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 России его называли Победителем и Благословенным. А за 
границей – Северным сфинксом. Он обещал, что везде и всю-
ду будет водворять строгую законность, деятельно бороться с 
проявлениями всякого вида произвола. Он намеревался осуще-

ствить радикальную реформу политического строя России, 
мечтал о конституции, хотел освободить крестьян. Но все 

попытки обновления Российского государства заверши-
лись установлением в стране режима, по сути, близко-

го к полицейскому.
Александр I Павлович, старший сын императора 

Павла I Петровича и его второй жены императрицы 
Марии Фёдоровны, родился 12 декабря 1777 года 
в Петербурге. Считается, что от своей бабушки бу-
дущий император унаследовал гибкость ума, уме-
ние обольщать собеседника, страсть к актерской 

игре, граничащую с двуличием. В этом Александр 
едва ли не превзошёл Екатерину II. «Будь человек с 

каменным сердцем, и тот не устоит против обращения 
государя, это сущий прельститель», – писал сподвижник 

Александра Михаил Михайлович Сперанский. 
Кстати, по замыслам бабушки Екатерины II, которая и дала 

ему это имя в честь Александра Невского, второй её внук – Кон-
стантин должен был освободить территорию бывшей Византии 
от турок, а Александр стать во главе новой Греческой, то есть 
Византийской, империи. 

Вступив на престол после убийства своего отца в резуль-
тате заговора, он начинал своё правление как настоящий ре-
форматор. Александр I намеревался осуществить радикальную 
реформу политического строя России. И наличие такого желание 
было вполне закономерным. Ведь императрица Екатерина II, от-
няв любимого Александра у родителей, делала всё, чтобы вос-
питать из него идеального государя и образованного человека. 
В воспитатели к Александру по рекомендации Дени Дидро был 
приглашён швейцарец Фредерик Сезар Лагарп, республиканец 
по убеждениям. Именно Лагарп прививал Александру «свой 
дух, свои идеи и планы». Влияние его на Александра I было 
огромно. В 1812 году император признавался: «Если бы не 
было Лагарпа, не было бы и Александра». А Екатерина II чи-
тала своему любимому внуку вслух французскую конституцию 
1791 года, объясняя ему её по параграфам. Екатерина II заста-
вила его прочитать французскую «Декларацию прав человека и 
гражданина» и сама растолковала ему её смысл. Вместе с тем 
в последние годы царствования бабки Александр находил все 
больше несоответствий между декларируемыми ею идеалами 
и повседневной политической практикой. И эта двойственность 
не могла не отразиться на личности самого Александра Павло-



вича. Наверное, не зря Наполеон называл русского императора 
хитрым византийцем.

Вскоре после вступления на трон Александр I, по совету 
своих ближайших друзей, создает так называемый «Негласный, 
или тайный, комитет». Задачей этого комитета было помогать 
императору «в систематической работе над реформою бес-
форменного здания управления империей». Члены комитета, а 
это граф Павел Александрович Строганов, граф Виктор Павло-
вич Кочубей, князь Адам Адамович Чарторыйский и Николай 
Николаевич Новосильцев, считали, что надо предварительно 
изучить настоящее положение империи, а потом преобразовать 
отдельные части администрации. А затем отдельные реформы 
завершить «уложением, установленным на основании истин-
ного народного духа». На заседаниях этого комитета обсуждался 
вопрос о введении в России конституции, правах гражданина и 
других возможных мероприятиях в духе идей Великой француз-
ской революции. Активное участие в работах Негласного комитета 
принимал вернувшийся в Россию воспитатель Александра I Фре-
дерик Сезар Лагарп. К этому времени Лагарп уже успел побы-
вать президентом Гельветической республики, возникнувшей в 
Швейцарии в результате французской революции, и имел «ре-
спубликанский» опыт.

Через два года Негласный комитет перестал существовать. 
Первые годы царствования Александра I Алек-

сандр Сергеевич Пушкин точно охарактеризо-
вал, как «дней Александровых прекрасное 

начало». Это был короткий период «про-
свещенного абсолютизма». 

Александр I издал указ «О свобод-
ных землепашцах». Но из «освобож-
дения» ничего не вышло. Стало ясно, 
что одного желания Александра I было 
мало и он должен был считаться с ре-
альной политической обстановкой в 

стране. Но идеи, заложенные в указе, 
не пропали и впоследствии легли в осно-

вание реформы 1861 года.
Параллельно Александр осуществлял административную 

реформу и реформу образования.
Но все его самые лучшие намерения почти всегда, роковым 

образом, оборачивались и против него, а порой и против истори-
ческих национальных интересов русского народа. Причина его 
неудач во многом крылась в мировоззрении, представлявшем 
собой странную смесь монархических идей с республикански-
ми, православия с европейским мистицизмом, либерализма с 
консерватизмом. Получалось так, что его внутренняя политика 
не удовлетворила ни людей «бабушкиного века», ни членов тай-
ного комитета, ни реформаторов, ни консерваторов. 

Разочарование, в том числе и в ближайшем окружении, за-
ставило Александра искать опору в людях, лично ему преданных 
и не связанных с сановной аристократией. Александру I удалось 



найти человека, который с полным правом 
мог претендовать на роль реформатора. Им 
стал Михаил Михайлович Сперанский. 
Сперанский отличался широтой кругозора 
и строгой системностью мышления. По 
поручению Александра он составил про-
ект коренных преобразований. В основу 
государственного устройства Сперан-
ский положил принцип разделения 
властей – законодательной, исполни-
тельной и судебной. Осуществление 
проекта началось, когда был создан 
Государственный совет. Но затем дело 
остановилось. Причин тому было мно-
го, в том числе и внешнеполитических. 

Сфера внешней политики была для Алек-
сандра приоритетной с момента прихода к власти. Это 
он начал создавать в Европе систему коллективной безопасно-
сти, связав все ведущие державы между собой рядом догово-
ров. Однако уже в 1803 году мир с Францией оказался для Рос-
сии невыгодным, в мае 1804 года российская сторона отозвала 
своего посла из Франции и стала готовиться к новой войне. 
Но Александр переоценил свои возможности, что и привело к 
катастрофе под Аустерлицем в ноябре 1805 года.

Подписанный в июне 1806 года мирный трактат с Фран-
цией Александр отказался ратифицировать, и лишь пораже-
ние под Фридляндом в мае 1807 года вынудило российского 
императора пойти на соглашение. После свидания Александра 
с Наполеоном в Тильзите в июне 1807 между Россией и Фран-
цией был заключён союз и соглашение о разделе зон влияния. 
Наполеон стал считать Россию своим единственным возмож-
ным союзником в Европе. В 1808 году стороны обсуждали 
планы совместного похода на Индию и раздела Оттоманской 
империи. 

Наполеон признал право России на захваченную в ходе 
Русско-шведской войны Финляндию, а Россия – право Франции 
на Испанию. Однако отношения между союзниками стали по-
степенно накаляться. Причиной тому стал другой европейский 
регион – Балканы. На Балканах у каждой из двух стран были 
собственные интересы, Континентальная блокада наносила 
вред российской экономике. Кроме того, в 1810 году Александр 
отказал Наполеону, просившему руки его сестры великой кня-
гини Анны Павловны.

Война была неминуема. 12 июня 1812 года французские 
войска пересекли российскую границу. Началась война, ко-
торую в Европе называли Второй польской, а для России она 
стала Отечественной. Армия Наполеона, которую он сам назы-
вал Великой армией, насчитывала свыше 600 тысяч человек и 
1420 орудий. Помимо французов в неё входили национальные 
корпуса европейских стран, покорённых Наполеоном, а также 
польский корпус. 



Вторгшемуся неприятелю противостояли 220–240 тысяч 
русских солдат при 942 орудиях, то есть в 3 раза меньше, чем 
было у противника. Причём все они были рассредоточены по 
трём армиям, растянувшимся на сотни километров. Одной из 
величайших заслуг в организации противостояния наполеонов-
ской военной кампании, стратегического и тактического манев-
рирования стала деятельность военного министра Михаила Бог-
дановича Барклая-де-Толли. Следуя советам окружающих, царь 
назначил главнокомандующим русской армией Михаила Илла-
рионовича Голенищева- Кутузова. На подступах к Москве у села 
Бородино Кутузов дал французам генеральное сражение.

Потеряв при Бородине 58 000 человек, Наполеон всё-таки 
не сумел добиться главного – разгрома русской армии. В конце 
концов Наполеон был вынужден отступить. 14 декабря Великая 
армия перешла Неман, бесславно закончив войну против Рос-
сии. В начале 1813 года русская армия выступила в заграничный 
поход, чтобы, по словам Кутузова, «довершить поражение не-
приятеля на собственных полях его».

Победа над Наполеоном усилила авторитет Александра, 
прозванного в народе Благословенным. Он стал одним из могу-
щественнейших правителей Европы, ощущавшим себя освобо-
дителем её народов. В 1815 году, после окончательного разгрома 
Наполеона, Александр I составил в Париже план так называе-
мого Священного союза, к которому, кроме турецкого султана 
и папы римского, постепенно примкнули правители всех госу-
дарств Европы. Все члены Священного союза обязались никогда 
не воевать друг с другом, а подданными управлять «как отцы 
семейств». Но союзники Александра I воспользовались новым 
союзом в политических целях. Обязанность правителей всегда 
и везде помогать друг другу была истолкована как возможность 
вмешиваться во внутренние дела других государств.

Весь трагизм этой замечательной идеи заключался в том, 
что одна лишь Россия искренне сделала Священный союз целью 



своей политики, тогда как для всех других стран он был лишь 
средством для достижения их частных целей. Кроме того, уси-
ление российского влияния в Европе вызывало противодействие 
союзников. 

Увлечение Александром I Священным союзом привело к 
тому, что он стал больше интересоваться делами Европы, чем 
внутренними делами России. 

Одним из парадоксов внутренней политики Александра I 
послевоенного времени стало то обстоятельство, что попытки 
обновления Российского государства сопровождались установ-
лением полицейского режима. Его символом стали военные 
поселения, в которых сам Александр I видел один из способов 
освобождения крестьян от личной зависимости. Этот способ ка-
зался ему благим. Те же, кто по замыслу императора должен был 
ощущать все прелести нового устройства жизни, воспринимали 
всё с точностью до наоборот. Затея военных поселений вызы-
вала ненависть в самых широких кругах общества. В 1817 году 
вместо Министерства просвещения было создано Министер-
ство духовных дел и народного просвещения во главе с обер-
прокурором Святейшего Синода А.Н. Голицыным, под руковод-
ством которого воцарилась жестокая цензура. 

Пристрастие Александра I к европейской культуре нашло 
своё выражение и в его отношении к армии. Вместо принципов 
русского самобытного военного искусства, гениально изложен-
ные Александром Васильевичем Суворовым в его «Науке по-
беждать», в основу воспитания армии была положена прусская 
муштра. Увлечение муштрой имело очень тяжёлые последствия: 
солдаты бежали, офицеры стали уходить в отставку. Восхище-
ние Александром первых лет правления сменяется враждебным 
к нему отношением. Среди офицеров, многие из которых воева-
ли с наполеоновской армией, возникают тайные политические 
общества, ставящие целью изменение политического строя в 
России. 

Поэтому неудивительно, что после внезапной смерти Алек-
сандра в 1825 году в Таганроге в столице Российской империи 
вспыхнул бунт, получивший в дальнейшем название Декабрь-
ского восстания.

Александр был женат на дочери наследного принца Карла 
Людвига Баденского Луизе Марии Августе Баденской, приняв-
шей в православии имя Елизавета Алексеевна. Обе их дочери, 
Мария и Елизавета, умерли в раннем детстве.

В течение 15 лет Александр имел практически вторую се-
мью с Марией Нарышкиной (в девичестве Четвертинской). Она 
родила ему двух дочерей и сына и настаивала, чтобы Александр 
расторг свой брак с Елизаветой Алексеевной и женился на ней. 

Похоронен в Петропавловском соборе Петропавловской 
крепости в Петербурге.

 новому императору Александру I Павловичу стали 
приносить с утра 12 марта 1801 года, по сути, через несколько 
часов после убийства Павла I Петровича. Был объявлен мани-



фест Александра I: «...Мы, восприемля наследственно импера-
торский Всероссийский престол, восприемлем купно и обязан-
ность управлять Богом врученный нам народ по законам и по 
сердцу в Бозе почивающей Августейшей Бабки Нашей Госуда-
рыни Императрицы Екатерины Великой, коея память Нам и 
всему отечеству вечно пребудет любезна, да по ея премудрым 
намерениям шествуя, достигнем вознести Россию наверх славы 
и доставить ненарушимое блаженство всем верным поддан-
ным Нашим».

И после присяги новый император приказал возвратить на 
службу и восстановить в прежних правах всех «отрешенных» 
незаконно, без суда. Объявил амнистии «беглецам», «если они 
не человекоубийцы». Было помиловано почти пятьсот чело-
век, проходивших по делам в Тайной экспедиции. На дверях 
каземата Петропавловской крепости какой-то шутник сделал 
надпись: «Свободна от постоя». Подписан указ, в котором 
подчёркивалось, что «чиновники полицейские отнюдь из гра-
ниц должности своей не выходили и тем более не дерзали при-
чинять никому никаких обид и притеснений». Приказано уни-
чтожить виселицы, установленные в городах при публичных 
местах. Эти виселицы были установлены в неких воспитатель-
ных целях. На этих виселицах не казнили, а лишь прибивали 
листки с именами осуждённых на заключение и каторгу. Чуть 
позднее, после коронации, император повелел уничтожить 
пытки так, чтобы «самое название пытки, стыд и укоризну 
человечеству наносящее, изглажено было навсегда из памяти 
народной». 

Восстановлены дворянские выборы и дворянские собра-
ния. Разрешен вывоз «разных продуктов и товаров из России» и 
«привоз в Россию разных товаров из чужих краев». 

Разрешено свободно пропускать приезжающих в Россию и 
отъезжающих из неё. 

 Негласного комитета вместо собиравшегося по 
личному усмотрению императрицы Екатерины Государствен-
ного совета создан новый орган, получивший название «Непре-
менного совета».

Непременный (то есть постоянный по составу) совет – выс-
ший совещательный орган при императоре. Указ от 30 марта 
1801 года гласил: «Для рассмотрения дел и постановлений вме-
сто временного при дворе нашем Совета признали мы за благо 
учредить при нас на особенных пра вилах Совет непременный, 
составив его из лиц, доверенностью нашей и общей почтен-
ных...»

Совет состоял из 12 высших сановников, среди которых 
были Дмитрий Прокофьевич Трощинский, граф Пётр Василье-
вич Завадовский, граф Александр Романович Воронцов, князья 
Платон Александрович и Валериан Александрович Зубовы. За-
тем в Совет вошли и по должности все министры. Председате-
лем Совета был военный и государственный деятель, генерал-
фельдмаршал, граф Николай Иванович Салтыков. Известно, что 



Александр I в день своей коронации удостоил графа своим пор-
третом, украшенным алмазами.

В Наказе этому учреждению подчеркивал, что он «не дол-
жен никогда упускать из виду высшего своего предустановле-
ния, которое состоит в том, чтобы постановить силу и блажен-

ство империи Российской на незыблемом основании зако-
на». У Совета было даже право опротестовывать указы и 

действия императора. 
В обязанности Совета входила разработка и обсуж-

дение важнейших законопроектов. И в начале своей дея-
тельности Непременный совет рассмотрел ряд важных 
вопросов и подготовил несколько реформ. 

 к решению крестьянского вопроса 
стал запрет на «припечатание в Ведомостях» объявле-
ний о продаже людей без земли. Запрещена раздача на-
селенных имений в частную собственность. 

По повелению самого Александра в Непременный 
совет внесена записка, предлагающая запретить прода-
жу крестьян без земли. Совет нашёл эту меру опасной, 
и Александру пришлось уступить. Через несколько дней 
он решился запретить в газетах объявления о продаже 
людей, после чего продажа стала именоваться в газетах 
«отдачей в услужение». 

комиссией для составления законов 
император поручил графу Петру Васильевичу Завадов-

скому. Пётр Васильевич был некоторое время фаворитом импе-
ратрицы Екатерины II. 

При Павле I П.В. Завадовский был отстранён от службы, 
жил в своем имении и за ним был установлен негласный кон-
троль. 

Согласно полицейским донесениям и рапортам в Ляличах 
Пётр Васильевич «жизнь ведет весьма скромную и тихую, за-
нимаясь хозяйством и домостроительством». Здесь, вдали от 
столичной суеты, Пётр Васильевич и пробыл до 1801 года.

 во внешней политике выразился в 
сближении с Англией. 

В Петербурге подписана англо-русская 
конвенция (морская). Великобритания уводила 
эскадру из Балтийского моря и ограничивала 
свои действия в вопросе объявления морской 
блокады. 

Затем был подписан русско-испанский 
договор, направленный на восстановление 
дружбы и согласия между странами. 

Не ослабевали связи и с Францией.  
В Париже заключены франко-русский до-
говор и секретное соглашение, в котором 
говорилось о возмещение убытков свергну-



тым немецким князьям и о согласии на компромисс по итальян-
ским делам. 

губернатором Петербурга вместо графа Петра 
Алексеевича фон дер Палена назначен генерал от инфантерии 
Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов. Одна из причин от-
странения Палена – организация и участие в убийстве Павла I.

Пётр Алексеевич Пален был отправлен в ссылку на жи-
тельство в курляндское имение. 

На его удалении настояла вдовствующая императрица Ма-
рия Фёдоровна. Есть мнение, что и на кандидатуре Кутузова 
тоже настояла она. 

армейские преобразования. Среди них – отмена 
ношения солдатами буклей. Косы сохранялись и должны были 
иметь в длину четыре вершка, во всей кавалерии русской армии 
введён офицерский чин штабс-ротмистра. А во всей кавалерии, 
кроме драгунской и казачьей, введён младший обер-офицерский 
чин – корнет; в армии, кроме кавалерии, введён офицерский чин 
штабс-капитана.

Были введены погоны разных цветов для разных воинских 
частей. Первоначально погоны носились на одном или обоих 
плечах (в зависимости от рода войск), позднее только на обоих 
плечах. 

На погоны нашивались номера соединений, частей или за-
главные буквы их наименований, а также вензеля, присвоенные 
войсковым соединениям. Зачастую все эти знаки отличия не на-
шивались, а вышивались.

В Дерпте, Гродно, Киеве, Нижнем Новгороде, Казани, Во-
логде, Смоленске и на Волыни учреждены большие военные 
училища. Ещё в девяти городах открыты малые училища. 

Уже на следующий год началась замена военной формы. 
Павловские кафтаны сменил темно-зёленый мундир фрачного 
покроя с очень высоким стоячим воротником, узкие белые пан-

талоны, заправленные в сапоги. Для офицеров ввели погоны, 
обшитые по краю золотым галуном, и поясной шарф с 

кистями. По штатам пехотных полков подполковник 
стал получать 558–690 рублей в год, майор – 434–

530, капитан и штабс-капитан – 340–400, по-
ручик – 237–285, подпоручик и прапорщик – 

200–236 рублей в год. Вскоре был издан указ, 
согласно которому остающиеся в полках 
деньги «от сбережения сумм, отпускаемых 
на продовольствие солдат, составляют 
солдатскую собственность». 

Высочайшим Указом определено, 
что офицеры, прослужившие беспорочно 
двадцать лет, получали инвалидное со-
держание, тридцать лет – половинное жа-
лованье, а сорок лет – полное жалованье 
в виде пенсии. Ставших неспособными к 



службе из-за полученных в боях ранений положено обеспечивать 
«приличным службе» содержанием независимо от выслуги. 

 художеств группа выпускников гимназии соз-
дала Дружеское общество любителей изящного (позже Вольное 
общество любителей словесности, наук и художеств). 

Через год общество получило разрешение на открытие за-
седаний, а его устав был утверждён и напечатан в «Периодиче-
ском сочинении об успехах народного просвещения».

По словам Николая Ивановича Греча, учредители Вольного 
общества, «были приготовлены к занятиям литературою стро-
гим учением». Общество издало в двух частях сборник «Свиток 
муз» и даже затеяло журнал под названием «Периодическое из-
дание».

В 1822 году в обществе состояло 112 действительных и 
55 почётных членов, и среди них – поэт Александр Сергеевич 
Пушкин, баснописец и романист Александр Ефимович Измай-
лов, филолог Александр Христофорович Востоков. 

 Александра I по традиции состоялась в Москве в 
Успенском соборе. Проводили её мит рополит Платон, четыре 
года назад короновавший Павла I, и архиепископ Серафим. 

Возле колокольни Ивана Великого устроили амфитеатр, в 
Успенском соборе – подмостки для лиц, имевших пригласитель-
ные билеты. Престол заняла вдовствующая государыня Мария 
Фёдоровна со свитой. 



Государь не надевал далматик и до конца обряда оставался 
в генеральском мундире.

Возвратившись во дворец, Александр I повелел в своем 
присутствии прочитать манифест, в котором перечислялись 
милости, данные народу по случаю коронации: сложение 
штрафов, прекращение ряда уголовных дел, прощение бе-
глым за границу, повышение жалованья и другие (всего во-
семь пунктов). Далее следовали милости частным лицам, 
после чего император с супругой отправились в Грановитую 
палату, где, по обычаю, был приготовлен роскошный стол с 
яствами.

В дни коронации Александра I, в отличие от коронаций Ека-
терины II и Павла I, почти не было наград и пожалований. По со-
гласованию с Негласным комитетом император рассчитывал на 
быстрое – шестинедельное – и недорогое торжество, без раздач 
земли и крепостных. С августа в Москву потянулись придвор-
ные, помещики, дворяне из отдаленных мест (в один из дней в 
город въехали 11 тысяч экипажей). 

Торжества для народа по случаю вступления на престол 
Александра I проходили в Москве на Сокольничьем поле. 

 (Урал) в Москву прибыл изобретатель Арта-
монов на построенном им велосипеде. 

Существует предание, что Артамонов демонстрировал свой 
велосипед на коронации императора Александра I в Москве. По-
сле испытания и публичной демонстрации экипажа он был по-
дарен императрице Марии Федоровне.

 была нарушена землевладельческая монополия дво-
рянства. Лицам всех свободных сословий разрешено приобре-
тать в собственность незаселенные земли. 

Указ 12 декабря 1801 разрешил владеть землей всем сво-
бодным людям, а не только дворянам, как раньше. Купечество, 
мещане и свободные поселяне отныне могли покупать незасе-
лённые земли. Прекращена раздача казённых населённых име-
ний дворянам в частную собственность. 

 Андрей Трофимович Болотов завершил первый в 
мире научный труд по помологии (наука о сортах плодовых 
и ягодных растений). Труд составил восемь томов плюс три 
тома акварельных рисунков. Труд увидел свет только через 
60 лет. 

А.Т. Болотов был настоящим учёным-энциклопедистом, 
всесторонне одарённым человеком и необычайно работоспо-
собным. Андрей Трофимович написал более трёхсот томов про-
изведений как научных, так и литературных, совершил многие 
открытия не только в области агрономии, но и в других областях 
науки и культуры. Одна из главных заслуг – пропаганда исполь-
зования картофеля, практические научные и популярные рабо-
ты по разведению того, что стало называться в России вторым 
хлебом. 



 Дмитрий Степанович Бортнянский на слова 
Михаила Матвеевича Хераскова написал окончательную редак-
ция гимна «Коль славен наш Господь в Сионе». 

Гимн исполнялся во время крестных ходов, на церемониях 
производства в офицеры, при погребении офицеров, а также в 
армии и флоте на вечерней зоре. 

В нотных изданиях XIX века он сопровождался пометкой 
«национальный русский гимн». 

С 1856 по октябрь 1917 год часы-куранты Спасской башни 
Московского Кремля вызванивали духовный небогослужебный 
гимн «Коль славен...» и «Преображенский марш». 

наук велено «извлекать» из иностранных журналов 
и сочинений «всё относящееся до открытий по разным частям 

ремесел, художеств и земледелия, перево-
дить их на русский язык и издавать при 

публичных ведомостях и в академиче-
ских ведомостях помещать новейшие 
известия об открытиях в науках».

 решение о переселении 
духоборцев «сколь можно отда-
ленно от прочих», в чём виделось 
«надежнейшее средство к пога-
шению их ереси и к пресечению их 
влияния на других». И переселе-
ние началось. Одни отправились 
на окраины империи, другие – за 
рубеж. Поэтому сегодня живут 
они в России (в Тамбовской, 
Ростовской, Тульской и Орен-



бургской областях, Краснодарском крае, на Дальнем Востоке), 
Азербайджане, Грузии, в Украине, в государствах Средней 
Азии, Канаде (в основном в Британской Колумбии и Саскачева-
не), США и некоторых других странах. 

Сформировалось духоборцы как организованное течение в 
середине XVIII века, ориентировочно в 1750 году в южной Рос-
сии. Затем перебрались в Тамбовскую губернию. Термин «духо-
борцы» появился в 1785 году. Духоборство выступило с полным 
отрицанием всей религиозной внешности во имя поклонения 
Богу духом и истиною. Отрицая не только авторитет церкви во 
всех его видах, духоборцы признали единственным источником 
веры «книгу животную» или слово Божие внутреннее. 

Государственную власть духоборцы рассматривают лишь как 
орудие против разбойников и злодеев. У духоборцев не разреша-
ется давать клятву, присягу, носить оружие. Символами у духо-
борцев считаются хлеб, соль и кувшин с водой, которые ставятся 
на стол во время богослужения. Богослужения проводятся либо в 
специальных комнатах, либо на улице. Сначала читаются псалмы 
(причём каждый читает по собственному выбору, но повторяться 
не полагается). Затем начинается пение, во время которого муж-
чины целуются с мужчинами, а женщины с женщинами. Духо-
венства у духоборцев нет. Все верующие считают себя священ-
никами. Церковных праздников духоборцы не признают, но свои 
моления приурочивают к православным праздникам.

Любопытно, что позднее под влиянием идей Льва Николае-
вича Толстого духоборцы стали вегетарианцами.

 Морское собрание Российского императорского 
флота. 

Оно открылось в главном морском городе России – Крон-
штадте. Было создано с целью повышения уровня общения и 
образования офицеров на берегу, дабы не утерять присущее 
флотскому экипажу чувство локтя. 

Вскоре Морское собрание Российского императорского 
флота стало элитарным клубом со своими традициями и жёст-
ким уставом. В первой четверти XIX века эти организации поя-
вились во всех крупных городах страны. Прекратили существо-
вание со сменой на кораблях Андреевского флага на Красное 
знамя в 1917 году. 

Обновленное Российское морское собрание возродилось в 
1994 году и ставит перед собой те же задачи, что и два века назад: 
профессиональное объединение моряков на основе патриотизма 
и служения Отечеству, сохранение и приумножение лучших обы-
чаев, воспитание молодежи, оказание помощи ветеранам, членам 
семей погибших при исполнении служебного долга.

ставшие неотъемлемым атрибутом жизни не только сто-
лицы, но и провинции, привносили в обиход новые веяния. Так 
неотъемлемый аксессуар дамского туалета – веер – стал пред-
метом особого внимания и даже породил новый язык знаков. 
В России существовали специальные пособия, которые обуча-



ли, прежде всего дам, языку веера. Старинная инструкция для 
пользователей, которую в своё время старательно изучали, пре-
любопытнейший документ: 

Символический язык веера – его положение: 
«Чтобы выразить “да”, следует приложить веер левой ру-

кой к правой щеке. 
“Нет” – приложить открытый веер правой рукой к левой 

щеке. 
“Я к вам не чувствую приязни” – открыть и закрыть 

веер, держа его перед ртом. 
“Я вас не люблю” – сделать закрытым веером 

движение в сторону. 
“Мои мысли всегда с вами” – наполови-

ну открыть веер и несколько раз легко про-
вести им по лбу. 

“Я вас люблю” – правой рукой указать 
закрытым веером на сердце. 

“Не приходите сегодня” – провести за-
крытым веером по наружной стороне руки. 

“Приходите, я буду довольна” – держа от-
крытый веер в правой руке, медленно сложить 
его в ладонь левой руки. 

“Будьте осторожны, за нами следят” – открытым веером до-
тронуться до левого уха. 

“Вы меня огорчили” – быстро закрыть веер и держать его 
между сложенными руками. 

“Я не приду” – держать левую сторону открытого веера 
перед тем, с кем идет разговор. 

“Я хочу с вами танцевать” – открытым веером махнуть не-
сколько раз к себе. 

“Я приду” – держа веер левой стороной перед тем, с кем 
идет речь, прижать веер к груди и затем быстро махнуть в сто-
рону собеседника. 

“Молчите, нас подслушивают” – дотронуться закрытым 
веером до губ. 

Если собеседник, пользующийся особым расположением, 
просит веер, то следует подавать его верхним концом, что озна-
чает не только симпатию, но и любовь». 

Для выражения же презрения веер подается ручкой, то 
есть, нижним концом. 

Помимо молчаливой игры веером важное значение имел и его 
цвет: белый означал открытость, черный – печаль, красный – ра-
дость, счастье, голубой – постоянство, верность, желтый – отказ, 
зеленый – надежду, коричневый – недолговременное счастье, 
черный с белым – нарушенный мир, розовый с голубым – лю-
бовь и верность, вышитый золотом – богатство, шитый сере- 
бром – скромность, убранный блестками – твёрдость и доверие. 

(Юрьеве) открыт Императорский Дерптский, а 
позднее Императорский Юрьевский университет, ныне Тарту-
ский университет в Эстонии. 



Интересно, что уже на следующий год в списки сотрудни-
ков университета была включена обязательная должность пре-
подавателя эстонского языка.

 развлечениям москвичей добавились но-
вые. Так, например, впервые в Сокольниках прошла сатириче-
ская демонстрация, направленная против пришедшей из Пари-
жа моды носить очки. 

Одно из действий мероприятия – надевание очков на ло-
шадь, приведённую на демонстрацию.

для России явление – благотворительное общество – 
появилось в Петербурге. Императорское благотворительное 
общество, созданное по примеру Гамбургского благотворитель-
ного общества, расположилось в отдельном доме на Литейном 
проспекте. 

Указ императора, в частности, гласил: «Чтобы показать, 
как близки к сердцу Моему несчастные жертвы ожесточен-
ного рока, Я беру под особливое и непосредственное покрови-
тельство Свое вновь учреждаемое в здешней Столице благо-
детельное общество». 

В ведении общества состояли Комитет для призрения бед-
ных детей разночинцев, Институт слепых, Дом воспитания бед-
ных детей, Дом призрения убогих, богадельня и др. 

Благотворительное общество было преобразовано 30 авгу-
ста 1814 года в Человеколюбивое общество. Цели общества оста-

лись прежними: организация прию-
тов, богаделен, медицинских вос-
питательных учреждений. 12 мая 
1917 года было включено в состав 
Министерства государст венного 
призрения, а затем закрыто.



 словотолкователь» вышел в Санкт-Петербурге. Вся-
кого рода справочная литература была весьма популярна среди 
читателей наряду с сонниками и астрологическими произве-
дениями.

В «Новом словотолкователе», среди прочих толкований, со-
ставленных Н.М. Яновским, были следующие: «Альманак, вы-
говариваемый неправильно Алмакак. У арабов и евреев имену-
ется так месяцеслов или книга, в которой показаны разделения 
небесных знаков и их движение, с показанием предследующих 
затмений и аспектов планет, восхождения и захождения Солнца 
и пр. Самое название значит собственно разделение, или расчис-
ление, и составлено из двух арабских слов Аль и Мах; последнее 
слово есть глагол и значит: числить, отделять. У латинов так на-
зван календарь»; «Хирургия, греч. Часть врачебной науки, в ко-
торой преподаются правила отвращать или по крайней мере об-
легчать различные припадки чувствам подверженных болезней 
как посредством известных лекарств, так и самих операций». 

 деятельность Московский английский клуб. Он 
был учрежден под названием «Английского собрания» ещё 
1 марта 1770 года. 

Главнокомандующий Москвы фельдмаршал граф Иван Пе-
трович Салтыков подписал устав клуба. Также его подписали 
вновь выбранные старшины и все члены клуба. В доме князей 
Гагариных состоялось торжественное открытие клуба – от-
празднован день возрождения, неоднократно отмечавшийся и 
позднее. Парадный, пышный обед был дан на 231 персону. 

Первыми старшинами клуба в 1802 году были избра-
ны Николай Иванович Баранов, граф Юрий Александрович 
Неледицкий-Мелецкий, Василий Иванович Нелидов, Николай 
Федорович Муравьев, князь Дмитрий Евсеевич Цицианов, Вил-
лиам Матвеевич Галлидей и Антон Томасович Менссендейк. 
Первоначальная плата за билет в клуб составляла 25 рублей ас-
сигнациями. Клубный обед стоил 1 рубль, а ужин – 75 копеек!  
В это же время было положено основание громадной библио-
теке клуба, которая позднее считалась одной из самых полных 
в Москве. 



Жаждущих вступить в клуб всегда было много. Поэтому 
спустя две недели после открытия число членов клуба было 
увеличено до 500, а к концу 1802 года – до 600. Это количество 
действительных членов, как оптимальное для собрания, остава-
лось ещё очень долго. 

Принятие же в члены московского Английского клуба было 
пышным и торжественным. Так, например, обед, данный в честь 
вступления в клуб князя Петра Ивановича Багратиона, был опи-
сан Львом Николаевичем Толстым в романе «Война и мир». 

 первый в России завод по производству сахара 
из свёклы. На заводе использовано оборудование, технология 
и схема очистки, изобретенные Яковом Степановичем Есипо-
вым. 

Завод в селе Алябьево в Тульской губернии построил 
генерал-майор Бланкенигель. В первый производственный се-
зон на заводе было выработано 300 пудов сахара. 

Профессор химии Московского университета Рейс, описы-
вая работу Алябьевского завода, отмечал: «Производство сие 
достигло там нарочитой степени совершенства. ...Работы, из 
которых оно состоит, проходят большей частью легко и скоро, в 

таком порядке одна за другой следуют, как можно желать для 
прибыточного в большом виде завода».

 в России провинциальная частная художе-
ственная школа открылась в Арзамасе.

Арзамасскую школу основал живописец А.В. Сту-
пин, который руководил школой до 1861 года. 

Школа находилась под покровительством Петербург-
ской академии художеств, которая награждала медаля-

ми лучших учеников и принимала их для продолжения 
обучения живописи.

в отставку военный губернатор Петер-
бурга генерал от инфантерии Михаил Илларионович 

Голенищев-Кутузов. Причина отставки – неудовольствие им-
ператора состоянием и работой столичной полиции. 

Военным губернатором Петербурга назначен Михаил Фе-
дотович Каменский. Но очень скоро и граф Михаил Федотович 
Каменский был снят с должности военного губернатора Пе-
тербурга. Военным губернатором назначен Пётр Алексеевич 
Толстой. И уже при нём учреждена Петербургская городская 
пожарная команда (численностью 786 человек, сформирована 
к июню 1803 года). Из её состава выделялись 11 пожарных ча-
стей (около 50 пожарных и 10–12 возчиков-фурманов в каждой). 
При полицейских частях создавались специальные помещения 
для хранения пожарного инвентаря и конюшни для пожарных 
лошадей, на зданиях частей строились специальные вышки 
(каланчи), на которых круглосуточно дежурили по два наблю-
дателя. Сигналы о пожаре подавались с вышки специальны-
ми флагами или шарами, ночью фонарями. К месту крупных 



пожаров стягивались силы всех пожарных частей города, их 
действиями руководил брандмайор, в особо важных случаях – 
обер-полицмейстер.

права и обязанности Сената как «хранителя за-
конов», высшей судебной инстанции и органа надзора за адми-
нистрацией. 

Издан указ императора «О правах и обязанностях Сена-
та», который определил как саму организацию Сената, так и 
его отношение к другим высшим учреждениям. Сенат объяв-
лялся верховным органом в империи, сосредоточивающим в 
себе высшую административную, судебную и контролирую-
щую власть. Ему предоставлялось право делать представле-
ния по поводу издаваемых указов, если они противоречили 
другим законам.

В силу целого ряда условий эти вновь дарованные Сенату 
права не могли сколько-нибудь поднять его значение. По соста-
ву своему Сенат остался собранием далеко не первых сановни-
ков империи. Непосредственных сношений Сената с верховною 
властью не было создано, и это предопределило характер от-
ношений Сената к Государственному совету, министрам и Ко-
митету министров.

Существует история, что, когда Александр I получил на 
подпись указ Сенату с обыкновенным началом «Указ нашему 
Сенату», император возмутился: «Почему «нашему»? Сенат 
есть священное хранилище законов, он учреждён, чтобы нас 
просвещать. Сенат не наш, он – Сенат империи!». С того дня 
в подзаголовке стали писать «Указ Правительствующего Се-
ната».

Манифестом «Об учреждении мини-
стерств» была начата министерская ре-
форма. Министерства заменяли петров-
ские коллегии, которые были ликвиди-
рованы Екатериной II и восстановлены 
Павлом II. 

Учреждено восемь министерств: 
иностранных дел, внутренних дел, 
военно-сухопутных сил, морских сил, 
финансов, юстиции, коммерции, на-
родного просвещения. Прежние кол-
легии подчинены министерствам или 
вошли в их состав. Оставлены были 
при этом коллегии: военная, морская и 
иностранных дел, но и они были под-
чинены министрам и, следовательно, 
лишены прежней самостоятельности. 
Вместе с тем учреждён был и Комитет 
министров. 

охрану южных 
рубежей империи все ногайцы, прожи-



вавшие в Таврической области, получили права казаков. Сфор-
мированы два ногайских конных полка. Отныне они не платили 
налогов и податей, но обязаны были «службой». 

об устройстве учебных заведений положило на-
чало реформе в области образования. В систему образования 
внесены новые принципы: бессословность учебных заведений; 
бесплатность обучения на низших его ступенях; преемствен-
ность учебных программ.

Обозначены уровни системы образования: одноклассное 
приходское училище, уездное училище, гимназия в губернском 
городе, университет. Позднее были основаны привилегирован-
ные средние учебные заведения – лицеи: Царскосельский, Ри-
шельевский в Одессе, Нежинский в Нежине.

