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Аннотация 
 
Книга «Последний император Николай Романов» продолжает серию «Россия – путь 

сквозь века». В ней вы прочтете о царствовании Николая II, последнего императора 
Российской империи. 

Николай больших государственных талантов не имел. Его политика была 
продолжением политики его отца, в то время как общество требовало перемен, а не 
консервации. Отсюда все неудачи его царствования – неудачная война с Японией, первая 
русская революция, неоконченные реформы, неудачное выступление в Первой мировой войне 
и, в конце концов, Февральская революция, отречение, приход к власти большевиков и 
смерть всей царской семьи. 

Для широкого круга читателей. 
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Император Николай II 
 

 
 
 

В 1894 году после смерти Александра III от болезни на престол взошел 
новый император Николай II – последний российский император. В отличие 
от своего отца, Николай Александрович получил прекрасное образование, 
был хорошо воспитан и владел несколькими иностранными языками. К 
сожалению, талантом государственного деятеля он был обделен: бремя 
правления угнетало Николая II. Поэтому так много для императора значила 
его семья: в кругу детей и обществе жены он отдыхал от тяжких 
государственных забот.  

Николай был очень религиозным человеком, поэтому ко двору он 
приглашал всяческих «старцев», «святых людей». Наиболее известен из них 
Григорий Распутин, вмешательство которого в политические дела 
дискредитировало российскую монархию.  

 
 

Николай Александрович и его семья 
 
 

Опорой Николая была семья. Императрица Александра Федоровна стала 
ему верным другом и помощником. У венценосных супругов было очень схожее 
мировоззрение: их характеры, религиозные и политические взгляды дополняли друг 
друга. У них было пятеро детей: Ольга (1895–1918), Татьяна (1897–1918), Мария 
(1899–1918), Анастасия (1901–1918) и Алексей (1904–1918). Трагедия царской 
семьи была связана с неизлечимой болезнью царевича Алексея – гемофилией 
(несвертываемостью крови). Из-за недуга наследника престола и появился в 
царском доме Григорий Распутин, который прославился даром предвидения и 
врачевания. Императрица свято верила, что старец помогал Алексею побороть 
приступы болезни, в то время как ее окружение считало Распутина ловким 
шарлатаном. Недовольство Распутиным в обществе неуклонно росло.  

 
 
НИКОЛАЙ II (06.05.1868–17.07.1918 гг.) – император всероссийский (21.10.1894–

02.03.1917 гг.), православный святой. 
Николай II был старшим сыном императора Александра III. Получил домашнее 

образование. Гувернер, англичанин Ч. Хит, занимался с ним спортом и английским языком, 
военные науки преподавал профессор Генерального штаба, будущий военный министр А. Ф. 



Редигер, историю – В. О. Ключевский, основы русской государственности – К. Н. 
Победоносцев. Хорошо знал английский, французский, датский, немецкий языки. Ребенком 
отличался замкнутостью, застенчивостью и упрямством (разубедить его в собственных 
мнениях было нелегко). Охотно занимался физическим трудом (колол дрова, убирал снег), 
любил длительные пешие прогулки. 

С 1881 г. Николай Александрович – атаман всех казачьих войск. В октябре 1888 г. он 
находился вместе с императором Александром III и семьей в царском поезде, потерпевшем 
крушение недалеко от Харькова. Он чудом остался жив, как и другие члены императорской 
фамилии. С 1889 г. служил в лейб-гвардии Гусарском полку, назначен флигель-адъютантом 
Его Императорского Величества, а также членом Государственного совета и Комитета 
министров. В 1890 г., по окончании учебных занятий, наследник отправился в длительное 
кругосветное путешествие (1890–1891 гг.) на фрегате «Память Азова». В 1892 г. он получил 
чин полковника, в этом чине оставался до конца своей жизни. В 1894 г. в Кобурге 
(Германия) Николай Александрович обручился с принцессой Алисой Гессенской, принявшей 
в православии имя великой княгини Александры Федоровны. Бракосочетание состоялось 14 
ноября 1894 г. 

После смерти отца Николай Александрович в возрасте 26 лет вступил на престол. 
Самодержавную власть он воспринял как «тяжелое и ответственное служение России». 
Торжества коронации в Москве были омрачены катастрофой на Ходынском поле. 

В начале царствования Николай II продолжал внутриполитический курс своего отца. 
Он отвергал «бессмысленные мечтания об участии представителей земства в делах 
внутреннего управления». Вместе с тем он поддерживал финансовые и экономические 
реформы, проводившиеся министром финансов С. Ю. Витте. 

Всю жизнь Николай II тяготился властью, к происходящим катаклизмам относился с 
фаталистическим спокойствием. В первые годы своего царствования увеличил содержание и 
пенсии офицеров, продолжительность отпусков, улучшил довольствие солдат, отменил 
телесные наказания в армии. 

Николай II возглавлял Императорское Историческое общество, ратовал за реставрацию 
храмов. В то же время отказался восстановить патриаршество. В 1901 г. учредил комитет 
попечительства русской иконописи под председательством С. Д. Шереметева, способствовал 
развитию церковно-приходских школ, росту народного образования, покровительствовал 
духовным академиям, присвоив им в 1913 г. статус императорских, даровал свободу 
вероисповедания старообрядцам. Николай отличался благочестием, любил церковные 
службы, в его царствование состоялось прославление многих святых Русской земли: 
Феодосия Углицкого, Серафима Саровского, Анны Кашинской и др. 

Николай II приблизил к себе «старца» Г. Распутина, деятельность которого вызывала 
недовольство как при дворе, так и в широких кругах общества. 

Николай II стремился поддерживать дружественные отношения с европейскими 
державами. Он выступил инициатором созыва Гаагской конференции мира для обсуждения 
проблем сокращения вооружений (1899 г.). Император проводил активную политику на 
Дальнем Востоке и заботился об упрочении экономических и политических позиций России. 

В 1903 г. Николай II принял решение готовиться к войне с Японией, которая настаивала 
на уходе России из Маньчжурии. Неудачи русско-японской войны 1904–1905 гг. стали для 
царя труднообъяснимой неожиданностью. Военные поражения на фронте усугублялись 
начавшейся в 1905 г. революцией. В мае 1905 г. царь неохотно согласился на мирные 
переговоры в Портсмуте, предписав русской делегации отказаться от уплаты контрибуции и 
не уступать «ни пяди русской земли». Крайней уступкой царя стал отказ от южной половины 
о. Сахалин. Но и после заключения Портсмутского мира России удалось сохранить важную 
роль в регионе. Согласно русско-японским соглашениям 1907, 1910, 1912 и 1916 гг. Россия 
закрепила свое влияние в Северной Маньчжурии и Внешней Монголии. В 1914 г. в состав 
России вошел Урянхайский край (Тува). 

 



События «Кровавого воскресенья» в Петербурге (9 января 1905 г.) царь воспринял как 
трагедию своего царствования. Он считал ее виновниками организаторов «беспорядков», 
которые в условиях войны требовали ликвидировать государственное устройство России. 

Вскоре после «Кровавого воскресенья» император приступил к подготовке крупных 
государственных реформ. Он решил созвать выборных народных представителей (Манифест 
от 06.08.1905 г.). Император даровал будущей Государственной думе законодательные права 
(Манифест от 17 октября 1905 г.), предоставил избирательные права рабочим (закон 
11.12.1905 г. о выборах в Государственную думу), а 23 апреля 1906 г. утвердил первую 
российскую конституцию – Основные государственные законы Российской империи. 
Законодательная власть была разделена между императором, Государственной думой и 
Государственным советом. Но враждебные действия либеральных и революционных партий, 
имевших большинство в I и II Думах (1906–1907 гг.), вынудили монарха дважды прибегнуть 
к досрочному роспуску законодательных палат. III Дума (1907–1912 гг.) просуществовала 
весь установленный законом срок и сумела наладить совместную работу с правительством. В 
1912 г. была созвана IV Дума. В 1906–1911 гг. Николай II поддержал реформаторский курс 
правительства П. А. Столыпина, в частности его аграрные преобразования. 

Бурный промышленный подъем 1909–1914 гг. и небывалые урожаи повысили уровень 
жизни населения. В 1914 г. Николай II планировал провести реформу кредитных 
учреждений, чтобы большинство населения могло заниматься предпринимательством, 
благодаря «правильно поставленному и доступному кредиту». Но этому замыслу помешала 
новая война. 

После русско-японской войны Николай II взял курс на сближение с Англией и 
Францией. Русско-английское соглашение 1907 г. о разделе сфер влияния в Азии привело к 
оформлению военно-политического союза Англии, Франции и России – Тройственного 
союза (Антанты). 

Император был противником открытого разрыва с Германией. Но германское 
правительство вместе с Австро-Венгрией готовило военное вторжение на Балканы, в 
Сербию. Германский кайзер Вильгельм II не скрывал от русского царя, что считает войну 
неизбежной и готов ее начать. Николай II готовился к большой европейской войне и провел 
ряд крупных реформ в армии. 

В начале 1-й мировой войны царь призвал соотечественников отразить, «как один 
человек, дерзкий натиск врага». Слова Николая II вызвали в народе патриотический подъем. 
Из-за военных неудач весной и летом 1915 г. царь возложил на себя обязанности Верховного 
главнокомандующего (23 августа 1915 г.). Николай II почти не покидал ставку в Могилеве. 

К осени 1916 г. Россия была истощена войной. Резко выросли цены на продовольствие. 
Нарастала антиправительственная пропаганда. Частая смена высших сановников и слухи о 
всевластии Распутина подрывали авторитет царской власти. В числе ее противников 
оказались многие великие князья – члены императорской фамилии. Английские и 
французские дипломаты убеждали Николая II передать власть правительству либералов, 
которое пользовалось бы «общественным доверием». 

В конце февраля 1917 г., когда в Петрограде начались революционные волнения, 
Николай II находился в Ставке и не имел достоверных сведений о происходящем в столице. 
28 февраля 1917 г. он покинул Ставку и отправился в Царское Село, но не сумел пробиться 
туда из-за действий «революционных войск». 1 марта 1917 г. прибыл в Псков, где находился 
штаб Северного фронта (командующий – генерал Н. А. Рузский), и отказался от подавления 
вооруженного восстания в Петрограде. 02.03.1917 г. под давлением либерально настроенных 
генералов Николай II отрекся от престола. Совершившийся переворот и переход войск, в 
нарушение присяги, на сторону сил, захвативших власть, царь резюмировал словами: 
«Кругом измена и трусость, и обман». 

9 марта 1917 г. его арестовали и отправили вместе с семьей в Царское Село. В конце 
июля по распоряжению Временного правительства императора вместе с семьей отправили на 
жительство в Тобольск. Весной 1918 г. решением ВЦИК царскую семью перевели в 



Екатеринбург, где они находились в заточении в «Доме особого назначения» – бывшем доме 
инженера Ипатьева. По решению Уральского областного совета Николай II был расстрелян 
вместе с членами семьи и другими лицами. 

В августе 2000 г. Николай II канонизирован Русской Православной Церковью. Вс. В.  
 
АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВНА, Алиса Виктория Елена Луиза Беатриса Гессен-

Дармштадская (06(18).06.1872–17.07.1918 гг.) – последняя российская императрица, супруга 
Николая II, православная святая. 

Родилась на юго-западе Германии в семье принцессы Алисы, дочери английской 
королевы Виктории, и герцога Людвига IV Гессен-Дармштадского. В 1894 г. стала женой 
Николая Александровича. Приняла православие, получила имя – Александра Федоровна. В 
1896 г. в Успенском соборе Кремля состоялась коронация Николая II и Александры. У них 
родились четыре дочери – Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия, и сын Алексей, 
унаследовавший по линии матери болезнь крови – гемофилию. 

Отношения Александры Федоровны с Григорием Распутиным, компрометировавшие 
монархию в глазах либералов, строились на ее стремлении помочь тяжело больному 
царевичу, страдания которого облегчались целительным даром этого «старца». Во время 1-й 
мировой войны организовывала госпитали, открывала курсы сестер милосердия. После 
подписания Николаем II Манифеста об отречении от престола Александра Федоровна вместе 
с детьми оказалась под домашним арестом в Царском Селе. 

В августе 1917 г. царскую семью перевели в Тобольск, затем в Екатеринбург. 17 июля 
1918 г. все члены семьи и их приближенные были расстреляны в подвале дома Ипатьева в 
Екатеринбурге. Канонизирована Русской православной церковью в 2000 г. А. Р.  

 
П. ЖИЛЬЯР. «ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ II И ЕГО СЕМЬЯ». «В возрасте 17 лет, 

молодая принцесса долго гостила в России у своей сестры Елизаветы, вышедшей замуж за 
Великого Князя Сергия Александровича, брата Императора Александра III. Она принимала 
участие в жизни Двора, присутствовала на парадах, приемах и балах и, будучи очень 
красива, имела успех. 

Все видели уже в ней невесту Наследника Цесаревича, но вопреки всеобщему 
ожиданию Алиса Гессенская вернулась в Дармштадт, не дождавшись никакого предложения. 

Не остался ли у нея от этого некоторый осадок? – Как бы то ни было, пять лет спустя, 
когда ей было сделано официальное предложение, она проявила некоторое колебание. 
Обручение все же состоялось в Дармштадте в течение лета 1894 года; затем жених и невеста 
провели некоторое время при английском дворе. Наследник Цесаревич вслед за этим 
вернулся в Россию. Несколько месяцев спустя, молодая принцесса принуждена была 
поспешно ехать в Ливадию, где умирал Император Александр III. Она присутствовала при 
его агонии и вместе с Императорской семьей сопровождала через всю Россию гроб с 
останками покойного Императора. 

Перенесение тела с Николаевского вокзала в Петропавловский собор состоялось в 
грустный ноябрьский день. Огромная толпа теснилась по пути траурного шествия, двигаясь 
по грязным от мокрого снега улицам. При проезде процессии можно было слышать, как 
женщины из простонародья, набожно крестясь, перешептывались, намекая на молодую 
принцессу: „Она вошла к нам за гробом, она несет с собой несчастье“. 

И в самом деле, с первых же дней в России, несчастье как будто привязалось к стопам 
той, которую за ея веселость и ослепительную красоту в молодости называли „sunshine“ – 
„луч солнышка“. 

14 мая 1896 года, в Москве, состоялась коронация молодой четы. Злой рок уже, 
казалось, гнался за ними, все помнят, что эти торжественные празднества дали повод 
ужасному случаю, который стоил жизни многочисленным жертвам. Поспешившие отовсюду 
на праздники крестьяне столпились ночью на Ходынском поле, где должна была состояться 
раздача подарков. Вследствие дурной организации произошла паника, и более двух тысяч 



человек были раздавлены или задохлись в канавах под натиском толпы, которую обуял ужас. 
Утром, когда Царь с Царицей прибыли на Ходынское поле, они еще не были 

осведомлены об ужасной катастрофе. Они узнали истину, лишь вернувшись в город и то… – 
узнали ли они ее когда-нибудь в ея полном объеме? Как не могли понять окружающие, что, 
скрыв истину от молодой Царственной четы, ее лишали возможности непосредственно 
выказать сострадание и горе. Вместо этого создавалось отталкивающее впечатление людей, 
равнодушных к народному бедствию. 

&lt;…&gt; Она мечтала однако лишь о том, чтобы найти доступ к сердцам своих 
подданных. Но она не умела им это выказать, и ее врожденная застенчивость губила ее 
благие намерения. Она очень скоро почувствовала, что бессильна заставить понять и оценить 
себя. Ее непосредственная натура быстро натолкнулась на холодную условность обстановки 
Двора. Ее начинания встречали атмосферу косности. В ответ на свое доверие она ожидала 
найти искреннюю и разумную готовность посвятить себя делу, настоящее доброе желание, а 
вместо того встречала пустую, безличную придворную предупредительность. 

Несмотря на все усилия, она не научилась банальной любезности и искусству 
затрагивать все предметы слегка, с чисто внешней благосклонностью. Дело в том, что 
Императрица была прежде всего искренней, и каждое ее слово было лишь выражением 
внутреннего чувства. Видя себя непонятой, она не замедлила замкнуться в себе. Ее 
природная гордость была уязвлена. Она все более и более уклонялась от празднеств и 
приемов, которые были для нее нестерпимым бременем. Она усвоила себе сдержанность и 
отчужденность, которые принимали за надменность и презрение. Но те, кто приближался к 
ней в минуты страдания, понимали, сколько чуткости и потребности самоотвержения 
скрывалось за этой видимой холодностью. Она с полным убеждением приняла свою новую 
религию и в ней черпала большое облегчение в часы волнений и тревоги. Но ее нежное 
сердце находило главное свое питание в семейной любви; только в кругу своих она 
чувствовала себя счастливой. 

За рождением Ольги Николаевны последовало появление на свет трех полных здоровья 
и жизни дочерей, которые составляли радость своих родителей. Но эта радость была не без 
примеси, ибо заветное их желание не было еще осуществлено: его могло осуществить только 
появление на свет Наследника. Рождение последней Великой Княжны, Анастасии 
Николаевны, было в первую минуту крупным разочарованием… А годы проходили. – 
Наконец, 12 августа 1904 года, в разгар русско-японской войны, Государыня родила столь 
долгожданного сына. Радость была безгранична». 

«ХОДЫНКА» – катастрофа, произошедшая 18 мая 1896 г. на Ходынском поле (на 
северо-западе Москвы, в начале современного Ленинградского проспекта) во время 
народного гулянья в дни коронации императора Николая II. 

Фактическим руководителем народного гулянья был московский генерал-губернатор 
великий князь Сергей Александрович – дядя императора Николая II. На площади в 1 
квадратную версту были сооружены временные балаганы, театры, 150 буфетов для раздачи 
подарков и 20 питейных заведений. Московский обер-полицмейстер Власовский и его 
помощник полковник Руднев предварительно не осмотрели местность, а рядом с полем были 
овраги, много промоин и ям. 

С вечера 17 мая на поле стали скапливаться массы людей, привлеченные обещанием 
щедрых подарков. В 5 ч. утра ок. 500 тыс. человек столпилось вокруг павильонов. Полиция 
(1800 человек) не могла навести порядок. В катастрофической давке, по официальным 
данным, погибли 1389 человек, 1300 человек были тяжело ранены. 

События на Ходынском поле вызвали возмущение по всей России. Правительство 
провело следствие, в результате которого московский обер-полицмейстер и несколько 
чиновников были смещены. Однако главный виновник катастрофы – московский генерал-
губернатор великий князь Сергей Александрович (вскоре прозванный «князем Ходынским») 
в том же 1896 г. был назначен командующим войсками Московского военного округа. Н. П.  

 



П. ЖИЛЬЯР. «ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ II И ЕГО СЕМЬЯ». «Старшая, Ольга 
Николаевна, обладала очень живым умом. У нея было много рассудительности и в то же 
время непосредственности. Она была очень самостоятельного характера и обладала быстрой 
и забавной находчивостью в ответах. Вначале мне было не так то легко с нею, но после 
первых стычек между нами установились самые искренние и сердечные отношения. 

Она все схватывала с удивительной быстротой и умела придать усвоенному 
оригинальный оборот. &lt;…&gt; Татьяна Николаевна, от природы скорее сдержанная, 
обладала волей, но была менее откровенна и непосредственна, чем старшая сестра. Она была 
также менее даровита, но искупала этот недостаток большей последовательностью и 
ровностью характера. Она была очень красива, хотя не имела прелести Ольги Николаевны. 

Если только Императрица делала разницу между дочерьми, то ея любимицей была 
Татьяна Николаевна. Не то, чтобы ея сестры любили мать меньше нея, но Татьяна 
Николаевна умела окружать ее постоянной заботливостью и никогда не позволяла себе 
показать что она не в духе. Своей красотой и природным уменьем держаться, она в обществе 
затемняла сестру, которая меньше занималась своей особой и как то стушевывалась. Тем не 
менее эти обе сестры нежно любили друг друга; между ними было только полтора года 
разницы, что естественно их сближало. Их звали „большая“, тогда как Марию Николаевну и 
Анастасию Николаевну продолжали звать „маленькая“. 

Мария Николаевна была красавицей, крупной для своего возраста. Она блистала 
яркими красками и здоровьем; у нея были большие чудные серые глаза. Вкусы ея были очень 
скромны; она была воплощенной сердечностью и добротой; сестры, может быть, немного 

этим пользовались и звали ее „добрый толстый Туту1“; это прозвище ей дали за ея 
добродушную и немного мешковатую услужливость. 

Анастасия Николаевна была, наоборот, большая шалунья и не без лукавства. Она во 
всем быстро схватывала смешные стороны; против ея выпадов трудно было бороться. Она 
была баловница, недостаток от которого она исправилась с годами. Очень ленивая, как это 
бывает иногда с очень способными детьми, она обладала прекрасным произношением 
французского языка и разыгрывала маленькие театральный сцены с настоящим талантом. 
Она была так весела и так умела разогнать морщины у всякого, кто был не в духе, что 
некоторые из окружающих стали, вспоминая прозвище, данное ея матери при английском 
дворе, звать ее „sunshine” – „Солнечный луч”. 

 
&lt;…&gt; Царская семья проводила обыкновенно зиму в Царском Селе, красивом 

городке, дачном месте, километрах в 20-ти на юг от Петрограда. Он расположен на 
возвышенности, верхняя часть которой занята Большим дворцом, любимым 
местопребыванием Екатерины II. Неподалеку от него, в парке, прорезанном маленькими 
искусственными озерами, возвышается полускрытая деревьями постройка гораздо более 
скромная – Александровский дворец. Император Николай II сделал из него свою обычную 
резиденцию после трагических событий января 1905 года. 

&lt;…&gt; Там, в феврале 1906 года, я увидел в первый раз Цесаревича Алексея 
Николаевича, которому было тогда полтора года. Вот при каких обстоятельствах это 
произошло. В этот день я, по обыкновению, прибыл в Александровский дворец, куда мои 
обязанности призывали меня несколько раз в неделю. Я уже готовился кончить свой урок с 
Ольгой Николаевной, когда вошла Императрица с Великим Князем Наследником на руках. 
Она шла к нам с очевидным намерением показать мне сына, которого я еще не знал. На лице 
ея шла радость матери, которая увидела, наконец, осуществление самой заветной своей 
мечты. Чувствовалось, что она горда и счастлива красотой своего ребенка. И на самом деле, 
Цесаревич был, в то время, самым дивным ребенком, о каком только можно мечтать, с 
своими чудными белокурыми кудрями и большими серо-голубыми глазами, оттененными 
длинными загнутыми ресницами. У него был свежий и розовый цвет лица здорового ребенка 

                                                 
1 Здесь: тютька, толстый щенок. 



и, когда он улыбался, на его круглых щечках вырисовывались две ямочки. Когда я подошел к 
нему, он посмотрел на меня серьезно и застенчиво и лишь с большим трудом решился 
протянуть мне свою маленькую ручку. 

&lt;…&gt; Он (доктор Деревенко. – Примеч. ред .) мне сообщил, что Наследник 
Цесаревич болен гемофилией (кровоточивостью), наследственной болезнью, в известных 
семьях, передающуюся из поколения в поколение через женщин детям мужского пола. Ей 
подвержены только мужчины. Он объяснил мне, что малейшая царапина могла повлечь за 
собой смерть ребенка, так как кровообращение гемофилика ненормально. Кроме того 
оболочка артерий и вен так хрупка, что всякий ушиб, усиленное движение или напряжение 
вызывают разрыв сосудов и приводят к роковому концу. Вот какова была ужасная болезнь, 
которой страдал Алексей Николаевич; постоянная угроза жизни висела над его головой: 
падение, кровотечение из носа, простой порез, все, что для обыкновенного ребенка было бы 
пустяком, могло быть для него смертельно. 

Его нужно было окружать особым уходом и заботами в первые годы его жизни и 
постоянной бдительностью стараться предупреждать всякую случайность. Вот почему к 
нему, по предписанию врачей, были приставлены, в качестве телохранителей, два матроса с 
Императорской яхты: боцман Деревенко и его помощник Нагорный, которые по очереди 
должны были за ним следить. 

&lt;…&gt; Алексию Николаевичу было тогда 9 с половиной лет. Он был довольно 
крупен для своего возраста, имел тонкий, продолговатый овал лица с нежными чертами, 
чудные светло-каштановые волосы с бронзовыми переливами, большие сине-серые глаза, 
напоминавшие глаза его матери. Он вполне наслаждался жизнью, когда мог, как резвый и 
жизнерадостный мальчик. Вкусы его были очень скромны. Он совсем не кичился тем, что 
был Наследником Престола, об этом он всего меньше помышлял. Его самым большим 
счастьем было играть с двумя сыновьями матроса Деревенко, которые оба были несколько 
моложе его. 

У него была большая живость ума и суждения и много вдумчивости. Он поражал 
иногда вопросами выше своего возраста, которые свидетельствовали о деликатной и чуткой 
душе. Я легко понимал, что те, которые не должны были, как я, внушать ему дисциплину, 
могли без задней мысли легко поддаваться его обаянию. В маленьком капризном существе, 
каким он казался вначале, я открыл ребенка с сердцем от природы любящим и 
чувствительным к страданиям, потому что сам он уже много страдал». 

 
 

Влияние Распутина 
 
РАСПУТИН (Новых) Григорий Ефимович (1864 или 1865–17(30).12.1916 гг.) – фаворит 

императора Николая II и императрицы Александры Федоровны. 
Родился в семье крестьянина в селе Покровское Тюменской области, был женат, имел 

сына и двух дочерей. По-видимому, обладал специфическими способностями воздействия на 
человеческую психику, усиленными религиозной экзальтацией. С 1902 г. стали 
распространяться слухи о его «пророческом даре». Его начали почитать как святого старца и 
целителя. В 1904 г. Г. Распутин приезжает в Петербург, используя свое влияние на лиц, 
входящих в окружение царицы, знакомится с императорской семьей. Распутин мог 
останавливать кровотечение у цесаревича Алексея во время приступов гемофилии. 

Последующая жизнь Г. Распутина в Санкт-Петербурге была неразрывно связана с 
лечением мальчика. Молитвы и моральная поддержка Распутина воспринимались царской 
семьей как божественная защита трона. 

Г. Распутин имел влияние на принятие политических решений Николаем II. 
Сохранились малограмотные записки «старца» с указаниями о назначении на высокие 
государственные и церковные должности лиц, угодных Г. Распутину. Некоторые из его 
предложений были удовлетворены. 



 
Утверждали, что за подобные обращения к государю «старец» требовал огромные 

взятки. 
Под влиянием оппозиционной прессы, сильно преувеличивавшей любые сведения о 

«недозволенном» поведении «старца», в русском обществе сформировалось устойчивое 
мнение о разгульном образе жизни Г. Распутина. Термин «распутинщина» для всей России 
означал продажность и разврат. 

Г. Распутин выступал категорически против вовлечения России в войну в Европе. 
Недовольство Г. Распутиным усилилось в годы 1-й мировой войны, когда прозвучали 
обвинения в том, что царица и «старец» проводят прогерманскую политику. 

На «старца» было совершено несколько покушений. Один из заговоров сложился в 
монархической среде. Его организаторы – великий князь, двоюродный брат государя 
Дмитрий Павлович; самый богатый наследник в России князь Ф. Ф. Юсупов; депутат 
Государственной думы, лидер «Союза Михаила Архангела» В. М. Пуришкевич. 
Заговорщики считали, что устранение Распутина укрепит авторитет Николая II и престиж 
монархии в России. 

Убийство Г. Распутина 30 декабря 1916 г. вызвало панические настроения в царской 
семье, верившей в пророчества «старца» о мистической связи между его судьбой и судьбой 
династии и монархии. Тем не менее участники заговора не были привлечены к уголовной 
ответственности. О. У.  

 
П. ЖИЛЬЯР. «ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ II И ЕГО СЕМЬЯ». «И вот в это самое время к 

ней (Императрице. – Примеч. ред .) привели простого сибирского мужика – Распутина. Этот 
человек ей сказал: „Верь в силу моих молитв, верь в силу моего заступничества – и твой сын 
будет жить“. Мать уцепилась за надежду, которую он ей подавал, как утопающий хватается 
за руку которую ему протягивают; она поверила ему всей силой своей души. Уже с давних 
пор она была убеждена, что спасение России и династии придет из народа, и она вообразила, 
что этот смиренный мужик послан Богом, чтобы спасти того, кто был надеждой России. 
Сила веры довершила остальное и, благодаря простому самовнушению, которому помогли 
некоторые случайные совпадения, она убедила себя, что судьба ее ребенка зависит от этого 
человека. 

Распутин отдавал себе отчет в состоянии души этой отчаивающейся матери, которая 
была сломлена борьбою и которая, казалось, дошла до предала страданий. Он понял всю 
выгоду которую может из этого извлечь и с дьявольской ловкостью сумел в известной мере 
связать свою жизнь с жизнью ребенка. 

&lt;…&gt; В каких-нибудь 150 верстах на юг от Тобольска стоит, затерявшись среди 
болот, тянущихся вдоль реки Тобола, небольшое село Покровское. Там родился Григорий 
Распутин. Его отца звали Ефимом. Как многие крестьяне того времени, он не имел фамилии. 
Жители деревни, которой он не был уроженцем, дали ему, когда он к ним переселился, 
прозвище „Новый“. Его сын Григорий вел в своей молодости обыкновенную жизнь 
небогатых крестьян этой области Сибири. Однако он скоро отличился смелостью, которую 
проявлял в этих предприятиях, а его распутство не замедлило создать ему славу 
бесшабашного кутежника. Его уже иначе не знали, как под кличкой „Распутин“, которая как 
бы заменила ему фамилию. 

Жители сибирских деревень имеют обыкновение отдавать лошадей в наем 
путешественникам, проезжающим по их местности, а сами служат проводниками или 
кучерами. Однажды Распутину случилось везти в Верхотурский монастырь одного 
священника, который, завязав с ним разговор, был поражен живостью его природных 
дарований. Своими вопросами он довел его до признания в его беспутной жизни, увещевал 
его посвятить Богу столь дурно применяемый им пыл. Эти убеждения произвели на 
Григория настолько сильное впечатление, что он, казалось, захотел бросить свою развратную 
и темную жизнь. Он долго прогостил в Верхотурском монастыре и стал с тех пор посещать 



святые места в окрестностях. 
Народная доверчивость, которой он чрезвычайно ловко умел пользоваться, поспешила 

признать в нем пророка, одаренного сверхъестественными свойствами и имеющего силу 
творить чудеса. Для того, чтобы понять столь быстрое увлечение, надо отдать себе отчет в 
той страшной силе внушения, которою обладал Распутин, и в легкости, с которой народное 
русское воображение поддается прелести чудесного. 

Добродетель нового святого по-видимому не в силах была долго сопротивляться 
осаждавшим его плоть соблазнам, и вскоре он вновь впал в свою беспорядочную жизнь. 
Правда, он теперь предавался сильному раскаянию в своих грехах, но это не мешало ему 
начинать сызнова. Итак уже в это время в нем была заметна та смесь мистицизма с 
эротоманией, которая впоследствии сделала из него столь опасного человека. 

Несмотря на все это, слух о нем все рос и рос. К нему обращались, его вызывали 
издалека не только в Сибири, но и в России. 

Его странствования привели его, наконец, в Петербург. Он познакомился там в 1905 
году с архимандритом Феофаном, ректором духовной академии, которому показалось, что он 
видит в нем проявления искренней веры и очень большого смирения, а также все признаки 
божественного вдохновения. Распутин через его посредство был введен в круги набожных 
людей столицы, где ему уже предшествовал слух о нем, как о пророке. &lt;…&gt; 

Распутин вскоре приобрел огромное влияние на новых поклонников. Он сделался 
обычным завсегдатаем некоторых гостиных высшего петербургского общества и даже был 
принят некоторыми членами Императорской семьи, которые пели о нем хвалебные гимны 
Императрице. Большего ему и не было нужно, чтобы сделать последний шаг. Распутин был 
введен ко Двору через приближенных Ее Величества и по личной рекомендации 
архимандрита Феофана. Этот факт не следует забывать, ибо в течение многих лет он 
ограждал его от нападков его противников. 

Мы видели, как Распутин, воспользовавшись отчаянием, наполнявшим душу 
Императрицы, сумел связать свою жизнь с жизнью Цесаревича и таким образом приобрести 
все большую власть над матерью. Каждый раз его вмешательство как будто вызывало 
улучшение в здоровье ребенка и тем самым усиливало его обаяние, увеличивая вместе с тем 
и веру в силу его заступничества. 

Однако по прошествии известного времени Распутин как будто опьянел под влиянием 
своего внезапного возвышения. Он счел свое положение достаточно прочным, бросил 
осторожность, которую соблюдал на первых порах своего пребывания в Петербурге, и вновь 
стал предаваться излишествам. Но делал он это с большой ловкостью, так что долгое время 
вводил многих в заблуждение насчет своей личной жизни. Только мало-помалу слух о его 
разврате стал распространяться и встречать доверие. Сначала против старца раздалось лишь 
несколько слабых голосов, но вскоре к ним присоединились более уверенные и 
многочисленные голоса. Первою попробовала разоблачить при Дворе обманщика 
воспитательница Великих Книжен, Тютчева. Ее усилия разбились о слепую веру 
Государыни. Среди обвинений, которые она возводила против Распутина, нашлись такие, 
которые она в порыве своего негодования недостаточно проверила. Их ложность бросилась в 
глаза Императрице. Видя свое полное бессилие и желая снять с себя ответственность, 
Тютчева просила, чтобы Распутину был, по крайней мере, запрещен вход в этаж, где жили 
дети. Государь вмешался в этот вопрос, и Ее Величество уступила, но не потому, чтобы ее 
убеждение было поколеблено, а из чувства миролюбия и снисхождения к Тютчевой, которую 
на ее взгляд ослепляли ее узкое усердие и самая ее преданность. &lt;…&gt; 

&lt;…&gt; „Смиренный сибирский мужик“ стал опасным противником, у которого 
полное отсутствие совести соединялось с величайшею ловкостью. Прекрасно 
осведомленный и имея ставленников как при Дворе, так и среди лиц, окружающих 
министров, он старался предупредить появление на горизонте каждого нового врага, заранее 
ловко набрасывая на него тень. Он предвещал под видом предсказаний нападки, которые 
будут против него направлены, остерегаясь однако слишком точно обозначать своих 



противников. Таким образом, когда против него готовился удар, в руке которая его 
направляла, оказывалось уже заранее притупленное оружие. Ему случалось часто 
заступаться за тех, кто на него клеветал, заявляя с деланным смирением, что эти испытания 
необходимы для его спасения. Слепому доверию, которое они сохранили к нему до конца, 
способствовало то обстоятельство, что Государь и Государыня привыкли видеть, как те, 
кому они оказывали особое внимание, становились средоточием интриг, и как под них 
подкапывались. Они знали, что достаточно выразить кому-нибудь благосклонность, чтобы 
на него обрушились нападки завистников. Вот почему они были убеждены, что совершенно 
особое расположение, оказываемое ими темному мужику, должно было разнуздать против 
него всеобщую ненависть и зависть и сделать его жертвой самых худших поклепов. Тем 
временем скандал мало-помалу стал переходить за пределы религиозных кругов, о нем 
говорили, хотя еще и обиняками, в политических и дипломатических сферах и на него 
намекали в речах в Государственной думе. 

Весною 1912 года граф Коковцев, бывший тогда председателем Совета министров, 
решился переговорить об этом с Государем. Это выступление было тем более щекотливо, 
что до того времени влияние Распутина давало себя чувствовать только в церковных кругах 
и среди Императорской семьи; это были две области, в которые Царь неохотно допускал 
вмешательство министров. Государь не убедился доводами доклада, но понял, что уступка 
общественному мнению была необходима. Несколько времени спустя после отъезда Их 
Величеств в Крым, Распутин покинул Петербург и направился в Сибирь. 

Тем не менее власть его была не из тех, которые уменьшаются от расстояния. 
Напротив, последнее могло только возвысить обаяние старца, способствуя его идеализации. 

Как и в прежние его отлучки, между Покровским и различными резиденциями Царской 
семьи в течение 1912 года происходил частый обмен телеграммами через посредство г-жи 
Вырубовой. 

В отсутствие Распутин становился еще могущественнее, так как власть его была чисто 
психической и основывалась на вере. Над теми, кто хочет верить, власть иллюзии 
безгранична: история человечества дает этому доказательства». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Роковое царствование 

 

 
 

С самого вступления на престол Николай прослыл «несчастливым» 
императором: во время коронации на Ходынском поле погибло более 3 тысяч 
человек, в его царствование Россию сотрясали революции, а ни одна из войн, 
в которых участвовала страна, не принесла побед.  

От нового царя ждали либеральных преобразований, но его внутренняя 
политика лежала в том же охранительном русле, что и при Александре III.  

Российское общество было гораздо беднее западного: доход на душу 
населения в России был в 3 раза меньше, чем в Европе. Российская экономика 
показывала темпы роста, но это было развитие экстенсивным путем. 
Грамотной была лишь пятая часть населения. В 2 раза выше европейской 
была смертность людей. Отставание от Европы никак не удавалось 
преодолеть. Эти острые противоречия между властью и обществом бросили 
тень на все царствование Николая II.  

 
 

Россия в начале 20 века 
 
 

Царствование Николая II стало временем самых высоких в истории России 
темпов экономического роста. За 1880–1910 темпы роста промышленного 
производства превышали 9 % в год. По этому показателю Россия вышла на первое 
место в мире, опередив даже стремительно развивающиеся США Вдвое 
увеличилась сеть железных дорог. К началу XX века Россия была на третьем 
месте в мире по выплавке чугуна и на первом – по добыче нефти. Показателем 
модернизации был рост числа горожан – буржуазии, интеллигенции, рабочих. В 
начале столетия в России было основано много крупных промышленных 
предприятий. Широко использовался европейский опыт. Однако экономическое 
развитие России было очень неравномерным, требовало проведения либеральных 
реформ, а их не было.  

 
 
РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, Россия – официальное наименование российского 

государства в 1721–1917 гг. 
Сложилась на основе Русского государства, которое в 1721 г. Петр I объявил империей. 

В ее состав входили: собственно Россия, Прибалтика, Украина, Белоруссия, часть Польши, 
Бессарабия, Северный Кавказ, Финляндия, Закавказье, Казахстан, Средняя Азия, Памир. К 
кон. 19 в. территория Российской империи составляла 22,4 млн км2. (1/22 долю всего 
земного шара и ок. 1/6 части поверхности всей суши). Общая длина границы империи 
составляла 64 900 верст (верста равна 1,0668 км), в т. ч. морская граница – 46 270 верст. По 



переписи 1897 г., население составляло 128,2 млн человек, в т. ч. население Европейской 
России – 93,4 млн человек, Царства Польского – 9,5 млн, Великого княжества Финляндского 
– 2,6 млн, Кавказского края – 9,3 млн, Сибири – 5,8 млн, Средней Азии – 7,7 млн. Проживало 
более 200 народов. 

До 1917 г. термин «русские» употреблялся как общее название трех 
восточнославянских народов: великороссов (47 % населения), малороссов (19 %) и 
белорусов (6,1 %). Вместе они составляли абсолютное большинство населения – 83,3 млн, 
или 71,9 %. К 1914 г. население России возросло до 163 млн человек (без учета Польши и 
Финляндии). Доля жителей России в мире возросла в 1858–1914 гг. с 5 до 8 %. 

Территория государства к 1914 г. делилась на 81 губернию и 20 областей; 
насчитывалось 947 городов. Часть губерний и областей была объединена в генерал-
губернаторства (Варшавское, Иркутское, Киевское, Московское, Приамурское, Степное, 
Туркестанское, Финляндское). Официальными вассалами Российской империи были 
Бухарское ханство, Хивинское ханство. В 1914 г. под протекторат Российской империи был 
принят Урянхайский край (Тува). 

Россия была наследственной монархией, возглавлял ее император, обладавший 
самодержавной властью. Члены его семьи, родственники составляли императорскую 
фамилию. 

Господствующей религией было православие (церковь управлялась императором через 
Синод). Все население считалось подданными Российской империи (мужское население от 
20 лет присягало на верность императору). Подданные империи делились на четыре 
сословия («состояния»): дворянство, духовенство, городские и сельские обыватели. Местное 
население Казахстана, Сибири и ряда других районов империи выделялось в 
самостоятельное сословие – инородцы. 

Герб Российской империи – двуглавый орел с царскими регалиями; государственный 
флаг – черно-бело-золотое полотнище. Использовался и другой флаг, бывшего российского 
торгового флота – бело-сине-красный (горизонтальные полосы); государственный гимн – 
«Боже, царя храни». Государственный язык – русский. 

В результате Февральской революции 1917 г. была свергнута самодержавная власть и 
14 сентября 1917 г. Временным правительством провозглашена республика. 

 
БУРЖУАЗИЯ – слой капиталистических предпринимателей, занимающихся 

экономической деятельностью с целью получения прибыли в результате использования 
собственного или заемного капитала и наемного труда на основе частной собственности. 

В нач. 20 в. социальный облик российской буржуазии был разнообразен: разбогатевшие 
крестьяне, мещане, дворяне и, конечно, купцы. При этом к кон. 19 в. в Российской империи 
запрещалось вести предпринимательскую деятельность лицам, причисляемым к одной из 13 
категорий: священникам, находящимся на казенном жалованье консулам, служащим и 
членам коммерческих судов, офицерам (могли быть посредниками в торговых операциях), 
маклерам (если только они не торговали ценными бумагами и иностранными векселями), 
приказчикам, купцам (не 1-й гильдии), евреям вне черты оседлости, политическим 
ссыльным, четырежды банкротам, лицам моложе 21 года. 

В положении о промысловом налоге к разрешенным видам инициатив деловых людей 
были отнесены: содержание оптовых магазинов и складов, скупка сельскохозяйственных 
продуктов, содержание комиссионерских, транспортных, экспедиторских домов и контор, 
крупных элеваторов, «торговых бань», трактиров, ресторанов и аптек, мелкооптовых 
предприятий (лавок, ларьков и палаток), постоялых дворов, разносной и развозной торговли. 
Торгово-промышленное законодательство позволяло заниматься коммерцией всем 
желающим при сохранении государственного контроля – регистрационной системы 
учреждения акционерных обществ. 

Организационными формами предпринимательской активности были акционерные 
компании: коммандитные товарищества (безуставный вариант акционерной компании), 



товарищества на паях, торговые дома (в Москве к нач. 20 в. их было 1022, в Петербурге – 
470, в Риге – 248), банкирские заведения в форме торговых домов (всего 46). Затем стали 
появляться договорные ассоциации – союзы нескольких предприятий, структурных 
объединений, скрепляемые в правлении нескольких обществ. 

К нач. 20 в. в банковской системе, состоящей из разнообразных ссудно-сберегательных 
товариществ и обществ взаимного кредита, земельных и акционерных коммерческих банков, 
последние приобрели наибольшее значение. Крупнейшими из них были Русско-Азиатский, 
Петербургский международный коммерческий, Азово-Донской коммерческий, Русский для 
внешней торговли и Русский торгово-промышленный. Им принадлежало ок. 60 % основных 
активов и пассивов. 

