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Избраніе на царство Михаила Ѳеодоровича Романова.

Архіепископъ Ѳеодоритъ у стѣнъ Ипатьевекаго монастыря благословляетъ Михаила Ѳеодоровича Рома
нова на царство и вручаетъ ему посохъ. Съ гравюры въ краскахъ, хранящейся въ Императорской

публичной библіотекѣ въ С.-Петербургѣ.
Съ фот. В. Полонскаго.

Сенька-Гвоздь.
(Разсказъ изъ времени царствованія Михаила 

Ѳеодоровича).
I.

Прошло уже 15 лѣтъ со времени вѣнчанія Михаила 
Ѳеодоровича. Московское государство уже окрѣпло, устано
вился строгій порядокъ — чинъ-чина почитай; Москва от
строилась, царская казна стала полной и русскій царь жилъ 
съ былымъ великолѣпіемъ прежнихъ царей.

Ц арскія палаты были отстроены заново, разукрашены 
русскими и иноземными мастерами и наполнены всякимъ 
добромъ.

У царя была и пышная охота и великолѣпный дворцо
вый чинъ и прислуги вдосталь.

Бояре украшали его выходы, дворяне были на послугахъ, 
во дворцѣ толпились и отроки, и спальничьи, и постель- 
ничьи, и болѣе мелкая сошка: кухари, хлҍбопеки , винники, 
пивники, солодоводы, водовозы, истопники и всякая иная 
челядь.

Сенька Гвоздь былъ истопникомъ.
Высокій ростомъ, силищ  непомѣрной, рѣчистый да 

задорный, онъ выдѣлялся среди царскихъ холоповъ.
Притащить дровъ, вытопить печи — все его дѣло, а когда 

придетъ очередь — то ложился спать въ первой комнатѣ 
съ двумя-тремя товарищами, оберегая царскій покой.

Избраніе Михаила Ѳеодоровича 
Романова.

Н а р о д н я  п ѣ с н я .

«Что же вы, ребятушки, призадумалися, 
Призадумалися, прикручинилися?
Или вы, ребятушки, каку слышали печаль?» 
Какъ и взговоритъ дѣтина, добрый молодецъ: 
«Или не знаешь ты, дѣтина, горя нашего? 
Переставился во полуночи Василій-царь,
И не знаемъ теперь и не вѣдаемъ— кому царемъ

у насъ быть!»
Какъ взговорилъ дѣтина, добрый молодецъ: 
«Позабудемъ, братцы, горе общее!
Не возвратить намъ царя бѣлаго,
Не оплакать его душу добрую!
Но скажу вамъ, братцы, вѣсточку новую:
Ужъ бояре-воеводы намъ выбрали царя 
Изъ славнаго, богатаго роду Романовыхъ, 
Михаила сына Ѳеодоровича».



Новое зданіе музея Дома Романовыхъ въ Костромѣ, выстроенное по проекту архитектора Н. И. Горлицына, въ
память 300-лѣтія царствованія Дома Романовыхъ. Съ фот. К.К. Булла

Въ сосѣдней горницѣ спали «дневальные жильцы», 
въ слѣдующей лежали «стряпчіе», а за ними въ горницѣ 
опочивалъ самъ царь съ двумя избранными «спальниками».

Ложились, помолившись, истопники, и начиналъ тогда 
балагурить Сенька Гвоздь. 

— Какъ отличусь передъ царемъ-батюшкой, сейчасъ 
печки эти брошу и на коня сяду. Казны будетъ у меня— 
считать не перечесть; жену раскрасавицу возьму въ домъ.

— Ой, Сенька, разбахвалился! — смѣялись товарищи, 
— гляди, какъ бы тебѣ за похвальбу языкъ не вырѣзали.

— Гвоздь, прямо гвоздь, — говорили они, — и откуда 
ты такіе помыслы имѣешь?

А Сенька смѣется:
— Чѣмъ я  не бояринъ. И лицомъ пригожъ, и дород

ствомъ. Казны нѣтъ, да царь пожалуетъ.
— Охъ, не сносить тебѣ головы!
— Не бойсь!..

II.

Одного за другимъ выгоняли изъ клѣтки волковъ и 
напускали на нихъ злыхъ собакъ.

Царь, опершись руками на колѣна, жаднымъ взоромъ 
слѣдилъ за жестокой травлей.

Одного волка собаки растерзали сразу; другой волкъ 
долго бѣгалъ и увертывался, пока не сшибла его грудью 
огромная собака. Зато третій волкъ отомстилъ за своихъ 
товарищей. Онъ сразу прижался задомъ къ забору и ощерилъ 
свои страшные зубы. Собаки учуяли свою смерть, окружили 
его полукруж іемъ и яростно лаяли на него, но ни одна не 
рѣшалась кинуться.

Псари улюлюкали и травили. Наконецъ, на волка 
бросилась одна и тотчасъ съ воемъ покатилась прочь, 
отброшенная волкомъ. Показалась кровь и обезумѣли со
баки. Одна за другой онѣ бросились на волка и тотъ едва 
успѣвалъ оборачиваться, страшно работая своими челюстями.

Собаки взлетали кверху и бездыханныя падали на 
песокъ. Все кругомъ покрылось кровью.

Царь совсѣмъ перегнулся. Лицо его разгорѣлось и онъ 
восклицалъ:

— Вотъ такъ звѣрь!
— Осилятъ собаки, — говорили бояре.
Волкъ былъ уж о обагренъ и своей кровью. Отъ его взъе

рошенной шерсти поднимался паръ; крѣпкія ноги его уже 
дрожали, но онъ продолжалъ отраж ать нападенія.

Царь сжалился.
— Отогнать собакъ, — сказалъ онъ, — а волка, если 

выживетъ, отпустить на волю!
И тотчасъ псари бросились на арену съ арапниками

И случилось отличиться Сенькѣ.
Былъ весенній радостный день и захотѣлось царю 

позабавиться. А любимой забавой его было — садки да травли.
Тотчасъ захлопотали во дворцѣ. Н а заднемъ дворѣ, 

за высокой загородкой, было устроено поле, а передъ нимъ 
высокое царское мѣсто.

Часу не прошло, какъ изъ Сокольниковъ привели 
злыхъ собакъ, а за ними притащили трехъ волковъ да 
двухъ медвѣдей.

Царь вышелъ, окруженный боярами, сѣлъ на свое мѣ
сто и началась забава.



„ 3acтѣнокъ.“ .
Къ разсказу „Сенька-Гвоздь“.

Съ картины Янова.

и стали разгонять собакъ, а послѣ загнали волка въ его 
клѣть.

На арену выпустили медвѣдя и царь снова тѣшился, 
смотря, какъ четыре огромныхъ меделянскихъ пса рвутъ 
обезумѣвшаго звѣря.

А когда собаки разорвали его и его тушу уволокли съ 
арены, наступило время самаго занимательнаго зрѣлища.

На арену выгнали громаднаго медвѣдя, котораго зи
мою захватили въ костромскихъ лѣсахъ.

— Землячекъ! — засмѣялся царь, смотря на его огром
ную бурую тушу и на тупую морду съ угрюмыми малень
кими глазами.

— Ну, кто же съ нимъ потягаться охочъ?
Въ это время и вывернулся Сенька Гвоздь.
Пробрался онъ къ самому царскому мѣсту и хлопнулся

на помостѣ:
— Дозволь, государь, твоему холопишкѣ тебя, свѣтъ, 

потѣшить!
Царь милостиво взглянулъ на склоненную передъ нимъ 

богатырскую фигуру.
— Добро, молодецъ. Ты кто будешь?
Ближній бояринъ, князь Голицынъ, тотчасъ доложилъ;
— Твой государевъ истопникъ, Сенька Гвоздь.
Царь кивнулъ.
— Что же тебѣ, молодецъ, ножъ, топоръ или рогатину?
— Съ ножемъ пойду!
— Съ Богомъ! Н агражу, коли побѣдишь; помолимся, 

коли не осилишь, а все же тебя не неволимъ.
Сенька стукнулъ лбомъ, поднялся и выпрямился.
Охотники дали ему въ руку длинный острый кинжалъ. 

Сенька обмоталъ лѣвую руку сырою кож ей, завязалъ рем
немъ; взялъ кинжалъ, широко перекрестился и смѣло дви
нулся на арену.

Медвѣдь лѣниво и удивленно посмотрѣлъ на Сеньку, 
когда тотъ вдругъ появился передъ нимъ.

Сенька обнаж илъ бѣлые, какъ кипень, зубы и крикнулъ:
— Здорово, почтенный! али не признаешь? чего морду 

воротишь? — и съ этими словами ударилъ медвѣдя по мордѣ.
Тотъ недовольно замоталъ головой и пошелъ прочь, 

но Сенька на оставлялъ его и ткнулъ его въ носъ остріемъ 
кинжала.

Медвѣдь яростію зарычалъ отъ боли и вскинулся.
Сенька, словно тѣшась, снова ударилъ его, и медвѣдь 

пришелъ въ ярость. Съ глухимъ ревомъ онъ поднялся на зад
нія лапы и двинулся на Сеньку, который сразу сталъ ма
ленькимъ передъ такимъ великаномъ.

Всѣ кругомъ замерли. Лицо царя поблѣднѣло.
Сенька стоялъ недвиж но, и на него съ ревомъ, взмахивая 

страшными лапами, надвигался разъяренный звѣрь.
Могучая грудь ого была открыта. Прыгнуть впередъ и 

всадить кинжалъ по самую рукоять — дѣло мгновенья; 
по Сенька хотѣлъ потѣшить царя, и, быстро нагнувшись, 
пробилъ ножемъ лапу медвѣдя, а самъ тотчасъ отпрянулъ 
въ сторону.

