебных заведениях от 9 до 11 процентов, в высших 3 % ). Однако, если принять во внимание процентное отношение еврейского населения ко всему населению Российской Империи, —  то этот процент явится далеко не ужасным и тяжелым. Впрочем, во время войны 1914-го года все эти ограничения исчезли.Процентная норма была отменена для участников войны и их родственников, что, при всеобщей мобилизации было равносильно полной отмене.Финляндия, входившая в состав Российской Империи, была на положении. которое не встречается нигде в мире, даже в самых либеральных государствах. Коренное население Финляндии освобождалось от воинской повинности. Между Финляндией и остальной Империей была таможенная граница; Финляндия имела свой герб и государственные цвета, свою монету (марки и пенни), свой Сейм и Сенат, и полностью все управление па финском и шведском языках. Императорская власть была лишь в лице Генерал-Губернатора. Надо заметить, что Финляндия никогда не была самостоятельным государством, а была лишь провинцией Швеции, отошедшей к России. Такую же автономию имела и Польша, но потеряла ее, благодаря предательским восстаниям в 1831 и 1863 годах, только после чего —  Царство Польское было переименовано в Привисленский Край, и его 10 губерний стали управляться обычным для Российской Империи порядком.
* * *Р о с с и я  при ц ар ск о м  реж и м е всегда б о р о л а сь  за пр аво и п р а в д у  м е ж д у  н ар од ам и .Р у с с к а я  арм ия н и когд а не бы л а о р у д и ем  н ап ад ен и я, а всегда о р уд и ем  защ и т ы  р у сск о го  н ац и о н ал ьн о го г о с у д а р ст в а . В  течение своей и стори и  Р о с с и »  вы н уж д ен а б ы л а  в оев ать  одн овр ем ен н о 37 р аз п р оти в  д в у х  г о с у д ар ст в , 20 раз против тр ех го су д а р ст в , д в а  р а за  п р оти в пяти и раз п р оти в 9 го суд а р ст в . Р о сси я  всегда бы ла ч у ж о й  среди в с е х  н ар о д о в . Н о  р усски е вой ск а , по слонам  П у ш к и н а, «наш ей к р о в ь ю  и ск уп и л и  Е в р о п ы  в ол ьн ость, Честь и м и р ».И сто р и я  Е в р о п ы  19-го столетия д окум ен тал ьн о св и д е тельствует, как м н огокр атн о и м н о го о б р азн о  вы яв л ял ось б л а годетел ьн ое влияние Р о сси и  на су д ьб ы  е в р о п ей ск и х  н а р о д о в , и не тол ь к о в стр ан ах м о н а р хи ч е ск и х. О б е  п е р е д о в ы е  и гл ав н ейш ие р есп уб л и к и  С т а р о г о  и Н о в о г о  С в е т а  м ногим  о б я з а ны Ц а р с к о й  Р о сси и .В  то врем я, к о гд а  А н гл и я о б  руку с последним  ф р а н ц у з ски м  к о р о л ем  Н а п о л е о н о м  Т ретьи м  зан и м ал а явно у г р о ж а ю щ у ю  п о з и ц и ю  против С о ю з а  С е з е р с -А м е р и к а н с к и х  Ш т а т о в  в кри тический м ом ент их войны  с Ю г о м , —  Р у сск и й  И м п е р а тор А л е к са н д р  В т о р о й  о к азал  север о -ам ер и к ан ск о м у  н ар о д у  не тол ь к о м о р а л ь н у ю , но и военную  п о м о щ ь .
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ГеН . Д и т е р И Х С . Генералъ иа!оръ Ло-вацк1й. Генералъ Сарр ай ль.Прибыт1е русскихъ войскъ въ Салоники. Командующей союзными войсками генерале Саррайль
производить смотрь нашими иойскамъ.