Всей системой образования ведало Главное управление 
училищ. 

Министр народного просвещения Пётр Васильевич За-
вадовский предложил императору подписать указ об учреж-
дении журнала Министерства просвещения. И Александр I 
приложил руку к соответствующему документу. Так был 
основан первый официальный педагогический журнал – «Пе-
риодическое сочинение об успехах народного просвещения». 
Первое название журнала – «Периодическое сочинение об 
успехах народного просвещения» – сменилось в 1821 году на 
«Журнал департамента народного просвещения». И только в 
1834 году, стараниями министра Сергея Семёновича Уваро-
ва, журнал получает название, прочно оставшееся в истории 
российской культуры: «Журнал Министерства народного 
просвещения». В дальнейшем журнал стал специализиро-
ваться на педагогической проблематике. Вся история рос-

сийской школы прошла на страницах менявшего 
названия издания: «Народное просвещение», 

«Коммунистическое просвещение» и, нако-
нец, «Народное образование».

 армии появились уланы. Сфор-
мирован первый уланский полк. Уланы, вид 
легкой кавалерии, носили уланку – голов-
ной убор с квадратным верхом (проис-
ходивший от татарской шапки).

Считается, что это решение было 
принято по инициативе великого кня-
зя и цесаревича Константина, кото-
рый являлся председателем комис-
сии, разрабатывавшей меры по реор-
ганизации армии.

попытка освобождения 
крестьян – указ о «вольных хлебо-
пашцах». Он увидел свет 20 февраля 
1803 года. 



Помещики могли вступить в соглашение со своими крестья-
нами, освобождая их (непременно с землей) целыми селениями 
или отдельными семьями. 

Указ принят по проекту графа Сергея Румянцева, решив-
шего отпустить на волю 199 душ своих крепостных крестьян. 
Текст указа был составлен при непосредственном участии Ми-
хаила Михайловича Сперанского. Вслед за этим Александр I по-
ручил Михаилу Михайловичу Сперанскому составить «Записку 
об устройстве судебных и правительственных учреждений в 
России». При её разработке Сперанский проявил себя активным 
сторонником конституционной монархии, однако, практическо-
го значения записка не имела.

 коммерческие ведомости» 
опубликовали статью под названием «Об употреблении же-
лезных дорог для возки минералов и угля», в которой впер-
вые в русской печати употреблено словосочетание «желез-
ная дорога». 

До этого железные дороги именовались чугун ными.

 московский Вдовий дом для содержания вдов, мужья 
которых прослужили на военной или гражданской службе не 
менее 10 лет. Открылся сразу после того, как Александр I издал 
указы об учреждении вдовьих домов и больниц. Они назывались 
«пристанищами для вдов» и «больницами для бедных» при вос-
питательных домах.

Здание построено по проекту Дементия Ивановича (До-
менико) Жилярди. Первоначально Вдовий дом занимал здание 
на углу Лефортовской улицы и Проезжего переулка, в котором 
до него размещалась оспенная боль ница. Во время пожара  
1812 года здание сгорело, и для Вдовьего дома было выстрое-
но помещение на Новой Божедомке (ныне улица Достоев- 
ского, 4).

 торжественно отпраздновано столетие города. 
16 мая 1803 года с утра войска столичного гарнизона (22 бата-
льона пехоты и 13 эскадронов кавалерии) были выстроены на 
площади перед Зимним дворцом, по улицам вдоль Главного Ад-



миралтейства вплоть до Исаакиевской площади, Синего моста 
и здания Сената. 

На Неве стояли корабли Балтийского флота, в том чис-
ле стопушечный корабль «Архистратиг Гавриил», на палубе 
которого был установлен ботик Петра I – «Дедушка Россий-
ского флота».

В Исаакиевском соборе состоялось торжественное богослу-
жение – литургия, во время которой префект Духовной акаде-
мии Евгений Болховитинов произнёс «Торжественное слово». 
Во время литургии произведён троекратный салют орудиями 
Петропавловской крепости, Адмиралтейской крепости и ружей-
ными залпами войск гарнизона. Затем войска церемониальным 
маршем проследовали по Английской набережной к Петровской 
площади (ныне площадь Декабристов), на которой состоялся 
парад. 

После парада депутация «именитого купечества» препод-
несла в Зимнем дворце императору Александру I памятную зо-
лотую медаль (на одной её стороне голова Петра I, увенчанная 
лавровым венком, на другой – Геркулес, сидящий на земном 
шаре и указывающий рукой на щит с изображением Санкт-
Петербургской крепости и датой «1803»; у ног Геркулеса – план 
прежней крепости с датой «1703»). 

Вечером 16 мая все императорские дворцы, обе крепости, 
домик Петра I, корабли на Неве и все «казённые» здания были 
иллюминированы. 17 мая Сенат в полном составе в сопро-
вождении духовенства отправился в Петропавловский собор, 
где митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский Ам-
вросий, отслужив панихиду перед гробом Петра I, возложил 
золотую медаль с изображением головы Петра I на его над-
гробие – «от лица России, благословляющей великие его на-
чинания...». Торжества по случаю столетия Петербурга были 
отмечены в городе трёхдневным праздничным колокольным 
звоном, разного рода театральными представлениями и на-
родными гуляньями.

Семён Сергеевич Бобров написал стихотворение «Тор-
жественный день столетия от основания града Св. Петра майя  
16 дня 1803». В стихотворении были такие строки:

Но, о, премудрый основатель!
Одних ли сих творец ты стен?
Одних ли сих чудес ты здатель?
Народ тобою сотворен;
Народ – трофей в трофеях главный!
А ты – России всей творец.

Сразу после празднества в Петербурге, на Литейном про-
спекте, 56, заложено здание Мариинской больницы для бедных. 
Проект и руководство работами были поручены Дж. Кваренги. 
Временное здание больницы было открыто 4 июня 1803 года, а 
постоянное двух этажное больничное здание с церковью посере-
дине приняло первых пациентов 30 августа 1805 года. Больница 



получила свое наименование 28 октября 1828 года, после кон-
чины императрицы Марии Федоровны. Больница существует и 
по сей день.

 Устав (Регламент) Академии наук. По этому ука-
зу на содержание академии отпускалось 120 тысяч рублей. 

В новом уставе было высказано, что на академию «возлага-
ется должность непосредственно обращать труды свои в пользу 
России, распространяя познание естественных произведений 
империи, изыскивая средства к умножению таких, кои состав-
ляют предмет народной промышленности и торговли, к усовер-
шенствованию фабрик, мануфактур, ремесел и художеств, сих 
источников богатства и силы государства». 

В подписанном Александром I Регламенте Академии наук го-
ворилось, что «президент Академии определяется Нами из особ 
первых четырех классов… Как особа, избираемая Нами на сие 
место, должна быть достойна оного своими обширными знаниями 
и любовью к наукам, то самая доверенность, которою мы его удо-
стаиваем, будет залогом попечений и ревности, которые употребит 
он к тому, чтобы Академия стремилась к цели, ей назначенной».

первое российское кругосветное плавание. Два года 
шла обстоятельная и детальная подготовка к кругосветному пла-
ванию. Шестнадцатипушечный шлюп «Леандр» водоизмещени-
ем 450 тонн был переименован в «Надежду», капитаном кото-
рого стал Иван Крузенштерн, а четырнадцатипушечный шлюп 
«Темза» водоизмещением 370 тонн стал называться «Нева», ка-
питаном которого был назначен Юрий Лисянский.



Плавание началось 26 июля 
1803 года, когда Иван Федоро-
вич Крузенштерн и Юрий Фё-
дорович Лисянский – первые 
русские путешественники – 
вышли на кораблях «Надеж-
да» и «Нева» из Кронштад-
та в Балтийское море. 

На одном из кораблей 
находилось посольство в 
Японию, возглавляемое ка-
мергером Николаем Петро-

вичем Резановым. В задачу 
«Надежды» под командова-

нием Крузенштерна входили до-
ставка грузов в Петропавловскую га-

вань и затем отправка миссии Н.П. Резанова 
в Японию, а также исследование Сахалина. 

Среди офицеров «Надежды» находилось немало опытных 
моряков, впоследствии прославивших русский флот: будущие 
адмиралы Макар Иванович Ратманов и первооткрыватель Ан-
тарктиды Фаддей Фаддеевич Белинсгаузен, будущий руково-
дитель двух кругосветных плаваний Отто Евстафьевич Коцебу 
и его брат Мориц Коцебу, Фёдор Ромберг, Пётр Головачев, Ер-
молай Левенштерн, Филипп Каменщиков, Василий Сполохов, 
артиллерийский офицер Алексей Раевский и др. Кроме них, в 
экипаже «Надежды» были доктор Карл Эспенберг, его помощ-
ник Иван Сидгам, астроном И.К. Горнер, естествоиспытатели 
Вильгельм Тилезиус фон Тиленау, Георг Лангсдорф. 

«Нева» под командованием Ю.Ф. Лисянского должна была 
идти с грузом в Русскую Америку. Прибытие сюда военного ко-
рабля должно было продемонстрировать решимость русского 
правительства защищать приобретения многих поколений сво-
их мореходов, купцов и промышленников. Затем оба корабля 
должны были загрузиться пушниной и отправиться в Кантон, 
откуда они, пройдя Индийский океан и обогнув Африку, долж-
ны были вернуться в Кронштадт и на том завершить кругосвет-
ное плавание. 

На «Неве» находились офицеры Павел Арбузов, Пётр По-
валишин, Фёдор Коведяев, Василий Берх (впоследствии исто-
рик русского флота), Данило Калинин, Федул Мальцев, доктор 
Мориц Либенд, его помощник Алексей Мутовкин, приказчик 
Российско-американской компании Николай Коробицын и др.

23 июля 1806 года фрегат «Нева» под командованием 
капитан-лейтенанта Юрия Фёдоровича Лисянского возвратился 
из первого кругосветного путешествия. 

А через две недели в родной Кронштадт пришла «Надеж-
да» под командованием Ивана Фёдоровича Крузенштерна. 

За это время экспедиция прошла десятки тысяч миль, дваж-
ды пересекла два океана: Атлантический, Тихий, прошла вдоль 
Американского континента, обследовала русские и соседние с 



ними земли на севере Тихого океана. Пристальное внимание 
было обращено на особенности плавания у Камчатки, Куриль-
ских островов, Сахалина и устья Амура, пересекла с востока на 
запад Индийский океан и, обогнув с юга Африканский конти-
нент, благополучно возвратилась в Кронштадт.

Беспримерное в истории мореплавания морское путеше-
ствие и первое российское кругосветное плавание успешно за-
вершилось.

Михайлович Карамзин из Свиблова, 
где он находился на даче, отправил письмо 
товарищу министра просвещения и попечи-
телю Московского университета Михаилу 
Никитичу Муравьеву, в котором обращал-
ся к Александру I с просьбой назначить 
его историографом и обеспечить ежегод-
ным содержанием для написания книги по 
русской истории. 

И вскоре указом императора Николаю 
Михайловичу Карамзину пожаловано зва-
ние историографа и 2000 рублей ежегодной 
пенсии. По словам Петра Андреевича Вязем-
ского, когда Карамзин был назначен историогра-
фом, он отправился к кому-то с визитом и сказал 
слуге: если меня не примут, то запиши меня. Когда слуга 
возвратился и сказал, что хозяина дома нет, Карамзин спросил 
его: «А записал ли ты меня?» – «Записал». – «Что же ты запи-
сал?» – «Карамзин, граф истории».

 физики Петербургской медико-хирургической 
академии Василий Владимирович Петров, занимавшийся ис-
следованиями в области электротехники, открыл электриче-
скую (вольтову) дугу. 

Вскоре Василий Владимирович опубликовал работу под 
названием «Известие о гальвани-вольтовских опытах, которые 
производил профессор физики Василий Петров посредством 
огромной наипаче баттереи, состоящей иногда из 4200 медных 
и цинковых кружков и находящейся при Санкт-Петербургской 
Медико-Хирургической академии». 

Василий Владимирович построил самую мощную по тем 
временам батарею, составленную из 2100 гальванических эле-
ментов. «Баттерея» состояла из четырёх рядов, каждый длиной 
10 футов (около 3 м), соединяемых последовательно с помощью 
медных скобок. Открыл электрическую дугу: «Если на стеклян-
ную плитку или на скамеечку со стеклянными ножками будут 
положены два или три древесных угля, способные для произ-
ведения светоносных явлений посредством гальвано-вольтовой 
жидкости, и если потом металлическими изолированными 
направителями (directores), сообщенными с обоими полюсами 
огромной батареи, приближать оные один к другому на рас-
стояние от одной до трех линий (2,1–6,3 мм), то является 



между ними весьма яркий белого цвета свет или пламя, от 
которого оные угли скорее или медленнее загораются и от ко-
торого темный покой довольно ясно освещен быть может». 
Установил зависимость силы постоянного тока от площади по-
перечного сечения проводника; широко применял параллельное 
соединение электрических цепей. Проводил исследования хи-
мического действия тока и измерял электропроводность различ-
ных веществ; предложил покрывать изоляцией электрические 
проводники. Изучал явление электрического разряда в вакуу-
ме, исследовал явление люминесценции. Создал оригинальные 
электрические приборы для изучения электрических явлений в 
различных газовых средах. 

Труды Петрова остались неизвестными за рубежом. До на-
чала XX века они были забыты и в России. 

 пытался всеми силами извести азартные игры.  
В его указе «Об истреблении непозволительных карточных игр» 
было сказано: «Толпа бесчестных хищников, с хладнокровием 
обдумав разорение целых фамилий, одним ударом исторгает 
из рук неопытных юнцов достояние предков, веками службы и 
трудов уготованное». Всех уличённых в азартных играх при-
казано брать под стражу и отсылать к суду. Александр I писал 
из Петербурга московскому военному губернатору А.А. Бекле-
шову: «Александр Андреевич, невзирая на многократные за-
прещения против азартной карточной игры, она здесь вновь 
появилась. Дав строгие повеления наблюдать и преследовать 
ее всеми способами, существу зла сего соразмерными, я счел 
нужным поручить вам, чтобы и в Москве, если паче чаяния не-
дозволенная игра существовала, приняты были самые точные 
меры к открытию ея, к пресечению и поступлению с виновными 
по законам. Вы не оставите мне о каждом таком случае до-
носить».

Несмотря на борьбу власти с азартными играми и картеж-
никами, которым по указу императора грозил самый строгий суд 
и нака зание вплоть до высылки из столицы, игра продолжалась, 
как продолжались шулерство и мошенничество. Никогда так 
азартно игры в России не процветали, как при императоре Алек-
сандре Павловиче.

По-прежнему проигрывали состояния, земли, крепостных 
крестьян и даже жен. Нашумевшая в Москве история была свя-
зана с князем Александром Николаевичем Голицыным. Моло-
дой камергер, известный богач и мот, князь Голицын, будущий 
министр народного просвещения, был страстным картежником. 
И вот однажды он проиграл свою жену, молодую красавицу кня-
гиню Марию Григорьевну (урожденную Вяземскую), одному 
из самых известных московских богачей и щеголей графу Льву 
Кирилловичу Разумовскому, сыну гетмана К. Разумовского. 
Проиграл он, естественно, большую сумму денег, но выплатить 
не мог. Драматизм ситуации усугублялся тем, что Разумовский 
тайно любил жену Голицына, Марию Григорьевну. И предложил 
Голицыну отдать вместо денег жену! Голицын согласился.



По обоюдному и дружественному, как пишут исследова-
тели, согласию всех троих брак Марии Григорьевны был рас-
торгнут, и вскоре она вышла замуж за Разумовского, прожив 
с ним очень счастливо шестнадцать лет. Об этом скандале го-
ворили обе столицы, их беспощадно осуждали, что никому не 
мешало посещать роскошные балы и празднества в их доме на 
Тверской улице или в имении Петровско-Разумовском. Только 
в 1809 году, когда на одном из балов у Разумовских император 
Александр обратился к хозяйке дома – «графиня», согласно 
титулу её нового мужа, брак был признан всем светом.

В то время в свете обсуждался вопрос, в чём же зло – в 
самих картах или в картежниках. 

При этом сторонники того, что зло не в картах, рассказыва-
ли историю про шведского короля, который строжайше запре-
тил придворным азартные игры. Тогда придворные собирались 
в одном из залов дворца, молча и неподвижно сидели, предва-
рительно распределив между собой стекла в оконных перепле-
тах: на чьё стекло сядет муха, тот и выиграл. 

 научное исследование метеоритов. На конферен-
ции в им ператорской Академии наук академик Товий Егорович 
Ло виц представил данные по исследованию «упавших с возду-
ха камней» (метеоритов). Один был обнаружен в Харькове, а 
другой – в Эгле (Франция). Они оказались совершенно одина-
ковыми по составу (содержали железо, никель, серу, кремний, 
хром и марганец). 

 университете образовано «Общество 
истории и древностей российских». Целью общества было изу-
чения и опубликования исторических документов – летописей, 
древних актов, рукописей. 

Во главе общества стоял ректор университета Харитон Ан-
дреевич Чеботарёв. Историк и географ Харитон Андреевич был 
известен переводом на русский язык учебника всеобщей исто-
рии И. Фрейера и как автор первого оригинального учебника по 
географии России. 

В общество вошёл и Николай Михайлович Карамзин.

Андреевич Беклешов, ранее занимавший пост 
генерал-прокурора Сената, назначен Александром I москов-
ским главнокомандующим. За ним 
было сохранено и место члена 
Государственного совета. 

Несмотря на высокий 
пост и дружеское распо-
ложение к нему Алексан-
дра I, Беклешов возражал 
против политики импе-
ратора – коренной пере-
стройки государственного 
аппарата в западноевро-



пейском духе и либерализации русского общества. Ушел в от-
ставку 2 апреля 1806 го да.

 новый цензурный устав – самый мягкий за всю исто-
рию России, вплоть до нашего времени. Цензура отнесена к Ми-
нистерству народного просвещения. В указе (о введении устава) 
подчеркивалось, что цензура необходима «не для стеснения сво-
боды мыслить и писать, а единственно для принятия пристой-
ных мер против злоупотребления оной». 

Цель цензуры определялась так: «...доставить обществу 
книги и сочинения, способствующие к истинному просвещению 
ума и образованию нравов, и удалить сочинения, противные 
сему намерению». Отменён павловский запрет на ввоз литера-
туры из-за границы, и началось – впервые в России – издание 
переведённых на русский язык конституций США и Англии, 
сочинений Ф. Вольтера, Ж.Ж. Руссо, Д. Дидро, Ш. Монтескье,  
Г. Рейналя, которыми зачитывались будущие декабристы…

 разработанные Медико-филантропическим ко-
митетом «Правила для учреждения в Санкт-Петербурге домаш-
него лечения». 

В каждой части города выделялось по одному врачу для 
бесплатного лечения бедняков. 

 университете основано Общество ис-
пытателей природы. Оно занималось развитием естествознания. 
Это старейшее в России добровольное научное общество. Пред-
седателем был избран граф Алексей Кириллович Разумовский. 
В 1807 году Алексей Кириллович стал попечителем Москов-
ского университета. В этом звании он провёл указ об избрании 
ректора на три года (вместо одного года) и покровительствовал 
Обществу испытателей природы, от имени которого им была об-
разована экспедиция для изучения Московской губернии.

Вскоре был подписан новый устав Московского универ-
ситета, предоставлявший этому учебному заведению большую 
автономию. 

При Московском университете открылось и Общество со-
ревнования медицинских и физических наук, которое издавало 
свои труды. В Московском университете начался приём глазных 
больных и введён курс лекций по офтальмологии, который чи-
тал Федор Андреевич Гильтебрандт. Фёдор Андреевич счита-
ется основоположником научной хирургии, одним из первых 
глазных врачей в России. Написанные им книги, в том числе «О 
средствах сберегать глаза и зрение до самой глубокой старости», 
внесли большую лепту в развитие офтальмологии в России.

К Московскому университету от Медико-хирургической 
академии перешёл Аптекарский сад, заложенный ещё Петром I. 
Переход обошёлся в 11 тысяч рублей. Первым директором Бо-
танического сада, как его стали называть, был профессор бота-
ники университета Георг Франц Гофман. Сегодня Аптекарский 
сад – это филиал Ботанического сада; находится в МГУ.



 для участия в переговорах о 
заключении русско-японского торгового 
договора прибыл камергер, посол Нико-
лай Петрович Резанов. Посольство при-
было на корабле первой российской 
кругосветной экспедиции. 

В задачи посла Резанова, упол-
номоченного заключить торговый 
союз с Японией, входила задача 
также ещё «приобрести остров 
Сахалин, не зависимый ни от 
китайцев, ни от японцев». По-
сольство успеха не имело. 

Затем Резанов организо-
вал на корабле «Юнона» экс-
педицию в Калифорнию, чтобы 
установить торговые отношения 
с испанцами. В Калифорнии он 
познакомился с Консенсьон Ар-
гуэльо – дочерью коменданта Сан-
Франциско. Это событие уже в ХХ веке 
стало основой сюжета поэмы «Авось» 
поэта Андрея Вознесенского и рок-
оперы Алексея Рыбникова «“Юнона” и 
“Авось”». В июле 1806 года Резанов покинул 
Калифорнию. В сентябре прибыл в Охотск, откуда отправился 
по «многотрудному пути верховою ездою» в Петербург. 

Но добраться до столицы Николай Петрович не сумел – 
умер по дороге «от сибирского хлебосольства». Осталась его 
запись: «Я плавал по морям, как утка, страдал от голода, холо-
да, в то же время от обиды (у него не сложились отношения с 
Крузенштерном). Но, приехав в Якутск, видел я благодарность 
соотечественников моих: за рекою весь город встретил меня... 
Здесь, в Иркутске, ещё более видел ласки: задавили поздравле-
ниями...»

действовать Мытищинский водопровод. Однако сразу 
же выяснилось, что функционирует он неудовлетворительно. 

В Мытищах из колодцев в «галерею», проводившую воду 
в Москву, поступало более 300 ты сяч ведер воды, а до Москвы 
доходило около 40 тысяч ведер. 

Первый московский водопровод был устроен следующим 
образом: вода из ключей поступала в кирпичные бассейны, а 
затем – в самотечную подземную галерею-водовод. Далее через 
долину реки Яузы по Ростокинскому акведуку она подавалась 
в район Сухаревской и Самотечной площадей. В конце водово-
да на Трубной площади и на Неглинке были сооружены изящ-
ные водоемы для разбора воды. Ростокинский акведук в конце 
XVIII века был самым длинным и высоким каменным мостом 
в России, он впечатлял не только простой люд, но и император-
ских особ: «Самая лучшая постройка в Москве – несомненно, 



Ростокинский водопровод, он с виду легок, как перо, – восхища-
лась Екатерина II, – к тому же он весьма прочен». 

В народе Ростокинский акведук сразу же окрестили Милли-
онным мостом. По городу ходили слухи об огромной стоимости 
этого архитектурного чуда. 

 академика Василия Михайловича Север-
гина, одного из создателей русской химической терминологии 
(ему, например, принадлежит термин «окисление»), начал вы-
ходить «Технологический журнал», посвященный специальным 
техническим проблемам.

депутация обратилась к Александру I с просьбой за-
щитить сербов от турков. 

А затем митрополит австрийских сербов Стратимирович 
прислал в Петербург «Начертание о восстановлении нового, 
славяно-сербского государства». Он писал: «Нельзя ли и не сто-
ит ли труда добрых славяно-русских родичей в политическое 
бытие привести?» 

 были любимым развлечением императора. Александр I 
Павлович и сам был незаурядным танцором. На маскарады в 
Зимний дворец раздавали до пяти тысяч билетов. На балах в 
Зимнем помимо сластей, прохладительных напитков и мороже-
ного гостям раздавали и любимый императором чай с медом. 
Подражая пристрастиям императора, многие гости, особенно 
дамы, попивали чай с мёдом, забывая, что это потогонное сред-
ство. Между тем в анфиладах дворца постоянно гуляли сквоз-
няки. Модное в то время глубокое декольте открывало самое 



уязвимое для простуды место – грудь. И получалось, что после 
балов многие барышни и дамы надолго оказывались прикован-
ными к постели.

Эпидемия простуд пошла на спад, когда был неофициаль-
но, по рекомендации врачей, введен запрет на чай с медом во 
время балов.

Страсть к меду и сладкому была свойственна многим пе-
тербуржцам. В первой четверти XIX века в городе действова-
ло 34 кондитерских магазина и лавки, 23 из них располагались 
в трех Адмиралтейских частях города. 

появилось новое развлечение. На обозрение 
московской публики представлена панорама Парижа, открытая 
в специально отстроенной ротонде у Тверских ворот. Цена за 
вход – от 1 до 2 рублей серебром.

 Всевеликого войска Донского как 
центр земли основан Новочеркасск. Основа-
телем города был атаман Донского казачьего 
войска Матвей Иванович Платов. 
До этого столица располагалась в Черкас-
ске (ныне станица Старочеркасская). 
Необходимость переноса столицы 
вызывалась многими экономически-
ми, социально-политическими и даже 
экологическими причинами. Одной из 
них являлось практически ежегодное 
длительное затопление Черкасска водами 
разливающегося весной Дона. 



 получили возможность принимать в дар и по 
завещанию ненаселенные участки земли. Но на покупку земли 
требовалось разрешение императора.

русский индолог, изучивший санскрит и один из дра-
видских языков, Герасим Степанович Лебедев издал в Петер-
бурге книгу «Беспристрастное содержание систем Вост. Индии 
брамгенов, священных обрядов их и народных обычаев», содер-
жавшую сведения о культуре Индии, ее экономике, географии, 
кастах и пр. Г.С. Лебедев написал грамматику языка хинди.

 Адмиралтейский департамент Морского министер-
ства. При Адмиралтействе, в здании Главного Адмиралтейства, 
основан Морской музей. Приняла первых читателей Военно-
морская библиотека.

Яков Санников открыл Фаддеевский остров 
в Северном Ледовитом океане. 

Санников исследовал Новосибирские острова, открыл 
острова Столбовой и Фаддеевский. Санников высказал предпо-
ложение о существовании обширной земли к северу от острова 
Котельного. Это предположение о существовании так называе-
мой Земли Санникова будет будоражить русские умы ещё пол-
тора столетия.

Несмотря на усиленные поиски, найти её не удалось. 

 Лефортовского госпиталя Иван Григорьевич 
Кашинский, стартовав в Нескучном саду, совершил удачный по-
лет на воздушном шаре. 

Второй раз он поднялся в воздух 1 октября. Это были пер-
вые полёты русского пилота в Москве. Впоследствии Кашин-
ского называли «Робинзоном-воздухоплавателем».

 Пётр Данилович Несветаев по поручению 
главнокомандующего Грузии Павла Дмитриевича Цицианова 



отправился в экспедицию в глубь Эриванского ханства. Цель 
труднейшей экспедиции – вывести оттуда несколько сотен азер-
байджанских семейств с хойским ханом Джафар-Кули, просив-
шим принять его в русское подданство. 

Пётр Данилович углубился в страну. Беря штурмом одну 
за другой горные крепости, Несветаев переправился за Аракс 
и, овладев укреплениями Асаркс и Хайберклю, дошёл до Кары-
Оглы, где и встретил Джафар-Кули-хана с четырьмя сотнями 
азербайджанских семей. 

Обратный зимний поход по горам, занесённым снегом, был 
очень тяжёл, но Несветаев благополучно довел свой отряд и 
переселенцев до русских владений. Причём как сам Пётр Да-
нилович, так и другие русские офицеры все время сами шли 
пешком, уступив своих лошадей больным.

так называемая Битва трёх императоров, 
сражение при Аустерлице. Два императора – русский и 
австрийский выступили против третьего – французского. 
Сражение завершилась поражением союзников – русских и 
австрийцев. 

Русский главнокомандующий М.И. Голенищев-Кутузов 
оказался фактически отстраненным от руководства войсками. 
План Кутузова был естествен и несложен: оттянуть Наполеона 
за Карпаты и там разбить. Вопреки кутузовскому мнению, им-
ператор Александр I и австрийский император Франц I решили 
перейти в наступление на французскую армию.

Диспозиция боя при Аустерлице, составленная по плану 
русского и австрийского императоров, оказалась несостоятель-
ной. Войска союзников потерпели поражение. 21 тысяча рус-
ских и 6 тысяч австрийцев – таковы их потери. Наполеон по-

терял 12 тысяч. 
Государь (Александр I) «поражен сильнее, чем 

его армия». 



Австрия заключила с Наполеоном Пресбургский мир. Рус-
ские войска покинули Австрию без подписания мира. Третья-
коалиция распалась.

По возвращении в Петербург после страшного поражения 
русской армии при Аустерлице Кавалерственная Дума ордена 
Святого Георгия обратилась к Александру с просьбой возло-
жить на него знаки ордена 1-й степени. Однако Александр от-
казался, заявив, что «не командовал войсками» и принял лишь 
4-ю степень. Хотя известно, что в бою под Аустерлицем он сам 
пытался остановить бегущих солдат со словами: «Стой! Я с 
вами!!! Ваш царь с вами!!!»

 перестроенного Большого театра в Петербурге со-
стоялась премьера трагедии Владислава Александровича 

Озерова «Фингал». 
Музыку сочинил Осип Антонович Козлов-

ский, танцы поставил Иван Иванович Вальберх, 
декорации писали Пётр Фёдорович (Пьетро) 

Гонзаго и декоратор-перспективист Доминик 
Антонович Корсини, костюмы выполнены 
по эскизам Алексей Николаевича Оленина. 

Вскоре главный директор император-
ских театров в Петербурге обер-гофмаршал 
Александр Львович Нарышкин представил 
Александру I доклад об учреждении в Москве 

казённого театра, утвержденный императором 
в тот же день. Так началась история император-

ских театров в Москве. С марта 1917 года они ста-
ли называться государственными.

, близ Петербурга, на казённой бума-
гопрядильной (текстильной) мануфактуре впервые в России ис-
пользован паровой двигатель. 

 научно-исследовательская экспедиция графа 
Юрия (Георгия) Александровича Головкина в Китай. Ещё в 
пределах России он получил протест китайского правительства 
против многочисленности посольской свиты и должен был её 
сократить. Посольство добралось только до Урги. Там Голов-
кину были предъявлены такие требования относительно цере-
мониала его приема (ритуал земного поклона и прочее), что он 
счёл их неприемлемыми и возвратился в Сибирь.

Экспедиция собрала лишь материалы, относившиеся к Си-
бири. 

С экспедицией в качестве рисовальщика отправился пей-
зажист Тимофей Алексеевич Васильев, выпускник Петербург-
ской академии художеств. За два года, проведённые в Сибири, 
он собрал там богатый запас материалов для многочисленных 
видов этого края, написанных им впоследствии.

Неудача вызвала неудовольствие императора Александра I, 
и Головкину пришлось остаться в Иркутске. Ему было разре-



шено возвратиться в Петербург только в 1806 году. А по воз-
вращению императрица Мария Фёдоровна поручила ему дело 
сватовства великой княжны Екатерины Павловны. 

 Даниловского монастыря был построен каменный 
Данилов мост, возле которого установили отметку уровня 
воды,  – так называемый «московский нуль». За нулевую отмет-
ку – «московский нуль»,– принят уровень воды в Москве-реке у 
Данилова монастыря в межень.

1806 год порадовал петербуржцев и москвичей пер-
вым номером ежемесячного журнала сентиментального на-
правления «Дамский журнал». 

Вообще, увидели свет ещё два номера (за февраль и март 
1806 года). Сейчас является библиографической редкостью.

утром 8 февраля 1806 года началась це-
ремония мирной сдачи Баку. За неделю до этого 
отряд генерала Павла Дмитриевича Цициано-
ва подошёл к Баку. Намереваясь установить 
контроль над Баку, Цицианов осадил его 
и стал добиваться от местного хана обе-
щания передать крепость русским. Хан 
пообещал.

В сопровождении подполковника кня-
зя Элизбара Эристова и одного казака Па-
вел Дмитриевич Цицианов подъехал к сте-
нам крепости. Когда бакинский хан Гусейн-
Кули вручал ему ключи от города, один из 
приближённых хана внезапным выстрелом из 
пистолета наповал сразил Павла Дмитриевича. Следом 
был убит и князь Эристов. 

Обезглавив Цицианова, хан и его слуги захватили с собой 
его голову и укрылись в крепости.

Потеряв командира, небольшое русское войско вынуждено 
было отступить. Голову Цицианова Гуссейн-Кули отослал пер-
сидскому шаху. 

После того как в Баку был предательски убит генерал Па-
вел Дмитриевич Цицианов, Шуша, Нуха и Ширван выступили 
против России. На помощь мятежникам двинулось 20-тысячное 
войско Аббас-Мирзы. 

Новый главнокомандующий русскими войсками граф Иван 
Васильевич Гудович направил против восставших войска под 
командованием генерала от кавалерии Григория Ивановича 
Глазенапа. И вскоре войска захватили Дербент. Глазенап при-
нял ключи от крепости, жители приведены были к присяге им-
ператору Александру I. За занятие Дербента Глазенап получил 
бриллиантовую табакерку и пенсию в 3000 рублей.

Генерал Сергей Алексеевич Булгаков, сменивший переве-
денного в Сибирь генерала Григория Ивановича Глазенапа, в 
октябре подошёл к Баку, Гуссейн-Кули бежал. Булгаков с отря-



дом вошёл в сдавшийся город Баку. Бакинское ханство перешло 
к России.

После присоединения Бакинского ханства к России прах 
генерала Павла Дмитриевича Цицианова предали погребению 
в армянской церкви города, а спустя ещё шесть лет перенесли в 
столицу Грузии, в Сионский собор. 

разрешена как торговля в розницу, так и оптом. 
Если на основе указа 1804 года крестьянам разрешалась торговля 
только в розницу, то уже указ от 23 февраля 1806 года разрешал 
им оптовую торговлю и торговлю иностранными товарами. 

Мало того, имевший определенный капитал крестьянин мог 
вступить в купеческую гильдию.

В руках крестьян находилась значительная часть торговли 
огородными культурами, продуктами скотоводства. Прочные по-
зиции занимали крестьяне в продаже товаров широкого потребле-
ния (таких как мыло, шапки, рукавицы, кушаки, сапоги, башмаки, 
веревки, лапти, «съестные припасы») и многих других.

 Абхазии Келешбей (Шарвашидзе) обратился с просьбой 
о принятии Абхазии в подданство России. 

Император Александр I предложил присвоить ему чин 
генерал-лейтенанта русской армии с огромным жалованием и 
оставить пожизненным правителем княжества.

 улице в Петербурге открылась первая в Рос-
сии и третья в мире глазная лечебница. К этому времени только 
в Московском университете был открыт прием глазных больных 
и введен курс лекций по офтальмологии, который читал Федор 
Андреевич Гильтебрандт.

весны началось регулярное водное сообщение меж-
ду Петербургом и Кронштадтом. 

«Для перевозу разного звания людей с их экипажем» ис-
пользовались «пассажботы» – вёсельные суда. Отправлялись 
они от Исаакиевского моста дважды в день. Стоимость поездки 
составляла 50 копеек. 

Пассажботы действовали до 1815 года, когда по этому 
маршруту начал ходить «стимбот» – первый в России пароход 
под названием «Елизавета», построенный в Петербурге на за-
воде Берда.

 техник рудника одного из алтайских заводов и изо-
бретатель Поликарп Михайлович Залесов разработал односту-
пенчатую паровую турбину для привода водоподъемника и по-
жарного насоса. По проекту Залесова был построен Гурьевский 
сереброплавильный завод.

 в Сибирь решено предоставлять «ссуду, льго-
ты и выгоды». Всё это делалось на основе нового положения для 
поселений в Сибири



в Москве Учётная по векселям и товарам контора. 
По указу Александра I городскому управлению было пред-

писано оповестить всех именитых и гильдейских купцов о вы-
боре десяти нотариусов для протеста векселей из лиц, заслужи-
вающих доверия и имеющих собственные капиталы.

 Морского кадетского корпуса, активный участ-
ник боевых операций в Балтийском море и у берегов Голландии 
Василий Михайлович Головнин был назначен в 1807 году на-
чальником научной экспедиции. 

Небольшой шлюп «Диана» был отправлен из Петербурга 
для изучения Тихого океана. За год перед этим вернулась из трёх-
летнего первого русского кругосветного путешествия 
экспедиция Крузенштерна и Лисянского. Они шли к 
тогдашним североамериканским владениям России 
вокруг мыса Горн. Головнину было дано задание 
идти туда же, но вокруг мыса Доброй Надежды для 
того, чтобы можно было сравнить оба варианта пути и 
определить, какой из них более выгодный. Между-
народная обстановка в то время была исклю-
чительно напряженной и сложной. Наполе-
он достиг вершины своего могущества и 
по Тильзитскому миру принудил Россию 
примкнуть к направленной против Англии 
Континентальной блокаде. Англия в ответ 
на это разорвала с Россией отношения. Го-
ловнин, конечно же, не знал этого и решил зайти 
в Капштадт (нынешний Кейптаун). 

Там он столкнулся с неожиданной крупной неприятностью. 
Английские власти Капштадта приказали арестовать «Диану» и 
объявили всех русских военнопленными.

Головнину было позволено остаться на своём корабле, но 
почти все паруса были убраны, продовольствие было оставлено 
в небольшом количестве, и около «Дианы» находились англий-
ские суда. Тем не менее Головнин решил попытаться бежать из 
плена.

15 мая 1808 года во время тумана и дождя Василий Михай-
лович вместе с другими моряками осуществил свой замысел. 
Через четыре месяца Головнин добрался до Камчатки. После 
этого он в течение двух лет занимался изучением Камчатки, 
северо-западных берегов Америки, Курильских и Шантарских 
островов. 

В 1811 году он зашёл на японский остров Кунашир, вы-
садился на берег и был вероломно захвачен японцами в плен 
вместе с двумя офицерами и четырьмя матросами. Попытка 
бегства была на этот раз неудачна. Головнин с товарищами был 
отпущен на свободу только через 2 года 3 месяца. В 1814 году, 
ровно через семь лет, «Диана» вернулась в Петербург. Головнин 
написал «Записки флота капитана Головнина о приключениях 
его в плену у японцев в 1811, 1812, 1813 годах с приобщением 
замечаний его о Японском государстве и народе».