Ревъ медвѣдя смѣшался съ криками зрителей.
Теперь медвѣдь уже въ припрыжку бросился на дерз

каго смѣльчака, но тотъ хлопнулъ его по мордѣ и опять от
бѣжалъ ему за спину.

Царь засмѣялся.
— Молодецъ, ой, молодецъ! — закричалъ онъ весело.
Долго тѣшился Сенька надъ разъяреннымъ чудовищемъ

и, наконецъ, однимъ прыжкомъ сталъ къ нему вплотную 
и всадилъ ему въ сердце кинжалъ.

Медвѣдь взмахнулъ лапами, не задѣлъ его своими страш
ными когтями и со стономъ повалился на земъ.

Сенька пнулъ его ногою и низко поклонился царю.



Ипатьевскій монастырь въ Костромѣ.

Палаты царя Михаила Ѳеодоровича въ Ипатьев
скомъ монастырѣ, въ Костромѣ.

Палаты царя Михаила Ѳеодоровича въ Ипатьевскомъ монастырѣ, въ Костромѣ.

— Иди сюда! — закричалъ царь, — я тебя пожалую.
Псари подхватили Сеньку и почти мигомъ притащили

къ помосту.
Сенька сталъ на колѣна.
—  Жалую тебѣ кафтанъ да шапку, — сказалъ царь, —  

да денегъ полтину. Порадовалъ ты меня: будь теперь не въ 
истопникахъ, а въ охотѣ. Ты его подъ начало возьми, — при
казалъ онъ Бѣльскому.

Сенька вернулся въ царскія палаты и весело сказалъ 
своимъ товарищамъ:

— Ну, прощайте, братцы. Сядетъ теперь Сенька на 
коня!

— Пошло тебѣ счастье, — отвѣчали товарищи, — и 
какъ ты не побоялся на такое чудище идти?!

— Слово знаю! — весело промолвилъ Сенька.

III.
Князь Бѣльскій, начальникъ царской охоты, назна

чилъ Сеньку въ охотники на медвѣдя. Обрядился Сенька въ 
зеленый кафтанъ, желтые шаровары, сафьяновые красные



А рхангельскій  соборъ  в ъ  М о сквѣ .

же минуту Сенька скатился съ сѣдла и повисъ на поводу 
царскаго коня.

— Слѣзай, государь! — сказалъ онъ царю и тотъ 
послушно слѣзъ съ лошади, которая дрожала и билась.

Испуганной толпою скакали бояре къ царю, а онъ — под
нявъ глаза къ небу — набожно крестился.

— Чудо Божье!
— Истинно, Господь помогъ, — сказалъ онъ подъѣхав

шимъ боярамъ, — на одну пядь отъ погибели. Завтра же 
въ Угрѣши по обѣту поѣду! А все этотъ молодецъ! — приба
вилъ онъ, уже оправившись, и весело указалъ на Сеньку, 
который еще держалъ въ поводу царскаго коня.

— Безъ него мнѣ-бы конецъ! Жалую тебя въ дворяне! — 
проговорилъ онъ тутъ-же торжественно. — Величайся по 
отчеству и будь при нашихъ палатахъ. Отпишу тебѣ дерев
нюшку съ людишками.

Сенька выпустилъ коня и упалъ на колѣни, цѣлуя 
царскую ногу.

Царь радостно смотрѣлъ на него и говорилъ:
— Тебя мнѣ Богъ послалъ для спасенія моего!
Когда вернулся Сенька въ слободу, охотники съ изу

мленіемъ и завистью смотрѣли на него и уже не смѣли 
смѣяться налъ нимъ, а онъ смѣялся.

— Что? рты разинули? небось, еще воеводой сяду, 
васъ шелепами нахлопаю!

— И повезло тебѣ! — качая головой сказалъ старый 
сокольничій.

— Чего! — усмѣхнулся Сенька, — я такое слово знаю!

IV.
Сталъ Сенька Гвоздь Семеномъ Артемьевичемъ Гвозде

вымъ.
Царь отписалъ ему деревню въ своей костромской во

лости съ тридцатью душами крестьянъ, выдалъ грамоту 
на дворянство и тридцать рублей на обзаведеніе.

Купилъ Семенъ Артемьевичъ дорогого коня за три рубля, 
черкесское сѣдло и сбрую съ серебрянымъ наборомъ, 
обрядился въ суконный кафтанъ, надѣлъ на голову бархат
ную шапку и сталъ такимъ молодцомъ, что на московскихъ 
улицахъ народъ любовался на него.

На базарѣ онъ купилъ большой деревянный срубъ, 
нанялъ людишекъ и ему въ два дня поставили избу недалеко 
отъ Красной площади на берегу Москвы-рѣки; на базарѣ 
онъ купилъ и лавки со столами, рундуки съ поставцами, 
налавочники, половички, скатерти, всякую утварь, взялъ 
себѣ кухарку да конюха, да мужика на услуги и зажилъ 
московскимъ дворяниномъ на удивленіе и зависть сосѣ
дямъ.

Когда же онъ окончилъ все устройство и пришелъ но 
обычаю во дворецъ къ царскому утреннему выходу, даже 
между боярами поднялся переполохъ.

Первыми зашумѣли истопники, когда Гвоздевъ еще толь
ко шелъ по двору съ шапкой въ рукахъ.

— Глянь, братцы, щеголь какой! такъ и валитъ. Ай, 
да Сенька!

— Теперь Семенъ Артемьевичъ. . Слышь, дворянинъ.
— Счастье на роду писано.
— Всякому счастье будетъ, коли слово знать.
Истопники сразу смолкли, когда приблизился Гвоздевъ

и только одинъ изъ нихъ посмѣлъ крикнуть:
— Здравствуй, Семенъ Артемьевичъ!
Гвоздевъ усмѣхнулся и кивнулъ кудрявой головой.
— Здравствуй и ты, Игнатъ!
А затѣмъ сталъ подниматься на крыльцо. На лѣстницѣ 

онъ обогналъ рыжебородаго боярина, но тотъ съ силою 
сдернулъ его за полу кафтана внизъ и громко крикнулъ:

— Ну, ты, вчерашній дворянинъ! иди не спѣша — знай 
свое мѣсто!

Вспыхнулъ Гвоздевъ, какъ зарево, но сдержался и 
только пробурчалъ:

Гробница царей Михаила Ѳеодоровича и Алексѣя 
Михайловича.

сапоги; на головѣ шапка съ острымъ верхомъ, мѣхомъ 
отороченная, на ременномъ поясѣ широкій ножъ.

Когда съ рогатиной пѣтой, когда на конѣ.
И сталъ Сенька Гвоздь для своихъ товарищей — Се

меномъ, а для всѣхъ не Гвоздемъ, а Гвоздевымъ.
— Мнѣ што! — бахвалился онъ и въ охотничьей сло

бодѣ, — я тутъ на время. Мое мѣсто во гдѣ! — и онъ указы
валъ рукою выше головы.

— Въ бояре иди, въ Думу боярскую! — шутили охотники.
— И то! будетъ у меня казна, будетъ молода жена, 

буду и бояриномъ.
— Ахъ, волкъ тебя заѣшь! И бахвалъ же!
Выѣхалъ разъ царь на охоту на Москву-рѣку.
Рѣдко онъ тѣшился этой забавой, да ужъ хорошая по

года сильно манила на широкій просторъ, на поля, въ тѣ
нистый лѣсъ, на рѣчной берегъ.

— А гдѣ тотъ Сенька, что медвѣдя одолѣлъ? — тотчасъ 
спросилъ онъ, какъ собралась охота.

— Я его въ медвѣжники опредѣлилъ.
— Такъ! Пусть онъ нынче при мнѣ будетъ.
И тотчасъ вызвали Сеньку и получилъ онъ великую 

честь — ѣхать въ стремени царя и служить ему на охотѣ.
А услуга понадобилась.
Стали гнать лисицъ, поскакалъ царь слѣдомъ за соба

ками и вдругъ царскій конь испугался метнувшейся подъ 
ногами собаки, вскинулся и понесъ.

Царь выпустилъ поводья, а конь помчался прямо къ 
обрыву надъ рѣкой.

Сенька мигомъ сообразилъ смертельную опасность, 
стиснулъ своего коня и бросился на перерѣзъ.

Царскій конь уже совсѣмъ былъ у края. Еще два скач
ка и вмѣстѣ съ всадникомъ онъ опрокинулся бы въ рѣку; но 
Сенька мелькнулъ передъ нимъ и могучей рукою съ разма
ху ударилъ его промежъ ушей. Конь сразу осѣлъ, а въ ту



— Я и нонѣшній дворянинъ!
Бояринъ, пыхтя и отдуваясь, вошелъ въ сѣни, ужо пол

ныя народомъ и, здороваясь съ другими боярами, громко 
сказалъ:

— Гляди на милость! иду это я  сюда, а медвѣжій дво
рянинъ черезъ меня, да впередъ! Такъ и претъ! Ну, я  его 
осадилъ маненько. Гляди, этакъ онъ и на наше мѣсто станетъ!

— Небось, кости ему, слетку, поломаемъ! песій выро
докъ! сермяжный дворянинъ! мы ему! — раздались голоса.

Гвоздевъ, весь красный отъ волненія, сталъ у самой 
стѣны и молча слушалъ обидныя прозвища.

Подлѣ него никто не сталъ рядомъ и былъ онъ, словно 
чумной.

Вдругъ всѣ въ сѣняхъ заволновались. Дверь изъ вну
треннихъ покоевъ распахнулась, и Гвоздевъ увидѣлъ царя, 
котораго вели подъ руки бояре Морозовъ и Голицынъ.

И Гвоздевъ, и всѣ кругомъ, тотчасъ опустились на колѣ
на и такъ крѣпко стукнулись лбами объ полъ, что по сѣнямъ 
гулъ пошелъ.