В сентябре 1863 года, когда над Северо-Американским С о 
юзом, потрясенным гражданской войной, нависла опасность 
открытой интервенции со стороны Англии и Франции в це
лях разрушения государственного единства Соединенных 
Штатов, —  произошло событие, одно из самых ярких в исто
рии международной политики:

«11 -го сентября Русская эскадра, под командой контр- 
адмирала Попова, и 24-го сентября —  другая под командой 
контр-адмирала Лесоеского появились —  первая в Сан-Фран
циско и вторая в Нью-Йорке, с приказом „оказать помощь 
Срюзу С А С Ш , если Великобритания и Франция предпримут 
против него враждебные действия».

В Соединенных Штатах прибытие эскадры встречено бы
ло с радостью и благодарностью: только одна европейская 
держава готова была им помочь.

Появление русских в Сан-Франциско было далеко не но
во. Всего только 20 лет перед тем был спущен русский флаг, 
развевавшийся более 30 лет на форту Росс, в 90 верстах к 
северу от Сан-Франциско (с 10 сентября 1812 года по 12 де
кабря 1842 года).

Императорский русский флот тогда был хозяином у за
падного побережья Америки: американского флота тогда 
еще совсем не было, а испанцы были слишком слабы и вла
дели побережьем лишь номинально.
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Морской министр Соед. Штатов Уиллс, на сообщение о прибытии эскадр, сообщил: «Присутствие в наших водах эскадры, принадлежащей флоту Его Величества, может быть источником только радости и счастья для наших соотечественников», и что все приспособления Бруклинских верфей — в распоряжении адмирала Лесовского.В федеральном музее в Вашингтоне до сих пор хранятся исторические сувениры, поднесенные в России американской делегации, приехавшей благодарить русского Императора Александра II за оказанную помощь.А на рубеже ХХ-го века, при первых признаках пробуждения «неподвижного Китая» и желтой опасности с Востока, германский Император Вильгельм всячески спешил использовать мощь русского народа для ограждения Европы от новой, до сего дня не изжитой и все еще грозной «желтой опасности».Но это не помешало „благодарной Европе” , в особенности Германии и Англии, во время Русско-японской войны, несмотря на официальный нейтралитет, всячески поддерживать Японию, и симпатизировать революционному движению- в России, столь пагубно повлиявшему на заключение мира с Японией, накануне победы Русского оружия и полного истощения Японии.И, наконец, Мировая война 1914-17 гг., -навязанная России Германией и Австро-Венгрией, и Турцией... Россия-, в ущерб себе, как благородная союзница, спасала своих союзников — Францию, Англию и Италию, положительно вытаскивая их за уши из безнадежных положений, которые вели их к гибели и позору, за что те и ответили России подлой, низкой неблагодарностью, что продолжается и до сего дня. В Первую мировую войну 1914 года Франция, Англия и Италия своим спасением от разгрома их Германией обязаны всецело и исключительно России. Россия дважды спасла Париж и Францию, а затем Рим и всю Италию от немецкого разгрома, и не допустила до перенесения войны на Великобританский остров, что в те годы было далеко не невозможно.Сейчас Императорскую Россию обливают грязью все, кому не лень. Невежественные политиканы и демократические государства обязаны Императорской России, затирают историческую правду и покрывают ее гнусной клеветой и безео- весг-н'м ложью.
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Не веч ли Европа, не весь ли мир склонились перед Все* 
российским Императором Александром Третьим, признавая 
Его Миротворцем?! Не при Нем ли было равновесие Европы 
и обезпечен мир всего мира, мир действительный и правди
вый, который хотел закрепить Его Сын Император Николай 
Второй, созывая Гаагскую Конференцию!

И в этом —  великая!, международная, историческая зас
луга Императорской России, чего не сможет не признать бу
дущий безпристрастный, честный историк, и что теперь так 
затерается и нагло и грубо извращается демократическими 
правительствами.Мировая война 1914-17 г.г. —  благодаря революционному «февралю», закончилась бесславно в преддверии полной и великой победы под державной рукой Имп. Николая 

II, чего не могли и не хотели допустить враги Императорской России, жестоко и бесчеловечно бросив Россию и обезумевший Русский народ в море крови, слез и адских страданий.
В И Н С Т О Н Ъ  Ч Е Р Ч И Л Л Ь , бывппй въ моментъ переворота 
въ Россш великобританскимъ военнымъ министромъ, въ 
своей книге «MipoBoft кризисъ» посвятилъ Русскому Импе» 