Эта книга имела огромный успех, была переведена почти на 
все европейские языки.

Во второе кругосветное путешествие Головнин отправился 
на «Камчатке» вокруг мыса Горн. Побывав в Русской Амери-
ке, «Камчатка» зашла на Сандвичевы (Гавайские) о-ва, а затем 
Марианские и Моллукские и, наконец, вокруг мыса Доброй На-
дежды с заходом на остров Святой Елены, где в то время на-
ходился в заключении Наполеон. Осенью 1819 года вернулась 
в Кронштадт.

гости посетили петербургский салон княгини Евдокии 
Ивановны Голицыной (Большая Миллионная улица, 30). 

Дом княгини, по словам Петра Андреевича Вяземского, 
«был украшен кистью и резцом лучших из современных русских 
художников... Во всем отражалось что-то изящное и строгое». 
Салон просуществовал до середины века. 

В салоне бывали многие известные люди столицы, в том 
числе Николай Михайлович Карамзин, Пётр Андреевич Вязем-
ский, Александр Сергеевич Пушкин.

Николаевич Оленин написал работу «Письмо к графу 
А.И. Мусину-Пушкину о камне тмутараканском...». 

Эта работа положила начало русской эпиграфике – науке, 
изучающей надписи на твердых материалах, таких как камень, 
металл, обожженная глина и пр

 с опасностью, грозившей Российской империи со 
стороны Франции, объявлен высочайший манифест о создании 
ополчения, называемого милицией. За две недели до этого Алек-
сандр I объявил о начале новой войны с Наполеоном, в союзе с 
Пруссией. Главнокомандующим назначен престарелый екатери-
нинский фельдмаршал Михаил Федотович Каменский. Русская 
армия двинулась к Пруссии, но соединиться с союзниками не 
успела, так как Наполеон уже разгромил прусские войска под 
Йеной и Ауэрштедтом и занял Берлин. По сути, это было начало 
разгрома IV антинаполеоновской коалиции.

 награждений холодным оружием было введено 
Золотое оружие, украшенное бриллиантами и лаврами. 

Лавры призваны были символизировать победу и воин-
скую славу. К этому же времени практически окончательно 
выработался внешний вид наградного Золотого оружия: для 
высших военных чинов – генералов и адмиралов – предназна-
чалось Золотое оружие, украшенное бриллиантами, причём, 
надпись «За храбрость», как правило, наносилась на оружие 
генерал-майоров, а для генерал-лейтенантов и выше надписи 
были более пространными, объяснявшими причину награж-
дения.

Вскоре Александр I издал указ, согласно которому награж-
дённые Золотым оружием приравнивались к кавалерам орде-
нов. 



манифест «О дарованных купечеству 
новых выгодах, отличиях, преимуществах и новых 
способах к распространению и усилению торговых 
предприятий» (1 января 1807 года). 

Документ зафиксировал существование в Рос-
сии трёх форм предприятий: товарищество полное, 
товарищество на вере и компания (товарищество по 
участкам). Товарищество полное состояло из купцов 
(товарищей), которые отвечали по обязательствам фирмы всем 
своим имуществом. 

Одно и то же лицо не могло одновременно участвовать в 
нескольких подобных предприятиях. Товарищество на вере 
могло включать в себя как полных товарищей, так и вкладчи-
ков, отвечавших по обязательствам предприятия лишь своим 
взносом. 

Одно и то же лицо могло состоять вкладчиком в нескольких 
компаниях; при этом, правом голоса обладали только полные 
товарищи. Наконец, товарищество по участкам являлось акцио-
нерной компанией, участниками которой могли выступать не 
только купцы, но и представители других сословий. 

На протяжении почти тридцати лет, до появления «Поло-
жения о компаниях на акциях», манифест 1807 года являлся од-
ним из основных законов, регулировавших акционерное дело 
в России.

 бои отряда Петра Ивановича Багратиона у 
Прейсиш-Эйлау начались 26 января. Отступавшая армия в 
крайне тяжёлых условиях зимней кампании вынуждена была 
избавляться от «тяжестей». И вот оказалось, что среди прочего 
брошенного имущества замыкавшие движение русской армии 
егеря нашли оставленные маркитантами «бочки с вином». Дар-
мовая водка подействовала на уставших, голодных и замерзших 
людей соответствующим образом: скоро егерские полки напи-
лись и сделались неуправляемы. 

Французы, заметив среди русских беспорядок, усилили на-
тиск и стали решительнее действовать своими стрелками. Для 
спасения пьяных егерей пришлось использовать артиллерию 
под командованием полковника Ермолова и кавалерийские пол-
ки генералов графа Палена и графа Ламберта, но, несмотря на 
это, арьергард потерял много пленными. 

Багратион был больше не в силах удерживать позицию и 
получил приказ отступать за Эйлау, пройдя через город. При-
крывать отход Багратиона был назначен отряд генерал-майора 
Барклая де Толли, расположившийся в самом Эйлау. Сражение 
на подступах к Эйлау позволило русской армии ещё днём рас-
положиться на выбранной позиции для генерального сражения 
следующего дня. Задача русских в этом сражении заключалась 
в том, чтобы в оборонительном бою нанести противнику ре-
шительный удар и не допустить его прорыва к Кенигсбергу. 
Таким образом, русские занимали позицию, которая одновре-
менно прикрывала две дороги – одну на Кенигсберг, а другую 



на Фридланд, ведущую к русской границе. Боевое построение 
русских войск имело две линии, в третьей линии находились 
резервы.

Состоявшееся при Прейсиш-Эйлау сражение считается од-
ним из самых кровопролитных сражений начала XIX века. Оно 
превосходит в этом отношении почти все битвы, данные до это-
го Наполеоном. 

Цена победы русской армии – 26 тысяч убитых и раненых. 
Французы потеряли 30 тысяч человек. Хоть и считается, что 
сражение под Прейсиш-Эйлау завершилось вничью, но русская 
армия нанесла первый крупный удар по непобедимой армии 
Наполеона. Беннигсен не выиграл сражения, но уже то, что и 
Наполеон не вышел безоговорочным победителем при Эйлау, 
свидетельствовало о моральной победе русских. 

Вскоре был учреждён знак отличия военного ордена Свято-
го Георгия Победоносца для нижних военных чинов (будущий 
Георгиевский крест). 

  Так назывался новый ежемесячный 
журнал, первый номер которого вышел в Москве.

Инициатором издания был попечитель Московского уни-
верситета, писатель, товарищ министра народного просвещения 
Михаил Никитич Муравьев. Журнал публиковал небольшие 
прозаические произведения назидательного характера, в основ-
ном переводы из иностранных изданий. Значительное место за-
нимали стихотворения. Издавался до апреля 1815 года.

проект реформы, на основании которого наряду 
с «Проектом горного положения» Екатеринбург получил осо-
бый статус горного города. 

Такой город мыслился правительством в виде своеобразной 
крепости, с войсками, с полицией и судебными учреждениями. 
Горные чиновники приобретали права армейских офицеров, а 
мастеровые и работные люди казенных заводов приравнивались 



к рядовым солдатам. Все жители подчинялись ведомству гор-
ной полиции, которая должна была производить следствие по 
случившимся преступлениям и разрешать мелкие дела, имею-
щие значение для работных людей. 

Во главе горной полиции был полицмейстер, назначающий-
ся горным начальником. В составе полиции полагалось иметь 
военнослужащих и казаков. Для более тесной связи с заводами 
в горных городах создавались должности исправников, которые 
несли полицейские функции. Под контроль горной администра-
ции ставилась деятельность всех судебных учреждений. 

Дмитрий Мамин-Сибиряк писал об этом позднее: «Ека-
теринбург был единственным горным городом во всей России, 
и весь уклад его жизни выстроился по специальному уставу. 
Мы уже говорили о военном характере нашего горного дела, а 
в течение времени он получал преобладающее значение. В цар-
ствование Николая I это военное положение достигло своего 
апогея, точно Екатеринбург находился на неприятельской тер-
ритории. Это было настоящее государство в государстве... 
тут были свои законы, свой суд, свое войско и совершеннейший 
произвол над сотнями тысяч горнозаводского населения». 

Андреевич Чуйкевич, занимавшийся по-
стоянным анализом разведдонесений, в докладной 
записке, представленной Барклаю, блестяще сфор-
мулировал законченную тактическую концепцию 
будущей войны: «Уклонение от генеральных сра-
жений, – писал он, – партизанская война летучими 
отрядами, особенно в тылу операционной не-
приятельской линии, недопускание до фура-
жировки и решительность в продолжение 
войны суть меры для Наполеона новые, для 
французов утомительные и союзниками их 
нетерпимые». 

Эта записка еще раз подтвердила точность рас-
чёта плана ведения войны, составленного Михаилом Бог-
дановичем Барклаем-де-Толли.

 
 Екатерина Романовна Дашкова, 

бывшая до 1796 года президентом Россий-
ской академии наук, принесла в дар Мо-
сковскому университету кабинет натураль-
ной истории и другие редкости, которые 
собирала более 30 лет. Кабинет содержал 

15 121 предмет. Также были подарены дра-
гоценные камни, оригинальные рисунки и 

библиотека.

 экспедиция горного 
чиновника Василия Лудлова на Но-

вую Землю. Экспедиция, снаряжен-
ная на средства канцлера графа Николая 



Петровича Румянцева, была совершена на одномачтовом шлюпе 
«Пчела». Командовал шлюпом штурман Григорий Поспелов.

Экспедиция на Новую Землю оказалась удачной. Василий 
Лудлов нашёл там месторождения серы и медного колчедана, 
залежи гипса. 

Во время экспедиции впервые произведена съёмка побере-
жья архипелага от Костина Шара до Маточкина Шара и прове-
рена «широта по обсервации» последнего.

встреча двух императоров – русского и француз-
ского. Эту встречу приблизило поражение русских войск при 
Фридланде. Битва под Фридландом между французской армией 
под командованием Наполеона и русской армией под командо-
ванием генерала от кавалерии Леонтия Леонтьевича Беннигсена 
состоялась 2 июня 1807 года. На момент начала боя француз-
ская армия насчитывала 80 тысяч бойцов, русская – 60 тысяч.  
В критический момент, когда французская атака начала уже было 
захлёбываться, Наполеон в подкрепление выдвинул резервный 
корпус. Этот маневр имел полный успех – русские эскадроны 
были отброшены назад к своей пехоте, паника, начавшаяся в ря-
дах русских, сделала их прекрасной мишенью для французских 
канониров. Наполеон одержал победу над Беннигсеном. Русская 
армия потеряла 15 тысяч человек. Поражение при Фридланде 
ускорило решение императора Александра начать переговоры с 
Наполеоном о перемирии. 

Спустя десять дней Наполеон и Александр I встретились 
в Тильзите, небольшом городке на Немане. «Соперники подали 
друг другу руки, обнялись и молча вошли в павильон», – писал 
биограф российского императора. На неподвижном плоту, по-
среди вод Немана, состоялось подписание Тильзитского мира, 
закрепившего успех Наполеона Бонапарта. Договор был подпи-
сан со стороны Российской империи князем А.Б. Куракиным и 



князем Д.И. Лобановым-Ростовским, со стороны Французской 
империи – Ш.М. Талейраном. В результате Тильзитского мира 
Россия стала союзником Франции и врагом Великобритании. 
Россия присоединилась к Континентальной блокаде и получи-
ла из прусских владений Белостокский округ. Александр I при-
знал перекроенную карту Европы и все вновь созданные госу-
дарства. В том числе и легитимность Варшавского герцогства 
(Варшавского княжества), вассального государства в системе 
наполеоновской Франции, образованного из части польских зе-
мель, отобранных у Пруссии во главе с саксонским курфюрстом. 
Через год к герцогству были присоединены земли, отобранные 
у Австрии. В Тильзите Александру с трудом удалось отстоять 
самостоятельность Пруссии. 

В честь заключения мира с Францией в Москве состоялись 
торжества: «…объявление о мире встречено пушками, благодар-
ные молебны, обед в зале Благородного собрания, город иллю-
минован».

последствия Тильзитского мира.
Первое: тайно и скрытно, тёмной августовской ночью в Пе-

тербурге, на Каменном острове, отряд военных вскрывал моги-
лы рыцарей Мальтийского ордена.

Прах рыцарей Мальтийского ордена был захоронен на спе-
циальном кладбище, существовавшем с 1799 года при церкви 
Рождества Иоанна Предтечи (на Каменном острове в Петербур-
ге). Гробы переносили на Смоленское кладбище. Обряд переза-
хоронения был произведен тайно, так как Александр I не желал 
вспоминать о претензиях отца на власть над Мальтой и ослож-
нять тем самым отношения с Наполеоном. 

Место этого перезахоронения, с четырех сторон каналами 
отделенное, со временем затерялось.

Второе: по решению российского императора Александра I с 
кронштадтского рейда отправился в дальний поход отряд в со-
ставе 50-пушечного фрегата «Спешный» под командованием 
капитан-лейтенанта Никанора Ховрина и транспорта «Вельгеми-
на» под командованием голландца на русской службе капитан-
лейтенанта Ария Пильгарда. Кораблям предписывалось доста-
вить на средиземноморскую эскадру вице-адмирала Дмитрия 
Николаевича Сенявина денежное довольствие и имущество.  
В трюмы фрегата, одного из лучших ходоков Балтийского флота, 
заполнили секретным грузом: дубовыми бочонками с золотыми 
и серебряными монетами (140 197 голландских червонцев и  
601 167 испанских пиастров).

В Портмуте англичанами, объявившими о начале военных 
действий против России, арестованы стоявшие в порту корабли 
«Спешный» и «Вельгемина». Разрыв отношений Англии с Рос-
сией был обусловлен Тильзитским миром. Все находившиеся 
там ценности – дубовые бочонки с золотыми и серебряными мо-
нетами для Средиземноморского флота – изъяты, команды аре-
стованы, на мачтах подняты английские военно-морские флаги. 
Посланник в Лондоне граф Максим Максимович Алопеус по-



пытался было похлопотать о возврате валюты российскому го-
сударству, но в этом ему было решительно отказано. Единствен-
но, на что пошли англичане, – в знак уважения к вице-адмиралу 
Д.Н. Сенявину вернули его личный серебряный сервиз.

Русский флот, возвращавшийся из Средиземного моря в 
Балтийское, был блокирован английским флотом в португаль-
ском Лиссабоне. Вице-адмирал Дмитрий Николаевич Сенявин 
сдался при условии, что экипажи кораблей смогут беспрепят-
ственно вернуться в Россию.

 
 русский журнал по изобразительному искусству 

«Журнал изящных искусств» стал издаваться в Москве. Журнал 
ставил цель «содействовать возвышению вкуса» 

учебных пособий по русской грамматике и словесности, 
критик, писатель и педагог Николай Иванович Греч начал изда-
вать исторический и политический журнал «Гений времени».

.

 первое оригинальное «Руководство к преподава-
нию хирургии». Книга была написана профессором петербург-
ской медико-хирургической академии Иваном Федоровичем 
Бушем.

Только при жизни Ивана Фёдоровича «Руководство к пре-
подаванию хирургии» выдержало пять изданий.

государственный стандарт на аршин.
В Петербурге изготовлены три эталона аршина для хране-

ния – хрустальный, стеклянный и медный. Аршин – расстояние 
чуть больше чем от вытянутых пальцев на руке до сгиба локтя. 
В одном аршине – 16 вершков, или три локтя. 

Массовое производство деревянных и чугунных аршинов 
для общего употребления будет налажено лишь к началу 20-х 
годов, а до этого каждый будет продолжать мерить своим ар-
шином.



 службе находилось много иностранцев. 
Так верой и правдой служили России три родных брата Бел-

линсгаузен. Первый адмирал Фаддей Фаддеевич, второй – гене-
рал Иван Иванович, третий – действительный статский совет-
ник Фёдор Фёдорович. А отца их звали Карлом.

В Москве писатель Сергей Николаевич Глинка, брат Фёдо-
ра Глинки, начал выпускать периодическое издание «Русский 
вестник», посвященное борьбе с французским влиянием. Жур-
нал публиковал много статей по истории Москвы; издавался до 
1820 года.

Попытался начать издание первого в России иллюстри-
рованного юмористического листка «Журнал карикатур на 
1808 год в лицах» живописец Алексей Гаврилович Венециа-
нов. Но журнал был запрещен.

 площади в Москве открылся деревянный те-
атр. Театр был построен по проекту архитектора Карла Ивано-
вича Росси. Первая пьеса – «Баян» Фёдора Николаевича Глинки, 
автора знаменитых в будущем «Записок русского офицера». 

В театре играли две драматические труппы: русская (в нее 
входили актеры Петровского театра, сгоревшего в 1805 году) и 
французская. 

В русскую труппы входила и крепостная труппа А.Е. Столы-
пина. Одно из первых мест в труппе занимал актер Пётр Алек-
сеевич Плавильщиков, выдающийся трагик своего времени.

Плавильщиков также занимался педагогической деятельно-
стью и сочинял пьесы: всего им написано 3 трагедии, 2 драмы, 
6 комедий. Первым комиком считался Сандунов. Современники 
считали, что «Молиер расцеловал бы нашего Скапена, если бы 
даже не понимал по-русски». Во время пожара в 1812 года Ар-
батский театр сгорит. 

 открыт Сиротский дом для содержания «дворян-
ских, офицерских, купеческих и мещанских, оставшихся после 
родителей, малолетних обоего пола детей без всякого состояния 
и призрения».

 открыта первая в России частная бу-
магопрядильная мануфактура. Вскоре бумагопрядильная ману-
фактура была открыта и в Москве.

 заселять Сахалин, но при условии, что местным 
жителям не будет причиняться никакого зла. 

Александр I дал Американской компании возможность 
основать там и свои поселения. 

 свет «Поваренный календарь, или Самоучитель пова-
ренного искусства, содержащий наставления к приготовлению 
снедей на каждый день в году для стола домашнего и гостиного 
с приложением поваренных записок о заготовлении и марино-
вании мяс, рыб, огурцов и прочем сберегании зеленей и плодов, 



делании прочих заготовлений снедей и других вещей для повар-
ни и дома надобных». Его автор Василий Алексеевич Левшин 
адресовал его в первую очередь дворянкам «средней руки»: 
«Хотя я не исключаю от сей обязанности хозяек домов знаме-
нитых и богатых, кои, не знаю почему, себя лишают своего пра-
ва и великого удовольствия заниматься внутренним хозяйством 
своего дома, <...> обращаюсь к хозяйкам среднего состояния».

Василий Алексеевич писал: «Когда хозяин занимается де-
лами и хозяйством внешним, после трудов своих возвращается 
он во объятия своей супруги, ее долг тогда – подкрепить его 
здровыми и вкусными снедями, и сколько приятна снедь, рука-
ми милыми приготовленная! Ибо не количество, но приятность 
снедей более восстановляет после утомления и поддерживает 

тело в здоровом состоянии».
Уже в то время считалось, что хорошая еда 

способствует не только долголетию, но и со-
хранению красоты: «Питательная, вкусная 
пища надолго задерживает появление на лице 
морщин старости. Она придает глазам более 
блеска, коже – более свежести, укрепляет 
мускулы; так как морщины, страшные враги 

красоты, происходят вследствие сокращения 
мускулов, то смело утверждают, что при оди-

наковых почти обстоятельствах те, которые умеют 
хорошо есть, десятью годами моложе тех, которые чужды 

этой науки».

 строительство Смольного института в Петербурге 
по проекту Дж. Кваренги. Здание предназначалось для закрыто-
го дворянского учебного заведения – Института благородных 
девиц. Воспитанницы переведены в новое здание из Смольно-
го монастыря сразу после окончания строительства. Еще при 
императрице Екатерине II в стенах монастыря было размеще-
но «Воспитательное общество благородных девиц» – первое в 
России женское учебное заведение. Заведение получило неофи-
циальное название Смольный институт, закрепившееся за ним 
на века.

 нового «Положения о Сибирском казачьем 
войске» образовано линейное Сибирское казачье войско. 

Сибирское линейное казачье войско получило чёткую орга-
низацию: десять отделов мирного времени, которые в военное 



время преобразовываются в десять Сибирских линейных каза-
чьих конных полков с первого по десятый номер и две конно-
артиллерийские роты, всего 6117 человек.
Полкам пожалованы десять знамен в виде бунчуков, а войсковым 
знаменем стало знамя томских казаков, полученное в 1690 году. 
Отделы стали называться полками и в мирное время.

гостиный двор одной из крупнейшей ярмарок – 
Макарьевской. 

Двор состоял из 32 корпусов и вмещал 1400 лавок. На тер-
ритории ярмарки также возводилось 1800 балаганов. Макарьев-
ская была одна из крупнейших ярмарок в России. Возникла в 
середине XVI века у Макарьева монастыря на Волге (в 88 ки-
лометрах ниже Нижнего Новгорода). Выгодное географическое 
положение привлекало русских купцов из центральных райо-
нов государства, Поволжья, Сибири и Поморья, а также куп-
цов из Закавказья, Средней Азии, Ирана, Индии. С 20-х годов 
XVII века Макарьевская ярмарка способствовала складыванию 
всероссийского рынка. На ярмарке сбывались пушнина, ткани, 
рыба, изделия из металла, зерно. К началу XIX века привоз то-
варов достиг – 30 млн рублей.

 улице в Москве открылись Сандуновские 
бани. Их открыл актёр Сила Сандунов. Якобы для строитель-
ства бань он использовал приданое своей жены, сделанное ей 
императрицей Екатериной II.

В банях были отделения для дворян и простолюдинов, 
очень дорогое семейное отделение. 

По московской традиции богатые купеческие дочки перед 
свадьбой ездили в эти бани и мылись там из серебряных тазов. 
В 1895 году на месте этих бань были построены новые, с водо-
проводом.

 состоялась ещё одна встреча двух императоров. 
русского и французского.

Александр I по приглашению Наполеона поехал в Эрфурт. 
Затянувшаяся война в Испании и военные приготовле-
ния Австрии вынудили Наполеона 
искать сближения с Россией. 

Императоры подписа-
ли секретную русско-



французскую конвенцию. Заключенная на 10 лет, Эрфуртская 
секретная конвенция подтверждала и возобновляла положения 
Тильзитского мира 1807 года между Россией и Францией. 

Наполеон признавал права России на Молдавию и Вала-
хию, занятые русскими войсками в начале Русско-турецкой 
войны. 

В случае русско-австрийского конфликта из-за дунайских 
княжеств Франция обязалась оказать России вооруженную по-
мощь. 

Стороны согласились обратиться к Великобритании с пред-
ложением мира при условии, что та признает присоединение 
Дунайских княжеств и Финляндии к России и переход испан-
ского престола к династии Бонапартов.

 
 графа Августа Ивановича Илинского Романово под 

Житомиром открылось первое в России учебное заведение для 
глухонемых по типу лучших европейских заведений подобного 
рода. 

 реку Мойку на Невском проспекте в Петербурге соору-
жен первый в России одноарочный металлический мост, свод 
которого собран из пустотелых чугунных блоков, скреплённых 
между собой болтами. Мост, названный Полицейским, был со-
оружен по проекту архитектора В.И. Гесте.

й комитет одобрил и дозволил к выпуску книгу 
С.Ф. Сергеевского «Ложный Петр III, или Жизнь, характер и 
злодеяния бунтовщика Е. Пугачева». 

Однако в январе 1811 года по приказанию Александра I, 
в связи с очень неспокойным для монархии периодом, остатки 
тиража были изъяты из обращения.

в придворной жизни.
Подписан указ о придворных званиях. Звания камергера и 

камер-юнкера обращены «в простое отличие», не связанное ни 
с какими служебными обязанностями. 

Изменения касались и некоторых манер. 
Так, во времена Александра I обряд колено-

преклонения и целования руки монарха 
сменился учтивым поклоном, а для 

«изъявления благодарности» под-
данные целовали импе-



ратора в плечо. В то время всё принимало характер благости, 
милосердия, снисходительности и вежливости, которые очень 
любил император.

Александр I, подобно королю Людовику XIV, ценил в сво-
их подданных благовоспитанность и светскость. И, как фран-
цузский король, считал, что настоящая благовоспитанность 
состоит в том, чтобы облегчать, а не усложнять отношения с 
людьми.

Манера светского поведения уже не насаждалась указами 
царя. Верховным судьей нравов стало общественное мнение.  
А личный пример Александра, который, по словам современни-
ка, «знанием приличий превосходил всех современных госуда-
рей», служил эталоном светского поведения. 

«Строжайшим образом запрещалось» возражать и говорить 
«нет» царским особам. «Нельзя государю отвечать отказом» – 
одно из главных правил придворного этикета, которому беспре-
кословно подчинялись как мужчины, так и женщины. Дама не 
смела отказать императору на балу, не могла отказаться от «им-
ператорского подношения».

 фонтана-грота на Пулковой горе, близ Пе-
тербурга, архитекторам Андрею Никифоровичу Воронихину 
и Жану Франсуа Тома де Томону «пожалованы перстни ценою 
каждый по 700 рублей». Дорога у Пулковской горы делала раз-
вилку на Царское Село и Гатчину. Грот построен в виде антич-
ного портика и обращен главным фасадом к дороге. 

По краям входа две массивные каннелированные дориче-
ские колонны несут фронтон с обозначенным на нем заплани-
рованным годом постройки – «1807». Однако окончание строи-
тельства произошло двумя годами позже – в 1809 году. Фонтан-
грот представляет собой один из прекрасных памятников 
русской декоративно-парковой архитектуры начала XIX века. 
Путь в карете на лошадях утомителен; красиво 
оформленные фонтаны, радуя глаз, вносили 
оживление, а в жаркую погоду здесь 
поили лошадей. 



Поэтому когда в начале XIX века вдоль Царскосельской доро-
ги, ведущей из Петербурга в летнюю царскую резиденцию, на 
северном склоне Пулковой горы обнаружили родник хорошей 
питьевой воды, то на месте его выхода в глубине грота по про-
екту А.Н. Воронихина был сооружен фонтан.

 Москвы Александр I назначил ото-
званного с Кавказа генерал-фельдмаршала графа Ивана Васи-
льевича Гудовича. 

При Иване Васильевиче была составлена новейшая карта Мо-
сквы, организован сбор денег на военные действия в 1812 году. 

Когда Иван Васильевич уходил в отставку, император по-
жаловал ему свой портрет, усыпанный бриллиантами, для но-
шения в петлице.

 и в Петербурге образованы конторы адресов – 
полицейское учреждение, созданное в целях регистрации лиц, 
желающих поступить на работу «по найму».

Контора адресов, позднее Адресная экспедиция, занима-
лась составлением адресных книг, выдачей видов на житель-
ство и другими делами, связанными с проживанием в городах. 
Существовала до 1917 года.

и бессменный редактор «Технологиче-
ского журнала», минеролог и химик Василий Михай-
лович Севергин опубликовал труд «Опыт минерало-
гического землеописания российского государства». 
Ученый писал: «Пространное государство Россий-
ское столь изобилует различными природными про-

изведениями, что требуется токмо поощрение 
и рук трудолюбивых для доставления их в 
достаточном количестве в замену иностран-
ным».

 американское посольство прибыло в 
Россию. Верительные грамоты 5 ноября в Петер-

бурге представил Джон Куинси Адамс. 

 музее Академии наук в Петербурге был 
смонтирован доставленный из Сибири, с берегов Лены, скелет 
мамонта. 

Демонстрация находки вызвала у горожан большой ин-
терес.

 Александр I издал «Учреждение об управле-
нии водяными и сухопутными сообщениями». Так 20 ноября 
1809 года было основано первое высшее транспортное учеб-
ное заведение в России – Институт Корпуса инженеров путей 
сообщения. 

Институт был создан по французскому образцу. Воспитан-
ники были разделены на четыре класса, причем старшие полу-



чали военные чины прапорщика и подпоручика. Первых сту-
дентов институт принял на следующий год. 

До 1864 года институт был закрытым учебным заведением 
с военной организацией.

 театральное училище (при Воспита-
тельном доме) основано в Москве. Первый набор состоял из  
30 воспитанников (15 девочек и 15 мальчиков) в возрасте от  
7 до 10 лет. В основном это были дети чиновников, служащих 
в ведомстве Театральной дирекции. 

Училище располагалось в одном из зданий в Охотном Ряду, 
близ Петровского театра. Преподавателями были М.С. Щепкин, 
А.П. Ленский и др. 

Ныне это высшее Театральное училище имени М.С. Щеп-
кина.

открытие Государственного совета состо-
ялось 1 января 1810 года.

Александр I произнёс речь, написанную для него графом 
Михаилом Михайловичем Сперанским, инициатором создания 
Совета. 

Государственный совет состоял из Общего собрания и че-
тырёх департаментов – законов, военного, гражданских 
и духовных дел, государственной экономии (позже 
временно существовал и пятый – по делам Царства 
Польского). Для организации деятельности Госу-
дарственного совета была создана Государствен-
ная канцелярия, и её государственным секретарем 
был назначен Сперанский. При Государственном 
совете учреждались Комиссия составления за-
конов и Комиссия прошений.

Председателем Государственного со-
вета являлся Александр I или один из 
его членов по назначению императора.  
В состав Государственного совета входи-
ли все министры, а также лица из высших 
сановников, назначаемые императором. Го-
сударственный совет не издавал законы, а служил 
совещательным органом при разработке законов. Его за-
дача – централизовать законодательное дело, обеспечить еди-
нообразие юридических норм, не допускать противоречий в 
законах.

Совет был призван во время отсутствия императора решать 
все дела, «разрешение которых превышает предел власти, вве-
ренной каждому министру». С учреждением Государственного 
совета Сперанский стал государственным секретарем, самым 
влиятельным сановником России, вторым после императора 
лицом в государстве. 

В Петербурге, при императорском дворе, для дворянства и 
купечества был устроен маскарад. Собралось небывалое коли-
чество народа – 15 тысяч человек. Для приглашенных в Эрми-



таже был дан ужин. (Государственный совет просуществовал до 
1917 года. Возрожден в 2000 году.)

 намечавшийся брак Наполеона с великой княж-
ной Анной Павловной. Еще в минувшем году Наполеон Бо-
напарт попросил руки великой княжны Анны, сестры Алек-
сандра I. 

Шестой дочери императора Павла І и императрицы Марии 
Фёдоровны, великой княжне Анне шёл всего 15-й год, когда На-
полеон, решившись развестись с императрицей Жозефиной, по-
ручил своему послу при русском дворе Коленкуру просить руки 
Анны Павловны. 

Император Александр дал уклончивый и неопределенный 
ответ, сославшись на завещание императора Павла, в силу ко-
торого распоряжаться судьбою дочерей всецело предоставлено 
императрице-матери.

Император Александр, по настоянию матери, вдовствую-
щей императрицы, сообщил французскому послу Коленкуру, 
что ввиду молодости великой княжны Мария Фёдоровна не мо-
жет согласиться на брак ранее как через два года. Такой ответ 
был, конечно, равносилен отказу в вежливой форме. 

После этого началось резкое ухудшение франко-русских 
отношений. Желая породниться с европейскими монархами, 
Наполеон одновременно сватался и к дочери австрийского им-
ператора Марии-Луизе. Александр I, понимая неизбежность бу-
дущего столкновения с Францией, вежливо отказал Наполеону, 
а вот Франц I дал согласие. 

А великая княжна Анна Павловна лишь через шесть лет по-
сле неудавшегося сватовства Наполеона Бонапарта была обруче-
на с наследным принцем Вильгельмом Оранским.

 монастыре, где находилась родовая усы-
пальница бояр Романовых, была торжественно похоронена за-
гадочная инокиня Досифея, скончавшаяся в Ивановском мона-
стыре, где она провела 25 лет. 

Эти похороны в Новоспасском монастыре увеличили число 
приверженцев версии о том, что инокиня была внебрачной до-
черью императрицы Елизаветы, княжной Таракановой.

 «гребецкая и яхтенская» команда, создан-
ная за сто лет до этого Петром I, преобразована в Гвардей-
ский экипаж (единственная морская часть русской гвардии). 
Первоначально в экипаж входили четыре роты, а также му-
зыкантская и артиллерийская команда. Личным составом 
экипажа укомплектовывались экипажи многих кораблей в 
военное время. В марте 1918 года Гвардейский экипаж рас-
пущен.

 обеды, ужины, вечера и просто балы стали неотъем-
лемым атрибутом жизни. Как, впрочем, были неотъемлемы и 
сложившиеся правила поведения, ритуалы, обычаи.



Сохранились многочисленные свидетельства о том, как 
приветствовали друг друга хозяева и гости, приглашенные на 
обед, ужин, вечер или бал.

После приезда в гости: 
«Приехавший мужчина после поклона хозяину 

отправлялся к его супруге и здесь, в гостиной, дол-
жен был подходить к ручке ко всем дамам, начи-

ная с хозяйки. Мужчина, целуя ручку, получал 
поцелуи в голову или щеку; и так продолжа-
лось со всяким вновь приходящим». 

«Дама подаёт вошедшему джентльмену 
руку, которую тот, наклонясь целует, в то же 
самое время дама запечатлевает поцелуй на 
его лбу, и не имеет значения, знаком ли ей 

мужчина или нет».
«…Каждый гость и каждая гостья кланя-

ются или приседают при входе в приёмную, на 
восток и запад, на полдень и полночь; потом муж-

чины подходят к ручке хозяек и всех знакомых барынь и 
барышень – и уносят сотни поцелуев на обеих щеках; барыни и 
барышни, расцеловавшись с хозяйками и удостоив хозяина руч-
ки, в свой черед лобызаются между собою. После таких трудов 
хозяин приглашает гостей для подкрепления сил пофриштикать 
или, как чаще говорилось тогда, перекусить до обеда и глотнуть 
для возбуждения аппетита».

Больше всего русские обычаи поражали иностранцев. Ан-
глийский доктор-турист так описывал своё приглашение на 
обед: «Чрезвычайно изумленный уже этой обстановкой, я был 
удивлен еще больше, когда подан был обед. Он начался с хо-
лодной ветчины, нарезанной ломтиками, которую обносили во-
круг стола на большом блюде. За ветчиной последовал pate froid 
(паштет. – А. М.), потом салат, потом кусок пармезанского сыра. 
Очень любя холодные обеды, я рад был поесть по своему вкусу 
и делал честь подаваемым вещам. Я ел бы всего больше, если б 
слушался только своего аппетита; но я заметил, что соседи мои 
по столу едва дотрагивались до подаваемых блюд, и я не хотел 
отставать от них, как вдруг, к неописанному моему удивлению, 
лакей принес на стол вазу с супом. В ту же минуту вошла гра-
финя и села на свое место.

Какой же я был неуч и как я ошибся! Ветчина, пирог, салат 
и сыр, не говоря о шампанском и донском вине, не составляли 
обеда, а только как бы прелюдию к нему, предисловие и при-
бавление к работе более серьезной. Я был немного сконфужен 
своей ошибкой, тем более что удовлетворил свой аппетит на ме-
лочах, которые должны были только его пробудить».

Одно из «правил светского обхождения о вежливости» гла-
сило: «Вежливость требует пробыть по крайней мере час после 
сытного обеда».

Гость уходит незаметно, не ставя в известность хозяев об 
уходе, а признательность свою за хороший обед выражает визи-
том, который должен быть сделан не ранее чем через 3 и не позже  



чем через 7 дней после обеда. «Визит сей имеет две цели: изъявле-
ние признательности за сделанную вам честь приглашением вас к 
обеду и повод тому, кого вы благодарите, возобновить оное». 

грамотой император Александр заявил о при-
знании государственности Абхазии и о распространении на неё 
протектората России: «Мы, Александр Первый, император и 
самодержец всероссийский… и пр. пр. пр. Нам, любезно верно-
подданному Абхазския землю Владетелю князю Георгию Шар-
вашидзе наша императорская милость и благоволение. Снисходя 
на прошение Ваше поступить в вечное подданство Российской 
империи и, не сомневаясь в преданности Вашей к высокому на-
шему престолу, изъясненной в обязательном письме Вашем, на 
все высочайшее имя наше присланном, утверждаем и признаем 
Вас нашего любезно верноподданного наследственным Князем 
Абхазского Владения под Верховным покровительством, держа-
вою и защитою Российской Империи, и включая Вас и дом Ваш 
и всех Абхазского владения жителей в число наших вернопод-
данных, обещаем Вам и преемникам Вашим нашу император-
скую милость и благоволение». И после присоединение Абхазии 
она осталась княжеством под наследственной властью династии 
Шервашидзе.

переговоры иркутского губернатора Николая Ивано-
вича Трескина с китайцами (по инициативе китайской стороны) 
по вопросу о возобновлении посольства.

 Васильевского острова в Петербурге по проек-
ту Ж.Ф. Тома де Томона установлены Ростральные колонны как 
маяки – на вершинах колонн были емкости для масла, поджигав-
шиеся с наступлением сумерек. 

Высота каждой колонны – 32 метра. Установленные по сто-
ронам полукруглой площади, колонны должны были подчер-
кнуть доминирующее положении Биржи в ансамбле. Завершено 
создание гранитной набережной стрелки.



под командованием полковника Петра Степановича 
Котляревского, который сменил легендарного Карягина на по-
сту командира 17-го егерского полка, прославившегося в сраже-
нии на Аскерани, захватили неприступную крепость Мигри. 

Затем егеря, выдержав осаду, разбили персидские войска 
под командованием Ахмет-хана на реке Аракс. 

Напор русских был настолько мощен, что их враги, по пре-
данию, в ужасе толпами кидались в реку Аракс, так запрудив её 
телами, что она вышла из берегов. После этой славной победы 
Пётр Степанович был назначен шефом Кавказского гре-
надерского полка.

Затем полковник Петр Степанович Котлярев-
ский, проведя свой полк по козьим тропам через 
горы, бесшумно взошел на стены крепости Ахалка-
лаки, последний оплот Турции в Закавказье. Один 
военный историк так описывал обстановку на Кав-
казе в то время: «…из среды этих прожженных 
солнцем и прокуренных порохом войск и 
их бесстрашных командиров выдвинулся 
вождь – и по всему Кавказу прогремело 
имя Котляревского!»