— Здравствуемъ, Государь, тебя на добромъ утрѣ!— 
раздались голоса.

— Благодарствую, — тихо отвѣтилъ царь. — Здрав
ствуйте и вы!

Послѣ этого всѣ поднялись съ колѣнъ а царь уже 
сидѣлъ въ креслѣ и весело смотрѣлъ на окружавшихъ его.

— Жалую тебя, Иванъ Семенычъ, къ нашей рукѣ. 
Слышь, ты намедни церковь отстроилъ?

Толстый, какъ боровъ, бояринъ тотчасъ вышелъ впередъ, 
хлопнулся на колѣна, подползъ къ царскому креслу, и об
лобызавъ руку царя, сказалъ:

— Истинно такъ, государь. Во имя Пресвятой Варвары 
Великомученицы, супруги моей любезной. На упокой 
души  ея .

— Ну, ну, не кручинься. Мы тебя снова поженимъ. 
А ты, слышь, новыхъ соколовъ досталъ? — обратился онъ 
къ другому боярину, и тотъ тотчасъ опустился на колѣни.

— Жди! соберемся на охоту, поглядимъ твоихъ соко
ловъ.

— Рабъ твой! — сказалъ 
бояринъ.

- Ахъ я ! — вдругъ 
спохватился царь, — а гдѣ- 
же мой избавитель? али нѣтъ 
его? Гвоздевъ тутъ, што ли?

— Иди!—  кто-то тол
кнулъ Гвоздева въ бокъ.

Двинулся Семенъ и уви

дѣлъ, какъ сразу на двѣ стороны раздвинулись бояре и въ 
концѣ широкаго прохода — ласковаго царя.

Онъ сдѣлалъ нѣсколько шаговъ и упалъ на колѣни.
— Вотъ и ты! — раздался голосъ царя. — Ну, здрав

ствуй! отстроился, что-ли? Хватило-ли казны тебѣ? нѣтъ, 
спроси еще. Мнѣ для тебя ничего не жалко. Жалую тебя 
къ рукѣ и будь всегда при моихъ покояхъ.

— Рабъ твой, — бормоталъ Семенъ, ползя къ царскому 
креслу.

 — Встань, встань, — сказалъ ему царь, когда Семенъ 
поцѣловалъ ему руку. — И стой тутъ, напереди. У меня въ 
посылахъ будешь. Надоть тебя еще царицѣ показать.

Гвоздевъ поднялся съ колѣнъ и сталъ недалеко отъ 
кресла, впереди всѣхъ именитыхъ бояръ.

Прежняя самоувѣренность вернулась къ нему и онъ 
съ вызовомъ посмотрѣлъ на красныя лица, на толстые 
носы, на черныя и рыжія бороды.

Царь тяжело поднялся съ кресла и сказалъ:
— Ну, и къ обѣднѣ пора. Помолимся. Ты, Семенъ, 

близко будь.
Бояре взяли царя подъ руки и повели узкими перехо- 

дами въ дворцовую церковь, за нимъ слѣдомъ шелъ Семенъ, 
а позади толпою бояре, стараясь каждый удержать свое 
мѣсто.

Царь отстоялъ обѣдню, а потомъ пошелъ заниматься 
дѣлами и утренній пріемъ кончился.

И, едва только удалился царь, какъ Семенъ почувство
валъ невольный страхъ, увидавъ вокругъ себя злобныя ли
ца и завистью горящіе глаза.

— Гляди, сучій сынъ, въ какую милость попалъ! медвѣ
жій дворянинъ, дворянинъ на опарѣ, высоко взлетѣлъ, 
гдѣ-то сядетъ, — раздавались кругомъ голоса медленно ра
сходившихся бояръ.

Семенъ не зналъ, что ему дѣлать, какъ къ нему подо
шелъ царскій стольникъ и сказалъ:

— Ты въ сосѣдней горницѣ будь. Тамъ стряпчіе и 
дворяне. Сейчасъ обѣдъ будетъ.

Семенъ сказалъ «спасибо» — и пошелъ въ смеж
ную горницу.

Въ этотъ вечеръ царь снова  отличилъ Семена, 
пославъ его съ двумя именитыми боярами на верхъ, 
спросить о здоровья царицы и сказать, что онъ 
самъ къ ней будетъ.

А послѣ, день за днемъ, онъ приближалъ къ 
себѣ Семена, дарилъ его и, наконецъ, приказалъ 
спать съ собою.

Древній Успенскій соборъ въ Костромѣ. Съ фот. К. К. Булла.

☛



В ъ  М осковском ъ К р е м л ѣ .

Главный входъ въ теремъ.

И все больше привязывался царь къ Семену Гвоздеву.
И бояре, и дворяне, и даже мелкіе холопы всей душой 

возненавидѣли внезапнаго любимца, и особенно ненави
стенъ онъ былъ боярину Телепневу, сынъ котораго дол
го пользовался милостями царя, а теперь отошелъ въ 
задніе ряды.

дождикъ хлесталъ въ маленькія слюдяныя окна и плохо 
спалось въ эту ночь царю Михаилу Ѳеодоровичу.

Царь сбросилъ одѣяло и облокотился на возглавіе, 
смотря на двухъ спальниковъ, молодого боярина Багрѣева 
и окольничьяго Макѣева.

Одинъ лежалъ на лавкѣ, подложивъ подъ голову руку 
и тихо улыбался чему-то во снѣ, а другой стоналъ и воро
чался.

Царь задумался и мелькнули передъ нимъ быстро 
протекшіе годы.

Много трудовъ, много радостей, много холоповъ, нѣтъ 
друзей. Панъ воевода сказываетъ, что опять на его здо
ровье замышляли, у кого-то приговоръ-траву нашли. Не
давно у царицы сорочку скрали, колдовали надъ нею. Охъ, 
тяжко держать на головѣ царскій вѣнецъ!..

Макѣевъ вдругъ вскрикнулъ во снѣ, проснулся и сѣлъ 
на лавку.

— Помолись, — участливо сказалъ царь. — Сны дурные 
отъ лукаваго.

Макѣевъ послушно сталъ на молитву, потомъ 
вернулся и сѣлъ на лавку.

— Не спится, — сказалъ царь, жалѣю, что Семена нѣту. 
Рѣчистъ онъ и всякую скуку разгонитъ.

Злая мысль мелькнула въ головѣ Макѣева. Недаромъ 
онъ дружилъ съ Телепневыми.

Онъ покачалъ головою и сказалъ:
— Иной рѣчистъ, да не чистъ.
— Это ты про Семена?
— Такъ, къ слову пришлось. Иной о себѣ думаючи,

V.

— Слышь, — сказалъ однажды сынъ Телепнева отцу,— 
во дворцѣ истопники-то что говорятъ.

— А что?
— Сказываютъ, что какъ этотъ Сенька былъ съ ними, 

такъ похвалялся, что слово такое знаетъ, бояриномъ будетъ.
— Да ну? — бояринъ вытаращилъ глаза и хлопнулъ 

рукой но колѣну — Кто сказывалъ?
— А всѣ. Мой Егорка отъ истопника Алешки слыхалъ.
— Алешки? — повторилъ бояринъ и потомъ крѣп

ко тряхнулъ головою. — Ну, ладно!
Въ тотъ же день на выходѣ онъ сказалъ воеводѣ дво

рецкаго приказа:
— Есть у меня до тебя два слова сказать.
— Говори, бояринъ.
— Послѣ. Въ приказъ къ тебѣ пріѣду.
— Передъ всеношной пріѣзжай.
Недолго шептался бояринъ съ воеводою, и въ тотъ же 

вечеръ былъ взятъ истопникъ Алешка Гусакъ и уведенъ въ 
дворецкій приказъ.

Ненастная осенняя ночь опустилась надъ Москвою. 
Пылъ, вѣтеръ, стучали флюгера на желѣзныхъ крышахъ,



Не было въ то время мѣста страшнѣе застѣнка во 
всякомъ приказѣ, а приказовъ на Москвѣ было много.

Приказы аптекарскій и дворцовый вѣдали дѣла о госу
даревомъ здоровьѣ и въ ихъ застѣнкахъ, что ни день, пытали 
колдуновъ, вѣдуновъ и всякихъ наговорщиковъ.

Бояринъ Хлоповъ только что кончилъ дѣло о кражѣ 
царицыной сорочки, какъ началъ новое о заговорномъ словѣ 
Семена Гвоздева.

Самъ Семенъ стоялъ теперь въ страшномъ застѣнкѣ. 
Позади его висѣла дыба и стояли заплечные мастера; 
передъ нимъ за столомъ сидѣли воеводы и дьяки.

VI.

Медальонъ въ память 300-лѣтія царствованія Дома Романовыхъ, изго
товляется на Императорскомъ фарфоровомъ заводѣ по рисунку 

художника А. К. Тимуса.

К ъ  300-лѣ тію  ц а р с тв о в а н ія  Д ома Р о м ан о вы х ъ .царскаго твоего 
здоровья не бере
жетъ, вѣдовствомъ 
да чародѣйствомъ 
занимается, слова 
наговорныя учитъ..

— Это ты про 
Семена? — дрогнув
шимъ голосомъ 
проговорилъ Миха
илъ.

— А хоть бы и 
про него! — дерзко 
отвѣтилъ Макѣевъ,
— не я  говорю, а 
бояринъ Хлоповъ, 
что у тебя въ дво
рецкомъ приказѣ 
воеводою! У него 
въ приказѣ всѣ 
твои истопники по
казали, какъ Сень
ка словомъ похва
лялся. А послѣ 
охотники. Всѣ слы
шали. Буду, гово
ритъ, бояриномъ, 
въ Думу сяду, по
тому такое слово 
знаю.