Развитие получила биржевая деятельность, основное назначение которой к нач. 20 в. 
было служить оптовым рынком. Общая скудность народных (крестьянских) сбережений и 
капиталов тормозила развитие фондовой торговли. Биржевые общества и комитеты – 
объединения территориального типа – выступали охранителями интересов отдельных 
отраслей промышленности: Московский – текстильщиков Центрального Промышленного 
района, Киевский – сахарозаводчиков и т. д. Согласно законодательству, биржами 
выдавались коммерческие справки, осуществлялось посредничество в спорах по торговым и 
фондовым сделкам. 

С началом работы Особого совещания сельскохозяйственной промышленности 
(1902 г.) началась история Всероссийского объединения биржевых организаций. Первый 
съезд Особого совещания прошел 27 ноября 1906 г. На нем оформился во главе с А. 
Прозоровым и Н. Авдаковым Союз представителей биржевиков, объединивший буржуазию. 
Слабость российского капитализма, несовершенство рыночных отношений приводили к 
бедственному положению рабочих. Недовольство рабочих стало «бомбой замедленного 
действия» под зданием российского капитализма. 

Перед революцией 1905–1907 гг. буржуазия не имела представительной 
общероссийской организации или общей политической партии. После большевистской 
революции началось ограничение прав буржуазии, ас1918 г. – свертывание ее деятельности. 

Для многих русских предпринимателей материальное благосостояние, обогащение, 
личный успех не были самоцелью. Стремясь заслужить общественное признание, 
предприниматели заботились о своем престиже: одним из замечательных явлений в истории 
отечества стало меценатство. Высоко оценивалась культурно-просветительская деятельность 
Третьяковых, Шанявских, Остроуховых, Морозовых, Бахрушиных, Щукиных, Рябушинских, 
Мамонтовых, Солдатенкова, Цветкова, Полякова, Бурылина, Терещенко, ряда 
предпринимателей, финансировавших Дягилевские проекты. Один из прекрасно 
образованных коллекционеров, А. Титов восстановил ансамбль Ростовского кремля, открыл 
музей церковных древностей, был избран членом Археологического общества и Общества 
любителей древней письменности и принес свою коллекцию в дар Императорской 
публичной библиотеке. 

Нерчинские золотопромышленники братья Бутины, благодаря исследовательской 
деятельности избранные в Географическое общество, оказывали поддержку его 
Приамурскому и Восточно-Сибирскому отделениям, открыли музей, музыкальные школы и 
женское училище, а свою коллекцию завещали городу. 

Заводчик Ю. Нечаев-Мальцев, чей отец в юности был близок декабристам, а к концу 
жизни стал обер-прокурором Святейшего Синода, построил в Гусь-Хрустальном храм, 
расписанный Васнецовым, издавал журнал «Художественные сокровища России», 
ассигновал 2,5 млн рублей из 3 млн 559 тыс., затраченных на постройку Музея изящных 
искусств в Москве и приобретение для него экспонатов. Т. О.  

 
ДВОРЯНСТВО – высшее сословие в Российской империи в 18 – нач. 20 в., 

господствующее привилегированное сословие светских землевладельцев, чья собственность 
на передающуюся по наследству землю была закреплена законодательно. 



 
Термин встречается с кон. 12 в. Согласно имевшему силу до 1917 г. «Своду Законов 

Российской империи» (т. IX, гл. 1, отд. 1, параграф 15), «дворянское звание» понималось как 
«следствие, истекающее из качества и добродетелей почивших в древности мужей, 
отличивших себя заслугами, чем, обращая самую службу в заслугу, приобрели потомству 
своему нарицание благородное». С 1797 по 1917 гг. издавался «Общий гербовник 
дворянских родов Всероссийской империи», была опубликована «Родословная книга 
владетельных домов», куда были внесены сведения более чем о 60 тыс. дворянских родов. 

После отмены крепостного права (1861 г.) дворянство стало постепенно терять 
экономическую власть. В этот период дворяне пополнили ряды предпринимателей. Но по-
прежнему из дворянства комплектовались ряды военачальников, государственных и 
политических деятелей, а также священников, ученых, архитекторов и художников, поэтов и 
цензоров. К кон. 19 – нач. 20 в. на основе созданной дворянами культуры сформировался 
уникальный мировой феномен – русская интеллигенция. 

В 1906–1907 гг., с началом проведения столыпинских реформ, дворянство продало 
около 3,4 млн десятин земли. Крупнейшие землевладельцы страны, в чьем хозяйстве было 
около 70 млн десятин земли, представляли к этому времени 30 тыс. фамилий. 

В 1906–1917 гг. существовала сословно-политическая организация поместного 
дворянства «Объединенное дворянство» из 81 губернии и 20 областей, объединенных в 
генерал-губернаторства. Она устраивала ежегодные съезды своих уполномоченных, в 
промежутках между которыми действовал «Постоянный совет объединения дворянских 
обществ». Первым председателем высшего органа общероссийской дворянской организации 
был А. Бобринский. Впоследствии эту должность занимали А. Нарышкин, А. Струков и А. 
Самарин. Постоянный совет, стоявший на консервативных позициях, сотрудничал с 
«Союзом русского народа» (лидеры H. Е. Марков и В. М. Пуришкевич входили в Совет), 
поддерживался многими фракциями Государственной думы и Государственным советом. 
Падение его влияния связано с размежеванием членов Постоянного совета в годы 1-й 
мировой войны. После Февральской революции 1917 г. некоторые его представители вошли 
в состав Временного правительства. 

Большевистским декретом от 8 ноября 1917 г. дворянство было лишено собственности 
на землю, а по декрету ЦИК и СНК «Об уничтожении сословий и гражданских чинов» 
(23.11.1917 г.) – и сословного статуса. Люди дворянского происхождения подвергались 
преследованиям, в годы советской власти многие были уничтожены. Некоторые пошли на 
сотрудничество с большевистским режимом, что, впрочем, не спасло их от репрессий и 
гибели, другие эмигрировали или стали участниками вооруженной борьбы с Советами, 
составив основу Белого движения. 

После 1917 г. дворянские древа продолжались не только в России: во многих странах 
мира живут носители исторических русских фамилий. Они вошли в зарубежный справочник 
«Готский альманах», опубликованный H. Н. Иконниковым и кн. Д. М. Шаховским, и в 
подготавливаемое Московским дворянским собранием многотомное издание, повествующее 
о российских дворянских домах и гербах. В Париже опубликовано несколько выпусков, 
дающих представление о жизни представителей русских исторических фамилий за границей. 
Очагами притяжения и оседлости первой волны русской эмиграции стали Париж, Берлин, 
Прага, Харбин, Белград, Рига, Константинополь, города Канады, США, страны Латинской 
Америки (в основном Мексика). 

Лишенные надежды на возвращение в Россию дворяне, среди которых были 
представители царской фамилии, ученые, священники и профессора, врачи, издатели и 
литераторы, актеры и художники, после раскола русского общества и вынужденного 
изгнания «основали Россию за рубежом», сохранив традиции и ценности, неприемлемые для 
большевистского режима, и продолжив творческую деятельность, начало которой было 
положено в эпоху Серебряного века. Уделом большинства дворян в эмиграции стали 
бедность и нищета. 



 
Московское дворянское собрание, возглавляемое кн. А. В. Голицыным, возобновило 

работу в кон. 80 – нач. 90-х гг. Ведется и финансируется издательская деятельность, 
поддерживается разного вида попечительство и благотворительность, осуществляется работа 
генеалогической и геральдической комиссий. Т. О.  

 
КРЕСТЬЯНСТВО – класс сельскохозяйственных производителей, основное население 

России в 1-й пол. 20 в. 
Крестьянство, организованное в общины, являлось хранителем традиционных устоев 

русского народа, носителем народной культуры и обычаев, составляло ту часть населения 
России, откуда государство черпало главные людские ресурсы для решения 
общенациональных задач, обороны страны. 

В кон. 19 в. 87 % населения России (81,4 млн человек) жило в сельской местности, из 
них 69,4 млн (74 %) занимались сельским хозяйством. В 1905 г. уже 17 млн крестьян не 
занимались сельскохозяйственным трудом, из-за незавершенности аграрных реформ и роста 
населения в селах увеличивалась группа безземельных крестьян. На селе происходили два 
основных процесса. Во-первых, шло «раскрестьянивание», т. е. отказ крестьян от 
сельскохозяйственного труда. Во-вторых, ускоренными темпами шло расслоение крестьян на 
разные по имущественному положению группы. 

Неурожайные 1898, 1901, 1906 гг., голод в Поволжье, Черноземном районе, Грузии и 
Сибири привели к крестьянским бунтам, захвату помещичьих земель, поджогу усадеб. В 
период 1902–1904 гг. произошло 670 восстаний с разграблением имений. Профессиональные 
революционеры, претендовавшие на выражение интересов крестьян, образовали в 1901 г. 
партию эсеров. 

Под угрозой революции правительство приступило к подготовке крестьянской 
(аграрной) реформы: свой проект выдвинул С. Ю. Витте. Он выступал за постепенное 
введение частной собственности на надельную землю, за активизацию деятельности 
Крестьянского поземельного банка, расширение выдачи банковских ссуд и помощи в 
переселении крестьян на неосвоенные земли. В губерниях создавались комитеты для 
выяснения нужд сельского населения. 

Крестьяне 16 губерний Центральной России выражали правительству в письменных 
решениях схода, т. н. мирских приговорах и наказах, свою социально-экономическую 
программу. Это движение крестьян привело к организации осенью 1905 г. Всероссийского 
крестьянского союза. В 1905–1906 гг. массовые крестьянские выступления охватили всю 
страну. 

Большинство наказов при подготовке к выборам в 1-ю и 2-ю Государственные думы 
содержали жалобы на высокие арендные цены на землю, дальноземье, чересполосицу, 
отработки, плохой инвентарь, требования отмены крестьянской сословности, 
существующего местного управления и частной собственности на землю, уравнительного 
пользования землей в артелях и товариществах, передачи в руки народа помещичьих, 
казенных, удельных, монастырских и церковных земель – земля должна принадлежать тем, 
кто ее обрабатывает своим трудом. Крестьяне, задавленные малоземельем и терпящие 
притеснения и от помещика, и от частного землевладельца и именовавшие землю «Божьей» 
и «ничьей», выступали против частной собственности на нее. 

После 1-й русской революции правительство провело столыпинскую реформу, которая 
должна была стимулировать частнособственнические интересы крестьянина и создать слой 
богатых сельчан, надежных плательщиков налогов. Однако среди резолюций крестьянских 
сходов не было ни одной, одобряющей столыпинскую реформу. 

В среднем материальное положение крестьянства в нач. 20 в. улучшилось, крестьяне 
скупали помещичьи земли (к 1913 г. они купили 34 млн. десятин земли на сумму более 
4 млрд, руб.), в 2 раза увеличились расходы крестьян на потребительские товары, 
увеличилось производство зерна, мяса и молочных продуктов. Т. О.  



 
РАБОЧИЙ КЛАСС – один из основных классов современного общества, наемные 

работники, занятые производством материальной продукции на индустриальных 
предприятиях. Хотя в развитых странах рабочие нередко выступают как владельцы части 
акций своего предприятия, главным источником их существования остается заработная 
плата. 

Возникновение рабочего класса в России пришлось на 2-ю пол. 19 в., когда после 
отмены крепостного права в стране началось быстрое развитие индустриального сектора. 
Однако в начале 20 в. рабочий класс России все еще оставался немногочисленным. 
Удельный вес рабочих вместе с семьями в 1913 г. составлял менее 15 % от общего числа 
населения страны. В эти годы около половины рабочих не умели ни читать, ни писать. 
Материальное положение рабочих было очень разным и зависело не только от профессии, но 
и от места жительства. Продолжительность рабочего дня в России постепенно сокращалась с 
14 часов в 1861 г. до 10 часов в 1913 г., но оставалась выше, чем в других развитых 
индустриальных странах. Кроме того, широко применялись сверхурочные работы, 
увеличивавшие рабочий день до 11–12 часов. Годовая заработная плата рабочего фабрично-
заводской промышленности в России в начале 20 в. составляла в среднем 207 руб., в 2–3 раза 
уступая зарплате западноевропейских рабочих и в 4 раза – американских. 

С нач. 20 в. в рядах рабочего класса быстро распространялись социалистические идеи. 
Появились рабочие организации: больничные кассы, кооперативы, советы старост, 
профсоюзы и др. В 1905 г. возникли Советы рабочих депутатов. Рабочий класс стал ведущей 
силой всех русских революций нач. 20 в. Как правило, рабочие выступали на стороне 
наиболее радикальных революционных партий, прежде всего большевиков, что 
способствовало приходу к власти В. И. Ленина и его сторонников в октябре 1917 г. Д. Ч.  

 
ВИТТЕ Сергей Юльевич (17(29)06.1849–28.02(13.03)–1915 гг.) – граф, 

государственный деятель, экономист, действительный статский советник, почетный член 
Петербургской академии наук, мемуарист. 

Родился в Тифлисе в семье выходцев из Голландии, получившей российское 
дворянство в 1856 г. В 1870 г. окончил физико-математический факультет Новороссийского 
университета (Одесса). Служил в Управлении Казенной Одесской железной дороги. В 
1878 г. – начальник эксплуатационного отделения при правлении Юго-Западных железных 
дорог (Петербург). С 1886 г. – управляющий Юго-Западной железной дорогой (Киев). 
Уделял большое внимание оснащению железных дорог и Одесского порта. В 1889 г. по 
рекомендации Александра III был утвержден директором Департамента железных дорог в 
Министерстве финансов. Содействовал строительству Транссибирской магистрали. 

В 1892 г. стал министром путей сообщения, а затем – министром финансов. При нем 
значительно расширилось влияние государства на экономику. Особое внимание Витте 
уделял подготовке и расстановке кадров – привлечению к управлению лиц с высшим 
образованием и опытом практической работы. В кон. 80-х гг. главными направлениями в 
сфере его экономической деятельности стали установление винной монополии и денежная 
реформа, активное железнодорожное строительство (добился заключения русско-китайского 
концессионного договора о строительстве КВЖД). Провел реформу торгово-промышленного 
налогообложения. По его ходатайству все коммерческие учебные заведения были подчинены 
Министерству финансов (с 1896 по 1902 гг. было открыто 147 учебных заведений). Он 
настоятельно рекомендовал правительству шире использовать земства в практической 
работе. 

С 1903 г. – председатель Кабинета министров. Во внешней политике выступал против 
активной экспансии на Дальнем Востоке, понимая, что она может привести к столкновению 
с Японией. Впоследствии именно он добился заключения Портсмутского мирного договора. 
Витте – автор Манифеста 17 октября 1905 г. С октября 1905 г. – председатель 
реформированного Совета Министров, он дал добро на отправку карательных экспедиций 



для подавления революционных выступлений в стране. При обсуждении основных законов 
требовал урезать права Государственной думы и Госсовета. С 1906 г. отошел от активной 
политической деятельности, занялся публицистикой. Автор «Воспоминаний» (в 3 томах). 
Умер и похоронен в Петрограде. А. Д.  

 
ЗУБАТОВ Сергей Васильевич (1864–1917 гг.) – государственный деятель, один из 

организаторов политического сыска в Российской империи, жандармский полковник. 
Выдающийся специалист сыскного дела, Зубатов был инициатором политики 

«полицейского социализма» («зубатовщина»). Ряд лет был на оперативной работе в 
Департаменте полиции. С 1896 г. возглавлял Московское охранное отделение. В числе его 
платных агентов был эсер Азеф, который выдал полиции всю террористическую 
организацию эсеров. 

В 1902 г., когда во всех губерниях были созданы охранные отделения, Зубатов 
возглавил в Департаменте полиции Особый отдел – чрезвычайный орган по борьбе с 
революционным движением и особенно терроризмом. Отдел координировал работу охранки 
по всей стране. Осуществляя идею полицейского социализма, он насаждал в столицах и 
крупнейших городах России под своим контролем рабочие организации. Так им были 
учреждены «Совет рабочих механического производства г. Москвы», «Общество взаимной 
помощи текстильщиков», «Еврейская независимая партия» и др. После того как эти 
организации стали участвовать в забастовках 1903 г., они были ликвидированы 
правительством. После Февральской революции покончил жизнь самоубийством. А. Д.  

 
КОКОВЦОВ Владимир Николаевич (06(18).04.1853–1943 гг.) – граф, государственный 

деятель. 
Родился в Петербурге в обедневшей дворянской семье. Из-за смерти отца не смог 

продолжить образование и поступил на службу в Министерство юстиции. Продвигаясь по 
служебной лестнице, в 1904 г. был назначен министром финансов, а с сентября 1911 г. – 
председателем Совета Министров. Был преемником Столыпина. В 1914 г. уволен царем со 
всех должностей, но до Февральской революции был членом Государственного совета. С 
1910 г. работал над введением в стране всеобщего обучения (должно было быть 
осуществлено к 1920 г.). Резко выступал против войны с Германией, считая, что она 
неизбежно приведет к революции. Во время 1-й мировой войны занимал пост председателя 
2-го (экономического) департамента Государственного совета. 

После революции был арестован, но вскоре отпущен. Вместе с женой нелегально 
перешел финскую границу. В эмиграции был председателем правления коммерческого 
банка, принимал участие в политических дебатах эмигрантов, писал статьи против 
разрушения русской культуры в Советской России, мемуары, редактировал книги по 
российской экономике. В 1933 г. в Париже вышли его записки «Из моего прошлого» в 2 
томах. Умер в Париже. 

 
СВЯТОПОЛК-МИРСКИЙ Петр Данилович (16(28).05.1857–1914 гг.) – князь, генерал-

адъютант, министр внутренних дел (1904–1905 гг.), государственный деятель. 
Был губернатором в Пензе и Екатеринославе, в 1900–1902 гг. – товарищем министра 

внутренних дел и командиром отдельного корпуса жандармов, в 1902–1903 гг. – генерал-
губернатором виленским, гродненским и ковенским. В августе 1904 г. назначен министром 
внутренних дел. 

В условиях развивающегося политического кризиса провозгласил «эпоху доверия» 
правительства обществу: смягчение цензуры, разрешение съездов земских деятелей, 
частичную амнистию. Предлагал учредить для рабочих ссудно-сберегательные кассы, 
обеспечивать их квартирами при фабриках и заводах, а в будущем ввести обязательное 
государственное страхование при участии предпринимателей. 

В условиях нарастания рабочего движения реформы были свернуты, что стало одним 



из факторов, которые привели к 1-й русской революции. Т. О.  
«Маленькая победоносная война» 

 
 

В начале XX века весь мир уже был разделен великими державами на сферы 
влияния. Избегая конфликтов, Российская империя перенесла центр внешней 
политики на Дальний Восток, надеясь найти в Китае рынки сбыта. Но здесь 
интересы империи встретили противодействие Японии. Япония считалась 
отсталой азиатской державой, поэтому конфликт с Японией не пугал никого из 
правящей элиты. «Чтобы удержать революцию, – говорил министр внутренних 
дел Плеве, – нам нужна маленькая победоносная война».  

Однако русско-японская война дорого обошлась России. Помимо 
территориальных потерь (часть острова Сахалин, Ляодунский полуостров), 
престижу Российской империи был нанесен ощутимый урон. Поражение сделало 
революцию неизбежной.  

 
 
РУССКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА 1904–1905 гг. – вооруженный конфликт между 

Российской империей и Японией, стремившейся захватить стратегическое превосходство на 
Дальнем Востоке и вытеснить Россию из Северо-Восточного Китая (Маньчжурии). 

Правительство Японии 31 декабря 1903 г. направило правительству Николая II ноту с 
требованием вывести русские войска из Маньчжурии, а 24 января 1904 г. разорвало 
дипломатические отношения с Россией. В ночь с 26 на 27 января 1904 г., до официального 
объявления войны, японский флот атаковал русские корабли, стоявшие на рейдах корейского 
порта Чемульпо и военно-морской базы Порт-Артур (Люйшунь). В Чемульпо после 
ожесточенного боя были затоплены своими же экипажами крейсер «Варяг» и канонерская 
лодка «Кореец», в Порт-Артуре – торпедированы и повреждены два русских эскадренных 
броненосца («Ретвизан» и «Цесаревич») и крейсер «Паллада». 

Формальное объявление Японией войны России последовало 28 января 1904 г. 
Блокировав русский флот на рейде Порт-Артура, японцы высадили в Корее и на Ляодунском 
полуострове свои войска, которые выдвинулись к границе Маньчжурии, и одновременно с 
этим начали осаду Порт-Артура с суши. 

Из-за незавершенности строительства Транссибирской магистрали сосредоточение 
русских войск шло медленно. Располагая численным превосходством вооруженных сил, 
оснащенных самыми современными образцами военной техники, японцы нанесли русским 
войскам ряд тяжелых поражений. 

Первое большое сражение произошло 18 апреля 1904 г. на реке Ялу (китайское 
название – Ялуцзян, корейское – Амноккан). Восточный отряд русской Маньчжурской армии 
под командованием генерал-майора М. И. Засулича, потеряв в боевом столкновении с 
частями 1-й японской армии генерала Т. Куроки более 2 тыс. человек убитыми и ранеными, 
21 орудие и все 8 пулеметов, вынужден был отойти на перевалы Фын-Шуйлинского хребта. 

Части 2-й японской армии генерала Я. Оку 13 мая 1904 г. овладели городом 
Цзиньчжоу, отрезав гарнизон Порт-Артура от русской Маньчжурской армии. Для оказания 
помощи осажденному Порт-Артуру навстречу наступающим японским частям был выдвинут 
1-й Сибирский корпус генерала И. И. Штакельберга. Его войска 1–2 июня 1904 г. вступили в 
бой с частями 2-й японской армии у станции Вафангоу. После двухдневного упорного 
сражения японские войска, имевшие значительное превосходство в пехоте и артиллерии, 
начали обход правого фланга корпуса Штакельберга и вынудили его отступить на 
соединение с главными силами русской армии (в Пашичао). Основные соединения 2-й 
японской армии начали наступление на Ляоян. Для осады Порт-Артура была сформирована 
3-я японская армия под командованием генерала М. Ноги. 

11–21 августа 1904 г. произошло Ляоянское сражение, во время которого русская армия 
пыталась остановить японское наступление. Начатое успешно для русских войск, оно из-за 



ошибочных действий генерала А. Н. Куропаткина закончилось поражением его армии, 
вынужденной отступить к городу Мукдену. Русские войска потеряли в 11 – дневном 
сражении 16 тыс. человек, японские – 24 тыс. человек. 

К осени 1904 г. русская Маньчжурская армия пополнилась новыми войсками, и ее 
численность достигла 214 тыс. человек. Располагая численным перевесом над противником 
(170 тыс. человек), часть войск которого была отвлечена продолжающейся осадой Порт-
Артура, русское командование решило перейти в наступление. На реке Шахэ 22 сентября – 4 
октября 1904 г. произошло сражение русской и японской армий, закончившееся для обеих 
сторон безрезультатно. Впервые за всю войну противники, понесшие тяжелые потери 
(русские – свыше 40 тыс., японцы – 20 тыс. человек), вынуждены были перейти к ведению 
позиционных военных действий. Но стабилизация линии фронта на реке Шахэ имела 
катастрофические последствия для осажденного Порт-Артура. 

После взятия японцами ключевого пункта русской обороны горы Высокая и 
уничтожения огнем их батарей стоявшей на внутреннем рейде эскадры комендант 
Квантунского укрепленного района генерал А. М. Стессель 20 декабря 1904 г. подписал с 
представителями японского командования соглашение о капитуляции крепости и сдаче в 
плен гарнизона Порт-Артура. 

На Маньчжурском фронте новое и самое крупное за всю войну столкновение русской и 
японской армий произошло под Мукденом 6–25 февраля 1905 г. Русская армия, потерпев 
тяжелое поражение, отступила к городу Телину. Потери русских войск в этом сражении 
достигли 89 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными. Японцы потеряли убитыми и 
ранеными 71 тыс. человек. 

Большие потери в этом сражении вынудили правительство Японии согласиться на 
начало мирных переговоров с Россией при посредничестве президента США Т. Рузвельта. 
Другим следствием Мукденского поражения стала отставка А. Н. Куропаткина с поста 
главнокомандующего вооруженными силами на Дальнем Востоке. Его преемником стал 
генерал Н. П. Линевич. Новый главнокомандующий отказался от активных действий, 
занимаясь лишь инженерным обеспечением Сыпингайских позиций в 175 км севернее 
Мукдена. Русская армия оставалась на них до конца войны. 

На море последние надежды русского командования погибли после разгрома в 
Цусимском проливе 14–15 мая 1905 г. японским флотом адмирала X. Того русской эскадры 
вице-адмирала 3. П. Рожественского, направленной из Балтийского моря на Тихий океан. 

Портсмутский мирный договор между Россией и Японией был подписан 23 августа 
1905 г. в США (на борту президентской яхты «Мэйфлауэр»). Россия признала Корею сферой 
японского влияния и уступила Японии южную часть острова Сахалин (южнее 50-й 
параллели), арендные права на свои владения в Китае (крепость Порт-Артур, город-порт 
Дальний), южную ветку Китайско-Восточной железной дороги от Порт-Артура до Чанчуня 
(Куаньчэнзы), а также все каменноугольные копи, принадлежащие этой дороге или 
разрабатываемые для ее снабжения. 

В ходе военных действий Россия потеряла ок 270 тыс. человек, в том числе ок. 50 тыс. 
человек убитыми, Япония – также ок 270 тыс. человек, но убитыми – ок. 86 тыс. человек 
Неудачная война способствовала дестабилизации обстановки в России и началу 1-й русской 
революции. В. В.  

 
МАКАРОВ Степан Осипович (27.12.1848 (08.01.1849)–31.03(13.04).1904 гг.) – военный 

деятель, флотоводец, ученый-океанограф, вице-адмирал (1896 г.). 
Родился в портовом г. Николаеве-на-Буте в семье потомственного военного моряка. 

Подростком С. Макаров был свидетелем Крымской войны. В 1858 г. отца перевели в 
Сибирскую военную флотилию, и семья переехала в Николаевск-на-Амуре. Там в Морском 
училище он начал свою военно-морскую карьеру, которая длилась более 45 лет. Свой 
первый выход в море он совершил на винтовом клипере «Стрелок» в мае 1861 г. В 1863–
1864 гг. во время гражданской войны в Америке побывал там на флагмане Тихоокеанского 



флота паровом корвете «Богатырь». 
В 1865 г. после окончания училища начал службу гардемарином на пароходе 

«Америка», а затем на корвете «Варяг». В кон. 1866 г. – нач. 1867 г. на корвете «Аскольд» 
совершил переход в Кронштадт. Обучался в Морском офицерском корпусе, затем служил на 
винтовом фрегате «Дмитрий Донской», на нем побывал в Англии. С 1869 г. проходил 
службу на многих кораблях русского флота. В 1870 г. изобрел пластырь для заделки пробоин 
судов. В 1876 г. служил на Черном море, где участвовал в возрождении военного флота, 
укреплении военно-морских баз. Участвовал в русско-турецкой войне 1877–1878 гг., 
командовал минными катерами, за что был награжден орденом Св. Георгия 4-й степени. В 
1886–1889 гг. был руководителем кругосветного плавания на корвете «Витязь». 

В 1890 г. произведен в контр-адмиралы. В 1894–1896 гг. командовал эскадрой в 
Средиземном море. В 1896 г. получил чин вице-адмирала. Обосновал идею создания 
ледокольного флота и руководил строительством ледокольного судна «Ермак», на котором 
совершил арктические плавания в 1899 и 1901 гг. Развивал теорию военно-морской науки, 
разработал тактику военных действий броненосного флота. Исследовал проблемы 
непотопляемости и живучести кораблей. Предостерегал высшее военное и политическое 
руководство страны об опасностях войны с Японией. 

В начале русско-японской войны 1904–1905 гг. командовал Тихоокеанской эскадрой в 
Порт-Артуре. Погиб на броненосце «Петропавловск», который подорвался на мине (вместе с 
Макаровым погибли 29 офицеров, 652 матроса, а также художник В. Верещагин). 24 июня 
1913 г. в городе-крепости Кронштадте был открыт памятник знаменитому флотоводцу, 
сооруженный на средства русских моряков. А. Д.  

 
«ВАРЯГ» – бронепалубный крейсер, экипаж которого отличился во время неравного 

боя с японской эскадрой 27.01(09–02).1904 г. 
Построен в 1899 г. на верфях Филадельфии (США), вступил в строй в 1901 г. Самый 

быстроходный корабль своего класса в мире. Экипаж – 570 человек. 
8 февраля 1904 г. «Варяг» вместе с канонерской лодкой «Кореец» был блокирован в 

нейтральном корейском порту Чемульпо (Инчхон) японской эскадрой. 9 февраля 1904 г. 
японцы предъявили командирам русских кораблей ультиматум с требованием до 12 часов 
покинуть нейтральный порт, угрожая в случае отказа атаковать их прямо на рейде. Командир 
«Варяга» В. Ф. Руднев решил принять бой. На расстоянии 10 миль от Чемульпо у о-ва 
Йодолми произошел бой, продолжавшийся ок. 1 часа. «Варяг» потопил вражеский 
миноносец и нанес серьезные повреждения 2 японским крейсерам, но, получив 5 подводных 
пробоин и лишившись почти всех орудий, вынужден был вернуться в Чемульпо. Чтобы 
избежать захвата кораблей японцами, их экипажи затопили «Варяг» и взорвали канонерскую 
лодку «Кореец». 

В 1905 г. «Варяг» был поднят японцами и после ремонта включен под названием 
«Сойя» в состав японского флота. В 1916 г. был выкуплен Россией у Японии и получил свое 
прежнее название. В 1917 г. находился на ремонте в Великобритании, после Октябрьской 
революции был продан официальными представителями России. Будучи перепродан на 
металлолом, затонул в 1920 г. во время перехода через Ирландское море. В. В.  

 
ПОРТ-АРТУР – русское название китайского города Люйшунь, расположенного в 

южной части Ляодунского (Квантунского) п-ва на берегу Желтого моря. Согласно условиям 
русско-китайской конвенции от 15 марта 1898 г., Порт-Артур и город Дальний (Далянь) 
передавались в аренду России сроком на 25 лет. 

В начале русско-японской войны в ночь на 27 января 1904 г. японская эскадра 
миноносцев внезапно атаковала русскую эскадру, стоявшую на внешнем рейде Порт-Артура. 
Эта и последующие атаки были отбиты огнем русской корабельной и береговой артиллерии. 

13 мая 1904 г. японские части отрезали гарнизон Порт-Артура от Маньчжурии, где 
сосредотачивались главные силы русской армии. 



 
В середине июня 3-я японская армия генерала М. Ноги начала наступление на Порт-

Артур. К этому времени русские войска насчитывали 50.5 тыс. человек (из них 8 тыс. 
моряков), 646 орудий и 62 пулемета. Тихоокеанская эскадра 28 июля 1904 г. попыталась 
прорваться во Владивосток, но попытка не удалась. Первый штурм Порт-Артура состоялся 
6–11 августа 1904 г., во время него японцы потеряли до 20 тыс. человек. 

С 11 августа 1904 г. началась длительная осада крепости. Второй и третий штурмы (6–9 
сентября и 17–18 октября 1904 г.) также были отбиты. В ходе четвертого штурма 13–22 
ноября 1904 г. японцы овладели горой Высокой – ключевым пунктом русской обороны. 
Противник начал обстрел русских кораблей, находившихся на внутреннем рейде Порт-
Артура. 

Посчитав дальнейшую оборону города невозможной, 20 декабря 1904 г. генерал 
Стессель принял решение о капитуляции. В плен сдались 32.5 тыс. русских офицеров, солдат 
и матросов. Современники, а также большинство историков были уверены в ошибочности 
решения Стесселя. Высказывались даже обвинения его в предательстве. 

Оборона Порт-Артура продолжалась 329 дней. В ходе нее противник потерял свыше 
110 тыс. человек и 15 боевых кораблей, 16 кораблей получили тяжелые повреждения. 
Гарнизону крепости удалось отвлечь на себя значительные силы японской армии, облегчив 
действия русской Маньчжурской армии. В. В.  

 
КОНДРАТЕНКО Роман Исидорович (30.09(12.10).1857–02(15).12.1904 гг.) – военный 

инженер, генерал-лейтенант, героический защитник Порт-Артура в русско-японской войне 
1904–1905 гг. 

Из дворян, сын офицера, родился в Тбилиси. Воспитывался в военной гимназии в 
Полоцке. В 1877 г. после окончания Николаевского инженерного училища проходил службу 
на Кавказе. В 1882 г. окончил Инженерную академию и был прикомандирован к Главному 
инженерному управлению. С 1886 г. на службе в войсках. С началом русско-японской войны 
он стал командующим сухопутной обороной Порт-Артура. Им впервые были созданы и 
применены ручные гранаты, противопехотные мины, минометы, электризованные 
проволочные заграждения, прожекторы и др. Руководя боевыми действиями, отсрочил сдачу 
Порт-Артура более чем на месяц. Погиб с группой офицеров в результате прямого попадания 
артиллерийского снаряда в каземат второго форта. Посмертно был произведен в генерал-
лейтенанты. В 1905 г. его прах был перезахоронен в Александро-Невской лавре в 
Петербурге. А. Д.  

 
ЦУСИМСКОЕ МОРСКОЕ СРАЖЕНИЕ – сражение между русской эскадрой и 

японским флотом 14–15 мая 1905 г. в Цусимском проливе. 
После первых неудач в русско-японской войне 1904–1905 гг. и блокирования японским 

флотом главных сил 1-й Тихоокеанской эскадры в Порт-Артуре на Дальний Восток в 
октябре 1904 г. были направлены дополнительные силы русского флота – 2-я эскадра во 
главе с вице-адмиралом 3. П. Рожественским. Корабли (38 вымпелов) шли во Владивосток, 
но в Цусимском проливе 14 мая 1905 г. были атакованы японским флотом во главе с 
адмиралом X. Того. 

Противник за час после начала сражения вывел из строя эскадренный броненосец 
«Князь Суворов» и потопил эскадренный броненосец «Ослябя». Во время боя вице-адмирал 
Рожественский, находившийся со своим штабом на «Князе Суворове», был ранен. 
Командование русскими кораблями было потеряно. Лишь вечером контр-адмирал Н. И. 
Небогатов принял командование. 

После наступления темноты начались атаки японских миноносцев, выпустивших за 
ночь 7 5 торпед. 15 мая 1905 г. продолжали сопротивление лишь несколько сохранивших 
боеспособность русских кораблей. Самая значительная и боеспособная часть русской 
эскадры под командованием Небогатова, окруженная японским флотом, сдалась. Сдался без 



боя и адмирал Рожественский, находившийся на борту миноносца «Бедовый». Почти все 
остальные корабли были потоплены. До Владивостока дошло лишь 3 русских корабля – 
крейсер «Алмаз», миноносцы «Бравый» и «Грозный». Отряд крейсеров ушел в нейтральный 
порт. 

Цусимское поражение – самая страшная трагедия в истории военно-морских сил 
России. Причины его – количественное превосходство японцев (129 вымпелов), а также 
превосходство их кораблей в скорости и огневой мощи. В. В.  

 
КИТАЙСКАЯ ВОСТОЧНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА (КВЖД) – магистраль от 

Забайкалья до Приморья; проходит по территории Северного Китая (Маньчжурии). 
Договор между Россией и Китаем о строительстве КВЖД был заключен в 1896 г. 

Строительство завершилось в 1903 г. Общая протяженность железной дороги составила 
более 2500 км. Для ее строительства было образовано специальное акционерное «Общество 
КВЖД». Строительство дороги способствовало экономическому сближению России и Китая. 
Его финансировал Русско-китайский (впоследствии Русско-азиатский) банк, один из 
крупнейших в России. 

Несмотря на то что КВЖД проходила по территории Китая, она была важной частью 
русского железнодорожного хозяйства. Согласно договору, через 80 лет эксплуатации 
КВЖД бесплатно передавалась Китаю. По ней перевозили различные грузы, в основном из 
Северной Маньчжурии вывозили бобы и пшеницу. КВЖД принадлежали несколько 
промышленных предприятий. Вдоль магистрали выросли Харбин и другие города. 
Магистраль имела важное военное значение, особенно в период русско-японской войны 
1904–1905 гг. Д. Ч.  

 
ТРАНССИБИРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ – Транссибирская железнодорожная магистраль, 

построенная в 1891–1916 гг.; связывает европейскую часть страны с Сибирью и Дальним 
Востоком. 

Общая протяженность составляет 7 тыс. км. Дорога проходит через Челябинск, Омск, 
Иркутск, Хабаровск и заканчивается во Владивостоке. Прокладка железной дороги имела 
большое значение для развития экономики, освоения сибирского и дальневосточного 
регионов, решения военно-стратегических задач. 

Идею строительства железной дороги в Сибири первым выдвинул генерал-губернатор 
H. Н. Муравьев-Амурский в 1857 г. Но только в 1880-е гг. правительство приняло решение о 
сооружении дороги на средства казны. Предложения иностранных компаний были 
отклонены. В 1887 г. начали работу изыскательские экспедиции, которые предложили 
технический проект. Активную поддержку этому проекту оказывал министр путей 
сообщения, впоследствии министр финансов С. Ю. Витте. В 1891 г. было принято решение о 
начале строительства Великого Сибирского пути с двух сторон. Закладку магистрали 
осуществил во Владивостоке наследник престола Николай Александрович. 

Руководителями изыскательских и строительных работ на разных участках магистрали 
были русские инженеры Н. А. Белелюбский, О. П. Вяземский, М. Г. Гарин-Михайловский, А. 
В. Ливеровский, Н. П. Меженинов, Л. Д. Проскуряков. 

По скорости сооружения, протяженности и трудностям строительства Транссиб не 
имел себе равных. Трасса прокладывалась по безлюдной местности, через непроходимую 
тайгу и вечную мерзлоту, пересекала крупные сибирские реки, озера, болота. На участке 
пути вокруг озера Байкал пришлось взрывать скалы, прокладывать тоннели. Нужно было 
решить проблемы финансирования, обеспечения квалифицированной рабочей силой и 
строительными материалами. В разгар работ на стройке трудилось более 80 тыс. человек, 
квалифицированных работников вербовали в центре страны, большую часть строителей 
составляли арестанты и солдаты. 

Строительство шло высокими темпами, несмотря на недостаток современных 
технических средств. О масштабе работ свидетельствует статистика: на 1903 г. было 



произведено 100 млн м3 земляных работ, уложено более 12 млн шпал, ок. 1 млн т рельсов, 
построено мостов и тоннелей общей протяженностью до 100 км. 

В 1901 г. правительство решило проложить участок пути от Забайкалья до 
Владивостока через Маньчжурию. В 1903 г. Китайско-Восточная железная дорога (КВЖД) 
была введена в эксплуатацию. 

В годы русско-японской войны 1904–1905 гг. построенные участки Транссиба сыграли 
огромную роль в перевозке войск и грузов. Однако пропускная способность железной дороги 
(13 поездов в сутки) оказалась недостаточной, так как еще не построили участок пути вокруг 
Байкала, дорога была одноколейной, а попытки изменить технические условия строительства 
– использование облегченных рельсов, сооружение деревянных мостов и т. д. – оказались 
нецелесообразными. Стало ясно, что КВЖД, пролегающая по территории Китая, не может 
обеспечить стратегические потребности страны. 

После окончания войны были приняты меры для улучшения технических 
характеристик магистрали. С 1907 г. началось сооружение второй колеи и строительство 
завершающего участка Транссиба на российской территории. Сквозное движение от 
Челябинска до берегов Тихого океана на всем протяжении дороги открылось в 1916 г. В 
годы Гражданской войны железной дороге был нанесен значительный ущерб. Несколько лет 
ушло на восстановление трассы. О. У.  

 
 

Первая русская революция 
 
 

К началу 20 века недовольство политическим строем стало в России почти 
всеобщим. Широкие народные массы участвовали в стачечном движении, требуя 
преобразования правительственной политики, политических свобод. Грозной 
силой становился промышленный пролетариат. После поражения в русско-
японской войне народное недовольство подошло к критической точке.  

 
 
ЗАБАСТОВКА – коллективное прекращение работы лицами наемного труда с 

предъявлением предпринимателям или правительству экономических и политических 
требований. 

Право на забастовку (стачку) предусмотрено законодательством многих стран, в том 
числе и Российской Федерации. Понятие «стачка» появилось в политическом лексиконе как 
одна из форм классовой борьбы, или в современной трактовке – разрешения коллективных 
трудовых конфликтов. 

По целям стачки различаются на экономические и политические, по формам – 
всеобщие (охватывают одну или несколько отраслей экономики), национальные (в масштабе 
всей страны), «сидячие» (отказ от работы трудящихся, находящихся на своих рабочих 
местах), «работа по правилам» (по бюрократическим предписаниям, что приводит к 
снижению темпов работы – производительности труда). 

В России первые крупные стачки прошли в 1870-1880-е гг. В 1903 г. стачки охватили 
юг России. В 1905 г. стачки заставили самодержавие пойти на уступки, в том числе 
легализировать профсоюзы и разрешить экономические стачки. А. Д.  

 
«КРОВАВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (9(22) января 1905 г.) – день расстрела царскими 

войсками мирного шествия петербургских рабочих. 
9 января 1905 г. мирное шествие петербургских рабочих (до 300 тыс. человек) во главе 

со священником Г. Гапоном направлялось к Зимнему дворцу с петицией к государю об 
улучшении жизни и труда. Но Николая II в это время не было в Санкт-Петербурге. Колонны 
рабочих были встречены отрядами солдат, у которых был приказ не допустить толпы к 
центру города. В нескольких районах начались столкновения, войска открыли огонь. Было 



убито несколько сот человек. 
Весть о кровавой расправе с рабочими вызвала возмущение и негодование среди 

трудящихся. По всей стране прокатилась волна забастовок протеста под лозунгом «Долой 
самодержавие!». В январе бастовало 440 тыс. человек. 

События 9 января явились началом 1-й русской революции 1905–1907 гг. А. Д.  
 
ГАПОН Георгий Аполлонович (наст, фамилия Гапон-Новых) (05(17).02.1870–

28.03(10.04).1906 гг.) – священник, политический деятель. 
Родился в семье волостного писаря в селе Беляки Кобелякского уезда Полтавской 

губернии. Учился в Полтавском духовном училище. С 1893 г. работал земским статистиком, 
затем служил дьячком, дьяконом, давал частные уроки. В 1896 г. был рукоположен в 
священники. Ораторский талант привлекал на его службы много людей. С 1898 г. учился в 
Петербурге в Духовной академии. Подготовил и отправил петербургскому градоначальнику 
проекты создания рабочих домов и колоний, улучшения работы попечительских 
учреждений. В 1903 г. защитил диссертацию. 

Деятельность его привлекла внимание Департамента полиции, при поддержке которого 
он организовал «Собрание русских фабрично-заводских рабочих Петербурга» и с февраля 
1904 г. возглавил эту организацию, которая к нач. 1905 г. насчитывала более 10 тыс. человек. 