 первый опыт военных поселений. 
В Могилевской губернии крестьяне переселены в 
Малороссию, а дома их и земли отданы запасному бата-
льону Елецкого мушкетёрского полка. 

Но эксперимент не завершился, ему помешала война, и к 
вопросу военных поселений вернулись только 1816 году.

 для судоходства Мариинский канал, который был 
построен по указу Павла I. Канал был назван в честь импера-
трицы Марии, жены Павла I. 

Со дня открытия канала ведется история создания Волго-
Балтийского водного пути и существующего ныне «Волго-
Балтийского государственного бассейнового управления во-
дных путей и судоходства».

 прибыла морская экспедиция Василия Ми-
хайловича Головнина. Во время осмотра и описи Курильских 
островов Головнин был захвачен японцами и освобожден толь-
ко в 1813 году. Позднее он выпустил книгу «Записки флота 
капитана Головнина о приключениях его в плену у японцев в 



1811, 1812, 1813 годах. С приобщением замечаний его о Япон-
ском государстве и народе».

в свет «Сборник русских стихотворений, взятых из 
сочинений лучших стихотворцев российских и из многих рус-
ских журналов, издано Василием Жуковским».

Вышли в свет первый номер журнала библиотекаря цеса-
ревича Константина Павловича Фёдора Андреевича Шредера и 
Николая Ивановича Греча «Европейский музеум, или Известия 
из иностранных журналов» и журнал переводчика для детей 
Ивана Ивановича Шелехова «Журнал для сердца и ума».

 из первых дел нового военного министра Михаил а 
Богдановича Барклая-де-Толли сразу после назначения в январе 
1810 года стало создание военной разведки, предтече современ-
ного ГРУ ГШ (Главного разведывательного управления). История 
разведывательной деятельности в России насчитывала к этому 

времени несколько столетий. В 1654 году был основан Приказ 
тайных дел – прообраз разведывательного управления 

того времени. Но событие января 1810 года занима-
ют в этой истории особое место.

Первым органом военной разведки стала 
Экспедиция секретных дел при Военном ми-
нистерстве. Затем экспедицию переименова-

ли в Особенную канцелярию при военном 
министре. По мнению Барклая-де-Толли, 

Экспедиция секретных дел должна была 
решать следующие задачи: ведение стра-
тегической разведки (сбор стратегически 
важных секретных сведений за рубежом), 

оперативно-тактической разведки (сбор 
данных о войсках противника на границах Рос-

сии) и контрразведки (выявление и нейтрализация 
агентуры противника). Семь русских военных агентов, блестя-
щих офицеров, Михаил Богданович Барклай-де-Толли послал в 
столицы европейских государств.

Первым руководителем военной разведки России, Осо-
бой канцелярии, стал близкий к военному министру человек – 
флигель-адъютант, полковник Алексей Васильевич Воейков. 
Штат канцелярии состоял из подобранных самим Барклаем-де-
Толли молодых гражданских лиц, хорошо знавших иностран-
ные языки. В марте 1812 года после ссылки М.М. Сперанско-
го, с которым Воейков был близко знаком, по указанию импе-
ратора Алексей Васильевич получил назначение командиром  
3-й бригады 27-й пехотной дивизии. На посту руководителя во-
енной разведки 19 марта 1812 года его сменил так же близкий 
Барклаю-де-Толли полковник Арсений Андреевич Закревский.  
С 10 января 1813 года разведслужбу России возглавлял полков-
ник Петр Андреевич Чуйкевич.

Считается, что большую роль в создании военной разведки 
сыграл и генерал-квартирмейстер Пётр Михайлович Волкон-



ский. Еще до войны 1812 года он отправлен был во Францию 
для изучения устройства французской армии и её генераль-
ного штаба; по возвращении оттуда был назначен генерал-
квартирмейстером. Князя Волконского можно считать осно-
вателем русского генерального штаба, так как ему российская 
армия обязана учреждением училища колонновожатых, из ко-
торого и стал комплектоваться генеральный штаб.

М.Б. Барклай-де-Толли обязал военных агентов при по-
сольствах добывать карты и планы военных операций, данные 
о численности, дислокации и перемещениях войск. «Употре-
бляйте всевозможные старания к приисканию и доставлению 
ко мне сих редкостей какою бы то ни было ценою», – призывал 
военный министр своим агентам.

Результаты  деятельности по сбору сведений о вероятных 
противниках были впечатляющими: были добыты общие ро-
списи австрийской, прусской, саксонской, польской и баварской 
армий (через военных агентов в соответствующих странах). 

Самое главное, на тот момент уже был завербован и задей-
ствован в качестве русского резидента (под «именами» Кузен 
Анри и Анна Ивановна) бывший министр ино-
странных дел Франции князь Ш.М. Талейран. 

Стараниями же блестящего гвардейского 
офицера князя Александра Ивановича Черны-
шева (Александр I называл Чернышева «самым 
смелым, какие только известны военной 
истории») были добыты мобилизацион-
ные планы Наполеона и, наиболее цен-
ное, Tableau General – общая роспись 
французских войск и ее союзников по 
всей Европе с обозначением численно-
сти каждого полка! 

Жизнь и судьба Александра Ивановича уди-
вительны. Первые донесения от Чернышёва поступили в 
Петербург в начале августа 1810 года. 

«Всепарижскую» славу и любовь Александр Чернышёв 
приобрел после знаменитого пожара в доме австрийского по-
сла. От плохо закрепленной свечи вспыхнул занавес в тот мо-
мент, когда приглашенные на бал гости танцевали. Мгновенно 
загорелась сухая мебель, пламя охватило стены, легкие платья 
дам. Началась паника, в бушующем огне гибли десятки людей, 
цвет парижского общества. Какой-то офицер вскочил на по-
доконник, его громкий повелительный голос заставил людей 
опомниться, не давить друг друга. Он организовал несколько 
смельчаков-спасателей, которые, бросаясь в огонь, вытаскивали 
пострадавших. Сам герой вынес из огня нескольких женщин. 
Этим героем и был Александр Иванович Чернышев. Наутро 
слава о нём разнеслась по Парижу. Не было человека, который 
не мечтал бы познакомиться с умным, красивым, отважным 
офицером. 

За короткий срок Чернышеву удалось создать целую сеть 
информаторов в правительственных и военных кругах Фран-



ции. Чернышев завел знакомство и с высшими французскими 
военными деятелями. Характеристики, которые он давал та-
ким генералам и маршалам, как Удино, Лефевр, Даву, и дру-
гим, можно назвать образцами аналитического мастерства. Но 
первым источником информации был сам Наполеон. Его долгие 
беседы с Чернышевым в неофициальной обстановке дали свои 
плоды. Теплые отношения Наполеона с русским полковником 
не были секретом для окружающих, и это придавало ему вес во 
французском обществе и позволяло расширять круг полезных 
знакомств.

Главный вывод, который сделал Чернышёв на основе сво-
их бесед с Наполеоном и его окружением, он сформулировал в 
своих донесениях: «Война неотвратима и не замедлит разраз-
иться». Он правильно указал срок нанесения удара и его на-
правление.

 сухопутного кадетского корпуса, инженер Петр 
Григорьевич Соболевский сконструировал прибор для газового 
освещения – термоламп.

 всех разрядов разрешено заниматься торговлей 
без записи в гильдии. Они должны были лишь брать особые 
торговые свидетельства с уплатой пошлин.

 Александр I посетил Тверь. Великая княгиня Екате-
рина Павловна, проживавшая в Твери, познакомила императора 
с ходившей в списках работой Н.М. Карамзина «О древней и 
новой России в ее политическом и гражданском отношениях», 
направленной против реформ Сперанского. 

 университете основано Общество ма-
тематиков, состоявшее из студентов. Оно занималось организа-
цией и чтением лекций, переводом математических книг.

выразила протест по по-
воду аннексии Францией герцогства 
Ольденбургского. Наполеон проте-
ста не принял. К этому времени, зая-
вив о восстановлении империи Карла 
Великого, Наполеон уже уничтожил 
самостоятельность Голландского ко-
ролевства, присоединил к Франции 
ганзейские города, Лауэнбург и всё 
побережье Северного моря между 
реками Эмсом и Эльбой.

Произошёл разрыв франко-
русского союза. Во Франции уже 
готовились к новой войне с Россией. 
Александр решил искать содействия 
у всей европейских правительств, но 
европейские государства не хотели 



упускать возможность использовать последствия борьбы Рос-
сии и Франции в своих целях. Считается, что поэтому все они 
держали сторону Наполеона, чтобы в случае победы Франции 
поживиться за счет России.
Дипломаты Наполеона всячески провоцировали Оттоманскую 
Порту (Турцию) на продолжение войны с Россией. От имени 
Наполеона туркам обещали после победы над Россией отдать 
Крым и другие земли на побережье Черного моря.

 подросток Александр Сергеевич 
Пушкин вместе со своим дядей Василием Львови-
чем Пушкиным выехали на лошадях по Твер-
ской дороге из Москвы в далекий четырех-
пятидневный путь в Петербург для поступле-
ния в Царскосельский лицей. Будущий вели-
кий поэт расставался с Москвой на 15 лет.

Вскоре в Санкт-Петербурге, во дворце ми-
нистра народного просвещения Алексея Ки-
рилловича Разумовского на Мойке, состоялись 
приемные испытания в Царскосельский лицей. 
В числе других поступивших были А. Пушкин, 
И. Пущин, А. Дельвиг. Экзамены проводились 
также 8 августа и 14 сентября. Лицеистами стали 
30 че ловек.

 в свет первый номер «Всеобщего журнала врачебной 
науки», издаваемого Императорской медико-хирургической 
академией.

 императора и августейшей семьи освящен 
Казан ский собор. В него перенесена чудотворная Казанская 
икона Божией Матери – покровительницы Санкт-Петербурга, 
дома Романовых и русского воинства. Тогда же на эту икону 
была положена новая риза из чистого золота с драгоценными 
камнями и жемчугом. 

Собор, возведённый по проекту Воронихина, имеет 
крестово-купольную форму. В его основании лежит четырёх-
конечный крест, вытянутый с запада на восток. Длина собора – 
72,5 м, ширина – 56,7 м, высота собора с куполом, увенчанным 
крестом, – 71,5 м. Основанием купола является высокий бара-
бан, прорезанный окнами и декорируемый пилястрами. 

Во внешнем оформлении собора особую роль играет скуль-
птура. На аттиках проездов, завершающих колоннаду храма, 
помещены барельефы: с восточной стороны – И.П. Мартоса 
«Истечение Моисеем воды в пустыне», с западной – Л.Л. Про-
кофьева «Воздвижение медного змия». Над алтарной апсидой с 
восточной стороны, обращённой к каналу, находится барельеф 
Ж.Д. Рашетта «Вход Господень в Иерусалим». 

Двери северного входа, расположенного со стороны Не-
вского проспекта, являются бронзовой копией дверей Флорентий-
ского баптистерия, исполненных знаменитым итальянским 



скульптором XV века Лоренцо Гиберти. Двери были прозваны 
современниками «Вратами рая». Наружные стены собора, ко-
лонны, капители и барельефы выполнены из пудожского кам-
ня – желтоватого известняка, добываемого вблизи Петербурга 
под городом Гатчиной.

Главной архитектурной деталью интерьера собора явля-
ется ансамбль из 56 двойных коринфских колонн. Эти мощ-
ные гранитные монолиты добывались на севере Карельского 
перешейка из скал. Вес каждой колонны – около 30 тонн, вы-
сота – 10,7 м. Пол в соборе облицован различными сортами 
карельского мрамора

Газета «Северная почта» писала: «Торжество сие проис-
ходило самым блистательным образом: начиная от Зимнего 
дворца до самого нового собора, стояли в порядке войска здеш-
него гарнизона. Все места со всех сторон усеяны были народом, 
к стечению коего благоприятствовала также прекраснейшая 
погода». С первых дней своего существования Казанский собор 
стал памятником русской военной славы. Война, а затем после-
довавшая смерть архитектора А.Н. Воронихина помешали осу-
ществить строительство второй колоннады собора и тем самым 
завершить замысел зодчего о создании собора в виде латинско-
го креста в плане с куполом в центре. В день освящения собо-
ра президент Академия художеств граф Александр Сергеевич 
Строганов дал бал в своем дворце на углу Невского и Мойки.

Судьбу собора круто изменила Отечественная война 
1812 года. Построенный первоначально для чудотворной 
Казанской иконы Богоматери, он превратился в хранилище 
священных реликвий победоносной войны. Сюда свозили 
военные трофеи, в том числе армейские знамена и полковые 
штандарты наполеоновских войск, ключи от 
завоёванных городов, маршальские жезлы. 

Ещё более возросло мемориальное зна-
чение Казанского собора в 1813 году, когда 
было решено похоронить под его свода-
ми национального героя, победителя 



Наполеона и освободителя России Михаила Илларионовича 
Голенищева-Кутузова.

губерния, находившаяся в составе Российской 
империи, по указу императора Александра I присоединена к Ве-
ликому княжеству Финляндскому. 

Губерния была разбита на семь уездов: Выборгский, Кюми, 
Лапее, Яяски, Ряйсяля, Куркиеки и Сортавальский. 

Интересно, что огромные трудности вызвал вопрос о землев-
ладении, конфликт арендаторов с землевладельцами, с одной сто-
роны, и противоречие действовавших русских и шведских земель-
ных законов, с другой стороны, обострились настолько, что через 
несколько лет Финский сейм предложил Александру I вернуть 
Выборгскую губернию в состав России. Но Александр I отверг это 
предложение, и губерния осталась в составе Финляндии.

 новые таможенные тарифы, выгодные для англичан, 
доставлявших товары на судах под нейтральным флагом, и убы-
точные для французов, привозящих товары по суше. 

 1811 года во всех частях армии и флота появился но-
вый повседневный, будничный головной убор – фуражка без ко-
зырька, получившая название бескозырка. 

Непосредственной предшественницей бескозырки была фу-
ражная шапка. 

 министерстве для распространения в армии 
военно-научных знаний учрежден Военно-ученый комитет. 

Комитет занимался собиранием книг о военном искусстве, 
отбором иностранных сочинений для переводов, рассмотрением 
изобретений, проведением испытаний новых приборов и воору-
жений. Просуществовал до 1903 года.

закон о привилегиях на технические изобрете-
ния. Привилегии изобретателя охранялись государством в 
течение 3 лет при уплате пошлины в 300 рублей, а в течение  
5 лет – 500 рублей.

 Михаила Михайловича Сперанского в несколько 
раз увеличены все налоги. Подушная подать поднята с одного 
до трех рублей. 

Введен подоходный прогрессивный налог (на имения, давав-
шие более 18 тысяч рублей дохода, он составлял 10 процентов). 

рескриптом Александр I предписал открыть но-
вое учреждение «на пользу общую» и утвердил «Положение о 
управлении Императорскою публичною библиотекою» – первый 
в России библиотечный закон, посвященный «образу управле-
ния и содержанию» библиотеки. Публичную библиотеку пред-
писано было содержать на «деньги из государственного казна-
чейства», выделяя впредь для этого особые суммы. 



 разосланы секретные дополнения к «Уложению 
для управления Большой действующей армией». Одним их до-
полнений было «Образование Высшей воинской полиции», на 
которую и была впервые возложена организация военной кон-
трразведки. 

Следом Барклай-де-Толли подписал ещё два секретных 
документа: «Инструкция начальнику Главного штаба по управ-
лению Высшей воинской полиции» и «Инструкция директору 
Высшей воинской полиции». Именно ими первоначально ре-
гламентировалась организация контрразведки. В инструкци-
ях указывались обязанности различных чинов контрразведки, 
приводились правила, способы и методы работы с агентурой, 
сбора и передачи сведений. Директором воинской полиции 
при военном министре, то есть руководителем всей русской 
военной контрразведки, назначен действительный статский 
советник, бывший лектор немецкой словесности Московского 
университета, адъюнкт-профессор военных наук Яков Ивано-
вич Де-Санглен. Если до войны сотрудники Якова Ивановича 
занимались выявлением французской агентуры, то с началом 
военных действий их важнейшей задачей стало получение опе-
ративных сведений о движении войск противника.

 Особенной канцелярии Пётр Андреевич Чуйкевич, 
занимавшийся постоянным анализом разведдонесений, предста-
вил военному министру Барклаю-де-Толли докладную записку, 
в которой блестяще сформулировал законченную тактическую 
концепцию будущей войны. «Уклонение от генеральных сраже-
ний, – писал он, – партизанская война летучими отрядами, осо-
бенно в тылу операционной неприятельской линии, недопуска-
ние до фуражировки и решительность в продолжение войны суть 

меры для Наполеона новые, для французов утоми-
тельные и союзниками их нетерпимые».

К этому времени Жан-Батист-Жюль Берна-
дот, наследник шведского престола, по секре-

ту сообщил русскому послу, что у него есть 
достоверная информация, будто 

он (Наполеон) «рассчитывает 
покончить с Россией в два ме-
сяца; затем пойдет на Констан-
тинополь, куда хочет перенести 
свою столицу, чтобы оттуда 
управлять Россией и Австрией, 
как и всеми остальными. Затем 
он хочет напасть на Персию, 
обосноваться в Испагани, где 
ему не придется иметь дела с 
людьми, которые рассужда-
ют; наконец, не более как 
через три года двинуться 
на Дели и напасть на ан-
гличан в Индии».



 положение о преобразовании управления Камчат-
кой. Для охраны полуострова в Петропавловский порт была 
выделена флотская рота из 122 человек и 75 казаков, рас-
сеянно живших по Камчатке и исполнявших полицейские 
обязанности.

 Фёдор Васильевич Ростоп-
чин назначен Александром I военным генерал-
губернатором Москвы. Его имя неразрывно свя-
зано с историей Первопрестольной в 1812 году 
и со всемирно известным пожаром, сыгравшим 
в борьбе с армией Наполеона не менее роковую 
роль, чем битва при Бородино. Фёдор Василье-
вич – автор «Записок» и других сочинений.

На следующий день в Москву был до-
ставлен некто механик Франц Леппих, ко-
торый ещё в марте предложил русскому 
императору свои услуги в создании аэростата, 
способного заниматься бомбометанием. Механик 
обещал построить в течение трех месяцев 50 воздуш-
ных управляемых кораблей, причем каждый из них мог под-
нять команду из 50 человек и множество взрывчатых снарядов. 
Посредством их можно было бы истребить целые неприятель-
ские армии Наполеона. Но Наполеон не поверил в такую воз-
можность. В России тайным местопребыванием механика было 
избрано подмосковное село Воронцово.

 Моршанске Тамбовской губернии впервые в Рос-
сии осуществлена передвижка строения (церкви) на 42 арши-
на (30 метров). 

Это было сделано с целью освободить место для строи-
тельства нового храма, не ломая старую церковь. 

Началось заселение дороги по берегу Енисея до Туруханска.

 из Георгиевска на Горячих Водах построил пер-
вый деревянный дом для посетителей. 

Считается, что этот дом «положил первое основание» го-
роду Пятигорску.

прибыл в Вильковишки и, решив немедленно от-
крыть военные действия, 10 июня продиктовал приказ по армии: 
«Солдаты! Вторая война польская началась. Первая кончилась 
под Фридландом и Тильзитом. В Тильзите Россия поклялась на 
вечный союз с Францией и войну с Англией. Ныне нарушает 
она клятвы свои и не хочет дать никакого изъяснения о стран-
ном поведении своем, пока орлы французские не возвратятся за 
Рейн, предав во власть ее союзников наших. Россия увлекается 
роком! Судьба ее должна исполниться. Не почитает ли она нас 
изменившимися? Разве мы уже не воины аустерлицкие? Россия 
поставляет нас между бесчестием и войной. Выбор не будет со-
мнителен. Пойдем же вперед! Перейдем Неман, внесем войну 



в русские пределы. Вторая польская война, подобно первой, 
прославит оружие французское; но мир, который мы заключим, 
будет прочен и положит конец пятидесятилетнему кичливому 
влиянию России на дела Европы». 

 12 июня французская армия переправилась через Не-
ман и вступила в пределы России. Армия Наполеона, которую 
сам он называл Великой армией, насчитывала свыше 600 тысяч 
человек и 1420 орудий. 

Помимо французов в неё входили национальные корпуса 
европейских стран, покоренных Наполеоном, а также польский 
корпус маршала Юзефа Понятовского. 

Так началась война, которую Наполеон называл Второй 
польской, но в историю России она вошла как Отечественная. 
Главные силы Наполеона были развернуты в два эшелона. Пер-
вый (444 тысяч человек и 940 орудий) состоял из трех группи-
ровок: правое крыло во главе с Жеромом Бонапартом (78 тысяч 
человек, 159 орудий) должно было двигаться на Гродно, отвле-
кая на себя как можно больше русских сил; центральная группи-
ровка под командованием Евгения Богарне (82 тысячи человек,  
208 орудий) должна была помешать соединению 1-й и 2-й рус-
ских армий; левое крыло во главе с самим Наполеоном (218 ты-
сяч человек, 527 орудий) двинулось на Вильно – ему отводилась 
главная роль во всей кампании. 

В тылу, между Вислой и Одером, оставались второй эше-
лон – 170 тысяч человек, 432 орудия и резерв (корпус маршала 
Ожеро и другие войска). Главной стратегической задачей завое-
ватель Европы считал поодиночке и быстро разгромить главные 
силы русской армии ещё в приграничных районах. 

Наполеон планировал в генеральном сражении как можно 
ближе к границе уничтожить русскую армию, многократно усту-
павшую французской по численности в связи с распыленностью 
сил по разным театрам военных действий (Турция и Персия), а 
затем продиктовать Александру I мир, превращающий его в по-
слушного вассала. 



Вторгшемуся неприятелю противостояли 220–240 тысяч 
русских солдат при 942 орудиях. К тому же русские войска были 
разделены: 1-я Западная армия под командованием военного ми-
нистра генерала от инфантерии Михаила Богдановича Барклая-
де-Толли (110 – 127 тысяч человек при 558 орудиях) растянулась 
более чем на 200 километров от Литвы до Гродно в Белоруссии; 
2-я Западная армия во главе с генералом от инфантерии Петром 
Ивановичем Багратионом (45–48 тысяч человек при 216 оруди-
ях) занимала линию до 100 километров к востоку от Белостока; 
3-я Западная армия генерала от кавалерии Александра Петро-
вича Тормасова (46 тысяч человек при 168 орудиях) стояла на 
Волыни у Луцка. 3-я армия была предназначена для сдержива-
ния Австрии. На правом фланге русских войск (в Финляндии) 
находился корпус финляндского генерал-губернатора и главно-
командующего войсками в Финляндии генерал-лейтенанта Фад-
дея Федоровича Штейнгеля, на левом фланге – Дунайская армия 
адмирала Павла Васильевича Чичагова.

О вторжение наполеоновских армий в Россию императору 
Александру сообщили вечером 12 июня, когда он находился на 
балу в загородном доме генерала Беннигсена под Вильно. Во 
время бала курьер привез известие о наводке неприятелем мо-
стов на Немане. Получив это донесение, государь никому о нём 
не сообщил, пробыл ещё час на балу и затем уехал. 

Утром следующего дня последовал рескрипт Александра I 
председателю Государственного совета и председателю Комите-
та министров фельдмаршалу Николаю Ивановичу Салтыкову: 
«Я не положу оружия, доколе ни единого неприятельского воина 
не останется в царстве моем». Приказ Александра по армии 
заканчивался словами: «На начинающего – Бог». 

Для царя победа в войне была вопросом жизни и смерти. 
Есть версия, что после двух поражений (в 1805 и 1807 годах) со-
зрел дворцовый заговор. В случае нового поражения его могли 
убить. 

Русские войска, отступая, вели арьергардные бои, нанося 
противнику значительные потери. 



 и передано в войска «Наставление господам пе-
хотным офицерам в день сражения», которое представляло со-
бой переработанное издание «Наставления господам офицерам 
Нарвского пехотного полка», составленное еще в 1810 году ше-
фом полка графом Михаилом Семеновичем Воронцовым. «На-
ставление» признавало основным видом боя наступательный 
бой. Главное содержание боя должна была составлять штыковая 
атака, заканчивающаяся энергичным преследованием разгром-
ленного противника. «Наставление» подробно рассматривало 
вопрос о действиях в рассыпном строю и колоннах, о ведении 
прицельного огня с применением к местности.

 из Бельковщины (в Белоруссии, под Полоцком) 
писал в Петербург председателю Государственного совета и 
Комитета министров графу Н.И. Сал тыкову: «...Наполеон ищет 
нашей гибели... Я бы желал, чтобы все то, что надобно, было 
увезено из Петербурга... При сем прилагаю реестр того, что 
мне на первый случай на память пришло». 

Всё должно было быть вывезено в Казань, однако распоря-
жения выполнены не были, так как выяснилось, что городу ни-
что не угрожает.

 манифест о наборе в ополчение для попол-
нения русской армии. Манифест ко всему народу о всеобщем 
вооружении гласил: «Неприятель вступил в пределы наши и 
продолжает нести оружие свое внутрь России, надеясь силой 
и соблазнами потрясть спокойствие великой сей державы. Он 
положил в уме своем злобное намерение разрушить славу ее и 
благоденствие. С лукавством в сердце и лестью в устах не-
сет он вечные для нее цепи и оковы. Мы, призвав на помощь 
Бога, поставляем в преграду ему войска наши, кипящие муже-
ством попрать, опрокинуть его и то, что останется неистре-
бленного, согнать с лица земли нашей. Мы полагаем на силу и 

крепость их твердую надежду, но не можем и не должны 
скрывать от верных наших подданных, что со-

бранные им (то есть неприятелем) 
разнодержавные силы велики и 

что отважность его требу-
ет неусыпного против нее 
бодрствования. Сего ради, 
при всей твердой надежде 
на храброе наше воинство, 
полагаем мы за необходимо 
нужное собрать внутри 
государства новые силы, 
которые, нанося новый 
ужас врагу, составляли бы 
вторую ограду в подкре-
пление первой и в защиту 
домов, жен и детей, и каж-
дого, и всех…»



С этого момента война становилась народной, Отечествен-
ной. 

Манифест был прочитан во всех церквях, собраниях, сход-
ках по всей территории империи. Кроме ополчений, формиро-
вались резервные войска во Владимире, Москве и Калуге. 

Александр I, бывший все время со всей своей свитой  
(а это сильно затрудняло нормальную штабную и оперативную 
работу армии) при 1-й Западной армии Барклая-де-Толли, от-
был в Петербург. «Поручаю вам мою армию, – сказал импера-
тор Барклаю-де-Толли. – Не забывайте, что у меня нет другой, и 
пусть эта мысль никогда вас не покидает». 

Барклай-де-Толли получил возможность в полной мере осу-
ществить свой план ведения войны с Наполеоном: уклоняться 
от генерального сражения и отступать в глубь страны, чтобы 
не подвергать армию опасности поражения, ослабить превосхо-
дящие силы противника и выиграть время, чтобы подготовить 
свежие войска и ополчение.

бой корпуса Николая Ни-
колаевича Раевского с маршалом Даву 
возле деревни Салтановки состоялся 
11 июля. 

Прикрывая переправу через Днепр 
армии Багратиона, генерал Раевский 

сумел сдержать натиск против-
ника. 

В самый острый момент 
боя Николай Николаевич сам 
повёл в атаку Смоленский 

полк. Рядом с генералом шли и 
его сыновья – шестнадцатилет-

ний Александр и одиннадцати-
летний Николай. Сам Раевский был 

ранен картечью в грудь, но его героическое 
поведение вывело солдат из замешательства, и они, бро-

сившись вперёд, обратили противника в бегство. После сраже-
ния под Салтановкой имя Раевского стало известно всей армии. 
Он стал одним из самых любимых солдатами и всем народом 
генералов.

Под прикрытием ночной темноты после сражения при Сал-
тановке Багратион начал отступление, чтобы окружным путём 
двинуться к Смоленску.

император Александр приближался к Москве вечером 
11 июля, у села Фили его встретила толпа народа во главе со 
священником Гавриловым. Экипаж остановился. Государь вы-
шел, приложился к кресту, и священник провозгласил: «Да вос-
креснет Бог и расточатся врази Его». 

С раннего утра следующего дня народ повалил в Кремль, 
который не мог вместить всех желавших увидеть царя: все кры-
ши, соседние улицы, вся Красная площадь были переполнены. 



В Кремле, в дверях Успенского собо-
ра, императора встретил заменявший 
больного митрополита Платона ар-
хиепископ Августин. Он произнёс 
по поводу начавшейся войны с На-
полеоном слово, закончив его так: 
«С нами Бог, разумейте языцы и 
покоряйтеся, яко с нами Бог!»

После встречи с императором 
в Слободском дворце московское 
дворянство обещало выставить 
80.тысяч человек ополчения, а 
пожертвования купечества и дво-
рянства на первых порах дали 
13 миллионов. Впоследствии эта 
цифра увеличилась до 100 миллионов 
рублей, а число ратников до 300 тысяч человек. 
Через три дня Александр уехал в Петербург, а Москва с этого 
времени стала усиленно готовиться к борьбе с грозным завоева-
телем. 

В Москве Федор Васильевич Ростопчин развернул беспри-
мерную по масштабам патриотическую агитацию. Ростопчин-
ские афиши, призывавшие не бояться неприятеля, пользовались 
огромной популярностью. Федор Васильевич почти ежедневно 
писал «Дружеские послания главнокомандующего в Москве к 
жителям ее», которые в виде афиш разносились по домам го-
рожан, страшившихся наполеоновского нашествия. Ростопчин, 
как генерал-губернатор и главнокомандующий Москвы, с са-
мого начала войны внимательно отслеживал возможность во-
енной опасности для города. Первоисточником таких выводов 
для него являлись сводки боевых действий, личная переписка с 
Барклаем де Толли и Багратионом.

 так называемая «странная война». 16 июля в 
шведском городе Эребро Россия и Англия подписали мирный 
договор и заключили союз, по которому обязались защищать 
друг друга.

Несколько лет обе державы на огромном морском театре 
(от Адриатического до Баренцева морей) вели вялые боевые 
действия, за что эту русско-английскую войну историки часто 
и называют «странной». Но, конечно, объявленная дружба была 
зыбкой. 

Состояние ни войны, ни мира, которое установилось меж-
ду двумя странами, строго говоря, нельзя было называть друж-
бой. Ведь та война России, кроме унижения, разрухи, потери 
завоеваний в Средиземном и Адриатическом морях, ничего не 
принесла.  За эти годы платежеспособность рубля упала почти 
вчетверо. 

Но особо тяжелый урон был нанесен средиземноморской 
российской эскадре. Из 44 боевых вымпелов в свои порты вер-
нулось меньше десятка судов. Только в Тулоне, Триесте, Вене-



ции и на Корфу французам, без всяких условий, было передано 
18 боевых кораблей (в том числе два 84-пушечных) и все тро-
фейные орудия береговых батарей, взятые в Далмации и Архи-
пелаге.

 Петербургской губернии сформированы два во-
лонтерных казачьих полка: Смертоносный (на головных уборах 
были изображены череп и скрещенные кости – отсюда и назва-
ние) и Александрийский (на головных уборах – вензель Алек-
сандра I). Начальником петербургского ополчения был назначен 
М.И. Кутузов.

Граф Матвей Александрович Дмитриев-Мамонов сформи-
ровал, вооружил и обмундировал Московский казачий полк. 

в Грузии генерал-лейтенант Николай 
Фёдорович Ртищев писал канцлеру графу Николаю Петровичу 
Румянцеву по поводу событий Русско-персидской войны на Кав-
казе: «…Желание Аббас-Мирзы обратиться к миру есть искрен-
но… но влияние иностранной державы, т. е. Англии, весьма мно-
го действует на тегеранский кабинет… С приездом английского 
посла в Тавриз обещанный наследником Персии со стороны его 
почетный чиновник не был ко мне выслан, пленные российские 
офицеры и солдаты не выданы, сбор войск снова начался».

крупной крепостью на пути Наполеона стал Смо-
ленск. С рассветом 5 августа Наполеон выехал в поле, ожидая 
выхода русской армии для генерального сражения, но со сторо-
ны Смоленска не было никакого движения, поэтому он разослал 
приказания атаковать город. 

В восемь утра разгорелся бой. Наполеон бросил на штурм 
города сразу три корпуса – Нея, Даву и Понятовского. Путь им 
преградили полки Дмитрия Сергеевича Дохтурова, Петра Пе-
тровича Коновницына и принца Евгения Вюртембергского. По-
тери французов достигли 20 тысяч. Но и здесь не произошло 
генерального сражения, о котором так мечтал Наполеон. 



Воодушевленные героизмом русских солдат и офицеров 
и частными успехами, многие военачальники настаивали на 
переходе в наступление. Однако Барклай, взвесив всё, решил 
продолжать отступление. В ночь с 5 на 6 августа Барклай де 
Толли приказал оставить Смоленск. Он так прокомментировал 
свой приказ: «Цель наша при защищении развалин смоленских 
состояла в том, чтобы, занимая тем неприятеля, приостановить 
исполнение намерения его достигнуть Ельни и Дорогобужа и 
тем представить князю Багратиону нужное время прибыть бес-
препятственно в Дорогобуж. Дальнейшее удержание Смолен-
ска никакой не может иметь пользы, напротив того, могло бы 
повлечь за собой напрасное жертвование храбрых солдат. По-
чему я решил после удачного отражения штурма приступа не-
приятельского ночью с 5 на 6 августа оставить Смоленск…»

Утром начался отход русских армий от Смоленска. Дмитрий 
Сергеевич Дохтуров, прикрывавший отход, продержался весь 
день. Его полки ушли из города ночью, унося с собою чудотвор-
ный Смоленский образ Божией Матери. С тех пор эта икона со-
провождала русскую армию во всех походах 1812–1814 годов. 

Наполеон въехал в Смоленск на белом коне 
через Никольские ворота. Никто из русских не 
встретил его, не пришел к нему на поклон, не 
принёс ключей от города. Жители ушли вместе 

с армией. Отступая, смоляне сожгли мост 
через Днепр. Это поразило Наполеона, 
которого ранее везде встречали как три-
умфатора. Наполеон бросил вдогонку 
Барклаю-де-Толли свои лучшие силы. 

Маршал Ней атаковал корпус Павла 
Алексеевича Тучкова у Валутиной Горы, 

но был отброшен. Правда, в этом сражении ге-
нерал Павел Алексеевич Тучков, или, как его было 

принято называть, Тучков 3-й, был тяжело ранен и попал в 
плен. Но наступление французов было приостановлено на це-
лый день.

Наполеон приказал привести к себе раненого генерала Пав-
ла Алексеевича Тучкова 3-го, обласкал его, вернул ему шпагу и 
просил написать письмо к брату с предложением императору 
Александру мира. 

Письмо это было прочтено Александром, но осталось без 
ответа. Пленного Павла Тучкова, герой боя при Валутиной горе, 
Наполеон отослал во Францию. Вообще, в войне 1812 года уча-
ствовали четверо из пяти братьев Тучковых. Все они были гене-
ралами. Двое из них – Николай и Александр – погибли. 

 как и многие в армии считавший, что отступать 
из Смоленска было нельзя, писал из Михайловки, на Смолен-
ской дороге, графу Алексею Андреевичу Аракчееву: «Я ду-
маю, что министр уже рапортовал об оставлении неприятелю 
Смоленска. Больно, грустно, и вся армия в отчаянии, что самое 
важное место понапрасну бросили. Я, с моей стороны, просил 



лично его убедительнейшим образом, наконец, и писал; но ни-
что его не согласило. Я клянусь вам моей честью, что Наполеон 
был в таком мешке, как никогда, и он мог бы потерять половину 
армии, но не взять Смоленска. Войска наши так дрались и так 
дерутся, как никогда. Я удержал с 15 тысячами более 35 часов 
и бил их, но он не хотел остаться и 14 часов. Это стыдно, и 
пятно армии нашей, а ему самому, мне кажется, и жить на свете 
не должно. Ежели он доносит, что потеря велика, – неправда; 
может быть, около 4 тысяч, не более, но и того нет; хотя бы и 
десять, как быть, война! Но зато неприятель потерял бездну... 
Что стоило еще оставаться два дня? По крайней мере, они бы 
сами ушли, ибо не имели воды напоить людей и лошадей. Он 
дал слово мне, что не отступит, но вдруг прислал диспозицию, 
что он в ночь уходит. Таким образом воевать не можно, и мы мо-
жем неприятеля скоро привести в Москву. Слух носится, что вы 
думаете о мире. Чтобы помириться, Боже сохрани! После всех 
пожертвований и после таких сумасбродных отступлений – ми-
риться; вы поставите всю Россию против себя, и всякий из нас 

за стыд поставит носить мундир. Ежели уж так 
пошло – надо драться, пока Россия может 

и пока люди на ногах... Надо командо-
вать одному, а не двум. Ваш министр, 
может, хороший по министерству; но 
генерал не то что плохой, но дрянной, 
и ему отдали судьбу всего нашего От-

ечества... Я, право, с ума схожу от 
досады; простите мне, что дерзко 
пишу. Видно, что тот не любит 
государя и желает его гибели нам 
всем, кто советует заключить 
мир и командовать армией мини-

стру. Итак, я пишу вам правду: го-
товьте ополчение. Ибо министр самым 

мастерским образом ведет в столицу за собой гостя. 
Большое подозрение подает всей армии господин флигель-
адъютант Вольцоген. Он, говорят, более Наполеона, нежели 
наш, и он советует все министру. Я не токмо учтив против 
него, но повинуюсь как капрал, хотя и старее его. Это больно; 
но, любя моего благодетеля и государя, – повинуюсь. Только 
жаль государя, что вверяет таким славную армию. Вообрази-
те, что нашей ретирадой мы потеряли людей от усталости и 
в госпиталях более 15 тысяч; а ежели бы наступали, того бы 
не было. Скажите, ради Бога, что наша Россия – мать наша – 
скажет, что так страшимся, и за что такое доброе и усердное 
Отечество отдаем сволочам и вселяем в каждого подданного 
ненависть и посрамление? Чего трусить и кого бояться? Я не 
виноват, что министр нерешим, трус, бестолков, медлителен 
и все имеет худые качества. Вся армия плачет совершенно, и 
ругают его насмерть...»