— Говоришь, 
воевода сыскъ ве
детъ?

— Сказываютъ, 
а  что тебѣ  не докла-  
дываетъ, такъ хо
четъ дѣло до конца довести.

Царь только тяжко вздохнулъ, а Макѣевъ продолжалъ:
— Безъ слова нѣшто такого медвѣдя можно осилить 

было? А съ чего конь понесъ? Конь ученый, смирный, а тутъ 
понесъ! Не иначе, какъ слово сказано.

Царь опять вздохнулъ.
— Помолчи малость, — сказалъ онъ, наконецъ, словно 

прося пощады... — Завтра я съ воеводою поговорю.
Макѣевъ смолкъ и притворился спящимъ, а царь не 

заснулъ до самаго разсвѣта...
Кому вѣрить, кого любить?
Нс узналъ Семенъ Гвоздевъ ласковаго царя, когда 

тотъ утромъ на выходѣ взглянулъ на него.
Такъ взглянулъ, что тотъ невольно потупился.
— Нонѣ мнѣ твоя служба не нужна, — сказалъ ему 

царь, — можешь домой ѣхать.
Гвоздевъ поклонился въ землю, а царь даже не посмо

трѣлъ на него.
Макѣевъ уже шепнулъ Телепневу и тотъ только перегля

нулся съ воеводою.

— Сказывай, 
Семенъ это слово, 
— увѣщевалъ боя
ринъ.

— Н и к а к о г о  
слова не знаю, — 
отвѣчалъ Семенъ.

— Показываютъ 
истопники Алеш
ка, Кузьма, Петь
ка безпалый да 
Митька Косой, что 
ты про то сказы
валъ. Показываютъ 
и псари съ цар
ской охоты. Гово
ри, какое такое 
твое слово?

— Слова не 
знаю, а бахвалился 
шуткою — это бы
ло.

Воевода вздох
нулъ.

— Эхъ, надо 
тебя попытать!

— Твоя власть.
— Подымите 

его, да шелепами.
Быстро, при

вычными пріемами, 
заплечные мастера 
ухватили руки Се
мена, завернули 
назадъ, связали у 
костей, продѣли 

между ними веревку и, крѣпко завернувъ ее, тянули 
ее на блокѣ кверху.

Стали заворачиваться руки Семена. Налилось кровью 
его лицо, вздулись жилы а руки все закручивались, затре
щали и вытянулись надъ его головою, таща его вверхъ.

Скоро на полъ-аршина отъ земли поднялось его тѣло 
и по обнаженной спинѣ загуляла ременная плеть.

— Сказывай слово!
— Не знаю. Бахвалился.
— Еще бейте! Сказывай!
— Не знаю слова.
— Разожги вѣникъ, погладь по спинѣ.
Вздулась, вспузырилась избитая спина, треснула кожа 

и пошелъ смрадъ отъ горѣлаго мяса.
Семенъ вздернулъ ногами и безсильно опустилъ голову.
— Упоренъ, — сказалъ дьякъ.
— Спустите, да водой облейте. До завтра оставимъ. 

Пиши, дьякъ. На первой пыткѣ упорствовалъ.
Но и на второй, и на третьей не добился воевода отъ 

Семена заговорнаго слова, и пришлось доложить царю, 
что зѣло упоренъ злодѣй.

— Пошли его въ Пелымъ, — сказалъ Михаилъ, — я на 
него зла не имѣю.

И Семена послали въ Пелымъ въ ссылку, предвари
тельно отрѣзавъ языкъ, чтобы онъ не могъ сказать своего 
наговорнаго слова.

Такъ возвысился Сенька Гвоздь изъ истопниковъ до 
царскаго любимца и такъ окончилъ въ кровавой расплатѣ 
за удачу свои недолгіе красные дни...

А . З а р и н ъ .



Грамота земскаго собора 1613 г. объ избраніи на царство Михаила Ѳеодоровича Романова.

Н А Ч А Л О       Д О М А  

Р О М А Н О В Ы Х Ъ .

Возвышеніе рода Романовыхъ — это 
борьба «княжатъ» (Рюриковичей и Геди
миновичей) съ нетитулованною при
дворною знатью, ставшею сильной не 
древностью и знатностью родословной, 
но службою государевой и близостью 
или родствомъ къ царскимъ дворамъ. 
Фамилія Романовыхъ повелась отъ имени 
Романа Юрьевича, окольничаго Ивана 
Васильевича, дщерь котораго, Анаста
сію, грозный царь выбралъ себѣ въ не
вѣсты. Боярами Романовы стали съ 
1587 года, когда старшему въ родѣ, Ѳе
дору Никитичу, будущему патріарху, 
сказано было боярство.

Княжата враждебно слѣдили за воз
растающимъ вліяніемъ новой служи
лой фамиліи, и жаловался кн. Ростов
скій на царя Ивана, «что царь-де тѣс
нитъ великіе роды, а приближаетъ къ 
себѣ молодыхъ людей. Да и тѣмъ насъ 
истѣснилъ, что женился — у боярина 
своего дочерь взялъ, робу свою, а намъ 
какъ служите своей сестрѣ?»

Но разговоры съ царемъ Иваномъ 
были короткіе. Онъ слушаетъ своихъ 
шурьевъ, Данилу и Никиту Романови
чей Юрьевыхъ и, по ихъ совѣту, не про

должаетъ завоеванія всего Поволжья и 
Крыма, а довольствуется Казанью и 
Астраханью и занимается укрѣпленіемъ 
границъ и постепенной колонизаціей на 
Волгѣ и Дону, такъ какъ нельзя было, 
какъ видѣли Романовичи, сразу сло
мить татарскую мощь. Никита Рома
новичъ былъ не только умный поли
тикъ, но и честной, правдивой души 
человѣкъ, противникъ Малюты, дале
кій отъ опричины, заступникъ передъ 
грознымъ царемъ за опальныхъ, какъ 
о томъ повѣствуютъ даже народныя 
пѣсни. Никита помогалъ Грозному унич
тожить привилегіи княжатъ и крупныхъ 
землевладѣльцевъ, объединить и под
чинить все самодержавной единой мо
сковской власти. При Ѳедорѣ онъ — ре
гентъ, но смерть скоро прекращаетъ 
его власть.

Правой рукѣ Никиты Романовича— 
Годунову, свойственнику, покойный 
завѣщаетъ блюсти своихъ дѣтей, пять 
братьевъ Никитичей Романовыхъ, изъ 
которыхъ старшій, Ѳедоръ, красавецъ 
и щеголь, привѣтливый и радушный, 
былъ къ тому же большой честолюбецъ, 
съ темпераментомъ бойца и огромной 
энергіей. Ходили слухи, занесенные и 
въ записи, что царь Ѳедоръ завѣщалъ 
престолъ двоюродному брату своему 
Ѳедору Романову.

На соборѣ 1598 г. у Ѳедора Романова 
была своя партія, но царемъ сталъ Бо
рисъ Годуновъ. Произошелъ разрывъ

между Романовымъ и Годуновымъ. Го
ворятъ, что Ѳедоръ кидался на Бориса 
съ ножемъ. Сторонники Романовыхъ 
обвинили Годунова въ убіеніи царевича 
Димитрія и царевны Ѳеодосіи, въ от
равленіи царя Ѳедора и они же проти
вопоставили Годунову Симеона Бек- 
булатовича, а потомъ измыслили Ди
митрія Самозванца.

Годуновъ началъ расправу съ сопер
никами. По доносу двороваго Романо
выхъ, Бартенева-второго, въ 1601 г. ихъ 
обвинили въ волшебствѣ, въ томъ, что 
они «злодѣи, измѣнники, хотѣли цар
ство достать вѣдовствомъ и кореньемъ». 
Нелѣпое обвиненіе, столь характерное 
для того времени, разбросало домъ Ро
мановыхъ по всей Руси. Ѳедора сослали 
въ Антоніевъ-Сійскій монастырь и по
стригли подъ именемъ Филарета.

Сначала Филаретъ-Ѳедоръ тосковалъ 
и печаловался, какъ доносилъ приставъ: 
«Милыя мои дѣтки, маленькія, бѣдныя 
остаются — кто-то будетъ ихъ кормить, 
поить? А жена моя бѣдная жива-ли? 
Чаю, гдѣ-нибудь туда ее заточили, что 
и слухъ не зайдетъ. Охъ, мнѣ лихо, что 
жена и дѣти: какъ помянешь, таки слов
но рогатиной въ сердце кольнетъ. Хоть 
бы ихъ раньше Богъ прибралъ»!... Но 
къ 1605 г. настроеніе его рѣзко мѣняет
ся, и тотъ же приставъ доноситъ: «Жи
ветъ старецъ Филаретъ не по мона
стырскому чину, всегда смѣется невѣдомо 
чему и говоритъ, про мірское житье,



Императорскія регаліи, храня
щіяся въ Зимнемъ дворцѣ въ 

Петербургѣ.

Печати, приложенныя къ грамотѣ объ избраніи Михаила Ѳеодоровича
на царство.

лямъ донимать боярина — бросать въ 
него полѣньями, навозомъ, чѣмъ по
пало. Но посадскіе учили дѣтишекъ: 

— Возьмите большую дудку, хлѣба 
туда но кусочкамъ напихайте, какъ буд
то бы дразнячись, кидайте въ яму.

Но стрѣльцы разъ раскрыли все. Ребятъ 
высѣкли, а отцовъ въ Московскомъ 
приказѣ запытали до смерти. Удвоили
стражу... Заморили царскаго врага.....

Самозванецъ приказалъ перевезти 
прахъ Михаила въ Новоспасскій мо
сковскій монастырь, въ усыпальницу 
бояръ Романовыхъ. Только силой уда
лось отобрать у ныропцевъ гробъ стра
дальца и часть цѣпей. Другая часть 
ихъ осталась при ныропской церкви.

