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I.

О Г> Ъ ИСТОРІИ 11 о Э 3 I и.

(Окончаніе.)

и такъ сравненіе много содѣйствуетъ къ по*- 
знанію поэтическихъ памятниковъ; но кромъ этой 
связи, они имѣютъ еще другую піъсііъйшуіо и бо- 
лъе существенную: связь родства. Онн сход
ствуютъ не только характеромъ , обстоятель
ствами, ихъ породнвтнміі, но въ своемъ пронсхо- 
деііін еще сочетаются неразрывною цѣпью, разви
вающеюся съ теченіемъ вѣковъ , ибо то, что со
ставляетъ жизнь Поэзіи, подобно всѣмъ живымъ 
существамъ, дѣйствуетъ и производитъ. Творе- 

' ніе никогда пе чуждо другимъ; оно всегда въ свя
зи съ предшествовавшими и послѣдующими ему 
твореніями. — Потому, для полнаго уразумѣнія 
Исторіи Поэзіи, должно изучать эшотъ рядъ при
чинъ и слѣдствій , который непрерывно продол
жается въ твореніяхъ; должно въ извѣстномъ 
произведеніи разбирать и отдавать себѣ отчетъ 
въ этихъ многоразличныхъ вліяніяхъ, которыя 
могли смѣшиваться и сливаться, входя въ его об
разованіе. Даже у самыхъ преобразователей ис
кусствъ всегда сохраняются слѣды генія предше
ствовавшаго или современнаго. При разборѣ Кор
неля должно отдѣлять вліяніе Испаніи , Сенеки и 
рыцарскихъ романовъ; въ АлФІери — вліяніеДан-
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безусловная орпгнналыюсть 
слово то означаетъ. Одна ніоль- 
Поэзія , давшая происхожденіе

та ; въ Шиллеръ и Гете — Духъ Шекспира, и іп. 
самомъ Шекспиръ, слъды стариннаго пісатра Ан
глійскаго н всей Поэзіи среднихъ въковъ, его прі
уготовившей. —

Совершенная , 
невозможна ; самое 
ко первоначальная
послѣдующей, могла быть вполнѣ оригинальною; 
но она намъ неизвѣстна. Мы пе знаемъ пѣвца» До 
котораго не было бы другаго поэта ; пѣсней, ко
торымъ бы пе предшествовали другія. Поэтъ 
только тогда можетъ быть безусловно самоспю- 
ятельнымъ, когда опъ пе знаетъ другаго поэта; 
по въ семъ случаѣ сомнительно, могъ ли бы онъ 
писать стихи. И такъ пстпппая оригинальность 
состоитъ не въ томъ, чтобы быть безъ отно
шенія къ предшествующему, что невозможно, по 
въ искусствѣ облекать въ новыя Формы поэтиче
скую матерію, заготовленную временемъ.

Слѣдовательно , Исторія Поэзіи , чтобъ быть 
философическою, должна располагапіь поэтовъ и 
нхЪ творенія не въ одномъ только порядкѣ вре
мени ; она будетъ размѣщать въ группы шѣхъ изъ 
нихъ, которые порождены однимъ поэтическимъ 
движеніемъ, п передавали его другъ другу ; она 
должна Переносшпься изъ страны въ сіпраиу, изъ 
вѣка въ Вѣкъ, слѣдовать за этимъ движеніемъ, и 
наблюдать его различныя слѣдствія. Здѣсь, какъ 
и въ ботаникѣ и зоологіи , между разбираемыми 
предметами должно постановить, не произвольные 
отдѣлы, по роды и семейства природныя ; пли 
вѣрнѣе : въ ностспеиномъ накопленіи поэтическихъ 
произведеній должно различать роды образованія,



193

подобные тѣмъ , коіпорыс геологія полагаетъ въ 
слояхъ почвы, постепенно образовавшихъ земную^ 
кору. Такъ въ среднихъ вѣкахъ существуетъ цѣ
лый отдѣлъ Поэзіи, который об ьсмлетъ почти 
всю Европу, и обширными своими вѣтвями про
стирается по Франціи, Англіи, Германіи и Италіи.

Вся эша Поэзія принадлежитъ къ одному се
мейству, одному образованію. Среди этого разно
образія развитій и видоизмѣненій должно рас
познавать единство духа и происхожденія. Каж
дая изъ подобныхъ эпохъ поэтической Исторіи 
соотвѣтствуетъ великой эпохѣ образованности; 
такъ вышеприведенная современна эпохѣ рыцарг 
сіпва. Подобно, какъ геологическіе возрасты міра 
раздѣляются между собою огромными катастро
фами , ужасными катак.іисмами , такъ и періоды 
цивилизаціи и Поэзіи разлучаются переворотами 
общественными, военными, рсволюціямп, потому 
что жизнь искусствъ, какъ жизнь общественная, 
какъ жизнь природы, не всегда шествуетъ ти
химъ п ровнымъ шагомъ.

Всюду находимъ мы поперемѣнно :> 'сначала 
нечувствительный трудъ, заготовляющій новый 
порядокъ вещей, и послѣ, внезапное его проявленіе. 
Если мы оставимъ безъ вниманія эти взрывы, ко
торые вдругъ обнаруживаютъ то, что такъ дол
го созрѣвало въ тиши, мы не будемъ въ состоя
ніи начертать истинную исторію поэтическаго 
генія, какъ и исторіи другихъ способностей че
ловѣческихъ , какъ II исторію развитія организа
ціи и силъ природы. Поперемѣнно медленный прі-' 
угошовишслыіый труд'ь и внезапное изверженіе:- 

*
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таковъ законъ Поэзіи ц полкановъ, ■ісловъкл и при
роды.

Вы видите, Мм. Гг., что Исторія Поэзіи, раз
сматриваемая съ атоіі точки зрвпія, имѣетъ пъ- 
когаорый объемъ и величіе. Говоря о ней, мы воз
высились до самыхъ общихъ взглядовъ па приро
ду и ходъ вещей; мы озарили частный предметъ 
нашихъ изслѣдованій свѣтомъ, изливаемымъ па пс- 
го всѣми великими предметами человѣческаго мы
шленія. Намъ остается разсмотрѣть его съ повой 
стороны. Мы говорили о Поэзіи, и пи слова не ска
зали о поэтахъ. До сихъ поръ я разсматривалъ 
поэтическіе паиятііикіі въ отіюпіеиіи къ ихъ об
щественнымъ условіямъ , какъ будто бы условія 
сііі непосредственно ихъ порождали, какъ бу.ѵ 
піо бы во взаимныхъ своихъ сііошеніахъ опи льй- 
ствипіелыіо проистекали другъ отъ друга. Од
нако жъ не такъ случается па дѣлѣ. Хоиія опіі 
бываютъ рсзулыііаіпамп общихъ причинъ, по они 
суть творенія недѣлимыхъ. Необходимо начинать 
изученіемъ причинъ , но въ ню же время не дол
жно оставлять безъ вниманія и недѣлимыхъ, по
тому что послѣдніе, выражая въ своихъ творе
ніяхъ духъ націи и времени , вмѣстѣ выражаютъ 
и собственную свою природу. Отъ того познаніе 
Поэзіи не будешь полнымъ , когда мы не нзучнм ь 
генія индивидуальнаго, такъ же какъ п генія націо
нальнаго. Великіе поэты не суть механическія о- 
рудія , пе простые отголоски своего вѣка : обле
ченные двойною властью , они вмѣстѣ его пред
ставители и вожди. Они не влекутся но слѣдамъ, 
по идутъ въ головѣ своего вѣка, отдѣляются,
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чтобы опередить его; проіппворВчаип., пірсію- 
жатъ его, чтобы ііаучтпь п иъ эпіой борьбъ ііо- 
спіоіінііо ему служишь. Меньшая полоціша въка 
также іімъспіъ своихъ по.этіі'іескііхъ предсшави- 
тслей , своихъ оппозиціошіых7> ораторовъ , кото
рые, пдохііов.іаясь соврс.чеііііыміі ешраеіііяміі, воз- 
сшаюшъ прошивъ нихъ. И такъ повторяю, мы 
еще ПС вполнъ знаемъ Иоззііо, когда знаемъ одни 
общія обошоятольсшва , содъйсшвовавшія ея разви
тію. Мы должны коротко по.зиакомішіьсл съ шъ- 
мп людьми , которые обнаружили въ себъ зшо 
развитіе. Онп одни только могутъ уяснить и о- 
жипіііпь для насъ темную н неопредѣленную мысль, 
которую до того мы имѣли объ ихъ позшііче- 
екііхъ твореніяхъ. Поэтъ нстишіый, то есть по- 
эшъ-создашель, всегда ознаменовываетъ созданія 
свои особеннымъ и какъ бы собспівсішымъ гербомъ 
свонмь ; и эша иіідивндуалыіаіі физіогномія до.і- 
жііа быть предмеіномь нашего изученія. Тошъ еще 
не знатокъ въ живоииси, киіо, зная какой эпохи 
каршшіа, не знаетъ ея мастера.

Зіна іпідниндуалыіосшь обозначается бол не или 
мснЪс, сообразно различнымъ возрастамъ оби<ееіііва. 
Во времена первобытныя шіа ііочиш не суще- 
сшвуеигь; всѣ ч.іеиы обіцесіііііснііаіо іііЪла еіііояінъ 
на одной сшепени образованія , іімѣюшь одинако
выя мысли II чувствованія , живутъ одною нрав- 
сшвеініою жизнью. Тогда воображеніе есть всеоб
щій даръ ; Поэзія разлита повсюду; поэтъ подо
бенъ прочимъ .подамъ, только даръ пѣснопѣнія у 
него развитъ наиболѣе, и онъ воспѣваетъ то, 
что паходншея во всѣхъ душахъ, во всѣхъ усіпахі.
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баллады Сквера, старинные романсы Испан- 
мы не знаемъ. Они никому не принадлежатъ. 
Поэзія времени, когда вст. люди были поэта-

Выражая свою мысль, онъ выражаетъ общую мысль. 
Тогда лице есть племя , поколъніе. Отъ того въ 
эніу эпоху поэтъ не имъетъ имени; онъ ничего болъе 
какъ бардъ , пъвецъ. Кто сочинилъ Эдду , старин
ныя 
скіе? 
Это
ми. Тотъ, кто выразилъ ее въ словахъ, былъ толь
ко ея издателемъ, а не творцемъ, потому и имя 
его не уцълъло; а если иногда и всплываетъ оно 
поверхъ всеобщаго забвенія, піо ему приписываютъ 
все, что принадлежитъ первобытной эпохъ; то
гда имя выражаетъ только поэтическій геній сво
его времени; человѣкъ Же, носившій его, совершен
ію погибаетъ. Таковы имена Оссіана, Гомера, ко
торыя не говорятъ намъ ничего досшовърнаго о 
іпъхъ, кому они принадлежали, но означаютъ для 
пасъ извъстиый періодъ Поэзіи, подобно какъИл- 
покрагпъ представляетъ собою іізвъсіпнуіо Меди
цинскую школу.

Но чъмъ болЪе развиваются общсспіва, тъмъ 
болъе отдѣляются и явсиіисппъс обрисовывается 
частность, пе въ дѣйствіяхъ, но въ мысли, и 
умножаетъ вліяніе свое на Поэзію. Въ первоначаль
ныхъ обществахъ, напротивъ, дѣйствія бываютъ 
нндпвидуалыіы , а мысль и, слѣдственно, 
общи, собирательны.

Въ героической Греціи мы находимъ 
Гомера и Гезіода, гп. с. повѣствованія о 
поученія практической мудрости, такъ 
жизни были только битва и совѣтъ. По
иублпкахъ Греческихъ различіе увеличивается и въ 

ню лы; о 
войнъ II 
какъ въ 
въ рес-
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то же время, съ свободнымъ развитіемъ мысли у 
умножается различіе родовъ. Топіъ не довольно 
изучалъ эшу эпоху, кто думаетъ найти въ пей одинъ 
обнйй типъ воображенія. Различно понимали ис
кусство Эсхилъ ІІ Соч’оклъ, Менандръ и Аристо
фанъ , Пиндаръ п Анакреонъ. Въ иовъйшія време
на разнообразіе поэтическихъ свойствъ проявляет
ся до безконечности. Душа, преданная обширнъй- 
иіен двяпіелыіостп, безпрестанно открываетъ въ 
міръ искусства новыя, допіолъ невъдомыя .сторо
ны. Каждый великій поэтъ создаетъ свой соб
ственный міръ, куда силою генія увлекаетъ чита
телей. Отсюда безчисленныя поэтическія сообра- 
.'кеіііл и взгляды , отсюда столъ различные роды 
совсршепствовапія. Безъ сомігыіія , повинуясь лич
нымъ внушеніямъ, геній скорѣе заблуждается, ско
рѣе впадаетъ въ онасносіпъ принимать собствен
ную ч-аппіазію вмѣсто чувствованій, свойсшвен- 
ныхъ всей человѣческой природѣ, нежели когда 
опа. проспіодушпо выражаетъ общія впечатлѣнія. 
По за то, какая богатая, блестящая будущность 
ііредсіпоіііпъ ему ! Пе выходя изъ круга человѣче
ской природы , онъ можетъ непрестаиио откры
вать Д.1Я Поэзіи новые виды и по.іожсиіл; для э- 
иіого ему сніонніъ іно.іько , уг.іубясь въ самого се
бя , созерцать п жіівоіпісашъ собственную свою 
природу ; эніоніѣ приливъ инднвидуалыіосііііі есінь 
вврный и блестящій за.іогъ иесіиощнмой жизни 
Поэзіи въ будущемъ.

Потому, чѣмъ да.гѣс подвигаемся мы въ поэіпп- 
чсской Псніорін, шѣмъ съ бо.іъшимъ стараніемъ 
должны изучать геній н частный хар.ікшеръ по- 
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йтовъ. Въ этомъ опіііошсііііі біогряФІ», мемуары, 
анекдоты, все, что само по себъ іімъеіпъ второ
степенный интересъ, получаетъ въ глазахъ ііпиіііхъ 
высокую цѣну, Должно проникать всѣми возможны
ми средствами въ душу людей, которыхъ тво
ренія мы изучаемъ; сближаться оъ пііміі, читать 
и понимать ихъ сердце, какъ сердце друга; од
нимъ словомъ, стараться уловить піаііііу ііхз. вну
тренней жизни во всемъ, что се обнаруживаетъ. 
Изученіе ихъ темперамента, самой наружностп, 
военнтанія, страстей, привычекъ, это тонкое п 
подробное изученіе не мсігве необходимо, какъ п 
великое изученіе вѣрованій, нравовъ п понятій со
временнаго нмъ вѣка, потому что и тѣ іі другія, 
нити равно входятъ въ составъ нхъ произве
деній.

Вы уже предчувствуете, Мм.Гг., какую зани
мательную и оживленную картину представитъ 
намъ эіпа часть поэтической Исторіи. Мы будемъ 
наблюдать человѣческую природу въ ея великихъ 
представителяхъ, открывать оіпношенія дѣйстви
тельной ихъ жизни къ созданіямъ, которыя онп 
намъ оставили. Какая любопытная галерея не
обыкновенныхъ людей, разнообразныхъ характе
ровъ, странныхъ судебъ! Вы найдете въ ней ни
щихъ и царей , жрецовъ и актеровъ , воиновъ и 
жецнщнъ; ііандепіе примѣры чистаго, б.ісспіящаг 
го существованія, и въ великомъ числѣ примѣры 
страдальческой, и уннженноГі жизни !