Это письмо, кстати, приводит в своём романе «Война и 
мир» Лев Николаевич Толстой.



Барклай-де-Толли, разработавший секретный план изматы-
вания, столкнулся с тем самым общественным мнением, проти-
вопоставить которому он ничего не мог, так как не имел права 
раскрывать все стратегические замыслы. 

Император Александр, после трёхдневного колебания со-
гласившись с предложением Чрезвычайного комитета, подписал 
указ о назначении главнокомандующим русскими армиями кня-
зя Михаила Илларионовича Голенищев-Кутузова. Кутузов сразу 
же включился в работу; он попытался выяснить, как идет под-
готовка резервов, но точных сведений не получил.

 русской армии Москва оказалась главной 
базой её снабжения оружием и продовольствием. Сам Ростоп-
чин активно вынашивал идею народной битвы у стен древней 
столицы. Не получая от командования никаких указаний насчет 
судьбы города, генерал-губернатор начал эвакуацию государ-
ственного имущества и учреждений. 

Граф Ф.В. Ростопчин между Сухаревой башней и Спас-
скими казармами произвел смотр шеститысячного отряда Мо-
сковского ополчения. Начальником Московского ополчения был 
назначен боевой генерал И.И. Марков. Центром формирования 
«военной силы» были Хамовнические казармы. Здесь разме-
щался сборный пункт Московского народного ополчения. 

Практически ничего не зная о планах главнокомандующего, 
генерал-губернатор и главнокомандующий Москвы Ростопчин 
отдает распоряжение о начале подготовки к эвакуации некото-
рых казённых ведомств, оговариваясь, что вывоз имущества 
следует начать после особого распоряжения. 

Главнокомандующий пишет Ростопчину: «Все движения 
были до сего направляемы к сей единой цели и к спасению пер-
вопрестольного града Москвы, да благословит Всевышний сии 
предприятия наши...» Кутузов старательно избегал вопроса об 
участи Москвы, ограничиваясь лишь выражением намерений. 
Не было дано и указаний насчет эвакуации казенного имуще-
ства

, где соединились обе русские армии, 
была наконец выбрана позиция для генерального сражения – де-



ревня Царёво-Займище, которая располагалась в 43 километрах 
к северо-востоку от Вязьмы, у Старой Смоленской дороги. 

Здесь, у деревни Царёво-Займище, 17 августа объединенная 
русская армия встретила нового главнокомандующего – князя 
Михаила Илларионовича Голенищева-Кутузова. 

За два месяца отступления армия отошла от государ-
ственной границы более чем на 800 километров. До Москвы 
оставалось около 150. И всё же Кутузов решил отвести 1-ю и 
2-ю Западные армии еще дальше в глубь России. Он учитывал 
значительное превосходство наполеоновской Великой армии 
и отсутствие у своей армии подготовленных резервов. Прой-
дет время, и историки назовут это его решение гениальным. 
А ведь он, по сути, продолжил стратегическую игру Барклая-
де-Толли.

Через пять дней, 23 августа, главные силы 1-й и 2-й армий 
вышли на поле между Старой и Новой Смоленской дорогами.  
В центре поля находилось село Бородино. 

Бородинское сражение. 
Ранним утром 26 августа французской армии зачитали при-

каз Наполеона: «Воины! Вот сражение, которого вы так ждали! 
Победа в руках ваших, она нужна вам!» 

Сражение началось с нападения французов на село Боро-
дино, на правое крыло 1-й армии Барклая-де-Толли. Битва шла 
особенно ожесточенно на левом фланге, где Багратионовы фле-
ши переходили из рук в руки. Не сумев смять левый фланг рус-
ских, после перегруппировки сил Наполеон нанес удар в центр 
русской позиции – там на холме находилась батарея Раевского. 
Французы назвали эту высоту «курганом смерти». 

К вечеру им удалось занять лишь деревню Семеновская да 
Утицкий курган, которые к ночи они вынуждены были оста-
вить. 

Потеряв при Бородине 58 тысяч человек, Наполеон не су-
мел добиться главного – разгрома русской армии. Но и потери 
русских были страшными – около 38 500 человек. 

Кутузов отдал приказ отвести войска на шесть верст назад, 
к Можайску. В 6 часов утра русская армия снялась с позиций и 



тихо, чтобы французы заметили это не раньше 10 часов, начала 
отступление.

В Москву вошли обозы с ранеными под Бородином. Обозы с 
ранеными останавливались недалеко от Дорогомиловской заставы, 
там, где Можайский тракт ближе всего подходил к старому Дорого-
миловскому кладбищу. В молчании снимали с телег тех, кому уже 
не суждено больше кричать «ура» и идти в атаку на врага в едином 
строю с товарищами. Хоронили их в общей могиле под заунывное 
отпевание служителей кладбищенской церкви. Так появилась на 
Дорогомиловском кладбище братская могила 300 русских воинов, 
умерших от ран, полученных в Бородинском сражении. Это к ним, 
героям Бородина, оставшимся в живых и погибшим в бою, обра-
щены слова Кутузова: «Сей день пребудет вечным памятником му-
жества и отличной храбрости российских воинов, где вся пехота, 
кавалерия и артиллерия дрались отчаянно. Желание всякого было 
умереть на месте и не уступить неприятелю. Французская армия 
под предводительством самого Наполеона, будучи в превосходней-
ших силах, не превозмогла твердость духа российского солдата, 
жертвовавшего с бодростию жизнею за свое Отечество».

 совете в Филях 1 сентября обсуждался вопрос 
о целесообразности генерального сражения для обороны Мо-
сквы. 

Мнения на совете разделились. Беннигсен, Ермолов, Ува-
ров, Дохтуров требовали сражения. Барклай-де-Толли высказал-
ся за отступление. 

Подводя итоги, Кутузов сказал: «Вижу, что мне придется 
платить за разбитые горшки, но жертвую собой для блага Отече-
ства. Приказываю отступить».



Участь Москвы была решена без её губернатора Федора 
Васильевича Ростопчина, граф даже не был приглашён на во-
енный совет 1 сентября. Считается, что при принятии важного 
решения Кутузов опасался иметь столь влиятельного оппонента, 
владевшего хорошей и убедительной речью, знавшего истинное 
положение дел в городе, а потому способного привлечь на свою 
сторону большинство участников совета.

В понедельник утром 2 сентября армия снялась с позиций и 
через Москву отправилась на Рязанскую дорогу. Арьергард Ми-
лорадовича должен был по возможности задерживать неприяте-
ля, чтобы дать армии пройти через Москву, а Винценгероде дви-
нуться на Ярославскую дорогу. После того как русские войска 
оставили город, он сразу же загорелся в нескольких местах.

Главнокомандующий Москвы Фёдор Васильевич Ростоп-
чин отдал приказ москов скому полицейскому приставу П. Во-
роненко «стараться истреблять все огнем», и пристав с вверен-
ными ему людьми исполнял этот приказ «в разных местах по 
мере возможности до 10 часов вечера». В тот же день, оставляя 
Москву, М.И. Кутузов приказал сжечь все склады и магазины с 
жизненно необходимыми припасами и оружием. Около 5 часов 
вечера отряды наполеоновской армии заняли Кремль. В городе 
началось невиданное мородерство, в котором принимали уча-
стие даже французские генералы.

Огонь в Москве уничтожил две трети городских зданий. 

 армия заняла Тарутинскую позицию 21 сентября. 
Блестяще осуществленный марш-маневр имел огромное страте-
гическое значение. Этим были созданы условия для подготовки 
контрнаступления. 



Русская армия надежно прикрывала от неприятеля южные 
губернии – Тулу с её оружейными заводами, Брянск и Калугу 
с их большими продовольственными запасами. В случае необ-
ходимости армия могла преградить противнику дорогу на Пе-
тербург. Из района Тарутина было удобно обеспечивать связь с  
3-й армией и руководить действиями партизанских отрядов.

Численность находившихся в Тарутине войск составляла 
120 тысяч человек, а вместе с полками ополчений – 240 тысяч 
человек. В результате Тарутинского маневра стратегическая об-
становка изменилась в пользу русских. «Каждый день, прове-
денный нами в этой позиции, был золотым днем для меня и для 
войск, и мы хорошо им воспользовались», – писал Кутузов. 

В это время развернулась «малая война» силами армейских 
партизанских отрядов. Особенно успешно действовал отряд 
Дениса Васильевича Давыдова, который прямо с Бородинского 
поля после сражения с отрядом в 130 человек (50 гусар и 80 ка-
заков) пошел в тыл армии Наполеона.

Били французов и отряды капитана Александра Самойловича 
Фигнера, генерала Ивана Семеновича Дорохова, генерала Николая 
Даниловича Кудашева, полковника Ивана Михайловича Вадболь-
ского. Кутузов стремился расширить крестьянское партизанское 
движение, слив его с действиями армейских отрядов. Некоторые 
из крестьянских отрядов насчитывали по нескольку тысяч человек. 
Например, отряд Герасима Курина состоял из 5 тысяч человек. Ши-
роко известны были отряды Ермолая Четвертакова, Федора Пота-
пова, Василисы Кожиной. Действия партизан наносили неприяте-
лю большие людские и материальные потери, нарушали его связь 
с тылом. Только за шесть осенних недель партизаны уничтожили 
около 30 тысяч неприятельских солдат.

Александр Никитич Сеславин возглавил партизанский отряд 
из 250 донских казаков и одного эскадрона Сумского гусарского 
полка, в задачу которого входили боевые действия на фланге и в 
тылу неприятельской армии между Боровском и Москвой. «Не-
подалеку от вас действует артиллерии капитан Фигнер с особым 
отрядом, – говорилось в предписании М.И. Кутузова, – с коим 
можете быть в ближайшем сношении. Отобранным от неприяте-



ля оружием вооружить крестьян, отчего ваш отряд весьма уси-
литься может... Мужиков ободрять подвигами, которые оказали 
они в других местах, наиболее в Боровском уезде».

 Неве в Петербурге русский учёный Павел Львович 
Шиллинг впервые в истории при помощи электрического тока 
произвел взрывы изобретенных им подводных мин. Тёмная 
октябрьская невская вода поднялась от взрыва невиданным фон-
таном.

Так Шиллинг сделал Россию родиной первого применения 
электричества в военном деле.

 армия Наполеона покидала Москву 10 октя-
бря. Выход французов из опустошенной Москвы сопровождал-
ся оглушительными взрывами. По приказу Наполеона в Кремле 
были заложены мины, и лишь проливной дождь и мужество 
оставшихся в городе жителей предотвратили план разрушения 
Москвы. Уходя из Москвы, саперы маршала Мортье взорвали 
Арсенал. Взрыв был произведён умело: большая часть здания 
была снесена до основания. Также произошел взрыв в Кремле. 
Разрушения были значительные: пострадали Грановитая палата 
и Сенат, обвалилась часть кремлевской стены. 

На следующий день прошёл крестный ход вокруг Кремля в 
честь избавления Москвы от французов. 

Через Тверскую заставу сразу после бегства Наполеона в 
Москву вступили ее освободители – воины корпуса генерала 
Фердинанда Фёдоровича Винценгероде.

Французы выступили к Тарутину, надеясь застать Кутузова 
врасплох, нанести ему поражение и пробиться к Калуге. Парти-
занский отряд Александра Никитича Сеславина обнаружил на-
полеоновскую армию у села Фоминского, захватил языков, кото-
рые сообщили о том, что Наполеон движется в Малоярославцу, 
и передал сведения об этом в штаб Кутузова. 

Получив сообщение от Сеславина, Кутузов приказал армии 
немедленно выступить из Тарутинского лагеря и двинуться на-
встречу французам, чтобы отрезать путь Наполеону на юг.

Произошло ожесточенное сражение передовых частей обе-
их армий за Малоярославец. Обращённый в руины Малоярос-
лавец восемь раз переходил из рук в руки. За это время подо-
спевший с основными силами М.И. Кутузов обошел город с 
юга и, перекрыв Калужскую дорогу, занял настолько выгодную 
позицию, что Наполеон атаковать его не решился и сделал не-
поправимую ошибку – повернул свою армию на разорённую 
Смоленскую дорогу.

 мороз Наполеон 28 октября и его свита 
пешком вошли в Смоленск. Лошади, не имевшие зимних под-
ков, не могли двигаться по гололедице.

После того как в Смоленске собралась только пятидесяти-
тысячная армия, Наполеон двинулся на Оршу. На улице было 
минус 18 градусов.



С 5 по 8 ноября проходило сражение у села Красного. Напо-
леон потерпел поражение. Перестал существовать корпус Нея. 
В сражениях за четыре дня захвачено более 26 тысяч пленных 
(в том числе семь генералов и 300 офицеров), убито и ранено до 
6 тысяч человек. Захвачено 115 пушек. Урон русской армии со-
ставил около 2000 человек. 

Фельдмаршал князь Кутузов получил за это сражение ти-
тул Смоленского, а атаман Матвей Иванович Платов возведен в 
графское достоинство. 

В Орше Наполеон из небольшого числа генералов и офице-
ров, сохранивших лошадей, сформировал священный эскадрон 
для личной охраны.

По данным французских историков, потери на Березине 
превысили 25 тысяч человек. 23 ноября в Сморгони, передав 
командование Мюрату, Наполеон тайно отбыл в Париж, обещая 
очень скоро вернуться с 300-тысячным войском. 

В Сморгони Наполеон собственноручно написал свой зна-
менитый 29-й бюллетень, в котором впервые упомянул об отсту-
плении армии, открыто признал некоторые ее неудачи, сожалел о 
страданиях, выпавших на долю солдат, хотя и объяснял их глав-
ным образом суровостью зимы. Он писал: «...термометр пока-
зывал 16 и 18 градусов мороза. Дороги покрылись гололедицей; 
кавалерийские, артиллерийские и обозные лошади, в особенно-
сти лошади из Франции и Германии, гибли каждую ночь не сот-
нями, а тысячами. В несколько дней пало более тридцати тысяч 
лошадей; вся наша кавалерия спешена, артиллерия и обозы без 
запряжек. Пришлось бросить и уничтожить значительную часть 
наших орудий, запасы патронов и артиллерийских зарядов».

 Христова 25 декабря 1812 года объяв-
лен манифест Александра I об изгнании неприятеля из преде-
лов Отечества: «Ныне с сердечной радостью и горячей к Богу 
благодарностью объявляем мы любезным нашим верноподдан-
ным, что событие превзошло даже и самую надежду нашу и 
что объявленное нами, при открытии войны сей, свыше меры 
исполнилось: уже нет ни единого врага на лице земли нашей, 
или лучше сказать, все они здесь остались, но как? – мертвые, 
раненые и пленные. Сам гордый повелитель и предводитель их 
едва с главнейшими чиновниками своими отселе ускакать мог, 
растеряв все свое воинство и все привезенные с собой пушки, 



которых более тысячи, не считая зарытых и потопленных им, 
отбиты у него и находятся в руках наших.

Зрелище погибели войск его невероятно! Едва можно соб-
ственным глазам своим поверить. Кто мог сие сделать? Не от-
нимая достойной славы ни у главнокомандующего над войсками 
нашими, знаменитого полководца, принесшего бессмертные 
отечеству заслуги, ни у других искусных и мужественных вож-
дей и военачальников, ознаменовавших себя рвением и усердием, 
ни вообще у всего храброго нашего воинства,– можем сказать, 
что содеянное ими есть превыше сил человеческих.

Итак, да познаем в великом деле сем промысел Божий. Ве-
лик Господь наш в милостях и во гневе своем! Да продлит ми-
лость свою над нами и, прекратя брани и битвы, ниспошлет к 
нам побед победу – желанный мир и тишину!» 

Этот день празднуется церковью как избавление России от 
нашествия в 1812 году галлов и с ними двунадесяти языков. 

Император Александр I издал манифест «О построении в 
Москве церкви во имя Христа Спасителя в ознаменование бла-
годарности к Промыслу Божию за спасение России от врагов».

За умелое руководство русской армией в 1812 году генерал-
фельдмаршал М.И. Голенищев-Кутузов удостоился высшей 
полководческой награды России – ордена Святого Георгия  
1-й степени и стал в истории страны первым из четырех полко-
водцев, имевших все четыре степени ордена. Он получил еще и 
почетный титул князя Смоленского. Для россиян он стал «Спа-
сителем России».





 императора Александра I 1 января 1813 года 
русская армия переправилась через Неман. 

Перейдя государственную границу, русская армия начала 
свой освободительный поход по Европе. 

Перед началом похода войскам зачитали приказ главноко-
мандующего. «Заслужим благодарность иноземных народов, – 
обращался Кутузов к армии-победительнице, – и заставим Ев-
ропу с удивлением восклицать: непобедимо воинство русское 
в боях и подражаемо в великодушии и добродетелях мирных! 



Вот благородная цель, достойная воинов, будем же стремиться 
к ней, храбрые русские солдаты!»

Австрийский генерал-фельдмаршал Карл Шварценберг, 
войска которого располагались в Польше с согласия своего мо-
нарха Франца I, подписал предложенную Михаилом Андрееви-
чем Милорадовичем Декларацию о перемирии. 

Шварценберг в дальнейшем прославился тем, что в Битве 
народов при Лейпциге прямо на поле боя снял со своей груди 
орден Марии-Терезии – высшую награду своего государства – и 
надел на русского генерал-майора Ивана Дибича за проявлен-
ный Иваном Ивановичем беспредельный героизм.

 
 Александра I начались 

«изыскания о брошенной французами 
военной казне» на дне Семлевского 
озера близ Вязьмы. Поиски француз-
ского золота не увенчались успехом.  
И продолжаются по сей день. 

С целью сбора денежных средств 
для пострадавших в войне с француза-
ми началось издание газеты «Русский 
инвалид». (Издавалась в Петербурге 
до 1917 года.) Газета была основана  
П.П. Памианом-Пезаровиусом с бла-
готворительной целью: «Русский ин-
валид» не только передавал свой до-
ход в пользу раненых, но и выступал 
организатором многочисленных по-
жертвований в пользу героев Отече-
ственной войны 1812 года. «Русскому 

инвалиду» была дарована привилегия первой публикации воен-
ных сводок, что обеспечило ему растущий интерес публики.

восстановления был освящен Архангельский собор в 
Кремле. С этого времени он открыт для всех жителей Москвы.

 Дирекция императорских театров организо-
вала концерт придворного капельмейстера французской оперы 
Д. Штейбельта. Он исполнял на рояле фантазию собственного 
сочинения «Сожжение Москвы».

 свирепствовала оспа. Несмотря на старания 
правительства по распространению прививок, среди населения 
очень мало кто прибегал к этой мере. 

Для пропаганды прививок в московских типографиях было 
напечатано 50 тысяч экземпляров карикатур на лиц, уклоняв-
шихся от привития оспенной лимфы.

 генерал-фельдмаршала М.И. Голенищева-
Кутузова четырем егерским полкам были пожалованы первые 
российские почетные ленты «За отличие». 



 Бунцлау (ныне Болеславец, Польша) 16 апреля 
1813 года умер генерал-фельдмаршал князь Михаил Илларио-
нович Голенищев-Кутузов Смоленский. Забальзамированное 
тело фельдмаршала положили в свинцовый гроб и отправили 
в Петербург. 

Прусский король поставил ему в Бунцлау памятник с над-
писью: «До сих мест полководец Кутузов довел победоносные 
войска России, но здесь смерть положила предел славным делам 
его. Он спас Отечество свое и открыл пути освобождения Евро-
пы. Да будет благословенна память героя».

После смерти Кутузова главнокомандующим объединённой 
русско-прусской армией назначен Михаил Богданович Барклай-
де-Толли. 

Тело Михаила Илларионовича Кутузова доставлено в Пе-
тербург. На границе города лошадей распрягли. «...И было мно-
го добрых и благочестивых граждан, которые пожелали нести 
останки к месту их грустного назначения...» Затем тело Ми-
хаила Илларионовича Кутузова погребено в Петербурге в Казан-
ском соборе. 

 в типографии С. Селиванов ского напечатан план 
сгоревших и уцелевших строений – «Генеральный план сто-
личного г. Москвы с назначением сгоревших домов под тушью, 
а ныне существующих под пунктировкой (без окраин)». Из 
него видно, что в 1812 году Москва сгорела почти полностью.  
В районе Садовых улиц мало пострадали лишь северные кварта-
лы Мясницкой части, а за Садовой – Даниловка, Девичье поле, 
Грузины, Сущево.

освящения Петропавловского придела Успенского 
собора Кремля были заново погребены (после разрушений 
1812 года) мощи святого Петра – митрополита и основателя 
Успенского собора и первого московского святителя.



памятников стала делом государственным.
Газета «Московские ведомости» опубликовала информа-

цию, что «желающие производить вновь и отделывать и исправ-
лять старые строения могут подавать в оную заявления на по-
лучение на сие планов и фасад». 

Таким образом, ни одно здание не могло строиться или пе-
рестраиваться без разрешения и утверждения чертёжей комис-
сией. 

Но комиссия не только занималась проектированием домов, 
но и выдавала застройщикам ссуды из суммы, выделенной на 
это казной, закупала строевой лес (причем цены на лес и кирпич 
в комиссии были значительно ниже, чем у промышленников), 
сформировала специальные батальоны, в которых можно было 
нанимать солдат для строительных работ. С 1814 года руковод-
ство «фасадической частью» было возложено на выдающегося 
архитектора Осипа Ивановича Бове.

свои двери первый московский музей – Оружейная 
палата в Кремле, сокровищница уникальных произведений 
декоративно-прикладного искусства.

 проходила под Лейпцигом с 4 по 7 октября.
Битва народов – Лейпцигское сражение, одно из крупней-

ших в мировой истории. Это было то самое генеральное сраже-
ние, которое считалось основным и определяющим в военной 
стратегии того времени. Сражение происходило на обширной 
равнине перед Лейпцигом, пересеченной реками Эльстер и 
Плейссой, текущими с юга на север. Между ними находилась 
болотистая низина, неудобная для движений войск и поэтому 
фактически делившая местность на два поля сражения.

С обеих сторон в нем участвовало более полумиллиона че-
ловек. У Наполеона под Лейпцигом оказалось 170 тысяч чело-
век при 747 орудиях. 120 тысяч он сосредоточил на юге против 
Богемской армии, а 50 тысяч под эгидой маршала Нея оставил 
на севере для противодействия Силезской армии. Перед сраже-
нием разобщенные силы союзников составляли 195 тысяч че-



ловек при 893 орудиях (в Богемской – 135 тысяч, в Силезской 
армии – 60 тысяч). Наполеон стремился сначала разгромить 
Богемскую армию, а затем поодиночке расправиться с осталь-
ными армиями коалиции.

Но замысел Наполеона не удался. Русские, прусские и ав-
стрийские войска одержали победу. Наполеон потерял полови-
ну своей армии. 

Отличился в Лейпцинском сражении генерал-лейтенант 
Василий Васильевич Орлов-Денисов. Он сумел ударить с ка-
заками во фланг неприятельским кавалерийским массам, стре-
мившимся прорвать наш центр.

 из крестьян Ярославской губернии купец Пётр Ели-
сеевич Елисеев открыл в Санкт-Петербурге свой первый мага-
зин по торговле фруктами.

 Сибири началось размещение французских 
пленных. 

Многие военнопленные поляки, французы, немцы, ита-
льянцы, пожелавшие остаться в Сибири, зачислены в казаки 
Сибирского казачьего войска. 

 во второй день нового 1814 года 
вновь открылась Императорская публичная библиотека. По это-
му поводу состоялось торжественное собрание. Осматривать би-
блиотеку разрешалось по вторникам с одиннадцати до двух часов 
пополудни. В остальные дни допускались только читатели.

Вскоре по представлению директора библиотеки Алексея 
Николаевича Оленина император издал указ, согласно которому 
два «обязательных экземпляра» всех выходящих в России пе-
чатных изданий – книг, гравюр, литографированных рисунков – 
должны были безвозмездно поступать в Публичную библиотеку.

Роберт Стюард Каслри сделал им-
ператору Александру весьма настоятель-
ное предложение завершить войну и за-
ключить мир с Францией. К этому вре-
мени союзники перешли Рейн и война 
шла на территории Франции. Авангард 
корпуса Фердинанда Федоровича Вин-
ценгероде занял город Нейс, а казаки 
Чернышева – город Люттих. Силы со-
юзников, как и в 1813 году, разделялись 
на три армии: Главная (бывшая Бо-
гемская) Шварценберга – 198 тысяч и  
690 орудий (из них 61 тысяча и 210 ору-
дий русские); Силезская Блюхера – 
96 тысяч и 448 орудий (из них 56 тысяч 
и 232 орудия русские) и Северная Бер-
надота – 180 тысяч и 442 орудия (из них  
36 тысяч и 132 орудия русские).



Англия, достигнув уже своих целей, не хотела тратиться 
далее и увеличивать свой государственный долг. 

Но Александр ответил, что не закончит войну до тех пор, 
пока не свергнет Наполеона с престола. И вскоре Великобрита-
ния всё-таки подписала Шомонский трактат. Это был трактат о 
союзе на 20 лет между Австрией, Пруссией, Англией и Россией. 
Стороны провозглашали продолжение войны с Францией и обя-
зались выставить армию в 150 тысяч человек каждая. Велико-
британия брала на себя финансирование войны.

 как союзные войска во главе с императором 
Александром вступили в Париж, в Москве, в доме Благородно-
го собрания, был устроен бал. 

Московский бал в честь вступления русских, немецких и 
австрийских войск в Париж 19 марта 1814 года отличался не-
вероятной пышностью и общим праздничным настроением. 

Следующий праздник в честь торжественного вступления 
союзников в Париж был проведен на Большой Калужской, в 
доме богатого помещика и коннозаводчика Дмитрия Михайло-
вича Полторацкого.

Дом Полторацкого был одним из немногих дворцов в Мо-
скве, который не сгорел во время пожара 1812 года. Вскорости 
типография С. Селивановского издала книгу «Описание празд-
ника, данного в Москве 19 мая 1814 года обществом благород-
ных людей по случаю взятия Российскими войсками Парижа 
и счастливых происшествий, последовавших за занятием сей 
Столицы».

пчеловод Пётр Иванович Прокопович изобрёл пер-
вый в мире рамочный улей для разведения пчёл. 

Пётр Иванович стал и устрои-
телем первой в России школы 
пчеловодства. Прокоповичу при-
надлежит образное определение 
пчелиной семьи – «самодейству-
ющая фабрика», так как по своей 
внутренней структуре и взаимоповедению её 
членов пчелиная семья – исключительно сложное образование.

 из пушки 16 июня 1814 года известил Москву о 
прибытии генерала Иллариона Васильевича Васильчикова. 

Илларион Васильевич был послан государем с известием 
о заключенном мире с Францией. Московское дворянство под-
несло вестнику мира табакерку ценой в 10 тысяч рублей, усы-
панную бриллиантами, а купечество – 2500 чер вонцев.

 слияния рек Березовки и Пышмы горный мастер 
Лев Иванович Брусницын открыл первое на Урале россыпное 
месторождение золота. В те времена считалось, что в природе 
существует два вида золота: коренное (рудное) и россыпное (пе-
сошное). Первое также называли ломовым, а второе – промыв-



ным, что точно отражало способы их добычи. На Урале к тому 
времени добывали только рудное золото, будучи твердо уверен-
ными в том, что песошное золото, которое называли  «слезами 
солнца», есть только в далеких жарких странах. 

Лев Иванович разработал и технологию добычи россыпно-
го золота.

 «Вестник Европы» опубликовал первое стихотворе-
ние Александра Сергеевича Пушкина – «К другу-стихотворцу». 
Оно было подписано псевдонимом «Александр Н. К. Ш. П.» 
(псевдоним состоял из согласных букв фамилии поэта, постав-
ленных в обратном порядке). 

 губернатор и главнокомандующий генерал от инфан-
терии граф Фёдор Ростопчин был отправлен в отставку с поста 
московского генерал-губернатора. 

Стремясь поправить здоровье, Ростопчин отправился за 
границу и встретил там восторженный прием. Европейцы че-
ствовали его как героя, как человека, победившего Наполеона. 
Даже в парижских театрах останавливались спектакли, когда 
Ростопчин входил в свою ложу. Окруженный славой, граф вер-
нулся в Россию только в конце 1823 года.

в Вене проходил так называемый Венский кон-
гресс, в котором участвовал Александр I. 

Конгресс завершил войны коалиций европейских держав 
против наполеоновской Франции; был созван по инициативе 
держав-победительниц России, Англии, Австрии и Пруссии, ко-
торые и осуществляли фактическое руководство им. 

Но очень скоро, 22 декабря, Англия, Австрия, Франция и 
Бавария заключили секретный договор против России. 

в Вене проходил конгресс стран-победительниц. Венцы 
острили: баварский король пьёт за всех, вюртембергский король 
ест за всех, а русский царь любит за всех... 

Балы, которые он давал, приемы, торжественные церемонии, 
им устраиваемые, были пышнее австрийских. Затмить всех – та-
ково было стремление русского императора. В Вене он решил 
затмить всех и в любви. Впрочем, некоторые исследователи 



оправдывают его венские похождения тем, что они, мол, след-
ствие того, что большая политика к тому времени принесла ему 
уже немало разочарования.

Вообще, о любви Александра к женщинам ходили легенды. 
При дворе едва успевали обращать внимание на фавориток. Гра-
финю Бобринскую сменяла французская актриса Марго Жорж, 
потом оперная прима госпожа Шевалье, далее дочь банкира 
Жанетта Шеверин... Красивый, обходительный, император ино-
гда просто бывал жесток по отношению к своей супруге, кото-
рая по праву считалась одной из первых красавиц Европы. Но 
особое место среди них занимала Мария Антоновна Нарыш-
кина (дочь польского князя Антония-Станислава Святополк-
Четвертинского).

Время, проведенное Марией Антоновной в Петербурге до 
1813 года, было самым блестящим в её жизни. Жили они с му-
жем, обер-егермейстером Д.Л. Нарышкиным, с чрезвычайной 
роскошью, принимали у себя весь город и двор, давали у себя 
в доме на Фонтанке блестящие праздники и балы. Фактически 
в течение 15 лет Александр жил с Марией Антоновной Нарыш-
киной и имел с ней двух дочерей и сына, хотя есть версия, что 
установить отцовство детей у Нарышкиной, отличавшейся чрез-
вычайно легким нравом, всё-таки сложно. Тем более что счита-
ется, будто у Александра были какие-то проблемы с возможным 
рождением детей.

В Вену вслед за императором приехала императрица Ели-
завета Алексеевна, а затем и Нарышкина. Но у Александра уже 
появились иные пристрастия: он ухаживал за графиней Юлией 
Зичи, той, которую все признавали красавицей ослепительной. 
Уже через несколько дней стало известно, что взоры Александра 
были обращены на княгиню Екатерину Павловну Багратион (до 
замужества графиню Скавронскую), вдову героя Бородина, про-
званную в Вене «русской Андромедой».

Венская полиция следила за каждым шагом царя. И поэтому в 
донесениях было отмечено, что вслед за княгиней он обратил свои 
взоры на другую прославленную красавицу, графиню Эстергази. 
Но вскоре после того, как графиня Эстергази стала объектом все-
общей женской зависти, у Александра случилось новое приклю-
чение: герцогине Саган удалось добиться его благосклонности. 
На одном из балов царь начал ухаживать за графиней Сеченьи. По 
свидетельствам осведомителей венской полиции, которые всё же 
были не всегда точны в своих донесениях, Александра привлекли 
еще графиня София Зичи, «тривиальная красавица», княгиня Ау-
эрсперг. И на других красавиц обращал в эти веселые венские дни 
благосклонный взор император Александр Павлович.

Якобы не гнушался император и дам более скромного про-
исхождения. Госпожи Шварц и Шмидт, жены петербургских 
немцев, прибыли в Вену. Обе – его бывшие любовницы, и обе 
в Вене возобновили связь с царем, чем вызывали всеобщее не-
годование. 

В Мальмезоне он обворожил своей любезностью всеми по-
кинутую императрицу Жозефину. Известно, что она умерла от 



простуды, схваченной ночью в парке, где она гуляла под руку 
с Александром Павловичем. Русская гвардия воздала почести 
праху бывшей жены Наполеона, чьей последней земной радо-
стью была дружба с русским царем. В это же время Александр 
сблизился с её дочерью, королевой Гортензией.

Венский «карнавал» неожиданно омрачился тем, что На-
полеон вернулся во Францию из ссылки, и монархи, немало 
ссорившиеся друг с другом на конгрессе, волей-неволей вновь 
объединились для борьбы. Русскому царю вновь пришлось ра-
товать за «свободу народов».

 открыта духовная семинария. Московская духов-
ная академия преобразована и переведена в Троице-Сергиеву 
лавру. 

ученый Константин Сигизмундович Кирхгоф открыл 
каталитическую реакцию процесса осахаривания крахмала сер-
ной кислотой. Он исследовал «осахаривание» крахмала при 
воздействии на него солодом. Кирхгоф первым изучил влияние 
концентрации кислот и температуры на скорость гидролиза 
крахмала, а также определи понятие и термин «катализатор». 
Исследования ученого легли в основу промышленного процесса 
получения патоки и глюкозы.

 первый номер «Детского вестника». Издание предна-
значалось детям, в нем печатались оригинальные и переводные 
назидательные новеллы, подборки стихотворений.

, сотрудник Петербургской медико-хирурги-
ческой академии Семён Прокофьевич Власов разработал новый 
способ производства серной кислоты в деревянных пропитанных 
расплавленной серой камерах (взамен свинцовых).

 номере 1815 года журнала «Русский музеум» 
читатели прочли: «Края Москвы, края родные, где на заре цве-
тущих лет часы беспечности я тратил золотые, не зная го-
рести и бед...» «Воспоминания в Царском Селе» – публикация 
16-летнего Александра Пушкина.

Издатель Владимир Измайлов сопроводил её весьма нео-
бычным примечанием: «За доставление сего подарка благода-
рим искренно родственников молодого поэта, которого талант 
так много обещает».

Венского конгресса, сражения при Ватерлоо, второ-
го вступления антинаполеоновской коалиции в Париж и тор-
жественного парада войск союзников был заключен «во имя 
Пресвятой и Нераздельной Троицы» Священный союз трёх 
императоров – русского, прусского и австрийского. По замыслу 
Александра I, Священный союз должен внести начала братства, 
христианской любви и взаимной помощи между тремя странами 
(православной, протестантской и католической). 



Подписан второй Парижский мирный договор, предусматри-
вавший пятилетнюю оккупацию Франции. В состав 150-тысячной 
оккупационной армии вошел 30-тысячный русский корпус. Фран-
ция возвращалась в границы 1790 года. 

войны в Россию пришла мода на так называемые алек-
сандровские букеты. 

К этому времени в России и в Европе уже был популярен 
язык цветов. Цветы позволяли инициировать знакомство, про-
демонстрировать свою заинтересованность, намекнуть на пыл-
кость чувств или, наоборот, на полнейшее равнодушие. Цветоч-
ные вариации позволяли вести молчаливые диалоги и выражать 
сложную гамму переживаний. 

Барышни и кавалеры знали язык цветов. Достаточно было 
преподнести в подарок барышне скромный букетик фиалок, 
чтобы она поняла: кавалер днем и ночью думает о ней. С помо-
щью гортензии благодарили  друга за понимание, водяная лилия 
сообщала о заполнившей душу страсти,  а орхидеи выражали 
нежность и любовь.

Не меньшее значение имело то, как цветы преподнесены – 
соцветиями вниз или вверх, есть ли в букете листья, шипы, буто-
ны. Было важно не только количество цветов, но и в какой руке 
– правой или в левой – преподносится букет. 

Даже наклон руки имел свой смысл: вправо – «да», вле-
во – «нет». Если дама, принимая цветок от кавалера, прика-
лывала его к волосам, это означало предостережение, а если у 
сердца – любовь. Букет, перевязанный ниткой жемчуга, подчер-
кивал восхищение красотой той, кому предназначались цветы. 

Если же в букет был вплетен бисер, это с грустью намекали 
на ее отчужденность. 

Иногда цветы присылались вместо писем.
В России к этому времени уже был разработан «Реестр о 

цветах», где красный цвет означал любовь, зеленый – надежду, 
голубой – верность, чёрный – печаль, жёлтый – измену. 

Еще один вариант «языка цветов» родился в период триум-
фа Александра I после победы над Наполеоном. 



После того как Александр I вместе с союзными войсками 
вошел в Париж, королем Франции был провозглашен Людовик 
XVIII. Александр I, к удивлению многих, не вмешивался во вну-
тренние дела, не мстил за сожженную Москву, отпустил домой 
пленных французов, посещал парижские салоны и был чрезвы-
чайно популярен.

Парижанки выразили свое восхищение элегантным и лю-
безным царем тем, что ввели в моду александровские букеты, 
состоящие из цветов, первые буквы которых составляли имя 
русского государя. Петербургский журнал так описывал рож-
дение этой моды: «В память пребывания императора Алексан-
дра в Европе дамы взяли за правило носить букеты, которые 
созданы из цветов, составляющих по начальным буквам своих 
названий имя Alexandre. Без этих букетов ни одна порядочная 
женщина не смеет показаться в обществе, ни в театре, ни на 
гулянье». Взрослые женщины носили их на груди, девочки – в 
волосах.

Александровские букеты стали популярны и в России. 

 появился первый русский пароход «Елизавета», по-
строенный на металлообрабатывающем заводе Чарльза Берда (с 
1881 года завод известен под названием Франко-Русского). 

Пароходы называли «пироскафами», так как английское 
слово «стимбот» не прижилось. В корпусе парохода была уста-
новлена паровая машина мощностью 4 лошадиные силы, ко-
торую вращали чугунные бортовые колеса. Пароход совершил 
рейс по маршруту Петербург – Кронштадт 3 ноября 1815 года.

в свет первый номер «Известий Российской акаде-
мии», где публиковались отчеты о деятельности Академии и 
работы по языкознанию.

 «Иезуитский коллегиум», а иезуиты изгнаны из Пе-
тербурга и Москвы в Полоцк. Указом императора Александра I у 
них отняты принадлежащие им до сей поры костел Святой Ека-
терины на Нев ском проспекте, школа-коллегия и другие дома. 