Надъ ямой-тюрьмой построили часов
ню. Туда ходятъ богомольцы и уно
сятъ въ ладонкахъ землю и въ цѣпяхъ 
Михаила Никитича простаиваютъ, какъ 
въ веригахъ, всю церковную службу. 

Ліену Ѳедора-Филарета тоже постриг

ли подъ именемъ Марѳы, сослали въ За- 
онежье, въ Толвуйскій погостъ, гдѣ она 
пробыла годъ. Дѣтей: Михаила (будущаго 
царя) и Татьяну, отправили съ нѣкото
рыми родственниками въ Бѣлоозеро.

Черезъ годъ разрѣшили Марѳѣ съ 
дѣтьми жить въ романовской вотчинѣ, 
въ с. Клину, юрьевскаго уѣзда. При 
Лже-Димитріи они пріѣхали въ Москву.

Испытанія закалили и безъ того твер
дый духъ Филарета и съ 1610 г. 
онъ уже выступаетъ пламеннымъ и 
стойкимъ защитникомъ неприкосновен
ности русской земли, что и послужило 
причиной долголѣтняго плѣна его въ 
Мальборгскомъ замкѣ. Все это сдѣлало 
имя Филарета популярнымъ въ народѣ, 
наряду съ отцомъ его, защитникомъ опаль
ныхъ, — Никитой Романовичемъ, и крот
кой царицей Анастасіей, и послужило 
одной изъ причинъ, почему выборъ со
бора всея земли въ 1613 г. остановился 
на его сынѣ Михаилѣ Ѳеодоровичѣ.

про птицы ловчія и про собаки, какъ 
онъ въ мірѣ жилъ, а къ старцамъ же
стокъ, лаетъ ихъ и бить хочетъ, а гово
ритъ старцамъ Филаретъ старецъ: «уви
дятъ они, каковъ онъ впередъ будетъ»!..

Такое настроеніе имѣло причины— 
объ эту пору царь Борисъ боролся съ 
Самозванцемъ. Самозванецъ вызвалъ 
изъ заточенія Филарета и инокиню Мар
ѳу. Василій Шуйскій, чтобы задобрить, 
прочилъ Филарета въ патріархи. Тушин
скій воръ увозитъ его въ свой лагерь, 
и здѣсь онъ, видимо, добровольно игра
етъ роль главы духовенства. Потомъ 
Филарета посылаютъ для переговоровъ 
о Владиславѣ къ Сигизмунду, гдѣ онъ 
и остается въ полону, пока его не выру
чаетъ въ 1619 г. сынъ — царь Михаилъ.

Другихъ Романовыхъ Годуновъ дока
налъ: Александра, по лѣтописямъ, удави
ли у береговъ Бѣлаго моря. Василія и 
Ивана сослали въ Пелымъ, гдѣ первый 
уморъ отъ дурного обращенія приста
вовъ. А Михаила, богатыря и силача, 
заковали въ трехпудовыя цѣпи и увезли 
въ Ныропъ, въ пермскую землю, и по
садили въ спеціально для него вырытую 
въ землѣ яму-тюрьму, гдѣ и выпрямиться 
человѣку нельзя. Тяжелый ошейникъ за
пирался десятифунтовымъ замкомъ, отъ 
него сзади шла длинная цѣпь, да цѣпи 
трехпудовыя на ногахъ и рукахъ. Черезъ 
отдушину опускали узнику хлѣбъ и воду. 
Протяжное пѣніе церковныхъ молитвъ 
слышалось изъ ямы и сбѣгались сюда 
посадскіе люди послушать, какъ ноетъ 
знатный бояринъ, волею царскою прев
ращенный въ собаку на цѣпи. Слава о 
заточникѣ-страдальцѣ разнеслась по 
всей пермской землѣ и дальше до Москвы. 
Годуновъ, говорятъ, далъ тайный при
казъ: уморить Михаила голодомъ.

Стали бросать въ яму куски черстваго 
хлѣба все рѣже и рѣже. По цѣлый годъ 
все же доносилось изъ ямы церковное 
пѣніе. Наконецъ, открылся секретъ.

Приставъ Тушинъ разрѣшилъ жите-



Ц а р с к і я  н е в ѣ с т ы .

изъ Тобольска въ Верхотурье, потомъ въ 
Н. Новгородъ, причемъ указъ царскій 

 называетъ ее уже не безымянной «пле- 
  мянницей», но «Настасьей Хлоповой» (на
реченнымъ при обираньи въ невѣсты цар
скія именемъ).

Невѣста царская, оказывается, все 
это время здоровешенька. Теперь въ 
силѣ уже князь Ив. Черкасскій, да и 
отецъ государевъ, патріархъ Филаретъ, 
поддерживалъ царя въ его мысляхъ о 
женитьбѣ на Хлоповой, но мать, ве
ликая инокиня Марѳа, воспротивилась, 
и Михаилъ не настаивалъ.

Но не гоже царю оставаться безъ ца
рицы и начали сватать ему иноземныхъ 
королевенъ. Отъ литовской королевич- 
ны отказались. Въ 1621 году обратились 
въ датскіе нѣмцы, къ королю Христіану, 
чтобы отдалъ племянницу Доротею-Ав
густу. Но король сказался больнымъ, не 
принялъ пословъ, а посолъ русскій не 
пожелалъ «пословать» съ королевскими 
людьми.

Боялся Христіанъ за племянницу : 
«При царѣ Борисѣ братъ мой, сватавшій 
царевну Ксенію, часа тамъ не жилъ, 
отравою уморили его; теперь племянницу 
мою уморите...» У шведскаго короля Гу
става-Адольфа была княжна Екатерина, 
по опа не пожелала креститься въ рус
скую вѣру.

Тогда Михаилъ Ѳедоровичъ, снѣдаемый 
тоскою по первой невѣстѣ своей, зая
вилъ:

— Сочетался бракомъ по закону Бо
жію и по преданію св. апостолъ и св. 
отецъ; обручена мнѣ царица; кромѣ ея. 
не хочу взять иную» — И въ тоже время, 
въ 1623 г., велѣлъ учинить допросъ; 
во всемъ ли здорова Марья Хлопова.

П ал аты  б о я р ъ  Р ом ан овы хъ  на В а р в а р к ѣ , в ъ  М о сквѣ .

Спальня Михаила Ѳеодоровича Романова.

 лѣкарю Бальсыру, по тотъ, какъ млад
шій званіемъ, отвѣтилъ, что не вправѣ 
лѣчить, разъ имѣется старшій его, но 
тоже отвѣтилъ, что болѣзнь излѣчимая и 
вовсе не опасная для чадородія.

Но Салтыковъ донесъ царю:
— Въ ней болѣзнь великая, излѣчить ее 

не можно и живота ей долгаго не чаять.
И постановили, по правиламъ:
— Нареченная царевна къ государевой 

радости непрочна по своей неизлѣчимой 
болѣзни.

И послали царевну Настасью, съ двумя 
дядьями Желябужскими, съ бабкой и 
теткой, безъ отца и матери, въ Тобольскъ. 
Потомъ, когда вернулся изъ плѣна поль
скаго государевъ отецъ Филаретъ и 
вліяніе Марѳы ослабѣло, царь, не оста
влявшій мысли о полюбившейся ему 
невѣстѣ, начинаетъ думать, — не удастся 
ли ему вернуть Настасью. Ивана Желя
бужскаго «съ племянницею» переводятъ

Шестнадцатилѣтній царь Михаилъ Ѳео- 
доровичъ былъ «юноша кроткій и тихій, 
благоувѣтливый и покорный». Властный 
нравъ родителей наложилъ на его ха
рактеръ отпечатокъ податливости, су
ровое дѣтство, эпоха заточеній вовсе 
сломили мягкую натуру царя. Здоровье 
его тоже было плохое. Меланхолія «си- 
рѣчь кручина» была основной чертой его 
характера. Опека матери сопутствовала 
ему въ первые годы царствованія, боял
ся отца страхомъ почтительнымъ впослѣд
ствіи, и опекали его потомъ временщики, 
родственники его.

Лѣтописецъ отмѣчаетъ:
«Бѣ же царь младъ... и не бѣ ему 

еще толика разума, еже управляти 
Землею».

Подождавъ немного, черезъ три года 
по вступленіи на царство, великая ино
киня Марѳа рѣшила женить сына («не 
погоже государю великому состоять не 
въ бракѣ», причемъ въ этомъ важномъ 
дѣлѣ имѣла въ виду свою родню, чтобы 
новые свойственники не вытѣснили, Бо
же храни, старую родню.

И здѣсь разыгрались трагическія исто
ріи.

Въ 1616 г. назначили обиранье не
вѣстъ. Позвали въ Верхъ дочь боярина 
Хлопова. «Производилъ взять себѣ для 
сочетанья законнаго брака Иванову дочь 
Марью». Нарекли ее царевною Настасьею 
(въ память первой супруги Грознаго) и 
поселили на Верху. Но не могли поми
риться съ этимъ бояре Салтыковы, двою
родные царскіе братья, начали строить 
козни. Съ царевной; Настасьей вдругъ 
приключилась болѣзнь. Салтыковы ко
мандировали д-ра Валентина Бильса и 
требовали отъ него отвѣта, что невѣста-де 
царская неизлѣчимо больна... Но Бильсъ 
отвѣтилъ письменно: «Желудокъ у
нея въ тѣ поры былъ безсиленъ и не 
варилъ, и селезенка опухла... а плоду и 
чадородію отъ того порухи не бываетъ». 
Салтыковыхъ такой отвѣтъ, естественно, 
не удовлетворилъ и они обратились къ



Шахматы папа Михаила Ѳеодоровича.