Поэзія проникаетъ всюду, во всѣ условія об
щественнаго быта, по всѣ роды существованій; 
когда она должна гдѣ либо возродиться, нпчщо не



199

можетъ подавить ся, пи роскошь, ни нищета, ни 
ііолнсіня, ни праздность, іііі нсвъжесіппо, ни наука'. 
Опа найдетъ Эсхила на поляхъ Мараѳонскихъ, 
Виргнлія за плугомъ, Дапта среди гражданскихъ 
междоусобій, Мильтона среди споровъ религіоз- 
ні.іхъ, Шекспира у двери театра, Расина въ 
Пор-роялъ, Вольтера въ Парижскихъ гостиныхъ, 
Байрона въ палатъ лордовъ, Гете въ упиверснше-, 
тъ. Всъ эти люди, брошенные въ среду столь 
различныхъ обстоятельствъ, повинуются одному 
призванію. Занимательно и почтительно послъдо- 
лать за ними отъ самаго начала до блестящаго 
предъла ихъ поприща, и самое поприще это не 
представляетъ ли по большой части пірогаіпель- „ 
наго и ])оманпческаго интереса? Вотъ Сервантесъ, 
плъіпііікь Мавровъ, и въ оковахъ замышляющій 
освобожденіе невольниковъ. Какъ удивился бы онъ 
тогда, если бы ему сказали, что опъ напишетъ 
Донъ Кихота! Вотъ Камоэнсъ, влачимый судьбою 
изъ Лиссабона въ Гоа, спасающійся вплавь, держа 
свою поэму надъ волнами, которую докапчііваепгь 
потомъ въ пещеръ Кохинхины, и возвращающійся 
въ свое оіпечесіпво, чтобы умереть въ больницъ, 
въ то время какъ бъдііый негръ сбираетъ мило
стыню для великаго поэта. Эіпо Чатеріпоііъ, отра
вляющійся па ссмпадцагпи.іътпсмъ возрастъ, чтобъ 
пзбъжать мукъ честолюбія и голода. Это Андрей 
Шенье, всходящій па плаху накануиъ 9-го терми
дора. Но всъ драматическія подробности судьбы 
поэтовъ, при всей своей заніімапіелыіостп, не со- 
сіпав.іяютъ г.іавнаго предмета нашего изученія; 
мы хощимъ зпащь пхъ вііутрспиюіо, сокровенную 
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природу, столь часто исполненную протипорвчій 
11 загадокчі, которыя могупіъ объяснять прогііпио- 
ръчія и загадки, всііірвчаемыя въ пхъ твореніяхъ. 
Я приведу одинъ только примѣръ: поэзія Лорда 
Байрона, пока мы не изучили въ нодробноспіяхъ 
эіпого необыкновеннаго человѣка, производитъ 
впечатлѣніе какого-то страннаго, часто пепо- 
пяіппаго епопидѣнія. ДІрачиыс капризы мечтатель
наго Дѣтства, грустные безпорядки юности, от
данной собственному произволу, взрывы порока, 
величіе, тщеславіе, страсти, безуміе, эншузіасмъ, 
безпрестанно смѣнялись въ этой пылкой, энергиче
ской душѣ; чванство велі.можп съ радикальными 
мнѣніями, прнчуді.і денди и безнравственнаго чело
вѣка съ вѣрованіями въ идеалы . презрѣніе п по- 
піребноспіь общественнаго мнѣнія, какое-то добро
душіе, смѣиіанііоо съ огоисмомъ въ частной жизни, 
иногда безуміе разврата, иаконецъ вѣчное бо.іѣзнен- 
пое состояніе, кромѣ нѣсколькихъ мннушъ востор
га,— вонгь что встрѣчаемъ мы въ его далеко-непол
ныхъ мемуарахъ, вотъ что находимь въ его тво
реніяхъ п въ его причудливомъ геніи.

Въ этомъ быстромъ очеркѣ, мы, кажется, 
прошли ВСѢ сінуисни, ведущія къ ио.шому познанію 
поэтическихъ памятниковъ. Я обозначилъ поверхно- 
сшно главнѣйшія отношенія пхъ къ обществу, 
между собою и къ пхъ авторамъ. Іірс.іио.южнвъ, 
чшо всѣ эшн отношенія изучены съ возможнымъ 
тщаніемъ, можемъ ли мы сказать, что долгъ ис
торика Поэзіи исиолнсні*? Пѣтъ, Дім. Гг., то, что 
онъ понялъ н изучилъ, одъ до.іженъ еще взвѣсишь
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11 ОЦѢПИШЬ, ІИ. е. онъ долженъ чувствовать іі су
дить.

Дѣйствительно, наша паука тѣмъ болѣе при
влекательна, что опа имѣетъ предметомъ пе одну 
истину, по еще п красоту. — Поэма пе есть 
трупъ, который должно разсѣкать хладнокровно, 
машина, которая не представляетъ другой зани
мательности кромѣ расположенія своихъ колесъ- 
Эшо произведеніе искусства, которое мы должны 
разсматривать въ его общности, которое призва
но возбудишь въ душѣ нашей впечатлѣніе н.з іщііа- 
го. Если мы не сочувствуемъ прекрасному, умъ 
нашъ будетъ походить на слѣпаго, захотѣвшаго 
освѣтишь статую. Наука не поможетъ намъ въ 
этомъ случаѣ. Цѣль пріуготовительнаго ученія на
шего состояла въ томъ, чтобъ устранить прегра
ды, которыя время ІІ невѣжество могли воздвигнуть 
между прекраснымъ п нашею душею, сдѣ.іашь до
ступнымъ для пасъ эшо прекрасное, поставляя 
насъ въ тѣ же самыя обстоятельства, среди ко
торыхъ оно было произведено; исполнивъ этотъ 
долгъ, паука пе можетъ сдѣлать ничего болве. 
Человѣкъ извлекъ изъ мрака картину, отеръ пыль, 
се покрывавшую, объяснилъ ея содержаніе, освѣ
тилъ съ выгодной стороны, и поставилъ насъ въ 
надлежащее мѣсто для ея созерцанія; пе отъ него 
зависитъ передать намъ чувство удовольствія и 
изящнаго при видѣ этой картины.

Паука подобна этому человѣку: она можетъ 
устранишь всѣ препятствія, всѣ предразсудки, 
омрачающіе наше зрѣніе. Опа можешь поставишь 
насъ па выгодное мѣсто, освѣтишь г.іавііые пуіік-
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ІІЗВѢ-

г.іупо-

П1І.1, по она НС 111. состояніи возбудить въ пасъ 
участія іі удивленія. Эіпо чувство происіііскаеіііъ 
отъ насъ самихъ; оно даже пе вполнѣ завнсінпъ 
отъ натеіі воли, потому что нельзя чувствовать 
по нроизво.іу, а обнаруживать ощущенія, кото
рыхъ не имѣешь, есть самая забавная слабость. По 
мы можемъ, по краннеп мѣрѣ, открывать душу 
пашу для всѣхъ возможныхъ впечатлѣній, не от
вергать съ намѣреніемъ нѣкоторыхъ поэіпичсскпхъ 
удовольствій, принуждать себя заранѣе быть 
х.іадпокровпымн п безчувсшвеішымп вь 
сіппыхъ случаяхъ. — Я считаю велпкою
стыо ліпнать себя удовольствія изъ извѣстной и 
неосновательной гордости, простпраінь аристо
кратію па самую .Іііпіературу, п почитать похва
лы униженіемъ своего достоинства. Смѣшное іііще- 
с.іавіе, быпіь нечувсіпвіппс.іьпымъ къ тому, чшо 
другимъ доставляетъ сладкія п возвышенііыя 
впечатлѣнія ! Не все ли равно, что гордишься 
недостаткомъ свопхъ чувствъ?

II такъ, ЛІм. Гг., мы будемъ собирать пре
красное со всѣхъ сторонъ; мы поступимъ съ По- 
эзіею, какъ поступаютъ съ природою. Каждый 
изъ пасъ имѣетъ свои любимые виды: одному 
правится море, другому горы; .этому иустыніі, 
тому обработанныя поля; но ніошъ, кто лю
битъ яюре, не столь безразсуденъ, чтобы закрыть 
г.іаза при видѣ горъ. Будемъ нмѣінь своихъ лю
бимыхъ поэтовъ, только чтобы эіііопіъ особенный 
вкусъ не дѣлалъ пасъ нечувспівиніе.іыіыми къ 
красотамъ другихъ поэтовъ. Счастливы іпѣ, кон, 
въ слѣдствіе гибкой природы п мпогокрашныхъ



впечатлѣнія души. Нельзя 
Ч1П0 въ іпакоіі - то день мы 
такимъ-то поэтомъ; по мо- 
вдругъ, въ самую неожіі-

српвпспіп, могутъ достигать этой разнообразной 
симпатіи, поперемѣнно сближаіоіцсн ихъ съ поэти
ческимъ геніемъ подъ самыми различными его ви
дами. Такъ какъ эта способность пе зависитъ отъ 
пасъ, то, для ея достиженія, надобно .іовіипь самыя 
случайныя и летучія 
опредѣлить заранѣе, 
будемъ наслаждаться 
жетъ случиться, что
данную мііиуіпу, себѣ невѣдомо, мы бываемъ, рас
положеніемъ души нашей, одинаково насш]юены 
съ чувствами поэта, и тогда все, что еспіь въ его 
геніи совершеннаго, дѣлается для насъ досіііун- 
нымъ какимъ то внезапнымъ откровеніемъ. Эшо 
драгоцѣнныя мгновенія, которыми надо спѣшишь 
пользоваться, потому что ихъ не замѣнять цѣлые 
годы труда и занятій. Одиако жъ эши измѣнчивыя 
II прихотливыя впечатлѣнія пе могутъ еще слу
жишь мѣрою нашихъ сужденіи: подобно всякой 
страсти, они слишкомъ живы и обманчивы. Когда 
мы поражаемся шакимъ образомъ красотами какого 
нибудь поэтическаго произведенія, шо обыкновенно 
ставимъ его выше всѣхъ другихъ. Нѣтъ ничего 
предосудительнаго начинать пристрастіемъ; не 
будемъ только останавливаться на немъ, н послѣ 
восторга дадимъ мѣсто размыш.іенію. Эшо уча
стіе ума, который приходитъ судишь, неограни
ченною властью своею, паши впечатлѣнія и пред
меты ихъ: этотъ верховный приговоръ высшей 
способности человѣка п называется критикою.

,Да, 1ЛІГ Гг., это критика, нешишіая критика, 
пе ша мелочная ц иедоброже.іашрлыіая, которая 
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вооружается противъ подробностей и пе умВеіпъ 
возвыситься до созерцанія общей идеи, но та 
обширная и плодотворная критика, которая все
му указываетъ настоящее мвето, и соединяя 
уваженіе къ генію со строгостью къ заблуж
деніямъ, восхищается и осуждаетъ съ полною пс- 
завпспмостыо ума и воли.

Она должна опредѣлить важность и доспіоп- 
сіпва твореній, призываемыхъ ею па судъ.

Среди безчисленныхъ произведеній всѣхъ вѣ
ковъ и народовъ, первый долгъ критики отли
чать тѣхъ, которые достойны памяти Исторіи, 
и опредѣлять степень ими занимаемую. Одинъ на
писалъ тысячу томовъ, не сдѣлавъ ничего для 
Поэзіи, и онъ не заслуживаетъ вниманія ея исто
рика; другой оставилъ только нѣсколько стиховъ, 
и имѣетъ право на почетное мѣсто въ лѣтопи
сяхъ искусства. Знаете ли, Мм. Гг., что можетъ 
служить мѣриломъ сужденія въ семъ случаѣ? Это 
самый Фактъ поэтическаго творенія. Всякой че
ловѣкъ, облекшій искусство въ новую Форму, при
несшій въ міръ дотолѣ неизвѣстный типъ, оза
рившій искусство новымъ взглядомъ , этотъ че
ловѣкъ подлежитъ критикѣ. Можетъ сшаіпься, 
она будетъ строга къ нему, отвергнетъ его но
вовведенія, по опа не можетъ не говорить о немъ, 
не можетъ не судишь его.

Тошъ, кто ограничился возобновленіемъ из
вѣстной уже Формы, сдѣлалъ одинъ болѣе или 
менѣе искусный снимокъ, и историкъ Поэзіи не 
обязанъ заниматься симъ родомъ искусства. Раз- 
умѣешея, изобрѣтая, мы скорѣе впадаемъ въ за- 



205

блуждспіс, по списывая, мы лишаемся случая 
творишь. И такъ критика все свое вниманіе по- 
свяшаеша. пііімъ только педвлимымь, которыя 
живутъ собственною жизнію. Она пе занимается 
пересаженными растеніями , живущими на могу
щественномъ деревъ : при исторіи этихъ расте
ніи она отсылаетъ къ исторіи самаго дерева.

Кромъ того важность лицъ соразмърясіпся 
со степенью отношенія пхъ къ массамъ, па ко
торыя они оказывали вліяніе или коимъ служили 
выраженіемъ.

При равномъ геніи мы предпочтемъ поэпіа, 
который живописуетъ картины своего времени, 
тому, который разсказываетъ только собственную 
нсиіорііо и выражаетъ одни личныя внечатлънія. 
Почти у всъхъ великихъ поэтовъ, время, въ ко
торое они жили, представляется не въ холодной, 
бездунніой картинъ, по въ шъсной съ піімн связи 
п такъ сказать воплощеннымъ въ собственномъ 
нхъ быніііі. Оттого Поэзія временъ первобытныхъ, 
когда лица не оіпдъляюніся отъ массы, но состав
ляютъ съ нею одно цълое, нмъеіпъ спіо.іь вели
кую занимательность; они всегда знакомятъ съ 
современною пмъ эпохою, они бываютъ плодомъ 
псіііінінаго вдохновенія, и имѣютъ основаніе въ 
глубинъ человѣческой природы. Пнсшинкінъ, тво
рецъ этой Поэзіи, пе могъ заблуждаться въ своей 
просіпоіпъ; одна только страсть поэтизировать 
безъ вдохновенія , порождаетъ дурныхъ поэтовъ; 
по эпіа страсть не можетъ заразить народовъ 
младенческихъ, которые творятъ Поэзію, потому 
что не могутъ не творишь.
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Вліяніе, оказываемое поэтомъ па людей, слу

житъ для критики Мѣрою къ опредѣленію его 
достоинства. Ничто не тщетно, Мм. Гг., что въ 
семъ мірѣ имѣло вліяніе! Ни одинъ человѣкъ, если 
онъ двигалъ душу н возбуждалъ удивленіе въ 
подобныхъ себѣ, не долженъ оставаться въ забве
ніи. Вѣкъ рѣдко ошибается п даже самое заблу
жденіе его заслуживаетъ нашего внимательнаго 
изслѣдованія; взятые въ массѣ, вѣка не ошибают
ся никогда, и сужденіе критики подтверждаетъ 
только окончательно произнесенный ими приго
воръ.

С.іѣдуеіпъ лп изъ этого почитать, это су
жденіе излишнимъ? Нѣтъ, Мм. Гг., критика должна 
показать причины, и подтвердишь своими довода
ми мнѣнія вѣковъ. Раздѣливъ поэтическія произве
денія по степенямъ ихъ достоинства, опа овла
дѣваетъ ими, и, отдѣляя, неумолимою рукою, хо
рошее отъ дурнаго, красоты отъ недостатковъ , 
судитъ Поэзію, какъ совѣсть судитъ Исторію. 
Вѣка признали Расина и Шекспира двумя велики
ми поэтами. Пи какая частная критика не возста
нетъ противу этого высокаго рѣшенія ; по это 
только одинъ результатъ: критикѣ принадле
житъ честь объявить и оцѣпить причины этого 
мнѣнія. Опа будетъ защиппіикомъ генія противъ 
духа партій.. Она начнетъ изученіемъ красотъ, по
тому что вся ея слава сосіпоипіъ въ открытіи 
II обнародованіи красотъ; этотъ подвигъ пре
краснѣе п затрудпіпнельпѣе завистливаго изыска
нія Нѣкоторыхъ недостатковъ. Одинъ Англійскій
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поэтъ (*)  сказалъ: іТрязныіі листъ плыветъ по- 
оверхъ волны, но дорогой жемчугъ зарытъ на глу- 
нбокомъ ДНЪ.о

Исполнивъ этотъ долгъ, критика не забу
детъ, что то же безпристрастіе предписываетъ 
ей, вмъстъ съ означеніемъ красотъ и достоинствъ, 
обнаруживать заблужденія и ошибки великихъ 
людей, и ея укоры, исполненные того же прили
чія, какъ и хвалы, будутъ новою данью уваженія 
Генію и истинъ. Ръдко восходитъ критика на 
эту высшую степень безпристрастія, которая 
одна можетъ доставить ей истинное величіе. 
Часто повторяли стихъ:

Ьа сгі^і^ие еаі аізее е( Гаг( езі <ЗіГГісі1е.
Ми. Гг., критика и искусство исполнены рав

ныхъ трудностей; совершенство обоихъ одинако
во ръдко. Я даже думаю , чшо въ міръ было бо- 
лъе великихъ артистовъ, нежели критиковъ. 
Чтобъ быть великимъ критикомъ, надобно обла
дать душою поэта н мыслію философз.

Мм. Гг., я обозначилъ всъ условія полной 
Исторіи Поэзіи, и теперь самъ смущаюсь при 
взглядъ на столь обширную картину. Однако жъ 
самое безсиліе мое меня подкръпляепгь. Вы пе бу
дете ожидать отъ 
інорый доселъ еще 
однимъ смертнымъ, 
димости, долженъ
вамъ отдаленную цЪль нашихъ усилій 
ся въ безсиліи моемъ къ ея достиженію: вы отда-. ’ 
дитс мнъ по крайней мъръ справедливость, что я 

ко- 
ооъятъ пн 
по нсобхо- 
и показать 
н сознать- |

меня исполненія труда, 
НС былъ внолнъ 
Я, можетъ быть, 
былъ установить

(*) Фрайденх.
15
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ие съ ограниченной стороны смотрълъ на свое 
назначеніе.

Я не имѣю намѣренія излагать вамъ полную , 
Исторію Поэзіи, которая еще ие существуетъ, и 
для которой недостаточно, можетъ бьнпь, цѣлой 
человѣческой жизни. Я ограничусь одними маіпс- 
ріялами, однѣми общими идеями. Я пред.южу вамъ 
множество Фактовъ, множество разборовъ и извле
ченій , по возможности близкихъ и одушевлен
ныхъ. — Вотъ содержаніе моего курса, который 
вновь поручаю испытанному мною снисхожденію 
вашему.