Причиной закрытия модного учебного заведения стало то, 
что воспитанники пансиона незаконно привлекались к богос-
лужению в католической церкви, что «дети православных ро-
дителей теряли здесь веру своих отцов, и язык родины, и даже 
переставали быть русскими». В здании разместился Военно-
сиротский дом.

 ревизии 1815 года в России оказалось на 700 тысяч 
душ меньше, чем в 1811 году. То есть за войны 1812–1814 годов 
Россия потеряла примерно 1,5 миллиона человек. (Наполеон, 
находясь в ссылке на острове Эльба, писал, что в 1812 году рус-
ская армия потеряла 200 тысяч человек.)

 стали в послевоенной России распро-
страненным увлечением. 



Капитан Александр Муравьев основал в Петербурге «Свя-
щенную артель» – тайное общество из офицеров Главного штаба. 

Генерал-майор Михаил Фёдорович Орлов и граф Мат-
вей Александрович Дмитриев-Мамонов, участники походов 
русской армии против Наполеона, основали тайный «Орден 
русских рыцарей». В составленной Дмитриевым-Мамоновым 
программе, озаглавленной: «Пункты преподаваемого во вну-
треннем ордене учения», выставлялось требование ограниче-
ния самодержавной власти посредством Сената. Членами се-
ната должны были быть лица, частью имеющие на это право 
в силу своего происхождения (200 наследственных магнатов), 
частью выборные от дворянства и городов. Без согласия сената 
государь не может создавать новые законы и отменять старые, 
устанавливать налоги, объявлять войну, заключать договоры, 
назначать на высшие должности.

Директор таможни в Оренбурге П.Е. Величко основал тай-
ное «Оренбургское общество». 

Прапорщик И.Д. Якушкин основал в Петербурге общество 
офицеров Семеновского полка – «Семеновская артель». 

В Петербурге образовано тайное общество «Союз спасе-
ния». Общество ставило целью установить конституционную 
монархию путем военного переворота и отменить крепостное 
право в России.

 компания на Аляске выпустила 
кожаные деньги. 

Первый тираж отпечатан на 
тюленевой коже. Деньги находи-
лись в обороте до 1868 года. 

В наши дни один кожаный 
знак стоит столько же, сколько 
такое же по весу количество 
золота.

 вечере в доме Лавалей (Иван Степа-
нович Лаваль был редактором журнала «Санкт-Петербург») 
Николай Михайлович Карамзин впервые прочитал отрывки из 
«Истории государства Российского». 

Через пять дней император Александр I принял историка 
Николая Михайловича Карамзина. 

любителей российской словесности, учреж-
денное при Московском университете, избрало Дениса Ва-
сильевича Давыдова своим действительным членом, «отли-
чив его усердие… к усовершенствованию российского языка 
и труды, подъятые им для пользы отечественной словес-
ности».

 запрещено подмешивать в китайский чай «ка-
порскую траву» (листья иван-чая), а капорский чай подделы-
вать под китайский. 



Название травы происходит от местечка Капорье под Пе-
тербургом, где траву растения сушили и подмешивали к китай-
скому чаю, получая таким образом новый ароматный и удешев-
ленный напиток. 

Интересно, что сам по себе «капорский чай» обладает успо-
каивающим действием, снимает усталость, помогает при бес-
соннице (особенно в смеси с цветками). Иван-чай помогает при 
головной боли, стимулирует кроветворение и повышает защит-
ные свойства организма.

в России появляется стройбат. В Москве созданы два 
военно-рабочих батальона по 1000 человек в каждом – для вос-
становления Москвы после захвата её Наполеоном и пожара. 
Батальоны были расформированы после выполнения основных 
задач в 1831 году.

 эпоха географических открытий. Капитан-
лейтенант русского флота Отто Евстафьевич Коцебу, руководив-
ший морской экспедицией на корабле «Рюрик», открыл у запад-
ного берега Аляски залив, названный его именем (Коцебу). 

Затем в архипелаге Туамоту, в группе Маршалловых остро-
вов, экспедиция открыла острова, которые Коцебу назвал остро-
вами Суворова. 

Впервые в России экспедиция Коцебу имела на борту среди 
запасов провианта консервы. 

Александр I подписал указ о том, что «каждый 
театр в государстве обязан давать маскарады для увечных вои-
нов однажды в год...» 

Первый маскарад в пользу инвалидов войны 1812 года был 
устроен в Петербурге, в доме А.И. Косиковского (Невский про-
спект, 15). Входная плата составляла 5 рублей. Действо началось 
в 9 часов утра и продолжалось до 5 утра следующего дня.

 острове в Петербурге торжественно 
освящено и открыто здание Биржи, построенное по проекту  
Ж. Тома де Томоном. Открытие Биржи произошло через шесть 
лет после окончания строительства. Здание было передано пе-



тербургскому купечеству. Здесь осуществлялись все оптовые 
сделки с русскими и иностранными купцами. 

Здание Биржи сегодня считается одним из лучших образ-
цов русской архитектуры начала XIX века. И в оформлении 
здания большую смысловую нагрузку играет скульптура. На 
фасаде, обращенном к Неве, композиция «Нептун с двумя река-
ми», на противоположном – скульптурная группа «Навигация, 
Меркурий и две реки». Они выполнены из пудостского камня 
бригадой каменотесов под руководством Самсона Суханова . 
Автор первой композиции – скульптор С. Пименов, второй – 
скульптор Ф.Ф. Щедрин. 

Морской и торговый порт Санкт-Петербурга рос под эги-
дой двух античных богов – Нептуна (Посейдона) и Меркурия 
(Гермеса). Навстречу пристающим к берегу кораблям с аттика 
Биржи Нептун протягивал руку, в другой руке держал высоко 
поднятый трезубец. Он выплывал в колеснице, в которую впря-
жены морские кони (гиппокамы). Справа от бога морей – женская 
фигура, очевидно символизирующая Неву, а слева – Волхов – се-
добородый муж. 

С появлением в России процентных бумаг на Бирже в се-
редине XIX века начали осуществляться фондовые сделки. От-
сюда и часто употребляемое название – фондовая биржа. Она 
производила операции до 1917 года. 

Торжества по случаю открытия Биржи носили характер на-
ционального праздника. По этому случаю архитектор Алоизий 
Иванович Руска разработал проект украшения здания Биржи. 

Вскоре биржи возникли и в других городах. В здании Бир-
жи начал работать Биржевой комитет. Биржевой комитет про-
существовал до 1917 года.

 начал выходить первый провинциальный нот-
ный музыкальный журнал «Азиатский музыкальный журнал».

 «Постановление о тротуарах». 
Согласно ему, «по всем улицам, набережным и на площа-

дях в Санкт-Петербурге должны со временем учреждены быть 
тротуары». Они должны были устраиваться «из гранитных 
камней или плит» шириной в два аршина (чуть меньше полу-
тора метров) по обеим сторонам магистралей. По краям 
должны были стоять единообразные стол-
бики из гранита или чугуна. 
Это постановление Алек-
сандра I разрешило спор о 



том, как говорить – тротуар или панель. В российских городах 
началось строительство мощёных дорог. В Европе фактиче-
ски все крупные дороги стали мощеными к началу XVII века. 
Первоначально мостили лишь улицы городов или небольшие 
участки около мостов. Технология создания таких дорог была 
достаточно проста и чем-то напоминала укладку тротуарной 
плитки. Сначала снимался уровень земли, который тщательно 
выравнивался. Затем туда укладывались камни, которые при по-
мощи молотков подбивались друг к другу. Камни в России на-
зывали булыжниками, поэтому и мощёные мостовые зачастую 
именовали булыжными.

 доктора философии, коллежского советника 
Лаврентия Ивановича Панснера в Михайловском (Инженер-
ном) замке в Петербурге состоялось учредительное собрание 
Минералогического общества. Первым директором стал Лав-
рентий Иванович Панснер. 

В дальнейшем оно получило название Императорское ми-
нералогическое общество и находилось под патронатом членов 
императорской фамилии. 

С 1869 года и по настоящее время местом пребывания 
президиума общества и его библиотеки является Санкт–
Петербургский государственный горный институт (техниче-
ский университет). Общество является одним из старейших 
минералогических обществ мира.

 Главного гвардейского штаба поступила для 
продажи в пользу инвалидов отпечатанная по высочайшему 
повелению книга «Плутарховы сравнительные жизнеописания 
славных мужей» в переводе с греческого С. Дестуниса, с исто-
рическими и критическими примечаниями.

вновь появились жандармы.
1 февраля 1817 года было утверждено поло-

жение «Об учреждении жандармов внутренней 
стражи», разработанное генералом от кавалерии 
Алексеем Андреевичем Аракчеевым, возглав-
лявшим Государственный совет и Комитет мини-
стров. 



Жандармская стража включает столичные дивизионы 
(штатной численностью 334 человека) и жандармские команды 
(31 человек) в 56 городах. Столичные жандармские дивизионы 
подчиняются обер-полицмейстерам столиц, а губернские и пор-
товые жандармские команды – командирам местных гарнизон-
ных батальонов.

в русской армии черкеска официально утверждена 
как часть форменной одежды для казаков конно-артиллерийских 
рот Кавказской линии. 

Государственный коммерческий банк. Он сменил 
учётные конторы для приёма вкладов с целью хранения и пере-
вода капиталов, выдачи в рост и под проценты, выдачи ссуд под 
залог и векселей. 

После образования банка министр финансов граф Дмитрий 
Александрович Гурьев выпустил первый заем (из серии вну-
тренних займов) для изъятия части денег из оборота. 

Изъято было из обращения ассигнаций на 236 миллионов 
рублей. Но ожидаемых результатов эта мера не имела и вызва-
ла резкое осуждение со стороны будущего преемника Гурьева  
Е.Ф. Канкрина, сумевшего, однако, воспользоваться послед-
ствиями политики Гурьева. 

В российской истории Дмитрий Александрович остался и 
как автор знаменитой гурьевской каши. Это блюдо совмеща-
ет в себе некоторые приёмы французской кухни и абсолютно 
русские корни. Ибо ни в одной кухне мира, кроме русской, нет 
целого ряда блюд, приготовление которых предполагает неодно-
кратное томление в печи или духовке – сперва компонентов по 
отдельности, потом готового блюда.

Вслед за Петербургом Александр I учредил Государствен-
ный коммерческий банк в Москве. Он расположился в доме 
Лунина, неподалеку от Никитских ворот в Москве. Затем была 
учреждена московская контора Коммерческого банка. Она про-
изводила прием вкладов для хранения и перевода, а также учет 
векселей по правилам устава банка. Имела большое значение 
для московской торговли.

выпускной акт в Царскосельском лицее. За день 
до этого, 7 июня, Александр I указал выплачивать окончившим 
Царскосельский лицей до открытия вакансий на должности: 
удостоенным 9-го класса – по 800 рублей в год, 10-го класса – по 
700 рублей.

На церемонии в лицее присутствовал Александр I. После 
краткой речи второго директора лицея Егора Антоновича Эн-
гельгардта император сделал «краткое отеческое наставление». 
Е.А. Энгельгардт стал директором только в 1816 году. 

Егор Антонович оказался сторонником системы воспитания 
и преподавания, проводимой в лицее при Малиновском. Он ча-
сто приглашал воспитанников к себе домой, считая, что домаш-
няя обстановка и привычка быть в кругу семейства приносит им 



пользу. Энгельгардт, как и Малиновский, налаживал и улучшал 
быт лицея. Егор Антонович остался у многих лицеистов нрав-
ственным образцом педагога и человека. 

Выпускной акт в лицее закончился исполнением хором ли-
цеистов «Прощальной песни» на слова Антона Дельвига.

празднования пятой годовщины освобожде-
ния города от французов в Москве, на Воробьевых горах, в 
присутствии императорской семьи состоялась торжественная 
закладка храма Христа Спасителя (проект остался неосущест-
вленным). После победы над Наполеоном и изгнания фран-
цузов в 1812 году император Александр I дал обет соорудить 
храм, «который вечно напоминал бы отдаленному потомству о 
доблестных делах его предков». 

Конкурс 1816 года, в котором участвовали крупнейшие рус-
ские зодчие, закончился победой А.Л. Витберга, предложивше-
го своеобразное решение большого мемориального сооружения 
в классическом стиле в виде композиции из трех храмов, рас-
положенных на высоком, издалека видном месте – на бровке 
Воробьевых гор. Главное здание предполагалось соорудить на 
верхней террасе и связать его подземными залами-переходами, 
открытыми террасами и лестницами с берегом Москвы-реки. На 
берегу, по одному из вариантов, должна была находиться торже-
ственная колоннада с двумя большими триумфальными колон-
нами по бокам. 

12 октября 1817 года храм был заложен, однако вскоре из-
за чиновничьего произвола и интриг работы были приостанов-
лены, а сам Витберг по навету был отстранен от дел и сослан 
в Вятку. В довершение к этому выяснилось, что на выбранном 
месте строить нельзя – грунты оказались подвижными. 

Кстати, когда Москва готовилась к пятой годовщине осво-
бождения города от французов, офицеры переведённых в Мо-
скву сводных гвардейских полков, состоявшие в Союзе спасе-
ния, обсуждали план цареубийства. И.Д. Якушкин предложил 
застрелить императора прямо в Успенском соборе. 



 Дмитриевич Засядко продемонстрировал боевые 
ракеты своей конструкции. Российский артиллерист и ученый 
Александр Дмитриевич Засядко, участник войны 1812 года, за-
интересовавшись ракетным делом в 1814 году и, вот уже спу-
стя три года демонстрировал на артиллерийском полигоне в 
Санкт-Петербурге боевые ракеты своей конструкции, дальность 
полета которых достигала 2670 м. Изготовлялись эти ракеты в 
специальной пиротехнической лаборатории в Могилеве. Совер-
шенствуя боевые ракеты, создает пусковой станок для одновре-
менного залпа шестью ракетами.

 экзерциргауза (Манеже), выстроенном в том же году 
по проекту Августина Августиновича Бетанкура и инженера Льва 
Львовича Карбонье, состоялся первый смотр войск, прибывших 
в Москву на празднование пятой годовщины победы над Напо-
леоном. По существу, Манеж является первым в Москве мону-
ментальным мемориалом Отечественной войны 1812 года. Это 
огромное, прямоугольное в плане здание, опоясанное величе-
ственной и строгой колоннадой дорического ордера, зрительно 
кажется легким и светлым благодаря изящной аркаде на пилонах, 
перекрывающей оконные проемы, строгой изысканности декора 
и оригинальному и смелому инженерному решению перекрытий. 

В 1824–1825 годы Манеж был отделан в стиле ампир ар-
хитектором Осипом Ивановичем Бове. Первоначально исполь-
зовался для парадных смотров и военных учений. Со второй 
половины XIX века здесь прекращается кон ская выездка и в от-
ремонтированном здании проводятся концерты и выставки. 

эмбриолог, палеонтолог и геолог Христиан Иванович 
Пандер разработал теорию о зародышевых листках, из которых 
формируются отдельные органы.

 река Неглинка заключена в подземную трубу. 
Так появилась Трубная площадь и началась история Птичьего 
рынка. К площади зелеными полосами сходятся бульвары: Пе-
тровский, Рождественский и Цветной. Площадь была замощена 
булыжником. В день Благовещения был у москвичей обычай: 
идти на Трубу, купить птицу в клетке и тут же выпустить перна-
тую пленницу на волю. 

Михайлович Карамзин преподнёс императору первый 
экземпляр «Истории государства Российского» 28 января 1818 года.

«Сын отечества» извещал: «История Государства Россий-
ского, сочиненная Н.М. Карамзиным, в осьми томах, продается 
в Захарьевской улице, близ Литейного Двора, в доме Бажено-
вой». Несмотря на высокую цену – 55 рублей, 3 тысячи экзем-
пляров разошлись за три недели. 

 восстановленный после пожара 1811 года по про-
екту архитектора Ж. Тома де Томона Большой театр на Театраль-
ной площади в Петербурге. 



Первыми были продемонстрированы пролог «Аполлон и 
Паллада на Севере» и балет «Зефир и Флора» на музыку ком-
позитора и дирижера императорских театров Катерино Альбер-
товича Кавоса.

 площади открыт памятник Минину и Пожар-
скому работы Ивана Петровича Мартоса. Памятник Минину и 
Пожарскому был первым памятником в Москве, поставленным 

не в честь государя, а в честь народных героев. 
Предложение о сборе пожертвований на постановку 

памятника Минину и Пожарскому в Москве было внесено 
петербургским Вольным обществом любителей словес-
ности, наук и художеств. 

Открытие сопровождалось народным гуляньем и 
парадом гвардии. По словам современника, «во время 
сего торжественного обряда стечение жителей было 

неимоверное: все лавки, крыши Гостиного двора, лав-
ки, устроенные нарочно для дворянства около Крем-

левской стены, и самые башни Кремля были усыпаны 
народом, жаждущим насладиться сим новым и не-
обыкновенным зрелищем». 

С этого времени всенародное празднование от-
крытия памятников стало традицией.

Андреевич Вяземский написал Василию Ан-
дреевичу Жуковскому о стихах Пушкина: «Стихи чертёнка-
племянника чудесно хороши. В дыму столетий! Это выраже-
ние – город. Я всё отдал бы за него движимое и недвижимое». 

А вскоре Александр Сергеевич Пушкин получил уве-
домление: «Милостивый государь мой Александр Сергеевич, 
Санкт-Петербургское Вольное Общество любителей сло-
весности, наук и художеств, в заседании своем вчерашнего 
числа, избрав единогласно вас в свои действительные члены, 
возложило на меня приятную обязанность уведомить вас, ми-
лостивый государь мой, об этом». Автором уведомления был 
поэт, баснописец и романист Александр Ефимович Измайлов, 
председатель общества.

Вольное общество любителей российской словесности че-
рез год после того, как было утверждено правительством, нача-
ло издавать журнал «Споспешествователь просвещения и бла-
готворения, или Труды Вольного общества любителей россий-
ской словесности». Президентом Вольного общества являлся 
полковник Федор Николаевич Глинка. (Общество собиралось 
«каждый понедельник после полудня в Вознесенской улице, в 
доме Войвода».)

 и журналист Павел Петрович Свиньин в Петер-
бурге основан журнал «Отечественные записки». 

Впервые в России в этом журнале было уделено столь об-
ширное место и внимание публикации материалов по истории, 
археологии, этнографии и географии. 



В «Отечественных записках» было впервые опубликовано 
около 200 интереснейших документов XIV–XIX веков. Обширную 
группу материалов составили документы, связанные с деятель-
ностью русских государственных и военных деятелей: Петра I,  
Г.А. Потемкина, А.В. Суворова, М.И. Кутузова; писателей и уче-
ных: М.В. Ломоносова, В.К. Тредьяковского, Д.И. Фонвизина. 

С 1820 года издание стало ежемесячным; существовало до 
1830 года.

в свет «Краткая всеобщая география» статистика, 
историка и географа Константина Ивановича Арсеньева. В кни-
ге была сделана попытка подсчитать природные ресурсы Рос-
сии и попытаться обосновать экономическое районирование 
страны. Книга выдержала 20 изданий и служила 30 лет един-
ственным учебным пособием. 

 наук основан Азиатский музей, который стал 
крупнейшим в России хранилищем рукописей и книг по Востоку. 
Начало коллекции положили восточные монеты, рукописи и дру-
гие материалы, собранные в Кунсткамере со времён Петра I. 

Пополнение фондов шло преимущественно через закупки 
АН (по её поручению русскими дипломатами в странах Вос-
тока, участниками научных экспедиций и др.), путём дарений 
личных собраний. 

из Саксонии Иоганн Фридрих Шрёдер основал в 
Петербурге первую российскую фабрику музыкальных инстру-
ментов «К. Шредер». В основном выпускала большие концерт-
ные и салонные рояли. 

После смерти И.Ф. Шрёдера, предприятие перешло к его 
сыну – Карлу Ивановичу, который сумел одержать победу и над 
главным своим конкурентом среди российских фабрикантов – 
владельцем фирмы «Я. Беккер». На Всемирной промышленной 
выставке в Вене фабрика Шрёдера была награждена Большой 
золотой медалью «За преуспеяние», а знаменитая беккеровская 
фирма получила лишь почётный диплом. 

Шрёдер являлся поставщиком германского двора и жен-
ских учебных заведений ведомства императрицы Марии, офи-
циально именовался поставщиком Петербургской 
консерватории. В 1880 году Шрёдер был удо-
стоен звания «Поставщик двора Его импера-
торского Величества». 

 освобождение от крепостной за-
висимости остзейских крестьян. Однако лич-
ная свобода крестьян была ограничена запре-
щением переселяться им в другие губернии 
и приписываться к городским обществам. По 
существу, землевладельцы сохранили власть 
над крестьянами, но освободились от всяких 
обязанностей по отношению к ним. 



 в Аничковом дворце в Петербурге великокняжеское 
семейство установило к Рождеству и Новому году ёлку. 

Но в домах горожан рождественская и новогодняя ёлка не 
ставилась. К этому времени модным увлечением петербургской 
знати было посещение «рынка замороженного мяса». Вот как 
описывал это развлечение современник: «Существует обыкно-
вение устраивать на Неве, когда она совсем замерзла, аллеи из 
ёлок, втыкая их на небольшом расстоянии одна от другой в лед. 
Как съестные припасы из южных частей империи прибывают 
зимою, то они все заморожены и прекрасно сохраняются в про-
должение нескольких месяцев.

Так как к этому времени кончается один из русских постов, 
которых народ свято держится, то и стараются вознаградить 
себя за скудное питание.

Вот в этих-то аллеях, устроенных на льду, и располагаются 
съестные припасы. Возможные животные размещены в боль-
шом порядке; количество быков, свиней, птицы, дичи, баранов, 
коз весьма значительно. Их ставят в этом своеобразном парке на 
ноги, и они производят странное зрелище.

Так как это место служит прогулкою, то вереницею тянут-
ся богатые сани с роскошными меховыми полостями и даже в 
шесть лошадей.

Самые знатные сановники любят делать покупки на этом 
рынке, и довольно часто можно видеть, как они возвращаются, 
поместив замороженного быка или свинью на запятках саней в 
виде лакея или на верхушке кареты».

государственная монополия на торговлю водкой, под-
писан указ о казенной «продаже питей».

Санкт-Петербургский университет.
Александр I утвердил доклад министра духовных дел и на-

родного просвещения Александра Николаевича Голицына «Об 
учреждении Санкт-Петербургского университета». 



Санкт-Петербургский педагогический институт преобразо-
ван в Санкт-Петербургский университет. 

В этот же день 8 февраля в здании Двенадцати коллегий 
была освящена Преображенская церковь – для студентов от-
крывшегося университета. В помещении церкви сегодня рас-
полагается музей университета, а по праздникам проводятся 
церковные службы. 

Состоялся торжественный акт открытия Петербургского 
университета в здании Две надцати коллегий.

Основана университетская библиотека. Служащие и студен-
ты университета получили форменную одежду учебного округа 
образца 1809 года.

Этот день отмечался как день основания Петербургского 
университета до конца 90-х годов ХХ века. Затем датой основа-
ния университета стали считать день основания Академии наук 
и академического университета.

первое заседание членов общества «Зелёная 
лампа». 

Членами «Зелёной лампы» были Я.Н. Толстой, А.С. Пуш-
кин, А.А. Дельвиг, Ф.Н. Глинка, Н.И. Гнедич и др. 

На заседаниях кружка читались и обсуждались стихи, те-
атр, обзоры, исторические и публицистические статьи, лирико-
вакхические произведения. На заседаниях порой читали прозу и 
стихи «против государя и правительства». 

Общество собиралось в Петербурге в доме Н.В. Всеволож-
ского на Екатерингофском проспекте (ныне дом № 39 по про-
спекту Римского-Корсакова). 

Заседания кружка заканчивались обыкновенно ужином, 
за которым прислуживал мальчик-калмык. Пушкин говорил: 
«Калмык меня балует – Азия протежирует Африку». В это вре-
мя Пушкин работал над поэмой «Руслан и Людмила». Тогда же 
появились его лирические произведения: ода «Вольность», сти-
хи «Деревня», «К Чаадаеву», «Н.Я. Плюсковой».

 министерства в Московском университете была 
учреждена кафедра «богопознания и христианского учения». 
Посещение лекций этой кафедры было объявлено обязательным 
для студентов. До этого времени Московский университет был 
единственным в мире, где богословие вообще не преподава-
лось.

высочайшего одобрения плана губернатора Грузии ге-
нерала Алексея Петровича Ермолова 22 июня русские заложили 
крепость Грозная. 

Появление новой крепости обеспокоило соседей-чеченцев 
на юге и юго-западе. Правители Аваристана, Казикумуха, Мех-
тули, Каракайтаха, Табасарани и сообщества Акуши (Дарги) 
сформировали антирусский союз. 

Начались военные действия, которые завершились с насту-
плением холодов.



 под командованием Фаддея Фаддеевича Беллин-
сгаузена и Михаила Петровича Лазарева – «Восток» и «Мир-
ный» – 14 июля 1819 года снялись с якоря и под салют артилле-
рийских береговых батарей покинули родной Кронштадтский 
рейд. Предстоял долгий путь в неведомые страны. Перед экс-
педицией поставили задачу – как можно дальше проникнуть 
на юг, чтобы окончательно разрешить вопрос о существовании 
Южного материка. В начале XIX века корабли русского фло-
та совершили ряд кругосветных путешествий. Эти экспедиции 
обогатили мировую науку крупнейшими географическими от-
крытиями, в особенности в Тихом океане. Однако огромные 
пространства Южного полушария все еще оставались на карте 
«белым пятном». Экипаж судов, отправившихся в кругосвет-
ную экспедицию, состоял из опытных, бывалых моряков.

Морское министерство назначило начальником экспедиции 
капитана Беллинсгаузена, имевшего уже за плечами большой 
опыт дальних морских плаваний. 

Во время плавания состоялось величайшее 
географическое открытие: Фаддей Фаддеевич 
Беллинсгаузен и Михаил Петрович Лазарев 
первыми увидели новый континент – Антар-
ктиду. Шлюпы «Восток» и «Мирный» вплот-
ную подошли к неведомому Южному мате-
рику: мореплаватели увидели ледяной барьер 
и материковый лед, поднимающийся к югу. 
Так 16 января 1820 года русской экспедици-
ей под руководством Фаддея Беллинсгаузена и 
Михаила Лазарева состоялось официальное от-

крытие нового континента.
Первыми в мире российские моряки не только 

доказали существование Антарктиды, но и обошли ее 
вокруг. А берег Антарктиды они назвали Землей Алек-

сандра I.
В Южном океане Фаддеем Фаддеевичем Бел-

линсгаузеном и Михаилом Петровичем Лазаревым 
на шлюпах «Восток» и «Мирный» открыт неиз-
вестный остров, которому они дали имя Петра I. 

Экспедиция Фаддея Фаддеевича Беллинсгау-
зена и Михаила Петровича Лазарева вернулась в 

Кронштадт в июле 1821 года. Экспедиция на двух 
шлюпах шесть раз пересекла Полярный круг, открыла 

Антарктиду, 29 островов и коралловый риф. 

 будущего Исаакиевского собора, строящегося в Пе-
тербурге по проекту Огюста Рикара де Монферрана, положен 
первый гранитный камень, а под него бронзовая позолоченная 
доска, на которой указана дата, когда положен «сей первый ка-
мень». 

Церемония происходила в «Исаакиевской деревне» – так 
называлась огромная строительная площадка, окруженная глу-
хим высоким забором. В «Исаакиевской деревне» было две 



казармы для рабочих – летняя и зимняя, при казармах кухня, в 
которую рабочие нанимали стряпух. Был и свой госпиталь.

Творение Огюста Монферрана – четвёртый по счёту храм 
в честь Исаакия Далматского в Санкт-Петербурге. Первую де-
ревянную Исаакиевскую церковь государь приказал построить 
вблизи на Адмиралтейском лугу 30 мая 1710 года. Церковь была 
возведена у берега Невы, с западной стороны Адмиралтейства. 
Именно здесь 19 февраля 1712 года Пётр I венчался со своей 
женой Екатериной.

В 1809 году Александр I объявил конкурс на строитель-
ство нового собора. В конкурсе участвовали многие архитек-
торы. Вопрос о строительстве четвёртого здания Исаакиевско-
го собора был отложен из-за Отечественной войны 1812 года.  
В 1816 году Александр I вновь вернулся к вопросу о возведе-
нии храма. Окончательный выбор пал на проект тогда ещё ма-
лоизвестного французского архитектора Огюста Монферана. 
Архитектор представил сразу двадцать четыре проекта собора 
в разных стилях. Император остановил свой выбор на пятигла-
вом храме в классическом стиле. Кроме того, на решение им-
ператора повлияло то, что Монферран предлагал использовать 
часть конструкций собора Ринальди, то есть третьего Исааки-
евского собора.

Михайлович Карамзин – один из самых ярких кри-
тиков замысла императора присоединить к Польше и западные 
губернии России – написал записку «Мнение русского гражда-
нина» и прочитал её в тот же вечер императору. Было известно, 
что царь хотел повторить опыт с Финляндией, к которой он рос-
черком пера присоединил Выборгскую губернию.

Карамзин доказывал, что намерение царя восстановить 
Речь Посполитую вместе с владениями в Белоруссии и Право-
бережной Украине подрывало территориальную целостность 
Российской империи и разрывало только недавно, при Екате-
рине II, достигнутое политическое единство Великой, Малой и 
Белой Руси. 

Мнение историографа произвело на императора сильное 
впечатление. Впрочем, сам Карамзин не переоценивал свою 
роль в этом деле: «Россия удержала свои Польские области, но 
более счастливые обстоятельства, нежели мои слезные убежде-
ния, спасли Александра от дела, равно бедственного и неспра-
ведливого». 

Потерпев неудачу при дворе, польские деятели, чья штаб-
квартира находилась в Лондоне, установили контакты с тайны-
ми обществами декабристов.

слияние министерств внутренних дел и полиции. 
Дело в том, что после смерти Вязмитинова нового назначения на 
должность министра полиции не последовало. 

Виктор Павлович Кочубей, вновь ставший министром вну-
тренних дел, обосновал необходимость возвращения функций 
управления полицией в МВД. 



Издан императорский указ «О присоединении Министер-
ства полиции к Министерству внутренних дел». Одновременно 
с присоединением департаментов полиции из МВД выводился 
Департамент мануфактур и торговли, а затем Почтовый депар-
тамент. 

Во главе поставлен граф Виктор Павлович Кочубей. Това-
рищем министра – граф Павел Александрович Строганов.

 Главное инженерное училище, в котором готовили 
офицеров инженерных войск. Некоторое время училище рас-
полагалось в Санкт-Петербурге в Михайловском замке, после 
чего в феврале 1823 года он был официально переименован в 
Инженерный. 

В числе выпускников училища – генерал Эдуард Иванович 
Тотлебен, Федор Михайлович Достоевский. Впо следствии учили-
ще было преобразовано в Николаевскую инженерную академию.

Гвардейская берейторская школа для подготовки 
искусных берейторов в гвардейские полки. 

Одним из главных предметов преподавания в ней, кроме 
верховой езды, была анатомия.

Разместилась школа в Петербурге напротив Михайловско-
го экзерциргауза – крытого плаца для строевых занятий (ныне 
Зимний стадион).

 первой русской анатомической школы Петр 
Андреевич Загорский, создатель классификации уродств выпустил 
в свет работу «О жидких частях человеческого тела». П.А. Загор-
ский ввел для студентов обязательные занятия на трупах.

 формирование женских тюрем. 
В основном эти тюрьмы существовали на пожертвования. 
Около каждой тюрьмы висели железные кружки для по-

жертвований.

войны французские пленные сменили мундиры на 
платье цирюльников. Французы имели шумный успех. Знатные 
князья выписывали настоящих парикмахеров из Парижа. 

В крупных городах открывались парикмахерские, принад-
лежащие иностранцам. Обставлялись они дорогой мебелью, 
зеркалами, витринами, много было парфюмерии и косметиче-
ских средств. На столиках лежали модные французские журна-
лы, обслуживание стоило дорого. Россия в области моды была 
полностью ориентирована на Францию. В салонах в своем боль-
шинстве заправляли французские мастера. 

В Москве и Петербурге появились первые парикмахерские 
салоны, или, как их называли, «залы для стрижки и бритья». 
Пользоваться их услугами могли только люди состоятельные. 
На фасадах этих заведений красовались вывески с изображе-
нием изящно причесанных кавалеров с блестящими от помады 
волосами. 



Обилие парикмахерских салонов, издание журналов мод 
способствовали распространению всевозможных вариантов 
причёсок. Парикмахерских школ в России не было. Обучение 
проходило «в мальчиках». И старые мастера не спешили делить-
ся своими профессиональными секретами. Дамские мастера – 
французы часто отводили русским парикмахерам лишь роль 
подмастерьев.

 штабе на Дворцовой площади в Петербурге за-
сиял самый мощный в городе газовый светильник – бронзовая 
люстра в 336 тройных рожков, которая сравнивалась прессой с 
«плавающим солнцем». 

Затем на Невском проспекте появились первые в городе 
чугунные фонари. Их отлили по рисункам инженера генерал-
майора Корпуса инженеров путей сообщения Петра Петровича 
Базена. 

Пётр Петрович вскоре предложил проект по устройству мо-
стовых и тротуаров, защиты Петербурга от наводнений, заклю-
чавшийся в сооружении двадцатикилометровой дамбы, которая 
отгораживала часть Финского залива. В 1835 году было основа-
но Общество освещения газом Петербурга. 

 экспедиция в составе двух отрядов Восточного 
или Колымского, и Западного, или Усть-Янского. Во главе каждо-
го отряда поставлены лейтенанты (будущие адмиралы) – барон 
Фердинанд Петрович фон Врангель и Пётр Фёдорович Анжу. 
Цель экспедиции – описание северных берегов Сибири. 

В состав отряда Анжу в качестве врача и естествоиспыта-
теля был включен и медик-хирург Алексей Евдокимович Фигу-
рин, который станет первым составителем русско-якутского и 
якутско-русского словарей. За три года (экспедиция вернулась в 
Петербург 15 августа 1824 года) самым точным образом карто-
графированы берега на протяжении 3 тысяч верст. 

Василий Андреевич Жуковский, на квартире которо-
го проходили литературные встречи, подарил молодому поэту 
Александру Пушкину свой портрет с надписью: «Победителю-
ученику от побежденного учителя в тот высокоторжествен-
ный день, в который он окончил свою поэму “Руслан и Людми-
ла”. 1820 марта 26 великая пятница».

в мире при мощении улиц в Петербурге стали ис-
пользоваться шестигранные шашки-торцы. Этот способ моще-
ния предложен действительным статским советником, инже-
нером путей сообщения, одним из пионеров автотранспортной 
науки в России Василием Петровичем Гурьевым. 

По словам самого изобретателя, «жители успокоились от 
стуку, лошади ощутили новые силы и, не разбивая ног, возят те-
перь рысью большие телеги. Экипажи сохраняются, а здоровье 
людей, особливо нежного пола, получило новый быт от приятной 
езды...». Через несколько лет Василий Петрович выпустил моно-



графию «Об учреждении торцовых дорог и сухопутных па-
роходов в России посредством компаний». «Сухопутными 
пароходами» Гурьев называл паровые автомобили, которые, 

по его мнению, должны были прийти на смену лошади. 
Спустя двадцать лет таким образом стали 

мостить улицы европейских городов.

 из Петербурга в Москву 
появился первый дилижанс. Дилижан-
сами называли многоместные откры-

тые кареты с продольной перегородкой, 
в которых пассажиры сидели боком по направ-

лению движения. Часто дилижансы именовали «линейками». 
Возможно, из-за того, что они ходили по конкретным маршру-
там – линиям.

Первый дилижанс из Петербурга в Москву отправился 
1 сентября. 

Тогда же была учреждена первая в России акционерная 
компания по устройству пассажирских рейсов в дилижан-
сах между Петербургом и Москвой. Основал компанию князь  
М.С. Воронцов. За первые 10 лет по этому маршруту проехало 
более 33 тысяч человек, во второе десятилетие – около 50 тысяч.

 учреждено Императорское Общество сельского 
хозяйства. После Вольного экономического общества, учреж-
дённого ещё при Екатерине II в Петербурге, московское Обще-
ство сельского хозяйства стало вторым в России по времени 
создания и первым – созданным в Москве. 

Выбор Москвы, как месторасположения организации, был 
обусловлен большей приближённостью к основным земледель-
ческим регионам страны. Для распространения знаний обще-
ство начало выпускать «Земледельческий журнал». Это помогло 
установить отношения с землевладельцами из разных местно-
стей России, а затем и с заграничными сельскохозяйственными 
обществами.

 поле в 1820 году была освящена церковь 
Спаса Нерукотворного, возведенная на средства Маргариты 
Тучковой, урожденной Нарышкиной, вдовы погибшего в Бо-
родинском сражении Александра Тучкова. Туда потянулись 
паломники со всей России, что было неудивительно, так как 

храм был первым памятником героям Отечественной войны 
1812 года. 

Александр и Маргарита поженились в 1806 году: 
родители Нарышкиной долго не давали согласия на 
брак своей дочери. Маргарита сопровождала мужа во 
всех военных походах и только рождение сына Нико-
лая в 1811 году заставило её расстаться с супругом. 

После Бородинского сражения Маргарита поеха-
ла на поле битвы искать тело мужа: из письма генера-
ла Коновницына она знала, что Тучков погиб в районе 



Семёновского редута. Поиски среди десятков тысяч павших 
ничего не дали: тело Александра Тучкова так и не было най-
дено. 

Вдова приняла решение построить на свои средства на ме-
сте его гибели храм. Позднее даже сам император Николай на-
зывал церковь Спаса Нерукотворного первым и самым достой-
ным памятником войне. 

Маргарита подолгу жила на Бородинском поле, в неболь-
шом, специально построенном домике. И неудивительно, что 
вскоре там возникает Спасо-Бородинская община. А затем 
Спасо-Бородинская община по высочайшему повелению стано-
вится Спасо-Бородинским общежитийным монастырём. 