Палаты бояръ Романовыхъ на Варваркѣ, въ Москвѣ.

Слѣдствіе выяснило наговоръ Салтыко- 
выхъ и то, что отъ своей болѣзни на Верху 
Хлопова исцѣлилась всего лишь святой 
водой съ мощей да камнемъ «безуемъ», 
а лекарства, присланнаго Салтыковымъ, 
къ счастью своему, по дозору умнаго 
дяди Гаврилы Хлопова, не принимала. 
И указано было Салтыковымъ:

«За то ваше воровство годни были есте 
казни...»

Но ограничились — ссылкой.

Царь хотѣлъ жениться па здоровой 
Марьѣ Хлоповой, отецъ соглашался 
и поддерживалъ, по Марѳа клят
вами себя закляла, что не быть

ей въ царствѣ предъ сыномъ, если 
Хлопова будетъ у царя царицей...

Царь сдался и объяснялъ настаивав
шему на бракѣ отцу, Филарету: — Есте
ства ради не долженъ я  противиться ро
дительницѣ своей: должно, такъ суждено 
Богомъ... И женился царь на княжнѣ 
Марьѣ Владиміровнѣ Долгорукихъ, 
приготовленной ему Марѳой. Но на 
второй день «царица обрѣтеся испорчена» 
и черезъ 4 мѣсяца умерла.

Черезъ годъ, 29 января 1626 г., царь 
снова женился па Евдокіи Лукинишнѣ 

 Стрешневой, на этотъ разъ безъ помѣхи и 
имѣлъ отъ нея 7 дочерей и 3 сыновей. 
Но и тутъ одно время была печаль («о 
безродіи сыновнемъ), и царицѣ грозилъ 
монастырь. Молили преподобнаго Елеа
зара и  послѣ четырехъ дочерей родился 
сынъ.

Печальная же невѣста государева, 
царевна Настасья Ивановна, отвергая 
засылы всякихъ знатныхъ и красивыхъ 
жениховъ, пребывала въ своемъ дѣвиче
ствѣ, свято храня подарки царскіе. Она 
проживала въ Нижнемъ, во дворѣ Ива
на Минина, отошедшемъ за его смертью, 
какъ выморочное имущество, въ казну, 
и умерла здѣсь въ 1633 г., оставшись в ъ 
памяти народной, занятной и жалостли
вой сказкой.



чесныя ваши отческія молитвы, яко да 
сподобитъ насъ Богъ путное наше ше
ствіе, нонь же обѣщахомся, радостно 
прейти къ цѣлбоносному гробу великаго 
отца Макарія поклонится, и пока къ 
вамъ въ царствующій градъ возвратится 
здраву и радостну и руку вашего святи
тельства цѣловати съ радостью и по до
стоинству вашему сіятельству челомъ 
ударити.»

Инока Мароа, бывшая жена Филарета, 
титулуетъ его:

— Всесвятѣйшему и великому во ар- 
хіереѣхъ, богодухновенному въ человѣ- 
цѣхъ, крайнему святителю, неблазнену 
по Христѣ страдальцу, преже убо 
по сочетанію законнаго брака свѣту 
очію моею, государю и супругу, нынѣ 
же по призванію ни отъ человѣкъ, ни 
человѣки, но Богомъ и Отцомъ и Госпо- 
демъ Іисусъ Христомъ, государю и отцу, 
Филарету Никитичю, Божіею милостію 
патріарху Московскому и всея Русіи,

Тронъ царя Михаила 
Ѳеодоровича.

По титулу.

некрещеными и всѣ вообще нечистыми, 
католики особливо — имъ даже, послѣ 
смуты, жить въ государствѣ было за
прещено. При завоеваніи Вильны изгна
ли изъ нея уніатовъ , въ Могилевѣ ка
толикамъ и евреямъ запретили быть чи
новниками. Отъ евреевъ-врачей лѣкарства 
не принимали. Мужики, видя ѣдущихъ 
иноземцевъ-пословъ, крестились и запи
рались въ избахъ.

— Какъ-будто бы мы были, — говоритъ 
одинъ изъ такихъ пословъ,—зловѣщія 
птицы или какія-нибудь пугалы. Самъ 
царь боялся замараться около нечи
стыхъ иновѣрцевъ. Баронъ Майербергъ 
описываетъ, что «на краю лавки, впра
во отъ Царя, стояли серебряный руко
мойникъ съ подливальникомъ и поло
тенцемъ, которые, послѣ того, какъ мы, 
по обычаю, поцѣлуемъ его правую руку, 
должны были послужить ему для обмы
ванія и обтиранія ея, оскверненной не
чистыми устами поганыхъ, какъ назы
ваютъ Москвитяне всѣхъ привержен
цевъ Латинской церкви».

Ихъ не пускаютъ въ русскія церкви. 
И если кто изъ любопытства проберется 
туда тайкомъ, то сейчасъ же выводятъ 
его, схвативши за плечи, и выметаютъ 
послѣ него полъ, чтобы очистить его 
отъ оскверненія поганымъ прикоснове
ніемъ. Даже не хотятъ вносить въ цер
кви, увѣряетъ Майербергъ, и книгъ Вет
хаго завѣта, чтобы не осквернить своихъ 
церквей, говоря, что въ этихъ книгахъ 
написано много непристойнаго и предо
судительнаго...

Петрей сообщаетъ, что «купцы, быв
шіе въ чужихъ краяхъ и торговавшіе съ 
язычниками или еретиками, не должны 
пріобщаться, но, по возвращеніи домой, 
обязаны поститься, прочитать нѣкото
рыя молитвы и потомъ уже приступить 
къ Причастію. Тѣ, которыхъ царь по
сылаетъ къ иностраннымъ Дворамъ, по 
свѣдѣніямъ Петрея, не подстригаютъ 
волосъ на головѣ и бородѣ до тѣхъ поръ, 
пока не будутъ къ нему допущены, по 
возвращеніи домой.

Но вѣра вѣрой, а бытъ государствен
ный и общественный требовалъ общенія 
съ погаными. Еще Иванъ Грозный вы-

Держава царя Михаила 
Ѳеодоровича.

Б А С У Р М А Н Е .

Люди московскаго государства, люди 
правильной вѣры, никуда за границу не 
выѣзжавшіе (отдѣльныя лица не въ 
счетъ), считали себя выше другихъ. Къ 
иновѣрцамъ чувствовали непріязнь. Дол
голѣтнее татарское иго и владычество 
иновѣрныхъ въ смутное время заронили 
въ ихъ душахъ сѣмена непріязни и пре
зрѣнія къ людямъ чужой вѣры. Греція, 
откуда вѣра русская, еще усилила вра
жду къ мусульманамъ. Нѣмцы считались

Корона царя Михаила 
Ѳеодоровича.

старица Марѳа вашему святительству 
челомъ бью».

А Филаретъ отписываетъ Марѳѣ такъ:
«Отъ великаго государя, святѣйшаго 

Филарета, патріарха Московского и 
всея Русіи, Великаго Государя, Царя и 
Великаго Князя Михаила Ѳеодоровича, 
всея Русіи Самодержца матери, а моей 
По закону бывшей ясенѣ, нынѣ же по 
иноческому обѣщанію дщери нашего 
смиренія, старицѣ инокѣ Марѳѣ благо
словеніе».

Уважала московская Русь чинъ-зва
ніе и строго слѣдила, чтобы порухи не 
было ни доброму имени, ни чину, оте
честву. Сынъ къ отцу писалъ и то — по 
титулу.

Царь Михаилъ Ѳеодоровичъ пишетъ 
отцу, патріарху Филарету, по простому 
дѣлу — о посылкѣ рыбы, и такъ его ти
тулуетъ (въ 1629 г):

«Великому во архіереѣхъ, вышеесте- 
ственному во подвизѣхъ, равноангель- 
ному жизнію, великому государю и 
отцу нашему святѣйшему Филарету Ни
китичу, Божьею милостію патріарху мо
сковскому и всея Русіи, сынъ вашего 
по плоти благородія, нынѣжъ и по духу 
сродства, Царь и Великій Князь, Ми- 
хайло Ѳеодоровичъ всея Руссіи челомъ 
бьетъ».

И далѣе слѣдуетъ:
«Возвѣщаю, государь, вашему свя

тительству, яко мы и мать наша, благо
родная государыня, инока Марөа Ива
новна, Божіею милостію и поспѣшествомъ 
святыхъ вашихъ молитвъ, въ село Спас
ское пришли есмя Сентября въ 25 день, 
далъ Богъ, здоровъ; а изъ села, госу
дарь, изъ Спассково пойдемъ къ цѣлбо
носному гробу великаго чудотворца Ма
карія Сентября въ 26 день. Да челомъ, 
государь, бью вашему святительству 
осетры да колужку да шовригу да стер- 
леди живые, которые ловлены въ рѣкѣ 
въ Волгѣ при насъ; а посланъ, государь, 
съ тою рыбою къ тебѣ къ государю 
стольникъ Григорей Плещѣевъ: и тебѣ 
бъ, государь, пожаловать велѣть при
нять и кушать на здоровье. Да молимъ 
ваше превосходящее Святительство, еже 
возслеши насъ ко всемогущему Богу



Смоля ной фонарь, съ которымъ 
явилась въ Ипатьевскій монастырь, 
въ Костромѣ, депутація отъ зем
скаго собора просить Михаила 
Ѳеодоровича Романова принять 

избраніе на царство.

Любимый котъ царя Алексѣя Ми
хайловича (со старинной фран

цузской гравюры).

Обрядъ омовенія рукъ царемъ при 
пріемѣ иностранныхъ пословъ.