И такъ пріидите, Ми. Гг., услышать, не меня, 
по взглянуть на богатство произведеній иностран
ной литературы, подивиться на чудесное разви- 
пііе ума человѣческаго, ві. теченіе новѣйшихъ вре
менъ, ОШЪ варварства УІ вѣка до образованпосніи 
XIX. Какъ мы счастливы! Намъ принадлежатъ 
творенія всѣхъ временъ! Если справедливо мнѣніе 
Нѣкоторыхъ умныхъ людей нашего времени, 
утверждающихъ, что судьбы Поэзіи совершились , 
1110 предпринимаемый нами трудъ , который дол
женъ вызвать все, что Поэзія произвела прекра
снаго и великаго , и образовать изъ ея памятни
ковъ одинъ великолѣпный музеумъ, этотъ трудъ, 
не доставитъ ли намъ возвышеннаго утѣшенія въ 
сей горестной утратѣ!

> Но, Ми. Гг., я не раздѣляю этого печальнаго 
мнѣнія. Я отъ души вѣрую 
зіи, какъ н въ будущность образованности. Я 
твердо убѣжденъ, что въ 
среди поколѣнія , трудами іі

въ будущность Поэ-

иашемъ отечествъ , 
ученіемъ пріугошов-
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ляюіцагося къ высокимъ судьбамъ, возстанутъ ве
ликіе люди, копіорыс внесутъ свои бюстъ въ 
отоіпъ музеумъ.

Нѣтъ, Мм. Гг., Поэзія не можетъ погибнуть. 
Въ то время, когда она кажется безсильною и 
умирающею , для нея внезапно пробиваетъ новый 
ключъ вдохновенія и энтузіасма. Поэзія совле
каетъ съ себя ветхія, источенныя временемъ 
одежды, и подъ новымъ видомъ оживаетъ въ, но
вомъ цввпіъ красоты и юности. Едва исто
щается поэтическая Форма и намъ уже кажепіея, 
что Поэзія умираетъ; по эпіо одинъ обманъ! Здьсь, 
какъ и въ человѣкъ , пснілъваешъ одна оболочка, 
одно тѣло, душа же существуетъ неразрушимо. 
Нѣмецкій критикъ, оракулъ своего времени, Гоіншедъ 
писалъ въ 1750 году, что Германская Поэзія кло- 
нііпіся къ паденію, что опа забыла спасителыіыд 
преданія, что опа удалилась отъ нстинпыхъ 
образцовъ, и между іпъмъ какъ опъ оплакивалъ 
близкую кончину Нѣмецкой Литературы, истин
ная Словесность Нѣмецкая только что зарожда
лась, и 17 лѣтній юноша, Клопшніокъ, пріугоіпавли- 
валъ въ тиши и неизвѣсніностп великое твореніе, 
долженствовавшее для Поэзіи его отечества 
открыть новый путь, по которому она со сла
вою шесіпвуспгь почти цѣлое сто.гѣщіе. Поэзія 
преобразуется подобно обществу. Среди всеобщей 
изнѣженности и пустоты ХѴПІ вѣка, кто бы 
подумалъ о кровавыхъ сценахъ п необычайныхъ 
усиліяхъ Французской революціи ? Какъ предви
дѣть Корнеля въ эпоху Жоделя? Какъ въ нашемъ
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ВѢКѢ предчувствовать заранѣе появленіе Байрона 
пли Шатобріана ?

Безъ СОМНѢНІЯ, видя безпрестанно великія за
воеванія Философскаго духа и успѣхи положитель
ныхъ и историческихъ наукъ, позволительно 
ошчаяваться въ будущности Поэзіи, думать по 
крайней мѣрѣ, что вдохновеніе ея, измѣнясь въ 
существѣ, впредь обращаться будетъ только къ 
мыслителю , ученому , историку. Дѣйствительно 
въ Исторіи завоеваійл Аигми Нормаіихми (*)  болѣе 
эпическаго дарованія, чѣмъ по всѣхъ нашихъ мни
мыхъ эпопеяхъ. Но, Мм. Гг, изъ того, что Поэзія 
разливается за предѣлы своей области, еще не 
слѣдуетъ, что она перестанетъ въ ней господ
ствовать. Исторія въ высшей степени поэти
ческая, пе замѣнитъ Поэзіи, также какъ истори
ческій романъ пе замѣнитъ Исторіи. Всему назна
чено мѣсто въ здѣшнемъ мірѣ, н Поэзія навсегда 
сохранитъ свое. Въ насъ вѣчно будетъ нѣкото
рая потребность идеала, какое-то стремленіе къ 
лучшему міру, и эгаой-шо внутренней потребности 
человѣка, удовлетвореніе которой съ каждымъ 
днемъ становится затруднительнѣе , никогда не 
измѣнятъ ни высшіе взгляды ума, на богаіпые 
результаты науки, пн открытія Исторіи. Послѣ 
того, что сдѣлано , остаются еще неизвѣданныя 
бездны въ воображеніи и сердцѣ человѣческомъ; 
остается живописать новыя чувства, развиваю
щіяся съ успѣхами вѣковъ. Даже эшн великія 
идеи науки, эши высшіе взгляды Философіи ц

(*) Тіерри.
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Исторіи имѣютъ свою поэзію, поэзію еще не 
разработанную. Для насъ кипитъ цѣлое море эи- 
гаузіасма, н оно долго, долго не изсякнетъ ! Од
нимъ словомъ, Поэзія подобна жизни вселенной, 
которая, обновляясь и преобразуясь непрерывно, 
пе останавливается и пе потухаетъ никогда! «.

Съ Фр. М. П—ж—оь. г
I— ООП —

II.

Ц4РЬ БОРИСЪ ѲЕОДОРОВИЧЪ ГОДУНОВЪ (*).
Борисъ Ѳедоровичъ, Царь н Самодержецъ всея 

Россіи, родился въ 1552, вступилъ на престолъ въ 
1598, умеръ въ 1605 году.

Опъ происходилъ отъ Татарскаго мурзы Че
ты, выъхавтаго въ Московское Княжество изъ 
Зо.юніой, а по другимъ, изъ Большой Орды, въ 
княженіе Іоанна Даниловича Калиты, въ первой 
половинъ XIV’ сніолынія. Одинъ изъ потомковъ 
Четы былъ Дмитрій, но прозванію Зерію', отъ 
внука его, Ивана Гѵдуііа, получилъ названіе свое 
родъ Гидуіюаіііл:ъ, изъ котораго н пронсходишъ 
Царь Борись Ѳеодоровичъ. ,

Одно пм.'і этого, но ііснннінъ вслнкаі;о, но въ 
высшей сшеиспн злоно.іучнаго государя возбуж
даешь въ душъ множество восномннаіцй (^П| горе
стныхъ н. ушшиппіельно высокихъ. Ці;Я|||.уки.зрь 
Бориса Ѳеодоровича была |СЦЪплеці^м|^ і^л^чаевъ 
неожиданныхъ, по большей части біідсщвенцьідъ*

(’) Пзъ 6-го тома ЭіЩііклопсди'ісскаго Лексикоиа. '«ч



212

Какое дивпоо, іпоржеспівенгіов яилепіо представ
ляетъ собою эшошъ почти п|юстоліоді!нь, Та
таринъ происхожденіемъ, сплою ума и желъзію- 
шйердой воли своѳіі ум'Ввшій возвысишься надъ 
совремеинпйами, ставъ выше всьхъ, іі держать въ 
повиновеніи эту шумную, гордую своими приви
легіями и древностію арпсшокрашііо Русскую, — 
когда съ другой стороны употребляемы были 
вст. возможныя козни, перепробованы были всъ 
орудія, чтобъ одолъшь этого исполина, нестерпн- 
мо-великаго для собратій его по происхожденію и 
званію, — когда для эіпого вызваны были даже 
мертвые изъ гробовъ своихъ, шъіш усопшихъ 
получили жизнь, заговорили, и ополчились па по
гибель его!... Какая жизнь! Какая велпколъпная 
драма! II какъ послъ этого понятна привязан
ность поэтовъ н литераторовъ нашихъ къ этому 
ве.пікому историческому характеру, умъвшему въ 
XVI вѣкъ, при всеобщемъ нсвъжесіпвъ Русскихъ 
и рабской покорности пхъ древнимъ предра.Зсуд- 
камъ, опередишь вѣкъ іі возвыситься надо всъмн 
пе одною властію самодержавною... По этотъ же 
великій характеръ омрачеіп, подозръпіямп, ко
торыя набрасываютъ тънь на всъ попытки его 
ЖИЗНИ. Паши историки, п пт. чис.іъ пхъ главнымъ 
безсмертный паіпъ псторіограФЪ, хотятъ чтобъ 
мы впдъли пробуднше.іыюю причиною всъхъ дълъ 
ТЗориса одно бсзміірнос, ненасытимое властолюбіе, 
приносившее вз. жертву себъ все: п кровь под
данныхъ, И дружбу , п родство, и свяіцеппъГішія 
’/УівсігіІіа любви и благодарности, и самую святы
ню власти; хотятъ, чтобъ мы вмъстъ съ ними
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проклнііаліі Бориса, іі казнили его именами крово-> 
жаднаго власіполіобца, тирана, свнтоубіпцы 
Оспіережсмса отъ піаного опрометчиваго суда надъ 
человѣкомъ, которымъ, можетъ быть, должна 
гордиться Россія, и не ііриніімая на себя обязан
ности рынніиелыіо оправдаіііь его оніо всъхъ об
виненій, изложимъ испіорііо еіо жизни такъ, какъ 
представляютъ сс намъ извъсіііія, повидимому, 
достовърпыя, чтобъ чнінаіпсли сами могли сдѣлать 
правдоііодобпЪГтііе выводы. Замъііінмъ только па- 
передъ, ч:по всъ обвиненія Бориса въ свяпіоубіГі- 
снівъ Карамзинъ оспові.іваеіііъ по болынеГі части 
па показапіях ь йіорозовской .'Іътописи п »1ІовЪсіпп 
о разоронііі Московскаго Государства»—безъимен
ныхъ .іѣіпоппсяхь, неизвъепніо къмъ и когда пп- 
саииыхъ, 11.111 на Піікоиовской Лътоппсіі, прн- 
пад.іежаінсй къ поздпъйтему времени; а разсказы 
о ніомь, что думалъ и чувствовалъ Годуновъ при 
такомъ или другомъ случаѣ — па собственныхъ 
догадкахъ. (См. Псиі. Гос. Рос. Т. X вссг, и XI до 
183 стр., полнаго изданія.)

Жизнь Царя Бориса Ѳеодоровича ыожепп. 
быть раздѣлена на три періода ; первый отъ 
поав.іеііія его при Дворѣ Іоанна Грознаго до смер
ти оіного Государя ; второй отъ начала до кон
ца царсиівованія Ѳеодора Іоанновича, третій — 
оніь вступленія его самого па 
чины.

Первый изъ сказанныхъ 
представляетъ мало свѣдѣній 
Ѳеодоровича. Знаемъ только, 
номъ Ѳео.юра Ивановича Годунова, бы.гь 

престолъ до коіі-

трехъ періодовъ 
о ЖИЗНИ Бориса 

что онъ, будучи сы- 
своГі-
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сгпвенникомь первой супруги В. К. Василія Іоппііо- 
впча, отца Іоанна Грозпаго; жилъ съ Іоанномъ въ 
Александровской Слободъ, и въ юныхъ еще лѣтахъ 
(прежде 20) женился па дочери любимца Іоанна, 
главы Опричниковъ, Малюты Григорья Лукьяно
вича Скуратова - Бѣльскаго, Маріи Григорьевнѣ, 
Знаемъ также,* что среди звѣрской Опричнины, 
стоя у престола окровавленнаго, Борисъ одинъ 
изо всѣхъ царедворцевъ отличался въ то время 
разврата и ужасовъ чистотою душевною, тихо
стію права и красотою; онъ всегда умѣлъ искусно 
избѣгать участія въ убійствахъ, и рѣшительно 
неповиненъ былъ ни въ одной каплѣ крови, про
литой Опричниною. Но эшо время было для пего 
школою, въ которой онъ вызнавалъ духъ то
гдашняго Русскаго мятежнаго боярства, всѣ тайныя 
пружины, управлявшія его дѣйствіями, и оста
ваясь постороннимъ зрителемъ происходившаго 
вокругъ Іоанна, наблюдалъ людей, г.іавныя лица 
II характеры той эпохи, и такимъ образомъ воору
жался опытностію на будущую борьбу съ ними. 
Не отличаясь и въ юности ратнымъ духомъ, опъ 
хотя и участвовалъ въ войнъ съ Ханомъ Крым
скимъ (1570) и съ Ліівоніею (1572), но всегда на
ходясь при особѣ Государя; въ первую войну онъ 
находился при второмъ саадакѣ царскомъ, а во 
вторую при копьѣ. Еще не имѣя ни какого важнаго 
сана, онъ въ 1571 году, при третьей женитьбъ 
Іоанна Грознаго на Марѳъ Собакиной, былъ друж
кою со стороны Царицы, а жена его свахою; эти 
званія почитались знакомъ особенной царской 
милости. Въ 1580 г., за четыре года до смерти



Іоанна, Борисъ Ѳеодоровичъ пожалованъ былъ въ 
болре по случаю женитьбы наслѣдника престола, 
Ѳеодора Іоанновича, на сесшръ его, Иринъ Ѳеодо
ровнѣ, II въ томъ же году, при седьмомъ и по
слѣднемъ бракъ Іоанна (съ Маріею Ѳеодоровною 
Нагою), былъ дружкою съ Царицыной стороны,- 
а сестра его Ирина посаженою матерью Царя. Съ 
тъхъ поръ Борисъ жилъ при Царъ пеотсгнутю. 
Однажды онъ заболълъ. Іоаннъ самъ пріѣхалъ къ 
нему и сказалъ: »Борисъ! страдаю за тебя какъ 
за сына, за сына какъ за невѣстку, за иеВѣсіпку 
какъ за самого себя,« — поднялъ три перста, п 
примолвилъ; »се Ѳедоръ, Ирина п Борисъ: ты не 
рабъ, а сынъ мой.н Въ послѣдніе часы жизни, всъ-, 
ми оставленный для исповѣди. Грозный удержалъ 
Бориса при одрѣ своемъ, говоря: «Для тебя обна
жено мое сердце. Тебѣ приказываю душу, сына, 
дочь и все Царство; блюди, или дашь за нихъ от
вѣтъ Богу.сі

Кончина Іоанна Грознаго (1584) была важною 
эпохою въ жизни Бориса Ѳеодоровича. Съ этого 
времени начинается второй періодъ его жизни, 
періодъ дѣятельности обширнѣйшей, подвиговъ 
государственныхъ. Борисъ еще не царствовалъ, 
не носилъ еще на главѣ своей шапки Мономаховой, 
ІЮ въ полной мѣръ царевалъ въ продолженіе 14 
лѣтъ, т. е. во все время пребыванія Ѳеодора на 
престолъ.