Противник стачек, Гапон после начала забастовки рабочих Путиловского завода в 
декабре 1904 г. выступил с идеей обратиться к Николаю II с петицией, в которой были 
изложены требования рабочих. В это время он проводил самостоятельную от своих бывших 
покровителей политику. 9 января 1905 г. тысячи рабочих Петербурга вышли на 
демонстрацию в поддержку петиции. После расстрела демонстрации («Кровавого 
воскресенья») он скрывался. 

За резкое революционное выступление в Вольном экономическом обществе был уволен 
со службы и лишен духовного звания. Бежал за границу. Пользовался громадной 
популярностью, собирал деньги на нужды революции. Встречался с Плехановым, Лениным, 
Бонч-Бруевичем, Жоресом. Вступил в РСДРП, но вскоре перешел к эсерам. 

После амнистии, объявленной 17 октября 1905 г., Гапон вернулся в Россию. Вскоре в 
газетах появилось сообщение о том, что он – агент полиции, а также пособник Японии. По 
решению партии эсеров был по поручению Азефа казнен группой рабочих-дружинников 
(повешен на даче под Петербургом). А. Д.  

 
РЕВОЛЮЦИЯ 1905–1907 гг., 1-я русская революция – демократическая революция в 

России. 
Революция была вызвана резким обострением противоречий между самодержавием и 

практически всеми слоями общества – помещиками и крестьянами, буржуазией и 
пролетариатом, царской администрацией и народами национальных окраин. В умеренной 
оппозиции существующему строю оказалась и крупная торгово-промышленная и 
либеральная буржуазия (в основном интеллигенция). 

Ухудшению политической ситуации в стране также способствовала русско-японская 
война 1904–1905 гг. Война показала, что стране нужны были реформы в политической и 
экономической жизни. 

Толчком к началу буржуазно-демократической революции послужил расстрел 9 января 
1905 г. мирной демонстрации в Санкт-Петербурге (т. н. кровавое воскресенье). Активно 
выступил за свои права рабочий класс, многие губернии потрясали крестьянские волнения, 
брожение охватило армию и флот (восстание на броненосце «Потемкин», севастопольское, 
кронштадтское, владивостокское восстания и другие массовые выступления). 

Революция прошла две стадии: восходящую (по декабрь 1905 г.) и нисходящую (до 3 
июня 1907 г.). Первая стадия характеризовалась ростом забастовочного (стачечного) 
движения, в котором участвовало около 3 млн человек, вплоть до Всероссийской 
октябрьской политической стачки. В это время возникли профессиональные и 



профессионально-политические союзы, возникли первые Советы рабочих депутатов, заявили 
себя либеральные и консервативные партии и организации (конституционно-
демократическая, «Союз 17 октября», «Союз Михаила Архангела»). Правительство, в свою 
очередь, пытаясь сбить накал революционной борьбы, выступило с обещанием реформ. 
Всероссийская стачка и критика либералами царского правления заставили императора 
Николая II выпустить Манифест 17 октября 1905 г. 

Кульминацией первой стадии стало Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в 
Москве и других городах России. Однако обещания политических свобод, созыва 
законосовещательной Государственной думы позволили правительству нейтрализовать 
либералов и разгромить восстание. 

Второй этап революции характеризовался общим спадом общественно-политического 
движения при сохранении высокого уровня стачечной борьбы (ок. 2 млн. человек 
бастующих), крестьянского и национально-освободительного движения, выступлений в 
армии и во флоте (восстание на крейсере «Память Азова», свеаборгское и кронштадтское 
восстания). 

Однако консолидация контрреволюционного лагеря, жесткие репрессивные меры 
против участников восстаний, разгон 2-й Государственной думы (1907 г.) привели к 
неизбежному затуханию революции. Самодержавию пришлось пойти на создание 
парламентского представительства, многопартийности и других структур гражданского 
общества, которые ускорили дальнейшее развитие капитализма в России. А. Д.  

ОКТЯБРЬСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ СТАЧКА 1905 г. – самая крупная стачка периода 
революции 1905–1907 гг. 

На осень 1905 г. пришлась самая мощная волна забастовок. Первыми прекратили 
работу рабочие Москвы. 7 октября начали забастовку рабочие Московской железной дороги. 
Союз железнодорожников призвал к всеобщей стачке. В знак солидарности с 
железнодорожниками прекратили работу тысячи рабочих по всей стране. Всего, по разным 
подсчетам, в ней приняли участие от 1,5 до 2 млн человек. 

Первоначально рабочие выдвигали чисто экономические требования: сокращение 
рабочего дня, увеличение зарплаты, отмена штрафов, но постепенно под влиянием 
демократических организаций требования приняли политический характер: предоставить 
больше прав профсоюзам, гарантировать свободу собраний и союзов и т. д. 

Социал-демократы и эсеры возглавляли советы на местах, которые объединяли рабочих 
в отряды и организовывали сопротивление полиции. 

В результате всероссийской стачки была парализована работа железнодорожного 
транспорта, не работал телефон, не было электричества и освещения, не работали 
учреждения, банки, магазины. 

В этих условиях по настоянию С. Ю. Витте Николай II согласился дать народу 
гражданские свободы и ввести полномочный парламент как единственный способ спасти 
монархию. В результате был обнародован документ, ставший известным как Манифест 17 
октября. Однако этот манифест не успокоил революционеров. 

Продолжением всеобщей стачки стало Декабрьское вооруженное восстание в Москве. 
О. М.  

 
МАНИФЕСТ 17 ОКТЯБРЯ 1905 г. – Манифест, составленный С. Ю. Витте и 

подписанный Николаем II, который даровал гражданские свободы населению и 
провозглашал Государственную думу высшим законодательным органом страны. 

Обеспокоенное размахом революционных выступлений в стране российское 
руководство было вынуждено принять меры к стабилизации обстановки. Решено было 
создать законодательный выборный орган власти – Государственную думу, без одобрения 
которой не мог быть принят ни один закон. Николай II подписал этот документ, 
озаглавленный «Об усовершенствовании государственного порядка», 17 октября 1905 г. 19 
октября С. Ю. Витте стал премьер-министром, в его обязанности входило обеспечить 



реализацию заложенных в Манифесте идей. Под его руководством проходила разработка 
избирательного закона, который был принят 11 декабря 1905 г. 

Манифест провозглашал незыблемость гражданских свобод: «неприкосновенность 
личности, свободу совести, слова, собраний и союзов». 

Манифест активно поддержали либералы центристского толка. Были созданы 
конституционно-демократическая партия (кадеты) и «Союз 17 октября» (октябристы), куда 
вошли крупные предприниматели, помещики и городская интеллигенция. С другой стороны, 
возмущенные уступками консервативные силы стали создавать русские национальные 
организации, которые придерживались традиционного взгляда, – «Православие, 
Самодержавие, Народность». Левые организации сочли Манифест недостаточно 
радикальным. Многие положения Манифеста так и не были реализованы. О. М.  

 
ДЕКАБРЬСКОЕ ВООРУЖЕННОЕ ВОССТАНИЕ В МОСКВЕ (9–18 декабря 1905 г.) 

началось в ходе Первой русской революции. Во время всеобщей стачки рабочие дружины 
вступили в бой с силами охраны и порядка. 

Одним из главных очагов Московского вооруженного восстания стал район Пресни. 
Здесь был создан штаб боевых дружин во главе с большевиком 3. Я. Литвиновым-Седым, 
власть перешла в руки районного Совета рабочих депутатов. В течение нескольких дней 
Пресня являлась неприступной цитаделью повстанцев, с 12 декабря правительственные 
войска вели артиллерийский обстрел Пресни. 

Утром 17 декабря Семеновский полк, прибывший в Москву из Петербурга, начал 
штурм Пресни, которую обороняло около 700 дружинников. Первая атака была отбита, но 
семеновцы взяли Горбатый мост. Вечером на помощь Семеновскому полку прибыли две 
роты 16-го пехотного Ладожского полка и казаки. Руководители восстания приняли решение 
о прекращении сопротивления. 

Ранним утром 18 декабря основная часть боевых дружин, спрятав оружие, покинула 
позиции на Пресне (многие перешли Москву-реку по льду). Оставшиеся повстанцы 
продолжали оборонять Даниловский сахарный завод и Прохоровскую мануфактуру, которые 
были взяты штурмом 19 декабря. 14 дружинников были расстреляны во дворе Прохоровской 
мануфактуры. Но бессудные расправы были прекращены по приказу генерал-губернатора Ф. 
В. Дубасова. Вс. В.  

 
Реформы и нововведения 

 
 

Революция 1905 года изменила Россию: обновился ее социальный и 
политический строй – появились зачатки парламентаризма, партии, профсоюзы. 
Выросла заработная плата рабочих, усовершенствовались условия их работы.  

Премьер-министр П. Столыпин начал проводить радикальную реформу в 
деревне. В результате этой реформы в руках крестьян оказалось более 80 % 
пахотных земель, а в азиатской части – почти вся. Дарование крестьянам права 
свободно распоряжаться своею землей и упразднение общин имело огромное 
государственное значение, которое до сих пор неоднозначно оценивается 
историками: реформа не была завершена, крестьянин не стал собственником 
земли на всей территории страны, крестьяне массово выходили из общины и 
возвращались обратно. Но значительно повысилась производительность 
крестьянского труда, улучшился их материальный быт и благосостояние.  

Однако социально-политический раскол общества сохранялся и по-
прежнему угрожал будущему империи.  

 
 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА – нижняя палата парламента в Российской империи, 

общегосударственный представительный орган, осуществлявший законодательную власть в 



1906–1917 гг. 
Впервые о созыве Думы как законосовещательного органа в России было объявлено в 

Манифесте 6 августа 1905 г., подготовленном министром внутренних дел А. Г. Булыгиным. 
Но в условиях революции большинство партий выступили против фактически безвластной 
«булыгинской» Думы. О введении правомочного законодательного органа Николай II 
объявил в Манифесте 17 октября 1905 г., который был составлен под давлением всеобщей 
политической стачки на основе программы С. Ю. Витте. В декабре 1905 г. и апреле 1906 г. 
были приняты законы о Думе. Государственная дума должна была рассматривать 
законопроекты, которые затем обсуждались в Государственном совете и утверждались 
царем. 

Выборы в Думу были многоступенчатыми по четырем неравноправным куриям 
(землевладельческая, городская, крестьянская, рабочая). Женщины, студенты, 
военнослужащие не имели избирательного права. 

Государственная дума просуществовала четыре созыва. В 1-й Думе (27.04.1906–08.07. 
1906 гг.) оппозиции принадлежало 3/5 мандатов. Первым председателем Думы стал 
профессор Московского университета, кадет и видный масон С. А. Муромцев. Через 72 дня 
после открытия 1-я Дума, в которой обсуждалось проведение радикальной аграрной 
реформы, была разогнана. 

2-я Дума (20.02.1907–02.06.1907 гг., председатель Ф. А. Головин) оказалась еще более 
оппозиционной и 3 июня 1907 г. была распущена. Роспуск 2-й Думы ознаменовал окончание 
1-й русской революции. 

3-я Дума просуществовала полный срок – 01.11.1907–09.06.1912 гг. Председатели: Н. 
А. Хомяков (1907–1910 гг.), А. И. Гучков (1910–1911 гг.), М. В. Родзянко (1911–1912 гг.). В 
результате изменения избирательной системы большинство в ней принадлежало правым и 
центристским партиям. 

4-я Дума (15.11.1912–06.10.1917 гг., председатель М. В. Родзянко) поначалу проявляла 
лояльность к власти, поддержала вступление России в 1-ю мировую войну. Но в 1915 г. 
в Думе был создан «Прогрессивный блок», который стал выступать против самодержавного 
строя. Во время Февральской революции 1917 г. Дума создала Временный комитет, на 
основе которого было сформировано Временное правительство. 6 октября 1917 г. 4-я 
Государственная дума была распущена, так как 12(25) ноября Временное правительство 
назначило выборы в Учредительное собрание. Д. Ч.  

ПРОГРЕССИВНЫЙ БЛОК – либерально-оппозиционный блок в 4-й Государственной 
думе, ставивший своей целью приход к власти и смену самодержавного государственного 
строя России. 

Образован в августе 1915 г. Программа Прогрессивного блока была подписана 248 
представителями шести фракций Государственной думы (левых октябристов, земцев-
октябристов, кадетов, прогрессистов, прогрессивных националистов и партии центра) и трех 
групп Государственного совета (центра, академической и внепартийной). 

В основе программы блока лежало требование формирования правительства из 
деятелей партий кадетов, октябристов и прогрессистов. Руководящим органом блока было 
бюро из 25 человек. Фактическими лидерами блока стали кадеты П. Н. Милюков, А. И. 
Шингарев, Н. В. Некрасов и прогрессист И. Н. Ефремов. Многие члены блока были связаны 
масонскими узами. Деятельность блока поддержали правящие круги стран Антанты. 

Вокруг Прогрессивного блока сплотились влиятельные общественные организации – 
Земский союз, Союз городов, рабочие объединения и др. В мае 1916 г. членами 
Прогрессивного блока и их союзниками был образован ЦК общественных организаций по 
продовольственному делу, который фактически присвоил себе ряд правительственных 
полномочий. Большую роль играл Центральный военно-промышленный комитет во главе с 
крупным деятелем Прогрессивного блока октябристом А. И. Гучковым. 

С конца октября 1916 г. Прогрессивный блок начал активные действия против царского 
правительства. Ряд деятелей блока оказались замешаны в убийстве Г. Е. Распутина. С кон. 



1916 г. на тайных совещаниях деятелей оппозиции и представителей военной верхушки 
(генералов М. В. Алексеева, А. М. Крымова, Н. В. Рузского, адмирала А. И. Непенина и др.) 
развернулась подготовка государственного переворота, направленного на свержение 
Николая II. После Февральской революции 1917 г. из деятелей Прогрессивного блока почти 
целиком было составлено Временное правительство (2 марта 1917 г.). Но вскоре силы, 
составлявшие Прогрессивный блок и примыкавшие к нему, утратили прежнее политическое 
влияние. Вс. В.  

 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ – высшее законосовещательное учреждение 

Российской империи в 19 – нач. 20 в., с 1906 г. – верхняя законодательная палата. 
Основан императором Александром 11 января 1810 г. Председатель и члены 

Государственного совета назначались императором, министры входили в состав Совета по 
должности. К кон. 19 в. число членов Государственного совета составляло 60 человек. 
Проекты законов и постановлений, обсужденные в департаментах Государственного совета, 
выносились на общее собрание и после утверждения императором вступали в силу. При этом 
монарх мог принять собственное решение, независимо от представленных Государственным 
советом мнений. 

К нач. 20 в. в Государственном совете находилось 2 департамента: 1-й департамент 
рассматривал административные, гражданские и судебные вопросы; 2-й департамент – 
финансовые и хозяйственные дела. 

В 1906 г., после созыва Государственной думы, Государственный совет был 
преобразован в верхнюю законодательную палату, имевшую равные с Думой права. Для 
принятия законов требовалось одобрение Государственного совета, равно как и 
Государственной думы. Председатель, вице-председатель и одна половина членов 
Государственного совета назначались императором, другая половина избиралась сроком на 9 
лет различными учреждениями и через каждые 3 года обновлялась на 1/3. В 1914 г. 
Государственный совет состоял из 188 человек. 

В 1906–1917 гг. Государственный совет играл роль противовеса нижней палате – 
Государственной думе. В 1915–1916 гг. либеральная часть Совета примыкала к 
«Прогрессивному блоку», добивавшемуся смены государственного строя. После 
Февральской революции 1917 г. Государственный совет фактически перестал существовать. 
Упразднен 24 декабря 1917 г. Вс. В.  

СТОЛЫПИН Петр Аркадьевич (02(14).04.1862–05(18).09–1911 гг.) – государственный 
деятель, реформатор. 

Сын героя севастопольской битвы, генерал-адъютанта. Родился и провел детство в 
имении Средниково под Москвой. После окончания в 1884 г. Петербургского университета 
служил в Министерстве внутренних дел. С 1886 г. служил в департаменте земледелия и 
сельской промышленности Министерства земледелия и государственных имуществ. Был 
ковенским уездным, а с 1899 г. – губернским предводителем дворянства, с 1902 г. – 
гродненским, а вскоре саратовским губернатором, здесь его застала революция 1905–1907 гг. 
С 1906 г. – министр внутренних дел, с июля – председатель Совета Министров. Руководил 
ликвидацией революции 1905–1907 гг. Подготовил и провел роспуск 2-й Государственной 
думы. Всячески стремился предотвратить революционное разрешение социальных 
противоречий. 

П. А. Столыпину принадлежат знаменитые слова о революционерах, обращенные к 
депутатам Думы: «Им нужны великие потрясения, нам же нужна великая Россия!» Был 
инициатором и руководителем аграрной реформы. В 1909 г. он присутствовал при свидании 
императора Николая II с германским императором в финляндских шхерах. Много ездил по 
России, знакомясь с результатами землеустроительных работ и с работами по хуторскому и 
отрубному разверстанию. 

Государственные заслуги Столыпина были отмечены царскими наградами, в 1906 г. 
был пожалован в гофмейстеры и назначен членом Госсовета, с 1908 г. – статс-секретарем. 



 
Проводя твердую государственную политику и широкие репрессии против 

революционного движения, он нажил немало врагов. В августе 1906 г. эсеры-террористы 
совершили первое покушение на Столыпина. Была взорвана его дача и погибло 25 человек. В 
сентябре 1911 г. на него было совершено новое покушение – в киевском театре он был 
смертельно ранен анархистом М. Богровым. Умер и похоронен в Киеве. А. Д.  

 
СТОЛЫПИНСКАЯ АГРАРНАЯ РЕФОРМА – программа законодательных мер по 

преобразованию сельского хозяйства дореволюционной России, названная по имени 
председателя Совета Министров П. А. Столыпина. 

Аграрный вопрос в дореволюционной России имел особое значение, поскольку царская 
Россия была преимущественно аграрной страной. После земельной реформы 1861 г. земля 
находилась в собственности помещиков и монастырей (42 %) и в распоряжении общин 
(58 %). У 10,5 млн крестьянских дворов было земли столько же, сколько у 30 тыс. 
помещиков. 

В подавляющем большинстве это были мелкие натуральные хозяйства со слабым 
техническим оснащением, не способные применять новейшие достижения агрономии. 
Вырастающая в среде крестьянства прослойка крепких хозяйств (кулаков) была 
малочисленна (всего 10 %). Крестьянский надел был недостаточен, чтобы обеспечить 
потребности крестьянской семьи. Это вынуждало крестьянина и членов его семьи 
заниматься кустарным промыслом, искать заработка у помещика и кулака или в городе у 
местных предпринимателей. 

Рост капиталистических отношений в деревне сдерживался помещичьим 
землевладением, общинным характером землепользования и относительной бедностью 
крестьян. 

Начиная реформу, царское правительство во главе со Столыпиным не собиралось 
затрагивать помещичьих землевладений и видело решение аграрного вопроса в ликвидации 
общин с целью создания кулацких хозяйств в освоенных районах и на пустующих землях 
Сибири и восточных окраин страны. Центральное место в этих мероприятиях занимал указ 
от 9 ноября 1906 г. о порядке выхода крестьян из общины и закреплении в личную 
собственность надельной земли. После утверждения Думой и Государственным советом этот 
указ получил название Закона от 14 июня 1910 г. 

 
По указу каждый домохозяин-общинник получал право требовать закрепления своего 

надела в личную собственность. Если он владел наделом, превышающим душевую норму, то 
излишек по его желанию мог быть выкуплен им у общины по ценам значительно ниже 
рыночной стоимости. Домохозяева могли требовать от общества выделения пая в виде 
цельного участка – хутор или отруб. За 10 лет до 1916 г. из общины выделилось более 2 млн 
домохозяев. Свыше 1,3 млн домохозяев, вышедших из общины, продали свои наделы и 
пополнили ряды пролетариата в городе. Всего в личную собственность было закреплено 
14,1 % всех общинных земель. На них было образовано 1,6 млн хозяйств с общей площадью 
16 млн десятин земли (ок. 10 % всех дворов Европейской России). Хутора не получили 
значительного распространения. В то же время во многих регионах крестьяне активно 
боролись против разрушения общины. 

Большое значение получило проведение землеустройства. Крестьяне получали право 
частной собственности на участки земли без выхода из общины, что привело к улучшению 
землепользования, ликвидации чересполосицы. Всего правом на проведение 
землеустройства в 1907–1915 гг. воспользовались 6,2 млн домохозяев, общая площадь 
землеустроенных хозяйств составила 21,3 млн десятин. Отдельной задачей реформы было 
переселение крестьян из центральных губерний в Сибирь и Степной край. Общее число 
переселенцев составило 3 млн 730 тыс. человек, из которых более 3 млн осталось в Сибири. 
В 1909 г. начался спад переселенческой волны. 



 
В результате аграрной реформы начался подъем сельского хозяйства, на 12–15 % 

увеличилась средняя урожайность всех хлебов, более активно начала действовать сельская 
кооперация, возросло применение новых машин и орудий. В социально-политическом 
отношении произошло увеличение слоя зажиточных хозяйств и в то же время – рост 
социальной напряженности как на селе, так и в городе. Начавшаяся в 1914 г. мировая война 
стала причиной незавершенности аграрной реформы. В. Р.  

 
СОВЕТЫ – представительные органы в России и СССР. 
Советы возникли в России как развитие в новых исторических условиях заложенных в 

деревенской общине принципов общественной организации: коллективизма, социальной 
справедливости, трудовой демократии. Нижестоящие советы подчинялись вышестоящим, но 
вышестоящие формировались из делегатов нижестоящих и должны были отчитываться 
перед ними. Вторым важным принципом советовластия является сменяемость депутатов, 
право отзыва депутата в любой момент, не дожидаясь очередного срока всеобщих выборов 
(если он перестает выражать волю того нижестоящего совета, который его выдвинул 
«наверх»). 

Кроме того, советы объединяли в себе и законодательную, и исполнительную формы 
власти. Считалось, что тем самым будет взят под контроль бюрократический аппарат и 
начнется его отмирание, переход от представительной к непосредственной демократии. 

До Октябрьской революции советы являлись общественными или политическими 
организациями. В ходе революции 1905–1907 гг. в Иваново-Вознесенске возник первый 
совет рабочих депутатов, затем советы были избраны в Петрограде, Москве, других 
промышленных центрах, были созданы также советы крестьянских депутатов. После 
окончания революции 1905–1907 гг. советы были ликвидированы, их депутаты подверглись 
преследованию. 

Возрождение советов произошло в период Февральской революции – возникли советы 
рабочих, солдатских, крестьянских депутатов, которые представляли альтернативные 
Временному правительству органы власти («двоевластие»). Первоначально в советах 
преобладали эсеры и меньшевики, но в условиях острого социального кризиса произошла 
большевизация советов. 

В октябре 1917 г. на 2-м Всероссийском съезде Советов рабочих и солдатских 
депутатов было провозглашено установление Советской власти. Д. Ч.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Российским парламентаризм 

 

 
 

Право объединяться в союзы было одним из важных положений, 
провозглашенных Манифестом 17 октября. За время революции в России 
возникло около 50 партий, вливавшихся теперь в легальное русло. Центром 
политической жизни были либеральные партии – конституционных 
демократов (кадетов) и «Союз 17 октября» (октябристы). На левых позициях 
стояли социалистические партии (социал-демократы и эсеры). Правое крыло 
было представлено монархистами и националистами.  

 
 

Популярные учения 
 
МАРКСИЗМ-ЛЕНИНИЗМ (коммунистическая идеология) – социальное учение, 

идеология, ставшая официальной в СССР. 
Основные положения этого учения были сформулированы в трудах К. Маркса и Ф. 

Энгельса во 2-й пол. 19 в. К ним, в частности, относились: материалистическая диалектика, 
экономический детерминизм и отказ от религии; отрицание частной собственности и учение 
о прибавочной стоимости как источнике капиталистического накопления и основе 
эксплуатации рабочего класса (пролетариата) при капитализме, а также учение о классовой 
борьбе, которая должна привести к диктатуре пролетариата в тех странах, где развитие 
капитализма создало высокоразвитую экономику и многочисленный пролетариат. 

Под диктатурой пролетариата понималась диктатура партии, действующей от имени 
пролетариата и управляющей всей социально-экономической жизнью из единого центра и по 
единому плану. Ликвидация капитализма и утверждение диктатуры пролетариата, а затем и 
нового строя – коммунизма (его первую стадию Маркс называл социализмом) – должны 
были произойти в масштабе всего мира в результате мировой пролетарской революции. 
Маркс полагал, что со временем государство в таком обществе отомрет, потому что 
эксплуататорские классы (прежде всего буржуазия) исчезнут, рабочие всего мира привыкнут 
добровольно подчиняться единому плану, и принуждение станет ненужным. 

Уже при жизни Маркса его противники в социалистическом движении П. Ж. Прудон, 
М. А. Бакунин и др. критиковали это учение за авторитарность и предсказывали, что в случае 
победы марксизма будет установлен новый эксплуататорский строй, в котором вся власть и 
собственность будут сосредоточены в руках бюрократии. 

В. И. Ленин возглавил радикальное (большевистское) крыло марксизма. Он считал, что 
мир достиг «последней стадии капитализма» (империализма) и уже готов к мировой 
революции. В тех странах, где пролетариат не составляет большинства, можно, по его 
представлениям, опереться на поддержку крестьянства, которое в ходе революции предстоит 
подчинить диктатуре «пролетарской» партии. Таким образом «социализм» (под которым 
Ленин здесь понимал еще не сам общественный строй, а партию его сторонников) мог 



победить сначала в стране, которая еще не имеет экономических предпосылок для создания 
коммунизма, а затем, опираясь на этот плацдарм, помочь развертыванию мировой 
революции. Роль такого плацдарма была уготована России. 

В ходе Октябрьской революции 1917 г. и Гражданской войны власть марксистской 
партии утвердилась в России, но рабочий класс развитых стран Европы не поддержал 
коммунистов. А Ш.  

 
«ОСВОБОЖДЕНИЕ ТРУДА» – объединение первых русских марксистов за границей; 

существовала в 1883–1903 гг. 
Группа «Освобождение труда» создана в сентябре 1883 г. в Женеве бывшими 

участниками народнической организации «Черный передел»: Г. В. Плехановым, В. И. 
Засулич, П. Б. Аксельродом, Л. Г. Дейчем и В. Н. Игнатовым. Они отказались от 
народнических взглядов и перешли на позиции марксизма. Участники объединения ставили 
своей целью распространение идей марксизма в России. Они критиковали воззрения 
народников и пытались ответить на важнейшие вопросы российской жизни с марксистских 
позиций. Члены группы считали, что идеология марксизма – это средство, которое позволит 
революционерам перехватить инициативу у буржуазии и создать социалистическую партию 
в передовых слоях народа. До 1900 г. были изданы 82 работы – брошюры, отдельные номера 
журналов, листовки, 30 произведений Маркса и Энгельса, в их числе – новый перевод 
Манифеста Коммунистической партии (выполнен Г. В. Плехановым в 1882 г.). В 1896–
1900 гг. группа опубликовала семь работ В. И. Ульянова (Ленина). Большое значение для 
распространения марксистских взглядов имело издание работ Г. В. Плеханова. 

Деятельность группы протекала вдали от России, в основном в Швейцарии. Связи с 
родиной были очень слабыми. Вначале идеи, распространяемые группой «Освобождение 
труда», почти не воспринимались революционной молодежью, которая преклонялась перед 
героями «Народной воли». Поэтому в 1895 г. члены группы установили тесную связь с 
«Союзом освобождения рабочего класса» В. И. Ульянова (Ленина), марксистской 
организацией, действовавшей в России. Затем группа «Освобождение труда» вошла в 
редакцию ленинской газеты «Искра». Вначале сотрудничество В. И. Ленина и Г. В. 
Плеханова было успешным, затем между ними возникли идейные разногласия. 

В 1903 г. группа «Освобождение труда» прекратила свое существование в связи с тем, 
что ее члены влились в ряды созданной на II (Лондонском) съезде Российской социал-
демократической рабочей партии. Благодаря деятельности группы «Освобождение труда» с 
марксизмом познакомились представители различных слоев российского общества. В. Г.  

 
СОЦИАЛИЗМ – идеал учения, которое выступает за общество социальной 

справедливости, в котором отсутствуют разделение людей на классы, угнетение человека 
человеком, преобладает общественная собственность на средства производства. В качестве 
идеала социалистического общества выдвигались принципы свободы, равенства, братства. 

Об обществе социальной справедливости люди мечтали еще в древности, идеи эти 
восходили к мечтам о «золотом веке». Они развивались в различных религиях, а затем во 
многих разновидностях утопического социализма. Учение о социализме было разработано 
мыслителями 16–19 вв., в том числе Т. Мором, А. Сен-Симоном, Р. Оуэном, П. Прудоном, А. 
Герценом, К. Марксом и др. Термин «социализм» существует со 2-й пол. 19 в., введен 
французским философом Пьером Леру. К. Маркс и его последователи считали социализм 
низшей фазой коммунизма, которая закономерно придет на смену капитализму в результате 
пролетарской революции и установления диктатуры пролетариата. 

Оппоненты марксистов, народники, считали, что социализм как общество 
самоуправляющихся тружеников может быть создан на основе крестьянской общины в 
условиях развития демократии. 

После Октябрьской революции 1917 г., провозгласившей осуществление на практике 
идей марксистского социализма, произошло столкновение большевизма и других 



социалистических партий – неонародников-эсеров и умеренных марксистов-меньшевиков. В 
кровопролитной Гражданской войне большевики-коммунисты разгромили не только 
противников социализма, но и сторонников демократического социализма. 

С этого времени социалистическое учение начало развиваться в двух направлениях, на 
которые раскололось международное социалистическое движение, – коммунистическом и 
социал-демократическом. В последнем утвердилась ориентация на реформирование 
капитализма, опиравшаяся на идеи Э. Бернштейна (реформизм). 

Претерпев эволюцию, отказавшись от марксизма как единственной идейной основы, 
социал-демократия выработала современную концепцию демократического социализма, по 
которой социализм может быть реализован в результате длительного процесса 
реформирования капитализма, утверждения в обществе политической, экономической и 
социальной демократии и ценностей свободы, справедливости, солидарности и равенства. 
Идеи социал-демократии оказали влияние на демократизацию отношений власти и 
собственности, на рост уровня и качества жизни наемных работников. 

В коммунистическом движении распространились представления о социализме, 
связанные с практикой общественно-политической жизни в СССР, а после 2-й мировой 
войны и в других странах (мировая социалистическая система). Характерной чертой такого 
строя, объявленного социалистическим («реальный социализм», «развитой социализм»), 
является монополия государственной собственности, директивное централизованное 
планирование, диктатура верхнего слоя партийно-государственного аппарата, опирающегося 
на мощные карательные органы, нетерпимость к инакомыслию. 

Господство подобной системы привело к экономическому, духовному и политическому 
кризису, к изоляции от традиционной русской и мировой культуры, что не могло не 
сказаться на значительном отставании в развитии страны. После крушения КПСС учение 
марксистского социализма утратило влияние, тогда как идеи демократического социализма 
продолжают развиваться. А. Д., А. Ш.  

 
АНАРХИЗМ (от греч. an —  отрицание и arhia  власть) – социальное учение, 

выступающее за создание общества без государственного аппарата, который будет заменен 
общественным самоуправлением. 

Впервые в целостном виде анархическое учение изложил в середине 19 в. французский 
мыслитель Пьер Жозеф Прудон. Ему принадлежат основные положения анархизма – 
ликвидация централизованной государственной бюрократии и замена ее федерацией 
автономных регионов, в которые входят самоуправляющиеся объединения трудящихся и 
территориальные общины. Прудон стремился к обществу солидарных равноправных 
тружеников, которые самостоятельно распоряжаются средствами и продуктами своего труда. 

Учениками «отца анархии» были и русские мыслители – А. И. Герцен, М. А. Бакунин, 
П. А. Кропоткин и др. Благодаря их усилиям анархизм получил широкое распространение в 
России. Однако Бакунин придал анархизму радикальный, бунтовской оттенок, а Кропоткин 
совместил его с коммунизмом («все принадлежит всем»). 

К началу революции 1905–1907 гг., которая стала «пробой сил» российского 
анархизма, анархо-коммунизм возобладал в анархистском движении, хотя сохранили 
некоторое влияние идеи бакунинского коллективизма (предприятия принадлежат своим 
коллективам, а не всему обществу) и анархо-индивидуализма (борьбы за абсолютную 
свободу личности, которую проповедовал современник Прудона М. Штирнер). Часть 
анархистов настаивала на необходимости организовать рабочий класс в профсоюзы 
(синдикаты), которые возьмут производство в свои руки и вытеснят капитал и государство 
(анархо-синдикализм). Другие лидеры выступали за более широкий спектр средств борьбы: 
восстания, террористические акты, создание земледельческих коммун. 

После начала революции 1917 г. анархисты участвовали в советах, выступали на 
митингах под черным знаменем анархии, создавали свои вооруженные формирования, 
приобрели влияние в профсоюзах. В это время анархисты в Петрограде составляли 



конкуренцию большевикам в борьбе за массы. Анархисты издавали множество газет и 
журналов («Буревестник», «Труд и воля», «Анархия» и др.), активно участвовали в июльских 
событиях. Большинство анархистов поддержало Октябрьский переворот, но вскоре 
столкнулось с противодействием новой власти и стало переходить в оппозицию 
большевистскому режиму. Часть анархистов сражалась на фронтах Гражданской войны 
против белых, время от времени вступая в союз с красными. Многотысячные военные 
формирования были созданы на Украине анархистом Н. Махно. В 1919 г. в ответ на расстрел 
группы махновцев анархисты взорвали здание МК РКП(б). К концу Гражданской войны 
большевикам удалось подавить основные очаги анархистского движения. Часть анархистов 
была расстреляна, часть – выслана из страны, остальные сосредоточились на работе в 
земледельческих коммунах или отошли от политической деятельности. В середине 30-х гг. 
последние объединения «мирных анархистов» были ликвидированы. Во время перестройки в 
1989–1991 гг. крупнейшая организация анархистов – Конфедерация анархо-синдикалистов – 
насчитывала тысячи членов. Но после победы над коммунистическим режимом это 
движение пошло на спад. А. Ш.  

 
Становление российской многопартийности 

 
 

Социалистические партии 
 
РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ, РСДРП – 

марксистская партия, действовавшая в России в нач. 20 в. Включала два течения – 
большевиков и меньшевиков. 

Возникла в кон. 19 в. на основе ранее разрозненных марксистских кружков и 
организаций. I съезд РСДРП, проходивший в 1898 г. в Минске, провозгласил создание 
единой марксистской партии, но не смог создать ее организационной структуры, так как не 
был представительным и его участники вскоре были арестованы. 

Гораздо больше организаций представлял II съезд партии. В его подготовке ключевую 
роль сыграла общероссийская марксистская газета «Искра». На II съезде (1903 г.) произошло 
острое столкновение между сторонниками Г. В. Плеханова и В. И. Ленина, с одной стороны, 
и противниками создания организации профессиональных революционеров – с другой. В 
результате устав партии был принят в редакции противника Ленина Ю. О. Мартова, но 
сторонники Ленина и Плеханова победили на выборах Центрального комитета (ЦК) и 
редакции Центрального органа партии – газеты «Искра». Но вскоре после конфликта с 
Плехановым Ленин ушел из редакции «Искры». 

После II съезда сторонников Ленина стали называть большевиками, а его противников 
– меньшевиками. Вместе с тем оба течения оставались объединенными в общую партию и 
представляли собой лишь ее фракции. 

После II съезда развернулась ожесточенная борьба между большевиками и 
меньшевиками. Лидером большевиков стал В. И. Ленин. В организационном плане 
большевики стояли на позициях единой партии профессиональных революционеров, когда 
каждый член партии был обязан не только поддерживать ее материально, но и лично 
участвовать в партийной работе. 

У меньшевиков не было единого, общепризнанного авторитетного лидера. Но среди 
виднейших меньшевиков можно назвать в тот период Г. В. Плеханова, Л. Д. Троцкого, Ю. О. 
Мартова. Большинство меньшевиков считали ненужным существование сплоченной рабочей 
партии, полагая, что помимо организационного ядра партии у нее будет широкая масса 
членов – профессиональных рабочих (а не революционеров), которые не могут все время 
участвовать в работе ячеек и только осуществляют перечисление на счет партии партийных 
взносов. 

Несмотря на глубокие различия между правым и левым крылом партии, в РСДРП 



время от времени возникали объединительные тенденции. Особенно сильны они были в 
низах партии. Но после того как в 1912 г. большевики создали свой отдельный ЦК, РСДРП 
раскололась на несколько отдельных течений. Еще сильнее ситуация усложнилась во время 
1-й мировой войны, когда часть меньшевиков выступила с оборонческих позиций (защита 
своего Отечества), а часть – с интернационалистических (стремление к немедленному 
прекращению войны). 

Последние попытки объединения были предприняты после свержения самодержавия в 
1917 г. Во многих городах действовали объединенные комитеты меньшевиков и 
большевиков, к объединению склонялись такие видные большевики, как И. В. Сталин и Л. Б. 
Каменев. 

Но после возвращения 3 апреля 1917 г. в Россию В. И. Ленина большевики начали 
проводить самостоятельную политическую линию. Руководимая им организация называлась 
РСДРП(б), тогда как меньшевистская партия сперва называлась РСДРП(м), а с конца года, 
после объединительного съезда, – РСДРП(о), то есть «объединенная». Меньшевики-
межрайонцы во главе с Троцким вошли в РСДРП (б). Первоначально меньшевики имели 
гораздо большее влияние на пролетариат России и преобладали в Советах. Петросовет 
возглавлял меньшевик Чхеидзе. Но к осени из-за нерешительности меньшевиков их позиции 
стремительно ослабевали. 

Октябрьская революция окончательно развела две партийные фракции. Большевики 
возглавили правительство, а меньшевики выступили кто в качестве легальной, кто в качестве 
нелегальной оппозиции Советской власти. Они организовывали независимые профсоюзы и 
стачки против «рабочего» государства, составляли оппозицию диктатуре большевиков в 
Советах, анализировали развитие революции в своих газетах (пока они не были закрыты) и 
выступлениях. 

На VII съезде РСДРП(б) по предложению Ленина партия была переименована в РКП 
(б). Меньшевики продолжали действовать легально до 1921–1922 гг., когда были 
разгромлены ВЧК и запрещены. Отдельные подпольные группы продолжали действовать до 
кон. 1920-х гг. Д. Ч., А. Ш.  

 
ЛЕНИН (настоящая фамилия Ульянов) Владимир Ильич (10(22).04.1870–

21.01.1924 гг.) – революционер-марксист, один из основателей РСДРП. 
В. И. Ленин родился в семье директора народных училищ Симбирской губернии. В 

1887 г. он закончил с золотой медалью гимназию и стал студентом Казанского университета. 
В 1887 г. за участие в покушении на Александра III был казнен его старший брат Александр. 
В декабре 1887 г. Владимир был отчислен из университета за участие в студенческой сходке 
и отправлен в ссылку в село Кокушкино, принадлежавшее его семье. В 1891 г. В. Ульянов 
сдал экстерном экзамены за курс юридического факультета Петербургского университета. В 
1892 г. он начал служить помощником присяжного поверенного в Самаре, в 1893 г. переехал 
в Петербург с официальной целью заняться адвокатской практикой. Одновременно В. И. 
Ульянов активно участвовал в работе революционных кружков, где зарекомендовал себя как 
страстный пропагандист марксизма. 

Весной 1895 г. он впервые выехал за границу для встречи в Женеве с членами группы 
«Освобождение труда». В сентябре 1895 г. по инициативе и под руководством Ульянова 
марксистские кружки Петербурга объединились в «Союз борьбы за освобождение рабочего 
класса», который традиционно считается предтечей российской социал-демократической 
партии. В декабре 1895 г. В. И. Ульянов был арестован, заключен в тюрьму, а затем сослан в 
село Шушенское Енисейской губернии (Восточная Сибирь) на три года. Здесь он женился на 
Н. К. Крупской, которая как невеста Ленина тоже была сослана в Шушенское за 
революционную деятельность. В Шушенском Ленин написал ряд публицистических статей и 
книг, а также исследование «Развитие капитализма в России». Свои работы Ульянов 
публиковал под разными псевдонимами, один из которых – Ленин – стал наиболее известен. 
После окончания ссылки в июле 1900 г. он выехал в Германию, где организовал выпуск 



газеты «Искра», которая способствовала созданию в России марксистской партии нового 
типа – РСДРП. 

Политическая деятельность Ульянова (Ленина) развернулась в 20 в. В 1903 г. он стал 
основателем радикального течения в российской социал-демократии – большевизма. В ходе 
революционных событий 1917 г. большевики пришли к власти в стране, а Ленин возглавил 
первое советское правительство. В. Г.  

 
КРУПСКАЯ Надежда Константиновна (14(26).02.1869–27.02.1939 гг.) – 

государственный деятель, жена и ближайший помощник В. И. Ленина, видный большевик. 
Родилась в Петербурге, была единственной дочерью обедневших дворян. Семь классов 

гимназии закончила с золотой медалью, восьмой педагогический класс дал ей звание 
домашней наставницы. В 1889 г. поступила на историко-филологическое отделение 
Бестужевских курсов. В 1894 г. познакомилась с Лениным, вошла в созданный им «Союз 
борьбы за освобождение рабочего класса». В 1896 г. была арестована. Отбывала ссылку в 
Сибири в селе Шушенском вместе с Лениным, там они поженились. В годы эмиграции была 
секретарем редакции ленинской «Искры», большевистских газет «Вперед», «Пролетарий», 
секретарем ЦК партии. 

После Октября 1917 г. работала в Наркомате просвещения. Проводила «чистки» 
библиотек, выступала за жесткое насаждение коммунистической идейности в процессе 
воспитания. А. Р.  

 
БУХАРИН Николай Иванович (27.09(10.10).1888–15.03.1938 гг.) – профессиональный 

революционер, общественный и государственный деятель. 
Родился в Москве в семье учителей. До 1910 г. учился на экономическом отделении 

юридического факультета Московского университета. Член РСДРП с 1906 г., большевик. С 
1908 г. – член Московского комитета РСДРП. Неоднократно арестовывался и ссылался. С 
1911 г. находился в вынужденной эмиграции. Осенью 1912 г. познакомился с В. И. Лениным. 
В 1915 г. поддержал его лозунг о превращении империалистической войны в гражданскую. 
В 1916 г. работал вместе с Л. Д. Троцким в газете «Новый мир» в США. В апреле 1917 г. 
вернулся в Россию. За антивоенную пропаганду подвергался арестам. Одобрил в основном 
Апрельские тезисы Ленина, назвал их программой большевистской революции. С мая 1917 г. 
возглавлял теоретический орган партии «Спартак». Был избран в МК РСДРП(б). 