Маргарита, приняв постриг и став Марией, отдаётся глав-
ному делу всей последующей жизни – устройству нового жен-
ского монастыря. Она же становится и первой игуменьей оби-
тели.

Именно там, в Спасо-Бородинском монастыре, матушка 
Мария и создает самый удивительный памятник героям войны 
1812 года – бородинский хлеб. В нём удивительным образом 
соединилась горечь потери и сладость любви.

появилось первое учебное пособие по шахма-
там. Шахматы пришли на Русь с Востока. Главным доказа-
тельством этого является чистота русской шахматной терми-
нологии, сохранившей восточные наименования почти всех 
участвующих в игре фигур без искажений и переделок, ха-
рактерных для стран Западной Европы. Время проникнове-
ния к нам шахмат различные исследователи опреде-
ляют по-разному: от IX до XII века. В шахматы 
играли и великие князья, и простой народ. 
Но политические и социальные условия 
мало способствовали развитию шахмат 
в России. Все же притягательная сила 
шахмат была столь велика, что шахматы 
продолжали жить в народе. Во второй по-
ловине XVII века шахматы начинают широко рас-
пространятся. Приезжавшие в Московию иностранцы с изу-
млением поражались искусству, с которым русские играли в 
шахматы. Но до начала XIX века книги о шахматах в России 
не было. 

В 1821 году Иван Бутримов издал первый в России учебник 
по шахматам «О шахматной игре».

консул в Рио-де-Жанейро, академик Григорий 
Иванович Лангсдорф, участник экспедиции Крузенштерна, ор-
ганизовал первую русскую экспедицию во внутренние области 
Бразилии – путешествие, длившееся с 1821 по 1836 год. Ланг-
сдорф принял участие в первом русском кругосветном плавании 
1803–1805 годов лишь благодаря собственной настойчивости. 
Когда известие о готовящемся плавании дошло до Гёттингена, 
экспедиция уже была полностью укомплектована, а корабли го-



товились выйти в море. Тем не менее ученый сделал всё, чтобы 
присоединиться к экспедиции. Благодаря участию в этой экс-
педиции Лангсдорф сумел объездить полсвета – он побывал 
на Канарских и Маркизских островах, в Бразилии и Японии, 
на Камчатке и Аляске, в Калифорнии, а также проехал сухим 
путем от Охотска до Петербурга. По возвращении в Петербург 
Лангсдорф, назначенный к тому времени адъюнктом Россий-
ской академии наук, в течение нескольких лет обрабатывал со-
бранные им во время экспедиции материалы, а также опубли-
ковал несколько работ. А в 1812 году Лангсдорф был назначен 
генеральным консулом России в Рио-де-Жанейро. Эта миссия 
предоставляла ему уникальные возможности, поскольку он 
намеревался совмещать свои консульские обязанности с науч-
ными исследованиями Бразилии. За весь период своего пребы-
вания там он поддерживал постоянную связь с Петербургской 
академией наук, сообщая различные сведения об этой стране, 
о населяющих ее племенах и высылая естественно-научные 
коллекции. Помимо Петербургской академии наук собрания 
Лангсдорфа получали также в дар музеи Гамбурга, Парижа и 
Лондона. 

Экспедиция 1821 года, организованная Григорием Ива-
новичем Лангсдорфом в глубь Бразилии, добилась блестящих 
результатов. Её участники преодолели по суше и воде более  
15 тысяч километров, впервые осуществив комплексное изуче-
ние Бразильского нагорья и речных систем Амазонии – верхней 
Параны, верхнего Парагвая и Тапажоса.

Для Лангсдорфа же экспедиция закончилась трагически: в 
1828 году от тропической лихорадки и перенесенных лишений 
он потерял память. 

Коллекции, собранные Григорием Ивановичем и его спут-
никами, обогатили крупнейшие хранилища Российской акаде-
мии наук: этнографическое, зоологическое и ботаническое. Но 
имя Григория Ивановича Лангсдорфа на многие годы было не-

заслуженно забыто.

городах Петербурге и Москве появи-
лись почтальоны. Они носили специальные мундиры, 
сумку и саблю.

В Петербурге почтовые отделения открылись в Ли-
тейной части на Воскресенском проспекте, в Московской 
части на Офицерской улице и в Петербургской части на 

Большом проспекте. 
Для ускорения доставки корреспонденции город разде-

лен на 20 почтальонских округов.
Каждый округ обслуживали два почтальона. 

В Москве открылось пять почтовых отделений: в Сущев-
ской, Хамовнической, Яузской и Лефортовской частях, а также 
на Якиманке.

 исключительные права России на Аляску се-
вернее 51-й параллели. 



Торговля, ловля китов и рыбы по всему северо-западному 
берегу Америки, восточному берегу Сибири, вдоль Алеутских и 
Курильских островов разрешены только российским подданным.

Иностранным судам запрещено приставать к берегам Рус-
ской Америки: «Воспрещается всякому иностранному судну не 
только приставать к берегам и островам, подвластным Рос-
сии, но и приближаться к ним на расстояние менее ста ита-
льянских миль». 

 финансов учрежден Департамент го-
сударственного казначейства.

Казначейство было учреждено для приёма, хранения и от-
пуска денежных средств на расходы по общему государственно-
му управлению. (Ликвидировано 31 октября 1918 года.)

«Словарь древней и новой поэзии» – первая литератур-
ная энциклопедии в России.

Составитель словаря – Николай Федорович Остолопов.

Общество поощрения художников (с 1875 года 
Общество поощрения художеств). Располагалось в Петербурге. 
Его организаторы: статс-секретарь П.А. Кикин, князь И.А. Гага-
рин и граф А.И. Дмитриев-Мамонов. 

Первой акцией общества стала покупка комнат для прожи-
вания в них нуждающихся художников. Позднее общество стало 
устраивать беспроигрышные художественные лотереи.

 и наследник престола Константин Павлович 14 ян-
варя 1822 года послал официальное уведомление своему брату 
Александру I о том, что он развелся с великою княгиней Анной 
Фёдоровной и обвенчался в Варшаве с графиней Иоанной Груд-
зинской. 

 разделена на две части – Восточную (с администра-
тивным центром в Иркутске) и Западную (с административным 
центром первоначально в Тобольске, а затем в Омске). Каждой 
частью, согласно именному указу от 26 января 1822 года управ-
лял генерал-губернатор. 

Для управления сибирскими губерниями приняты: Устав 
об управлении инородцев, Устав о сибирских киргизах, Устав о 
ссыльных, Устав об этапах в сибирских губерниях, Устав о со-
держании сухопутных сообщений в Сибири, Устав о сибирских 
городовых казаках, Положение о земских повинностях в сибир-
ских губерниях, Положение о казенных хлебных запасных ма-
газинах, Положение о разборе исков по обязательствам, заклю-
ченным в сибирских губерниях обывателями разных сословий. 
Созданы инородные управы. 

 переулке, в Москве, открылась больница, 
врачи которой должны были оказывать горожанам неотложную 
помощь. 



Это заведение явилось предшественником «Скорой помощи». 
Вскоре аналогичные больницы появились в Яузской и Пре-

сненской частях.

 острове открылось первое в Петербурге 
специальное здание для цирковых представлений. 

Газета «Санкт-Петербургские ведомости» сообщала: «В по-
недельник 22 и во вторник 23 мая Рудольф Меке с компанией 
будет иметь честь представлять во вновь устроенном на Кре-
стовском острову для гимнастических упражнений здании Ио-
сифа Габита разные штуки верховой езды, скачки, танцы по 
веревкам и прекрасный фейерверк. Начало будет в половине 
7-го часа».

высочайшее повеление закрыть масонские ложи и 
всякие тайные общества. Военные и гражданские чины обязаны 
были дать подписку, что они не принадлежат и не будут при-
надлежать к этим организациям. Но это уже не могло исправить 
ситуацию.

 так называемое «дело Лабзина». Вице-пре- 
зидент Академии художеств Александр Федорович Лабзин 
высказался на заседании совета по поводу приема в почёт-
ные члены Д.А. Гурьева, А.А. Аракчеева и В.П. Кочубея: 
если совет считает их достойными только потому, что они 
близки к императору, то он, Лабзин, в свою очередь пред-
лагает избрать членом академии и царского кучера Илью как 
наиболее близкого к государю человека, настолько близкого, 
что ему позволено сидеть при царе, да еще и спиной к цар-
ской особе. 

В предписании Александра I министру просвещения и 
духовных дел Александру Николаевичу Голицыну, говори-
лось: «Подобная дерзость терпима быть не может. Я по-
велел Правительствующему Сенату данным, отставить 
его вовсе от службы, а Санкт-Петербургскому военному 
генерал-губернатору выслать его из столицы в деревни, с 
запрещением выезда из оных без особенного моего на то по-
веления». 

 казённого театра Медокса в Доме Пашкова в коме-
дии Михаила Николаевича Загоскина «Господин Богатонов, или 
Провинция в столице» состоялся дебют провинциального акте-
ра из Тулы Михаил Семенович Щепкина 

Михаил Семёнович Щепкин – будущий основоположник 
русского сценического искусства, реформатор русского теа-
тра.

 появился первый номер альманаха «Поляр ная 
звезда», изданного Кондратием Федоровичем Рылеевым и 
Александром Александровичем Бес  тужевым (Марлинским). 
Марлинский – литературный псевдоним Бестужева, образо-



ванный от названия местечка Марли под Петергофом, где он 
служил в полку. 

Всего в свет вышли три номера ежегодника. В них печа-
тались Александр Сергеевич Пушкин, Василий Андреевич 
Жу ковский, Иван Андреевич Крылов, Александр Сергеевич 
Грибоедов и другие ведущие литераторы того времени. «Это 
неслыханная вещь в России, – говорил об альманахе сам Бес-
тужев. – При составлении нашего издания г. Рылеев и я имели 
в виду более чем одну забаву публики. Мы надеялись, что по 
своей новости, по разнообразию предметов и достоинству пьес, 
коими лучшие писатели удостоили украсить “Полярную звез-
ду”, она понравится многим. Успех альманаха превзошел все 
ожидания».

 Комитет призрения заслуженных гражданских чи-
новников. Он разместился в Петербурге в бывшем Иезуитском 
доме у Казанского моста на Екатерининском канале (ныне канал 
Грибоедова). 

Комитет устраивал пенсии и пособия чиновникам, которые, 
«лишившись сил от трудов, понесенных в прехождении их долж-
ностей, не имели средств к приличному для себя содержанию».

свет первый в России спортивный журнал «Еже-
недельник для охотников до лошадей». Издатель – генерал-
лейтенант и писатель Павел Иванович Цорн. Это первый в 
России иллюстрированный коннозаводческий, иппологический 
журнал. Печатался в типографии Августа Семена. Павел Ива-
нович помещал в своем журнале много статей по иппологии и 
ветеринарии. Журнал Цорна имел большое по тому времени ко-
личество подписчиков.

 Ираклий Иванович Морков, христосуясь с Василием Ан-
дреевичем Тропининым по случаю Пасхи, вместо крашеного 
яйца вручил крепостному художнику вольную. Кстати, благо-
даря графу Тропинин окончил Петербургскую академию худо-
жеств, имел заказчиков из числа высокопоставленных людей, 
мог работать в прекрасной мастерской. 

Галерея художника Тропинина – своеобразная иконогра-
фия великой русской прозы от Карамзина до Льва Толстого. 
«Иные обвиняют меня в том, что мои портреты почти все улы-
баются, – говорил однажды художник, как бы оправдываясь. – 
Да ведь я не придумываю, не сочиняю этих улыбок – я их пишу 
с натуры. Зачем передавать полотну неприятное выражение, 
которое останется без изменений, зачем производить тяжёлое 
впечатление, возбуждать тяжёлые воспоминания в любящих 
этого человека». 

Дом на Ленивке, где жили Тропинины, по словам современ-
ников, хранил обычаи милой старины, когда простота и добро-
сердечие, царящие в доме, как бы открывали сердца и беседы 
больше походили на задушевные излияния, исповеди, чем на 
обычный житейский обмен новостями.



Изъездивший полмира, избалованный славой Брюллов, 
когда рассказывал о Москве, прежде всего вспоминал тропи-
нинский дом и доброго Василия Андреевича. Он чуть не со 
слезами на глазах уверял: «Я бы у него жить стал, к нему бы на 
хлебы пошёл...»

 острове в Петербурге основан Бота-
нический музей. Его экспозиция составлена из растительной 
коллекции Кунсткамеры. Ботанический сад, расположенный на 
Аптекарском острове, получил наименование Императорский. 

Сад имел три отделения: медицинское, ботаническое и дре-
весный питомник.

 «Сын отечества» с датой «Павловск. 
Июня 15 дня 1823 года» была напечатана басня Ива-
на Андреевича Крылова «Василёк». 

Басня посвящена императрице Марии Фёдоров-
не, матери императора Александра I.

Рассказывают, что, когда в 1823 году Иван Андреевич 
Крылов тяжело заболел, императрица Мария Фёдоровна в знак 
большого к нему расположения прислала баснописцу букет 
васильков и переселила Ивана Андреевича в Павловск – свою 
летнюю резиденцию. 

Иван Андреевич выздоровел и написал басню, в которой 
говорит о себе как о бедном васильке. А букет императрицы 
Крылов бережно засушил и часто им любовался. Иван Андрее-
вич очень любил васильки и в последнем завещании просил по-
ложить ему в гроб эти цветы. 

 Селе император составил тайный манифест о 
назначении великого князя Николая Павловича наследником 
престола. 

Манифест запечатан в конверт, и на нем рукой императора сде-
лана надпись: «Хранить в Успенском соборе с государственными 
актами до востребования моего, а в случае моей кончины 
открыть московскому епархиальному архиерею и 
московскому генерал-губернатору в Успен-
ском соборе прежде всякого другого 
деяния в чрезвычайном собрании». 
29 августа, находясь в Москве, 
Александр I передал запечатанный 
конверт с манифестом московскому 
архиепископу Филарету. О суще-
ствовании этого документа знали 
только три человека – ар-
хиепископ Филарет, граф 
Алексей Андреевич Арак-
чеев и князь Александр 
Николаевич Голицын. Сам 
наследник о решении импе-
ратора не ведал. 



 строительство здания Адмиралтейства по проек-
ту Андреяна Дмитриевича Захарова. Сам архитектор не дожил 
до этого дня. 

 – первая постройка на левом берегу Невы 
в Санкт-Петербурге. Первоначально Адмиралтейство задумы-
валось Петром I только как верфь, по его проекту она и была 
заложена 5 ноября 1704 года. Здесь начали строить корабли 
для Балтийского флота. Первоначально Адмиралтейство пред-
ставляло собой одноэтажное мазанковое сооружение. Двор был 
обведён внутренним каналом. Во дворе построили эллинги для 
строительства парусных кораблей. В 1727–1738 годах Адми-
ралтейство в камне перестраивал Иван Кузьмич Коробов. 

В 1789 году при Екатерине II на территории производства 
произошёл крупный пожар. Возникла опасность распростра-
нения пожара на Зимний дворец, однако это удалось предот-
вратить. Императрица пожелала перенести верфь на террито-
рию Кронштадта. Но этому воспротивилась Адмиралтейств-
коллегия, сославшись на отсутствие для переезда 
казённых средств. В 1806–1823 годах по указу 
Александра I здание перестраивал Андреян Дми-
триевич Захаров. Тогда за ненадобностью были 
уничтожены фортификационные сооружения. На 
их месте появился бульвар, куда ездил весь свет-
ский Петербург и куда А.С. Пушкин отправлял на 
прогулку в широком боливаре своего героя Евгения 
Онегина.

Захаров построил третье, стоящее и поныне 
здание Адмиралтейства.

Издатель «Журнала изящных искусств» 
В.И. Григорьев писал: «...Возобновлено Глав-
ное здание Адмиралтейства в С.-Петербурге, 
здание огромнейшее и, можно сказать, един-
ственное по чистоте архитектуры, согласию 
частей, соразмерности во всем и изящному сти-
лю... Захаров утвердил вкус чистый, нынешним художникам 
остается идти прямым путем».

 иностранных дел осуществило небывалое 
до того издание: были опубликованы документы 1814–1822 го-
дов. 

графини Паниной – братьями Василием, Ге-
расимом и Макаром Дубиниными – построен первый нефтепе-
регонный завод вблизи Грозного. 

Уже в первый год продукция Дубининского завода исчисля-
лась тысячами пудов фотогена (раньше так называли керосин), 
что сразу вызвало падение его стоимости на рынке.

 российско-американская конвенция о русско-
американской границе в Северной Америке (на Аляске). Вос-



становлена свобода плавания и ловли рыбы у северо-западных 
берегов Америки. 

, профессор Василий Васильевич Лерхе на 
деньги императорской семьи открыл в Санкт-Петербурге глаз-
ную лечебницу у Казанского моста. 

Заведение пользовалось популярностью: за первую поло-
вину 1825 года было отмечено более 6 тысяч посещений. Рас-
ходы покрывались за счет дотаций правительства и благотвори-
тельных взносов. 

При лечебнице в 1827 году был создан первый в столице 
травматологический пункт. Василий Васильевич был одним из 
учредителей общества практических врачей в Петербурге.

 в отставку министр духовных дел и народного 
просвещения князь Александр Николаевич Голицын. На его ме-
сто назначен адмирал Александр Семёнович Шишков. 

Новый министр народного просвещения представил до-
клад об искоренении тайной крамолы путем ужесточения 

цензуры, в целом одобренный Александром. 
В первом же заседании Главного управления 

училищ Шишков сказал, что министерство долж-
но прежде всего оберегать юношество от заразы 
«лжемудрыми умствованиями, ветротленными 

мечтаниями, пухлой гордостью и пагубным са-
молюбием вовлекающим человека в опасное 

заблуждение думать, что он в юности ста-
рик, и через то делающим его в старости 
юношею». 

Министр говорил: «Науки, изощряю-
щие ум, не составят без веры и без нрав-

ственности благоденствия народного… Сверх 
того, науки полезны только тогда, когда, как соль, 

употребляются и преподаются в меру, смотря по со-
стоянию людей и по надобности, какую всякое звание в них 

имеет. Излишество их, равно как и недостаток, противны ис-
тинному просвещению. Обучать грамоте весь народ или несо-
размерное числу оного количество людей принесло бы более 
вреда, чем пользы. Наставлять земледельческого сына в ритори-
ке было бы приуготовлять его быть худым и бесполезным или 
еще вредным гражданином».

 филармоническом обществе состоялось 
первое в мире исполнение «Торжественной мессы» Людвига 
ван Бетховена.

 В Вене при жизни композитора прозвучали только фраг-
менты произведения, к тому же это случилось после петербург-
ского концерта.

 новый порядок занятий торговлей для мещан. Тот, кто 
брал особое свидетельство с уплатой 120 рублей пошлины, на-



зывался «торгующий мещанин». Он имел право открыть лавку, 
иметь ремесленное заведение с числом рабочих не выше 8 че-
ловек, содержать трактиры, брать подряды и т. д. Мещанин, не 
взявший свидетельства, назывался «посадским» и имел право 
заниматься ремеслом и открыть лавку для «продажи произведе-
ний своих рук» но не в рядах, а в доме, где жил.

 цензурное разрешение на книгу басен Ивана Ан-
дреевича Крылова. Огромный по тем временам тираж – 10 ты-
сяч экземпляров – финансирован по личному распоряжению 
императора его кабинетом. 

 и путешественник Павел Петрович Свиньин посе-
тил Рыбинск и написал: «Я не мог без восхищения взирать на 
деятельность и живость в Рыбинске, подобные тем, кои нахо-
дил и в первейших торговых городах Европы и Америки...» 

Павел Петрович много путешествовал по России, резуль-
татом этих поездок стали книги: «Достопамятности Санкт-
Петербурга и его окрестностей» (в шести томах), «Археологи-
ческие путешествия по России». 

Уже после смерти Свиньина, в 1839 году, вышла книга 
«Картины России и быт ее разноплеменных народов». Свиньи-
ным были написаны два исторических романа (ныне забытых и 
слабых в литературном отношении) – «Ермак, или Покорение 
Сибири» и «Шемякин суд».

 площади, в Москве, в здании, постро-
енном по проекту Осипа Ивановича Бове для купца В. Варгина, 
дала свой первый спектакль Казённая драматическая труппа. 
Эта труппа и положила начало существованию знаменитого 
Малого театра. 

Объявление о первом спектакле гласило: «В следующий втор-
ник 14-го числа сего октября месяца дан будет на новом малом 
театре, в доме Варгина, на Петровской площади, для оного спек-
такль №1, а именно: Новая увертюра сочинения А.Н. Верстов-
скаго, впоследствии во второй раз (sic!) «Лилия Нарбонская, или 
Обет рыцаря», новое драматическое рыцарское представление-
балет в 3-х действиях, с хорами, пением, дивертисманом, панто-
мимою, рыцарским сражением, поединками и церемониею по-
священия в рыцари, соч. князя А.А. Шаховского и балетмейстера 
Санкт-Петербургскаго Придворнаго театра г. Дидло, новая музы-
ка романсов, баллад, хоров, пантомимной сцены и балетов разных 
лучших авторов…»

открытие Цепного (Пантелеймоновского) моста 
у Летнего сада. 

Такого моста в Петербурге, да и в России ещё не было. На 
гранитных береговых устоях возвышались два легких чугунных 
портала. Они напоминали обрамления входов в древнеегипет-
ские храмы. Древнеегипетская стилизация сочеталась с харак-
терными чертами русской классики: золоченые розетки, при-



крывающие стыки звеньев цепей; маски львов, через пасти кото-
рых пропущены главные цепи; фонари на цепях, провисающие в 
двух центральных арках. Мост был цепным до 1913 года.

Петербургом и Шлиссельбургом начал работу пер-
вый в России оптический телеграф. Работал 30 лет.

в свет книга сильнейшего шахматиста России 
Александра Дмитриевича Петрова «Шахматная игра, приве-
дённая в систематический порядок, с присовокуплением игор 
Филидора и примечаний на оныя, изданная Александром Пе-
тровым». 

Александр Петров, до конца своей жизни не знавший равных 
себе соперников за шахматной доской, был автором дебюта до сих 
пор носящего его имя – «Защита Петрова, или Русская партия». 
Книга вышла в Петербурге в пяти частях объёмом в 500 страниц 
и явилась классическим сочинением по теории и практике шах-
матной игры. Книга стала настольной для нескольких поколений 
русских шахматистов.

 энциклопедический труд «Артиллерии полков-
ника и кавалера Федора Челеева. Полное и подробное наставле-
ние о составлении увеселительных огней, фейерверками именуе-
мыми, с присовокуплением приготовления военных огнестрель-
ных и зажигательных вещей в пользу артиллерии и любителей 
сего упражнения, состоящее из пяти частей». 

Эта книга как бы подводила итог всем предшествующим 
работам по реактивной технике.

 в обеих столицах распространялась комедия Алек-
сандра Сергеевича Грибоедова «Горе от ума». Комедию в сти-
хах Александр Сергеевич закончил в Тифлисе, где он служил по 
дипломатической части при командующем русскими войсками 
генерале Алексее Петровиче Ермолове. Грибоедов был настоя-
щим полиглотом. Он свободно владел французским, англий-
ским, немецким и итальянским, понимал латынь и греческий. 
Позже, будучи на Кавказе, он выучил арабский, персидский и 
турецкий языки.



Известно, что когда Грибоедов закончил работу над коме-
дией «Горе от ума», то первым, к кому он отправился показать 
труд, был тот, кого он больше всех боялся, а именно баснописец 
Иван Андреевич Крылов.

Познакомившись с пьесой, Крылов, улыбаясь, сказал: «Нет. 
Этого цензоры не пропустят. Они над моими баснями куражат-
ся. А это куда похлеще! В наше время государыня за сию пиесу 
по первопутку в Сибирь бы препроводила». 

Позднее критики признают, что «Горе от ума» – вершина 
русской драматургии и поэзии. Яркий афористический стиль 
способствовал тому, что она вся «разошлась на цитаты».

В истории русской словесности Грибоедов остался как homo 
unius libri – писатель одной книги, которая до сих пор является 
одной из наиболее популярных театральных постановок в Рос-
сии, а также источником многочисленных крылатых фраз. 

 М.А. Дмитриева «Торжество муз» на музыку Аля-
бьева, Верстовского открылся Большой (Петровский) театр в 
Москве. Прологом называлось аллегорическое представление, 
предшествующее торжественному спектаклю.

История Большого, или, как его назвали современники, 
Петровского, театра связана с именем губернского прокурора, 
князя Петра Васильевича Урусова, имевшего труппу актеров. 
Именно Урусов 17 марта 1776 года получил высочайшее позво-
ление «содержать <...> театральные всякого рода представления, 
а также концерты, воксалы и маскарады, а кроме его, никому ни-
каких подобных увеселений не дозволять во все назначенное по 
привилегии время, дабы ему подрыву не было». По данной ему 
«высочайшей» привилегии князь был обязан в течение пяти лет 
построить для труппы постоянное театральное здание «с таким 
внешним убранством, чтобы он городу служил украшением...»

Компаньоном князя был иностранец Михаил Георгиевич 
Медокс. Для постройки здания театра Медокс выкупил земель-
ный участок, бывший во владении князя Лобанова-Ростовского 
в начале Петровской улицы. Каменное трехэтажное, с тесовой 
крышей, здание так называемого Театра Медокса, или Петров-
ского театра, было возведено в потрясающие даже для нашего 
времени сроки – за пять месяцев (вместо пяти лет, обусловлен-
ных привилегией). Строил театр архитектор Христиан Ивано-
вич Розберг, который в московской полицейской конторе зани-
мался проектированием и строительством зданий. Новый театр 
принял первых зрителей 30 декабря 1780 года. Петровский театр 
простоял четверть века. Зимой 1805 года, перед началом оперы 
Ф. Кауэра «Днепровская русалка», по вине гардеробмейстера 
здание Петровского театра сгорело – от него сохранились только 
части несущих стен. В 1814 году архитектором центра города 
был назначен Осип Бове, урожденный петербуржец, творческая 
жизнь которого была неразрывно связана с Москвой. Под ру-
ководством Бове в центре Москвы была проведена реконструк-
ция Красной площади, разбит Александровский сад с гротом, 
создана Театральная площадь. Но самый большой успех Осипу 



Бове принесло сооружение в стиле ампир Петровского театра, 
который, по словам современников, «как феникс из развалин 
возвысил стены свои в новом блеске и великолепии». Работы 
начались в 1821 году.

Торжественное открытие театра, получившего новое назва-
ние Большой Петровский театр, состоялось 6 января 1825 года. 
Зрители, пришедшие на церемонию, приветствовали Осипа 
Бове благодарственными аплодисментами. 

Новое здание горожане называли «Колизей». Проходившие 
здесь спектакли неизменно имели успех, собирая великосвет-
ское московское общество.

 и историк Николай Алексеевич Полевой начал 
издавать журнал «Московский телеграф». Литературный и на-
учный журнал «Москов ский телеграф» выходил один раз в две 
недели.

Фактически руководил журналом Пётр Андреевич Вязем-
ский, который привлёк к сотрудничеству в отделе прозы Алек-
сандра Сергеевича Пушкина и Владимира Федоровича Одоев-
ского. Журнал пользовался успехом. Был закрыт в 1834 году по 
личному указанию Николая I.

Основана политико-литературная газета «Северная пчела» 
(редакторы Фаддей Венедиктович Булгарин и Николай Ивано-
вич Греч). 

Вышел первый номер «Журнала мануфактур и торговли».
Вышел в свет первый номер первого в России библиогра-

фического журнала «Библиографические листы». В журнале пу-
бликовались полные за главия новых книг, выходивших в России 
на русском и иностранных языках, а также рецензии и обзоры 
новой литературы

Вышел первый номер «Горного журнала, или Собрания 
сведений о горном и соляном деле, с присовокуплением новых 
открытий по наукам, к сему предмету относящимся». «Горный 



журнал» стал самым популярным геологическим печатным ор-
ганом в стране.

Михайловского дворца состоялось 30 августа 
1825 года. В этот день здесь состоялся праздничный обед. А уже 
на следующий день, 1 сентября, император Александр I уехал из 
Санкт-Петербурга и больше в Петербург не вернулся. 

Император Александр Павлович выехал в Таганрог. По-
ездка была вызвана якобы грудной болезнью жены Елизаветы 
Алексеевны, которой доктора рекомендовали тёплый морской 
климат. По выезде из Петербурга государь поздно вечером оста-
новился в Александро-Невской лавре, где для него митрополи-
том Серафимом был отслужен молебен. Повествуя о посещении 
императором лавры, иностранные историки указывают, будто 
Александр, отправляясь в дорогу, служил... панихиду! Долгое 
время считалось, что это ошибка: не сведущие в православных 
обрядах иностранцы могли перепутать панихиду с молебном. 
Однако некоторые исследователи загадки последних дней жизни 
Александра I считают, что служили всё-таки именно панихиду.

Многочисленная свита присоединилась к экипажу императо-
ра по дороге в Таганрог: начальник Главного штаба Его Величества 
генерал-адъютант барон И.И. Дибич, доктора Я.В. Виллие и Д.К. 
Тарасов, обер-вагенмейстер, картограф царя полковник А.Д. 
Соломко, фельдъегерского корпуса капитан К.К. Годефроа, ди-
ректор канцелярии начальника Главного штаба Ваценко, капитаны 
А.Г. Вилламов и Н.М. Петухов, гоф-фурьер Д.Г. Бабкин, метрдо-
тель (он же повар его императорского величества) Ф.И. Мил-
лер, камердинеры Анисимов и Федоров, певчий Берлинский и 
четыре лакея. 

прибытия в Таганрог император принял генерала  
И.О. Витта, который доложил Александру I , что «тайное обще-



ство значительно увеличилось» и антиправительственный заго-
вор на юге созрел. Александр выслушал доклад генерала и на 
следующий день покинул Таганрог и отправился в Крым. В этой 
поездке императора сопровождали: барон Дибич, медики Вил-
лие и Тарасов, полковник Соломко, метрдотель Миллер и два 
его личных фельдъегеря – майор Михайлов и капитан Годефроа.  
В обычных вояжах по стране рядом с императором присутство-
вал лишь капитан Годефроа. На этот раз в царском поезде ока-
зался еще один офицер для особых поручений – майор Михай-
лов. 

Император вернулся в Таганрог из Крыма 5 ноября. Все 
последующие дни, предшествовавшие кончине государя, это 
нераспутанный клубок, чреда необъяснимых противоречий, по-
служивших возникновению многочисленных легенд.

19 ноября в Таганроге после внезапной болезни умер госу-
дарь император Александр I. Одна из версий внезапной кончи-
ны – горячка с воспалением мозга. По другим данным импера-
тор заболел брюшным тифом, по другим – малярией. Алексан-
дру Сергеевичу Пушкину приписывают эпитафию: «Всю жизнь 
свою провёл в дороге, простыл и умер в Таганроге». В тот же 
день из Таганрога были отправлены «скорбные» фельдъегеря: 
в Петербург к императрице Марии Федоровне и в Варшаву к 
великому князю Константину.

На следующий день прошло вскрытие и бальзамирова-
ние тела Александра I. Девять докторов подписали протокол о 
вскрытии, а генерал-адъютант Александр Иванович Чернышёв 
засвидетельствовал его. Это событие, происходившее при на-
глухо закрытых дверях, породило то, что впоследствии назовут 
легендой. И каждому из тех, кто находился за теми дверями, 
суждено было в той или иной степени до конца исполнять свой 
долг, якобы храня тайну о настоящих событиях, то есть исчезно-
вении императора и рождении легенды о старце Федоре Кузь-
миче, под чьим именем ещё 39 лет будто бы жил оставивший 
престол Александр I.

 известие о болезни императора Александра I 
было получено 26 ноября. В Зимнем дворце началось совеща-
ние по поводу наследования царского трона. Военный генерал-
губернатор Петербурга граф Михаил Андреевич Милорадович 
заявил, что гвардия присягу Николаю не принесёт, поскольку не 
было всенародного отречения от престола Константина. Мило-
радовичу предложили ознакомиться с распоряжениями импера-
тора. Он ответил, что прочесть бумаги всегда успеет, а присяга и 
верность прежде всего. Ещё он напомнил о 60 тысячах штыков 
гвардии.

На следующий день, 27 ноября, во время молебна за здра-
вие Александра I в Зимний дворец пришло сообщение о его 
кончине. Началось поспешное принесение присяги Константи-
ну. В Варшаве (Константин был командующим польской арми-
ей) приближенные Константина настаивали на его прибытии в 
Петербург: «Армия за вас и Николай не пикнет!» Константин 



отказался, так как не мог нарушить обещания. По настоянию 
графа Михаила Андреевича Милорадовича через полчаса по-
сле получения известия Николай подписал присяжный лист. 
«Великий князь поднял руку; задыхаясь от рыданий, дрожа-
щим голосом повторял он за священником слова присяги; но 
когда надобно было произнести слова: государю императору 
Константину Павловичу, дрожащий голос сделался твердым 
и громким; все величие этой чудной минуты выразилось в его 
мужественном, решительном звуке», – вспоминал об этой 
присяге в дворцовой церкви В.А. Жуковский. Cледом за Нико-
лаем Константину присягнула гвардия. Однако в Государствен-
ном совете перед присягой вскрыли завещание Александра I и 
заколебались. Желая избежать опасного для страны волнения 
гвардии, сам Николай убедил членов Совета присягнуть Кон-
стантину.

В 15 часов в Петербурге завершено принятие присяги ново-
му российскому императору Константину.

 смерть императора породила в народе 
массу слухов. Исследователи приводят 51 версию, возник-
шую в течение нескольких недель после смерти Александра. 
Один из слухов сообщал, что «государь бежал под скрыти-
ем в Киве и там будет жить о Христе с душею и станет 
давать советы, нужные теперешнему государю Николаю 
Павловичу для лучшего управления государством». Вспоми-
нали и то, что император Александр I неоднократно выражал 
твердое намерение оставить престол. Чего стоит, например, 
такое заявление: «Я скоро переселюсь в Крым и буду жить 
частным человеком. Я отслужил 25 лет, и солдату в этот срок 
дают отставку».

Позднее, в 30–40-х годах XIX века, появилась легенда, что 
Александр, измученный угрызениями совести (как соучастник 
убийства своего отца), инсценировал свою смерть вдалеке от 
столицы и начал скитальческую, отшельническую жизнь под 
именем старца Фёдора Кузьмича (Феодор Томский, Феодор 
Козьмич). Согласно той легенде, в Таганроге умер и был затем 



похоронен не Александр, а его двойник. Сторонники этой вер-
сии утверждали, что вместо императора в Петербурге был по-
гребён некто фельдъегерь Масков, в семье которого долго со-
хранялось предание, что их предок похоронен в императорской 
усыпальнице.

Легенда появилась уже при жизни сибирского старца 
и получила широкое распространение во второй половине 
XIX века. Интересно, что Фёдор Кузьмич за своё подвижни-
чество в 1984 году был канонизирован Русской православ-
ной церковью в лике праведных в составе Собора Сибир-
ских святых. 

В XX веке, уже при советской власти, слухи подогревали 
свидетельства о якобы состоявшемся вскрытии гробницы Алек-
сандра I в Петропавловском соборе в 1921 году. Участники того 
мероприятия обнаружили, что она пуста. Интересно, что тогда 
же в русской эмигрантской прессе появился рассказ И.И. Балин-
ского об истории вскрытия гробницы Александра I, но ещё в 
1864 году. И уже тогда могила оказалась пустой. В неё якобы в 
присутствии императора Александра II и министра двора Адаль-
берга было положено тело длиннобородого старца. 

В качестве возможных аргументов, свидетельствующих в 
пользу версии о тождественности императора Александра и 
старца Феодора, приводят факты посещения в 1873 году мо-
гилы старца великим князем Алексеем Александровичем, а 
в 1891 году  – цесаревичем Николаем (будущим императором 
Николаем II), пожелавшим построить на месте кельи старца ка-
менную церковь (строительство осуществлено не было). Сооб-
щается и о встрече со старцем самого Александра II в бытность 
его наследником престола. 

По другой версии, Фёдором Кузьмичом был в действитель-
ности не Александр I, а Федор Александрович Уваров по про-
званию Чёрный (за соответствующий цвет волос). В молодости 
дуэлянт, он дослужился сначала до гвардии полковника, а за-
тем – до действительного статского советника. 

Существует и третья версия, выдвинутая великим князем 
Николаем Михайловичем, по которой Фёдором Кузьмичом был 
внебрачный сын Павла I от Софьи Степановны Ушаковой (в пер-
вом браке – Чарторыжской, во втором – Разумовской) – некто 
Симеон (Семён Афанасьевич) Великий.

И ещё: у императора Александра I был камер-казак Овча-
ров, всюду сопровождавший его с 1812 года. Приехал он с импе-
ратором и в Таганрог. Оттуда Александр отпустил его в короткий 
отпуск в родную станицу на Дон, и в его отсутствие император 
«умер». А когда казак вернулся в Таганрог и пожелал проститься 
с покойным, к гробу Александра его не подпустили. Звали этого 
казака... Федор Кузьмич…

Императрица Елизавета Алексеевна пережила мужа на 
полгода и скончалась в мае 1826-го в городе Белеве (нынешняя 
Тульская область). После ее смерти появилась легенда, что она-
де не умерла, а тайно отправилась в Сырков монастырь под Тих-
вином, где и жила под именем Веры Молчальницы.



го любят представлять символом реакции 
и обскурантизма. Но именно в эпоху Нико-
лая I произошёл расцвет русской культуры 
и литературы, достаточно вспомнить имена 
Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Гоголя, 
Белинского, Тургенева. При нём необычайно 

бурно развивалась русская промышленность, 
которая впервые начала складываться как 

технически передовая и конкурен-
тоспособная, изменило свой 
характер крепостное право, пе-
рестав быть крепостным раб-

ством. Ему не прощают казни 
пяти заговорщиков-декабристов, 

которые хотели убить его и «из-
вести весь корень Романовых». Но 

была единственная казнь по политиче-
ским мотивам за все 30 лет царствования 

Николая I, в то время как, например, при Петре I, 
Анне Иоанновне и Екатерине II казни исчислялись десятками, 
сотнями, а то тысячами. Не лучше обстояло дело и в Западной 
Европе: например, в Париже в течение трех дней было расстре-
ляно более 11 тысяч участников парижского июньского восста-
ния 1848 года.