Послъ строгаго правленія Іоаннова долженъ 
бы.іъ возсѣсть на тронъ старшій изъ двухъ о- 
ставінихся сыновей его, 27 лѣтній Ѳеороръ, сла
бый, блѣдный, больной, изнемогшій заранѣе и тъ-
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десными п душевными силами. Іоаннъ, предвидя, 
что наслѣдникъ его, самою природою обреченный 
па всегдашнее малолт.тсшію духа, способенъ быть 
болѣе поспгниііо.т и молча.ікішкомь, нежели госу
даремъ самодержавнымъ, умирая, опредѣлилъ д.ія 
управленія государствомъ верховную думу изъ 
пяти бояръ: Князя Ивана Ѳеодоровича Мстиславска
го, ІІіікпіпы Романовича Юрьева, Кн. Ивана Шуй
скаго, Бѣльскаго и Бориса Ѳеодоровича, назначивъ 
нриіпомъ другому сыну своему, двухлѣтнему мла
денцу Димитрію II матери его, Маріи Ѳеодоровнѣ, 
п ь удѣлъ Угличъ, а воспитателемъ Димитрію одно
го изъ ч.іеновъ ііяіпибоярской думы, главнаго сво
его любимца — Бѣльскаго. Первымъ дѣломъ зтой 
думы было уничтоженіе дворской партіи, въ по- 
слѣднее время окружавшей Іоанна, п элод іійснівовав- 
шей вмѣстѣ съ нимъ. Вь слѣдствіе эпіого, ночпні всѣ 
любимцы Грознаго т. первую ночь правленія д^ мы 
П.1И высланы бы.ні изъ Москвы, пли заключены 
іп. темницы, а къ родствевникамъ Царицы, На
гимъ, со времени вступленія Іоанна въ бракъ съ 
Маріею ирепмуіцесиівснпо наполнявиіимъ царскій 
іперсмъ, присшавлепа стража. Изо всѣхъ любим
цевъ Іоанновыхъ оспіа.іись при своихъ мѣстахъ 
только Бѣльскій и свойственникъ его, Борисъ 
Ѳеодоровичъ Годуновъ. Немедленно послѣ того со
звана бы.іа земская дума, составившаяся изъ выс
шаго духовснеіпва, дворянства и всѣхъ людей 
пмеіннпыхъ, для принятія мѣръ къ преобразо
ванію и устроенію нравінпельсінва. Земская дума, 
назначивъ время и обрядъ царскаго вѣнчанія Ѳеодо
ра, ошіцкіап.іа въ Уг.іпчъ вдовствующую Ц.’ім<цу

I
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Марію вмѣстѣ съ сыномъ ея Димитріемъ, а съ 
нею и всѣхъ Нагихъ, подозрѣвая ііхъ, какъ ка
жется, въ памѣрспіп удалишь отъ царствованія 
Ѳеодора, возвести на престолъ Димитрія , и са
мимъ властвовать во время его малолѣтства. При 
отъѣздѣ Димитрія въ Угличъ, воспіііпдіпель его , 
Бѣльскій , остался въ Москвѣ, какъ членъ пяти
боярской думы. Это обстоятельство было пово
домъ къ безпорядкамъ весьма опаснымъ іі обнару
жившимъ первое движеніе зависши къ Борису. 
Сначала носились темные слухи, распускаемые 
Князьями Шуйскими, .Ляпуновыми, Кикііными, объ 
опасііостп, угрожающей Ѳеодору; говорили, что 
Бѣльскій давно уже возбуждавшій къ себѣ нена
висть какъ любимецъ Іоанновъ, отравивъ Іоанна, 
хочетъ умертвить Ѳеодора, и возвести на пре
столъ друга и свойсіпвепнпка своего Бориса (ко
торый также извѣстенъ былъ какъ любимецъ 
Грознаго). Слѣдствіемъ огппхъ слуховъ былъ бунтъ, 
охваннівшіГі собою всю ЙІоскву; мятежники броси
лись въ Кремль, и требовали выдачи Бѣльскаго. 
Бѣльскій скрылся въ опочивальнѣ Ѳеодора; выслан
ные къ народу бояре именемъ царскимъ вступилп 
съ буйною толпою въ переговоры, п убѣдили ее 
удовольствоваться высылкою Бѣльскаго изъ Моск
вы: мятежники разошлись по домамъ, славословя имя 
Ѳеодора и бояръ его. — Эшо было для Годунова 
первымъ знакомъ шой опасности , которая угро
жала со ВСѢХЪ сторонъ, и которую готовили ему 
злоба п зависть , хотя нмеіш его и не бы.іо про
изнесено бунтовавшею чернью. Ляпуновы, Кикиііы 
И другіе главные возмутншс.ш і была наказаны;
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сосланы въ дальніе георода іі заключены въ тем
ницы.

По прекращеніи мятежа, новое правительство, 
сосредоточившееся такимъ образомъ въ думъ пя- 
нінбоярской, спокойно принялось за свое дѣло. Изо 
всѣхъ пяти особъ, составлявшихъ думу, дядя 
царскій, Никита Романовичъ Юрьевъ, вѣроятно , 
по древнему уваженію къ родственному старѣй
шинству , считалъ себя выше другихъ, и уже 
дьякъ Андрей Щелкаловъ мечталъ именемъ его 
управлять всѣмъ. Но обстоятельства измѣняютъ 
ІІ побѣждаютъ самыя закоренѣлыя мнѣнія. Напу
ганный послѣднимъ бунтомъ,слабыйѲеодоръ искалъ 
себѣ уже не совѣтника, не піоваріица въ правленіи, 
но человѣка, которому могъ бы отдашь всю власть 
и сложить съ себя ея тяжелое бремя. А къ кому 
лучше могъ обратиться оиъ, какъ не къ Борису 
Ѳеодоровичу, умному, осторожному опытному и 
въ высшей степени дѣятельному, успѣвшему уже, 
не смотря на молодость свою, привлечь къ себѣ 
уваженіе и надежды всѣхъ? Ни одинъ пзъ думныхъ 
бояръ пе могъ сравнишься съ нимъ въ этихъ ка
чествахъ. Онъ тогда имѣлъ только 52 года, и-, 
какъ говоритъ лѣтописецъ «одаренъ былъ отъ 
«Бога возрастомъ и человѣчествомъ и умомъ паче 
«всѣхъ человѣкъ : образомъ своимъ и дѣлы мно- 
нжесшво людей превосшелъ, и никто же бѣ ему 
«отъ царскаго сигклита подобенъ во благолѣпіи 
«лица его н въ разсужденіи ума его, и ве.ісрѣчивъ 
«зѣло , и многое дивное о себѣ іпворяще во дни 
«власти своея«...... Однако жъ эпоха полновластія
Бориса начинается не прежде царскаго вѣнчанія
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Ѳеодора, коіпорый при эпіомъ случаи осыпалъ его 
всѣми возможными милостями: далъ ему санъ ко
нюшаго, семнадцать лътъ никому пе жалованный, 
титло Ближняго Великаго Боярина и палиъстішка 
царствъ Казанскаго и Астраханскаго (*);  вмъстъ съ 
эіпимъ безприм’Врнымъ титуломъ надѣлилъ его и 
богатствами безпримѣрными, давъ ему лучшія 
земли и помѣстья, доходы области Двинской и 
Баги, всѣ луга иа берегахъ Москвы-Рѣки съ лѣса
ми и пчельниками, разные казенные сборы Москов
скіе , Рязанскіе, Тверскіе, Сѣверскіе, — все эшо 
кромѣ особаго денежнаго жалованья. Вмѣстѣ съ 
этимъ жалованьемъ и доходами съ своихъ родо
выхъ отчинъ въ Вязьмѣ и Дорогобужѣ, Борисѣ 
получалъ ежегодно не менѣе восьми или девяти 
сотъ тысячъ нынѣшнихъ серебряныхъ рублей: 
богатство, до того времени неслыханное! Онъ 
могъ выводить на свой счетъ до 100,000 воиновъ 
въ поле, н имѣть такимъ образомъ, въ случаѣ 
нужды, собственную сильную оборону, которая, 
при довѣріи II привязанносшп къ нему Царя, дѣ
лала его истиннымъ властелиномъ Царства.

Послѣ Вѣнчанія Ѳеодорова начинается еди
новластное царсваніе Бориса Ѳеодоровича. ГІяпш- 
боярская дума тотчасъ была уничтожена, оста
вавшіеся въ ней, кромѣ Бориса, послѣ ссылки 
Бѣльскаго, три боярина: Кн. Мстиславскій, Шуй
скій н Никита Романовичъ судили наряду съ дру- 

(*) Патріархъ Іовъ, а за нимъ вѣроятно и многіе совре
менники , называли Бориса правителеме. У Іова (въ 
Никои. Лътоп.) вмѣсто имени Бориса часто встрѣчается: 
иизрядчадй правитель.«
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думъ. Оставался сл вдовапіелі.ііо одинъ Борисъ, 
безъ товарніцсн, безъ соимъспііінковъ. Современ
ные свидѣтели этихъ событій въ Москвѣ , ино
странцы : Нѣмецкій пасторъ Беръ и І1Іведз> 11с- 
пірей разсказываютъ при этомъ случаѣ, что Царь 
велѣлъ вельможамъ своимъ избрать мужа благо
разумнаго , па котораго бы могъ возложить всю 
тяжесть заботъ государственныхъ; что, въ слѣд
ствіе этого, единогласно правителемъ царства 
былъ избранъ Борисъ Годуновъ; что Ѳеодоръ, по 
совершеніи приличныхъ обрядовъ, всталъ съ сво
его мѣста, п снялъ съ себя золотую цѣпь, укра
силъ ею правителя, и сказа.іъ; «Вмѣстѣ съ сею цѣ- 
»пію снимаю Я, Царь и Самодержецъ всея Руси, 
"бремя съ моей выи и возлагаю оиое на тебя, Бо- 
ирисъ Ѳеодоровичъ! Рѣшай въ моемъ государствѣ 
"ВСѢ дѣла, кромѣ важнѣйшихъ, которыя доклады- 
"вай мпѣ, не приводя ихъ въ исполненіе безъ моей 
"царской воли : Я буду по прежнему Царемъ-Го- 
"сударсмъ.н Какъ бы то ни было, только съ это
го времени, съ самого вѣнчанія своего, Ѳеодоръ 
ходилъ по монастырямъ, молился и ничѣмъ пе за- 
вѣдывалъ; даже при Выходѣ изъ своего терема, 
будучи окружаемъ челобитчиками, всегда отсы
лалъ нхъ къ Борису, "избывая (какъ говоритъ лѣ- 
топнеецт,) мірскія суеты іі докукп.ч А между 
тѣмъ Борисъ, съ согласія царской думы, началъ 
измѣнять личный составъ нравншсльсіпва во всей 
Россіи: смѣнилъ почти всѣхъ намѣстниковъ, вое
водъ н судей, замѣнилъ нхъ другими , и создалъ 
такимъ образомъ свое, новое правительство; устро- 
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млъ войско , увеличилъ число его , назначилъ ему 
новыхъ начальниковъ, іі началъ войны для утвер
жденія власти Россіи на Востокъ, и для доверніе- 
ііія государственнымъ образомъ того, чшо нача
лось почти случайно при Іоаннъ Грозномъ. Послан
ныя имъ войска окончательно поработили Черемис
скую Землю въ бывшемъ Казанскомъ Царствъ , а 
основанныя по его велънію и населенныя Русскими 
кръпоснш на Горной іі Луговой Сторонъ Волги: 
Цілвчльскъ, Уржумъ у Царевъ^Городь на Ііокшагіъ, 
Саіічурскъ и другія, навсегда присоединили эшу 
землю къ Россіи, связавъ ее съ послъдііеюі един
ствомъ Въры и народности. Далъе, — не знавъ 
еще о погибели Ермака, Борисъ отправилъ ему па 
помощь воеводъ со многимъ войскомъ (1585), ко
торые соединились уже съ остаткомъ Ермакова 
отряда , бывшаго подъ начальствомъ Мещеряка , 
на р. Туръ; тамъ, по завоеваніи береговъ Туры, 
воеводы Борисовы основали городъ Тюмень, потомъ 
заложили Тобольскъ, ін въ немъ первую Христіан
скую церковь (1587) , завоевали окончательно Па- 
гайское Иртышское Царство, одерживали нъеколь- 
ко разъ побъды надъ Кучумоиъ и брали въ плъпъ 
сыновей его. Подвигаясь далъе и далъе впередъ и 
пріобрътая новыя земли, воеводы основывали, для 
упроченія завоеваній своихъ, кръпосши Пе.іымъ, 
Беремвъ, Сургутъ (1592), Тару (1594), Нарылъ ч 
Нетскій. Острогъ (1590), которыя защищали пріо- 
бръшейныя нми земли отъ пабъга Остяковъ, Во- 
гуличей и всЪхъ Кучумовыхъ улусниковъ. Между 
тъмъ какъ войско мечемъ расширяло власть Рос
сіи по ошда.іеніюй Сибири, Борисъ заботился о
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распоряженіяхъ, которыми бы новыя пріобрѣтс- 
нія укрѣпились на вѣчныя времена за нею; распо
ряженія эти мудростію могутъ равняться только 
завоевательнымъ мѣрамъ Іоанна III. Обложивъ всѣ 
побѣжденные въ Сибири народы ясакомъ, Борисъ, 
кромѣ вспомогательнаго войска, посылалъ изъ Пер
ми, Вятки, Каргополя, нзъ самыхъ областей Мо
сковскихъ цѣлыя толпы земледѣльцевъ для насе
ленія вновь основанныхъ крѣпостей, и для разра
ботыванія вокругъ ихъ земель годныхъ для хлѣ
бопашества, дабы обрусить такимъ образомъ ди
кихъ обитателей Сибири, и пріучишь къ занятію 
осѣдлому — первой степени гражданской образо
ванности. Этими распоряженіями совершенно окон
чено покореніе Сибирскаго Царства, за которое 
Россія по истинѣ обязана Борису.

Правительствованіе Бориса Ѳеодоровича отно
сительно ДѢЛЪ ВНѢШНИХЪ, и поступки его съ го
сударствами чужестранными ознаменованы тою 
же печатію государственнаго ума, удивительною 
въ то время любовію и уваженіемь къ образован
ности , и какою-то народною гордостію. Вся 
тогдашняя внѣшняя политика Россіи обращалась 
около 9 государствъ: Англіи, Нѣмецкой Имперіи, 
Даніи, преимущественное же вниманіе устремлено 
было иа Швецію, Польшу, Крымъ, Турцію, Пер
сію и Грузію.

Сношенія съ Лнгліею касалися только дѣлъ 
торговыхъ, выгодъ и привилегій Англичанъ въ 
коммерческихъ дѣлахъ съ Россіею. Борисъ глубоко 
понималъ всю пользу Англійской торговли для 
Русскихъ, для обогащенія и самаго образованія
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и далъ ему дружелюбное пнсь- 
къ Королевѣ, которое Баусъ, въ досадѣ 
Русскихъ , оставилъ въ Холмогорах ь; по-

ихъ, и потому оказывалъ самые лестные знаки 
дружества и уваженія Англійской Королевъ Е.іи- 
саветъ, начавъ съ того, что наканунъ коронаціи 
Ѳеодора (І584) съ честію отпустилъ Е.іисавсіпи- 
па посла Бауса,
МО 
на 
томъ отправилъ всл Бдъ за нимъ гонца Бекмана, и 
черезъ него получилъ отъ Елисаветы дружествен
ную граммату ; въ ней Елисавета , дозволяя сво
бодную торговлю Русскимъ въ Англіи, требовала, 
чтобъ дано было право исключиіпелыіоГі торговли 
въ Россіи обществу Лондонскихъ купцевъ, утвер
жденному Королевою, и запрещено другимъ Англи
чанамъ участвовать въ торговлъ. Проницатель
ный Борисъ понялъ хитрую Елисавету, и отпра
вивъ къ ней гонцем ь Горсея, писалъ, именемъ Ѳео
дора, что Русскій Царь въ угодность уѴііглнчанамъ 
не затворишь дорогъ въ свою землю другимъ 
иностранцамъ. Елисавета, выввдавъ отъ Горсея 
всъ подробности, касающіяся до состава и дѣлъ 
Русскаго правительства, прислала съ нимъ грамма
ту къ Царю и особыя письма къ Борису Ѳеодо
ровичу и сестрѣ его — Царицѣ , отпустила къ 
ней своего доктора Якоби, который »женскія бо
лѣзни всякія знаетъ и родильныя болѣзни всякія 
легчитъ», называла ее своею любезнѣйшею кров
ною сестрою , а браша ея »кровнымъ любитель
нымъ пріятелемъ» (какъ перевелъ самъ Борисъ въ 
письмѣ къ Елисаветѣ слова ея: оиг шокі <1гаг 
аші іоѵіп^ соиьін), благодарила его за доброхот
ство къ Англичанамъ, іі просила покровительства 
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имъ, Борисъ отвѣчалъ Елисаветъ учтивымъ пись
момъ (первый примѣръ переписки Русскаго поддан
наго съ иносіііраіпіымъ государемъ) , и дъйстви- 
іпелі.ио оказалъ Англійскимъ купцамъ покровитель
ство, хотя и не исключительное. Когда же тре
бованія Елисаветпиа правительства превзошли 
мЪру , Борисъ велълъ дьяку ТЦелкалову написать 
отъ себя отказъ п замъіпніпь «приказнымъ людямъ» 
(министрамъ) «Елисаветъ Королевны» что «они 
писали въ своей грамотъ многія непригожія дъла, 
и что такому великому человѣку (шуртіну царско
му) противъ того пхъ письма писати было непри
гоже.»— Послъ (въ 1588—1589), по несогласіямъ, 
происшедшимъ между нашимъ правительствомъ и 
Лондонскими купцами, взявшими въ долгъ у Бори
са, у бояръ, у дворянъ и изч> царской казны око
ло полумилліона рублей, и запиравшимися въ этомъ 
долгъ, посланъ былъ въ Англію вторично Бекманъ, 
а отъ Елисаветы прибылъ съ новымъ договоромъ 
докторъ Флетчеръ, который между прочими но
выми привилегіями требовалъ, чтобъ Англичане 
были судимы только Борисомъ Ѳеодоровичемъ. Па 
всѣ требованія быль отвътомт. отказъ, съ замѣ
чаніемъ , что Царь желаетъ дружбы Елисаветы, 
не можетъ согласиться съ піъмъ, чтобъ взаимная 
дружба государей питалась только дѣлами купе
ческими , и чтобъ безъ торговли они пе имѣли 
другихъ средствъ сноситься между собою: «такія 
де выраженія не приличны;» а касательно послѣд
няго требованія сказано, что непристойно шури
ну царскому, которому ввѣрено все государство, 
и безъ воли котораго ничего не дѣлается, судить
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Англичанъ; что ихъ будутъ судить приказные, а 
ему только доносить. Тогда Флетчеръ обратился 
прямо къ Борису, писалъ къ нему, льстилъ, про
силъ видѣть его пресвѣтлыя очи , называлъ его 
честью и славою Россіи ; но Борисъ настоялъ на 
споемъ, пе принялъ даже даровъ Елисаветы, «по- 
тому» писалъ онъ къ ней, »что посолъ швой И[>и- 
псзъ отъ гпебя къ Государю нашему поминки зо
лотые п вполы золотой, и въ четверть золотой, 
и въ депгу золотого: и такіе поминки межъ васъ, 
великихъ Государей, прежь сего пе бывали», — и 
Флетчеръ послѣ долгихъ усилій выхлопоталъ для 
Англичанъ только одно преимущество, именно, что 
съ нихъ брали пошлину только вполовину мемѣе 
противъ другихъ. Эта настойчивость Бориса, рав
нявшаяся только упорнымъ требованіямъ Англій
скаго правительства , заставила гордую Елисаве
ту уважать (хоть, по крайней мѣрѣ, наружно, нзъ 
опасенія) и Россію п Царя Русскаго; іі когда Флет
черъ издалъ свою исполненную клевстами книгу о 
Россіи , Елисавета запретила ее. Въ сношеніяхъ 
съ Борисомъ она всегда называла его благотвори
телемъ , истиннымъ благодѣтелемъ Англичанъ, 
сдинственпым'Ь виновникомъ всѣхъ правъ ихъ и 
выгодъ.