то другой изъ знатнѣйшаго русскаго 
дворянства, все въ разной одеждѣ, подъ
ѣзжалъ къ нашей каретѣ и, не отдавая 
намъ никакой чести, словно павлинъ, 
развертывалъ всю пышность своего хво
ста, показывая намъ свою шубу на со
больемъ мѣху, самомъ дорогомъ по 
чернотѣ, густотѣ и длинѣ волоса, и по
ворачивалъ ее то тѣмъ, то другимъ бо
комъ, съ помощію слугъ, растряхивав
шихъ ее точно хламиду, либо заставлялъ 
безобразно скакать свою лошадь въ 
сбруѣ, въ цѣпочкахъ, опутанную коло
кольчиками благодаря потрясенію отъ 
этихъ скачковъ, представлялъ ее нашимъ 
глазамъ со звономъ, во всей ея цѣнности.

Чувствуя недружелюбіе, обусловлен
ное разностью религій и языковъ, ино
земцы, въ свою очередь, относились 
слишкомъ критически къ московитамъ и 
смотрѣли на нихъ, какъ на дикарей, лю
бопытныхъ лишь съ точки зрѣнія этно-

ставьте всѣхъ ихъ пѣть: этотъ концертъ 
восхититъ русскаго больше, нежели вся 
итальянская музыка, всѣ легкія фран
цузскія аріи, англійскіе марши, или 
шотландскіе джиги».

И правду сказать, многое въ нравахъ 
московскихъ было дико для иноземныхъ 
гостей. На улицахъ Москвы каждый 
день находили трупы убитыхъ и огра
бленныхъ боярскими голодными холо
пами людей. Ужаснѣйшая брань висѣла 
въ воздухѣ. Ругались даже женщины, 
дѣвушки, дѣти, монахи и священники— 
даже въ церквахъ. Царь Алексѣй руга
тельски поносилъ во дворцѣ Родіона 
Стрѣшнева за то, что тотъ не хотѣлъ пу
стить себѣ кровь, по примѣру царя:

— Ахъ ты, неключимый рабъ! Развѣ 
ты не ставишь ни во что своего Госу
даря? Неужто въ твоихъ жилахъ льется 
кровь дороже моей?

И здоровой рукой закатилъ старику 
оплеушину.

А на улицахъ взоры иноземца тѣшили 
своеобразныя дуэли между московскими 
боярами: сѣвъ на лошадь, двое недру
говъ хлестали другъ друга бичами или 
бились палками до смерти или дрались 
кулаками до членовредительства.

И еще было: каждый день отъ ранняго 
утра въ Кремль съѣзжались бояре, 
окольничіе, думные дворяне, стольники, 
стряпчіе, московскіе дворяне, жильцы, 
вообще служилые люди каждый по 
своимъ дѣламъ и по своимъ надобностямъ. 
Пріѣзжали они, какъ было повелѣно и 
какъ водилось, верхомъ на лошадяхъ 
въ сопровожденіи своихъ слугъ, кото
рымъ отдавали коней подъ охрану до 
времени возвращенія домой. «Такимъ 
образомъ,—говоритъ Забѣлинъ, —  раз
ныя площади Кремля во множествѣ на
полнялись особаго рода конницею, ко
торая вела себя очень своевольно и не
истово нахально. Собравшіеся дворо
вые люди заводили между собою драки 
и, брань, кричали, свистали, на лоша
дяхъ скакали, заводили кулачные бои, 
прохожимъ людямъ дорогою пройти не 
давали, толкали, подъ ноги подшибали, 
посвистывали и дѣлали всякія задирки, 
издѣвки и наглости; особенно достава
лось иноземцамъ — ихъ дразнили и вся
чески поносили».

Жестокіе были нравы!

графической, какъ предметъ для инте
ресной книги, какой думали удивить З . 
Европу. Осмѣянію подвергалось все: 
внѣшность, бытъ, управленіе, даже— 
музыка. Такъ, напримѣръ, Коллинсъ 
говоритъ:

«Военная музыка состоитъ у нихъ 
изъ барабановъ (глухіе звуки которыхъ 
очень соотвѣтствуютъ мрачному харак
теру русскихъ) и изъ трубъ, которыя 
вѣроятно, недавно вошли въ употребле
ніе, потому что русскіе играютъ на нихъ 
хуже, нежели наши пастухи на своихъ 
рогахъ...

Если хотите угостить русскаго музы
кой, то возьмите пару Биллингсъ-Гет- 
скихъ соловьевъ (торговки рыбой), нѣ
сколько совъ, нѣсколько скворцовъ, 
пару голодныхъ волковъ, семь свиней, 
столько же кошекъ съ супругами, и за

зываетъ иноземцевъ для разныхъ госу
дарственныхъ нуждъ и пользъ, оправды
вается передъ ними въ своихъ дѣлахъ, 
одариваетъ ихъ и превозноситъ передъ 
русскими. Дальше больше: иноземцы 
нужны не только для устройства домаш
няго обихода, для наукъ, искусствъ и 
ремеслъ, но и для зашиты государства, 
для торговли и промышленности, хотя 
духовенство и предостерегаетъ противъ 
кумовства и братанія съ латинами и въ 
1620 г. протестуетъ противъ того, чтобы 
нѣмцы покупали дворы и держали рус
скихъ, а Никонъ высылаетъ ихъ изъ 
Бѣлаго города, торговые люди бьютъ 
челомъ объ изгнаніи иноземцевъ, объ 
отмѣнѣ жалованныхъ грамотъ Михаила 
Ѳеодоровича англичанамъ, чтобъ «отъ 
иновѣрцевъ не быть въ вѣчной нищетѣ и 
въ скудости». Они достигаютъ этого 
(ихъ изгоняютъ за то, будто-бы, что 
«всею землею учинили большое злое 
дѣло: «государя своего, Карлуса Короля, 
убилі до смерті»), хотя въ Москвѣ ино
земцевъ выселяютъ въ особую нѣмец
кую слободу и всюду вводятъ для нихъ 
стѣснительныя и разорительныя условія 
торговли, — несмотря на все это, за
падно-европейскіе культура и обычи 
просачиваются въ московскую жизнь.

Въ концѣ концовъ, московитовъ от
дѣляла отъ иноземцевъ лишь религія, 
національныя же особенности боль
шой роли не играли — подъ московскимъ 
государствомъ стояло много и своихъ, 
внутреннихъ инородцевъ, покоренныхъ 
и присоединившихся, кои доходили до 
трона и входили въ родство даже съ ца
рями. — Національной вражды не было 
въ московскомъ государствѣ. Московитъ 
чуялъ преимущества образованнаго и 
богатаго европейца и только замыкался 
въ рамку внѣшняго презрѣнія, чтобы 
скрыть свой худой обиходъ. И когда 
иноземецъ принималъ вѣру русскую, 
онъ становился своимъ человѣкомъ. Мо
сковитъ, — иногда это выходило наивно,— 
старался поразить иноземца, если не 
чѣмъ другимъ, такъ хоть пышностью.

— Очень забавно было смотрѣть,— 
пишетъ бар. Майербергъ, — когда то тотъ,



АНЕКДОТЫ.
Когда царь Михаилъ Ѳеодоровичъ

пріѣхалъ изъ Ипатьевскаго монастыря 
въ Москву, то казна царская настолько 
была разорена, что для параднаго каф
тана царя мать его спорола запонки 
и позументы съ кафтана боярина Богда
на Бѣльскаго.

Царь Алексѣй Михайловичъ отхо
дилъ ко сну въ такой обстановкѣ: въ 
его опочивальнѣ ложились постель
ничій и два спальника изъ самыхъ близ
кихъ къ царю лицъ; въ сосѣдней комна
тѣ — шесть спальниковъ и стряпчихъ, 
извѣстныхъ преданностью царю; въ треть
ей комнатѣ «для береженія царя» помѣ
щалось отъ шести до десяти стряпчихъ 
и дневальныхъ жильцовъ и въ послѣднихъ 
располагались истопники.

Царь очень любилъ соколиную охоту 
и къ нему со всѣхъ сторонъ посылали 
соколовъ: съ низовьевъ Волги, изъ баш
кирскихъ степей и съ Дона; присылали 
ему соколовъ даже персидскій царь и 
турецкій султанъ. Воеводамъ тѣхъ горо
довъ, черезъ которые везли соколовъ, 
особливо наказывалось, какъ встрѣтить 
и проводить дорогой подарокъ, какъ осмо
трѣть помѣщеніе сокола, наблюсти, что
бы ему тепло было и уютно въ дорогѣ.

***

Елизавета Петровна не спала на од
номъ мѣстѣ, опасаясь покушеній, и 
постель готовили каждую ночь въ дру
гой комнатѣ.

Императрица питала отвращеніе къ 
запаху яблоковъ. Ни одинъ придворный 
не смѣлъ ѣсть яблоковъ, собираясь 
быть въ присутствіи императрицы.

Покойниковъ она такъ боялась, что 
въ 1755 году издала указъ, запрещающій 
проносить мимо ея дворца покойниковъ.

Ложилась она спать въ 4 —  5 часовъ 
утра и любила, засыпая, слушать сказки 
и разсказы старухъ и торговокъ, кото
рыхъ ей нерѣдко привозили съ базара.

Лакей Гаврила Извольскій нюхалъ 
табакъ изъ простой берестовой тавлин- 
ки. Царица сказала ему однажды.

— Не стыдно тебѣ, Гаврила, нюхать 
изъ дрянной табакерки? Вѣдь, ты цар
скій стремянный.

— А гдѣ же мнѣ взять-то другую? 
Не красть ж е! — отвѣтилъ Извольскій.

— Добро, я подарю тебѣ золотую,— 
обѣщала Елисавета.

Прошло нѣсколько мѣсяцевъ, а Из
вольскій все не получалъ обѣщаннаго по
дарка.