После Октябрьской революции был редактором «Известий Московского ВРК». В 
1918 г. резко разошелся с Лениным по вопросу о мире с Германией и возглавил левых 
коммунистов. В 1918 г. стал редактором газеты «Правда». Работал в Коминтерне. После 
покушения на Ленина полностью оправдал «красный террор». Он также считал миллионы 
жертв Гражданской войны и разрухи «неизбежными издержками революции». Поддержав 
переход к нэпу, стал идеологом умеренного крыла партии. После смерти Ленина выступал 
вместе со Сталиным против Троцкого, возглавил идеологическую борьбу с «левой 
оппозицией». 

Бухарин был виднейшим теоретиком партии, плодовитым публицистом. С 1928 г. 
между ним и Сталиным стал нарастать конфликт. Свои взгляды на дальнейшее развитие 
страны Бухарин изложил в статье «Заметки экономиста». В 1929 г. он предупреждал партию 
о серьезном отходе Сталина от ленинских принципов строительства социализма. Выступал 
за сохранение нэпа, против применения чрезвычайных мер в процессе хлебозаготовок. 

В 1929 г. был выведен из состава Политбюро, снят с поста редактора «Правды». В 30-е 
гг. занимал руководящие хозяйственные посты, в 1934–1937 гг. – редактор «Известий». В 
1937 г. был арестован. В 1938 г. на 3-м московском процессе признал политическую 
ответственность за «разоблаченные» в СССР заговоры и был приговорен к расстрелу. 
Реабилитирован посмертно в 1988 т. А. Д.  

 
КАМЕНЕВ (Розенфельд) Лев Борисович (06(18).07.1883–24.08.1936 гг.) – 



государственный и политический деятель. 
Родился в Москве в еврейской семье машиниста, ставшего инженером. В 1901 г. 

окончил гимназию в Тифлисе и поступил на юридический факультет Московского 
университета. Участвовал в студенческих социал-демократических кружках. За участие в 
демонстрациях в марте 1902 г. выслан в Тифлис. С осени жил в Париже, где примкнул к 
«искровцам», познакомился с В. И. Лениным. Неизменно поддерживал политическую линию 
Ленина. В 1908 г. был арестован и после освобождения уехал в Женеву, где вошел в 
редколлегию газеты «Пролетарий». После Февральской революции вернулся в Петроград. 
Перед Октябрьским вооруженным восстанием на заседании ЦК РСДРП (б) вместе с 
Зиновьевым голосовал против решения большевиков взять власть. Свою позицию они 
изложили в письме «К текущему моменту». На II съезде Советов избран первым 
большевистским председателем ВЦИК, но вскоре ушел в отставку. Был избран членом 
Учредительного собрания. В составе делегации вел переговоры в Брест-Литовске с 
германским командованием о мире. А. Д.  

 
МАРТОВ (Цедербаум) Юлий Осипович (12(24).11.1873–04.04.1923 гг.) – лидер социал-

демократического движения, меньшевик. 
Из семьи служащего, родился в Константинополе. С 1891 г. – студент естественного 

факультета Петербургского университета. Осенью того же года организовал группу 
«Освобождение труда». Неоднократно арестовывался. В 1895 г. вместе с В. И. Лениным был 
создателем «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». С 1896 г. – в ссылке в 
Туруханске. В 1900 г., отбыв ссылку, эмигрировал в Германию. Был одним из основателей и 
главным идеологом Бунда. На 2-м съезде РСДРП возглавил меньшевиков. Обвинял 
большевиков в попытке установить в партии режим диктатуры. 

С октября 1905 г. – в России, работал в исполкоме Петербургского Совета рабочих 
депутатов. Выступал против тактики бойкота Государственной думы. В 1906 г. выслан за 
границу. Выступал за примирение всех фракций РСДРП. С началом 1-й мировой войны – 
«интернационалист». Выступал за скорейшее прекращение войны и демократический мир, 
отрицал ленинский лозунг превращения мировой войны в гражданскую. Весть о 
Февральской революции застала его в Швейцарии. В Россию вернулся в мае 1917 г. В 
августе – делегат объединительного съезда РСДРП (избран членом ЦК). Входил во 
Временный Совет Российской Республики (Предпарламент). 

Октябрьский переворот 1917 г. рассматривал как катастрофу. Вместе с тем он отвергал 
требование правоцентристского крыла «признать за народом право восстания против 
большевиков», напомнив, что «переворот 25 октября» был предопределен «всем ходом 
русской революции». С марта 1918 г. в Москве. Был против заключения Брестского мира. В 
апреле 1918 г. был судим московским Ревтрибуналом печати по обвинению в клевете на И. 
В. Сталина. В 1918–1920 гг. – депутат Моссовета и член ВЦИК. В октябре 1920 г. легально 
выехал за границу по поручению ЦК меньшевиков. Похоронен в Берлине. А. Д.  

 
АКСЕЛЬРОД Павел Борисович (1850–1928 гг.) – деятель российского социал-

демократического движения, один из лидеров меньшевизма. 
Родился в Черниговской губернии в семье мелкого торговца. После окончания 

Могилевской гимназии учился в Киевском университете. Состоял в народническом кружке. 
С 1873 г. участвовал в организации социал-демократических кружков на Украине и в России. 
В 1874 г. бежал из-под ареста, эмигрировал. Жил в Берлине и Женеве. В 1879 г. возвратился 
в Россию, в Петербурге участвовал в работе революционно-народнической организации 
«Черный передел», затем эмигрировал в Швейцарию, где в 1883 г. стал одним из 
организаторов социал-демократической группы «Освобождение труда». С 1900 г. являлся 
членом редколлегии газеты «Искра» и журнала «Заря». 

В 1903 г. на II съезде РСДРП боролся с В. И. Лениным и стал одним из лидеров 
меньшевизма. С 1913 г. – член Международного бюро II Интернационала. В 1-ю мировую 



войну примыкал к Циммервальдскому объединению социалистов-интернационалистов. В 
мае 1917 г. возвратился в Россию. Принял участие во Всероссийской конференции 
меньшевистских и объединенных организаций РСДРП, был избран членом Объединенного 
комитета, но вскоре обязанности с себя снял. В августе 1917 г. был заочно избран почетным 
членом Президиума Объединительного съезда РСДРП, а затем председателем ЦК РСДРП. В 
августе того же года участвовал в 3-й Циммервальдской международной социалистической 
конференции. 

Октябрьскую революцию 1917 г. оценил отрицательно, посчитав захват власти 
большевиками опасным для дела социализма. В 1918 г. выехал в Германию. Был членом 
Международного бюро Социалистического рабочего Интернационала. Сотрудничал в 
«Социалистическом вестнике». Умер в Берлине. А. Д.  

 
ЧХЕИДЗЕ Николай (Карло) Семенович (1864–07.06.1926 гг.) – политический деятель, 

один из лидеров социал-демократического движения. 
Родился в селе Пути Кутаисской губернии. После окончания гимназии поступил в 

Новороссийский университет (Одесса). Затем учился в Харьковском ветеринарном 
институте. Во время студенческих волнений переехал в Батуми. В 1892 г. вошел в социал-
демократическую организацию «Месаме-даси», в 1898 г. – в РСДРП (меньшевик). До 1902 г. 
был гласным Батумской городской думы. Участник 1-й русской революции. В 1907 г. 
в Тифлисе избран гласным Гордумы, затем депутатом 3-й Госдумы. В начале 1-й мировой 
войны выступал вместе с большевиками против военных кредитов. 

В дни Февральской революции 1917 г. стал председателем Петросовета, участвовал в 
переговорах об образовании Временного правительства, был членом масонской ложи. В дни 
Апрельского (1917 г.) кризиса вел переговоры с Временным правительством о вхождении в 
его состав социалистов. Председательствовал на 1-м Всероссийском съезде Советов. 
Председатель Президиума ВЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов в июне – октябре 
1917 г. В июльские дни осудил большевиков как заговорщиков, но отверг выдвинутые 
против В. И. Ленина обвинения в шпионаже в пользу Германии. 

К Октябрьской революции отнесся крайне отрицательно. В феврале 1918 г. возглавил 
Закавказский Сейм. Добивался признания Западом «де-юре» независимости Грузии. В 
1921 г., после вступления Красной армии в Грузию, эмигрировал. Жил в Париже. Покончил 
жизнь самоубийством. Похоронен в Левиле, близ Парижа. А. Д.  

 
ЭСЕРЫ (социалисты-революционеры) – партия социалистов-революционеров, 

крупнейшая неонародническая организация начала 20 в. 
Партия была создана в кон. 1901 г. в результате объединения народовольческих групп. 

До 1917 г. партия находилась на нелегальном положении (центральный орган партии – газета 
«Дело народа», после 1918 г. выходила под разными названиями). 

В нач. 20 в. основными требованиями партии были: ликвидация самодержавия; 
установление демократической республики; права и свободы; восьмичасовой рабочий день; 
социализация (передача в общественное владение) земли; рабочее законодательство. Эсеры 
считали возможным строительство социализма на основе общинной традиции. Основную 
работу эсеры вели в крестьянских массах. 

Эсеры отрицали классовые противоречия внутри крестьянства, отвергали руководящую 
роль пролетариата. Численность партии составляла до 50 тыс. членов. Лидеры эсеров: В. М. 
Чернов, А. Р. Гоц, Н. Д. Авксентьев, Г. А. Гершуни, Б. В. Савинков, Е. Ф. Азеф и др. В 
составе партии действовала Боевая организация, совершившая ряд громких 
террористических актов. Руководитель Боевой организации Е. Ф. Азеф одновременно был 
агентом полиции и выдал организацию властям. Эсеры использовали различные методы 
борьбы – от легальных форм до вооруженного восстания. В тактике партии значительное 
место уделялось индивидуальному террору. 

В период 1-й русской революции 1905–1907 гг. эсеры активно участвовали в 



вооруженных выступлениях в Москве (декабрь 1905 г.), Кронштадте, Свеаборге (лето 
1906 г.) и других, имели своих представителей в Советах рабочих и солдатских депутатов, во 
Всероссийском крестьянском союзе, группу во 2-й Госдуме (37 депутатов). В 1906 г. партия 
раскололась на собственно эсеров, народных социалистов и максималистов. 

После Февральской революции эсеры блокировались с меньшевиками, составили 
коалицию с кадетами, став одной из правящих партий. В этот период партия эсеров 
насчитывала свыше 500 тыс. членов. В первые месяцы революции эсеры вместе с 
меньшевиками заняли преобладающее место в советах, входили в состав Временного 
правительства, занимали руководящие должности во ВЦИК, Исполкоме Совета 
крестьянских депутатов, во Временном совете Российской республики (Предпарламенте), 
получили большинство на выборах в Учредительное собрание. Левое крыло партии создало 
самостоятельную партию левых эсеров, которая вошла в советское правительство (декабрь 
1917—март 1918 гг.). 

После Октябрьского вооруженного переворота 1917 г. эсеры были организаторами 
антибольшевистских выступлений, участвовали в различных антисоветских правительствах. 
После окончания Гражданской войны партия эсеров распалась. В 1922 г. были арестованы 47 
руководителей партии. На состоявшемся судебном процессе 14 из них были приговорены к 
смертной казни (исполнение приговора было отложено). В последующие годы многие 
бывшие члены партии социалистов-революционеров подверглись репрессиям и были 
уничтожены. А. Д.  

 
ЧЕРНОВ Виктор Михайлович (19–11(01.12).1873–15.04.1952 гг.) – лидер партии 

социалистов-революционеров (эсеров). 
Родился в Камышине, из дворян. После гимназии учился в Московском университете 

на юридическом факультете. С кон. 1880-х гг. участвовал в революционном движении, 
входил в партию «Народное право». С 1890 г. жил за границей, занимался разработкой 
аграрной теории. В 1900 г. был одним из основателей «Аграрно-социалистической лиги», 
которая после слияния в 1902 г. с Южной партией и Северным союзом эсеров стала партией 
эсеров. В 1905 г. вернулся в Россию. На I съезде партии безуспешно пытался примирить 
анархистское и умеренное крылья эсеров, которые выделились в самостоятельные партии 
(эсеров-максималистов и народных социалистов). После поражения 1-й русской революции 
редактировал вестник «Знамя труда». На первом этапе 1-й мировой войны занимал 
интернационалистские позиции, выступал против войны, считая ее злом и преступлением. 

В апреле 1917 г. призывал поддерживать Временное правительство, выступал против 
захвата земли крестьянами. В национальном вопросе был сторонником создания 
«Соединенных штатов России». В мае стал министром земледелия, начал проведение 
реформ, за что подвергся резкой критике со стороны либералов. Во время Июльского 
кризиса 1917 г. был арестован матросами Кронштадта, обвинившими его в сговоре с 
кадетами (Л. Д. Троцкий освободил его). Во время корниловского мятежа вышел из состава 
Временного правительства. 

Октябрьскую революцию не принял, призывал к вооруженной борьбе с большевиками, 
был одним из организаторов Комитета спасения Родины и революции, в конце ноября 1917 г. 
вошел в «Союз защиты Учредительного собрания», был противником сепаратного договора 
большевиков с Германией. На Учредительном собрании избран его председателем. 

После роспуска Учредительного собрания в январе 1918 г. уехал в Москву, а затем в 
освобожденную чехословаками Самару. Возглавил Комитет членов Учредительного 
собрания. Во время колчаковского переворота был арестован белыми, но освобожден 
чехословаками. 

В 1920 г. выехал в Чехословакию, в 1931 г. переехал во Францию. Обобщил свои 
взгляды в книге «Конструктивный социализм». В годы 2-й мировой войны участвовал во 
французском Движении Сопротивления. Вскоре после освобождения Франции уехал в США. 
Похоронен под Нью-Йорком. А. Д., А. Ш.  



 
АЗЕФ Евно Фишелевич (Евгений Филиппович, псевд. в полиции – Раскин, в 

революционной среде – Иван Николаевич) (1869–1918 гг.) – агент Департамента полиции, 
один из лидеров партии эсеров. 

Был увлечен революционными идеями, состоял в народническом кружке. В 1892 г. из-
за угрозы ареста бежал в Германию. Там окончил Высшую политехническую школу, 
получил диплом инженера. В 1893 г. предложил свои услуги полиции в качестве 
осведомителя. С 1899 г. находился в распоряжении начальника Московского охранного 
отделения полковника С. В. Зубатова. Вскоре фактически стал руководителем Боевой 
организации партии. 

Участвовал в подготовке покушений на министра внутренних дел и шефа жандармов В. 
К. Плеве (1904 г.) и на великого князя Сергея Александровича (1905 г.). В 1906 г. Азеф был 
переведен в подчинение начальника Петербургского охранного отделения. После массовых 
арестов боевиков полиция снова отправила Азефа за границу, где вскоре он был разоблачен 
публицистом В. Л. Бурцевым. В 1909 г. ЦК партии эсеров официально объявил Азефа 
провокатором и приговорил к смерти. Его предательство помогло дезорганизовать 
террористическую деятельность Боевой организации эсеров. 

До начала 1-й мировой войны Азеф жил в Германии, занимался биржевой игрой и 
финансовыми аферами. В 1915 г. был арестован германской полицией по подозрению в 
шпионаже в пользу России, содержался в Моабитской тюрьме. В 1917 г. освобожден. А. Д.  

 
САВИНКОВ Борис Викторович (19(31)01.1879–07.05.1925 гг.) – эсер, один из 

руководителей «Боевой организации», писатель. 
Потомственный дворянин Петербургской губернии. Учился в Петербургском 

университете. Впервые был арестован в 1897 г., в ссылке написал статью «Петербургское 
рабочее движение и практические задачи социал-демократов». Вскоре порвал с социал-
демократией, примкнул к эсерам, возглавил Боевую организацию партии эсеров. Был 
соучастником убийств Плеве, великого князя Сергея Александровича. В 1906 г. Савинков 
был арестован, бежал из-под стражи в Румынию. Перу Савинкова, писавшего под 
псевдонимом В. Ропшин, принадлежат романы «То, чего не было», «Конь бледный», «Конь 
вороной», «Воспоминания террориста». 

Весной 1917 г. вернулся в Россию. Во Временном правительстве управлял военным 
министерством. Выступал за восстановление Учредительного собрания. Создал «Союз 
защиты родины и свободы», который в 1918 г. поднял несколько восстаний против 
большевиков. Оказавшись за рубежом, Савинков занимался сбором средств для борьбы с 
большевизмом. В 1924 г. нелегально перешел границу, был арестован в Минске. На суде 
Савинков заявил о признании Советской власти. 29 августа 1924 г. был приговорен к 
расстрелу с конфискацией имущества, но высшая мера наказания была заменена 10 годами 
тюремного заключения. В мае 1925 г. газеты сообщили о самоубийстве Савинкова. 
Существуют и другие версии его гибели. А. Р.  

 
ЛЕВЫЕ ЭСЕРЫ – радикальная неонародническая партия в 1917–1918 гг. 
Радикальное левое течение в партии эсеров сформировалось в годы 1-й мировой войны. 

После Февральской революции 1917 г. левые эсеры ориентировались на союз с 
большевиками, на переход власти к Советам и не поддерживали Временное правительство. 
Левые эсеры поддержали приход большевиков к власти, за что были исключены из Партии 
социалистов-революционеров (эсеров). Лидеры левых эсеров создали новую организацию – 
Партию левых социалистов-революционеров (интернационалистов). Первый съезд этой 
партии состоялся 19–28.11.1917 г. в Петрограде. Председателем Президиума ЦК ПЛСР стал 
М. А. Натансон. На втором съезде (апрель 1918 г.) этот пост занял Б. Д. Камков. Однако 
неформальным лидером левых эсеров являлась М. А. Спиридонова. 

С момента своего образования ПЛСР активно участвовала в советском строительстве. 



Левые эсеры вошли в коалиционное советское правительство, где отвечали за аграрную 
политику, работали в советских органах, в т. ч. во ВЦИК и ВЧК. В январе 1918 г. левые 
эсеры поддержали роспуск Учредительного собрания. Но в феврале – марте 1918 г. они резко 
выступили против заключения Брестского мира с Германией. 15 марта 1918 г. они вышли из 
состава СНК, но остались работать в советских органах. В июне 1918 г. произошло новое 
обострение отношений с большевиками, теперь по крестьянскому вопросу: левые эсеры 
протестовали против введения продовольственной диктатуры в деревне. 

6 июля 1918 г., в дни работы V Всероссийского съезда Советов, члены партии левых 
эсеров убили германского посла графа Мирбаха и призвали к восстанию против германского 
империализма. Мятеж левых эсеров в Москве поддержал в Симбирске командующий 
Восточным фронтом М. Муравьев, но был убит. 6–7 июля левые эсеры в Москве были 
разгромлены, руководство левых эсеров арестовано. Партия левых эсеров фактически 
распалась: часть левых эсеров начала борьбу с большевиками, часть – создала новые партии, 
многие вступили в РКП (б). В 1930-е гг. остававшиеся в СССР эсеры были подвергнуты 
репрессиям. Д. Ч.  

 
Либеральные партии 

 
«СОЮ3 17 ОКТЯБРЯ», октябристы – праволиберальная партия, существовавшая в 

1905–1915 гг. 
Партия октябристов получила свое название в честь Манифеста Николая II от 17 

октября 1905 г. У истоков октябристской партии стояли деятели так называемого 
меньшинства земско-городских съездов. О возникновении партии было декларировано в 
конце октября 1905 г. I съезд октябристов состоялся в феврале 1906 г. Во главе партии 
находились такие видные общественные деятели, как А. И. Гучков, Д. Н. Шипов, М. В. 
Красовский, М. В. Родзянко и др. Печатные органы – газеты «Слово», «Голос Москвы» и др. 

Наибольшим влиянием октябристы пользовались среди крупной буржуазии, 
высокопоставленных государственных чиновников и либеральных помещиков. Вскоре после 
своего возникновения октябристская партия стала крупнейшей и наиболее влиятельной 
либеральной партией, составляла самую крупную фракцию в 3-й Государственной думе. 

Октябристы выступали против революционных потрясений, но считали необходимым 
введение в России демократических свобод, народного представительства, гражданского 
равенства. В большинстве своем октябристы исповедовали легальные методы политической 
деятельности, основное внимание уделяли выборам в Государственную думу и работе в ней. 

Октябристы занимались исключительно парламентской деятельностью, поэтому их 
авторитет неуклонно снижался среди массового избирателя и либеральной интеллигенции, 
которая постепенно переориентировалась на более радикальные партии, в особенности 
кадетов. К 1915 г. партия октябристов вне Думы перестала существовать. Д. Ч.  

 
ГУЧКОВ Александр Иванович (14(26).10.1862–14.02.1936 гг.) – предприниматель, 

общественный и политический деятель, лидер партии октябристов. 
Родился в Москве в купеческой семье. В 1886 г. окончил историко-филологический 

факультет Московского университета, продолжил образование в Берлинском и 
Гейдельбергском университетах (Германия). В кон. 1880 – нач. 1890-х гг. входил в кружок 
молодых историков, юристов, экономистов, группировавшихся вокруг профессора 
Московского университета П. Г. Виноградова. 

В 1888 г. избран почетным мировым судьей в Москве. До 1893 г. работал в штате 
нижегородского губернатора, затем в Московском городском управлении. В 1893–1897 гг. – 
гласный Городской думы. В 1895 г. в период обострения антиармянских настроений вместе с 
братом Федором Ивановичем по заданию Генштаба совершил неофициальную поездку по 
Османской империи для сбора материала о положении турецких армян. До 1899 г. служил в 
Маньчжурии младшим офицером. В 1900 г. добровольцем участвовал в англо-бурской войне 



на стороне буров. Война была проиграна, и Гучков вернулся в Россию. В 1903 г. во время 
национально-освободительного антитурецкого Илинденского восстания ездил в Македонию. 
Во время русско-японской войны 1904–1905 гг. работал в обществе Красного Креста. 

До 1908 г. занимался предпринимательством, был директором Московского учетного 
банка, затем Петроградского учетного и ссудного банка, страхового общества «Россия». 

В 1905 г. совместно с братьями Федором и Николаем участвовал в создании «Союза 17 
октября», а с 1906 г. возглавил его. С 1907 г. – член Московского ЦК Союза, казначей ЦК, 
член Совета старшин его московского клуба. Стоял за конституционную монархию. В 1906 г. 
Гучков был приглашен П. А. Столыпиным в его кабинет в качестве министра торговли и 
промышленности, но предложение не принял. В 1907 г. избран членом Госсовета, затем 
депутатом 3-й Государственной думы, возглавлял фракцию октябристов, в 1910–1911 гг. – 
председатель Думы. В 1911 г. подал в отставку. С 1913 г. – в оппозиции к правительству. В 
начале 1-й мировой войны – на фронте в качестве особоуполномоченного Российского 
общества Красного Креста. С 1915 г. – член Госсовета. 

В дни Февральской революции 1917 г. был председателем Временного комитета 
Госдумы. В марте 1917 г. присутствовал при отречении Николая II. В первом составе 
Временного правительства – министр по военным и морским делам. Летом 1917 г. вместе с 
М. В. Родзянко основал Либеральную республиканскую партию, но она не смогла 
выработать достаточно популярную программу вывода страны из глубочайшего кризиса. 

За поддержку выступления генерала Л. Г. Корнилова был арестован Временным 
правительством. 1 сентября по личному распоряжению А. Ф. Керенского был выпущен. 
Накануне Октябрьской революции переехал на Северный Кавказ. Был одним из первых 
российских промышленников, материально поддержавших создававшееся Белое движение. В 
1919 г. по заданию генерала А. И. Деникина вел в Западной Европе переговоры с лидерами 
стран Антанты о военной и материальной поддержке белых армий. 

После Гражданской войны жил в Париже, где и похоронен. А. Д.  
 
ПЛЕВАКО Федор Никифорович (13(25).04.1842–23.12(05.01).1909 гг.) – юрист, 

адвокат, предприниматель, лидер октябристов. 
Родился в Троицке Оренбургской губернии. После окончания юридического 

факультета Московского университета (1870 г.) и десятилетней практики участвовал в 
крупных политических и уголовных процессах: дело люторических крестьян, дело о стачке 
рабочих фабрики Товарищества С. Морозова, дело о стачке рабочих мануфактуры Коншина, 
дело севских крестьян и т. д. Был одним из лучших ораторов своего времени, синонимом 
красноречия стали слова «говорит, как Плевако». После революции 1905–1907 гг. был 
депутатом от партии октябристов в 3-й Государственной думе. Умер и похоронен в Москве. 
Т. О.  

 
РОДЗЯНКО Михаил Владимирович (09(21). 03-1859-24.01.1924 гг.) – государственный 

и политический деятель, лидер октябристов. 
Дворянин, родился в Екатеринославской губернии в семье крупного землевладельца. 

Воспитывался и получил образование в Пажеском корпусе. Камергер императорского двора. 
В 1878 г. служил в Кавалергардском полку. В 1882 г. оставил службу. В 1883 г. избран 
мировым судьей. В 1885 г. вышел в отставку. До 1901 г. был предводителем дворянства, с 
1900 г. – председателем Екатеринославской земской управы. В 1906–1907 гг. – член 
Госсовета от Екатеринославского земства. Один из основателей партии «Союз 17 октября» 
(1905 г.). Депутат Государственной думы 3-го и 4-го созывов. Поддерживал политику 
реформ П. А. Столыпина. Возглавлял думскую фракцию «октябристов». 

С марта 1911 г. – председатель 3-й, затем 4-й Государственной думы. Был ярым 
противником Г. Е. Распутина. В 1-ю мировую войну выступал за доведение ее до победного 
конца. В дни, предшествующие Февральской революции (1917 г.), возглавлял Временный 
комитет Госдумы, стремился к сохранению монархических принципов правления, в то же 



время инициировал отречение от престола Николая II. Приветствовал выступление генерала 
Корнилова. В дни Октябрьского вооруженного восстания находился в Петрограде, выступал 
в поддержку Временного правительства, затем перебрался на Дон, но влияния там не имел. С 
1920 г. – в эмиграции, жил в Югославии. Автор книги «Крушение империи». А. Д.  

 
КАДЕТЫ – члены Конституционно-демократической партии, провозглашенной как 

партия «народной свободы» в 1905 г. 
Партия оформила либерально-демократические течения кон. 19 – нач. 20 в. («Союз 

земцев-конституционалистов», «Союз освобождения»). Свою задачу видела в постепенном 
реформировании государственной власти и экономики, установлении конституционной 
монархии при сильной исполнительной власти – «ответственного министерства». В период 
1907–1917 гг. это была одна из основных политических партий в России. Кадеты были 
представлены в 4 Государственных думах, во Временном правительстве. 

После Октябрьской революции партия кадетов была запрещена, члены партии 
принимали активное участие в Белом движении. После Гражданской войны существовала в 
эмиграции. Партия разделилась на «правых» (Союз «Русское национальное объединение», 
лидеры – Карташев, Набоков, Струве, Бурцев); «центристов» (Гессен и др.), 
группировавшихся вокруг газеты «Руль», и «левых» (лидер Милюков), которые издавали 
газету «Последние новости». Т. О.  

 
МИЛЮКОВ Павел Николаевич (15(27).01.1859–31.03.1943 гг.) – создатель и лидер 

конституционно-демократической партии (кадетов) в России, историк. 
Родился в Москве в семье архитектора. В 1877 г. поступил на историко-

филологический факультет Московского университета. За участие в студенческой сходке 
был исключен из университета. Совершив путешествие по Италии, восстановился на 4-й 
курс. После окончания университета в 1882 г. был оставлен на кафедре В. О. Ключевского. В 
1897 г. вышла книга «Главные течения русской исторической мысли». Милюков стал членом 
Общества истории и древностей Российских, Московского археологического общества, 
Общества естествознания, географии и археологии. В 1892 г. защитил магистерскую 
диссертацию «Государственное хозяйство России в первой четверти XVIII столетия и 
реформа Петра Великого», за которую получил премию им. С. М. Соловьева. За чтение 
лекций «Об общественных движениях в России» в Нижнем Новгороде был уволен из 
университета и сослан на три года в Рязань. Здесь были написаны части «Очерков по 
истории русской культуры». Вскоре Милюков был приглашен в Софийское Высшее 
училище в Болгарии возглавить кафедру всеобщей истории. В 1899 г. вернулся в Петербург. 
В 1900 г. за участие в собрании, посвященном памяти П. Л. Лаврова, был вновь арестован, 
отбывал наказание в «Крестах». 

В 1903 г. читал лекции в Чикагском университете, где по его инициативе была создана 
кафедра по изучению истории славян, затем читал лекции в Бостоне и Гарварде. В 1903–
1904 гг. собирал материалы по истории России в Британском музее. В 1905 г. вернулся в 
Петербург. Стал создателем и идеологом партии кадетов, выступал за установление 
конституционного строя, руководил фракцией кадетов во всех четырех Думах, хотя не 
являлся членом первых двух. 

В начале 1-й мировой войны Милюков выступал ее противником, но вскоре стал 
сторонником доведения войны до победного конца. Был активным сторонником свержения 
монархии, консультировался с представителями стран Антанты по этому вопросу. После 
Февральской революции предложил разделить власть между представителями династии и 
Думой. Вошел во Временный комитет членов Государственной думы. Во Временном 
правительстве, образованном 1 марта 1917 г., получил пост министра иностранных дел. 
После создания коалиционного правительства был вынужден уйти в отставку. 

Октябрьскую революцию встретил враждебно. Участвовал в создании 
Добровольческой армии в Новочеркасске, вел переговоры с германским командованием в 



Киеве. В 1920 г. эмигрировал в Англию, вскоре перебрался в Париж, где разрабатывал новую 
тактику борьбы с большевиками. Признавал республику как форму правления и федерацию 
как форму соотношения отдельных частей государства. В 1927 г. издал двухтомную книгу 
«Россия на переломе». Во время 2-й мировой войны желал разгрома фашистской Германии. 
В последние годы жизни начал писать свои «Воспоминания», но не успел их закончить. А. Р.  

 
СТРУВЕ Петр Бернгардович (26.01.(07.02).1870–22.02.1944 гг.) – идеолог «легального 

марксизма», лидер партии кадетов. 
Родился в Перми в семье губернатора. В 1885 г. окончил юридический факультет 

Петербургского университета. Студентом увлекся марксизмом, познакомился с В. И. 
Лениным, М. И. Брусневым, Л. Б. Красиным, А. Н. Потресовым и др. В 1894 г. вышла первая 
книга Струве «Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России», в 
которой он подчеркивал, что социализм возможен «только через капитализм, как зрелый и 
законченный плод последнего». 

В 1896 г. участвовал в 4-м Международном социалистическом конгрессе в Лондоне. 
Был автором Манифеста РСДРП. Вскоре увидел в марксизме противоречия между 
социалистическими и экономическими формулами, отверг необходимость падения 
капитализма. Встал на позиции либерализма, выступал против самодержавия, за 
установление буржуазно-демократических свобод. С 1901 г. – в эмиграции в Германии, 
издавал еженедельник «Освобождение», который распространялся нелегально. 

Во время 1-й русской революции находился в России. С образованием кадетской 
партии входил в состав ЦК, был депутатом 2-й Государственной думы. В 1905 г. отошел от 
оппозиции и начал поддерживать власть. Выступал с публицистическими статьями, 
предупреждал общество о «левой опасности». 

За работы по экономике «Хозяйство и цены» ему была присвоена степень доктора и 
звание профессора, в 1917 г. – академика. 

Февральскую революцию 1917 г. приветствовал. В мае готовил конференцию Лиги 
русской культуры. Октябрьский переворот категорически не принял. В 1918 г. начал работу 
над сборником о русской революции «Из глубины», основной идеей которого было 
утверждение, что в России «возрождение жизненных сил даст только национальная идея». 

В годы Гражданской войны активно участвовал в Белом движении, был членом 
«Особого совещания» при генерале А. И. Деникине и правительства генерала П. Н. Врангеля. 
Незадолго до эвакуации армии из Крыма побывал в Париже, где добился признания 
Францией правительства Врангеля и помощи французского флота, на судах которого 
оставшиеся части (более 200 тыс. человек) выбрались за границу. 

В эмиграции занимался публицистикой, издательским делом. Библиография печатных 
трудов Струве составила 660 названий. До конца дней оставался противником большевизма. 
Умер и похоронен в Париже. 

 
Монархические партии 

 
ЧЕРНАЯ СОТНЯ – устоявшееся название правых, монархических и антисемитских 

организаций нач. 20 в. в Российской империи. 
Наиболее крупными черносотенными организациями были «Русское собрание», «Союз 

русского народа», «Русский народный союз имени Михаила Архангела», «Русский 
монархический союз», «Союз русских людей». 

Сами черносотенцы выводили название «черная сотня» из организаций 
самоуправления городских тружеников Московского государства, носивших имена «черных 
сотен». Каждая «черная сотня» составлялась на основе профессионального объединения 
ремесленников или торговцев, управляемых выборными старостами или сотскими. На 
политическом языке либерального и социалистического общества наименование «черной 
сотни» присваивалось силам, отстаивавшим консервативные общественные, монархические 



и шовинистические идеи и лозунги. М. С.  
 
ПУРИШКЕВИЧ Владимир Митрофанович (12(24).08.1870 – февраль 1920 гг.) – 

политический деятель, один из лидеров «Союза русского народа», филолог. Один из 
наиболее шовинистических политиков Российской империи. 

Родился в Кишиневе в семье бессарабского помещика. В 1895 г. окончил историко-
филологический факультет Новороссийского университета (Одесса). Общественную 
деятельность начал в Аккерманской земской управе Бессарабской губернии. С 1901 г. – в 
Петербурге, в Главном управлении по делам печати Министерства внутренних дел. Один из 
создателей монархических националистических организаций: «Союза русского народа», 
затем «Союза Михаила Архангела». Депутат 2-4-й Государственных дум. Один из думских 
крайне правых лидеров. Во время 1-й мировой войны – начальник санпоезда. 

В декабре 1916 г. вместе с князем Ф. Ф. Юсуповым и великим князем Дмитрием 
Павловичем организовал убийство Г. Е. Распутина. Был сторонником жесткой власти, 
способной задушить надвигавшуюся революцию. В октябре 1917 г. создал подпольную 
организацию для борьбы за восстановление монархии. В ноябре по обвинению в подготовке 
заговора был арестован ЧК. Приговорен к 4 годам принудительных работ при тюрьме. В 
апреле 1918 г. освобожден в связи с болезнью сына под честное слово о неучастии в 
политической деятельности. Вскоре уехал на юг, где активно помогал А. И. Деникину. Умер 
в Новороссийске от сыпного тифа. А. Д.  

 
«СОЮ3 РУССКОГО НАРОДА» (СРН) – массовая монархическая черносотенная 

антисемитская организация. 
Первое организационное собрание Союза состоялось 8 ноября 1905 г. Основателями 

Союза были детский врач А. И. Дубровин, художник А. А. Майков, В. М. Пуришкевич, А. И. 
Тришатный, И. И. Баранов и др. Союз издавал газету «Русское знамя» (1905–1917 гг.). 
Состав СРН был крайне разнороден: от церковных иерархов до простых крестьян и рабочих. 

СРН выступал за укрепление господствующего положения в империи православной 
церкви, незыблемость самодержавия, национальное единство и неделимость России, 
первенствующее значение русской народности и русского языка, строгое соблюдение 
частной собственности, ответственность печати по суду, ограничение прав иудеев. 
Наибольшей численности СРН достигал в период борьбы с революцией 1905–1907 гг. 

Агитация СНР способствовала разжиганию межнациональной розни. 
В 1908 г. от СРН отошли сторонники Пуришкевича, создавшего «Русский народный 

союз имени Михаила Архангела». В 1910 г. из состава Главного Совета СРН вышел 
Дубровин, учредивший Всероссийский Дубровинский СРН. Во главе Главного Совета СРН 
стал депутат 3-й Государственной думы H. Е. Марков. Раскол произошел из-за отношения к 
существованию Государственной думы. «Марковцы» считали необходимым бороться за свои 
идеалы, в том числе и в Государственной думе, а «дубровинцы» хотели окончательного 
роспуска Думы. «Обновленный» Главный Совет СРН издавал газету «Земщина», журнал 
«Вестник Союза Русского Народа». 

После Февральской революции отделы СРН были разгромлены, многие лидеры и 
рядовые члены арестованы. При большевиках монархисты-черносотенцы были преследуемы, 
некоторые лидеры движения были расстреляны, другие эмигрировали и продолжили свою 
монархическую националистическую деятельность. М. С.  

 
ДУБРОВИН Александр Иванович (1855–1921 гг.) – политический деятель, детский 

врач, статский советник, крайне правый монархист. 
Основатель «Союза русского народа». Выступал против существования 

Государственной думы, против всяческих попыток ограничения самодержавия, против 
равноправия инородцев. Активный организатор и участник многих монархических съездов. 
После раскола «Союза русского народа» в 1910 г. вышел из Главного совета Союза. Сумел 



организовать своих сторонников во Всероссийский Дубровинский Союз русского народа, 
продолжая отстаивать свои политические убеждения. 

После Февральской революции 1917 г. был арестован, посажен в Петропавловскую 
крепость. В декабре 1920 г. вновь арестован ВЧК и вскоре расстрелян. Ж. С.  

 
«РУССКИЙ НАРОДНЫЙ СОЮ3 ИМЕНИ МИХАИЛА АРХАНГЕЛА» – массовая 

монархическая черносотенная организация. 
Образовалась в результате выхода некоторых общественных деятелей во главе с 

депутатом 2-4-й Государственных дум В. М. Пуришкевичем в 1908 г. из состава «Союза 
русского народа». 

Руководящим органом Союза была Главная палата из 14 членов, избираемая на три 
года. «Русский народный союз имени Михаила Архангела» признавал необходимость 
народного представительства в Государственной думе, считал, что «благо Родины зависит от 
сохранения в чистоте православной Веры, Русского неограниченного Царского 
Самодержавия и Русской самобытности», выступал с шовинистических, антисемитских 
позиций против дарования избирательных прав иудеям и за ограничение представительства 
Царства Польского и Кавказа. 

В черносотенных союзах была практика параллельного членства в разных 
организациях, поэтому член «Русского народного союза имени Михаила Архангела» мог 
состоять и в «Союзе русского народа», и в других черносотенных организациях. 

Изданиями Союза были газета «Колокол», журналы «Прямой путь» и «Зверобой». 
Пуришкевич организовал под своей редакцией многотомное издание «Книги русской 
скорби» (1908–1914 гг.). Ее составили биографии убитых революционерами-террористами 
представителей власти и консервативных общественных деятелей. 

После Февральской революции 1917 г. отделы Союза были разгромлены, печатные 
органы были запрещены, лидеры были арестованы и допрашивались чрезвычайной 
следственной комиссией Временного правительства «по поводу сотрудничества с 
самодержавием и причастности к убийствам общественных деятелей и инородцев». Многие 
были расстреляны или преследовались чрезвычайными органами советской власти. М. С.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Поступь мировой войны… 

 

 
 

Россия переживала трудные времена после поражения в русско-
японской войне, революции и реформ, в то время как международная 
обстановка неумолимо накалялась. Главными причинами мирового 
конфликта были борьба за рынки сбыта, неравномерность экономического 
развития европейских стран. Германская империя стремительно развивалась 
и хотела добиться передела мира, чтобы захватить английские и французские 
богатейшие колонии.  

Россия не была остро заинтересована в войне, но все же рассчитывала 
отхватить себе польские земли, утвердиться на Балканах и в черноморских 
проливах. Так как Англия и Франция деятельно участвовали в российской 
экономике, это подтолкнуло Россию присоединиться к Антанте. Европа 
раскололась на два блока.  

 
 
РУССКО-АНГЛИЙСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 1907 г. – соглашение между Россией и 

Великобританией по разграничению интересов на Среднем Востоке, положившее начало 
созданию Антанты. 

Соглашение было подписано в Петербурге 31 августа 1907 г. министром иностранных 
дел России А. П. Извольским и британским послом А. Николсоном. Темой переговоров были 
Тибет, Иран и Афганистан. Обе стороны согласились признать независимость Тибета, но все 
сношения с Лхасой вести через Китай. 

Иран разделялся на три зоны влияния. Северная часть Ирана подпадала под влияние 
России, юго-западная часть переходила в сферу влияния Великобритании, между ними 
размечалась нейтральная зона, остающаяся полем англо-русской конкуренции. 

Трудные переговоры относительно Афганистана закончились соглашением о том, что 
Россия будет сноситься со своим соседом только при посредничестве британского 
правительства. Соглашение явилось важным этапом создания военного блока Антанты. В. Р.  

 
АНТАНТА (от франц. Entente cordiale —  сердечное согласие) – военный блок 

государств, воевавших в 1-й мировой войне против Германии и ее союзников, а в 1918–
1922 гг. организовавших военную интервенцию в Советскую Россию с целью свержения 
большевизма. 

Начало формированию Антанты положило соглашение между Францией и 
Великобританией в 1904 г. В нем говорилось об урегулировании различных спорных 
вопросов, существовавших между двумя державами на Африканском континенте, но 
фактически оно было направлено против Германии, которая наращивала военную мощь, 
требовала передела мира и угрожала могуществу старых колониальных держав: Франции и 
Великобритании. Они, в свою очередь, стремились привлечь к военному сотрудничеству 



Россию. Особенно нуждалась в поддержке России Франция, граничившая с Германией и не 
способная противостоять ей без создания второго фронта на востоке Европы. 

В России различные общественные круги, среди которых была и самая массовая 
политическая организация дореволюционной России «Союз русского народа», выступали за 
союз с Германией. Прогерманской группировке противостояла сильная проанглийская 
группировка. Все либерально-буржуазные партии (кадеты, октябристы и др.) выступали за 
сближение с Великобританией. Кроме того, Франция являлась главным кредитором России и 
требовала от Николая II политических уступок. В конце концов чаша весов склонилась в 
пользу союза с Францией и Великобританией. 

В апреле 1906 г. состоялось совещание начальников штабов России и Франции. На 
Россию были возложены дополнительные обязательства по усилению вооруженных сил. 
Одновременно с этим Франция предоставляла России новый заем в размере 2,2 млрд 
франков (700 млн руб.) на подготовку к войне. В 1907 г. в Петербурге были подписаны три 
конвенции с Великобританией. В первой шла речь о разделе на сферы влияния Ирана. 
Вторая конвенция признавала Афганистан протекторатом Великобритании. Третья – 
урегулировала трения, существовавшие между двумя державами в отношении Тибета. 
Заключенные в Петербурге конвенции фактически означали создание союза между Россией 
и Великобританией и завершили формирование ядра антигерманской коалиции. 

В 1914–1918 гг. Антанта объединяла уже 25 государств: в войну на стороне Антанты 
вступили Греция, Китай, Румыния, Италия, США. Координирующими органами Антанты 
были политические и военные конференции, а также Верховный Совет, который состоял из 
руководителей государств-участников и представителей французского, английского, 
американского и итальянского Генштабов. Политическое лидерство в Антанте осуществляли 
Д. Ллойд Джордж, У. Черчилль, Д. Керзон, Ж. Юшмансо, Ф. Фош (с 1918 г. командовал 
союзными войсками в Европе), В. Вильсон. 