Но несравненно большей важности были сно
шенія Русскаго правительства съ Польшею іі 
Швеціею. Еще при жизни стараго Стефана Бато- 
рія Королевско-Польскій сеймъ рѣшился прекра
тишь вѣчныя ссоры свои съ Россіею, и надѣясь 
па слабость Ѳеодора, хотѣлъ заключить выгод
ный для Польши договоръ съ его боярами. Для
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присланъ 
думу съ 

Польшу съ Россіею,

былъ отъ Сейма по- 
предложеніемъ соеди- 
съ ПІ ЕМЪ однако жъ,

Дѣло 
міісяца, 
сторонъ 
Царю жінпг. 
, и 1)) какъ

ни драницы съ 
I кончилось пока перемиріемъ па 
съ условіемъ съъхаться съ объ- 

посламъ для условія о томъ: а) 
въ любви братской съ СііісФа- 
ііхъ государствамъ быть подъ 
въ случаѣ Ѳеодоровой или Сте
нли с) какими городами Литвъ 
безспорно , буде онн пе захо-

итого въ 15і^б г.
солъ въ царскую 
пить 
чтобъ Кряковъ считался наравнѣ съ Москвою, а
Вильно съ Новымъ - городомъ , и чтобъ , въ слу
чаѣ Ѳеодоровой смерти, Сте'ьанъ признанъ 
былъ Государемъ всей Россіи. Когда же бояре 
и Царь дали отвѣтъ оіприцате.іьный, посолъ сталъ 
требовать д.ія Полыни Повагорода и Пскова и 
получилъ отказъ рѣіпишельный, съприбавлспіемъ, 
что Государь не дастъ Полыпѣ 
кровли 
два 
ихъ 
какъ 
помъ 
единою державою 
Фановой кончины, 
и Россіи владѣть 
піяніъ соединиться. Но въ копцѣ 1586 года умеръ 
Каторій; Польша п Литва пришли въ сильное 
волненіе: все раздѣлилось при избраніи новаго ко
роля: одни держались стороны Замойскаго, друга 
Кашоріева, другіе Зборовскихъ, враговъ Бапюрія. 
И тутъ-то въ умѣ Бориса начали развиваться 
планы обширные, исполинскіе. Въ слѣдствіе пред
ложенія Русскихъ бояръ подчинить Польшу вла
сти Русской, послы Литовскіе просили Царя оіппра- 
внпіь на сеймъ кого нибудь пзъ знатныхъ санов
никовъ. Посланныя съ ними условія обнаружи
ваютъ великія тайны внѣшней политики Бориса 
Ѳеодоровича: ему хотѣлось слить Польшу съ
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Россіею единствомъ в.іасппі, брачпыміі соіотами 
Русскихъ съ Поляками, иераздълыіосіпію службы 
государственной, и общими выгодами, не нзмБ- 
11 а я притомъ вольностей н правъ Полыни и 
Литвы ; далЪе — онъ надѣялся' одолѣть Шве
цію , и возвратить оініілпіые ею города у Рос
сіи ; заключить союзъ съ Нѣмецкимъ Импе
раторомъ, Королемъ Испанскимъ и Шахомъ Пер
сидскимъ, чтобъ, при- помощи пх'Ь, выгнать Ту
рокъ изъ. Европы, сдѣлать Крымъ мирнымъ съ 
Россіею, освободить отъ Турокъ Молдавію, Во- 
лешскуіо Землю, Восііііо, Сербію, Венгріи), и при
соединить ихъ къ Польніѣ... Великая мысль о со
единеніи всей Слаияищнпы едва ли не въ первый 
разъ вь ото время такъ ярко блеснула въ по- 
линіическихъ планахъ Россіи !... Разныя враждебны)! 
обстоятельства; разность Вѣръ и религіозная 
нетерпимость Погпіковъ, желаніе, чтобъ Полыііа 
первенствовала передъ Россіею въ соединеніи съ 
всю, и сильная партія Замойикаго, искавшаго но- 
кровнііюльспіва у Швеніи, разрушили энш обшпр- 
цые планы, и дѣло кончилось продолженіемъ пере
мирія еще на 15 лѣшъ (1587) сь новымъ Королемъ 
Польскимъ Сигисмундом'Ь, сыномъ Іоанна, Короля 
Шведскаго. Соединеніе такимъ образомъ двухъ вра
говъ Россіи, Польши и Швеціи, гошовившееся по 
смерти престарѣлаго Короли Іоанна, страшило 
Бориса. Оиъ уже замысли.гь союзъ съ Импсраіно- 
ромъ Рудо.іьФо.мъ, предлагая ему завоевать Поль- 
ніу, свергнуть Короля, только что посаженнаго 
на престолъ нроншвъ желанія многихъ, опідаш.
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Польскую корону брату Императора, Лвснірійско- 
му, принцу Максимиліану, котораго одна партіи 
сейма хопіъла было уже избрать въ короли, — 
и потомъ общими силами напасть на Турокъ, и уни
чтожишь ііхъ, обѣщая для того огромныя силы 
ІІ помощь вс'Вхі. своихъ союзниковъ. Тогда Макси
миліанъ былъ уже въ плѣну у Замойскаго, и Ру
дольфъ, все еще сносись съ Борисомъ, вымаливая 
между шѣмъ свободу брату, заключилъ тайный 
союзъ съ Сигисмундомъ. Этоіпъ поступокъ раздо
садовалъ Бориса Ѳеодоровича; онъ прибѣгнулъ къ 
другому способу, и направилъ на Литву новаго, 
еще дружественнаго тогда съ Россіею, Крымска
го Хана Казы-Гнрея, который, ища всюду добычи 
для поправленія только что доставшихся ему 
разоренныхъ улусовъ, выжегъ и опустошилъ въ 
Литвѣ II Галиціи многіе города и села (1689); а 
между тѣмъ самъ Борисъ въ то же время объ
явилъ походъ въ Швецію, раздѣляя такимъ образомъ 
силы двухъ союзныхъ королевствъ, и требуя 
отъ Швеціи опіняшыхь ею у Россіи земель; ибо » , срокъ заключеннаго прежде съ нею перемирія 
оканчивалси къ 1590 году. Эта война была первою 
въ правительствованіе Бориса; онъ вывелъ 300,000 
войска съ 300 орудіями; всѣ бояре, царевичи Си
бирскіе и Киргизскіе, ВСѢ воеводы изъ ближнихъ 
и дальнихъ мѣстъ, гдѣ они жили па покоѣ, долж
ны были явиться въ сборное мѣсто. Борисъ по
садилъ на коня и слабаго Ѳеодора прошивъ его 
воли, а самъ, сі> Княземъ Мстиславскимъ, не оиі- 
ходнль отъ него; даже Царица Ирина поѣхала
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ВСЛ'БДЪ за Ѳеодоромъ въ Новгородъ, гдъ Царь дол
женъ былъ урядишь ПОЛКИ. Слѣдствіе .шіой воины 
было взятіе городивъ: Ямы, Копорья, Ивань-горо- 
да, съ запасами и огнссіпрѣльнымп орудіями. По
слѣ эіпого Ѳеодоръ возвраніился въ Москву, а Шве
ды просили рѣніишь договоромъ судьбу Эстоніи; 
договаривались, а между інѣмъ тайно нападали на 
ошіішііые у нихъ города. Съ другой стороны 
вступилась Польша, считая взятіе Шведскихъ го
родовъ нарушеніемъ зак.печеннаго съ нею пере
мирія; договоры длились, и наконецъ рѣшено было 
продилжиінь неремиріе съ Литвою еще на 12 лѣтъ 
(1591) съ тѣмъ, чтобы Шведы на Русскихъ н 
Русскіе на Шведовъ не нападали въ теченіе года. 
Однако воина съ Швеціеіо все тянулась до 1595 
г., когда заключенъ былъ ивѣчный» миръ уже съ 
наслѣдникомъ Іоанна, Сигпемундомъ, присоединив
шимъ шакнмъ образомъ и Шведскую корону къ 
Польской. Самъ Сигпсмупдъ бы.гь въ эшо время въ 
затруднительныхъ обстоятельствахъ, борясь со 
Шведами, которые старались мстишь ему за стѣ
сненіе ихъ ре.іигіозпой свободы въ угодпоешь По
лякамъ. По этому миру Швеція удержала Эстонію, 
а Россія Корельскуіо Землю и области сосѣдспівен- 
цыя съ Землею .Двинскою; оба государства обѣща
ли другъ другу взаимную помощь іі 
торговлю, н проч. — Въ намѣреніи 
всегдашнюю опору прошивъ Швеціи 
Борисъ старался поддерживать н 
дружесіпвепііыя связи съ .Даніею.

Усіиропвая дѣла съ Европою, Борисъ не менѣе 

свободную 
же имѣть 
на Сѣверѣ, 
укрѣплять
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бдительное вниманіе обращалъ на южныхъ сосѣ
дей Россіи: Турцію, Крымъ, Грузію. Увлекаясь 
общею Европейскою тогда мыслію объ изгнаніи 
изъ Европы Турокъ — враговъ Христова имени, 
онъ видѣлъ въ этомъ предпріятіи еще частную 
пользу для Россіи: уничтоженіе Турковъ изба
вило бы Россію отъ сильнаго и давно сіпраіннаго 
для нея врага, данника Турціи, Крымскаго Хана, 
который, опираясь на помощь Султана, опусто
шалъ южныя границы Русскія. Но сначала необхо
димость заставила его льстить Султану и ока
зывать посредствомъ посольствъ всъ знаки миро
любія, ибо Имеретинскій Царь Александръ—жерт
ва деспопіисма Турецкаго — ища ііокровипіельст- 
ва Россіи , вступилъ тогда въ ея подданство (отъ 
чего въ титулѣ Ѳеодора прибавились имена: чГо- 
сударь Иверскія Земли, Грузинскихъ Царей и Ка
бардинскія Земли , Черкасскихъ и Горскихъ Кня
зей»), и :іто могло разрушить самымъ жестокимъ 
для Россіи образомъ миръ съ Турціею въ піо вре
мя, когда Борисъ, не успѣвъ еще привлечь на спою 
сторону Европейскихъ государей, не могъ еще на
чать дѣйствовать противъ Турокъ соединенны
ми силами. А между тѣмъ, зная, что правитель
ство Турецкое ПС довѣряетъ искренности этихъ 
миролюбивыхъ сношеній, п при первомъ удобномъ 
случаѣ можетъ выпустить на Русскія земли тол
пы дикихъ Крымцевъ, онъ хотѣлъ воспользовать
ся междоусобіями, нронсшедіпііми въ Крымской ор
дѣ по убіеніи Махмепіъ-Гнрея Нсламомъ-Гнреемъ, 
и далъ въ Россіи убѣжище сыновьямъ убитаго ха
на. Но какъ ни старался Борисъ поддерживать 
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въ Крыму партію, противную Турецкому влады
честву, эти поступки, равно какъ явіині помощь, 
подаваемая Грузинскимъ владътелемъ прошивъ 
Турціи, и дружественная связь съ Персіеіо (Шахомъ 
Аббасомъ}, враждебною Турціи, — все эіпо заста
вило Султана дѣйствовать проніивъ Россіи ога- 
крыпі очерезъ Крымцевъ. Крымскій Ханъ Казы-Ги- 
рей, братъ умершаго въ 1588 году Ислама, полу
чившій и ханство и милостивую ошъ Султана грам- 
машу, и Дѣйствовавшій, сначала, какъ сказано вы
ше, въ пользу Русскаго правшпельсшва противъ 
Литвы, сдѣлался теперь по разнымъ причинамъ 
недоволенъ Россіею, которую , какъ и всѣ сосѣд
нія земли, считалъ своею добычею; заключилъ въ 
1591 союзъ съ Швеціею, бывшею тогда въ войнѣ съ 
Россіею, и вспомоществусмый Султаномъ, вторг
ся внезапно въ южныя Русскія степи. Борисъ, за
ключивъ поспѣшно перемиріе съ Швеціею (см. вы
ше), принялъ самыя скорыя и дѣятельныя мѣры 
для защиты Москвы отъ Крымцевъ. Но Казы-Ги- 
рей быстро подвигался къ Москвѣ. Тогда Борисъ 
Ѳеодоровичъ объявилъ Москву въ осадномъ сосшо- 
яніи , раздѣлилъ ее на части , и отдалъ каждую 
подъ защиту одному изъ знатнѣйшихъ въ шо вре
мя бояръ; ВСѢ монастыри , лежащіе въ южной о- 
конечносши Москвы , превратились въ крѣпости; 
предмѣстія Москвы укрѣпились деревянными стѣ
нами съ бойницами ; все вооружалосі,. Самъ Ѳео
доръ, по настоянію Бориса , выѣхалъ къ войску , 
бывшему верстахъ въ двухъ отъ города, п обод
рялъ его. Но и тушь, не смотря на опасность, гро
зившую Москвѣ, мѣсшпнчесшво пе умолкало; при 
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самомъ присігупѣ Хана, воеводы еще спорили о спіа- 
рѣГішиіісшвв, и не шли къ мвсшамъ своимъ. Нако
нецъ ЯВИ.1СЯ Борисъ, въ полномъ доспъхв, на бое
вомъ конъ, подъ древнимъ знаменемъ великокня
жескимъ. Царь отдалъ ему всъхъ дворянъ своихъ 
и шълохранигаелей , доіполъ никогда съ нимъ не
разлучавшихся , а самъ заключился въ уединенной 
ОШЪ мЪсгаа битвы палаткъ, и молился. Хотя Бо
рисъ шакимъ образомъ замѣнялъ собою Царя, и всЪ 
бояре ѣхали за нимъ какъ за Государемъ, однако онъ 
уступилъ первенство Князю Ѳеодору Ивановичу 
Мстиславскому, самъ же занялъ второе мѣсто въ 
большомъ полку. Всю ночь бодрствовалъ онъ накану
нѣ битвы, приготовляя къ ней войско п усгпрояя 
полки. На другой день, 4-го Іюля 1591 г., началась 
упорная битва,..— первая подъ стѣнами Москвы 
(ибо до того времени Москва видала только при
ступы, а не побоища на своихъ равнинахъ), п дли
лась цѣлый день; долго побѣда не клонилась пи на 
шу, пи на другую сіпоропу; наконецъ, на разсвѣтѣ 
другаго дня, Хан ь бѣжалъ. Борисъ н Князь Мсти
славскій преслѣдова.ш его, разбили окончательно, 
взяли 1,000 плѣнныхъ, истребили множество Та
таръ въ степяхъ , и выгнали ихъ изъ Русскихъ 
владѣній. Борись Ѳеодоровичъ , дѣяіпельноспіи и 
благоразумнымъ мѣрамъ котораго должно припи
сать всю честь побѣды, (ибо его осторожный и 
предусмопіріппельный умъ направлялъ мечъ Мсти
славскаго и другихъ сподвпжников ь), получилъ отъ 
Царя, вмѣстѣ съ Княземъ Мстиславскимъ, Порту
гальскіе золотые. По возвращеніи же Бориса въ 
Москву, Царь далъ сму съ своего плеча шуоу, на- 
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зываемуіо Русскою , въ 1,000 р., съ золотыми пу
говицами , отдалъ съ себя же Ціыѣ драгоцъннуіо; 
потомъ пожаловалъ золотой сосудъ, называвшійся 
ЛІамаевскнмъ (потому что отнятъ у йЬімая въ Ку
ликовскую битву), три города Важской области въ 
насліідсгавенное владѣніе, и титло Слуги — самое 
высшее званіе, о которомъ въ одномъ древнемъ 
актѣ сказано: »гпо имя чеснъе бояръ, адаеіпцаонгь 
Государя за многіе службы.« Въ теченіе ста лѣтъ 
Борисъ только ченіверый получилъ эшо званіе.— 
Черезъ четыре года послѣ эшой битвы, Казы-Ги- 
рей опять задумывалъ было вторженіе въ южныя 
сіиеті Россіи : ибо Султанъ стыдилъ его недав
нимъ бѣгствомъ, и побуждалъ къ новому набѣгу. 
Заключивъ тогда (въ 1595 г., см. выше) »вѣчпый« 
миръ съ ІПвеціею, Правительство Русское возна
мѣрилось защитишься оіпъ Крыма посольствами къ 
Султану, и шребовапіемъ, чтобъ онъ запретилъ Ха
ну дѣлать набѣги. По какъ эти посольства не и- 
мѣлп почти нн какого успѣха, шо Борисъ рѣшился 
оборониться ОШЪ Хана другимъ способомъ, кото
рый удался совершенно: онъ еще до того времени 
возобновилъ древній Курскъ , основалъ новыя крѣ
пости: ^ивны, Кромы, Воронежъ, а въ 1593 г. ве
лѣлъ строишь еиіе новыя на всѣхъ сакмахъ или 
путяхъ Татарскихъ , отъ ,Донца до Оки: Біклго- 
городъ, Осколъ, Валуйку, теперь всѣ они наиолни- 
лись людьми ратными, стрѣльцами, казаками (все
го до 16,000 человѣкъ), которые такимъ образомъ 
держали безсмѣнную стражу въ сшеияхь, ирошя- 
нувшис». длинною обсерваціонною .пшіею по юж
ной границѣ, и не спускали глазъ со степи; Крым-
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цы не могли уже, какъ прежде, обходишь этихъ 
твердынь, откуда лѣтомъ безпрестанно выѣзжа
ли конные казацкіе отряды, и не умолкалъ громъ 
пушечный. — Въ то же время и съ такою же цѣ
лію Борисъ основалъ каменную крѣпость въ Смо
ленскѣ; строеніе ея окончилось уже въ 1600 году. 