ратору нижесл~Ьдую1Щя слова:

«Н и къ одной стране судьба не была такъ жестока, 
какъ къ Россш. Ея корабль пошелъ ко дну, когда гавань 
была уже въ виду. Она уже перетерпела бурю, когда все 
обрушилось. Все жертвы были уже принесены, вся работа 
завершена. О тч аяте и измена овладели властью, когда за» 
дача была уже выполнена. Долпя отступлешя окончились; 
снарядный голодъ побежденъ; вооружеше притекало широ* 
кимъ потокомъ; более сильная, более многочисленная, луч* 
ше снабженная арм1я сторожила огромный фронтъ; тыловые 
сборные пункты были переполнены людьми.

« . . .  Въ марте Царь былъ на престоле; Росайская 
импер1я и русская арм!я держались, фронтъ былъ обезпе* 
ченъ и победа безспорна.

«Согласно поверхностной моде нашего времени, Царсюй  
строй принято трактовать, какъ слепую, прогнившую, ни 
на что не способную тирашю. Н о разборъ тридцати меся* 
цевъ войны съ Гермашей и AecTpieft должны бы исправить 
эти легковесныя представлешя. Силу Росайской имперш 
мы можемъ измерить по ударамъ, которые она вытерпела, 
по бедств1ямъ, которыя она пережила, по неисчерпаемымъ 
силамъ, которыя она развила, и по возстановлешю силъ, на 
которое она оказалась способна.
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«Въ управленш государствами, когда творятся велишя 
со б ь т я , вождь нащи, кто бы онъ ни былъ, осуждается за 
неудачи и прославляется за успехи. Дело не въ томъ кто 
прод'Ьлывалъ работу, кто начертывалъ планъ борьбы; пори* 
да Hie или хвала за исходъ довл-Ьютъ тому, на комъ автори» 
тетъ верховной ответственности. Почему отказывать Нико* 
лаю II въ этомъ суровомъ и сп ы тан ш ?.. Бремя последнихъ 
решешй лежало на Немъ. На вершине, где со б ь т я  прево» 
сходятъ разумеше человека, где все неисповедимо, давать 
ответы приходилось Ему. Стрелкою компаса былъ Онъ. 
Воевать или не воевать? Наступать или отступать? Итти  
вправо или влево ? Согласиться на демократизац!ю или дер» 
жаться твердо? Уйти или устоять? Вотъ — поля сражешй 
Николая II. Почему не воздать Ему за это честь? Самопо» 
жертвованный порывъ русскихъ армш, спасппй Парижъ въ 
1914 году; преодолеше мучительнаго безснаряднаго отступ» 
лешя; медленное возстановлеше силъ; брусиловсшя победы; 
вступлеше Россш въ кампашю 1917 года непобедимой, бо» 
лее сильной, чемъ когда-либо; разве во всемъ этомъ не 
было Его доли ? Несмотря на ошибки болышя и страшныя, 
—тотъ строй, который въ Немъ воплощался, которымъ Онъ  
руководилъ, которому Своими личными свойствами Онъ  
придавалъ жизненную искру — къ этому моменту выигралъ 
войну для Россш.

«Вотъ Его сейчасъ сразятъ. Вмешивается темная рука, 
съ начала облеченная безум1емъ. Царь сходитъ со сцены. 
Его и всехъ Его любящихъ предаютъ на страдаше и смерть. 
Его усил1я преуменьшаютъ; Его действ!я осуждаютъ; Его 
память порочатъ . . . Остановитесь и скажите: а кто же 
другой оказался пригоднымъ? Въ людяхъ талантливыхъ и 
смелыхъ; людяхъ честолюбивыхъ и гордыхъ духомъ; отваж» 
ныхъ и властныхъ — недостатка не было. Н о никто не су» 
мелъ ответить на те несколько простыхъ вопросовъ, отъ 
которыхъ зависила жизнь и слава Россш. Держа победу 
уже въ рукахъ, она пала на землю, заживо, какъ древле 
Иродъ, пожираемая червями».

Господи, спаси Россию!
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