В 1917 г. Антанта приветствовала победу Февральской революции и свержение в 
России монархии. Великобритания отказалась предоставить политическое убежище 
родственнику английского короля Николаю II и его семье. В то же время Антанта требовала 
от русской армии начать наступление на германском фронте, чтобы заставить немцев 
перебросить свои войска с Запада на Восток. После падения Временного правительства и 
формирования большевистского правительства Антанта заняла позицию бойкота и 
непризнания Советской России. 

В декабре 1917 г. правительства Великобритания и Франции заключили тайную 
конвенцию о разделе сфер влияния в бывшей Российской империи. Согласно ей, сразу же 
после поражения Германии балтийские провинции и прилегающие к ним острова, а также 
Кавказ и Закаспийская область должны были войти в английскую зону, а Украина и Крым – 
во французскую. В январе 1918 г. президент США В. Вильсон публично изложил программу 
нового мирового устройства и самоопределения национальных меньшинств («14 пунктов 
Вильсона»), в которой предусматривалось создание в России демократического 
правительства. 

Всего против большевистской России в тот период выступило 14 государств. Начало 
интервенции Антанты в России было положено высадкой 5 марта 1918 г. британских и 
японских экспедиционных сил на Дальнем Востоке и высадкой британских войск 6 марта в 
Мурманске. В Европейской России странам Антанты пришлось прекратить интервенцию в 
кон. 1919 г., но на Дальнем Востоке войска интервентов оставались до конца 1922 г. 
Завершение 1-й мировой войны и заключение мирных договоров по ее итогам привело к 
фактическому прекращению существования Антанты. Д. Ч.  

 
ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА – военный конфликт между двумя блоками (коалициями) 

государств в 1914–1918 гг. 
Поводом к ее началу послужило убийство австрийского эрцгерцога (наследника 

престола) Франца-Фердинанда, принявшего участие в провокационных маневрах австро-



венгерской армии у сербских границ. 28 июля 1914 г. он был убит в Сараево сербским 
гимназистом Гаврилой Принципом – членом террористического общества «Черная рука». 
Австро-Венгрия обвинила в этом убийстве Сербию и предъявила ей ультиматум, в который 
включила невыполнимые требования. В этот же день она объявила войну Сербии. 30 июля 
Россия, выступавшая гарантом независимости Сербии, начала общую мобилизацию. 

1 августа 1914 г. Германия, союзник Австро-Венгрии, объявила войну России. Россия 
входила в блок «Антанта», члены которого – Великобритания и Франция – выступили 
против Германии и Австро-Венгрии. Началась 1-я мировая война, в которую вступали все 
новые и новые государства: 6 августа Австро-Венгрия объявила войну России, 29 октября 
Турция вступила в войну на стороне Германии и Австро-Венгрии, 4 октября 1915 г. Болгария 
присоединилась к ним. Оформился блок государств, получивший название Четверного 
союза. Четверному союзу противостояла Антанта, куда входили Россия, Англия и Франция 
(позднее к союзу присоединилась Италия). 

На первом этапе войны основным противником России была Австро-Венгрия, т. к. 
почти все германские войска участвовали в общем наступлении на Западном фронте против 
войск Великобритании и Франции. Это позволило русским войскам продвинуться до Карпат 
и начать наступление в Восточной Пруссии. 20 августа 1914 г. произошло Гумбиннен-
Гольдапское сражение русской 1-й армии генерала П. К. Ренненкампфа с 8-й германской 
армией генерала М. Притвица. Потерпев поражение, немецкие войска начали отступать на 
запад, в направлении Кенигсберга. Русская армия не препятствовала отходу разбитого 
противника, что позволило германскому командованию перегруппировать свои силы. 

Германское командование срочно перебросило часть своих сил с Западного фронта на 
восток. 26–30 августа произошло сражение у Мазурских болот (сражение 8-й германской 
армии и 2-й русской армии на линии Бишофсбург – Зольдау), в котором русская армия была 
разбита. Французские войска благодаря ослаблению немецкого наступления устояли в 
сражении на Марне. Остатки русской армии были окружены в Грюнфлисском лесу. Из 
окружения вырвались лишь 10 тыс. человек. Командующий 2-й русской армией генерал А. 
В. Самсонов, оказавшийся со своим штабом в окружении, застрелился, чтобы не попасть в 
плен к врагу. 

В 1915 г. Германия нанесла главный удар на Восточном фронте, стремясь вывести 
Россию из войны или, обескровив, вынудить ее перейти к обороне. Под натиском 
противника русские армии оставили Польшу и часть Прибалтики, занятую ранее Галицию, 
однако сохранили свою боеспособность. Отступлению способствовала и слабость экономики 
России, что привело к нехватке снарядов («снарядный голод»). Но затем ценой напряжения 
всех экономических сил удалось наладить производство боеприпасов. 

Уже в 1916 г. Россия нанесла мощный удар войсками Юго-Западного фронта 
(Брусиловский прорыв). В ходе этой операции австро-германские войска потеряли до 1,5 млн 
человек убитыми, ранеными и пленными. Потери русских войск составили около 500 тыс. 
человек. От противника была очищена территория Буковины и Южной Галиции. Вновь 
овладеть Львовом русским войскам не удалось. Германии пришлось для спасения Австро-
Венгрии перебросить с Западного фронта (из-под Вердена) и с Итальянского фронта 30 
пехотных и 3 кавалерийские дивизии. 

В августе 1916 г. в войну на стороне Антанты вступила Румыния. Но австро-венгерские 
войска, разгромив румынскую армию, заняли Бухарест. Чтобы спасти союзников, русские 
войска вынуждены были ввести на территорию Румынии 35 пехотных и 11 кавалерийских 
дивизий. В дальнейшем на этом участке линия фронта стабилизировалась, война приняла 
позиционный характер. 6 апреля 1917 г. США вступили в войну с Германией и ее 
союзниками. 

Затянувшаяся война и тяготы военного времени вызвали рост общественного движения 
в государствах и Четверного союза, и Антанты. В наиболее тяжелом положении была 
Россия. Неудачный ход военных действий, на фоне которого отдельные успешные операции 
представлялись исключением из правила, критика провалов самодержавного руководства со 



стороны либеральной оппозиции, ухудшение положения масс подорвали доверие населения 
страны к власти. В то же время война способствовала экономическому развитию России, 
дальнейшей концентрации русской промышленности, улучшению механизма ее 
государственного регулирования. Были созданы специальные Военно-промышленные 
комитеты, ведавшие мобилизацией частных предприятий для выполнения военных заказов. 

В феврале 1917 г. ухудшение положения населения привело к революции. Усталость от 
войны привела к развалу русской армии: на фронте происходили братания русских с 
немецкими и австрийскими солдатами, началось массовое дезертирство, открытое 
неповиновение и даже расправы с офицерами. После Октябрьского вооруженного восстания 
в Петрограде и перехода власти к большевистскому Совету Народных Комиссаров новое 
советское правительство начало переговоры с Германией о заключении сепаратного мира. 

После ряда демаршей и даже ухода советской делегации с переговоров и последующего 
их возобновления 3 марта 1918 г. в Брест-Литовске был подписан мирный договор между 
представителями Советской России, с одной стороны, и Германии, Австро-Венгрии, 
Болгарии и Турции – с другой. От России были отторгнуты: Литва, Курляндия, Лифляндия, 
Эстляндия, часть Белоруссии. На Кавказе к Турции отходили Карс, Ардаган и Батум. 
Украина и Финляндия становились самостоятельными государствами. Всего, согласно 
условиям договора, Россия теряла территорию размером ок. 1 млн км2. Советское 
правительство должно было распустить части Красной армии. 27 августа 1918 г. в Берлине 
было подписано русско-германское соглашение, по которому Советская Россия обязана была 
заплатить Германии контрибуцию – 6 млрд марок. 

На Западном фронте военные действия продолжались до начала октября 1918 г., когда 
германское правительство обратилось к президенту США В. Вильсону с просьбой о 
перемирии. 29 сентября 1918 г. было подписано перемирие между Антантой и Болгарией, 30 
октября Турция заключила перемирие с Великобританией, 3 ноября капитулировала Австро-
Венгрия. 11 ноября на станции Ретонд в Компьенском лесу делегация Германии подписала 
условия перемирия, в соответствии с которым германская армия была разоружена, а 
Рейнская область оккупирована войсками Антанты. 13 ноября советское правительство, 
воспользовавшись начавшейся революцией в Германии, аннулировало условия Брестского 
мирного договора. 

Окончательно итоги 1-й мировой войны 1914–1918 гг. подвел Версальский мирный 
договор, подписанный 28 июня 1919 г. на очень тяжелых условиях для разгромленной 
Германии, вынужденной пойти на выполнение всех требований победителей. 

Всего в войне участвовало 38 государств с населением 1,5 млрд человек. За время 
войны погибло 10 млн человек, было искалечено 20 млн. По своим масштабам, людским 
потерям, глобальным последствиям 1-я мировая война значительно превзошла все 
предшествующие войны. На Западе за этой войной закрепилось название «Великой», хотя 
разразившаяся через четверть века 2-я мировая война превзошла 1-ю по всем показателям. В. 
В.  

 
ГАЛИЦИЙСКАЯ БИТВА – крупная наступательная операция русского Юго-Западного 

фронта, проведенная на начальном этапе 1-й мировой войны с 18 августа по 21 сентября 
1914 г. против австро-венгерских войск. 

Проходила в междуречье Вислы и Днестра. Протяженность фронта составила 
первоначально 320 км, затем 400 км. В сражениях в Галиции и австрийской части Польши в 
августе-сентябре 1914 г. с обеих сторон участвовало до 2 млн человек. 

Перед главнокомандующим Юго-Западным фронтом генералом Н. И. Ивановым была 
поставлена задача после начала войны окружить и разбить австро-венгерские войска в 
Галиции. Противник собирался атаковать правое крыло русского фронта. В ходе встречных 
сражений в районе Красник – Томашов и на реке Золотая Липа продвижение противника 
было остановлено, а затем в сражении на реке Гнилая Липа 29–31 августа 1914 г. 
австрийский фронт был прорван 3-й русской армией генерала Н. В. Рузского. В начавшемся 



общем наступлении приняли участие части 8-й русской армии генерала А. А. Брусилова. 
3 сентября войска 3-й армии вошли во Львов. Австро-венгерское командование 

попыталось остановить русское наступление. В Городокском сражении 5-12 сентября 1914 г. 
противник сумел потеснить 3-ю и 8-ю русские армии, но затем потерпел поражение и был 
вынужден начать поспешный отход за реку Сан, к Карпатам. 

В ходе Галицийской битвы русские войска продвинулись на 280–300 км в глубь 
австрийской территории. За 33 дня тяжелых сражений и боев противник потерял около 
400 тыс. человек (из них 100 тыс. человек пленными) и 400 орудий. Русские – ок. 230 тыс. 
человек (40 тыс. человек пленными) и 94 орудия. В. В.  

 
СУХОМЛИНОВ Владимир Александрович (04(1б).08.1848–02.02.1926 гг.) – военный и 

государственный деятель, генерал от кавалерии (1906 г.). 
Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Служил начальником штаба, 

помощником командующего и командующим войсками Киевского военного округа, в 1905–
1908 гг. – киевский, волынский и подольский генерал-губернатор, с декабря 1908 г. – 
начальник Генштаба. В 1909–1915 гг. – военный министр. При нем продолжались военные 
реформы, значительно повысившие боеспособность русской армии, но не устранившие 
многих существенных недостатков в ее организации, снабжении и уровне подготовки 
высшего командного состава. При Сухомлинове Россия вступила в 1-ю мировую войну. 

В июне 1915 г. после ряда неудач на фронте был уволен в отставку. В прессе 
распространялись слухи, что Сухомлинов – немецкий шпион. В марте 1916 г. арестован по 
обвинению в злоупотреблениях и измене, но через полгода был освобожден и помещен под 
домашний арест. Вновь арестован после Февральской революции. 

В сентябре 1917 г. за неподготовленность русской армии к войне приговорен судом к 
бессрочной каторге, замененной заключением в крепость. 1 мая 1918 г. освобожден по 
возрасту. Последние годы Сухомлинов провел в эмиграции, работая над мемуарами 
«Воспоминания», вышедшими в Берлине в 1924 т. В. В.  

 
БРУСИЛОВ Алексей Алексеевич (19(31).08.1853–17.03.1926 гг.) – военный деятель, 

генерал от кавалерии (1912 г.), герой 1-й мировой войны. 
Из дворян, родился в Тифлисе. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Во 

время 1-й мировой войны – на фронте, командовал до 1916 г. 8-й армией. С марта 1916 г. – 
главнокомандующий армиями Юго-Западного фронта. В июне – сентябре того же года 
осуществил своими войсками решительное наступление на Австрийском фронте, 
получившее впоследствии название «Брусиловского прорыва». Это была одна из 
крупнейших операций русской армии в ходе войны. 

В марте 1917 г. был сторонником отречения Николая II от престола. После 
Февральской революции выступал за продолжение войны до победного конца и даже 
настаивал перед Верховным главнокомандующим М. В. Алексеевым на проведении на Юго-
Западном фронте наступления. Протестовал против введения в действующей армии 
комиссаров Временного правительства. В мае 1917 г. был назначен Верховным 
главнокомандующим. По настоянию А. Ф. Керенского подписал приказ о введении смертной 
казни в войсках, одновременно настаивал на формировании новых частей на добровольной 
основе. После неудачного наступления на фронте вместе с Керенским запретил проведение в 
войсках собраний и митингов. Вскоре он был смещен с должности Главковерха, некоторое 
время оставался в распоряжении Временного правительства, затем уехал в Москву. В августе 
участвовал в работе Московского Совещания общественных деятелей. В сентябре был 
избран почетным председателем Общества укрепления в военной и народной среде 
православной христианской религии. 

После Октябрьской революции остался в Советской России, отказавшись от 
предложения руководства Белым движением возглавить его войска. С началом советско-
польской войны (1920 г.) поступил на службу в РККА. А. Д.  



 
БРУСИЛОВСКИЙ ПРОРЫВ – наступательная операция войск русского Юго-

Западного фронта, спланированная и осуществленная командующим фронтом генералом от 
кавалерии А. А. Брусиловым и начальником штаба генерал-лейтенантом В. Н. Клембовским, 
с 4 июня по 13 августа 1916 г. 

Наступление проходило на участке обороны 1-й, 2-й, 4-й и 7-й австро-венгерских 
армий и Южной германской армии (448 тыс. человек, 1301 орудие). Сосредоточенные 
против них 3-я, 7-я, 8-я, 9-я и 11-я русские армии имели небольшое преимущество в 
численности, количестве артиллерийских орудий, но значительно уступали противнику по 
числу имеющихся тяжелых орудий (573 тыс. человек, 1770 орудий, из них лишь 168 
тяжелых). Прорыв осуществлялся на 4 главных направлениях – на Луцк, Львов, Станислав и 
Черновцы. Сосредоточенные здесь русские войска имели значительное превосходство в 
пехоте (в 2–2,5 раза) и в артиллерии (в 1,5–1,7 раза). В связи с поражением итальянской 
армии и просьбой союзников ускорить наступление дата начала операции была перенесена 
на 2 недели ранее намеченного срока. 

Наибольший успех был достигнут в полосе наступления 8-й армии, 7 июня 1916 г. 
занявшей Луцк. 

В ходе его австро-германские войска потеряли до 1,5 млн человек убитыми, ранеными 
и пленными. Были захвачены 581 орудие, 1795 пулеметов, 448 бомбометов и минометов. 
Потери русских войск составили около 500 тыс. человек. Успешный прорыв Юго-Западного 
фронта не был поддержан другими русскими фронтами. В августе линия фронта была 
стабилизирована на реке Стоход и линии Киселин – Золочев – Станислав – Делятин. 

В ходе летнего наступления Юго-Западного фронта от противника была очищена 
территория Буковины и Южной Галиции. Уверившись в силе русской армии, в войну на 
стороне Антанты вступила Румыния. Брусиловский прорыв оказался последней успешной 
наступательной операцией русской армии в 1-й мировой войне. В. В.  

 
ЗЕМГОР – объединенный комитет Земского и Городского союзов в 1915–1918 гг. 
Создан 10 июля 1915 г. либеральными кругами России. Председателем Земгора стал 

князь Г. Е. Львов, будущий глава Временного правительства. Земгор официально занимался 
координацией усилий общественности по снабжению армии, ведал мелкой и кустарной 
промышленностью. Но на практике Земгор вмешивался и в решение политических вопросов, 
поддерживал силы, оппозиционные монархии. Октябрьскую революцию Земгор встретил 
враждебно. В январе 1918 г. был упразднен декретом СНК. Д. Ч.  

 
БРЕСТСКИЙ МИР – мирный договор, заключенный Россией с Германией и ее 

союзниками 3 марта 1918 г. в Брест-Литовске. 
На II Всероссийском съезде Советов 26 октября 1917 г. по предложению В. И. Ленина 

был принят Декрет о мире, призывавший заключить справедливый мир и закончить 1-ю 
мировую войну. На этот призыв откликнулась только Германия: 9 ноября между двумя 
странами было подписано соглашение о приостановке военных действий, а 2 декабря – 
соглашение о перемирии. Но 5 января 1918 г. Германия потребовала подписать мир на очень 
тяжелых для России условиях. 

В руководстве Советской России возникли разногласия. Против заключения мира 
выступили левые эсеры, входившие в правительственную коалицию с большевиками. Начать 
«революционную войну» с Германией потребовали «левые коммунисты» во главе с И. И. 
Бухариным. Твердыми сторонниками заключения мира были В. И. Ленин и поддержавшие 
его И. В. Сталин и Г. К. Зиновьев. Особую позицию занял Л. Д. Троцкий, считавший, что 
войну нужно прекратить, демобилизовать армию, но мира не подписывать. Троцкий и 
Бухарин были уверены, что Германия не в состоянии наступать в глубь России, так как сама 
стоит на грани революции. Первоначально эта позиция возобладала в ЦК. Когда немцы 
предъявили ультиматум, Троцкий, возглавлявший в то время делегацию России в Бресте, без 



разрешения Ленина заявил, что переговоры прекращаются, а мир не подписывается. 
После этого немецкие войска начали широкое наступление. Перед лицом нависшей 

военной катастрофы советское правительство 3 марта 1918 г. вынуждено было подписать 
мир с Германией на еще более тяжелых условиях. Под контроль Германии отходили 780 тыс. 
км2 территории бывшей Российской империи с 66 млн населения. Россия теряла до 40 % 
промышленного потенциала, около трети продовольственных ресурсов. Брестский мир 
называли «похабным» и «унизительным». После свержения в Германии кайзера Вильгельма 
II советское правительство аннулировало Брестский договор 13 ноября 1918 г. Д. Ч.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Русская культура начала 20 века 

 

 
 

Конец 19 – начало 20 века принято называть «серебряным веком» 
русской культуры, потому что в это время произошел ее яркий рассвет. В 
литературе, науке, искусстве появлялись новые имена и яркие таланты, 
соревновались разные направления и стили.  

Мощным стимулом культурного роста стала модернизация экономики и 
политической жизни. Россия стремительно перемещалась из одной эпохи в 
другую, сталкивались разные уклады и мировоззрения, и на этой почве 
возникали новации и смелые идеи.  

 
 

Литература «серебряного века» 
 
БЛОК Александр Александрович (28.11.(11.12).1880–07.08.1921 гг.) – поэт, драматург, 

прозаик. 
Родился в Петербурге. Отец – философ, профессор Варшавского университета, мать – 

внучка известного русского ботаника А. Н. Бекетова. Воспитывался в семье матери, в 
которой все занимались литературной деятельностью. Учился на филологическом 
факультете Петербургского университета. 

Ранние стихотворения Блока составили первую его книгу «Стихи о Прекрасной Даме» 
(1904 г.), за строками которой угадывался образ его будущей жены Л. Д. Менделеевой 
(дочери химика Д. И. Менделеева). После выхода книги он занял центральное место среди 
поэтов-символистов. Написал цикл критических эссе «Безвременье». Вторая книга стихов 
Блока «Нечаянная радость» (1906 г.) сделала его популярным. Большое значение для 
развития русской поэзии нач. 20 в. имели сборники «Вольные мысли» (1907 г.), «Земля в 
снегу» (1908 г.), лирическая драма «Песня Судьбы» (1907–1908 гг.) и др. После Октябрьской 
революции им была написана поэма «Двенадцать». 

В большевистской революции он видел мистическую стихию: «Всем телом, всем 
сердцем, всем сознанием – слушайте Революцию». Призывал деятелей искусства к 
сотрудничеству с новой властью. Работал в учрежденном М. Горьким издательстве 
«Всемирная литература». По мере спада революционной активности Александр Блок 
разочаровался в революционных преобразованиях. Весной 1921 г. появились признаки 
болезни сердца. Умер и похоронен в Санкт-Петербурге. Т. О.  

 
ЦВЕТАЕВА Марина Ивановна (26.09 (08.10).1892–31.08.1941 гг.) – поэт, прозаик, 

драматург. 
Родилась в Москве в семье профессора Московского университета, основателя Музея 

изящных искусств И. В. Цветаева и талантливой пианистки М. А. Мейн, происходившей из 
обрусевшей немецко-польской семьи. Болезнь матери была причиной поездок за границу. 



Цветаева обучалась в пансионатах Лозанны и Фрайбурга. В 1910 г. М. Цветаева на 
собственные средства издала первый сборник стихов «Вечерний альбом». Вскоре вышли ее 
книги «Волшебный фонарь» (1912 г.), «Из двух книг» (1913 г.). Для театра-студии МХТ ею 
были написаны пьесы «Червонный валет», «Метель», «Фортуна», «Приключение», 
«Каменный ангел», «Феникс» (иначе «Конец Казановы»). Отдельным изданием вышла 
поэма-сказка «Царь-девица», написаны поэмы «На красном коне» и «Егорушка». В 1912 г. 
венчалась с С. Эфроном, вслед за ним уехала за границу (1922 г.). Тогда была написана 
лучшая поэтическая книга Цветаевой – «Версты». 

Жила в Берлине, в столичных пригородах Чехии и Франции. В эмиграции написано 
много стихов, поэм («Поэма Конца» и «Поэма Горы»), появилась автобиографическая проза 
(«Музей Александра III», «Дом у старого Пимена», «Мать и музыка», «Отец и его музей»). 
Муж Цветаевой С. Эфрон в эмиграции начал сотрудничать с НКВД и в 30-е гг. вернулся в 
СССР. Не принятая эмигрантской средой, Цветаева вслед за мужем в 1939 г. также вернулась 
в СССР. 

Семья М. Цветаевой подверглась репрессиям: сначала была арестована ее дочь, затем 
арестован и расстрелян муж. Книги Цветаевой не печатали, выходили лишь скудно 
оплачиваемые переводы. С началом Великой Отечественной войны Цветаева была 
эвакуирована в г. Елабугу, где покончила с собой. Т. О.  

 
МЕРЕЖКОВСКИЙ Дмитрий Сергеевич (14(02).08.1866–09.12.1941 гг.) – писатель, 

литературовед. 
Родился в Петербурге в семье столоначальника придворной конторы. Учился в 

классической гимназии. В эти годы начал писать стихи. Первое стихотворение напечатал в 
1881 г. в сборнике «Отклик». В 1884 г. поступил в Петербургский университет. В 1888 г. 
вышла первая книга его стихов. В 1889 г. в Тифлисе познакомился с 3. Гиппиус, которая 
стала его женой. В 1892 г. вышел его второй сборник «Символы». 

Известен Мережковский как прозаик, драматург, автор работ о Пушкине, Гоголе, 
Толстом, Достоевском, Некрасове, Тютчеве и как автор эстетического манифеста русского 
символизма – статьи «О причинах упадка и новых течениях современной русской 
литературы» (1893 г.). 

Вместе с Гиппиус входил в Петербургское религиозно-философское общество. В 
1909 г. они создали свою группу для межконфессионального общения и поиска религиозного 
синтеза, назвав ее «секцией по изучению истории религий». 

В 1890-е гг. Мережковский начал писать трилогию «Христос и Антихрист» (1896–
1905 гг.), в которой хотел выразить свои философские взгляды на историю и грядущие 
судьбы человечества. Ему принадлежат ряд пьес и романы «Александр I» и «14 декабря» 
(1918 г.). 

Октябрьскую революцию встретил враждебно и в 1920 г. вместе с Гиппиус 
эмигрировал сначала в Варшаву, затем в Париж. Среди наиболее известных книг, 
написанных им в эмиграции, «Наполеон» (1929 г.), «Иисус Неизвестный» (1932–1933 гг.), 
«Павел и Августин» (1937 г.), «Франциск Ассизский» (1938 г.), «Жанна д’Арк» (1938 г.), 
«Данте» (1939 г.). Умер и похоронен в Париже. Т. О.  

 
АХМАТОВА Анна (Горенко Анна Андреевна) (11(24).06.1889–05.03.1966 гг.) – поэт, 

переводчица. 
Родилась в местечке Большой Фонтан под Одессой в семье отставного инженера-

механика флота, с материнской стороны принадлежала к дворянской семье. В детстве жила в 
Царском Селе, затем в Киеве, где окончила гимназию и в 1907 г. поступила на Высшие 
женские курсы. В 1910 г. вышла замуж за поэта H. С. Гумилева. Вместе с ним побывала во 
Франции и Италии. В 1912 г. родился сын – будущий историк и этнолог Лев Гумилев. 

В 1912 г. вышел первый сборник стихов «Вечер». 
Известность пришла к Ахматовой со сборником «Четки» (1914 г.). В 1917 г. вышла 



третья книга – «Белая стая». С 1918 по 1923 гг. ее стихи многократно переиздавались, однако 
с сер. 20-х гг. наступило многолетнее молчание. Пережила расстрел бывшего мужа – 
Гумилева, арест сына, арест второго мужа – искусствоведа Пунина. Написала цикл 
«Реквием» о жертвах репрессий (опубликован в 1987 г.). Подвергнутая в 1946 г. резкой 
критике со стороны секретаря ЦК партии Жданова, была снова лишена возможности 
публиковать свои сочинения. Лишь во 2-й пол. 50-х гг. вышли в свет «Поэма без героя», 
«Путем всея земли», цикл «Северные элегии». В Оксфорде ей была вручена литературная 
премия. Похоронена в Комарове под Санкт-Петербургом. Т. О.  

 
ГУМИЛЕВ Николай Степанович (03(15).04.1886–25.08.1921 гг.) – поэт, создатель 

акмеизма в литературе. 
Родился в Кронштадте в семье морского врача. В 1902 г. в Тифлисской газете было 

опубликовано его первое стихотворение. 
В 1906 г. Гумилев уехал в Париж, где слушал лекции в Сорбонне, изучал французскую 

литературу, живопись, театр. В 1908 г. путешествовал по Египту, позднее еще трижды ездил 
в Африку (1909, 1910, 1913 гг.), собирал народные песни, образцы изобразительного 
искусства, этнографические материалы. 

Некоторое время (1908–1909 гг.) Гумилев обучался в Петербургском университете на 
юридическом, затем на историко-филологическом факультете. Весной 1910 г. женился на А. 
Ахматовой. 

Гумилев призывал поэтов вернуться к «вещности» окружающего мира. Первым 
акмеистическим произведением Гумилева считается поэма «Блудный сын», включенная в 
его сборник «Чужое небо» (1912 г.). 

В начале Первой мировой войны Гумилев поступил добровольцем в уланский полк; 
был награжден двумя Георгиевскими крестами. В 1916 г. добился отправки в русский 
экспедиционный корпус на Салоникский фронт. 

В 1918 г. Гумилев вернулся в Россию. Был привлечен М. Горьким к работе в 
издательстве «Всемирная литература», читал лекции в институтах, преподавал в 
литературных студиях. Занимался переводами. Писал стихи. 

3 августа 1921 г. он был арестован Петроградской Чрезвычайной Комиссией по 
обвинению в контрреволюционной деятельности. Расстрелян. Д. Ф.-Н.  

 
МАНДЕЛЬШТАМ Осип Эмильевич (03-(15)01.1891–27.12., по другим данным, сер. 

ноября 1938 гг.) – поэт, прозаик, критик, переводчик. 
Отец – купец первой гильдии, торговал кожей. Сыновей – Осипа и Александра – 

крестил в методистской церкви. Стихи Мандельштам начал писать в 15 лет. После окончания 
Тенишевского училища учился в Сорбонне, затем Гейдельбергском и Петербургском (не 
окончил) университетах. 

Литературный дебют Мандельштама состоялся на страницах журнала «Аполлон» 
(1910 г.). С кон. 1911 г. вошел в кружок «Цех поэтов», в 1912 г. стал членом группы 
акмеистов. Первую поэтическую книгу «Камень» (1913 г.) Мандельштама составили стихи, 
комментарием к которым может служить его автобиографическая проза «Шум времени» 
(1923 г.). 

Приветствовал Февральскую революцию, к событиям Октября отнесся скептически. 
Поскольку книг его не печатали, вынужден был зарабатывать переводами. Служил в 
Центральной коллегии по разгрузке и эвакуации Петрограда, позже (1918 г.) по 
рекомендации Луначарского был принят на работу в Наркомпрос. Вскоре Мандельштам 
уехал на Украину, побывал во врангелевском Крыму, в тюрьме у белогвардейцев, на 
Кавказе, в тюрьме у меньшевиков. 

Через год, поселившись в Москве, выпустил второй поэтический сборник – «Tristia». С 
1926 г. до 1930 г. стихов не писал, лишь переводил зарубежную прозу, занимался 
журналистской деятельностью (статьи, рецензии). Около года жил в Армении, вскоре 



появились стихи и проза «Путешествие в Армению». 
В мае 1934 г. Мандельштам был арестован: поводом послужили стихи о Сталине, их он 

повторно написал в кабинете следователя. Три года ссылки в уральский город Чердынь 
вскоре были заменены ссылкой в Воронеж. Стихи, написанные в ссылке, составили 
«Воронежскую тетрадь» (опубликованы через 50 лет). 

В мае 1937 г. вернулся в Москву, жил в Савелово, в Калинине (ныне Тверь). Вскоре 
вновь был арестован и приговорен к пяти годам лагерей. Умер в лагерной больнице на 
Второй речке под Владивостоком, по официальной версии – от паралича сердца. Памятный 
камень ему положен на Старокунцевском кладбище. Т. О.  

 
МАЯКОВСКИЙ Владимир Владимирович (17(19).07.1893–14.04.1930 гг.) – поэт. 
Родился в селе Багдади в Грузии в семье лесничего. В 1902 г. поступил в кутаисскую 

гимназию. С 1906 г. жил в Москве. С 1908 г. учился в Строгановском училище. Учеба 
прерывалась арестами, за участие в подпольном большевистском движении сидел в 
тюремной одиночке. В 1911 г. учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. 
В 1912 г. были напечатаны его первые стихотворения. Входил в литературный союз 
футуристов. Работал над поэмами «Облако в штанах» и «Человек». 

В начале 1-й мировой войны сочинял надписи к открыткам патриотического 
содержания, от фронта его уберег Горький. В 1916 г. издательство «Парус» выпустило 
первый поэтический сборник. После Октябрьской революции работал в «Окнах РОСТА», 
писал для десятка газет и журналов. Опубликовал поэмы «Владимир Ильич Ленин», 
«Хорошо!», «Во весь голос», автор пьес «Клоп», «Баня». 

В 20-х гг. побывал в Париже и Берлине, в США. За месяц до смерти впервые получил 
запрет на выезд в Париж. Его персональная художественно-литературная выставка была 
обойдена молчанием, пьеса «Баня» потерпела провал на сцене. Застрелился в своей квартире 
на Лубянке. Похоронен в Москве. Т. О.  

 
ТОЛСТОЙ Лев Николаевич (28.08.1828–07.11.1910 гг.) – граф, великий русский 

писатель и мыслитель. 
Л. Н. Толстой родился в родовом поместье Ясная Поляна Тульской губернии. Он 

получил домашнее образование, в 1844–1847 гг. учился в Казанском университете, сначала 
на восточном отделении по разряду арабо-турецкой словесности, затем на юридическом 
факультете. Не закончив обучения, он оставил университет и занялся самообразованием, 
составив для себя обширную программу. 

В 1851 г. Л. Н. Толстой поступил на военную службу в артиллерию, служил на Кавказе, 
участвовал в Крымской войне, с ноября 1854 г. участвовал в обороне Севастополя. В этот 
период он начал заниматься литературой. В 1852–1857 гг. опубликовал трилогию «Детство», 
«Отрочество», «Юность». Впечатления о Крымской войне нашли отражение в 
«Севастопольских рассказах» (1855–1856 гг.). 

В 1856 г. Толстой вышел в отставку в чине поручика. С кон. 50-х гг. целиком посвятил 
себя литературному творчеству. Он сотрудничал в журнале «Современник», участвовал в 
обсуждении, подготовке и проведении крестьянской реформы 1861 г. В 1859 г. основал 
яснополянскую школу для крестьянских детей. В 1857 и 1860–1861 гг. дважды выезжал за 
границу – во Францию, Швейцарию, Англию и Германию. До нач. 80-х гг. 19 в. Толстой 
вместе с семьей жил в Ясной Поляне, изредка приезжал в Москву. В эти годы он написал 
выдающиеся произведения: роман-эпопею «Война и мир» (1863–1869 гг.), роман «Анна 
Каренина» (1873–1877 гг.), а также «Азбуку» для детей (1871–1872 гг.), «Новую азбуку» 
(1874–1875 гг.), 4 выпуска «Русских книг для чтения». 

В нач. 1880-х гг. Толстой разорвал с привычной ему от рождения средой, отказался от 
прежнего образа жизни. Он создал свое религиозно-философское учение, пытался 
разработать новую «истинную религию» всеобщей любви, добра и ненасилия. Он призывал к 
преобразованию общества путем морально-религиозного самоусовершенствования, отказа от 



всякого насилия. Свои идеи он изложил в работах «Исповедь», «Исследование 
догматического богословия», в трактате «В чем моя вера?». 

Позднее это учение получило название «толстовство». 
В 1880–1890-х гг. Л. И. Толстой работал над романом «Воскресение» (1889–1899 гг.), 

повестями «Смерть Ивана Ильича» (1884–1886 гг.), «Крейцерова соната» (1887–1889 гг.), 
«Хаджи-Мурат» (1896–1904 гг.) и другими произведениями. В 1884 г. по инициативе 
писателя в Москве было основано просветительское издательство «Посредник». 

Уже при жизни Толстой стал всемирно известным писателем и мыслителем, имевшим 
почитателей и последователей в России, Западной Европе, в Индии, Японии и других 
странах. Проповедуя свое учение, Толстой неоднократно выступал против Православной 
Церкви, пытался написать собственное «Евангелие». За неоднократные антицерковные 
выступления Толстой в 1901 г. был отлучен от Православной Церкви. 

28 октября 1910 г. Л. И. Толстой тайно покинул Ясную Поляну и направился в Оптину 
пустынь, чтобы принести церковное покаяние, но по дороге простудился и заболел 
воспалением легких. Вскоре он скончался на станции Астапово Рязано-Уральской железной 
дороги (ныне в Липецкой области). Похоронен в Ясной Поляне. С. П.  

 
БУНИН Иван Алексеевич (10(22).10.1870–08.11.1953 гг.) – выдающийся писатель, 

поэт, лауреат Нобелевской премии в области литературы (1933 г.). 
Родился на хуторе Бутырки Елецкого уезда Орловской губернии. Происходил из 

древнего дворянского рода, к которому принадлежали Жуковский, Семенов-Тян-Шанский. 
Начальное образование получил дома. В 1881 г. поступил в елецкую гимназию, из которой 
был в 1886 г. отчислен. Четыре года жил в деревне Озерки, куда был сослан его старший 
брат Юлий, народоволец. 

В 1889 г. переехал в Орел, сотрудничал в газете «Орловский вестник»: был 
корректором, затем редактором. Через два года издал небольшую книжку стихотворений. 
Благоговея перед Львом Толстым, с которым он встретился в 1894 г., примкнул к колонии 
толстовцев. В кон. 90-х гг. вышли его сборники рассказов и стихов «На край света», «Под 
открытым небом». 

Некоторое время путешествовал по странам Европы и Азии. В 1903 г. Академия наук 
наградила его Пушкинской премией за стихотворный сборник «Листопад» (1901 г.) и 
перевод «Песни о Гайавате» (1896 г.) Г. Лонгфелло. Путевые очерки составили следующую 
книгу Бунина – «Тень птицы» (1907 г.). В 1909 г. он стал почетным членом Академии наук. 
В 1909–1910 гг. была опубликована его повесть «Деревня». В 1915 г. вышло первое собрание 
сочинений Бунина в 6 томах. 

К Февральской революции, Временному правительству отнесся неприязненно, назвав 
его «балаганом». Октябрьскую революцию расценивал как «кровавое безумие». Об этих 
событиях написал книгу-исповедь «Окаянные дни». В 1920 г. вместе с женой эмигрировал во 
Францию. Там вышли его новые книги, в т. ч. роман «Жизнь Арсеньева» (1927–1929 гг., не 
окончен) и цикл рассказов «Темные аллеи» (1943 г.). Умер в Париже. Т. О.  

 
ГОРЬКИЙ Максим (Пешков Алексей Максимович) (16(28).03.1868–18.06.1936 гг.) – 

писатель. 
Родился в Нижнем Новгороде. Отец, Максим Савватьевич, был столяром-

краснодеревщиком, умер вскоре после рождения сына. Мать, Варвара Васильевна Каширина, 
происходила из мещан, умерла в 1879 г. от скоротечной чахотки. Воспитывался в семье деда 
Василия Васильевича Каширина – владельца красильного заведения. Проучившись два года 
в Нижегородском слободском училище, из-за разорения деда оставил учебу. Работал 
«мальчиком» при магазине модной обуви, учеником и прислугой у чертежника, посудником 
на пароходе. В 1884 г. переехал в Казань, работал чернорабочим, грузчиком на пристани, 
учеником и подрядчиком пекаря. Познакомился с Федосеевым – одним из первых 
марксистов в России. В 1889 г. за участие в конспиративной работе в Нижнем Новгороде 



был арестован. После освобождения служил письмоводителем у адвоката. В 1891 г. много 
путешествовал. С ноября 1891 г. жил в Тифлисе. Был одним из организаторов коммуны 
учащейся и рабочей молодежи. 

12 сентября 1892 г. в тифлисской газете был напечатан его рассказ «Макар Чудра» под 
псевдонимом М. Горький. Вскоре его имя приобрело широкую известность. В 1901 г. 
арестован по обвинению в противоправительственной пропаганде и выслан в Арзамас. 25 
февраля 1902 г. был избран почетным академиком по разряду изящной словесности, но 
Николай II распорядился отменить избрание. В знак протеста Короленко и Чехов отказались 
от званий почетных академиков. 

В 1902 г. во МХАТе состоялась премьера пьесы Горького «Мещане». В следующие два 
года он сблизился с большевиками. В 1906 г. ездил в США, собирал средства на русскую 
революцию. Там была закончена пьеса «Враги» и начат роман «Мать». В кон. 1906 г. 
Горький поселился в Италии, на острове Капри, где прожил до 1913 г. В этот период им 
были написаны автобиографические повести «Детство», «В людях», пьесы «Последние», 
«Зыковы», повести «Городок Окуров», «Жизнь Матвея Кожемякина», «Сказки об Италии», 
цикл очерков «По Руси» и др. 

Участвовал в V съезде РСДРП в Лондоне, сблизился с Лениным, Богдановым и 
Луначарским. В 1913 г. благодаря политической амнистии вернулся в Россию. После 
Февральской революции 1917 г. осуждал войну, выступил против курса большевиков на 
социалистическую революцию. После Октября 1917 г. основал издательство «Всемирная 
литература». Выступал против красного террора, гонений на интеллигенцию 
(«Несвоевременные мысли»). В 1921 г. уехал лечиться от туберкулеза за границу. В 1931 г. 
вернулся в СССР. В конце жизни пользовался огромным авторитетом и всесоюзной 
известностью. 

Основал и редактировал журналы «Наши достижения», «За рубежом», «СССР на 
стройке», «Литературная учеба». Был инициатором создания серий книг «Библиотека поэта», 
«Жизнь замечательных людей» и др. В 1929 г. избран членом ЦИК, награжден орденом 
Ленина. Написал роман-эпопею «Жизнь Клима Самгина», роман «Дело Артамоновых», 
пьесы «Егор Булычев и другие», «Достигаев и другие». С 1934 г. – председатель правления 
Союза писателей. А. Р.  

 
ТОЛСТОЙ Алексей Николаевич (29.12.1882(10.01.1883)–23.02.1945 гг.) – русский 

писатель, граф, академик АН СССР (1939 г.). Лауреат Государственной премии СССР (1941, 
1943, 1946 гг.). 

Вырос на хуторе Сосновка под Самарой. Учился в Петербургском технологическом 
институте и окончил его без защиты диплома в 1907 г. Пробовал заниматься живописью. 
Печатал стихи с 1905 г. и прозу – с 1908 г. Получил известность как автор рассказов и 
повестей «заволжского» цикла (1909–1911 гг.) и примыкающих к нему небольших романов 
«Чудаки». 

Во время 1-й мировой войны писатель был военным корреспондентом. С энтузиазмом 
встретил Февральскую революцию и был назначен «комиссаром по регистрации печати 
Временного правительства». В июле 1918 г. с семьей выехал в литературное турне на 
Украину, а в апреле 1919 г. эвакуировался из Одессы в Стамбул. Два года провел в Париже. 
В 1921 г. переехал в Берлин. Первая версия романа «Хождение по мукам» была написана им 
в эмиграции. В 1923 г. вернулся в Россию. В 1920-е гг. выходят научно-фантастические 
романы «Аэлита» и «Гиперболоид инженера Гарина». 

Книга для детей «Золотой ключик, или Приключения Буратино» (1935 г.) по существу 
являлась весьма основательной и удачной переделкой сказки итальянского писателя 19 в. 
Коллоди «Пиноккио». 

В 1930-е гг. по прямому заказу властей написал первое произведение о Сталине – 
повесть «Хлеб (Оборона Царицына)» (1937 г.), которая была целиком подчинена сталинским 
мифам о Гражданской войне. 



 
Во время войны Толстой написал множество публицистических статей, ряд рассказов. 

Крупнейшим произведением А. Толстого является роман «Петр I», прославляющий 
авторитарного руководителя великой державы. 

Личность Толстого чрезвычайно противоречива. В СССР в 1930-е гг. он воспринимался 
как «писатель номер два» (после Горького) и был символом «перековки» барина, графа в 
советского гражданина, чьи произведения считались художественно и идеологически 
безупречными. Однако его склонность следовать политической конъюнктуре вызывала 
презрительное отношение таких людей, как А. А. Ахматова, М. А. Булгаков, О. Э. 
Мандельштам. 

Толстой входил в состав комиссии по расследованию расстрела польских офицеров в 
Катыни, настаивал на том, что их уничтожили немцы. Д. Ф.-Н.  