Намѣреніе изгнать Турокъ изъ Европы вво
дило Русское Правительство въ переговоры по
средствомъ посольствъ съ Папою, Императоромъ, 
Персіею. Отъ Папы Климента УПІ два раза (въ 
1595 и 1597) пріѣзжалъ легатъ, который кро
мѣ того еще склонялъ Ѳеодора къ соединенію 
Церквей. Послѣдствія этого посольства неиз
вѣстны. Съ послами Персидскаго Шаха пере
говаривалъ и съ самимъ Шахомъ Аббасомъ перепи
сывался одинъ - Борисъ Ѳеодоровичъ. — Импера
торъ Рудольфъ, все еще добиваясь для бра
та своего, Максимиліана, Польской короны. и 
въ то же время желая побудишь Ѳеодора къ ско
рѣйшему начатію войны съ Турціею, присылалъ 
въ Москву знатнаго посла, Авраама БургграФа До- 
навскаго (1597). Эшо великолѣпное посольство об
наружило безпечность и обманъ Рудольфа , кото
рый, по обычной нерѣшительности своей, все еще 
не приступалъ къ заключенію съ Россіею торже
ственнаго союза противъ Турокъ (безъ чего Бо
рисъ не хотѣлъ и начинать дѣла), а требовалъ 
только денежнаго вспоможенія. Борисъ, стоявшій 
у трона съ державою въ рукахъ во время аудіен
ціи послу, принималъ его потомъ у себя въ домѣ, 

• говорилъ ему, какъ монархъ, міілоснінвыя слова, а 
дворянамъ его давалъ цѣловать свою руку.

I
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Такъ дѣйствовалъ до 1598 года Борисъ Ѳео

доровичъ — мудрый политикъ, глубокій знатокъ 
отношеній и силъ Россіи, осторожный воитель и 
всегда предусмотрительный дипломатъ. Въ гао же 
время онъ неутомимо трудился для внутренняго , 
устройства царства Русскаго; и здѣсь увидимъ мы 
гау же дѣятельность, гао же просвѣщенное пра
вительствованіе, выказывавшіяся въ мудрыхъ за
конахъ и учрежденіяхъ ; по здѣсь же обнаружат
ся и жестокія испытанія, на борьбу съ которы
ми предназначило его Провидѣніе.

{Продолженіе впредь.)
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ІП.

’ИФлшаті&а,
ОІ.ОЗРІ-.ІІІБ ІІОКТ.ЙІІІІІХЪ ІІРОІІСІІІКСТІПЙ

РОССІЯ.

Высочайшимъ Приказомъ, 18-го Іюля , Членъ Го
сударственнаго Совѣта, Генералъ-Адъютантъ, Генералъ 
отъ Ііавалерін ГрзФЪ Орловъ, уволенъ въ отпускъ загра
ницу, па четыре мѣсяца.

— Высочайшимъ Приказомъ , 22-го Іюля, состоящій 
по Арміи Генералъ-Маіоръ Ладыгинъ , назначенъ Воен
нымъ Губернаторомъ города Воронежа іі Воронежскимъ 
Гражданскимъ Губернаторомъ.

.— Генеральнаго Штаба Полковникъ Скаломъ 1-й, Все
милостивѣйше пожалованъ въ Дѣйствительные Статскіе 
Совѣтники, съ Высочайшимъ повелѣніемъ причислить сго 
къ Министерству Внутреннихъ Дѣлъ.

— 9-го Іюля, скончался въ Варшавѣ, Дѣйствительный 
Статскій Совѣтникъ уілексѣй ^Ілексѣевччъ 7/еровсі.ій, 
Членъ Россійской Академіи и другихъ ученыхъ сословій. 
Онъ ѣхалъ изъ Москвы въ чужіе край, на теплыя воды; 
прибывъ въ Варшаву, занемогъ, и не смотря на всѣ по
собія искусства, скончался чрезъ четыре дня , на 48-мъ 
году отъ рожденія. Въ Русской .Іитературѣ , онъ оста
вилъ по себѣ благодарное воспоминаніе прекрасными сво
ими произведеніями: Двойника, или Вечера ея Малорос
сіи , Монастырка, и Черная Курица, дѣтская сказка, 
напечатанными подъ именемъ Антонія Погорѣльскаго. 
Сверхъ того, разныя небольшія его сочиненія и перево
ды изъ классическихъ авторовъ разсѣяны по періоди
ческимъ изданіямъ.

— 15-го Мая 1834 состоялось Высочайше утвержден
ное Положеніе Комитета Гг. Министровъ, въ коемъ, ме-
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жду прочимъ, постановлено: предоставпть Новороссійско
му и Бессарабскому Генералъ-Губернатору, объявить 
Всемилостявъйшее прощеніе тѣмъ изъ находящихся въ 
Турецкихъ владѣніяхъ Россійскихъ подданныхъ Некра- 
совцсвъ я другихъ сословій людей, которые, кромѣ по
бѣга , ни какого другаго преступленія не сдѣлалп , іі 
распорядиться , чтобы при выпускѣ сихъ выходцевъ изъ 
карантина , они пли обращаемы были па прежнія жи
тельства, или присоединялись къ тѣмъ сословіямъ, кото
рыя пожелаютъ ихъ принять. Сіе постановленіе , бывъ 
сообщено отъ Г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ, къ 
исполненію Г. Генералъ-Губернатору , 17-го того же 
Мая, объявлено отъ него надлежащимъ порядкомъ, 14-го 
Іюня 1834. По поводу возникшихъ потомъ нѣкоторыхъ 
вопросовъ , къ исполненію сего Положенія относящихся, 

ІГ. Министръ Внутреннихъ Дѣлъ входп.гь въ Комитетъ 
Гг. Министровъ, съ представленіемъ о разрѣшеніи овыхъ. 
Нынѣ, по Положенію Комитета Гг. Министровъ, состо
явшемуся 16-го Іюня, Государь Императоръ Высочай
ше повелѣть соизволилъ: 1) Всѣхъ возвращающихся нзъ 
Турецкихъ владѣній Россійскихъ подданныхъ, согласно 
первоначально объявленному Высочайшему повелѣнію, 
огбращать на прежнія мѣста жительства , пли присоеди
нять къ тѣмъ сословіямъ , которыя пожелаютъ нхъ при
нять. 2) На бѣжавшихъ , послѣ объявленія , въ 1834 го- 
,іу, иа Мѣстѣ ихъ жительства Всемилостивѣйшаго проще
нія , силы онаго не распространять ; но въ особыя ра
зысканія о времени побѣга каждаго, какъ равно и о 
томъ, не сдѣлано ли возвратившимися изъ побѣга какого- 
либо другаго преступленія , не входить. 3) Съ тѣми , о 
коихъ нынѣ уже извѣстно, или въ послѣдствіи, по како
му бы то ни было случаю откроется, что они, по вре
мени побѣга пли по учиненному кромѣ того преступле
нію , не имѣютъ права воспользоваться Всемп.іостнвѣй- 
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шимъ прощеніемъ, поступать немедленно на основаніи 
существующихъ узаконеній.

— Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему 
докладу Г. Исправляющаго должность Синодальнаго 
Оберъ-Прокурора, въ 6-й день Іюня, изъ.твилъ Высочай
шее Свое согласіе на предположеніе Святѣйшаго Сино
да , объ учрежденіи Православной Соборной церкви въ 
городѣ Вяльиѣ.

— По возникающимъ сомнѣніямъ о точномъ смыслѣ 
узаконеній, на коихъ основаны статьи 858 , 867 и 883 
Свода Законовъ Гражданскихъ (Т. X.) касательно про
дажи имѣнія, состоягцаго подъ запрещеніемъ, подъ опе
кою или въ секвестрѣ , и послѣдствій таковой продажи. 
Государственный Совѣтъ, въ разрѣшеніе сихъ сомнѣній. 
Высочайше утвержденнымъ Мнѣніемъ своимъ, положилъ:

1) Свода Законовъ Гражданскихъ статью 883-ю 
изложить слѣдующимъ образомъ:

»Кто продастъ имѣніе, подвергнутое по какому ли
бо случаю (кромѣ именно опредѣленнаго въ Продолженіи 
Свода Законовъ о предупрежденіи преступленій, ет. 
357) опекѣ, описи или секвестру, тотъ подвергается уго
ловному суду за подлогъ ; между тѣмъ проданное имѣніе 
возвращается въ прежнее положеніе ; покупщику пре
доставляется искать заплаченныхъ имъ денегъ и убыт
ковъ съ продавца; чего же недостанетъ, то взыскивается, 
въ случаѣ, если проданное имѣніе состояло подъ запре
щеніемъ, съ членовъ того гірпсутственнаго мѣста, кото
рое допустило гіротивузакоипую продажу; секретарь же, 
надсмотрщикъ и писецъ , по мѣрѣ ихъ участія въ семъ 
упущеніи , предаются уголовному суду по законамъ. По 
если запрещенія наложено не было, то взысканіе запла
ченной за имѣніе суммы и убытковъ покупщика обра
щается, послѣ продавца , на виновныхъ въ семъ упуще
ніи.»

2) Сообразно сему , Свода Законовъ тома XIV о 
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прелупре:і;Девій преступленій ^ЛаМ- V (К предупре
жденія и ирсс'Вченіи злоупотребленія помѣщичьей Мѵ- 
стй), прибавить вообще слѣдующую статью:

»На всякое владѣльческое ияПініе, подвергшеесія 
опекѣ, секвестру или описи, налагается, въ письмѣ куп
чихъ, закладныхъ и всякаго рода сдѣлокъ , запрещеніе , 
кромѣ ТѢХЪ ИМѢНІЙ, который (по предъидущимъ статьямъ 
сей славы] подвергнутся опекѣ за жестокое обращеніе 
владѣльца съ крестьянами.»

3) Законъ, въ семъ новомъ ей5 изложеній, считать 
въ дѣйствіи съ того временя , когда внесемъ оиый бу
детъ въ Продолженіе Свода-, не прнсвояя ему обратной 
силы.

•— Изъ СимФерополл пишутъ , отъ 5-гО Іюля г иДва 
иностранные натуралиста, Докторъ Казаретто , Генуэз
скій ботаникъ, и Г. де-Вервель, членъ Французскаго 
Геологическаго Общества, прибыли въ нашъ городъ, по
сѣтивъ восточную часть Крыма , И отправляясь теперь 
на южный берегъ. Они съ особеннымъ любопытствомъ 
наблюдали изверженія грязей близъ Керчи и на Та
манскомъ Полуостровѣ, равно какъ Флору этихъ мѣстъ' й 
другія природныя явленія. Мн съ удовольствіемъ ви
димъ , что нашъ край , осмотрѣнный уже многими уче
ными людьми , болѣе и болѣе привлекаетъ вниманіе 
естествоиспытателей , я , въ скоромъ вреМеий’,- будОТЬ 
изслѣдованъ, въ разныхъ отношеніяхъ, съ •такою Же 
Полнотою, какъ и земли, въ которыхъ- давно уже укоре
нилась образованпость.к

ФРАНЦІЯ.
Король получилъ отъ Королей Баварскаго’ И Швед

скаго поздравительныя письма, по случаю набавленія отъ 
угрожавшей ему опасности. Его Величество Зб^гО Іюля’, 
принималъ въ частной аудіенціи^ Прусскаго Носланняка, 
Барона ФОНЪ Вертера, вручившаго Его ВелМчеСтву поздра
вительное письмо своего Государя; по •ГОму- же случаю.

17
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— Въ одной Парижской газетѣ напечатано: »На дняхъ 
разнесся слухъ , что Г. Тьеръ отправился къ Королю, 
ПОСЛѢ конференціи съ Испанскимъ Посломъ , и предста
вилъ Е. В. необходимость принять дѣятельное участіе 
въ Испанскихъ дѣлахъ; говорили также, что Король ему 
на это отвѣчалъ отрицательно , какъ всегда , когда ему 
предлагаютъ этотъ вопросъ. Мы можемъ сказать съ 
достовѣрностію, что Президентъ СІовѣта, показывавшійся 
ДОНЫНѢ расположеннымъ отправить въ Испанію армію , 
воспротивился этой м-ѣрѣ во вчерашней конференціи, п 
что, даже еще не испросивъ у Короля сей интервенціи, 
какъ необходимости , онъ отвѣчалъ Послу, по собствен
ному мнѣнію и немедленно, что Франція на это не 
согласится, что она имѣетъ важныя причины противить
ся отправленію войскъ въ Испанію, и что уже сожалѣетъ 
и о данномъ ею дозволеніи составить отрядъ подъ на-і 
чальствоиъ Генерала Бернеллл. Министръ не изложилъ 
причинъ сего Формальнаго отказа , но легко можно ви
дѣть , что, съ одной стороны , духъ неподчиненносѵи , 
распространившійся въ войскѣ Королевы , можетъ имѣть 
пагубное вліяніе на наши войска , а съ другой , неувѣ- 
р.енцость въ успѣхѣ новыхъ выборовъ и въ духѣ новыхъ 
Кортесовъ, не дозволяетъ Министру принять сторону 
Королевы Изабеллы, и рѣшиться къ принятію мѣры, ко
торая обяжетъ Францію поддерживать Мадритское Пра
вительство, какимъ бы путемъ оно нн слѣдовало.»

— Въ Монитерѣ 26-го Іюля, напечатана оФнціяльная 
программа Іюльскихъ праздниковъ. Въ первый день бу
дутъ совершены браки сыновей и дочерей Французовъ, 
участвовавшихъ въ Іюльской революціи , а во второй , 
отслужены паннихиды по жертвамъ, падшимъ въ 1830 и 
1835 годахъ. На третій день будутъ освящены новыя 
тріумфальныя ворота; судя по программѣ, эта церемонія 
будетъ весьма проста. Хоры музыкантовъ всѣхъ полковъ 
будутъ разставлены вокругъ воротъ, и играть марши во
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время ихъ открытія. Въ воспоминаніе освященія сего 
монумента, будетъ вычеканена медаль, съ надписью: иВо 
славу Французскихъ армій ; начаты Наполеономъ, окон
чены Лудовикомъ Филиппомъ.« Вечеромъ будутъ происхо
дить обыкновенныя народныя увеселенія, за исключеніемъ 
безденежныхъ представленій въ театрахъ.

— 27-го Іюля были взяты подъ стражу въ прсдмѣ^ 
стіяхъ тридцать человѣкъ, и въ Куръ-Невѣ, небольшой 
деревнѣ близъ Сепъ-Дени, жандармы и полицейскіе 
агенты отыскиваютъ одного человѣка, коего отличитель
ные признаки имъ сообщены; тому, кто его схватитъ, 
обѣщано въ награжденіе 1,000 Фр.: доказательство, сколь 
важна эта арестація. — 28-го цѣлый день продолжались 
допросы взятыхъ подъ стражу. Все, что происходитъ въ 
тюрьмѣ Сопсіег^егіе, сохраняется въ глубочайшей тайнѣ. 
Офицеръ 41-го линѣйнаго полка, Гокаръ, все еще со
держится подъ особеннымъ присмотромъ; къ нему не до
пускаютъ ни кого. Говорятъ, что 29-го утромъ привезены 
въ Парижъ пять человѣкъ, взятыхъ подъ стражу въ 
провинціяхъ. Префектъ Полиціи отправился, немедленно 
110 прибытіи ихъ, къ нимъ въ тюрьму. — 28-го раз
несся слухъ, что Каваньякъ находится въ числѣ содер
жимыхъ въ Сопсіегцегіе : пріятели Каваньяка опровер
гаютъ сей слухъ, и утверждаютъ, что за нѣсколько дней 
предъ симъ, его мать отправилась къ нему въ Лондонъ. 
Что въ ЧИСЛѢ содержимыхъ подъ стражею находится из
вѣстный Распаль, въ томъ нѣтъ нп какого сомнѣнія.