Услышавъ разъ, что царедворцы тол
куютъ про справедливость, Извольскій 
запротестовалъ.

— Какая такая справедливость есть, 
если сама царица ее не соблюдаетъ.

Слова эти тотчасъ были переданы 
Елисаветѣ Петровнѣ. Увидя послѣ это
го Извольскаго, она спросила:

— Какъ это ты говоришь, что я не -

***

 справедлива? Развѣ я тебя чѣмъ оби
дѣла?

— Извѣстно, обидѣли. Обѣщали та
бакерку, да такъ и не дали.

— Ахъ, это-то!
Государыня взяла серебряную зо

лоченую табакерку и подала ее Изволь- 
скому.

— Прости, что забыла.
Извольскій взялъ ее, посмотрѣлъ и

сказалъ:
— А все-таки несправедливо посту

паете.
— Еще что?
— Обѣщали золотую, дали серебря

ную.
— Ну, давай ее назадъ. Я перемѣню 

тебѣ.
— Нѣтъ, матушка, — сказалъ Из

вольскій, пряча табакерку, — пусть 
эта останется у меня будничной, а золо
тая будетъ для праздника.

Государыня засмѣялась и исполнила 
желаніе Извольскаго.

Ему-же Елизавета подарила пирогъ, 
начиненный рублевиками.

— Хорошъ царскій пирогъ съ гри
бами, — хвалилъ Извольскій, — хоть бы и 
съ рыжиками...

Императоръ Александръ I встрѣтивъ 
пьянаго солдата, крикнулъ ему:

— Стань назадъ!
To-есть, на запятки саней.
Го сударь по дорогѣ хотѣлъ лично

доставить его на гауптвахту.
Солдатъ сталъ на задокъ и смѣло 

заговорилъ:
— Ваше Величество, времена-то какъ

перемѣнчивы: какъ съ Бонапартомъ вое- 
вали, все приказывали: «ребятушки,
впередъ!», а теперь: «назадъ!»

Государь улыбнулся и отпустилъ сол
дата.

Однажды государю поднесли къ под-
* * *

писи указъ Сенату съ обыкновеннымъ 
началомъ «Указъ нашему Сенату».

— Какъ, — сказалъ съ удивленіемъ 
государь, — нашему сенату! Сенатъ есть 
священное хранилище законовъ; онъ 
учрежденъ, чтобы насъ просвѣщать. 
Сенатъ не нашъ, онъ—сенатъ имперіи.

И съ этого времени стали писать въ 
заголовкѣ: «Указъ Правительствую
щему Сенату».

Осматривая балаклавскій батальонъ, 
Александръ I привѣтливо произнесъ:

— Здорово, ребята!
Молчаніе.
Государь повторилъ громче:
— Здорово, ребята!
Опять молчаніе.
— Что это значитъ, г. баталіонный 

командиръ? — обратился императоръ 
къ начальнику.

— Ваше Величество! — отвѣчалъ тотъ
а ломанномъ русскомъ языкѣ, — тута

нѣту ребятъ, тута капитани, поручики 
и дворяни, я  самъ маіори!..

— Ну, такъ какъ же мнѣ съ ними поз
дороваться?

— Здорово, паликары (молодцы)!
Государь такъ и поздоровался. Въ 

отвѣтъ на его слова баталіонъ, какъ 
одинъ человѣкъ, крикнулъ:

— Здравія желаемъ, ваше импера
торское величество.

Послѣ этого Александръ Павловичъ 
пожелалъ узнать, много ли дворянъ въ 
батальонѣ.

— Впередъ, дворяне! — скомандо
валъ онъ.

Весь баталіонъ вышелъ впередъ... 
Государь улыбнулся, поклонился имъ 
и уѣхалъ.

***

Отъ разгнѣваннаго взгляда Николая I 
дамы падали въ обморокъ.

Онъ внимательно слѣдилъ за всѣмъ, 
что писали объ его дворѣ въ иностран-

* * *

* * *



ной печати, и въ библіотекѣ его сохра
нилось 20 альбомовъ съ г азетными вы
рѣзками. 

Проѣзжая по Невскому, Николай I 
чуть не переѣхалъ какого-то, пробѣ
гавшаго черезъ улицу пѣшехода.

Государь схватилъ кучера за плечи 
и едва предупредилъ ударъ. Пробѣ
жавшій оглянулся. Государь погро
зилъ ему, подзывая въ тоже время ру
кой къ себѣ. Но пробѣгавшій, отрица
тельно махнувъ рукой, направился 
дальше.

Потомъ виновнаго, бѣдняка-чинов- 
ника, доставили во дворецъ. Выясни
лось, что онъ знаетъ въ лицо государя.

— Какъ же ты осмѣлился не послу
шаться своего государя? — спросилъ 
Николай.

Виноватъ, ваше императорское 
величество... некогда было: у меня же
на въ трудныхъ родахъ мучилась, и я 
бѣжалъ къ бабкѣ.

— А!., это причина уважительная. 
Правъ. Ступай за мною!

И государь повелъ его во внутренніе 
покои къ императрицѣ.

—  Рекомендую тебѣ примѣрнаго 
мужа, — сказалъ онъ ей: — который, для 
оказанія скорѣйшей медицинской по-

Въ другой разъ Николай I, выйдя 
изъ университета, пошелъ пѣшкомъ по 
Исаакіевскому мосту, гдѣ встрѣтилъ 
трехъ студентовъ въ разстегнутыхъ сюр
тукахъ, безъ шпагъ и не отдавшихъ 
ему чести. Онъ остановилъ ихъ и спро
силъ:

— Вы меня не знаете?
Они отвѣчали:
— Не знаемъ, ваше превосходитель

ство.
Тогда онъ велѣлъ имъ отправиться 

на адмиралтейскую гауптвахту и ска
зать тамъ, что государь велѣлъ ихъ по
садить подъ арестъ,

Черезъ полчаса студентовъ доставили 
в о дворецъ. Тамъ ихъ угостили отличнымъ 
обѣдомъ съ виномъ, затѣмъ подали три 
бокала шампанскаго, и въ то же время 
изъ противоположныхъ дверей пока
зался Николай Павловичъ съ бокаломъ 
въ рукѣ и сказавъ:

— Господа, теперь, когда вы ѣли 
хлѣбъ-соль Русскаго Государя, то, вѣ

мощи своей женѣ въ ея  трудномъ поло- 
женіи, ослушался призыва государя. 
Примѣрный мужъ. 

Послѣ этого случая чиновникъ бы
стро пошелъ въ гору.

***

р о ятн о , в ы , п р и  в стр ѣ ч ѣ  съ нимъ, уз
наете его! — выпилъ за здоровье универ
ситета и отпустилъ студентовъ домой.

Александръ II въ обращеніи со всѣми 
былъ чрезвычайно мягокъ и делика- 
тенъ и первый ввелъ въ обращеніи съ 
окружающими «вы» , хотя наиболѣе 
близкимъ говорилъ всегда «ты».

При вступленіи н а  престолъ онъ имѣлъ 
по Министерству Двора долгъ въ 1 миллі
онъ рубл., а оставилъ послѣ своей смер
ти капиталъ въ 1.200,000 рубл. Это была  
экономія отъ его личнаго содержанія.

* * *

***

Въ кабакѣ на Знаменской площади 
пьяный Иванъ Петровъ скверносло- 
вилъ и на замѣчаніе кабатчика, что 
здѣсь царскій ликъ, заплетающимся 
языкомъ отвѣтилъ: — А что мнѣ твой 
ликъ, я плюю на него. — Очнулся онъ 
уже въ кутузкѣ.

Николай I положилъ такую резолю
цію на дѣло:

— Объявить Ивану Петрову, что и 
я на него плюю, и отпустить.

Говорятъ, что Ив. Петровъ помѣшал
ся.

***



Императоръ любилъ вмѣстѣ съ дѣть
ми посѣщать 1-ый кадетскій корпусъ, 
Гдѣ для кадетъ устраивалась  стрѣльба 
в ъ цѣль. Висѣли чучела птицъ, въ ко- 
которыя надо было попадать. Подлѣ 
нихъ за ширмами сидѣлъ старый дядь
ка. Когда выстрѣлъ былъ удаченъ, онъ 
высовывалъ на палкѣ апельсинъ или 
яблоко; при неудачѣ изъ-за ширмъ по
казывался вырѣзанный изъ папки нѣ
мецъ, показывающій «носъ».

Однажды на такой стрѣльбѣ государь 
в зялъ  ружье и выстрѣлилъ. Къ ужасу 
всего начальства изъ-за ширмъ вдругъ 
показался нѣмецъ, показывающій носъ!

Государь засмѣялся.
— А ну, еще разъ!
При второмъ выстрѣлѣ птица упала, 

и изъ-за ширмъ высунулся на палкѣ 
апельсинъ.

— Заслужилъ по совѣсти! — сказалъ 
государь и взялъ апельсинъ.

Однажды императоръ, гуляя по на
бережной, встрѣтилъ студента, возвра

щавшагося съ пирушки въ совершенно 
растерзанномъ видѣ. 

Несмотря на шумъ въ головѣ, студентъ 
узналъ государя, снялъ фуражку и вы
тянулся. Государь грозно нахмурился 
и подошелъ къ студенту.

—  На кого ты похожъ? — гнѣвно спро
силъ онъ.

Несчастный студентъ перепугался до 
смерти и отвѣтилъ, стуча зубами:

— На м а...мень...ку...
Государь улыбнулся. Гнѣвъ его про

шелъ, и онъ велѣлъ студенту идти домой.

Редакторъ Б. А. Катловкеръ. 
Издатель: Т-во Изд. Дѣла «Копѣйка» 

въ лицѣ представителя М. Городецкаго.