 
ШМЕЛЕВ Иван Сергеевич (21.09.(03.10).1873–24.06.1950 гг.) – писатель. 
Родился в Москве, в Кадашевской слободе Замоскворечья. Происходил из купеческого 

сословия. Воспоминания Шмелева о детстве отражены в автобиографической повести «Лето 
Господне». Его первый рассказ «У мельницы» был написан в 1895 г. Результатом его 
поездки на Русский Север стала книга «На скалах Валаама». Опубликованная с большими 
цензурными купюрами, она осталась не замеченной критикой, после чего он оставил 
литературу на 10 лет. Окончил юридический факультет Московского университета. Служил 
помощником присяжного поверенного в Москве, налоговым инспектором во Владимире. С 
1907 г., выйдя в отставку, Шмелев посвятил себя писательскому труду. Повесть «Человек из 
ресторана» (1910 г.) принесла ему известность. Октябрьскую революцию он не принял, уехав 
с женой и сыном Сергеем в Крым. После занятия Крыма Красной армией осенью 1920 г. сын 
Шмелева как белый офицер был расстрелян. 

Вернувшись в Москву, Шмелев начал хлопотать о выезде за границу. С 1922 г. жил в 
Берлине, с 1923 г. – в Париже, много печатался («Богомолье», 1931 г., «Няня из Москвы», 
1934 г., «Куликово поле», 1947 г.). Произведения И. С. Шмелева отличают богатый русский 
язык, глубокая образность. В психологических переживаниях персонажей Шмелева 
открывается духовная жизнь православного христианина. Как целостный, органичный мир 
представлена среда русского крестьянства и купечества. Умер Шмелев в монастырской 
обители Покрова Божией Матери в Бюси-ан-От недалеко от Парижа, куда приехал поправить 
здоровье после операции на сердце. В 2000 г. останки И. С. Шмелева были перенесены в 
Москву и похоронены на кладбище Донского монастыря. Т. О.  

 
Наука в начале 20 века 

 
НАУКА – сфера человеческой деятельности, включающая как выработку нового 

знания, так и ее результат – описание, объяснение и предсказание процессов и явлений 
действительности на основе открываемых ею законов. Система наук условно делится на 
естественные, общественные и технические. 

В развитии науки чередуются экстенсивные и революционные периоды – научные 
революции, приводящие к изменению ее структуры, принципов познания, категорий и 
методов, а также форм ее организации. 

В нач. 20 в. русская наука и техника дали в различных отраслях знаний ряд крупных 
имен и внесли важный вклад в сокровищницу мировой культуры. Русские ученые и 
изобретатели активно работали в области геологии, металлургии, переработки нефти, теории 
сопротивления материалов, почвоведения, электротехники, радиосвязи и на других важных 
направлениях научно-технической деятельности. Крупные успехи были достигнуты в 
математике, физике, механике. 

В Петербурге вокруг великого русского математика и механика академика П. Л. 
Чебышева сложилась математическая школа. Профессор Московского Высшего 



технического училища H. Е. Жуковский открыл к этому времени метод вычисления 
подъемной силы крыла самолета, за что заслуженно получил звание «отца русской авиации». 
Более 30 лет возглавлял в Московском университете кафедру физики А. Г. Столетов. Им 
были успешно разработаны проблемы магнетизма и фотоэлектрических явлений. 
Эффективно вел свои исследования и физик П. Н. Лебедев. 

На рубеже нового века был изобретен русским ученым А. С. Поповым радиоприемник. 
Выдающиеся физики П. Н. Яблочков и А. Н. Лодыгин создали электрическую лампочку. 
Больших успехов добилась и отечественная химическая наука. Великий ученый, профессор 
Петербургского университета Д. И. Менделеев сделал мировое открытие, создав 
периодическую таблицу химических элементов. Профессора Казанского университета H. Н. 
Зинин и А. М. Бутлеров активно разрабатывали проблемы органической химии. Больших 
технических достижений в русском кораблестроении добились механик и математик А. Н. 
Крылов и океанограф адмирал С. О. Макаров. Большие достижения в работе были и у 
многих других исследователей и естествоиспытателей. 

Мирового значения удостоил ась наша географическая наука (П. П. Семенов-Тян-
Шанский, H. М. Пржевальский, H. Н. Миклухо-Маклай, П. К. Козлов, В. К. Арсеньев и др.). 
Получили дальнейшее развитие геолого-стратиграфические исследования (А. П. 
Карпинский, В. О. Ковалевский, А. П. Павлов, Ф. Н. Чернышев и др.). 

В области биологии значительных результатов с позиции естественно-научного 
материализма добились И. М. Сеченов, И. И. Мечников, А. О. Ковалевский, К. А. Тимирязев. 
И. И. Мечникову – лауреату Нобелевской премии принадлежат открытия мирового уровня 
по проблемам бактериологии, А. О. Ковалевскому – по сравнительной эмбриологии, К. А. 
Тимирязеву – в области фотосинтеза. И. П. Павлову в 1904 г. за его исследования в области 
физиологии (учение о высшей нервной деятельности человека и животных) была 
присуждена Нобелевская премия. 

Н. Г. Славянов разработал способ горячей сварки металлическим электродом, он 
получил патенты на изобретение не только в России, но и во Франции, Германии, 
Великобритании и ряде других стран. К. Э. Циолковский сделал ряд крупнейших открытий в 
аэродинамике и ракетной технике, им была разработана и теория движения ракет. 
Впоследствии мир назовет его основоположником теории межпланетных сообщений. 

Многие ученые России были участниками международных научных программ, 
прославив отечественную науку. В плеяде выдающихся русских ученых по праву стоят и 
имена С. А. Чаплыгина – основоположника теории гидро– и аэродинамики, А. Ф. 
Можайского – одного из первых авиастроителей, В. И. Вернадского – основателя геохимии и 
биогеохимии и радиогеологии и др. Наряду с техническими науками активно развивалась и 
общественная мысль. Русская историография выдвинула в эту пору видных ученых-
историков В. О. Ключевского, М. Н. Покровского, Е. В. Тарле. 

После Октябрьской революции и Гражданской войны в СССР начался новый этап 
развития науки и техники. Особенно активно развивались научные направления, связанные с 
экономическими потребностями страны, – металлургия, авиастроение, физика и др. 

 
ВЕРНАДСКИЙ Владимир Иванович (28.02(12.03).1863–06.01.1945 гг.) – один из 

основоположников геохимии, радиогеологии, создатель биогеохимии и учения о ноосфере. 
Родился в Петербурге в семье профессора-экономиста И. В. Вернадского. В 1885 г. 

окончил естественное отделение физико-математического факультета Петербургского 
университета. Под влиянием работ В. В. Докучаева увлекся динамической минералогией и 
кристаллографией. Путешествовал по Западной Европе, участвовал в Международном 
геологическом конгрессе. С 1890 г. преподавал на кафедре минералогии в Московском 
университете, где впоследствии сложилась его научная школа (среди учеников А. Ферсман, 
Я. Самойлов). 

В 1891 г. стал магистром геологии и геогнозии, в 1897 г. защитил докторскую 
диссертацию. В 1911 г. после избрания его экстраординарным академиком переехал в 



Петербург. Был участником земского движения в защиту высшей школы. Дважды избирался 
в Государственный совет от университета. В 1911 г. в знак протеста против мер министра 
народного просвещения Л. А. Кассо среди других 100 профессоров и преподавателей 
университета вышел в отставку. 

В годы 1-й мировой войны возглавлял постоянную Комиссию по изучению 
естественных производительных сил России (КЕПС) при АН, которая вела поиски новых 
месторождений полезных ископаемых, изучала энергоресурсы и т. д. В 1917–1920 гг. стал 
первым президентом созданной им Украинской АН. В 1920-е гг. был директором 
Геологического и Минералогического музеев, организовал и возглавил Радиевый институт. 
В 1922–1926 гг. читал курс геохимии в Сорбонне, проводил эксперименты в институте М. 
Склодовской-Кюри. Развивая учение о биосфере, ввел понятие «ноосфера» (сфера разума). 
При АН им были основаны Комитет по метеоритам и Комиссия по истории знаний, которую 
Вернадский возглавлял до 1930 г. В 1928 г. им была создана Биогеохимическая лаборатория 
АН СССР. Влияние его геохимической школы испытали ученые Франции, Чехословакии, 
США. В 1943 г. получил Государственную премию СССР. Умер и похоронен в Москве. Т. О.  

 
ЖУКОВСКИЙ Николай Егорович (17(29).01.1847–17.03.1921 гг.) – основоположник 

аэродинамики, член-корреспондент РАН (1917 г.). 
Родился в Москве, происходил из старинного дворянского рода. Окончил 

математический факультет Московского университета. В 1870 г. стал преподавателем 
математики в Московском высшем техническом училище (МВТУ). Защитил магистерскую 
диссертацию по гидродинамике, стажировался за границей – в Берлине и Сорбонне, где 
занимался исследованием движения воздушных потоков. В 1888 г. защитил докторскую 
диссертацию по прикладной механике, возглавил кафедру Московского университета. В 
1902 г. в Московском университете построил аэродинамическую трубу. 

В 1904 г. на базе его лаборатории в Кучино был создан первый в мире институт 
аэродинамических исследований, где он разработал теорию подъемной силы крыла 
летательного аппарата, методы расчета воздушных винтов и динамики полета. В 1910 г. 
в МВТУ создал лабораторию, ставшую расчетно-испытательным центром проверки 
аэродинамических свойств самолетов. Автор трудов по теории авиации, механике твердого 
тела, астрономии, математике, гидродинамике, гидравлике, прикладной механике. 

По инициативе Жуковского были созданы Московский авиационный институт и 
Военно-воздушная академия. В его квартире в 1918 г. была организована лаборатория, 
впоследствии ставшая Центральным институтом аэро– и гидродинамики (ЦАГИ). В 1920 г. 
Жуковский был арестован и сослан в спецчасть НКВД. Т. О.  

 
ПАВЛОВ Иван Петрович (14(26). 19-1849-27.02.1936 гг.) – физиолог, создатель учения 

о высшей нервной деятельности животных и человека, лауреат Нобелевской премии. 
Родился в Рязани в семье священника. Обучался в духовном училище. С 1870 г. учился 

на естественном отделении Петербургского университета. За свое первое научное 
исследование (о секреторной иннервации поджелудочной железы) был награжден золотой 
медалью университета. Два года работал в Ветеринарном институте. В 1877 г. уехал в 
Бреслау, потом по приглашению С. П. Боткина работал в его клинике. В 1883 г. Павлову 
было присвоено звание доктора медицинских наук. 

Ок. 20 лет занимался исследованиями по физиологии пищеварения. В 1891 г. Павлов 
стал заведующим физиологическим отделом Института экспериментальной медицины, в 
1895–1925 гг. руководил исследованиями в Военно-медицинской академии. За работу по 
физиологии пищеварения в 1904 г. ему была присуждена Нобелевская премия. 

После Октябрьской революции остался в России (был издан декрет о создании 
благоприятных условий для его работы). Несмотря на это, Павлов полагал, что революцию 
нужно было пресечь. Павлов сравнивал существующий режим с фашизмом, о чем открыто 
написал в 1934 г. в ЦИК СССР. 



Умер в Ленинграде от пневмонии. Похоронен на Волковой кладбище. Т. О.  
ЦИОЛКОВСКИЙ Константин Эдуардович (05(17).09.1857–19.09.1935 гг.) – ученый в 

области воздухоплавания и ракетной техники. 
Родился в селе Ижевском Рязанской губернии в семье лесничего. В десятилетнем 

возрасте из-за осложнений после скарлатины потерял слух и школу не посещал. В 1873 г. по 
настоянию отца поселился в Москве у знакомого семьи – философа Н. Федорова, 
космогоническое учение которого оказало на него большое влияние и подтолкнуло к мысли 
о расселении человечества на других планетах. В 1879 г., сдав экзамен, получил звание 
учителя народных училищ и назначение в Боровск. Там он проработал до 1892 г., затем был 
переведен в Калугу, где до конца дней преподавал физику и математику в епархиальном 
училище и гимназии. Одновременно вел научную работу. 

За работу «Механика животного организма» по предложению Д. Менделеева и А. 
Столетова был избран действительным членом Русского физико-химического общества. Ему 
принадлежит проект дирижабля (управляемого аэростата). Он также исследовал механику 
управляемого полета. Н. Жуковский использовал результаты его работы при создании 
теории расчета крыла. В 1903 г. опубликовал книгу «Исследования мировых пространств 
реактивными приборами», которая была замечена лишь в 1912 г. 

В нач. 1910-х гг. в журнале «Вестник воздухоплавания» публиковал статьи по теории 
ракет и жидкостного ракетного двигателя, им была впервые решена задача посадки на 
поверхность безатмосферных планет. В 1920-е гг. вывел формулу, которая получила его имя, 
используемую при исчислении количества топлива для космического корабля, рассчитал 
оптимальную высоту для спутника (300–800 км), сделал ряд практических изобретений. Т. О.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Крушение монархии 

 

 
 

После поражений и отступлений русских войск в войне общественность 
заговорила о неспособности царя управлять страной. Но император был 
убежден, что лишь монархия может решить задачи мировой войны. Николай 
II стал назначать в правительство исключительно министров охранительного 
направления. Не доверяя своему окружению, император перепоручил важные 
государственные дела императрице Александре Федоровне. Влияние 
Распутина в это время катастрофически выросло. Поползли слухи, что 
царский дом попал в полную зависимость к Распутину и другим фаворитам.  

Либералы утверждали, что царское окружение толкает страну к новой 
революции. Но своими громогласными выступлениями и, наконец, убийством 
Распутина они сами подтолкнули народ к революционному насилию.  

Все вопросы, оставшиеся нерешенными после прошлой революции – 
аграрный, рабочий, национальный – привели ко второй буржуазно-
демократической революции в России. Николай II подписал отречение от 
престола. Старая власть пала.  

 
 

1917 год 
 
В конце февраля 1917 г. в Петрограде начались волнения, которые, не встречая 

серьезного противодействия со стороны властей, через несколько дней переросли в 
массовые выступления против правительства и императорской власти. Сначала Николай II 
хотел силой навести порядок в Петрограде, но, когда выяснился масштаб беспорядков, 
отказался от этой мысли, опасаясь большого кровопролития. Некоторые 
высокопоставленные военные чины, члены императорской свиты и политические деятели 
убеждали царя в том, что для умиротворения страны необходимо отречение его от трона. 
2 марта 1917 г. в Пскове, в салон-вагоне императорского поезда, после мучительных 
раздумий Николай подписал акт отречения от престола, передав власть своему брату 
великому князю Михаилу Александровичу.  

А 9 марта Николай и царская семья были арестованы и препровождены под охраной в 
Царское Село. Через полгода их переправили в Тобольск, а вскоре – в Екатеринбург, место 
их последнего пристанища.  

 
ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 г. – революция, в ходе которой в России было 

свергнуто самодержавие. 
Рубеж 1916 и 1917 гг. отмечен в России усилением кризиса самодержавия. На заводах и 

в деревнях разрастаются протестные выступления людей, уставших от войны и требующих 
улучшения своего материального положения. Используя широкое недовольство населения, 
либеральная и социалистическая оппозиция, нередко связанная узами масонского братства, 



делает ставку на ограничение самодержавия или его полное свержение. 
Важной вехой на пути к революции становится выступление в Думе 1 ноября 1916 г. П. 

Н. Милюкова. В ней он бросил публичное обвинение в измене не только членам 
правительства, но и лично императрице Александре Федоровне. Эта речь уже 
современниками была названа «штормовым сигналом революции». 

Из-за неспособности правительства обеспечить подвоз в столицу достаточного 
количества продовольствия в рабочих районах выстраивались гигантские очереди за хлебом 
(«хвосты»). Выступление по продовольственному вопросу видного деятеля думской 
оппозиции А. Ф. Керенского 15 февраля 1917 г. спровоцировало в Петрограде панику, люди 
бросились скупать продукты питания, а власть уже не могла ни прекратить панику, ни 
обеспечить подвоз в столицу дополнительных припасов. 

С осени 1916 г. растет число протестных выступлений крестьянства и рабочего класса. 
Самые крупные выступления в городах России состоялись 9 января 1917 г. в день памяти 
«Кровавого воскресенья» и 14 февраля 1917 г., в день возобновления заседаний Думы. 18 
февраля резко ухудшилась ситуация на крупнейшем заводе Петрограда – Путиловском. 
Доведенные до отчаяния продолжающейся войной и голодом не вышли на работу рабочие 
его лафетно-штамповочной мастерской. Бастующих поддержали и другие рабочие завода. В 
ответ 22 февраля администрация завода объявила локаут. За воротами предприятия в 
одночасье оказалось 36 000 рабочих. 

Первым днем революции считается 23 февраля. В этот день (8 марта по новому стилю) 
отмечался Международный женский день, и на улицы Петрограда вышли активистки 
социал-демократических организаций. Они были поддержаны массами женщин из 
«хвостов», а затем – уволенными и бастующими рабочими. Почти 130 тыс. человек 
отказались выйти на работу. Наряду с лозунгами о хлебе в колоннах демонстрантов 
начинают все чаще встречаться призывы «Долой войну» и «Долой самодержавие». 

Организующий характер рабочему протесту придавало участие в событиях 
социалистов: большевиков, меньшевиков, эсеров, анархистов и др., но в целом события 
февраля 1917 г. разворачивались стихийно. В дальнейшем количество бастовавших рабочих 
увеличилось еще больше. 24 февраля в акциях протеста принимало участие уже 214,1 тыс., 
25 февраля – 305 тыс., 26 февраля – 306,5 тыс., 27 февраля – 385,5 тыс., 28 февраля – 
393,8 тыс., 1–2 марта – 394 тыс. рабочих. Начали возникать профсоюзы, фабзавкомы и 
другие боевые рабочие организации. 

Современные историки сравнивают распространение рабочих выступлений в эти дни с 
«эффектом домино» и полагают, что начавшиеся в рабочей среде процессы подчас носили 
глубинный, в чем-то даже архаичный характер, напоминая начало крестьянских восстаний 
или крестьянских войн, но никак не организованных революций. В этом отношении Февраль 
разительно отличается от Октября 1917 г. Поначалу никто даже не мог с уверенностью 
сказать, что началась именно революция. В сохранившихся личных дневниках петроградцев 
февральские дни отмечены как время широких выступлений, но не как революция. Однако 
упорство рабочих, с которым они стремились в центр города, в его «благородную», 
респектабельную часть, где располагались правительственные учреждения, массовость их 
протеста вскоре привели к психологическому перелому и в их собственной среде, и среди 
всех прочих социальных слоев. 

К 25–26 февраля уже никто не сомневался, что начавшиеся события переросли в 
настоящую революцию, хотя и тогда никто не мог предположить ее масштабов. К рабочим 
начали массово присоединяться солдаты: 26 февраля на сторону революции перешло 
0,6 тыс., 27 февраля – 70 тыс., 28 февраля – 127 тыс., а 1 марта – уже 170 тыс. человек. 

В эти же дни решалась и судьба монархии. Николай II распустил Думу и выехал из 
Ставки в Царское Село. Генералы М. В. Алексеев и Н. В. Рузский постарались изолировать 
(фактически взяли под домашний арест) Николая II от верных ему частей и добились от 
командующих большинства фронтов согласия на его отречение. 

В царский поезд, задержанный по дороге в столицу, прибыли депутаты Думы А. И. 



Гучков и В. В. Шульгин. Они потребовали от царя немедленного отречения. Понимая 
опасность, которая грозила бы в случае отказа его семье, Николай II 2 марта отрекается от 
престола. В нарушение норм престолонаследия, существовавших со времен Павла I, он 
подписывает отречение за себя и за своего сына в пользу брата Михаила. Но и Михаил под 
давлением радикалов из прогрессивного блока отказывается от престола. Оба отречения 
были обнародованы одновременно. 

Лидерами прогрессивного блока 27 февраля создается Временный комитет 
Государственной думы (ВКГД), во главе которого оказался председатель 4-й 
Государственной думы М. В. Родзянко. ВКГД заявил о том, что берет наведение порядка в 
городе в свои руки. Почти одновременно с ВКГД в том же Таврическом дворце, где заседала 
Дума, был организован Совет рабочих депутатов (Петросовет). Он был сформирован из 
представителей рабочих, делегатов воинских частей и революционных организаций. 
Поэтому его влияние в столице было выше, чем власть правительства. Во главе Совета 
встали активисты социалистических партий. Председателем Петросовета стал депутат 4-й 
Государственной думы H. С. Чхеидзе. 

В ночь с 1 на 2 марта 1917 г. лидеры Совета и ВКГД договорились о создании 
революционного Временного правительства, к которому и должна была перейти верховная 
власть. Во главе Временного правительства оказался видный деятель думской оппозиции Г. 
Е. Львов. Наиболее влиятельные посты заняли П. Н. Милюков, А. И. Гучков, Н. В. Некрасов, 
М. И. Терещенко, А. А. Мануйлов, А. И. Шингарев, А. И. Коновалов, А. Ф. Керенский. В 
Петрограде сложилась ситуация двоевластия, когда часть властных полномочий находилась 
в руках Временного правительства, а часть – в руках Петросовета. 

События Февраля 1917 г. уже у современников вызвали различные оценки. Для 
лидеров революционных партий, таких, как Милюков и Керенский, Февральская революция 
представлялась победой демократии над «темными силами», под которыми понималась 
правящая династия и сторонники монархии. Благосклонно Февраль был встречен также 
правящими кругами США, Англии и Франции. 

Историки, стоящие на позициях либерализма, в основу своих научных концепций 
положили именно эти оценки Февраля, сделанные в свое время лидерами думской 
либеральной оппозиции, а также политическими деятелями западных государств. Историки 
этого направления полагают, что причиной Февральской революцией стала внутренняя 
слабость самодержавия, его неспособность одержать победу в войне с Германией. 

Публицисты и историки социалистического лагеря обращают внимание на глубокий 
социальный кризис, который сделал революцию неизбежной. 

События Февраля положили начало длительному революционному процессу 1917–
1922 гг., в ходе которого было определено направление развития страны в XX веке. Д. Ч., А. 
Ш.  

 
ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО – правительство, возглавлявшее Россию в марте – 

октябре 1917 г. 
После Февральской революции 1917 г. власть в стране перешла к Временному 

комитету Государственной думы (ВКГД) и Петроградскому Совету рабочих депутатов. В 
ночь со 2 на 3 марта на переговорах между ВКГД и Петросоветом было принято решение о 
создании Временного правительства. Председателем Временного правительства стал Г. Е. 
Львов, основные министерские посты заняли кадеты, октябристы и прогрессисты. Название 
«Временное» было дано потому, что это правительство осуществляло власть в России 
временно – до выборов и созыва Учредительного собрания, принятия Конституции и 
установления законного, республиканского правления. 

Апрельский кризис привел к формированию 5 мая 1917 г. коалиционного Временного 
правительства с участием министров-социалистов, главой кабинета остался князь Львов. Под 
давлением социалистов правительство приступило к реформам в области земельного и 
рабочего законодательства, но либеральное крыло заблокировало преобразования, что 



привело к падению авторитета правительства. Следующее правительство возникло после 
июльского кризиса 6 августа 1917 г. Оно также было коалиционным, но теперь в нем 
доминировали министры-социалисты, а премьер-министром стал социалист А. Ф. 
Керенский. В конце сентября, после выступления генерала Л. Г. Корнилова, произошел 
очередной правительственной кризис. Было сформировано четвертое Временное 
правительство (третье коалиционное). В октябре 1917 г. оно было свергнуто вооруженным 
восстанием, Керенский бежал, а большинство министров были арестованы. Д. Ч.  

 
ЛЬВОВ Георгий Евгеньевич (21.10(02.11).1861–07.03.1925 гг.) – лидер земского 

движения, председатель Временного правительства. 
Из княжеского рода Рюриковичей, родился в Дрездене (Германия) в семье крупного 

помещика. В 1885 г. окончил юридический факультет Московского университета. В 1903–
1905 гг. – председатель Тульской губернской земской управы (состоял в ней гласным 17 лет). 
В годы русско-японской войны 1904–1905 гг. был главноуполномоченным общеземских 
организаций по оказанию помощи раненым и больным воинам. В 1905 г. избран в 1-ю 
Госдуму от Тульской губернии. Тогда же вступил в кадетскую партию. Член масонской 
ложи. В 1908 г. участвовал в организации переселенческого движения в Сибирь. С 1914 г. – 
главноуполномоченный Всероссийского земского союза помощи больным и раненым 
воинам 1-й мировой войны. 

В 1916 г. им был предложен план «дворцового переворота», который должен был 
возглавить великий князь Николай Николаевич (дядя императора). 2 марта 1917 г. Николай II 
назначил Львова Председателем Совета Министров, а 3 марта газеты сообщили о создании 
Временного правительства, которое возглавил Г. Е. Львов (он же министр внутренних дел). 
8 июля в связи с опубликованием программы министров-социалистов подал в отставку. 

После Октябрьского большевистского переворота был арестован в Тюмени в январе 
1918 г. и привезен в Екатеринбург, где в течение 3 месяцев содержался в тюрьме. В том же 
году эмигрировал во Францию (вошел в состав «Русского политического совещания»). Умер 
и похоронен в Париже. А. Д.  

 
ИЮЛЬСКИЙ КРИЗИС 1917 г. – политический кризис во время двоевластия в России. 
В начале июля началось немецкое контрнаступление на фронте. Солдаты нескольких 

частей Петрограда, не желавшие идти на фронт, 3 июля по инициативе анархистов вышли на 
демонстрацию с оружием. К ним присоединились тысячи бедствующих рабочих, а также 
революционно настроенные матросы Кронштадта. Они требовали перехода власти к 
Советам. 

В тот же день из Временного правительства вышли кадеты из-за расхождений по 
проблеме предоставления Украине автономии. Таким образом, равновесие сил в 
правительстве было нарушено. Начавшийся правительственный кризис совпал с массовыми 
выступлениями в столице и некоторых других крупных городах. 3–4 июля в Петрограде 
произошли вооруженные столкновения. Всего июльский кризис унес жизни более 500 
человек. 

В тот момент руководство большевиков, в том числе и В. И. Ленин, не было готово к 
активным действиям и не желало идти на конфронтацию с правительством. ВЦИК Советов 
(куда входили и представители большевиков, но преобладали меньшевики и эсеры) 
фактически выступил на стороне Временного правительства, отказавшись взять власть в 
свои руки. Но РСДРП (б) не хотела терять контроль над ситуацией и выпустила листовку с 
призывами к «мирной демонстрации» в поддержку Советов. 

5–6 июля правительство применило войска против демонстрантов. Большевики были 
объявлены зачинщиками выступлений, здание ЦК РСДРП(б) было захвачено верными 
правительству войсками, а газеты были закрыты. В. И. Ленин бежал в Финляндию, многие 
руководители партии были арестованы. 

Во Временном правительстве произошли перемены: 8 июля премьер-министром вместо 



князя Г. Е. Львова стал А. Ф. Керенский. В результате правительственного кризиса, который 
продолжался до 22 июля, влияние социалистов в правительстве усилилось, но поддержка 
правительства в обществе ослабла. А. Ф. Керенский 16 июля назначил главнокомандующим 
генерала Л. Г. Корнилова. О. М., Д. Ч.  

 
КЕРЕНСКИЙ Александр Федорович (22.04(04.05).1881–11.06.1970 гг.) – политический 

деятель. 
Родился в Симбирске. Учился в одной гимназии с В. И. Лениным. С 1899 по 1904 гг. 

обучался на историко-философском, а затем на юридическом факультете Петербургского 
университета. Во время учебы увлекался социалистическими идеями. 

После окончания учебы вступил в Петербургскую коллегию адвокатов, служил 
присяжным поверенным. Во время 1-й русской революции входил в комитет по оказанию 
помощи жертвам «Кровавого воскресенья», работал юрисконсультом среди рабочих. 
Сотрудничал с бюллетенем «Буревестник» (с декабря 1905 г. орган эсеров). Находился под 
арестом по подозрению в принадлежности к боевым дружинам эсеров (освобожден в апреле 
1906 г.). В октябре 1906 г. участвовал в политическом процессе в Ревеле по делу крестьян, 
разграбивших поместье местного барона. Успешное завершение процесса принесло ему 
широкую известность, с этого же времени он становится политическим адвокатом. 

В декабре 1912 г. был избран по списку трудовиков депутатом 4-й Государственной 
думы. Возглавлял комиссию по расследованию обстоятельств Ленского расстрела рабочих. 
Был инициатором принятия в октябре 1913 г. коллегией адвокатов Петербурга протеста 
против фабрикации дела М. Бейлиса, за что был приговорен к восьми месяцам тюрьмы. С 
1912 г. – один из руководителей российского политического масонства. 

Был одним из активных деятелей Февральской революции, с марта того же года 
являлся министром юстиции Временного правительства. Боролся за немедленное введение в 
состав Временного правительства представителей социалистических партий (меньшевиков и 
эсеров). После создания коалиционного правительства получил в нем пост военного и 
морского министра. На 1-м Всероссийском съезде Советов избран членом ВЦИК. 

В мае-июне Керенский прилагает большие усилия к организации наступления русской 
армии. После Июльского кризиса Керенский был назначен министром-председателем с 
сохранением за ним поста военного министра. Всеми силами он пытался восстановить в 
войсках дисциплину и порядок. После подавления корниловского мятежа Главковерхом стал 
Керенский. В сентябре возглавил т. н. Директорию (коллегию пяти министров Временного 
правительства), а затем 3-е коалиционное правительство – последнее правительство России 
до установления большевистского режима. 

25 октября 1917 г. в момент вооруженного восстания большевиков бежал из 
Петрограда в Гатчину Находясь в войсках Северного фронта, вместе с генералом П. Н. 
Красновым возглавил поход на Петроград, после разгрома которого скрылся на Дон. 

С 1918 г. эмигрант. Был эмиссаром «Союза возрождения» за границей, вел переговоры 
об организации военной интервенции в Советскую Россию. До 1940 г. жил во Франции, 
затем перебрался в США. Автор мемуаров, исторических исследований. Умер в Нью-Йорке. 
А. Д.  

 
ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 г. – переворот 25–26 октября (7–8 ноября) 1917 г., 

в ходе которого было свергнуто либерально-социалистическое Временное правительство и 
установлена власть партии большевиков (коммунистов). Наиболее распространенное 
название – Великая Октябрьская социалистическая революция. В последнее время широкое 
распространение получили другие наименования: Октябрьский переворот, Октябрьское 
вооруженное восстание в Петрограде и др. 

В своих «Апрельских тезисах» В. И. Ленин предлагал передать власть Советам. Но 
после июльских событий 1917 г. он пришел к выводу о необходимости захвата власти 
партией большевиков и подготовки вооруженного восстания. Руководители большевиков не 



сразу согласились со своим вождем. При обсуждении ленинских писем 15 сентября звучали 
предложения сжечь их. Только в октябре большинство членов ЦК РСДРП(б) начало 
поддерживать предложения Ленина. 

Окончательно курс на вооруженное свержение Временного правительства был одобрен 
ЦК РСДРП (б) на заседании 10 октября 1917 г. Во исполнение резолюции ЦК РСДРП(б) 12 
октября при Петросовете был создан Петроградский Военно-революционный комитет 
(ПВРК), ставший легальным штабом восстания. В него вошли большевики, левые эсеры и 
анархисты. Центром подготовки восстания стал Смольный институт, где находился ЦК 
РСДРП (б). 

Однако среди большевистских лидеров не было единства по вопросу о восстании. Сам 
Ленин полагал необходимым провести его как можно скорее, еще до начала работы II съезда 
Советов, который первоначально был назначен на 20 октября, а затем перенесен на 25 
октября. Ленин полагал необходимым поставить делегатов съезда перед фактом свержения 
Временного правительства и не допустить никаких дебатов о создании новой 
революционной власти. 

Л. Д. Троцкий тоже выступил за восстание, но полагал, что его следует оттянуть до 
начала работы съезда и брать власть уже от его имени. Троцкий в тот момент возглавлял 
Петросовет, непосредственно руководил подготовкой и ходом восстания. 

Особую позицию заняли Л. Б. Каменев и Г. Е. Зиновьев. В газете М. Горького «Новая 
жизнь» ими было опубликовано заявление, в котором формально опровергались слухи о 
подготовке большевиками восстания. Однако фактически авторы спорили со сторонниками 
курса на восстание. Ленин назвал их поступок предательством, но подготовка вооруженного 
восстания была продолжена. 

16 октября по инициативе Ленина состоялось расширенное заседание большевистского 
ЦК. На нем ленинская линия полностью возобладала. 21 октября ПВРК потребовал от 
командующего Петроградским военным округом, чтобы все распоряжения штаба округа 
скреплялись подписями комиссаров ПВРК. Когда эти требования были отклонены, ПВРК 
обратился к солдатам гарнизона с призывом не выполнять ни одного приказа штаба округа, 
не согласованного с ПВРК. Утром 22 октября состоялось совещание представителей 
крупнейших соединений Петроградского гарнизона, на котором было заявлено, что гарнизон 
будет исполнять только приказы ПВРК. 

Временное правительство и командование Петроградского гарнизона решило нанести 
превентивный удар. В 5 ч 30 мин 24 октября юнкерами была разгромлена редакция 
большевистской газеты «Рабочий путь». Как только о произошедшем стало известно, в 
Смольном собралось Чрезвычайное заседание ЦК РСДРП (б). На нем было решено 
организовать сопротивление силам контрреволюции. 

В тот же день ПВРК отдал приказ Главному штабу Красной гвардии о мобилизации 
вооруженных рабочих, во все воинские части Петроградского гарнизона и на корабли 
Балтийского флота было передано Предписание № 1 о приведении всех воинских частей в 
боевую готовность. Революционные части взяли под охрану мосты, в 17 ч без единого 
выстрела в руки восставших перешел Центральный телеграф, в ночь с 24 на 25 октября 
ПВРК установил контроль над всеми вокзалами. 

Зимний дворец, где заседало Временное правительство, оказался в кольце. Вечером 25 
октября с крейсера «Аврора» прозвучал холостой выстрел, который стал сигналом к штурму 
Зимнего дворца. Вслед за этим отряды красногвардейцев, солдаты Петроградского гарнизона 
и балтийские моряки начали штурм. В ночь на 26 октября Зимний дворец пал. 

В те часы, когда в городе разворачивались вооруженные столкновения, вечером 25 
октября начинает свою работу II Всероссийский съезд Советов. Большинство его делегатов 
было большевиками и левыми эсерами. Съезд большинством голосов поддержал решение о 
переходе власти к Советам. Протестуя против узурпации власти большевиками, съезд 
покинули представители меньшевиков, эсеров, бундовцев. II Всероссийский съезд Советов 
принял несколько важных декретов, прежде всего Декреты о земле, о мире. 



 
Также съезд сформировал новое правительство – Совет Народных Комиссаров. В 

первый состав Совнаркома входил и только большевики: А. И. Рыков, Сталин, Троцкий, А. 
Г. Шляпников и др. Возглавил правительство Ленин. В дальнейшем в состав советского 
правительства вошли также левые эсеры А. Л. Колегаев, И. 3. Штейнберг, В. Е. Трутовский, 
В. А. Карелин. До сих пор в литературе не утихают споры, был ли Октябрь 1917 г. 
величайшим событием 20 в. или трагедией? Оценки Октябрьской революции гораздо более 
многочисленны и противоречивы, чем Февральской революции 1917 г., поскольку Октябрь 
заложил основы коммунистического режима. Советские историки считали произошедшее 
Великой Октябрьской революцией. По их мнению, она открыла России и всему человечеству 
дорогу к самому справедливому общественному строю – социализму. Критики большевизма 
доказывают, что Октябрьский переворот в конечном итоге привел к созданию тоталитарного 
режима. 

Либералы, меньшевики и эсеры, такие, как П. Б. Струве, Ю. О. Мартов, В. М. Чернов и 
др., считали, что Октябрь прервал прогрессивное демократическое развитие страны, начатое 
Февральской революцией, привел к изоляции России от мирового сообщества. Неоднозначно 
оценивали Октябрь деятели правого лагеря. Для одних он явился крушением старой России. 
Резко отрицательно к Октябрю относились, к примеру, И. А. Ильин, Г. П. Федотов и др. 
Другие мыслители, наоборот, позднее признали Октябрьскую революцию, среди них: лидер 
сменовеховства Н. В. Устрялов, В. Шульгин, Г. В. Вернадский. По их мнению, Октябрь был 
вызван глубинными социальными процессами. 

Деятели культуры также встретили революцию неоднозначно. Если В. В. Маяковский, 
С. А. Есенин, А. А. Блок и др. приветствовали Октябрь, то Д. С. Мережковский, И. А. Бунин 
и др. резко критиковали большевиков. Насильственный захват власти большевиками сорвал 
относительно демократическое развитие Российской революции, поиски компромисса между 
различными социально-политическими силами, способствовал сползанию страны к 
Гражданской войне. Уже в ноябре 1917 г. развернулись вооруженные столкновения в Москве 
и др. городах России. В Москве они приняли более ожесточенный характер, чем в 
Петрограде, большевики обстреливали Кремль из орудий. 

К весне 1918 г. новая власть укрепилась во всех крупных городах России. Д. Ч.  
 
УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ – представительное учреждение, предназначавшееся 

для принятия конституции, решения основных социально-экономических проблем и 
установления государственного и политического устройства России. 

Требование созыва Учредительного собрания провозглашалось еще в период 
революции 1905–1907 гг. После Февральской революции 1917 г. идея созыва 
Учредительного собрания возродилась, но Временное правительство затягивало его созыв. 
Выборы в Учредительное собрание состоялись 12 ноября 1917 г. после прихода к власти 
большевиков. Более 70 % участвовавших в выборах проголосовало за социалистические 
партии, из них большинство – за эсеров (ок. 59 %) и за большевиков (25 %), всего было 
избрано 715 депутатов. Учредительное собрание начало свою работу 5(18) января 1918 г., в 
нем приняло участие 410 делегатов. Председателем собрания был избран лидер эсеров В. 
Чернов. В тот же день в Петрограде была расстреляна демонстрация в поддержку 
Учредительного собрания. Большинство делегатов отказалось признать законным переход 
власти в руки Советов и утвердить Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого 
народа. В знак протеста большевики и левые эсеры покинули зал заседания. 

В пятом часу утра 6(19) января Учредительное собрание завершило свое первое 
заседание. В ночь на 7(20) января ВЦИК по докладу В. И. Ленина принял декрет о его 
роспуске. 

Лозунг «За созыв Учредительного собрания» стал одним из лозунгов 
антибольшевистских выступлений в годы Гражданской войны. Многие делегаты 
Учредительного собрания приняли активное участие в антисоветской борьбе, в создании 



антибольшевистских правительств (Комуч, Уфимская директория и др.). Д. Ч.  
Судьба Романовых 

 

 
 

После прихода к власти большевиков род Романовых подвергся 
репрессиям. В июне 1918 г. был расстрелян высланный в Пермь Михаил 
Александрович. В ночь с 16 на 17 июля 1918 г. большевики расстреляли 
Николая II и его семью. 18 июля сбросили живыми в рудник Алапаевска 
Иоанна, Константина и Игоря Константиновичей, сына великого князя Павла 
Александровича от второго морганатического брака Владимира Палей и 
сестру императрицы монахиню Елизавету Федоровну. Там же был застрелен 
великий князь Сергей Михайлович.  

В январе 1919 г. во дворе Петропавловской крепости расстреляли 
великих князей Николая Михайловича – известного историка, Георгия 
Михайловича – археолога и нумизмата, Павла Александровича и Дмитрия 
Константиновича.  

 
 

Гибель царской семьи 
 
 

После отречения Николая II царская семья была арестована и 
препровождена в Царское Село; затем их выслали в Тобольск. И, наконец, в 
Екатеринбурге они не смогли избегнуть своей трагической судьбы.  

 
 

Заключение в Царском селе 
 
П. ЖИЛЬЯР. «ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ II И ЕГО СЕМЬЯ». «Царская семья 

оставалась в Царском Селе до августа 1917 года. В течение пяти месяцев этого заключения, 
которые я провел с нею, я вел дневник нашей совместной жизни. Читатель поймет чувство 
деликатности, не позволяющее мне воспроизвести его целиком. Я хочу насколько возможно 
избегнуть того, чтобы касаться остающихся в живых. Я отклонюсь, однако, от этого правила, 
когда речь зайдет о случаях, обрисовывающих характер Государя и его семьи, или о 
чувствах, одушевлявших их в течение этих долгих месяцев испытаний. 

Воскресенье 1 апреля. – Алексей Николаевич чувствует себя гораздо лучше, и мы 
сегодня утром отправились в церковь, где уже находились Их Величества, Великия Княжны 
Ольга и Татьяна, а также некоторые лица свиты, разделяющие наше заключение. Когда 
священник молился об успехах русской и союзнических армий, Государь и Государыня 
опустились на колени, и все присутствующие последовали их примеру. 

Несколько дней тому назад, выходя от Алексея Николаевича, я встретил человек десять 
солдат, бродивших по коридору. Я подошел к ним и спросил, чего они хотят. 

– Мы желаем видеть Наследника. 



– Он в постели, и его видеть нельзя. 
– А остальные? 
– Они также больны. 
– А где Царь? 
– Я не знаю. 
– Пойдет он гулять? 
– Не знаю. Но послушайте, не стойте тут, не надо шуметь, ведь здесь больные! 
Они вышли на цыпочках и разговаривая шепотом. Так вот они, те солдаты, которых 

нам расписали кровожадными революционерами, ненавидящими своего бывшего Царя! 
Вторник 3 апреля. – Керенский приезжал сегодня в первый раз во дворец. Он обошел 

все комнаты, проверил часовых, желая лично удостовериться, что нас хорошо стерегут. 
Перед отъездом у него был довольно длинный разговор с Государем и Государыней. 

Среда 4 апреля. – Алексей Николаевич рассказал мне вчерашнюю беседу Керенского с 
Государем и Государыней. 

Вся семья была собрана в комнатах Великих Княжен. Керенский входит и, 
представляясь, говорит: «Я генерал-прокурор Керенский». Потом он пожимает руки всем 
присутствующим; обернувшись затем к Императрице, он произносит: 

– Королева Английская просит известий о бывшей Императрице! 
Ее Величество сильно краснеет. Ее в первый раз так называют. Она отвечает, что 

чувствует себя недурно, но, как всегда, страдает от сердца. Керенский продолжает: 
– То, что я раз начал, я всегда, со всей своей энергией, довожу до конца. Я хотел все 

лично увидеть и проверить, чтобы иметь возможность доложить об этом в Петрограде; это 
будет лучше и для вас. 

Затем он попросил Государя пройти в соседнюю комнату, желая поговорить с ним 
наедине. Он входит первым, Государь следует за ним. 

После его отъезда Государь рассказывал, что, лишь только они остались одни, 
Керенский ему сказал: 

– Вы знаете, что мне удалось провести отмену смертной казни?.. Я это сделал, несмотря 
на то, что многие мои товарищи погибли жертвами своих убеждений. 