— Въ Сопаіііиііонпеі напечатано: иМожемь поручить
ся въ достовѣренности слѣдующаго извѣстія, полученна
го сегодня по телеграфу, и которое будетъ обнародовано 
въ Монитерѣ только завтра: Самая блистательная побѣда, 
какую только одерживали въ Африкѣ: совершенное по
раженіе Абдель-Кадера Генераломъ Бюжо. Абдель-Ка- 
деръ раненъ, подъ нимъ убита лошадь; большое число

«



влгннмхъ, част<> коихъ оторавлена во Францію на ко
рабли Іа Сінтёге; 500 головъ Арабовъ, отрѣзанныхъ 
побвдоиосиыми Дуарами, и представленныхъ ини.к

— О началѣ Іюльскихъ празднествъ пишутъ: «Оголи- 
* ца отнюдь не представляетъ, сегодня (27-го Іюля) торже

ственнаго вида. Всъ магазины открыты, н дѣла идутъ 
своинъ обыкновеннымъ порядкомъ Только на плоіцадн 
передъ ратушею собралось нѣсколько любопытныхъ, 
чтобъ видѣть шествіе новобрачныхъ. Кавалеры Іюльскаго 
значка собрались, сегодня, въ десять часовъ утра, на 
Карусельной ІІ.ірщади, чтобы быть прсдставлеинымн 
Королю, какъ то происходило донынѣ ежегодно. Въ двѣ
надцать часовъ объявили имъ, что аудіенціи быть нель
зя, в іі[ю<;нли ихъ разойтись. Затѣмъ были отправлены 
Нѣкоторые изъ нихъ къ дежурному адъютанту Короля, 
ЛІЯ узнанія о причинъ сего рѣшенія, и для испрошенія 
позволенія отправить къ Королю, по крайней мѣрѣ, де
путацію кавалеровъ. Но и это предложеніе было от
ринуто. Іюльскіе кавалеры отправились, вслѣдъ затѣмъ, 
къ Министру Внутреннихъ Дѣлъ, и онъ приказалъ имъ 
сказать, вмѣсто отвѣта, что если они желаютъ чего ніі- 
будь испросить у Короля, то могутъ написать прошеніе, 
которое онъ самъ поднесетъ Е. В.я

— Въ продолженіе трехъ Іюльскихъ дней, въ столи
цѣ господствовало величайшее спокойствіе; 28-го числа 
отслужили въ церквѣ Инвалиднаго Дома паннихпду по 
жертвахъ покушенія 28-го Іюля 1835 г. Большое число 

^людей, взятыхъ подъ стражу на дняхъ, уже выпушены 
на свободу. Народнымъ увеселеніямъ, нриготовленным ь 
къ 29-му числу, не благопріятствовала, погода, н дождь 
тушилъ всѣ иллюминаціи.

— При всѣхъ тревожныхъ слухахъ, ни какое проис- 
пгествіе не занимало въ такой степени всеобщаго вни
манія,. какъ поединокъ Г-на Арманъ-Карреля, редактора



243

«,

Г-на Жнрардеиа, тгрод»«<мдагв 
за эту цицу. 'Вмѣімч) о'гвѣта, Г. 
Боа 8епя' жалобу за оскорблете. 
себа норнцаиія «ъ газетахъ і1(>

газеты 1е' Каііопві, съ Г'-яъ Эмилеяъ. дел ЖираряснЪі, 
редактарвн* газеты Іа Ргевае, и смерть исціоаго, тіосл ьдо» 
вавіпая ^го Іюля. 'Поводомъ къ дуэли была полемика 
противъ газетъ, издаваемыхъ за низкія Цятіід, Емопао по 
40 «р. оъ годъ. Сперва была ианечатана въ Воп ч^епа 
жолкан статья противъ 
свою газету Іа Рѵеввві 
Жирарденъ подалъ иа 
Этимъ Онъ навлеп на 
'Геггіра и 1е Маііопаі. Г.' Жярврдеягь напечаталъ въ сво^ 
ей газетъ, літа въ статьъ газеты Тіасіопаі не находятъ 
той честности, которую обыкновенно приписываютъ Г-ву 
Каррелю. іГ^ Каррель не самъ «апнса.гь эту статью, Н9 
потрсбоеа.Ть удовлслворенпг. Г^нЖпрарденъ согласился. 
24-го Іюли лоутруі въ' «весть часовіь , ыроязошснъ іга* 
едииокъ въ Вснсенскомъ лъсу. Оан били воетавлёны’ВЪ 
4Х>}юкЬ шагахъ одинъ отъ другаго, и дояжяы были схо
диться, съ пистоілс'гомъ въ рукъ. Г. Каррель выстрѣлялъ 
и пошелъ далѣе, ііе будучи къ тому обязалъ лравилам* 
дуз.іц. Противникъ еічз также выстрѣлилъ. Оба были 
ранены, редакторъ газеты Іа Ргеззе въ бедру: пуляі во
шла въ мясо и, по видимому, повредила кость. Г. Армаіі|- 
Каррель былъ раненъ ?Яъ животъ, въ то самое мѣсто, въ 
которое былъ раненъ шаагою, за три года предъ симъ, 
Г-мъ Ру-.і а бордомъ. Сначала на.аѣялись его спасти; егв 
переиссли въ Свяъ-Манде, къ одному изъ его иріятеяейі, 
Г-ну Пеііра. Вольному были оказываемы всѣ вваможпмя 
лособія четырьмя извѣствымн врачами. Не бьыо возможно
сти вырѣзать иу.ію, потому что она проникла во вну>- 
треиность живота. Состояніе его дѣлалась хуже и хуже, 
и 25-го, въ 5 часовъ, Каррель умеръ, въ жесточай
шихъ страданіяхъ. Извѣстіе сіе произвело всеобщее со
жалѣніе между всѣми иартіямв. Г. Карраіь былъ уважа
емъ всѣми по своему личному харакіъру, и занималъ 
одно изъ первыхъ мѣстъ между политическими писателя- 
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ип, хотя придерживался страннаго в несбыточнаго' міго- 
нія. Достойно сожалѣнія также и тО, что человѣкъ съ 
дарованіемъ погибаетъ жертвою предразсудка; между 
ляиъ и его противникомъ не было личной злобы. Когда 
Г. Карреля уносили съ мѣста поединка, онъ обратился 
къ раненому Г-ну Жирардену со словами: )іВы очень 
страдаете ?« — иДай Богъ, отвѣчалъ ему Г. Жирарденъ, 
чтобы ^аша рана не была тяжелъ моей.к Въ доказатель
ство, какъ публика умѣла цѣнить талантъ Г-на Арманъ- 
Карреля,' можно привести то, что оиъ получалъ отъ ре
дакціи газеты ГСаііопаІ 24,000 Фр. годоваго содержанія, 
в. Кромѣ того, еще особую, довольно значительную пла
ту за каждую изъ своихъ статей) такъ, что его доходы, 
съгодной этойі отрасли^ простирались до 50,000 фр. еже* 
годноа оиъ жилъ въ Парижѣ-отнюдь не какъ 'стоическій 
республиканецъ, но какъ богатый вельможа.

•-Т- іИз* Шомона пишутъ)'что удаляемые изъ Швей
царіи политическіе вьбюдцы разныхъ націй, мало по налу 
П[хиажаютъ чрезъ этотъ городъ, въ сопровожденіи жан- 
дармовъ; іИхъ іперевезутъ, на счеть правительства, въ 
одинъ изъ сѣверныхъ портовъ Франціи, а оттуда отпра- 
і^.'гъ въ Англію. И . I .1

— Изъ Тулона, пишутъ, отъ 17-го 1юля:я иИазііачеіііе 
фрегата Галатеи нынѣ извѣстно: онъ долженъ находить
ся въ готовности выйти, по первому приказанію, на 
встрѣчу Австрійскому Фрегату, Воину,дла принятія трехъ 
сотъ политическихъ выходцевъ, изъявившихъ желаніе 
быть перевезенными, одни' въ Шербуръ, другіе въ Афри
ку, а третьи къ Испанскимъ берегамъ, для вступленія въ 
.иностранный легіонъ.«

— Въ одномъ Парижскомъ журналѣ напечатано слѣ
дующее письмо изъ Александріи: «Французскій Генераль
ный Консулъ купилъ недавно великолѣпную древнюю 
бронзовую вазу. Это оригиналъ Варвикской мраморной 
вазы, найденной въ развалинахъ Тиволи, въ Римѣ, рабо- 
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‘ ты Лиэиппа, ваятеля Александра Великаго. Объ этой 
вазѣ упоминаетъ одинъ изъ древнихъ писателей, я по
лагаетъ, что она уже не существуетъ; она найдена, за 

і нѣсколько мѣсяцевъ предъ симъ, въ одномъ саду въ Ка
ирѣ, и совершенно сохранена. Отнынѣ Варвикская ваза 
лишается всего своего достоинства. Г-ну Мимо уже пред
лагали за нее высокую цѣну, но онъ, какъ истинный 
знатокъ д|)евпостей, не отдастъ ея за милліонъ.«

— Въ ПИСЬМѢ одного морскаго ОФицера , пзъ Алексан
дріи, подтверждаютъ извѣстіе, что Ибрагимъ-Паша имѣлъ 
намѣреніе употребить камни пирамидъ на гидравлическія 
постройки въ руслѣ Нила , но былъ удержанъ отъ ис
полненія этого намѣренія настояніями французскаго 
Генеральнаго Консула Г. Мимо.

— Доходы съ Алжирскаго Регенства возрасли, съ 1831 
года по 1835 отъ 900,000 Фр. до 2,130,(XX), іі доходы, 
въ первую четверть 1836 года, превышаютъ прошло
годніе въ 100,000 фр. Съ Іюля мѣсяца 1830 до Сентя
бря 1834 года, круглымъ числомъ, туда приходило 
ежегодно по 1200 кораблей; съ тѣхъ поръ, число это 
зозразнло до 2000. Торговые обороты простирались въ 
прошедшемъ году до 25 мнлл. Фр.

— Въ Іонгпаі сіе Рагіз извѣщаюсь о смерти Генералъ- 
Лейтенанта Карно, послѣдовавшей въ Отенѣ (Аиіип), 17-го 
Іюля; ему было отъ роду 81 годъ.
I.

АНГЛІЯ.
— Въ Придворной Газетѣ напечанага депеша Англій

скаго Посланника въ Персіи, Г-на Эллиса, въ которой 
оігь сообщаетъ приказаніе Шаха Магомета о томъ, что 
торговля Британскихъ подданныхъ, въ отношеніи къ 
пошлинамъ, должна быть уравнена съ торговлею Россій
скихъ подданныхъ. Въ слѣдствіе этого. Англійскіе него
ціанты обязана нынѣ платить, при ввозѣ и вывозѣ това
ровъ, то.іько по пяти процентовъ.
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я— По «оставдедія донесеніе объ язмъясіііяхъ въ -біы- 
объ Ирландской Церкви , принятыхъ Верхнимъ Пар

ламентомъ , сей билль будетъ пр.епровояідеиъ, въ измѣ
ненномъ видѣ , въ Нижнюю Палату. Въ министерскихъ 
газетахъ предвидятъ , что сі.я Палата не согласится на 
принятіе нзмѣиеній, сд^іданнихъ Лордами, и что съ этимъ 
биллемъ сбудется то же, что случилось съ биллемъ объ 
измѣненіи городоваго управленія въ Ирландіи, т. е,, оиъ 
будетъ оставленъ нерѣшенымъ. Однако же въ нихъ при
глашаютъ членовъ Нижней Палаты , придерживающихся 
министерской партіи , не оставаться въ бездѣйствіи , но 
находиться въ Палатѣ 2-го и 4-го Августа, когда сей 
билль будетъ представленъ на ея разсмотрѣніе. Въ Соц- 
гіег полагаютъ, что Министры получатъ большинство 
.35 или 40 голосовъ, и что они не откажутся отъ своихъ 
должностей , доколѣ будутъ имѣть въ свою пользу боль
шинство въ Нижней Палатѣ.

— Адмиралу Кодрннгтону поднесли сослуживцы его, 
въ Цаваринской битвѣ, драгоцѣнный серебряный сервизъ.

— На дняхъ началась продажа съ публичнаго торга 
вещей, оставшихся по смерти доктора О'Меры, Наполео
нова врача на Островѣ Св. Елены. Въ числѣ продавае
мыхъ вещей находятся: сабля, которую Наполеонъ носилъ 
въ Египтѣ; миніатюрная картина , изображающая Напо
леона, стоящаго передъ назначенною ему гробницею, на 
Островѣ Св. Елены; золотой приборъ ложекъ, ножей и 
вилокъ, украшенныхъ императорскимъ гербомъ, съ сви
дѣтельствомъ , написаннымъ Іосифомъ Бонапарте, что э- 
тотъ приборъ подаренъ доктору О’ЛІерѣ за вѣрность, 
которую оказалъ онъ Наполеону ; многія ложки прибора 
употреблялись Наполеономъ ; нѣсколько строкъ Наполео
новой руки, и локонъ его во.юсъ. Зубъ Напаіеона былъ 
продань за 7 ф. ст. 17 ішіл. В пенсовъ; за инструментъ, 
которымъ докторъ О’.Мера выдерну.|ъ зубъ, было заила- 
чено 3 Ф. ст. 3 шнлл.



2-47

— Въ этой продажъ также было возвѣщено собствѳи- 
иоручное письмо Наполеона къ Принцу Евгенію. О'Ме» 
ра, уѣзжая съ Острова Св. Елены , вложилъ это письмо 
въ подошву башмака , и , такимъ образомъ, привезъ его 
благополучію. Содержаніе его слѣдующее) «Друзья и род- 
ствеивпки ! Прошу васъ оказывать вспоможеніе моему 
другу, доктору О’Меръ. Ему извъстпы мои мысли и иоп 
Чувства, п онъ можетъ вамъ описать мое положеніе. Под
писано: Наполеонъ. Р, 8. Прошу мою дорогую Луизу , 
дозволить ему поцѣловать ея ручку.« Письмо это, въ ко
торомъ, сверхъ того, іероглифами написано было о выда
чъ денежной суммы Принцемъ Евгеніемъ, продано за 1] 
гиней; локонъ волосъ , баіѣе каштановыхъ нежели чер
ныхъ, за 2 Ф. ст. 10 шплл. Многіе Ф]>анцузскіе ветера- 
иы присутствовали при аукціонъ, и можно было видѣть, 
что оніі никогда такъ не досадовали на недостатокъ въ 
деньгахъ. Каждую вещь , оставшуюся послѣ Наполеона , 
и предлагаемую въ продажу, они почитали драгоцѣнною, 
и утвсрдідалн , что онъ продаются за безцѣнокъ.

— Имя Адмирала Саторіуса внеоепо вновь въ списокъ 
Лпгліпскихъ ФЛОТСКИХЪ Офицеровъ.

— Съ 11-го Января до 5-го Іюля нынѣшняго года 
выѣхало изъ Ливерпуля 24,065 переселенцевъ , именно 
7518 въ первые три мѣсяца, и 16,547 въ три послѣдніе. 
Изъ сего числа отправились 3825 чел. въ Британскія ко-^ 
лоніи Сѣверной Америки, 12,414 въ Соединенные Шта
ты, 18 на Мысъ Доброй Надежды, 129 въ Весть-Индію, 
8 въ Бомбей и 42 въ Южную Америку, Въ 1835 году, 
число переселенцевъ простиралось до 16,542, въ 1834 до 
20,846, въ 1833 до 45,386 , всего, въ три года, 76,839, 
Съ 5-го Апрѣля до 5-го Іюля нынѣшняго года отправи
лось, какъ сказано выше, 16,547 чел.; въ тѣхъ же мѣся
цахъ прошедшаго года, отправилось только 8,293 чел.

— На пароходъ Транзитъ привезены извѣстія изъ .Іис- 
сабона, отъ 12-го Поля: въ нихъ сказано, чао Принцъ
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Фердинандъ уже возвратился пзъ своего путешествія, и 
быль принятъ пародомъ съ изъявленіемъ радости.

— На послъднемъ пароходѣ , пришедшемъ пзъ Нью- 
Іорка въ Ливерпуль, прибылъ Іосифъ Бонапарте, съ се
мействомъ. Онъ ѣдетъ въ Амстердамъ.

— По ПОСЛѢДНИМЪ ИЗВѢСТІЯМЪ пзъ ГІыо-Іорка, Прези
дентъ 'Джэксонъ утвердилъ билль о раздѣленіи между 
Штатами остаточныхъ суммъ въ казнѣ Союза. Такъ какъ 
остатокъ, къ 1-му Января 1837 года, будетъ простирать
ся до 30 милліоновъ доллеровъ , то въ газетахъ и напе
чатана роспись суммъ, причитающихся каждому отдѣль
ному Штату ; вмѣстѣ съ тѣмъ показано , сколько внесъ 
каждый Штатъ, такъ, что восемь Штатовъ отъ этого по
несутъ убытки, а восемнадцать получатъ прибыль. Иыо- 
Іоркъ несъ въ казну болѣе всѣхъ, именно 4,958,680 
долл.,и получитъ обратно 4,285,722 доллера.