Не хотел ли он выставить напоказ свое великодушие и намекнуть, что спасает жизнь 
Государя, хотя он этого не заслужил? 

Затем он заговорил насчет нашего отъезда, который еще надеется устроить. Когда, как, 
куда? Он сам хорошенько этого не знал и просил, чтоб об этом не говорили. 

Для Алексея Николаевича удар был очень тяжел. Он еще не отдавал себе отчета в их 
новом положении. Он в первый раз видел, чтобы его отцу давались приказания, а он их 
исполнял, как подначальный. 

Вот подробность, заслуживающая быть отмеченной: Керенский приехал во дворец на 
одном из личных автомобилей Государя, с шофером из Императорского гаража. 

Пятница 6 апреля. – Государь поделился со мною глубокой скорбью, которую он 
испытывает при чтении газет. Происходит развал армии. Нет больше ни чинопочитания, ни 
дисциплины. Офицеры боятся солдат, которые за ними шпионят. Чувствуется, что Государь 
сильно страдает от развала армии, которую так любит. 

Воскресенье 8 апреля. – После обедни Керенский объявил Государю, что принужден 
разлучить его с Государыней, что он должен будет жить отдельно и видеться с Ее 
Величеством только за столом и под условием, что они будут разговаривать исключительно 
по-русски. Чай они также могут пить вместе, но в присутствии офицера, так как прислуги 
при этом не бывает. 

Немного позднее подошла ко мне сильно взволнованная Государыня и сказала: 
– Поступать так с Государем, сделать ему эту гадость, после того, что он принес себя в 

жертву и отрекся, чтобы избежать гражданской войны, – как это низко, как это мелочно! 
Государь не пожелал, чтобы кровь хотя бы одного русского была пролита за него. Он всегда 
был готов ото всего отказаться, если бы имел уверенность, что это на благо России. 



Через минуту она продолжала: 
– Да, надо перенести еще и эту горькую обиду. 
Понедельник 9 апреля. – Я узнал, что Керенский сперва хотел изолировать 

Государыню, но ему заметили, что было бы бесчеловечно разлучить мать с ее больными 
детьми; тогда он решил применить эту меру в отношении Государя. 

Великая Пятница 13 апреля. – Вечером вся семья исповедалась. 
Суббота 14 апреля. – В 91/2 часов утра обедня и причастие. Вечером, в 111/2 часов, все 

собираются к заутрене. У заутрени присутствует комендант дворца полковник Коровиченко, 
друг Керенского, и три офицера караула. Служба продолжается до двух часов, после чего все 
идут в библиотеку для обычных поздравлений. Государь, по русскому обычаю, христосуется 
со всеми присутствующими мужчинами, включая коменданта дворца и караульного 
офицера, который остался при нем. Они оба не могут скрыть волнения, которое вызвало в 
них это непосредственное движение Государя. 

Потом все садятся за круглый стол для пасхального разговенья. Их Величества сидят 
друг против друга. Нас, с двумя офицерами, семнадцать человек. Великие Княжны Ольга и 
Мария отсутствуют, равно как и Алексей Николаевич. После сравнительного оживления, 
которое начало быстро падать, разговоры замирают. Ее Величество особенно молчалива. 
Грусть ли это, или усталость? 

Воскресенье 15 апреля. – Пасха. Мы в первый раз выходили с Алексеем Николаевичем 
на террасу перед дворцом. Чудный весенний день. 

В семь часов вечера наверху, в детских комнатах, происходит богослужение. Нас всего 
человек пятнадцать. Я замечаю, что Государь набожно крестится, когда священник поминает 
Временное правительство. 

На следующий день мы по случаю чудной погоды выходим в парк, где нам теперь 
разрешили гулять; нас сопровождают караульные офицеры и часовые. 

Желая немного размять себе мускулы, мы забавляемся разбиванием льда у плотины 
пруда. Толпа солдат и штатских не замедлила собраться вдоль ограды парка и смотрела на 
нашу работу. Через некоторое время караульный офицер подошел к Государю и сказал, что 
он опасается враждебной манифестации или даже покушения на членов Царской семьи и 
просит нас не оставаться на том месте, где мы находимся. Государь ответил ему, что 
совершенно не боится, и что эти добрые люди ему нисколько не мешают. 

Среда 18 апреля. – Каждый раз, что мы выходим, нас окружают несколько солдат с 
винтовками с примкнутыми штыками под командой офицера и следуют за нами по пятам. 
Мы точно каторжане среди караульных. Распоряжения меняются ежедневно или, может 
быть, офицеры понимают их каждый на свой лад! 

Когда мы возвращались сегодня днем во дворец после нашей прогулки, часовой пред 
дверью остановил Государя словами: 

– Господин полковник, здесь проходить нельзя. 
Потребовалось вмешательство сопровождавшего нас офицера. Алексей Николаевич 

густо покраснел, увидев, как солдат остановил его отца. 
Пятница 20 апреля. – Мы теперь гуляем регулярно, два раза в день: утром от 

одиннадцати до двенадцати и днем от двух с половиною до пяти часов. Мы все соединяемся 
в полукруглой зале и ждем, пока караульный начальник отопрет нам двери, ведущие в парк. 
Мы выходим – дежурный офицер и солдаты следуют за нами по пятам и окружают место, 
где мы останавливаемся для работы. Императрица и Великие Княжны Ольга и Мария еще не 
выходят из комнат. 

Воскресенье 22 апреля. – Запрещено доходить до пруда: мы должны оставаться около 
дворца и не выходить из отведенного для нас пространства. Мы замечаем издали толпу 
любопытных, желающих нас разглядеть. 

Среда 25 апреля. – Керенский опять приехал во дворец. Доктор Боткин воспользовался 
этим случаем, чтобы спросить его, нельзя ли переправить Императорскую семью в Ливадию 
ради здоровья детей. Керенский отвечает, что в данное время это совершенно невозможно. 



Вслед за тем он прошел к Их Величествам, где оставался довольно долго. Отношение 
Керенского к Государю уже не то, что было вначале; он уже не принимает позы судьи. Я 
уверен, что он начинает понимать Государя и подпадает под его нравственное обаяние; это 
случается со всеми, кто к нему приближается. Керенский просил газеты прекратить травлю, 
которую они ведут против Государя и особенно против Государыни. Эти клеветы только 
подливают масло в огонь. У него есть чувство ответственности за заключенных. Однако ни 
слова о нашем отъезде за границу. Это показывает его бессилие. 

Воскресенье 29 апреля. – Вечером длинный разговор с Их Величествами насчет уроков 
Алексея Николаевича. Надо найти какой-нибудь выход, раз у нас нет больше 
преподавателей. Государь возьмет на себя историю и географию, Государыня – Закон Божий, 
баронесса Буксгевден – английский язык, г-жа Шнейдер – арифметику, доктор Боткин – 
русский язык, а я – французский. 

Понедельник 30 апреля. – Сегодня Государь приветствовал меня словами: 
«Здравствуйте, дорогой коллега!» – он только что дал первый урок Алексею Николаевичу. 
То же спокойствие и желание оказать ласку всем, разделяющим его тяжелую участь. Он для 
всех нас пример и ободрение. 

Я дал Татьяне Николаевне на прочтение ее родителям статью из газеты «Journal des 
Débats», подписанную А. Г. (Август Гавен), от 18 марта 1917 г. 

Чувствуется, что режим, которому нас подвергают, становится более строгим. 
Вторник 1 мая. – Россия в первый раз празднует 1 мая. Мы слышим гром музыки и 

видим, как вдоль ограды парка проходят длинные шествия манифестантов. 
Сегодня вечером Государь вернул мне «Journal des Débats», в котором говорится об его 

отречении. Он мне сказал, что Императрица и он с удовольствием прочли статью, в которой 
стараются быть справедливыми по отношению к нему и тон которой так сильно расходится с 
тоном английских газет. 

Четверг 3 мая. – Государь сказал мне вечером, что известия за последние дни очень 
плохи. Крайние партии требуют от Франции и Англии заявления о желании заключить мир 
«без аннексий и контрибуций». Число дезертиров все увеличивается, и армия тает. Будет ли 
иметь Временное правительство силу продолжать войну? 

Государь с живейшим интересом следит за событиями. Он обеспокоен, но надеется, что 
страна спохватится и останется верна союзникам. 

Воскресенье 13 мая. – Вот уже второй день, что мы разбиваем огород на одной из 
полян парка. Мы начали с того, что сняли дерн, который переносим на носилках и 
складываем в кучи. Все принялись за работу: Царская семья, мы и прислуга дворца которую 
с некоторых пор выпускают на прогулку вместе с нами. Даже несколько солдат караула 
пришли нам помочь! У Государя последние дни очень озабоченный вид. Он сказал мне, 
возвращаясь с прогулки: 

– Оказывается, Рузский подал в отставку. Он просил перейти в наступление (теперь 
просят – уже больше не приказывают!), но солдатские комитеты отказались. Если это 
правда, то это конец! Какой позор! Защищаться, а не наступать – это равносильно 
самоубийству! Мы дадим возможность раздавить наших союзников, потом настанет наша 
очередь. 

Понедельник 14 мая. – Государь вернулся к нашему вчерашнему разговору и добавил: 
– Что дает мне маленькую надежду, это то, что у нас любят преувеличивать! Я не могу 

поверить, чтобы на фронте армия была такой, как говорят: в два месяца она не могла пасть 
до такой степени. 

Четверг 18 мая. – Мне кажется, что серьезный правительственный кризис, длившийся 
уже около двух недель, разрешается. Вести из Петрограда как будто менее плохи. Новому 
Совету министров, в который вошли несколько представителей солдат и рабочих, удастся, 
быть может, утвердить свой авторитет. Пока анархия повсюду растет. 

Суббота 19 мая. – День рождения Государя (сорок девять лет). Обедня и поздравления. 
Воскресенье 27 мая. – С некоторых пор выдают очень мало дров и всюду страшно 



холодно. Нарышкина (гофмейстерина Ее Величества) заболела, и ее сегодня увезли, так как 
ее здоровье требует ухода, которого ей здесь дать нельзя. Она в отчаянии, что покидает нас, 
так как знает, что ей не позволят вернуться во дворец. 

Суббота 2 июня. – Мы продолжаем ежедневно работать на огороде. Мы его поливаем 
из бочек, которые возим по очереди. 

Воскресенье 10 июня. – Несколько дней тому назад дети играли на своем острове 
(искусственный остров среди маленького озера). Алексей Николаевич играл с маленьким 
ружьем, которым очень дорожит, так как это ружье Государь получил от отца, когда был 
ребенком. 

Один из офицеров подошел к нам, и предупредил меня, что солдаты решили отнять у 
Цесаревича его ружье и что они сейчас придут его взять. Услыхав это, Алексей Николаевич 
положил свою игрушку и подошел к Государыне, сидевшей на лужайке в нескольких шагах 
от нас. Минуту спустя, подошел караульный офицер с двумя солдатами и потребовал, чтобы 
ему сдали требуемое ими «оружие». Я пытаюсь вступиться в это дело и объяснить им, что 
это не ружье, а игрушка. Напрасный труд – они отбирают его. Алексей Николаевич начинает 
рыдать. Его мать просит меня еще раз попробовать уговорить солдат, но это мне снова не 
удается, и они уходят со своим трофеем. Полчаса спустя, дежурный офицер отзывает меня в 
сторону, и просит сказать Цесаревичу, что он в отчаянии от того, что ему пришлось сделать. 
После бесплодных попыток уговорить солдат он предпочел прийти с ними сам, во избежание 
возможности грубых выходок с их стороны. 

Полковник Кобылинский2 остался очень недоволен, узнав об этом происшествии, и по 
частям вернул ружье Алексею Николаевичу, который им теперь играет только в своей 
комнате. 

Пятница 15 июня. – Мы закончили несколько времени тому назад наш огород, который 
стал великолепен. У нас есть все решительно овощи и пятьсот кочанов капусты. Служащие 
тоже разбили огород по другую сторону дворца; они разведут в нем, что им вздумается. Мы 
ходили, в том числе и Государь, помочь им пахать землю. 

Теперь, когда мы закончили садовые работы, и чтобы занять свободное время, мы 
попросили и получили разрешение срубить сухие деревья в парке. Мы переходим с места на 
место вместе с караулом. Мы становимся довольно ловкими дровосеками и сделаем таким 
путем запас дров на будущую зиму. 

Пятница 22 июня. – Так как у Великих Княжен после болезни сильно падали волосы, 
им наголо обрили головы; когда они выходят в сад, то надевают шляпы, сделанные, чтобы 
скрыть отсутствие волос. В ту минуту, когда я собирался их фотографировать, они, по знаку 
Ольги Николаевны, быстро сняли шляпы. Я протестовал, но они настояли, забавляясь 
мыслью увидеть свои изображения в этом виде и в ожидании возмущенного удивления 
родителей. Несмотря на все, время от времени их юмор вновь проявляется; это действие 
бьющей ключом молодости! 

Воскресенье 24 июня. – Дни проходят за днями без всяких перемен, в уроках и 
прогулках. Государь рассказал мне сегодня забавный случай, нарушивший однообразие 
нашего заключения. 

Вчера вечером он читал вслух в красной зале, где находились Государыня и Великие 
Княжны. Вдруг, около одиннадцати часов, входит весьма смущенный лакей и докладывает, 
что начальник караула желает быть немедленно принят Государем. Думая, что дело идет об 
очень важных событиях в Петрограде, – ждали вооруженного выступления большевиков 
против Временного правительства, – Государь приказывает немедленно пригласить 
начальника караула войти. Входит офицер в сопровождении двух унтер-офицеров. Он 
объясняет, что вызван выстрелом часового, заметившего красные и зеленые сигналы, 
подаваемые из окон комнаты, занимаемой Царскою семьей. Общее полнейшее недоумение! 

                                                 
2 Полковник Кобылинский за несколько времени до того заменил полковника Коровиченко в качестве 

коменданта дворца. 



Какие сигналы? Что это все означает? Страшное волнение Государыни и Великих Княжен… 
Офицер приказывает наглухо закрыть шторы, – стоит удушливая жара – и собирается 
уходить. В это время выступает вперед сопровождающий его унтер-офицер и разъясняет 
загадку. Великая Княжна Анастасия Николаевна вышивала, сидя на подоконнике. Нагибаясь 
к столу, чтобы брать со стола нужные ей для работы вещи, она то загораживала, то 
открывала свет двух ламп с красным и зеленым абажурами, при которых читал Государь. 
Сконфуженный офицер удаляется. 

Понедельник 2 июля. – Мы узнаем, что в район Тарнополя началось наступление, 
которое развертывается с успехом. 

Вторник 3 июля. – Молебен по случаю военных событий, предвещающих, как кажется, 
большую победу. Государь, сияющий, приносит Алексею Николаевичу вечерние газеты и 
читает ему официальные сообщения. 

Четверг 12 июля. – Новости с фронта не хороши. Столь счастливо начавшееся 
наступление обращается в неуспех для русских. 

Воскресенье 15 июля. – Ничего нового в нашем заключении. Единственное развлечение 
составляют прогулки. Очень жарко, Алексей Николаевич уже несколько дней купается в 
пруду, среди которого находится детский островок. Это большая радость для него. 

Среда 20 июля. – Неуспех на фронте принимает все более и более значительные 
размеры. Выясняется отступление. Государь очень этим огорчен. 

Четверг 9 августа. – Я узнал, что Временное правительство решило перевезти Царскую 
семью. Место назначения держится в тайне. Мы все надеемся, что это будет Крым. 

Суббота 11 августа. – Нам дали знать, что мы должны захватить теплую одежду. 
Значить, нас направляют не на юг. Крупное разочарование. 

Воскресенье 12 августа (30 июля ст. ст.) – День рождения Алексея Николаевича 
(тринадцать лет). По просьбе Государыни приносили к обедне из Знаменской церкви 
чудотворную икону Божьей Матери. Наш отъезд назначен на завтра. Полковник 
Кобылинский под большим секретом передал мне, что нас переселяют в Тобольск. 

Понедельник 13 августа. – Нам пришли сказать, что мы должны быть готовы к 
полуночи; поезд заказан в час ночи. Последние приготовления. Прощальное посещение 
детского острова, огорода и т. д. К часу ночи все собираются в полукруглой зале, заваленной 
багажом. Великий Князь Михаил Александрович приезжал с Керенским и имел свидание с 
Государем, который был счастлив увидать брата перед отъездом. 

Поезд, который должен нас увезти, еще не подошел. Оказывается, есть какие-то трения 
с петроградскими железнодорожниками, которые подозревают, что он предназначается для 
Царской семьи. Часы проходят в ожидании, которое становится все более утомительным. 
Сможем ли мы уехать? Начинают в этом сомневаться (этот случай показывает бессилие 
правительства). Наконец, около пяти часов утра, нам объявляют, что все готово. Мы 
прощаемся с теми из сотоварищей по заключению, которые не могут ехать с нами. Сердце 
сжимается при мысли покинуть Царское Село, с которым связано столько воспоминаний, и 
этот отъезд в неизвестность полон тяжелой грусти. При выезде из парка наши автомобили 
окружает отряд кавалерии, сопровождающей нас до маленькой станции Александровки. Мы 
размещаемся в вагонах, которые очень удобно обставлены. Через полчаса поезд медленно 
двигается в путь. Было без десяти шесть утра. 

 
Заключение в Тобольске 

 
П. ЖИЛЬЯР. «ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ II И ЕГО СЕМЬЯ». «Какие причины 

побудили Совет министров перевезти Царскую семью в Тобольск? Этот вопрос трудно 
разрешить. Когда Керенский объявил об этом перемещении Государю, то он объяснил его 
необходимость тем, что Временное правительство решило принять энергичные меры против 
большевиков; это должно было, по его словам, повлечь за собою полосу смуты и 
вооруженных столкновений, первой жертвой которых могла сделаться Царская семья; 



поэтому долг повелевал ему оградить ее от случайностей. С другой стороны утверждали, что 
это было проявлением слабости по отношению к крайним левым, которые были обеспокоены 
при виде зарождавшегося в армии движения, благоприятного Государю, – и требовали его 
ссылки в Сибирь. Как бы то ни было, путешествие Царской семьи из Царского Села в 
Тобольск совершилось при хороших условиях и без особых приключений. 

Выехав в 6 часов утра 14 августа, мы прибыли 17-го вечером в Тюмень, на ближайшую 
к Тобольску железнодорожную станцию, и несколько часов спустя сели на пароход «Русь». 

На следующий день мы проходили мимо родного села Распутина, и Царская семья, 
собравшись на палубе, имела возможность видеть дом «старца», ясно выделявшийся среди 
изб. В этом для Царской семьи не было ничего удивительного потому что Распутин это 
предсказал. Случай снова, казалось, подтверждал его пророческие слова. 

19-го, к концу дня, мы неожиданно увидели за одним из поворотов реки зубчатые 
очертания господствующего над Тобольском кремля и немного позже прибыли по 
назначению. 

Ввиду того, что дом, в котором мы должны были разместиться, не был готов, мы были 
принуждены остаться несколько дней на привезшем нас пароходе и только 26 августа 
водворились в нашем новом месте жительства. 

Царская семья занимала весь верхний этаж просторного и удобного губернаторского 
дома. Свита жила в доме богатого тобольского купца Корнилова, расположенном через 
улицу, почти напротив. Охрана состояла из солдат бывших стрелков Императорской 
фамилии, приехавших с нами из Царского Села. Она находилась под начальством 
полковника Кобылинского, человека сердечного, который искренно привязался к семье, за 
которой должен был наблюдать. Он сделал все, что мог, чтобы смягчить ее участь. 

Вначале условия нашего заключения были довольно сходны с царскосельскими. У нас 
было все необходимое. Тем не менее Государь и дети страдали от недостатка простора. В 
самом деле, для своих прогулок они располагали только очень маленьким огородом и 
двором, который устроили, окружив забором широкую, малопроезжую улицу, проходившую 
на юго-восток от дома. Этого было очень мало, и там приходилось быть на глазах у солдат, 
казарма которых господствовала над всем отведенным нам пространством. Приближенным и 
прислуге была, напротив, по крайней мере вначале, предоставлена большая свобода, нежели 
в Царском Селе, и они могли ходить в город и ближайшие окрестности. 

В сентябре приехал в Тобольск присланный Керенским комиссар Панкратов. Его 
сопровождал его помощник Никольский, бывший, как и он сам, политически ссыльный. 
Панкратов был человек довольно образованный, мягкий, тип сектанта-фанатика. Он 
произвел на Государя хорошее впечатление и впоследствии полюбил детей. Но Никольский 
был настоящее животное, деятельность которого оказалась в высшей степени пагубной. 
Ограниченный и упрямый, он ежедневно изощрялся в измышлении новых оскорбительных 
притеснений. С самого своего приезда он потребовал от полковника Кобылинского, чтобы 
нас заставили сняться. Когда последний ему возразил, что это излишне, так как все солдаты 
нас знали – они были те же, которые караулили нас в Царском Селе – он ему ответил: 
„Прежде нас принуждали сниматься, теперь их черед“. Пришлось пройти через это, и с тех 
пор у нас были удостоверения личности за номерами, снабженные фотографиями. 

Церковные службы происходили сперва в доме, в большой зале верхнего этажа. 
Священнику церкви Благовещения, дьякону и четырем монахиням Ивановского монастыря 
было разрешено приходить для служения. Но за отсутствием антиминса было невозможно 
служить обедню. Это было большое лишение для семьи. Наконец 21 сентября н. с., по 
случаю праздника Рождества Богородицы, всем узникам было впервые разрешено пойти в 
церковь. Это была большая радость для них, но подобное утешение они получали 
впоследствии лишь очень редко. 

В эти дни все вставали очень рано и, когда были в сборе во дворе, выходили сквозь 
маленькую калитку, ведущую в общественный сад, через который шли между двух рядов 
солдат. Мы всегда присутствовали только у ранней обедни и оказывались в едва освещенной 



церкви почти одни; народу доступ в нее был строжайше запрещен. На пути туда или 
обратном мне часто случалось видеть людей, которые крестились или падали на колени при 
проходе Их Величеств. Вообще жители Тобольска оставались очень привязаны к Царской 
семье, и нашим стражам пришлось много раз не допускать стояния народа под окнами и не 
позволять снимать шапки и креститься при проходе мимо дома. 

Однако наша жизнь понемногу налаживалась, и нам удалось общими силами 
возобновить обучение Цесаревича и двух младших Великих Княжен. Уроки начинались в 
девять часов и от одиннадцати до часа прерывались для прогулки, в которой всегда 
принимал участие Государь. Ввиду того, что не было классной комнаты, ученье происходило 
либо в большой зале верхнего этажа, либо у Алексея Николаевича, или в моей комнате – я 
жил внизу, в прежнем кабинете губернатора. В час все собирались к завтраку. Однако 
Государыня, когда бывала нездорова, завтракала у себя с Алексеем Николаевичем. Около 
двух часов мы снова выходили на прогулку и гуляли, и играли до четырех часов. 

Государь очень страдал от недостатка физических упражнений. Полковник 
Кобылинский, которому он жаловался на этот счет, приказал привезти березовые бревна и 
купил пилы и топоры, и мы получили возможность заготовлять дрова, необходимые для 
кухни и печей. Это сделалось одним из больших наших развлечений на чистом воздухе в 
продолжение нашего заключения в Тобольске, и даже Великие Княжны пристрастились к 
этому новому спорту. 

После чая уроки возобновлялись и оканчивались около шести с половиною. Обедали 
часом позже, после чего шли наверх в большую залу пить кофе Мы все были приглашены 
проводить вечер с Царской семьей, и для некоторых из нас это сделалось вскоре привычкой. 
Мы устроили игры и всячески изощрялись найти забавы, способные внести разнообразие в 
монотонность нашего заключения. Когда начало становиться очень холодно и большая зала 
сделалась необитаемой, мы нашли себе приют в соседней, единственной действительно 
уютной комнате дома, служившей гостиной Ее Величеству. Государь часто читал вслух, а 
Великие Княжны занимались рукодельем или играли с нами. Государыня обыкновенно 
играла одну или две партии в безиг с генералом Татищевым, а затем также брала какую-
нибудь работу или лежала на своей кушетке. В этой мирной семейной обстановке мы 
проводили долгие зимние вечера как бы затерянные в беспредельности далекой Сибири. 

Одним из наибольших наших лишений во время нашего Тобольского заключения было 
почти полное отсутствие известий. Письма доходили до нас лишь очень неаккуратно и с 
большим запозданием, что же касается газет, то мы должны были довольствоваться жалким 
местным листком, печатавшимся на оберточной бумаге; в нем сообщались нам лишь 
запоздавшие на несколько дней и всего чаще искаженные и урезанные известия. Между тем 
Государь с тревогой следил за развернувшимися в России событиями. Он понимал, что 
страна идет к гибели. Одно время к нему вернулась надежда, когда генерал Корнилов 
предложил Керенскому идти на Петроград, чтобы покончить с большевистской агитацией, 
становившейся все более и более угрожающей. Он был глубоко опечален, видя, что 
Временное правительство отстранило это единственное средство спасения. В нем, он это 
понимал, заключалась последняя возможность еще, быть может, предотвратить неминуемую 
катастрофу. 

Я тогда в первый раз услышал от Государя выражение сожаления об его отречении. Он 
принял это решение в надежде, что те, кто пожелал его удаления, окажутся способными 
привести войну к благополучному окончанию и спасти Россию. Он побоялся, чтобы его 
сопротивление не послужило поводом к гражданской войне в присутствии неприятеля, и не 
пожелал, чтобы кровь хотя бы одного русского была пролита за него. Но разве за его уходом 
не воспоследовало в самом скором времени появление Ленина и его сподвижников, платных 
наемников Германии, преступная пропаганда которых привела армию к развалу и развратила 
страну? Он страдал теперь при виде того, что его самоотречение оказалось бесполезным, и 
что он, руководствуясь лишь благом своей родины, на самом деле оказал ей плохую услугу 
своим уходом. Эта мысль стала преследовать его все сильнее и впоследствии сделалась для 



него причиной великих нравственных терзаний. 
 
Около 15 ноября мы узнали, что Временное правительство свергнуто, и что 

большевики захватили власть в свои руки. Но это происшествие не отозвалось немедленно 
на нашей жизни и, как мы это увидим, большевики лишь несколько месяцев спустя надумали 
заняться нами. 

Проходили недели за неделями, и доходившие до нас известия становились все хуже и 
хуже. Нам, однако, было очень трудно следить за событиями и уяснять себе их значение, так 
как данные, которыми мы располагали, не позволяли нам ни понимать причины, ни 
учитывать их последствия. Мы были так далеко и до такой степени отрезаны от всего мира! 
И если нам удавалось еще знать приблизительно, что происходило в России, мы были в 
почти полном неведении об Европе. 

Между тем большевистские учения начали проявлять свое разлагающее действие в 
отряде, который нас охранял и который до того времени довольно хорошо устоял против 
них. Состав его был чрезвычайно разнообразный: большинство солдат 1-го и 4-го полков 
было хорошо расположено к Царской семье и в особенности к детям. Великие Княжны 
любили, с простотой, составлявшей их прелесть, говорить с этими людьми, у которых – они 
это чувствовали – душа лежала, как и у них, к прошлому. Великие Княжны расспрашивали 
солдат об их семьях, деревнях или о боях, в которых они участвовали во время войны. 
Алексей Николаевич, который остался для них „Наследником“, тоже покорил их сердца, и 
они всячески старались сделать ему удовольствие и доставить ему развлечение. Взвод 4-го 
полка, состоявший почти исключительно из солдат старших призывных возрастов, особенно 
отличался в этом отношении, и Царская семья всегда радовалась, когда приходила очередь 
этих славных людей. В эти дни Государь и дети отправлялись тайком в караульное 
помещение, и они разговаривали или играли в шашки с солдатами, причем ни разу, ни один 
из них не проявил ни малейшей вольности в обращении. Однажды их застал там комиссар 
Панкратов, который в изумлении остановился на пороге, наблюдая сквозь свои очки это 
неожиданное зрелище. Видя его недоумение, Государь сделал ему знак присесть к столу. Но 
комиссар чувствовал себя, очевидно, не на своем месте: он пробормотал несколько 
невнятных слов и, повернувшись на каблуках, удалился в полном смущении. 

Как я выше упомянул, Панкратов был сектантом, насквозь пропитанным 
гуманитарными началами; он не был дурным человеком. С самого своего приезда он устроил 
занятия с солдатами, вводя их в круг либеральных учений и прилагая все усилия к тому, 
чтобы развить в них патриотизм и гражданственность. Но его усилия обратились против 
него. Будучи убежденным противником большевиков, он в действительности лишь 
подготовил им почву и, не отдавая себе в том отчета, содействовал успеху их идей. Ему 
пришлось, как мы это увидим, стать первою их жертвой. 

Солдаты 2 полка с самого начала отличались своим революционным духом; уже в 
Царском Селе они причинили заключенным множество докучливых неприятностей. 
Большевистский переворот усилил их власть и дерзость. Им удалось добиться образования 
„солдатского комитета“, стремившегося к тому, чтобы внести в распорядок нашей жизни 
новые ограничения и понемногу заменить своею властью власть полковника Кобылинского. 
Мы получили доказательство недоброжелательства комитета, когда приехала баронесса 
Буксгевден (в конце декабря ст. стиля). Она разделяла наше заключение в Царском Селе, и 
лишь состояние ее здоровья помешало ей уехать вместе с нами. Едва оправившись, она с 
разрешения Керенского снова приехала к Ее Величеству. Солдатский комитет наотрез 
отказался допустить ее в дом, и она должна была жить в городе. Это было большое 
огорчение для Государыни и для всего семейства, ожидавшего ее, правда, с большим 
нетерпением. 

Так мы дожили до Рождества. Государыня и Великие Княжны в течение долгого 
времени собственноручно готовили по подарку для каждого из нас и из прислуги. Ее 
Величество раздала несколько шерстяных жилетов, которые сама связала: она старалась 



таким образом выразить трогательным вниманием свою благодарность тем, кто остался им 
верен. 

24 декабря старого стиля священник пришел служить всенощную на дом: все собрались 
затем в большой зале, и детям доставило большую радость преподнести предназначенные 
нам „сюрпризы“. Мы чувствовали, что представляем из себя одну большую семью; все 
старались забыть переживаемые горести и заботы, чтобы иметь возможность без задних 
мыслей, в полном сердечном общении, наслаждаться этими минутами спокойствия и 
духовной близости. 

На следующий день, в Рождество, мы отправились в церковь. По приказанию 
священника дьякон провозгласил многолетие Царской семье. Это была неосторожность, 
которая могла повлечь за собой меры воздействия. Солдаты потребовали, угрожая ему 
смертью, удаления священника. Этот случай омрачил приятное воспоминание, которое 
могло остаться от этого дня. Он вызвал также новые оскорбительные стеснения по 
отношению к нам, и наблюдение за нами сделалось еще более строгим. 

&lt;…&gt; Начиная с 1-14 января, я стал снова вести свой дневник, который оставил во 
время нашего перевода в Тобольск, и дам здесь несколько выдержек из него, как я это делал, 
описывая наше царскосельское заключение. 

Понедельник 14 января (1 января ст. ст.). – Мы ходили сегодня утром в церковь; 
служил в первый раз новый священник. Что касается отца Васильева, виновника 
происшествия, упомянутого в предыдущей главе, то он сослан архиепископом Гермогеном в 
Абалатский монастырь. 

Среда 16 января. – В два часа дня собрался солдатский комитет нашего гарнизона. Он 
решил большинством 100 голосов против 85 уничтожить офицерские и солдатские погоны. 

Четверг 17 января. – Полковник Кобылинский пришел сегодня в штатском – до такой 
степени ему претит носить офицерскую форму без погон. 

Пятница 18 января. – В три часа пришли священник и певчие. Сегодня водосвятие, и 
новый священник в первый раз служит в нашем доме. Когда Алексей Николаевич 
приложился вслед за другими ко кресту, священник нагнулся и поцеловал его в лоб. После 
обедни генерал Татищев и князь Долгоруков подошли к Государю и стали умолять его снять 
погоны во избежание бурных выпадов со стороны солдат. У Государя чувствуется движение 
протеста, затем он обменивается взглядом и несколькими словами с Государыней, 
овладевает, наконец, собой и покоряется ради своих близких. 

Суббота 17 января. – Мы ходили сегодня утром в церковь. Государь надел свою теплую 
черкеску, которая носится без погон, а Алексей Николаевич спрятал свои погоны под 
башлык. Государыня сказала мне сегодня, что Государь и она приглашают меня впредь пить 
с ними вечерний чай, когда я буду себя чувствовать не слишком утомленным своими 
уроками. Поэтому, когда в 10 часов Великие Княжны удалились в свои комнаты, я не ушел к 
себе (Алексей Николаевич всегда ложился в 9 часов). 

Понедельник 25 января (12 января ст. ст.). – Сегодня тезоименитство Татьяны 
Николаевны. Молебен на дому. Прекрасный зимний день, солнечно, 15° мороза по Реомюру. 
Мы продолжали, как и в предыдущие дни, строить ледяную гору, и солдаты из караула 
приходили нам помогать. 

Среда 30 января. – Сегодня очередь хорошего взвода 4 полка. Государь и дети провели 
несколько часов с солдатами в караульном помещении. 

Суббота 2 февраля. – 23° ниже нуля по Реомюру. Мы с князем Долгоруковым поливали 
сегодня ледяную гору. Мы принесли тридцать ведер. Было так холодно, что вода замерзала, 
пока мы ее носили от крана в кухне до горы. Наши ведра и гора, дымились“. С завтрашнего 
дня дети могут кататься с горы. 

Понедельник 4 февраля. – Говорят, что градусник показывал сегодня ночью больше 30° 
мороза по Реомюру (37° по Цельсию). Ужасный ветер. Спальня Великих Княжен – 
настоящий ледник. 

Среда 6 февраля. – Оказывается, что по почину 2 полка солдаты решили, что комиссар 



Панкратов и его помощник Никольский должны оставить свои должности. 
 
Пятница 8 февраля. – Солдатский комитет сегодня днем постановил заменить 

Панкратова комиссаром из большевиков, которого выпишут из Москвы. Дело становится все 
хуже и хуже. Оказывается, что состояние войны между советской Россией с одной стороны и 
Германией; Австрией и Болгарией с другой – прекратилось. Армия распущена, но мир еще 
не подписан Лениным и Троцким. 

Среда 13 февраля. – Государь объявил мне, что вследствие демобилизации несколько 
сроков призыва отпущено по домам. Все старые солдаты, самые лучшие, таким образом от 
нас уйдут. Государь этим, по-видимому, сильно озабочен; эта перемена может иметь для нас 
очень неприятные последствия. 

Пятница 15 февраля. – Некоторые солдаты уже уехали. Они приходили тайком 
проститься с Государем и Царскою семьей. 

За вечерним чаем у их Величеств генерал Татищев выразил свое удивление при виде 
того, насколько тесно сплочена и проникнута любовью семейная жизнь Государя, 
Государыни и их детей. Государь, улыбаясь, взглянул на Государыню: 

– Ты слышишь, что сказал только что Татищев? 
Затем с обычной своей добротой, в которой проскальзывала легкая ирония, он добавил: 
– Если вы, Татищев, который были моим генерал-адъютантом и имели столько случаев 

составить себе верное суждение о нас, так мало нас знали, как вы хотите, чтобы мы с 
Государыней могли обижаться тем, что говорят о нас в газетах? 

Среда 20 февраля – Государь объявил мне, что немцы взяли Ревель, Ровно и проч. и что 
они продолжают продвигаться по всему фронту. Видно, что он глубоко огорчен. 

Понедельник 25 февраля. – Полковник Кобылинский получил телеграмму, 
извещающую его, что с 1 марта „Николай Романов и его семейство должны быть переведены 
на солдатский паек, и что каждый из членов семьи будет получать по 600 рублей в месяц, 
отчисляемых из процентов с их личного состояния“. До настоящего времени все расходы 
оплачивались государством. Придется, следовательно, вести хозяйство всего дома на 4200 
рублей в месяц, раз семья состоит из семи человек. 

Вторник 26 февраля. – Ее Величество просила меня помочь ей вести счета и установить 
бюджет семьи. У нее остаются некоторые сбережения за счет денег, которые она получала на 
свои туалеты. 

Среда 27 февраля. – Государь, шутя, объявил нам, что раз все назначают комиссии, он 
тоже назначит комиссию для ведения дел общежития. Она будет состоять из генерала 
Татищева, князя Долгорукова и меня. Мы „заседали“ сегодня днем и пришли к заключению, 
что надо сократить число прислуги. Это нас огорчает; придется уволить 10 служащих, у 
многих из которых семьи при них в Тобольске. Когда мы объявили это решение Их 
Величествам, мы увидели, какое огорчение оно им причиняет: надо будет расстаться со 
слугами, преданность которых приведет их к нищете. 

Пятница 1 марта. – Вступление в силу нового распорядка. С сегодняшнего дня масло и 
кофе исключаются из нашего стола, как предметы роскоши. 

Понедельник 4 марта. – Солдатский комитет решил разрушить ледяную гору, которую 
мы соорудили (это было такое большое развлечение для детей!), – потому что Государь и 
Государыня входили на нее, чтобы смотреть оттуда на отъезд солдат 4-го полка. – 
Ежедневно делаются новые придирки, теперь уже, как в отношении окружающих, так и 
самой Царской семьи. Уже давно мы не можем выходить иначе, как в сопровождении 
солдата; вероятно урежут и эту последнюю долю свободы. 

Вторник 5 марта. – Солдаты пришли вчера, как злоумышленники – они отлично 
чувствовали, что делают низость, – чтобы разломать кирками ледяную гору. Дети в 
отчаянии. 

Пятница 15 марта. – Горожане, осведомленные о нашем положении, доставляют нам 
различными способами яйца, сласти и печенья. 



Воскресенье 17 марта. – Сегодня воскресенье на масленице. Все в полном веселье. Под 
нашими окнами проезжают туда и обратно сани. Звон колокольцов, бубенчиков, звуки 
гармоник, песни… Дети грустно смотрят на всех этих веселящихся людей. С некоторого 
времени они начинают скучать, и их тяготит их заключение. 

Они ходят кругом двора, окруженного высоким сплошным забором. С тех пор, как их 
гора разрушена, их единственное развлечение – пилить и рубить дрова. 

Наглость солдат превосходит все, что можно вообразить; ушедших заменили 
молодыми, у которых самые гнусные замашки. 

Их Величества, несмотря на жгучую тревогу, растущую со дня на день, сохраняют 
надежду, что среди верных им людей найдется несколько человек, которые попытаются их 
освободить. Никогда еще обстоятельства не были более благоприятны для побега, так как в 
Тобольске еще нет представителя правительства большевиков. Было бы легко, при соучастии 
полковника Кобылинского, заранее склоненного в нашу пользу, обмануть наглый и в то же 
время небрежный надзор наших стражей. Было бы достаточно нескольких энергичных 
людей, которые действовали бы снаружи по определенному плану и решительно. 

Мы неоднократно настаивали перед Государем, чтобы держаться наготове на случай 
всяких возможностей. Он ставит два условия, которые сильно осложняют дело: он не 
допускает ни того, чтобы семья была разлучена, ни того, чтобы мы покинули территорию 
Российской Империи. 

Государыня говорила мне однажды по этому поводу: 
– Я ни за что на свете не хочу покидать Россию, так как мне кажется, что, если бы нам 

пришлось уехать за границу, – это значило бы порвать последнюю нить, связывающую нас с 
прошлым; мне кажется, что это прошлое погибло бы безвозвратно. 

Понедельник 18 марта. – Царская семья будет, по обыкновенно, говеть на первой 
неделе поста. Богослужение совершается утром и вечером. Так как певчие не могут 
приходить ввиду того, что они очень заняты, Императрица и Великие Княжны поют с 
дьяконом. 

Вторник 19 марта. – После завтрака говорили о Брест-Литовском договоре, который 
только что подписан. Государь высказывался по этому поводу с большою грустью. 

– Это такой позор для России и это равносильно самоубийству! Я бы никогда не 
поверил, что император Вильгельм и германское правительство могут унизиться до того, 
чтобы пожать руку этим негодяям, которые предали свою страну. Но я уверен, что это не 
принесет им счастья; не это спасет их от гибели! 

Когда князь Долгоруков несколько времени спустя сказал, что газеты говорят об одном 
из условий, согласно которому немцы требуют, чтобы Царская семья была передана им 
целой и невредимой, Государь воскликнул: 

– Если это не предпринято для того, чтобы меня дискредитировать, то это оскорбление 
для меня! 

Государыня добавила вполголоса: 
– После того, что они сделали с Государем, я предпочитаю умереть в России, нежели 

быть спасенною немцами! 
Пятница 22 марта. – В девять часов с четвертью, после вечерней службы, все 

исповедовались: прислуга, свита и, наконец, Их Величества. 
Суббота 23 марта. – Мы ходили сегодня в семь с половиною часов в церковь. 

Приобщались. 
Вторник 26 марта. – Отряд в сто с лишком красногвардейцев прибыл в Омск: это 

первые большевистские солдаты, вступающие в гарнизон Тобольска. У нас отнята последняя 
возможность побега. Ее Величество сказала мне, однако, что имеет основания думать, что 
среди этих людей много офицеров, поступивших в Красную армию в качестве солдат; она 
утверждала также, не поясняя, откуда она это знает, что в Тюмени собрано триста офицеров. 

Вторник 9 апреля. – Большевистский комиссар, приехавший в Омск с отрядом, 
потребовал, чтобы его допустили осмотреть дом. Солдаты нашей стражи ему отказали. 



Полковник Кобылинский очень встревожен и боится столкновения. Меры 
предосторожности, патрули, усиленные караулы. Мы проводим очень тревожную ночь. 

Среда 10 апреля. – Общее собрание нашей стражи, на котором большевистский 
комиссар предъявил свои полномочия. Он имеет право расстрелять в двадцать четыре часа и 
без суда всех, кто будет противиться его приказаниям. Его впускают в дом. 

Пятница 12 апреля. – Алексей Николаевич остался в постели; со вчерашнего дня он 
ощущает сильную боль в паху вследствие сделанного им усилия. Он так хорошо чувствовал 
себя эту зиму! Лишь бы это не было что-нибудь серьезное! 

Один из солдат нашего отряда, которого посылали в Москву, вернулся сегодня и 
передал полковнику Кобылинскому бумагу центрального исполнительного комитета 
большевиков с приказанием подвергнуть нас еще более строгому режиму. Генерал Татищев, 
князь Долгоруков и графиня Гендрикова должны быть переведены в наш дом и считаться 
арестованными. Говорят о скором приезде комиссара с чрезвычайными полномочиями, 
который привезет отряд солдат. 

Суббота 13 апреля. – Все жившие в доме Корнилова: графиня Гендрикова, г-жа 
Шнейдер, генерал Татищев, князь Долгоруков и мистер Гиббс переехали к нам. Только 
доктора Боткин и Деревенко оставлены на свободе. Боли у Алексея Николаевича со 
вчерашнего дня усилились. 