— Въ извѣстіяхъ изъ Чарлстона, отъ 15-го Іюля, у- 
вѣдомляютъ о прибытіи туда Гг. Грейсона и Ііолингс- 
во])та, (по видимому, Сѣверо-Американскихъ уроженцевъ', 
въ качествѣ посланниковъ Техаса при Соедииеьныхъ 
Штатахъ, для исходатайствованія признанія независимо
сти Техаса. Между воюющими арміями было заключено 
перемиріе, и Мексиканцы опять возвратились къ Ріо- 
Гранде. Саитана все еще находился въ плѣну въ Вала- 
ско.

ИСПАНІЯ.
Изъ Малаги увѣдомляютъ, отъ 7-го Іюля, что чет

верть всего города обращена въ пепелъ пожаромъ.
— Бъ Сагеііе бе Ргапсе подтверждаютъ извѣстіе о 

прибытіи Епископа Леонскаго въ Испанію, и присово
купляютъ: «Донъ Карлосъ имѣетъ нынѣ при себѣ трехъ 
человѣкъ , необходимыхъ для возвращенія ему престола: 
Виллареаля , Эрро и Епископа Леонскаго. Въ скоромъ 
В]»емсни увидятъ , что произведетъ согласное дѣйствіе 
сихъ храбрыхъ, способныхъ п опытныхъ людей.»
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— Въ Іопгпаі (1е Рагі.ч, 20-го Іюля, напспатапы слѣ- 
дуюіц!» ИЗВѢСТІЯ: «Карлистская дивизія, начальствусмая 
Генераломъ Гомесомъ , вступила , 6‘-го Іюля, въ Овіедо, 
п собрала съ жителей значительную контрибуцію. 7-го 
числа выступила оиа оттуда, и направилась далѣе въ Га
лицію. Генералы Эспартсро и Маіісо прибыли въ Овіе
до 8-го числа. Эспартеро вышелъ съ 12-ю баталіонами, 
для преслѣдованія Гомеса, принужденнаго переправлять
ся черезъ нѣсколько рѣкъ, прежде нежели достигъ Гали
ціи, на границѣ коей ожидалъ его отрядъ войскъ, для 
сопротивленія вступленію вь сію провинцію. Португаль
ская бригада , составляющая резервъ войска Королевы, 
вступила въ Леонъ С-го числа.

— Въ Сопзіііиііоппеі напечатано слѣдующее ппсьмо 
изъ Мадрпта, отъ 10-го Іюля: «Результатъ первыхъ ві.і- 
боровъ оправдываетъ, по большой части, мои предсказа
нія. Партія, склонная къ волненіямъ, пріобрѣла въ Мад- 
ритѣ и окрестностяхъ верхъ надъ другими. Правитель
ство обратило ВСѢ силы на подкрѣпленіе выбора Г-на 
Мартинеса де ла Розы, и не употребляло пи какихъ ста
раній для подкрѣпленія выбора другихъ значительныхъ 
людей. Изъ кандидатовъ народной партіи, болѣе всѣхъ 
голосовъ получили Гг. Августинъ Аргеллесъ и Мендиса- 
баль.к

— Въ Метоѵіаі Ьогйеіаіз .подтверждаютъ, слѣдую
щимъ образомъ, извѣстіе о конференціи между Виллареа
лемъ и Кордовою: «Мы получили извѣстіе, важность ко
его очевидна, и въ справедливости коего мы можемъ по
ручиться. 16-го Іюля происходило совѣщаніе между Ге
нераломъ Кордовою, Главнокомандующимъ войсками Иза
беллы П, и Генераломъ Виллареалемъ, Главнокомандую- 
іцнмъ войскомъ Дона Карлоса. Сія коиФсреніція, іцюнс- 
ходіівшая на условленномъ мѣстѣ, продолжалась семь ча
совъ , съ одиннадцатаго утра до шести вечера. Вслѣдъ 
затѣмъ, Кордова возвратился на свою главнуьо квартиру,
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»ъ Витторіго, и Виллареалъ, въ Салинасъ, Глубочайшая 
тайна покрываетъ донывъ предметъ этой конференціи. 
Можетъ быть, однако же, не трудно будетъ се открыть «

— Въ Кеѵізіа напечатано) ))Съ чрезвычайпымч, курье
ромъ получено въ Мадрптъ, 18-го Іюля, язъ Парная и»-' 
вЪстіе, что Испанскій Посолъ, Генералъ Аяава, полу^йлЪ 
иаъявлепіе согласія Ф|>ант(уаскаіхз Правительства на зна
чительное умноженіе, Французскими солдатамн, Цпострап- 
паго легіона, начадьствуемаго Генераломъ БерНелемъ.к

— Пзъ Байониіл пишутъ, отъ 20-го Ііоляі «Казнь Ге-^ 
иерала Лопеса н тести его офицеровъ подтверждена не- 
сомнт.нныиь образомъ , хотя еще о томъ нѣтъ ни кака- 
кпхъ подробностей. Къ этому прпбавляютъ, что Эспар- 
теро нагналъ, 13-го числа, аріергардъ Генерала Гомеса, 
и отбилъ у него 300 п.іѣпныхъ. Карлнеты, съ своей сто- 
}юпы, не опртвергаютъ взятія въ плъпъ Генерала .Іопе- 
са, но утверждаютъ, что Гомесъ вторгся въ Га.інцйо 'съ 
сильнымъ отрядомъ. Изъ Сантандера, напіютивъ того, 
пнпіутъ, ч'го Гомесъ це достигъ Галиція , но окруженъ 
Генераломъ Мансо, въ Астуріи, нце можетъ сдълать ни 
тагу. Экспедиціи въ СІорію и Нижнюю Лрагонііо пе мо- 
Г.1И быть предуцреждсяіы и остановлены, — Сегодня по
лученъ здъсь о-ЛНдующій Карлястскій бюлетецъ» «Кабре- 
]»а напалъ , при Монтроцо , на колонну Хрпстииосовъ, 
состо.чщую изъ 10<Х) чел,, положилъ на мѣстѣ большее 
число изъ нихъ, и взялъ въ ПЛѢНЪ 400 чел. Килесъ пре
слѣдовалъ Генерала Монтеса, разби.іъ его и взялъ въ 
плѣіп. 1000 чел. Кабрера нынѣ имѣетъ подъ своимъ на
чальствомъ около 2.5,000 чел. войская — Сей бюлетенъ, 
хотя преувеличенный, тѣмъ не мен-не свидѣтельствуетъ о 
дурномъ положеніи дѣлъ Королевы въ Нижней Арагоніп. 
Со вчерашняго дня Носится здѣсь слухъ, что Генералъ 
Берпель по.'іалъ въ отставку, и что Кордова, въ скоромъ 
в{>емени, та;кже откажется отъ командованія; полагаютъ.
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41'0 на его мѣсто будетъ опредѣленъ Генералъ Саарс* 
Фіільдъ.к

— Въ Монитеръ, 31-го Ілюя, извѣщаютъ, по письмамъ 
изъ Коропьп, отъ 24-ГО числа, что Гомесъ вступилъ, 18-і о 
Іюля, въ Саитъ-Яго-де-КомПостелья, главный Городъ Гали
ціи, но, что будучи хуДо принятъ жителями, онъ увидѣлъ 
себя Принужденнымъ на другой день выйти пзъ города, 
и переправиться За Мпньо. Въ .Іоиі паі (Іев ВеЬаГз, 30-го 
Іюля, напечатано письмо Изъ Байонны, отъ 25-го числа, 
въ которомъ сказано, что Лордъ Дж. Гей Привезъ туда 
извѣстіе о вступленіи Гомсса, 19-го числа, въ Оренсе. 
Это извѣстіе подтверждено также и въ Мадрнтеной При
дворной Газетѣ.

■— Съ другой стороны, Карлисты, вторгнувшіеся въ 
провиипію Сорію, идутъ въ Кастилію, Нижняя Арагонія 
такъ взволнована, что должно было отсрочить путеше
ствіе ИнФанта Дона Франциска да Паула въ Валенсію. 
На этотъ городъ, Карлисты нападаютъ егодневио. Въ 
^ио^і(1іеппе и въ СагеЧе Зе Ггапсе извѣщаютъ о но
вой побѣдъ, одержанной Виллареалемъ, о пораженіи Гене
рала БсрНеля, и объ отправленіи Генерала Кордовы въ 
Кастилію, съ 6,000 чел., покинувшаго Витторію, отку
да онъ также вывезъ свои магазины и администрацію.

РАЗНЫЯ ИЗВ’КСТІЯ.
Его Императорское Высочество Великій 

Князь Михаилъ Павловичъ прибылъ въ Гамбургъ 
30-го Іюля, изъ Любека, куда Его Высочество при
былъ изъ С. Петербурга на пароходъ Геркулесъ. Его 
Высочество отправится оттуда въ Киссингенъ. Туда же 
прибылъ Е. К. В. Наслѣдный Великій Герцогъ Меклеи- 
бургъ-Шверинекій, изъ Лудвигслуста.

— ІІ8-Г0 Іюля скончался во Франкфуртъ на Майнъ , 
Патанъ Ротшильдъ, завъдывавшій извѣстнымъ банкирскимъ 
домомъ въ Лондонъ. Онъ пріѣхалъ во Франкфуртъ для 
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присутствія при бракосочетаніи своего сына съ одною 
изъ сго племянницъ , по занемогъ вскорѣ по прибытіи. 
Ему было отъ роду 59 лѣтъ. Онъ былъ третій братъ въ 
семействѣ Ротшильдовъ, пріобрѣвшихъ, своимъ Финансо
вымъ талантомъ, столь блпстательное мѣсто въ исторіи 
своего времени. Теперь остались его братья , Баронъ 
Ансельмъ Ротшильдъ во Франкфуртѣ, Соломонъ въ Вѣ
нѣ, Карлъ въ Неаполѣ, и Яковъ въ Парижѣ.

— Изъ Аѳинъ пишутъ отъ 18-го Іюня : «Внутреннее 
состояніе здѣншей страны удовлетворительно: только изъ 
Мессеніи получаются извѣстія о разбояхъ , для прекра
щенія коихъ отправленъ туда Маіоръ Федеръ, съ отря
домъ Майнотовъ. На Турецкой границѣ возстановлены 
спокойствіе и безопасность ; но изгнанные изъ Греціи 
разбойники , продолжаютъ свон грабежи въ предѣлахъ 
Турціи , п наносятъ большой вредъ Турецкимъ жите
лямъ.»

— Изъ Веракруса пишутъ , отъ 29-го Мая, что Сан
тана бѣжалъ изъ плѣна , п снова находится при Мекси
канской арміи. Мексиканскіе Штаты находились еще въ 
волненіи; торговые обороты еще не возобновлялись.

— Изъ Нюрнберга пишутъ, относительно чугунной до
роги между симъ городомъ и Фюртомъ, что по ней про
ѣхали, въ продолженіе второй четверти года, 111,124 ч. 
и что доходы съ нея простираются до 14,975 гульденовъ 
27 крейцеровъ ; акціонеры вѣроятно получатъ на буду
щій годъ дивидентъ отъ 1С до 18 процентовъ. Едпп- 
ственная употребляемая здѣсь паровая карета, до сихъ 
поръ не требовала ни какихъ починокъ, кромѣ передѣл
ки одного изъ насосовъ, коимъ накачивается вода, и труб
ки, показывающей высоту воды въ котлѣ; они лопнули 
прошедшею зимою отъ чрезмѣрнаго холода. Со времени 
употребленія кареты (249 дней', она не ходила только 
одинъ день. Всѣ экипажи, кромѣ образцовыхъ , сдѣланы 
въ Нюрнбергѣ ; прокаты , кованные въ Германіи , очепъ 
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прочны, и донынѣ должно было перемѣнить ихъ только 
въ одномъ мѣстѣ. Всѣ инженеры , пріѣзжающіе пзъ Ан
гліи и Франціи, удивляются сохраненію шинъ въ парал
лельномъ направленіи, не смотря на скорую ѣзду, зимою 
24-хъ футовъ въ секунду, а лѣтомъ 34-хъ. До сихъ поръ 
не выпалъ ни одинъ винтъ, пзъ прикрѣпляющихъ шины 
къ подушкамъ.

ІГ.

Ьез е'сЬагрез еп топззеііпе «опі іои]’оогз Ігіз & Іа 
тоЗе ропг Іез іоііепез тёте пё^Н^еев. Оп сотрѵепД 
ци’оп а іопіе ІіЬегіе Де Іез ^агпіг еп Депіеііе, еп Ьгр- 
Дегіе, еіс. Сотые §оиі ігсз зітріе, поиз сііегопз Дез 
ёсЬагрез еп тоизьеііпе, ^агпіез Де топззеііпе Дёсоирёе 
еп Депіз Де Іопр; Д’апігез епіопгеез Д’ипе ^агпііпге Де 
топззеііпе, ап ЬогД Де Іа^пеііе пп гпЬап езі разве Дапз 
Гопгіеі 5 оп еп ѵоіі апззі ДопЫе'ез еп (аГіеІаз, еп ^лгс 
гозе оп Ыепе.

— Ье зепі Іпхе дпе Гоп гетагдпв апх ІоіІеПез Д’е'іе 
зе Ігопѵе Дапз Іа Ьеапіё Дез Депіеііез ГогіпаіК тапйііез. 
Вепх ^агпііпіез еп Іпііе Оп ог^апДі ппі аѵес пп опгіеі 
Дапз Іед^пеі езі ргеззе' пп гпЬап гозе оп Ыапс, еі дпі 
ѵіеппепі з’е'іа^ег Ігёз ^гасіепзетепі зпг 1а тапсЬе сопг- 
Іе, ^агпіе аиЬаз Д’ппе ДопЫе тапсііеііе Ди тёте §еп- 
ге, ѵопі ігсз Ьіеп аѵес ипе гоЪе Де ог^апДі ппіе, §аг- 
піе Де Депх ѵоіапз , ё^аіетепі огпёз Д’ип гпЬап разве 
Дапз І’опгіеі еі Дапз 1е ЬопіИоп Де топззеііпе ^пі {ог- 
те Іа іёіе Дез ѵоіапз. Оп поепД Де гпЬап ріасс Де 
с1іаг[ие соіе Дез іетрез, еі Допі Іез Ьопіз ДевсеиДепі 
авзеа Ьаз зпг Іез іоцез, еі ипе паііе іоигпе'е еп сЬоп Дег- 
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і-іііге Іа ійіе , сотПроврпГ Га ріирагі <1е» соіГГигев (Гай., 
Гевд^иеііев оп пе ѵоіг рая ііе Пеигя. Ѵп& реіііе сЬаі- 
пеПе іі'оі- , ои гте Ггся йпе Ігеязе 4ё )в еоиіеиг Нея 
сЬеѵепх аи тіііен ^ір• 1пг[ие11е езЬ ріасё ипе ріегге оп 
ипе ^гояяе регіё йпе, езі Іе зеиі Ьііои д;п'а<Гтеиепі Іеа 
соіГГигез (і'ёіё.

І-ігіссйпыЕ эіпарпы все еще йъ большой модѣ даже 
для простыхъ нарядовъ. Разумѣется, что ихъ можно укра
шать, по своей волѣ кружевами , вышивками и пр. Въ 
примѣръ простыхъ эшариовъ, мы назовемъ кисейные, 
обшитые кисеею, вырѣзанною зубьямп; другіе, окружен
ные кисейною оборкоЮу. въ рубецъ которой продѣта лента, 
нѣкоторые подбиваютъ также таФтоіо , газомъ розовымъ 
или голубымъ.

— Ёдпнствепнай роскошь, заМѣтпая въ лѣтнихъ наря
дахъ , состоитъ въ красотѣ кружевъ, образующихъ ман
тильи на корсажахъ. Двѣ оборки изъ тюля иліі гладкаго 
органди , съ продѣтою въ рубецъ розовою илН бѣлою 
лентою, красиво расположенныя на короткомъ рукавѣ, 
обшитомъ внизу такою же двойною оборкою , очень хо
рошо на платьѣ изъ гладкаго органди , убранномъ двумя 
воланами , которые также украшены лентою , продѣтою 
въ рубецъ и въ кисейную буфу, прошитую надъ волана
ми. Два бантика, приколотые Къ каждой сторонѣ висковъ 
съ концами довольно низко висящими на щекѣ, и кругло 
положенная коса на затылкѣ, составляютъ большую часть 
нынѣшнихъ причесокъ въ которыхъ пе видно цвѣтовъ. 
Небольшая золотая цѣпочка , или самый тоненькій пле
тешокъ цвѣта волосъ съ драгоцѣннымъ камнемъ или боль
шою жемчужиною посерединѣ, составляетті единственное 
украшеніе, позволительное съ лѣтними прическами.

(Наі Реііі Соигіег Нез Ватез іі 4оигпа1 Нез Вашез еі НезМоКе»,
• 25-го Іюля.)