Понедельник 15 апреля. – Алексей Николаевич очень страдал вчера и сегодня. Это 
один из его сильных припадков гемофилии. 

Вторник 16 апреля. – Полковник Кобылинский, караульный офицер и несколько солдат 
приходили произвести обыск в доме. У Государя отобрали кинжал, который он носил при 
казачьей форме. 

Понедельник 22 апреля. – Московский комиссар приехал сегодня с маленьким отрядом; 
его фамилия – Яковлев. Он предъявил свои бумаги коменданту и солдатскому комитету. 
Вечером я пил чай у Их Величеств. Все обеспокоены и ужасно встревожены, в приезде 
комиссара чувствуется неопределенная, но очень действительная угроза. 

Вторник 23 апреля – В одиннадцать часов приехал комиссар Яковлев. Он осмотрел весь 
дом, затем прошел к Государю и вместе с ним направился к Алексею Николаевичу, который 
лежит в постели. Так как ему нельзя было видеть Государыню, которая еще не была готова, 
он вернулся немного позже со своим помощником и вторично посетил Алексея Николаевича. 
Он хотел, чтобы и его помощник удостоверился, что ребенок болен. Выходя, он спросил у 
коменданта, много ли у нас багажа. Не идет ли дело о каком-нибудь отъезде? 

Среда 24 апреля. – Мы все ужасно встревожены. У нас чувство, что мы всеми забыты, 
предоставлены самим себе, во власти этого человека. Неужели возможно, чтобы никто не 
сделал ни малейшей попытки спасти Царскую семью? Где же, наконец, те, которые остались 
верными Государю? Зачем они медлят? 

Четверг 25 апреля. – Немного ранее трех часов, проходя по коридору, я встретил двух 
лакеев, которые рыдали. Они сообщили мне, что Яковлев пришел объявить Государю, что 
его увозят. Что же происходит наконец? Я не посмел подняться наверх, не будучи позван, и 
возвратился к себе. Минуту спустя, Татьяна Николаевна постучала ко мне в дверь. Она была 
в слезах и сказала, что Ее Величество просит меня к себе. Я следую за ней. Она 
подтверждает, что Яковлев был послан из Москвы, чтобы увезти Государя, и что отъезд 
состоится этою ночью. 

– Комиссар уверяет, что с Государем не случится ничего дурного и что, если кто-
нибудь пожелает его сопровождать, этому не будут противиться. Я не могу отпустить 
Государя одного. Его хотят, как тогда, разлучить с семьей… Хотят постараться склонить его 
на что-нибудь дурное, внушая ему беспокойство за жизнь его близких… Царь им необходим; 
они хорошо чувствуют, что один он воплощает в себе Россию… Вдвоем мы будем сильнее 
сопротивляться, и я должна быть рядом с ним в этом испытании… 

Но мальчик еще так болен… Вдруг произойдет осложнение… Боже мой, какая ужасная 
пытка!.. В первый раз в жизни я не знаю, что мне делать. Каждый раз, как я должна бывала 



принять решение, я всегда чувствовала, что оно внушалось мне свыше, а теперь я ничего не 
чувствую. Но Бог не допустит этого отъезда, он не может, он не должен осуществиться. Я 
уверена, что этою ночью начнется ледоход… 

В разговор вмешалась в эту минуту Татьяна Николаевна: 
– Но, мама, если папа все-таки придется уехать, нужно, однако, что-нибудь решить!.. 
Я поддержал Татьяну Николаевну, говоря, что Алексею Николаевичу лучше, и что мы 

за ним будем очень хорошо ухаживать. 
Государыню, видимо, терзали сомнения; она ходила взад и вперед по комнате и 

продолжала говорить, но обращалась больше к самой себе, нежели к нам. Наконец она 
подошла ко мне и сказала: 

– Да, так лучше; я уеду с Государем; я вверяю вам Алексея… 
Через минуту вернулся Государь; Государыня бросилась к нему навстречу со словами: 
– Это решено – я поеду с тобой, и с нами поедет Мария. 
Государь сказал: 
– Хорошо, если ты этого хочешь… 
Я спустился к себе и весь день прошел в приготовлениях. Князь Долгоруков и доктор 

Боткин, а также Чемадуров (камер-лакей Государя), Анна Демидова (горничная Государыни) 
и Седнев (лакей Великих Княжен) будут сопровождать Их Величеств. Было решено, что 
восемь офицеров и солдат нашей стражи тоже отправятся вместе с ними. 

Семья провела всю вторую половину дня у постели Алексея Николаевича. 
Вечером, в 101/2 часов, мы пошли наверх пить чай. Государыня сидела на диване, имея 

рядом с собой двух дочерей. Они так много плакали, что их лица опухли. Все мы скрывали 
свои мученья и старались казаться спокойными. У всех нас было чувство, что если кто-
нибудь из нас не выдержит, не выдержат и все остальные. Государь и Государыня были 
серьезны и сосредоточены. Чувствовалось, что они готовы всем пожертвовать, в том числе и 
жизнью, если Господь, в неисповедимых путях своих, потребует этого для спасения страны. 
Никогда они не проявляли по отношению к нам больше доброты и заботливости. 

Та великая духовная ясность и поразительная вера, которой они проникнуты, 
передаются и нам. 

В одиннадцать часов с половиной слуги собираются в большой зале. Их Величества и 
Мария Николаевна прощаются с ними. Государь обнимает и целует всех мужчин, 
Государыня – всех женщин. Почти все плачут. Их Величества уходят; мы все спускаемся ко 
мне в комнату. 

В три с половиной часа ночи во двор въезжают экипажи. Это ужаснейшие тарантасы. 
Один только снабжен верхом. Мы находим на заднем дворе немного соломы, которую 
подстилаем на дно тарантасов. Мы кладем матрац в тот из них, который предназначен 
Государыне. 

В четыре часа мы поднимаемся к Их Величествам, которые выходят в эту минуту из 
комнаты Алексея Николаевича, Государь, Государыня и Мария Николаевна прощаются с 
нами. Государыня и Великая Княжны плачут. Государь кажется спокойным и находит 
ободряющее слово для каждого из нас; он обнимает и целует нас. Государыня, прощаясь, 
просит меня не сходить вниз и остаться при Алексее Николаевиче. Я отправляюсь к нему, он 
плачет в своей кровати. 

Несколько минут спустя мы слышим грохот экипажей. Великие Княжны возвращаются 
к себе наверх и проходят, рыдая, мимо дверей своего брата. 

Суббота 27 апреля. – Кучер, который вез Государыню до первой почтовой станции, 
привез записку от Марии Николаевны: дороги испорчены, условия путешествия ужасны. Как 
Императрица будет в состоянии перенести дорогу? Какую жгучую тревогу испытываешь за 
них! 

Воскресенье 28 апреля. – Полковник Кобылинский получил телеграмму с сообщением, 
что все благополучно приехали в Тюмень в субботу в половине девятого вечера. 

В большой зале поставили походную церковь, и священник будет иметь возможность 



служить обедню, так как есть антиминс. 
 
Вечером пришла вторая телеграмма, отправленная после отъезда из Тюмени: „Едем в 

хороших условиях. Как здоровье маленького? Господь с вами“. 
Понедельник 29 апреля. – Дети получили из Тюмени письмо от Государыни. 

Путешествие было очень тяжелое. При переправах через реки лошади погружались в воду по 
грудь. Колеса несколько раз ломались. 

Среда 1 мая. – Алексей Николаевич встал. Нагорный перенес его до колесного кресла; 
его катали на солнце. 

Четверг 2 мая. – Все нет известий с тех пор, как они выехали из Тюмени. Где они? Они 
могли бы уже приехать в Москву во вторник! 

Пятница 3 мая. – Полковник Кобылинский получил телеграмму с извещением о том, 
что путешественники были задержаны в Екатеринбурге. Что же произошло? 

Суббота 4 мая. – Печальный канун Пасхи! Все удручены. 
Воскресенье 5 мая. – Пасха. Все нет известий. 
Вторник 7 мая. – Дети, наконец, получили письмо из Екатеринбурга, в котором 

говорится, что все здоровы, но не объясняется, почему остановились в этом городе. Сколько 
тревоги чувствуется между строк! 

Среда 8 мая. – Офицеры и солдаты нашей стражи, сопровождавшие Их Величеств, 
вернулись из Екатеринбурга. Они рассказывают, что Царский поезд был окружен 
красноармейцами при его приходе в Екатеринбург и что Государь, Государыня и Мария 
Николаевна заключены в дом Ипатьева, что Долгоруков в тюрьме и что сами они были 
освобождены лишь после двух дней заключения. 

Суббота 11 мая. – Полковник Кобылинский устранен, и мы подчинены тобольскому 
совету. 

Пятница 17 мая. – Солдаты нашей стражи заменены красногвардейцами, присланными 
из Екатеринбурга комиссаром Родионовым, который приехал за нами. У нас с генералом 
Татищевым чувство, что мы должны, насколько возможно, задержать наш отъезд; но 
Великие Княжны так торопятся увидать своих родителей, что у нас нет нравственного права 
противодействовать их пламенному желанию. 

Суббота 18 мая. – Всенощная. Священник и монахини были раздеты и обысканы по 
приказанию комиссара. 

Воскресенье 19 мая (6 мая ст. ст.). – День рождения Государя. Наш отъезд назначен на 
завтра. 

Комиссар отказывает священнику в разрешении приходить к нам. Он запрещает 
Великим Княжнам запирать ночью свои двери. 

Понедельник 20 мая. – В половине двенадцатого мы уезжаем из дома и садимся на 
пароход „Русь“. Это тот же пароход, который восемь месяцев тому назад привез нас вместе с 
Их Величествами. Баронесса Буксгевден получила разрешение уехать вместе с нами и 
присоединилась к нам. Мы покидаем Тобольск в пять часов. Комиссар Родионов запирает 
Алексея Николаевича с Нагорным в его каюте. Мы протестуем – ребенок болен и доктор 
должен иметь возможность во всякое время входить к нему. 

Среда 22 мая. – Мы приезжаем утром в Тюмень». 
 

Екатеринбург 
 
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ РАССТРЕЛ – уничтожение большевиками последнего 

российского императора Николая II, членов его семьи и преданных ему слуг. 
В конце июля 1917 г., будучи премьер-министром страны, А. Ф. Керенский 

распорядился отправить семью Романовых в Тобольск, где их застала весть об Октябрьской 
революции. Но в Тобольске установление советской власти затянулось до середины апреля 
1918 г. 



К концу зимы 1918 г. в Тобольск стали прибывать монархические группы с планами 
освобождения царской семьи. Существующие протоколы заседаний Совнаркома и 
Президиума ВЦИК от января и апреля 1918 г. позволяют утверждать, что советское 
правительство думало о проведении открытого суда над Николаем II в Москве. Но успешное 
наступление белых сорвало эти планы. 

В 20-х числах апреля Николая Романова, Александру Федоровну и их дочь Марию 
доставили сначала в Омск, а потом в Екатеринбург. В конце мая сюда же привезли 
остальных членов семьи. В ночь с 16 на 17 июля 1918 г. Николай II, Александра Федоровна, 
их дети – Алексей, Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия, врач семьи Боткин, горничная 
Демидова, повар Харитонов и лакей Трупп были расстреляны в подвале дома Ипатьева (или 
«Дома особого назначения»). Цесаревич Алексей стонал и был добит вторым и третьим 
выстрелами. Анастасия и горничная Демидова были заколоты штыками. Тогда же тела 
расстрелянных были отвезены за город и недалеко от деревни Коптяки брошены в старую 
шахту. Шахту закидали ручными гранатами. Из опасения, что подходившие к Екатеринбургу 
белые обнаружат тела и превратят их в «святые мощи», было произведено перезахоронение. 
После попытки сжечь трупы в болотистом месте леса останки, предварительно облитые 
серной кислотой, захоронили прямо на дороге и могилу разровняли. 

Операцией по уничтожению царской семьи руководил Я. М. Юровский, ему помогали 
десять человек. Через неделю после расстрела Екатеринбург был взят белыми. 

В 1998 г. тела убитых после научной идентификации были торжественно 
перезахоронены в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге. Впрочем, до сих пор 
продолжаются споры о принадлежности найденных останков царской семье. В 2000 г. 
Николай II и члены его семьи канонизированы Русской православной церковью. А. Р.  

 
П. ЖИЛЬЯР. «ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ II И ЕГО СЕМЬЯ». «&lt;…&gt; я изложу 

обстоятельства убийства Царской семьи в том виде, в каком они вытекают из показаний 
свидетелей и данных следствия. Из шести объемистых томов рукописного материала, в 
которых заключается следствие, я извлек существенные обстоятельства этой драмы, по 
поводу которой, увы, не остается никаких сомнений. Впечатление, испытываемое при 
чтении этих документов, походит на отвратительный кошмар, но я не считаю себя вправе 
смягчать его ужаса. 

Около половины апреля 1918 года председатель московского центрального 
исполнительного комитета Янкель Свердлов, уступая давлению Германии, послал в 
Тобольск комиссара Яковлева, чтобы перевезти Царскую семью. Этот последний получил 
приказание доставить ее в Москву или в Петроград. Он встретил, однако, при исполнении 
своего поручения противодействие, которое пытался преодолеть, как это установлено 
следствием. Это противодействие было организовано уральским областным правительством, 
местом пребывания которого был Екатеринбург. Это правительство, без ведома Яковлева, 
приготовило западню, при помощи которой оно хотело завладеть особой Государя при его 
проезде. Но представляется установленным, что этот проект получил тайное одобрение 
Москвы. В самом деле, более чем правдоподобно, что Свердлов сыграл двойную игру и что, 
притворно подчиняясь в Москве настояниям барона Мирбаха, он вошел с 
екатеринбургскими комиссарами в соглашение не выпускать Царя из своих рук. Как бы то 
ни было, водворение Государя в Екатеринбурге было неожиданно. Купец Ипатьев был в два 
дня выселен из своего дома, и было предпринято возведение прочной дощатой ограды, 
доходившей до верха окон второго этажа. 

Туда были привезены 30 апреля Государь, Государыня, Великая Княжна Мария 
Николаевна, доктор Боткин и сопровождавшие их трое прислуг: горничная Государыни 
Анна Демидова, камердинер Государя Чемадуров и лакей Великих Княжен Седнев. 

Вначале стража состояла из солдат, которых брали случайно и которые часто менялись. 
Позднее в ее состав вошли исключительно рабочее завода Сиссерта и фабрики братьев 
Злоказовых. Во главе ее стоял комиссар Авдеев, комендант „дома особого назначения“ – так 



именовался дом Ипатьева. 
 
Условия жизни узников были гораздо тяжелее, нежели в Тобольске. Авдеев был 

закоренелый пьяница, дававшей волю своим грубым наклонностям; он ежедневно 
изощрялся, вместе со своими подчиненными, в измышлении новых унижений для 
заключенных. Приходилось мириться с лишениями, переносить издевательства и 
подчиняться требованиям и капризам этих грубых и низких тварей. 

Цесаревич и его три сестры были немедленно после их приезда в Екатеринбург, 23 мая, 
привезены в дом Ипатьева, где их ждали родители. После мучительной разлуки это 
воссоединение было громадной радостью, несмотря на тягостность положения в настоящем 
и грозную неизвестность в будущем. 

Несколько часов спустя, туда же был доставлен старый повар Харитонов, лакей Трупп 
и маленький поваренок Леонид Седнев. Генерал Татищев, графиня Гендрикова, г-жа 
Шнейдер и камер-лакей Государыни Волков были прямо отправлены в тюрьму. 

Чемадуров, заболевший 24-го, был переведен в тюремную больницу; его там забыли и, 
благодаря этому, он чудом избег смерти. Через несколько дней увезли, в свою очередь, 
Нагорного и Седнева. 

Число тех немногих людей, которых оставили при заключенных, быстро уменьшалось. 
По счастью, при них оставался доктор Боткин, преданность которого была изумительна, и 
несколько слуг испытанной верности: Анна Демидова, Харитонов, Трупп и маленький 
Леонид Седнев. В эти мучительные дни присутствие доктора Боткина послужило большой 
поддержкой для узников; он окружил их своей заботой, служил посредником между ними и 
комиссарами и приложил все усилия, чтобы защитить их от грубости стражи. 

Государь, Государыня и Цесаревич занимали комнату, выходившую углом на площадь 
и на Вознесенский переулок, четыре Великих Княжны – соседнюю комнату, дверь в которую 
была снята; первые ночи они провели, не имея кроватей, на полу. Доктор Боткин спал в 
гостиной, а горничная Государыни в комнате, находившейся на углу Вознесенского переулка 
и сада. 

Что касается прочих узников, то они были помещены в кухне и смежной с нею зале. 
Состояние здоровья Алексея Николаевича ухудшилось вследствие утомления от 

путешествия; он лежал большую часть дня и, когда выходили на прогулку, его носил до сада 
Государь. 

Семья и прислуга завтракала и обедала вместе с комиссарами, поместившимися в том 
же этаже; Царская семья жила, таким образом, в постоянном общении с этими грубыми 
людьми, которые чаще всего бывали пьяны. 

Дом был обнесен двойной дощатой оградой; он сделался настоящей крепостью-
тюрьмой. Внутри и снаружи были посты часовых, в самом здании и в саду стояли пулеметы. 
Комната комиссара, первая при входе, была занята комиссаром Авдеевым, его помощником 
Мошкиным и несколькими рабочими. Остальная стража жила в подвальном этаже, но 
солдаты часто подымались наверх и проникали, когда заблагорассудится, в комнаты, где 
жила Царская семья. 

Однако вера очень сильно поддерживала мужество заключенных. Они сохранили в себе 
ту чудесную веру, которая уже в Тобольске вызывала удивление окружающих и давала им 
столько сил и столько ясности в страданиях. Они уже почти порвали с здешним миром. 
Государыня и Великие Княжны часто пели церковные молитвы, которые против воли 
смущали их караул. 

Во всяком случае стражи понемногу смягчились в общении с заключенными. Они были 
удивлены их простотой, их привлекала к себе их кротость, их покорила полная достоинства 
душевная ясность, и они вскоре почувствовали превосходство тех, которых думали держать 
в своей власти. Даже сам пьяница Авдеев оказался обезоруженным таким величием духа; он 
почувствовал свою низость. Глубокое сострадание сменило у этих людей первоначальную 
жестокость. 



 
 
Екатеринбургские советские власти состояли: 
а) из „уральского областного совета“, в котором было тридцать, приблизительно, 

членов под председательством комиссара Белобородова; 
б) из „президиума“, представлявшего из себя своего рода исполнительный комитет из 

нескольких членов: Белобородова, Голощекина, Сыромолотова, Сафарова, Войкова и т. д.; 
в) из „чрезвычайки“ (народное наименование чрезвычайной комиссии для борьбы с 

контрреволюцией и спекуляцией), центр которой находился в Москве и имел сеть отделов по 
всей России. Чрезвычайка представляет из себя мощную организацию, которая является 
основой советского строя. Каждый отдел получает приказания непосредственно из Москвы и 
приводит их в исполнение собственными средствами. Всякая сколько-нибудь важная 
чрезвычайка имеет в своем распоряжении отряд, состоящий из отпетых людей – всего чаще 
австро-германских пленных, латышей, китайцев и т. д., которые в действительности – лишь 
щедро оплачиваемые палачи. 

В Екатеринбурге чрезвычайка пользовалась всемогуществом. Ее наиболее 
влиятельными членами были комиссары Юровский, Голощекин и т. д. 

Авдеев состоял под непосредственным контролем прочих комиссаров, членов 
„президиума“ и „чрезвычайки“. Они не замедлили дать себе отчет в перемене, которая 
произошла в настроении стражи по отношению к заключенным, и постановили принять 
решительные меры. В Москве тоже беспокоились, как это доказывает следующая 
телеграмма, посланная Белобородовым из Екатеринбурга Свердлову и Голощекину, 
находившемуся тогда в Москве: „Сыромолотов только что выехал в Москву, чтобы устроить 
дело согласно указаниям центра. Опасения неосновательны. Напрасно беспокоитесь. Авдеев 
устранен. Мошкин арестован. Авдеев заменен Юровским. Внутренняя стража переменена, ее 
заменили другие“. 

Это телеграмма от 4 июля. 
В этот день, действительно, Авдеев и его помощник Мошкин были арестованы и 

заменены комиссаром Юровским, евреем, и его помощником Никулиным. Стража, 
состоявшая, как было сказано, исключительно из русских рабочих, была перемещена в один 
из соседних домов, в дом Попова. 

Юровский привез с собой 10 человек, которые почти все были австро-германскими 
пленными и „выбраны“ из числа палачей «чрезвычайки». Начиная с этого дня, они заняли 
внутренние посты; наружные посты продолжали выставляться русской стражей. 

„Дом особого назначения“ сделался отделением чрезвычайки, и жизнь заключенных 
превратилась в сплошное мученичество. 

В это время убийство Царской семьи уже было решено в Москве: это доказывает 
вышеприведенная телеграмма. Сыромолотов уехал в Москву, „чтобы организовать дело 
согласно указаниям центра“. Он вернулся с Голощекиным и привез инструкции и директивы 
Свердлова. Юровский, тем временем, принимал свои меры. Он несколько дней подряд 
выезжал верхом и разъезжал по окрестностям в поисках места, удобного для его намерений, 
где он мог бы предать уничтожению тела своих жертв. И этот же человек, цинизм которого 
превосходил все, что можно вообразить, являлся потом навещать Цесаревича в его постели. 

Прошло несколько дней; Голощекин и Сыромолотов вернулись, все было готово. 
В воскресенье 14 июля Юровский приказал позвать священника, отца Строева, и 

разрешил совершить богослужение. Узники – уже приговоренные к смерти, и им нельзя 
отказать в помощи религии. 

На следующий день он приказал увести маленького Леонида Седнева в дом Попова, где 
находилась русская стража. 

16-го, около 7 часов утра, он приказал Павлу Медведеву, которому всецело доверял, и 
который стоял во главе русских рабочих, принести ему двенадцать револьверов системы 
„Нагана“, которые имелись у русской стражи. Когда это приказание было исполнено, он 



объявил ему, что вся Царская семья будет казнена в ту же ночь, и поручил сообщить об этом 
русской страже. Медведев сделал это около 10 часов. 

Немного спустя, Юровский проник в комнаты, занимаемые членами Царской семьи, 
разбудил их и живших с ними, и сказал им приготовиться следовать за ним. Предлогом он 
выставил то, что должен их увезти, потому что в городе мятежи и что пока они будут в 
большей безопасности в нижнем этаже. 

Все в скором времени готовы и, забрав с собой несколько мелких вещей и подушки, 
спускаются по внутренней лестнице, ведущей во двор, через который входят в комнаты 
нижнего этажа. Юровский идет впереди с Никулиным, за ними следует Государь с Алексеем 
Николаевичем на руках, Государыня, Великие Княжны, д-р Боткин, Анна Демидова, 
Харитонов и Трупп. 

Узники остановились в комнате, указанной им Юровским. Они были уверены, что 
пошли за экипажами или автомобилями, которые должны их увезти, и, ввиду того, что 
ожидание продолжалось долго, потребовали стульев. Их принесли три. Цесаревич, который 
не мог стоять из-за своей больной ноги, сел посреди комнаты. Царь сел слева от него, д-р 
Боткин стоял справа, немного позади. Государыня села у стены (справа от двери, через 
которую они вошли), неподалеку от окна. На ее стул, также как и на стул Цесаревича, 
положили подушку. Сзади нее находилась одна из ее дочерей, вероятно Татьяна. В углу 
комнаты, с той же стороны, стояла Анна Демидова, у которой оставались в руках две 
подушки. Три остальные Великие Княжны прислонились к стене в глубине комнаты; по 
правую руку от них, в углу, находились Харитонов и старый Трупп. 

Ожидание продолжается. Внезапно в комнату возвращается Юровский с семью австро-
германцами и двумя своими друзьями, комиссарами Ермаковым и Вагановым, заправскими 
палачами чрезвычайки. С ними находится Медведев. Юровский подходит и говорит 
Государю: „Ваши хотели вас спасти, но это им не удалось, и мы принуждены вас казнить“. 
Он тотчас поднимает револьвер и стреляет в упор в Государя, который падает, как сноп. Это 
сигнал к залпу. Каждый из убийц выбрал свою жертву. Юровский взял на себя Государя и 
Цесаревича. Для большинства заключенных смерть наступила почти немедленно, однако 
Алексей Николаевич слабо застонал. Юровский прикончил его выстрелом из револьвера. 
Анастасия Николаевна была только ранена и при приближении убийц стала кричать; она 
падает под ударами штыков. Анна Демидова тоже уцелела, благодаря подушкам, за 
которыми пряталась. Она бросается из стороны в сторону и, наконец, в свою очередь падает 
под ударами убийц. 

Показания свидетелей позволили следствию восстановить во всех подробностях 
ужасающую сцену избиения. Этими свидетелями являются один из убийц – Павел Медведев, 
Анатолий Якимов, присутствовавший несомненно при убийстве, хотя он это отрицал, и 
Филипп Проскуряков, рассказавший о преступлении со слов других зрителей. Они все трое 
входили в состав стражи дома Ипатьева. 

Когда все было кончено, комиссары сняли с жертв их драгоценности, и тела были 
перенесены на простынях при помощи оглобель от саней до грузового автомобиля, 
ожидавшего у ворот двора между двумя дощатыми оградами. 

Приходилось торопиться до восхода солнца. Автомобиль с телами проехал через еще 
спавший город и направился к лесу. Комиссар Ваганов ехал впереди верхом, так как надо 
было избегать встреч. Когда уже стали приближаться к лесной поляне, на которую 
направлялись, он увидел ехавшую ему навстречу крестьянскую телегу. Это была баба из села 
Коптяки, выехавшая ночью со своим сыном и невесткой для продажи в город своей рыбы. 
Он немедленно приказал им повернуть обратно и вернуться домой. Для большей верности, 
сопровождая их верхом, он ехал рядом с телегой и запретил им, под страхом смерти, 
оборачиваться и смотреть назад. Все же крестьянка успела мельком увидеть большую 
темную массу, двигавшуюся позади всадника. Вернувшись в деревню, она рассказала о том, 
что видела. Под влиянием любопытства, крестьяне отправились на разведку и натолкнулись 
на цепь часовых, расставленных в лесу. 



Между тем после больших затруднений, так как дорога была очень плоха, грузовик 
доехал до лесной поляны. Трупы были сложены на землю и частью раздеты. Тут комиссары 
обнаружили большое количество драгоценностей, которые Великие Княжны носили 
спрятанными под своей одеждой. Они тотчас ими завладели, но в спешке уронили несколько 
вещей на землю, где их затоптали. Трупы были затем разрезаны на части и положены на 
большие костры. Для усиления огня в них подлили бензина. Части, наименее поддающиеся 
огню, были уничтожены при помощи серной кислоты. В течение трех дней и трех ночей 
убийцы делали свою разрушительную работу под руководством Юровского и двух его 
друзей – Ермакова и Ваганова. Из города на поляну было привезено 175 килограммов серной 
кислоты и более 300 литров бензина. 

Наконец 20 июля все было кончено. Убийцы уничтожили следы костров, и пепел был 
сброшен в отверстие шахты или разбросан вблизи опушки, дабы ничто не обнаружило того, 
что произошло. 

Зачем эти люди так старались замести всякий след содеянного ими? Зачем они 
прячутся, как преступники, раз они утверждают, что творят дело правосудия, и от кого они 
прячутся?» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Хронология 
 

 
21 октября (2 ноября) 1894 г.  – восшествие на престол императора Николая II 

Александровича. 
 
1(13) января 1895 г.  – введение государственной монополии на продажу водки. 
 
Ноябрь 1895 г.  – объединение В. И. Лениным социал-демократических кружков 

Петербурга в «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». 
 
14(26) мая 1896 г.  – коронация императора Николая II Александровича. 
 
18(30) мая 1896 г.  – Ходынская катастрофа в Москве. 
 
22 мая (3 июня) 1896 г.  – Московский секретный договор России и Китая о военном 

союзе и постройке Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД). 
 
3(15) января 1897 г.  – Указ о чеканке золотой монеты. Начало денежной реформы 

министра финансов С. Ю. Витте. 
 
10(22) мая 1897 г.  – выведение К. Э. Циолковским формулы движения ракеты в 

свободном пространстве. 
 
1(13) марта 1898 г.  – I учредительный съезд РСДРП в Минске. 
 
15(27) марта 1898 г.  – русско-китайская конвенция об аренде Россией у Китая 

Ляодунского полуострова с городами Порт-Артур и Дальний. 
 
7(19) июня 1899 г.  – учреждение нового Монетного устава Российской империи. 

Завершение денежной реформы С. Ю. Витте. 
 
Июнь 1900 г.  – ввод русских войск в Маньчжурию. 
 
Июль 1900 г.  – отъезд В. И. Ульянова-Ленина в эмиграцию. 
 
24 апреля (7 мая) 1901 г.  – начало массовой забастовки рабочих Обуховского завода в 

Петербурге («Обуховская оборона»). 
 
1901 г.  – основание в Берлине партии социалистов-революционеров (эсеров). 



 
Март – апрель 1902 г.  – массовые крестьянские волнения в Харьковской и 

Полтавской губерниях. 
 
26 февраля (11 марта) 1903 г.  – Манифест о незыблемости общинного землевладения. 
 
2(15) июня 1903 г.  – принятие закона об ответственности предпринимателей за 

несчастные случаи с рабочими. 
 
30 июля (13 августа) 1903 г.  – II съезд РСДРП в Брюсселе. Раскол российской социал-

демократии на большевиков (В. И. Ленин) и меньшевиков (Л. О. Мартов). 
 
Август 1903 г.  – назначение С. Ю. Витте председателем Кабинета министров. 
 
26 января (8 февраля) 1904 г.  – нападение японских кораблей на русский флот в 

Порт-Артуре. Начало русско-японской войны (1904–1905). 
 
27 января (9 февраля) 1904 г.  – бой крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» 

с японской эскадрой в порту Чемульпо. 
 
27 января (9 февраля) – 20 декабря 1904 г. (2 января 1905 г.)  – оборона Порт-

Артура. 
 
31 марта (13 апреля) 1904 г.  – гибель вице-адмирала С. О. Макарова и художника В. 

В. Верещагина на броненосце «Петропавловск». 
 
5(18) апреля 1904 г.  – сражение на реке Ялу. 
 
15(28) июля 1904 г.  – убийство министра внутренних дел В. К. Плеве. 
 
11–21 августа (24 августа – 3 сентября) 1904 г.  – сражение у Ляояна. 
 
22 сентября – 4 октября (5–17 октября) 1904 г.  – сражение на реке Шахэ. 
 
6–9 (18–22) ноября 1904 г.  – I Земский съезд в Петербурге. 
 
20 декабря 1904 г. (2 января 1905 г.)  – падение Порт-Артура. 
 
9(22) января 1905 г.  – «Кровавое воскресенье». Начало первой русской революции. 
 
23 января 1905 г.  – начало всеобщей стачки в Москве. 
 
4(17) февраля 1905 г.  – убийство московского генерал-губернатора, великого князя 

Сергея Александровича эсером И. П. Каляевым. 
 
6-12 (19–25) февраля 1905 г.  – Мукденское сражение. 
 
17(30) апреля 1905 г.  – Манифест о веротерпимости и о свободе перехода из 

православия в другие религии. 
 
12(25) мая 1905 г.  – начало стачки в Иваново-Вознесенске. 
 



15 (28) мая 1905 г.  – образование первого совета. 
 
14–15 (27–28) мая 1905 г.  – Цусимское сражение. 
 
6 (19) августа 1905 г.  – Закон об учреждении в России Государственной 

(«булыгинской») думы. 
 
23 августа (5 сентября) 1905 г.  – Портсмутский мирный договор. 
 
12–18 (25–31) октября 1905 г.  – учредительный съезд Конституционно-

демократической партии (кадетов) в Москве. 
 
17(30) октября 1905 г.  – Манифест «Об усовершенствовании государственного 

порядка». 
 
19 октября (1 ноября) 1905 г. – 16(29) апреля 1906 г.  – правительство С. Ю. Витте. 
 
21 октября (3 ноября) 1905 г.  – создание «Союза русского народа». 
 
10(23) ноября 1905 г.  – создание партии «Союз 17 октября» («октябристы»). 
 
9-18 декабря 1905 г. (22–31 декабря 1905 г.)  – Декабрьское вооруженное восстание в 

Москве. 
 
27 апреля (10 мая) —8 (21) июля 1906 г. –  деятельность I Государственной думы. 
 
Апрель 1906 г.  – совещание начальников штабов России и Франции. Оформление 

Антанты. 
 
8(21) июля 1906 г. – 5 (18) сентября 1911 г.  – правительство П. А. Столыпина. 
 
5(18) октября 1906 г.  – указ об уравнивании гражданских прав крестьян с остальными 

сословиями. 
 
9(22) ноября 1906 г.  – указ о свободном выходе крестьян из общины. Начало 

Столыпинской аграрной реформы. 
 
20 февраля (5 марта) – 3 июня 1907 г. –  II Государственная дума. 
 
3(16) июня 1907 г.  – Манифест о роспуске II Государственной думы и о введении 

нового избирательного закона. Окончание первой русской революции. 
 
1(14) ноября 1907 г. – 9(22) июня 1912 г. –  деятельность III Государственной думы. 
 
18(31) августа 1907 г.  – англо-русское соглашение. Окончательное оформление 

Антанты. 
 
Декабрь 1908 г.  – присуждение Нобелевской премии по биологии И. И. Мечникову. 
 
6 января 1909 г.  – разоблачение Е. Азефа, бегство его от суда революционеров. 
 
1(14) сентября 1911 г.  – убийство П. А. Столыпина. 



 
5(18) сентября 1911 г. – 30 января (12 февраля) 1914 г.  – правительство В. Н. 

Коковцова. 
 
4(17) апреля 1912 г.  – Ленский расстрел. 
 
23 июня (6 июля) 1912 г.  – закон о социальном страховании рабочих. 
 
15(28) ноября 1912 г. – 25 февраля (10 марта) 1917 г.  – деятельность IV 

Государственной думы. 
 
21 февраля (6 марта) 1913 г.  – всероссийские торжества по случаю 300-летия Дома 

Романовых. 
 
19 июля (1 августа) 1914 г.  – вступление России в Первую мировую войну. 
 
4(17) августа – 2(15) сентября 1914 г. –  Восточно-Прусская операция. 
 
5 августа – 8 сентября (18 августа – 21 сентября) 1914 г.  – Галицийская битва. 
 
18(31) августа 1914 г.  – переименование Санкт-Петербурга в Петроград. 
 
29 октября – 11 ноября (12–24 ноября) 1914 г.  – Лодзинская операция. 
 
23 августа (5 сентября) 1915 г.  – возложение Николаем II на себя обязанностей 

Верховного Главнокомандующего. 
 
28 декабря 1915 г. – 18 февраля 1916 г. (10 января—3 марта 1916 г.)  – Эрзурумская 

операция. 
 
4(17) июня – 13 (26) августа 1916 г.  – Брусиловский прорыв. 
 
17(30) декабря 1916 г.  – убийство Г. Е. Распутина. 
 
23 февраля (8 марта) 1917 г.  – манифестация работниц Петрограда. Фактическое 

начало Февральской революции. 
 
25 февраля (10 марта) 1917 г.  – всеобщая забастовка рабочих Петрограда. Указ 

Николая II О роспуске IV Государственной думы. 
 
27 февраля (12 марта) 1917 г.  – восстание в Петрограде. Арест царских министров. 

Образование Петроградского Совета рабочих депутатов и Временного комитета 
Государственной думы. 

 
28 февраля (13 марта) 1917 г.  – начало Февральской революции в Москве. 
 
2(15) марта – 5 мая 1917 г.  – образование первого Временного правительства во главе 

с князем Г. Е. Львовым. 
 
2(15) марта 1917 г.  – отречение Николая II от престола от своего имени и от имени 

цесаревича Алексея в пользу великого князя Михаила Александровича. 
 



8(21) марта 1917 г.  – арест императорской семьи Временным правительством. 
 
20 марта – 3 апреля (11–16 апреля) 1917 г. –  1 Всероссийская конференция Совета 

рабочих и солдатских депутатов. Избрание ВЦИК. 
 
20 марта (2 апреля) 1917 г.  – отмена всех ограничений по национальному и 

религиозному признакам. 
 
4(17) апреля 1917 г.  – выступление В. И. Ленина перед большевиками с 

«Апрельскими тезисами». 
 
12(25) апреля 1917 г.  – закон о свободе собраний и объединений. 
 
18 апреля (1 мая) 1917 г.  – нота П. Н. Милюкова. 
 
18 апреля (1 мая) 1917 г.  – антивоенная демонстрация в Петрограде. 
 
20–21 апреля (3–4 мая) 1917 г.  – кризис Временного правительства. Принятие 

большевиками решения о формировании отрядов Красной гвардии. 
 
5 мая – 2 июля (18 мая – 15 июля) 1917 г. –  первое коалиционное правительство 

либералов и социалистов во главе с князем Г. Е. Львовым. 
 
11 июня – 6 июля (1–19 июня)  – неудачное наступление под Калушем. 
 
3–4 (16–17) июля 1917 г.  – массовые демонстрации в Петрограде против Временного 

правительства и Петросовета. 
 
8 июля – 25 сентября (21 июля – 8 октября) 1917 г.  – второе коалиционное 

правительство во главе с А. Ф. Керенским. 
 
25 сентября – 25 октября (8 октября – 7 ноября) 1917 г.  – третье коалиционное 

правительство во главе с А. Ф. Керенским. 
 
24 октября (6 ноября) 1917 г.  – открытый разрыв Петросовета с Временным 

правительством. 
 
25–26 октября (7–8 ноября) 1917 г. –  Октябрьская революция в Петрограде. Переход 

власти к большевикам. 
 
26 октября (8 ноября) 1917 г. – 21 января 1924 г.  – правительство В. И. Ленина. 
 
26 октября – 2 ноября (8–17 ноября) 1917 г.  – победа большевиков в Москве. 
 
5(18) ноября 1917 г.  – восстановление патриаршества в России. Избрание 

митрополита Московского и Коломенского Тихона (В. И. Беллавина) Патриархом 
Московским и всея Руси. 

 
12(25) ноября 1917 г.  – выборы в Учредительное собрание. 
 
12(25) декабря 1917 г.  – создание Добровольческой армии Л. Г. Корнилова и М. В. 

Алексеева. 



 
5(18) января 1918 г.  – созыв Учредительного собрания в Петрограде. 
 
5(18) января 1918 г.  – начало наступления австро-германских войск на Восточном 

фронте. 
 
6(19) января 1918 г.  – разгон Учредительного собрания. 
 
12(25) января 1918 г.  – принятие «Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого 

народа» III Всероссийским съездом Советов. Образование РСФСР. 
 
15(28) января 1918 г.  – Декрет о создании Рабоче-Крестьянской Красной армии. 
 
19 января (1 февраля) 1918 г.  – предание советской власти анафеме патриархом 

Тихоном. 
 
3 марта 1918 г.  – Брестский мир. 
 
6–8 марта 1918 г.  – высадка английских, французских и американских частей в 

Мурманске и Архангельске. Начало интервенции против Советской России. 
 
5 апреля 1918 г.  – высадка японских войск во Владивостоке. 
 
28 июня 1918 г.  – декрет о национализации крупных промышленных предприятий. 

Начало политики «военного коммунизма». 
 
13 июля 1918 г.  – расстрел великого князя Михаила Александровича в Пермской 

губернии. 
 
17 июля 1918 г.  – расстрел царской семьи в Екатеринбурге. 
 
18 июля 1918 г.  – расстрел членов императорской семьи в Алапаевске. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Иллюстрации 
 

 
 

 
Император Российской Империи Николай II Александрович Романов. Худ. Э. Липгарт 

 
 



 
 

 
Венчание Николая Александровича и Александры Федоровны. Худ. И. Репин  

 
 



 
 

 
Жена императора Александра Федоровна 

 
 



 
 

 
Николай II 

 
 



 
 

 
Государь прикладывается к раке преподобного Серафима. Худ. В. Серов  

 
 



 
 

 
Великая княжна Ксения Александровна, сестра царя 

 
 



 
 

 
Коронационные празднества в Москве 

 
 



 
 

 
Император с супругой на прогулке. 1894 г. 

 
 



 
 

 
Императрица. 1895 г. 

 
 



 
 

 
Николай II с двоюродным братом, королем Великобритании Георгом V 

 
 

 
 

 
Монета, выпущенная в честь открытия Государственной думы. 1906 г.  



 
 

 
 

 
Открытие заседания думы 27 апреля 1906 г.  

 
 



 
 

 
П. А. Столыпин, премьер-министр 

 
 



 
 

 
Император с супругой на яхте «Штандарт» 

 
 

 
 

 
Великие княжны Ольга, Анастасия, Татьяна, Мария и наследник Алексей  



 
 

 
 

 
Форма матросов береговой артиллерии. 1905 г. 

 
 



 
 

 
Форма дальневосточных стрелков. 1905 г. 

 
 



 
 

 
Крейсер «Варяг». 1904 г. 

 
 

 
 

 
Обнародование Манифеста 17 октября 1905 г. Худ. И. Репин 

 
 



 
 

 
Император с супругой на охоте 

 
 



 
 

 
Обложка журнала «Нива». 1905 г. 

 
 



 
 

 
Прибытие Их Императорских Величеств на торжества празднования 300-

летия Дома Романовых в Ярославль 21 мая 1913 г. 
 
 

 
 

 
Благотворительная столовая для малоимущих 



 
 

 
 

 
Императрица. 1914 г. 

 
 



 
 

 
М. Кшесинская 

 
 



 
 

 
Заседание Государственной думы. 1906 г. 

 
 



 
 

 
А. Брусилов, генерал от кавалерии 

 
 



 
 

 
Г. Распутин 

 
 



 
 

 
Русская пехота на позициях. Кавказский фронт 1915 г. 

 

 
 

Русские войска на Западном фронте 



 
 

 
 

 
Северо-западный фронт. 1915 г. 

 
 



 
 

 
Николай II. Худ. В. Серов 

 
 



 
 

 
Русский экспедиционный корпус во Франции 

 
 



 
 

 
Императорская гвардия. Кавалерия 

 
 



 
 

 
Русская подводная лодка «Белуга» 

 
 

 
 

 
Основное стрелковое оружие русской армии – винтовка Мосина образца 

1891 г. 
 
 



 
 

Плакат, отражающий геополитическую ситуацию в Европе к началу 20 
века. 

 

 
 

 
Военный плакат 1-й мировой войны 



 
 

 
 

Л. Корнилов 
 

 
Пулемет системы «Максим» русской армии 



 
 

 
 

Манифестация инвалидов за продолжение войны 
 
 



 
 

 
В. Дзюбинский и А. Керенский 

 
 



 
 

Красный Крест на станции Петрограда 
 
 

 
 

Памятник Николаю II и семье на фоне Храма на Крови в Екатеринбурге  



 
 

 
 

 
Золотой империал (10 рублей). 1896 г. 

 
 

 
 

 
Автограф Императора Николая II 
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