Николай I родился 25 июня 1796 года в семье императора 
Павла I и императрицы Марии Федоровны. Николай был тре-
тьим сыном, и поэтому его к престолу не готовили. Впервые 
в императорской семье ребенка нарекли именем Николай. Он 
родился за несколько месяцев до вступления на престол вели-
кого князя Павла Петровича. Таким образом, он был послед-
ним из внуков Екатерины II, родившихся при её жизни, поэто-
му никаких планов в отношении его у царственной бабушки 
не было. Хотя по установленному при императрице Екатерине 
порядку великий князь Николай с самого рождения поступил 
на её попечение. Его няней была шотландка Лайон. Она была 
в течение первых семи лет единственной руководительницей 
Николая. Мальчик со всей силой души привязался к своей пер-
вой воспитательнице, и вполне вероятно, что в период неж-
ного детства «геройский, рыцарски благородный, сильный и 
открытый характер няни» наложил отпечаток и на характер её 
воспитанника.

23 ноября 1800 года в высочайшем приказе было объявле-
но: «Генерал-лейтенант Ламздорф назначен быть при его им-
ператорском высочестве великом князе Николае Павловиче». 
Выбрав генерала Матвея Ивановича Ламздорфа на должность 
воспитателя, Павел I попросил: «Только не делайте из моих сы-



новей таких повес, как немецкие принцы». После убийства Пав-
ла стала уделять внимание сыну и вдовствовавшая императрица 
Мария Фёдоровна. У Николая с самого раннего детства прояви-
лось пристрастие к военным игрушкам и к военному поприщу, а 
лучшей для него наградой было разрешение отправиться на па-
рад или развод. Хотя известно и увлечение будущего императо-
ра живописью, которой он обучался в детстве под руководством 
живописца Ивана Акимовича Акимова. 

Известно, что Николай рвался на поля Отечественной вой-
ны 1812 года, но мать Мария Фёдоровна выступила категориче-
ски против. Только в начале 1814 года император Александр раз-
решил своим младшим братьям Николаю и Михаилу прибыть к 
армии за границу. 5 февраля 1814 года Николай и Михаил выеха-
ли из Петербурга. Через 17 дней они добрались до Берлина, где  
17-летний Николай увидел 16-летнюю дочь короля Пруссии 
Шарлотту. Близ Базеля братья впервые услышали неприятель-
ские выстрелы, поскольку австрийцы с баварцами осаждали 
близлежащую крепость Гюнинген. Затем через Альткирх они 
въехали на территорию Франции и достигли хвоста армии в Ве-
зуле. Однако Александр I повелел братьям возвратиться в Ба-
зель. Только когда пришло известие, что Париж взят и Наполеон 
изгнан на остров Эльба, великие князья получили разрешение 
прибыть в Париж. 4 ноября 1815 года в Берлине во время офици-
ального обеда было объявлено о помолвке принцессы Шарлот-
ты и великого князя Николая Павловича.

После возвращения из военного похода Николай приступил 
к занятиям военно-инженерному делу. В 1816 году он был на-
значен шефом конно-егерского полка и в том же году для завер-
шения своего образования предпринял путешествие по России. 
Целью поездки было ознакомление с Отечеством. Благодаря 
поездке по некоторым губерниям России Николай получил на-
глядное представление о внутреннем состоянии и проблемах 
своей страны. А затем состоялась его поездка в Англии. Там он 
познакомился с опытом развития одной из самых передовых для 
своего времени социально-политических систем.

После женитьбы на прусской принцессе он занимал пост 
генерал-инспектора армии по инженерной части. 

Всем было известно, что после смерти старшего брата Алек-
сандра на трон должен был войти средний брат Константин, но 
оказалось, что он отрекся от престола тремя годами раньше.  
16 августа 1823 года Александр I подписал втайне составленный 
манифест, утверждавший отречение цесаревича и великого кня-
зя Константина Павловича и утверждавший наследником пре-
стола великого князя Николая Павловича. На пакете с текстом 
манифеста Александр I сам написал: «Хранить до моего востре-
бования, а в случае моей кончины раскрыть прежде всякого дру-
гого действия». После смерти императора Александра в Таган-
роге началась присяга Константину. И вдруг на заседании Госу-
дартсвенного совета было оглашено содержание Манифеста от 
1823 года. Сложилось двойственное положение, когда манифест 
указывал на одного наследника, а присяга приносилась другому. 



Члены Совета обратились к Николаю. Тот отказался признать 
манифест Александра I и провозгласить себя императором до 
окончательного выражения воли старшего брата. Несмотря на 
переданное ему содержание Манифеста, Николай призвал Со-
вет принести присягу Константину «для спокойствия Государ-
ства». Следуя этому призыву Государственный совет, Сенат и 
Синод принесли присягу на верность Константину I. Был издан 
указ о повсеместной присяге новому императору. Константину 
же присягнули дворяне Москвы. А в Петербурге же присягу от-
ложили до 14 декабря.

Константин отказался приехать в Санкт-Петербург. Он 
лишь подтвердил своё отречение в частных письмах к 

Николаю Павловичу, а затем направил рескрипты 
председателю Государственного совета и министру 

юстиции. Константин престола не принимал, но 
в то же время не желал и формально отрекаться. 
Создалось двусмысленное и крайне напряжённое 
положение междуцарствия. И всё же, получив 
окончательный отказ Константина, хотя и без фор-
мального акта отречения, великий князь Николай 

Павлович решился принять трон согласно воле 
Александра I. Вечером 12 декабря был состав-

лен «Манифест о восшествии на престол им-
ператора Николая I». Николай подписал его 
13 декабря утром. Манифест о восшествии 

на престол был оглашён Николаем на засе-
дании Государственного совета поздно вечером  

13 декабря. Отдельным пунктом в манифесте ого-
варивалось, что временем вступления на престол будет 

считаться 19 ноября – день смерти Александра I, что было по-
пыткой юридически ликвидировать пробел в преемственности 
самодержавной власти. Вторая присяга, или, как говорили в 
войсках, «переприсяга», – на этот раз уже Николаю I – в Петер-
бурге была назначена на 14 декабря.

 Заговорщики, так называемые декабристы, решили вос-
пользоваться сумятицей и 14 декабря 1825 года вывели на Се-
натскую площадь в Петербурге свои полки.

День 14 декабря произвел неизгладимое впечатление на 
Николая I, и это, конечно же, отразилось на характере всего его 
царствования. И не случайно, что через полгода был издан указ 
о создании жандармской полиции во главе с Александром Хри-
стофоровичем Бенкендорфом. Через неделю особую канцеля-
рию Министерства внутренних дел преобразовали в III отделе-
ние собственной Его Императорского Величества канцелярии.

Вступив на трон (коронация состоялась 22 августа 1826 года), 
он приложил все усилия для укрепления империи. 

После унылых последних лет царствования Александра I, 
воцарение Николая внесло явное оживление в жизнь страны. 
Довольно скоро новый император сумел завоевать симпатии 
светского общества. Да и не только его. Этому способствова-
ло стремление нового императора оживить государственную 



жизнь, ликвидировать злоупотребления, которые достались ему 
в наследство от прежнего правления, восстановить законность 
и порядок, провести реформы. 

Население России во время правления Николая I составля-
ло около 40 миллионов человек. 230 тысяч из них были пред-
ставители дворянства. Еще 270 тысяч составляли священнос-
лужители, купцы, государственные служащие, а остальные – 
около 99 % населения  – крестьяне. И потому император сразу 
занялся наболевшим вопросом крепостных крестьян. Так поя-
вился первый важный закон, которым правительство наложило 
руку на дворянское право душевладения. Закон позволял брать 
имение в казенное управление и предоставлять в таких случаях 
крепостным крестьянам переходить в свободные городские со-
стояния. Затем было запрещено продавать крестьян в розницу, 
то есть крестьянская семья признана неразрываемым юридиче-
ским составом, а через два года запрещено было приобретать 
крестьян дворянам безземельным. Министру государственных 
имуществ было предоставлено право приобретать за счёт казны 
население дворянских имений. Тогда же издано было ещё более 
важное постановление, позволявшее крестьянам имений, про-
дававшихся в долг, выкупаться с землей на волю. Наконец, в 
1848 году был издан закон, предоставлявший крестьянам право 
с согласия помещика приобретать недвижимую собственность. 

Было сделано всё, чтобы государственные крестьяне пере-
стали лишь обременять казначейство. Было создано 6 тысяч 
сельских общин. Всем общинам было предоставлено право 
самоуправления и право избрания мировых судей. Для того 
чтобы крестьяне могли иметь дешевый кредит, было создано 
свыше тысячи сельских кредитных товариществ и сберегатель-
ных касс. Введено страхование от огня. Для развития народного 
образования открывались школы, как для мальчиков, так и для 
девочек. 

Но больше всего Николай уделял внимание образованию в 
военной сфере. Было открыто одиннадцать кадетских корпу-

сов, учреждены Военная и Морская академии. Хотя не оста-
валось без внимания и светское образование. Был учреждён 

общий устав императорских Российских университетов. 
Разрешено открытие частных школ. В Петербурге осно-
ван первый русский Технологический практический 
институт. Для управления специальными учебными 
заведениями и благотворительными женскими обще-
ствами образовано Ведомство учреждений импера-
трицы Марии. Ведомству подчинялись воспитатель-
ные дома, женские институты и пансионы, училища 
для приходящих девиц, мариинские гимназии, дома 
призрения для слепых и глухонемых.

Среди реформ Николая I особое место занимает 
финансовая. Финансовая проблема требовала реше-
ния в связи с тем, что усиленно выпускавшиеся для 
покрытия дефицита во время борьбы с Наполеоном и 
действия Континентальной блокады в правление Алек-



сандра I ассигнации быстро обесценились. Успешную реформу 
по ликвидации обесцененных ассигнаций и замене их новыми 
денежными знаками осуществил министр финансов генерал 
Егор Францевич Канкрин: была произведена замена ассигнаций 
и других бумажных денежных знаков кредитными билетами. 
Государство сумело к этому времени накопить значительные 
запасы золота и серебра. Это произошло не только благодаря 
большой добыче драгоценных металлов, но и выпуску депозит-
ных билетов и серий, которые выдавались особой депозитной 
кассой частным лицам в обмен на золото и серебро и размени-
вались на серебро рубль за рубль. В 1839 году «законною ме-
рою всех обращающихся в государстве денег» стал серебряный 
рубль и установлен постоянный и обязательный для всех курс 
ассигнаций из расчета 350 рублей ассигнациями за 100 рублей 
серебром. В 1843 году накопленные запасы серебра позволили 
произвести обмен всех ассигнаций по этому курсу на серебро 
или новые кредитные билеты, которые обменивались уже рубль 
за рубль. Денежное обращение пришло в порядок: в употребле-
нии были золотая и серебряная монеты и равноценные им бу-
мажные деньги. Интересно, что в те же годы впервые в мире 
была осуществлена чеканка платиновых монет достоинством 3, 
6 и 12 рублей. 

Деньги были нужны для решения одной из главнейших про-
блем огромной империи – дорожной. В правление Николая Пав-
ловича было устроено свыше 10 тысяч километров шоссейных 
дорог, открыта первая железная дорогая, а всего было проложено 
около 1000 километров железнодорожного пути. Было проведено 
свыше 2 тысяч километров электрического телеграфа – первая в 
России телеграфная линия связала Москву и Петербург. 

Дороги строились во всех направлениях, в том числе и на 
юг страны, куда были направлены основные интересы внешней 
политики Николая. В первый же год его правления Россия нача-
ла войну с Персией, по окончании которой к России были при-
соединены Эриванское и Нахичеванское ханства. Персия гаран-
тировала выплату военной контрибуции. Кроме того, русским 
судам предоставлялось право свободного плавания по Каспию.

Война России с Турцией закончилась признанием незави-
симости Греции. Продолжалось завоевание Кавказа, и усилива-
лось движение русских в Среднюю Азию.

Война, начавшаяся в 1853 году на Дунае и Кавказе, была 
перенесена в Крым, где противники России (Англия, Франция, 
Турция, Сардиния) осадили Севастополь, служивший базой 
русского Черноморского флота. Оборона Севастополя стала 
одним из самых драматичных моментов Крымской войны. Не-
приступный с моря город был беззащитен с суши. В сентябре 
1854 года была создана линия сухопутной обороны, усиленная 
артиллерией с командами моряков с кораблей, затопленных у 
входа в Севастопольскую бухту. Не отважившись на штурм, со-
юзники перешли к осаде. Оборона Севастополя, несмотря на 
нехватку боеприпасов и продовольствия, продолжалась почти 
год – с 13 сентября 1854 до 27 августа 1855 года. Севастополь 



был оставлен русскими солдатами только после второго обще-
го штурма и взятия французами Малахова кургана, господ-
ствующего над городом.

Николай тяжело переживал поражение в Крымской войне. 
По преданию, трагедия Крымской войны ускорила его кончину 
в феврале 1855 году.

Николай был женат на прусской принцессе Фредерике-
Луизе-Шарлотте-Вильгельмине, получившей после перехода в 
православие имя Александра Федоровна. У них было семеро 
детей, в том числе и будущий император Александр II.

шла переписка между Петербургом и Варшавой, то есть, 
между братьями великими князьями Николаем и Константином, 
члены тайного общества выбрали будущего «диктатора» – князя 
Сергея Петровича Трубецкого. 

Программу действий Сергей Петрович предлагал в своём 
манифесте. 

В документе предполагалось установление диктатуры, 
при которой были бы запрещены всякие союзы и организации. 
Манифест содержал то, что, собственно, должно произойти: 
«Уничтожение бывшего правления; учреждение временного, до 
установления постоянного выборного. Учреждает правление из  
2 или 3 лиц, которому подчиняет все части высшего управ-
ления, то есть все министерства, Совет, Комитет Министров, 
армии и флота. Словом, всю верховную, исполнительную 
власть, но отнюдь не законодательную и не судную. Для сей 
последней остается министерство, подчиненное Временному 
правлению, но для суждения дел, не решенных в нижних ин-
станциях, остается департамент Сената уголовный и учреж-
дается гражданский, кои решают окончательно и члены коих 
остаются до учреждения постоянного правления. Временному 
правлению поручается приведение в исполнение: уравнение 
прав всех сословий; образование местных, волостных, уезд-
ных, губернских и областных правлений; образование вну-
тренней народной стражи; образование судной части с при-
сяжными; уравнение рекрутской повинности между 
сословиями; уничтожение постоянной армии; 
учреждение порядка избрания выборных в 
Палату представителей народных, кои дол-
женствуют утвердить на будущее время 
имеющий существовать порядок Правления 
и Государственное законоположение». За-
говорщики предполагали заставить Сенат, 
Синод и Государственный совет принять ма-
нифест Трубецкого.

Последний раз на квартире Кондратия 
Рылеева заговорщики собрались вечером 
13 декабря. Заговорщики знали, что об их 
планах известно в Зимнем дворце. «Дик-
татор» Сергей Петрович Трубецкой спро-
сил, удастся ли офицерам вывести солдат. 



Офицеры-заговорщики на этот вопрос утвердительно ответить 
не смогли.

Интересно, сам «диктатор» на площадь так и не вышел. 

Алексей Андреевич Аракчеев сообщил великому князю 
Николаю Павловичу о том, что в гвардии готовится заговор с 
целью государственного переворота, тот сказал: «Я ещё не госу-
дарь ваш, но должен поступать уже как государь...» И Николай 
Павлович поручил Николаю Михайловичу Карамзину написать 
текст манифеста о своём восшествии на престол. И просил Ми-
хаила Михайловича Сперанского подключиться к работе над 
текстом манифеста.

12 декабря Николай Павлович соединил проекты манифе-
ста, подготовленные Николаем Михайловичем Карамзиным и 
Михаилом Михайловичем Сперанским. В тот же день, поздно 
вечером, в Зимний дворец явился адъютант генерала Бистрома, 
командовавшего гвардейской пехотой. Подпоручик Яков Ива-
нович Ростовцев доложил дежурному генералу во дворце, что 
лично вручит пакет якобы от генерала Бистрома. Николай, рас-
печатав записку Ростовцева, прочел в ней о существовании заго-
вора против династии, о подготовке восстания членами тайного 
общества. Интересно, что свое письмо Яков Ростовцев предва-
рительно показал Кондратию Рылееву.

Великий князь Николай Павлович вручил губернатору Пе-
тербурга графу Михаилу Андреевичу Милорадовичу список 
заговорщиков и распорядился арестовать их. Распоряжение это 
Милорадович не выполнил. Это стало поводом для некоторых 
историков предполагать об участии и самого Милорадовича в 
заговоре либо о составлении иного заговора самим Милорадо-
вичем.

«Воля Божия и приговор братний надо мной совершается! 
14-го числа я буду государь или мёртв...» – поздно вечером за-
писал Николай.

Восставшими было решено ранним утром блокировать Се-
нат, направить туда революционную делегацию в составе Ры-
леева и Пущина и предъявить Сенату требование не присягать 
Николаю I, объявить царское правительство низложенным и из-
дать революционный манифест к русскому народу. 

Но противостояние мятежных войск и власти не вышло за 
пределы Сенатской площади.

Несмотря на усилия декабристов произвести государствен-
ный переворот, войска и правительственные учреждения были 
приведены к присяге новому императору

События дня 14 декабря на Сенатской площади закончились 
артиллерийскими залпами. Мятежники были рассеяны.

Поздно вечером 14 декабря император Николай отправил 
письмо в Варшаву. Он писал брату: «Дорогой мой Константин! 
Ваша воля исполнена: я – император, но какою ценою, Боже мой! 
Ценою крови моих подданных…» Позднее он писал: «Никто не 
в состоянии понять ту жгучую боль, которую я испытываю и 
буду испытывать всю жизнь при воспоминании об этом дне».



После кровавых событий на Сенатской площади, виной ко-
торых стала отчасти и неразбериха в наследственных докумен-
тах, уже в январе 1826 года Николай подписывает высочайший 
манифест. Ссылаясь на «Учреждение об императорской фами-
лии» 5 апреля 1797 года, император постановил: «Первое, как 
дни жизни нашея суть в руце Божией: то на случай кончины 
НАШЕЙ, до законного совершеннолетия Наследника, Великого 
Князя Александра Николаевича, определяем Правителем Госу-
дарства и нераздельных с ним Царства Польского и Великого 
Княжества Финляндского Любезнейшего Брата НАШЕГО, Ве-
ликого Князя Михаила Павловича». 

Кроме того, Николай I подтверждает указ Александра I от 
1 августа 1822 года, который предписывал: «Все тайные обще-
ства, под какими бы наименованиями они ни существовали..., 
закрыть и учреждения их впредь не допускать». Все лица, со-
стоявшие на государственной службе, обязаны были давать под-
писку о непринадлежности к тайным обществам.

первых арестов и допросов, о которых Николаю сооб-
щили уже утром 15 декабря 1825 года, выяснилось, что нити за-
говора вели в коридоры власти.

На допросах прозвучало имя членов Государственного со-
вета Михаила Михайловича Сперанского и адмирала Николая 
Семёновича Мордвинова, обер-прокурора Сената Семёна Гри-
горьевича Краснокутского, следом – имена генералов Алексея 
Петровича Ермолова и Михаила Фёдоровича Орлова… 

Стало ясно, что Михаил Михайлович Сперанский, как позд-
нее отмечал историк Михаил Иванович Семевский, был не только 



вовлечен в заговор, но мог считаться и подстрекателем к воору-
женному мятежу этих «маленьких умом гвардейских офицери-
ков». Вслед за Сперанским все они – и эти, и те, и другие – были 
членами масонских лож, да и сама организация заговора строи-
лась по масонским образцам. Размах заговора способен был ис-
пугать любого… Но не Николая Павловича. Он пошёл на более 
чем рискованный, но верно рассчитанный шаг: не только не при-
влекать к ответственности Сперанского и Мордвинова, но, напро-
тив, включить их в состав Высшего уголовного суда над восстав-
шими. И подключить к работе Тайного следственного комитета 
– чрезвычайного следственного органа, проводившего следствие 
по делу членов тайных декабристских обществ и участников вос-
стания на Сенатской площади 14 декабря 1825 года. Комитет ор-
ганизовывал аресты, обыски и предварительное заключение лиц, 
подозревавшихся в причастности к движению; проводил осмотр 
«обнаруженных бумаг», «снимал допросы с арестованных», со-
ставлял «вопросные пункты», проводил очные ставки.

В Прибавлении к «Санкт-Петербургским ведомостям» опу-
бликовано официальное сообщение о восстании декабристов: 
«Начальствовали семь или восемь обер-офицеров, к коим при-
соединились несколько человек гнусного вида во фраках… За-
чинщики… не нашли себе других пособников, кроме немногих 
пьяных солдат и немногих же людей из черни, также пьяных». 

Интересно, что в списке было и имя героя войны 1812 года 
графа Павла Дмитриевича Киселёва. Под его началом служили 
будущие декабристы Пестель, Басаргин и Бурцов. Но, несмотря 
на это, Киселёву было поручено возглавить Министерство госу-
дарственных имуществ, где проявил свой талант организатора. 
В дальнейшем Павел Дмитриевич сделал при Николае удачную 
карьеру.

день нового, 1826 года в Зимний дворец съехался 
весь дипломатический корпус. На приёме Николай I и объявил 
послам о своём восшествии на престол.

 реорганизация Собственной Его Императорского 
Величества канцелярии. Канцелярия была разделена на два от-
деления. 

Первое отделение должно было осуществлять общий кон-
троль за организацией гражданской службы и ее прохождением 
чиновниками (назначение высших чиновников, установление 
условий их службы, награды и т. п.). 

На Второе отделение возлагалась кодификация законода-
тельных актов Российской империи. Возглавил его Михаил Ми-
хайлович Сперанский. 

 Постоянную выставку произведений русских худож-
ников открыло в Петербурге Общество поощрения художников. 
Это событие вызвало живейший интерес. 

Общество было организовано с целью содействия раз-
витию изящных искусств, распространению художествен-



ных познаний, образованию художников и скульпторов, из-
данию художественных журналов. На гранты общества, на 
так называемый пенсион за границу для обучения выезжали 
многие молодые художники. Общество не раз способствова-
ло освобождению талантливых крепостных художников из 
крепостной зависимости, выплачивало материальную под-
держку. Общество сыграло важнейшую роль в пропаганде 
изобразительного искусства путём тиражирования произ-
ведений. Ведь во многом благодаря обществу в России се-
рьёзно было продвинуто развитие эстампа, ксилографии и 
литографии. 

Ежегодно общество назначало конкурс за лучшие произве-
дения русских художников. Победителям выдавались денежные 
призы. Обществу было дано право «доводить непосредственно 
до высочайшего сведения о предметах, относящихся к поощре-
нию художеств в России и об отличающихся художниках».  
А так же издавать медали для поощрения худож-
ников и в честь знаменитых русских художни-
ков, а также иностранных, посвятивших свои 
труды России.

 математик Николай Васильевич Ло-
бачевский, работавший в Казанском универси-
тете, прочитал доклад «Сжатое изложение 
начал геометрии со строгим доказатель-
ством теоремы о параллельных линиях». 

В докладе впервые содержались 
основы неевклидовой геометрии.

 более чем трёхмесячного траурного пу-
тешествия по стране 1 марта 1826 года гроб с телом 
покойного императора Александра прибыл в Царском 
Село и был установлен в дворцовой церкви. 

По некоторым источникам, взглянув на потемневшее 
лицо покойного императора, принявшее со временем светло-
каштановый оттенок, вдовствующая императрица Мария Фе-
доровна полушепотом произнесла: «Он неузнаваем! Как он 
исхудал!» Возможно, поэтому ритуал прощания членов импе-
раторской фамилии с усопшим был совершенный под покровом 
ночи, «без свидетелей».

В Петербурге гроб с телом императора был выставлен для 
прощания в Казанском соборе. Николай I, вопреки православ-
ным традициям прощаться с покойным при открытой крышке 
гроба, запретил её снимать. Конечно, это вызвало новую волну 
слухов и предположений о кончине императора. В том числе 
самых невероятных.

Погребение Александра I состоялось в Петропавловском 
соборе 13 марта.

 
латинской словесности и литератор Иван Ивано-

вич Давыдов открыл чтения в Московском университете лекци-



ей «О возможности философии как науки». Это была попытка 
утверждения в университете кафедры философии. 

Однако министр народного просвещения Александр Семе-
нович Шишков не допустил преподавания «науки наук» в уни-
верситете. А вскоре был введен новый цензурный устав Алек-
сандра Семёновича Шишкова. 

К этому времени Александр Семенович создал труд «Сла-
вянорусский корнеслов», носящий недвусмысленный авторский 
подзаголовок «Язык наш – древо жизни на земле и отец наречий 
иных». В этом произведении А.С. Шишков высказывал любо-
пытную гипотезу о происхождении русских слов. Он считал, 
что все слова произошли от основных первоначальных корней, 
поэтому главы книги часто носят такие названия: «Дерево слов, 
стоящее на корне КР, ГР, ХР: крест, корень, скорбь, гордость, 
грех» или «Дерево слов, стоящее на корне ТР: страсть, труд, 
страна, прост».

 как завершила работу Следственная комиссия по 
делу тайных обществ и составлено «Донесение» был учрежден 
Верховный уголовный суд. Это был чрезвычайный судебный ор-
ган, судивший участников движения декабристов. 

Суд состоял из трёх комиссий: ревизионной, разрядной и 
комиссии по составлению приговора. Ревизионная комиссия 
проводила проверку следствия, опрашивала с этой целью обви-
няемых по трём вопросам: «1) его ли рукой подписаны показа-
ния, 2) добровольно ли они подписаны, 3) были ли даны очные 
ставки». 

Разрядная комиссия распределила всех привлеченных к 
суду по одиннадцати разрядам (по степени виновности). 

Суд предъявил обвинение по трём главным видам престу-
плений: «1) цареубийство, 2) бунт, 3) мятеж воинский». Судом 
было вынесено решение (путем голосования) о мере наказания 
по каждому разряду обвиняемых (смертная казнь, каторга, ссыл-
ка на поселение и др.), а также о виде казни. По следствию про-
ходило около 600 заговорщиков.

Вскоре Николаю I был представлен доклад Верховного 
уголовного суда по делу тайных обществ и событиях 14 дека-
бря 1825 года. Так как Уложение 1649 года всё ещё считалось 
действующим сводом законов, суд приговорил пятерых главных 
виновников восстания к четвертованию, еще 31 виновника к от-
сечению головы. 

Император смягчил наказание и заменил четвертование по-
вешением, а отсечение головы заменил каторгой. 

Казнь пятерых декабристов состоялась в Петербурге, на 
кронверке Петропавловской крепости. Были повешены Павел 
Иванович Пестель, Кондратий Федорович Рылеев, Петр Григо-
рьевич Каховский, Михаил Павлович Бестужев-Рюмин (один из 
деятельнейших распорядителей на Сенатской площади), а также 
арестованный на юге Сергей Иванович Муравьев-Апостол. 

«Экзекуция кончилась с должной тишиной и порядком, – со-
общал генерал-губернатор Павел Васильевич  Голенищев-Кутузов 



царю, – как со стороны бывших в строю войск, так и со стороны 
зрителей, которых было немного». Кстати, Павел Васильевич  
Голенищев-Кутузов, член Следственной комиссии по делу дека-
бристов, разрабатывал по поручению императора Николая I сце-
нарий их казни. «Бог и Государь решили участь мою; я должен 
умереть и умереть смертию позорною, – писал в предсмертном 
письме К.Ф. Рылеев. – Да будет Его святая воля! ...Благодарю 
моего Создателя, что Он меня просветил и что я умираю во Хри-
сте».

В Кремле по распоряжению властей был отслужен торже-
ственный молебен «за избавление от крамолы». Так в Первопре-
стольной «отмечалась» казнь декабристов.

 острове в Петербурге состоялись первые пу-
бличные гулянья горожан.

Ранее остров принадлежал Ивану Перфильевич Елагину 
и попасть на него было невозможно. Этот остров несколько 
раз менял свое название. Шведы называли его Мистула. По-
сле основания Санкт-Петербурга он одно время он назывался 
Лисий Нос из-за своей вытянутой формы, а потом носил имена 
своих владельцев – последним был Иван Перфильевич Елагин, 
статс-секретаря Екатерины II. Именно Елагин всерьез занялся 
благоустройством острова, начав, разумеется, с постройки соб-
ственного дома. 

Елагин дворец – памятник архитектуры позднего класси-
цизма – ампира, построен для И.П. Елагина в 1780-х годах, воз-
можно, Джакомо Кваренги. Парадный фасад Елагина дворца, 
обращенный к Масляному лугу, украшают два чугунных льва. 
Эти львы являются копиями сторожевых львов с флорентийской 
площади Синьории, модели которых были отлиты на Санкт-
Петербургском казенном литейном заводе. Это были первые чу-
гунные львы в Петербурге.

Иван Перфильевич Елагин был видным деятелем русского 
масонства. По сути, здесь на острове был центр российского 
масонства. Собрания масонов проходили в павильоне «Ро-
тонда» (павильон под флагом) – одной из построек комплекса 



Елагинского дворца. Одновременно со строительством дворца 
по указу Елагина проводились обширные паркостроительные 
и гидротехнические работы. В 1817 году остров становится 
собственностью императорской фамилии. Старый особняк 
Елагина было решено превратить во дворец для императора 
Александра I.

Дворец Ивана Перфильевича Елагина переделывал  Карл 
Росси. Он был приглашен вдовой Павла I Марией Фёдоровной, 
чтобы превратить здание в её летнюю резиденцию. Любопыт-
но, что даже после того, как перепланировка дома Елагина была 
завершена в 1818–1822 годах Карлом Росси для вдовствующей 
императрицы Марии Федоровны, за дворцом все равно остави-
ли прежнее название. И сейчас этот дворец по-прежнему назы-
вается Елагиным, или Елагиноостровским.

Парк Елагина острова – уникальное произведение ланд-
шафтного искусства первой четверти XVIII столетия – дошел до 
наших дней из рук своих первых творцов почти нетронутым. 
Парк по праву считается одним из наиболее живописных и поэ-
тических уголков Петербурга и его окрестностей.

 Банковский мост через Екатерининский канал в Пе-
тербурге. 

Банковский мост – пешеходный мост, для которого знамени-
тый скульптор Пётр Соколов создал четыре скульптуры грифо-
нов с огромными позолоченными крыльями. В те годы многие 
петербургские градостроители увлекались созданием так назы-
ваемых цепных мостов, которые удерживались над водой при 
помощи металлических цепей. Поэтому эти грифоны не просто 



служат украшением моста, а ещё и скрывают в себе важные и не 
слишком красивые элементы его конструкции. 

Строительство моста было завершено в 1826 году, и 1 авгу-
ста по нему прошли первые пешеходы. В тот же день родилась и 
легенда, связанная с грифонами Банковского моста.

Висячий мост был сооружен напротив здания Ассигнаци-
онного банка, от которого он, собственно, и получил свое на-
звание. 

Не случайно грифоны, крылатые львы, оказались именно на 
мосту, ведущем к тому месту, где хранились золото и деньги. 
Дело в том, что, согласно древнегреческим мифам, эти существа 
являлись хранителями золота. 

Мифический зверь грифон соединяет качества короля зве-
рей и короля птиц и обозначает силу и бдительность. Считает-
ся, что грифон способен не только отыскивать, но и оберегать 
золото, поэтому он издавна символизировал ростовщичество 
и науку (не случайно теперь в помещении банка расположена 
Санкт-Петербургская государственная академия экономики и 
финансов). 

 к берегам Америки и Камчатки отправи-
лись в экспедицию корабли Михаила Николаевича Станюковича 
и Фёдора Петровича Литке. 

Программа экспедиции была чрезвычайно обширной. Экс-
педиция Ф.П. Литке должна была произвести опись азиатского 
побережья Берингова и Охотского морей, а также Шантарских 
островов. Станюковичу надлежало выполнить опись полуостро-
ва Аляска и близлежащих островов. В зимнее время они должны 
были заниматься исследованиями в тропической части Тихого 
океана.

Экспедиция к берегам Северо-Западной Америки и Северо-
Восточной Азии проводилась в рамках заключенной Россией, Ан-
глией и США конвенции «О торговле между взаимными поддан-
ными, о мореплавании и рыбной ловле на Тихом океане и о гра-
ницах обоюдных владений на северо-западном берегу Америки». 



Возглавил плавание М.Н. Станюкович; он же командовал 
шлюпом «Моллер». Командиром второго судна – шлюпа «Сеня-
вин» – был назначен Ф.П. Литке.

На следующий день после выхода из Кронштадта корабли 
потеряли друг друга и дальше совершали плавание самостоятель-
но. Встретились только в 1828 году в Петропавловском порту. 

Бросили якоря корабли на Кронштадтском рейде спустя три 
года – 25 июля 1829 года.

Экспедиция, длившаяся три года, считается одной из са-
мых плодотворных в истории мореплавания. Были открыты  
12 островов в Каролинском архипелаге, исследованы побережье 
Берингова моря и ряд островов, собраны богатые научные ма-
териалы по океанографии, этнографии, зоологии, ботанике, со-
ставлен атлас из 50 карт и планов.

 Николая I в Москве состоялась 22 августа 1826 года. 
Николай I короновался на царство с супругой Александрой 

Федоровной. 
В соборе император восседал на алмазном троне царя Алек-

сея Михайловича, императрица же на золотом троне Михаила 
Федоровича. Миропомазание совершалось из крабийцы римского 
цезаря Августа, и государь целовал крест, бывший на Петре I во 
время Полтавской битвы и, по уверениям очевидцев, защитив-
ший его от вражьей пули.

При коронации присутствовал также старший брат Нико-
лая I, цесаревич Константин, отрекшийся от престола в поль-
зу венчавшегося государя. Современники описывали проис-
ходившее так: «Коронация совершилась по обыкновенному 
церковному чину. В священном служении первенствовал нов-
городский и санкт-петербургский митрополит Серафим, вто-
рым при нем состоял киевский митрополит Евгений; как про-
поведник, говоривший при короновании, по предварительному 
назначению самого государя, речь, выделялся Филарет, тогда 
еще молодой архиепископ Московский. Московскому митро-
политу Филарету, настоятелю Троице-Сергиевой лавры, пожа-
лован белый клобук и бриллиантовый крест. По рассказам оче-
видцев, император Николай вызвал особенный восторг народа 
следующим своим, в сущности, обыкновенным поступком. 
Император, после своего коронования, проследовал, под ве-
ликолепным балдахином и облаченный во все императорские 
регалии, из Успенского собора в Благовещенский, а отсюда к 
Красному крыльцу. Взошедши на верхнюю ступень крыльца, 
государь обратился лицом к необозримой массе народа, на-
полнявшей весь Кремль, и троекратным наклонением головы 
приветствовал своих верноподданных. Восторг народа в эту 
минуту положительно не знал границ; громкие неумолкаемые 
крики огласили воздух; толпа шумно волновалась; незнакомые 
между собою люди обнимались и многие плакали от избытка 
радости». 

22 августа вечером в день коронации вся Москва была вели-
колепно освещена, в особенности величественный Кремль. Все 



оригинальные башни его горели ярким пламенем; зубцы стен 
были обвиты огненными полосами, а по оградам его широкие 
узорчатые каймы сверкали замечательным блеском. Колокольня 
Ивана Великого, освещенная разноцветными огнями снизу до-
верху и осененная короной и крестом, возвышалась к небу ги-
гантским пламенным столбом. Иллюминация повторена была и 
в следующие два дня после коронации. 

Вечером 27 августа дан был бал в Грановитой палате, на 
котором присутствовали первые чины двора и иностранные по-
слы; 1 сентября в Большом театре устроен был придворный ма-
скарад; 3 сентября московское купечество давало бал государю. 
Точно так же в честь императора даны были роскошные балы 
французским и английским послами. Наконец, 16 сентября дан 
был народный праздник. 

В Нескучном саду дочь графа Орлова – Анна Алексеевна  – 
устроила бал, о котором долго вспоминали в обеих столицах. На 
нем присутствовали 1200 гостей, залы дворца освещали 7 тысяч 
свечей, которые доставили массу хлопот прислуге. В 1832 году 
Анна продает за 1,5 миллиона рублей эту роскошную усадьбу 
Николаю I, который подарил ее своей супруге Александре Фе-
доровне, с тех пор этот дворец и стал именоваться Александрин-
ским. Вскоре рядом с ним возвели по проекту Евграфа Тюрина 
Фрейлинский и Кавалерский корпуса. 

В этом великолепном парковом имении всегда что-то возво-
дилось. По императорскому указу «для увеселения московской 
публики» стали строить здесь «воздушный театр», то есть театр 
на открытом воздухе, декорациями и кулисами которого слу-
жили кусты и деревья. Артисты, правда, жаловались, что при 
малейшем ветерке «не слыхать ни слова», да и карканье много-
численных ворон изрядно мешало. Москвичам новшество по-
нравилось, тем более что летом все театры закрыты и спектакли 
на свежем воздухе, в окружении махровых роз и душистых фиа-
лок, пользовались большим успехом. Во время антракта дамы 
перебегали из ложи в ложу, которые были живописно увиты 
плющом.

Чрезвычайный посол короля Франции Карла X Мар-
мон Oгюст-Фредерик-Луи, герцог Рагузский, маршал Фран-



ции, сподвижник Наполеона, дал в Москве, в бывшем дворце  
А.Б. Куракина, специально арендованном им, грандиозный бал 
в честь императора Николая I. Об этом событии сохранились 
воспоминания очевидца – чиновника по особым поручениям 
при московском генерал-губернаторе А.Я. Булгакова: «Бал про-
должался до 6 часов утра, а сам Государь был очень весел и 
пробыл на бале до половины третьего часа».

В ознаменование коронации Николая I прошло большое 
гулянье на Девичьем поле в Москве. Была построена ротон-
да для высоких гостей. Рядом находились столы, которые, по 
описанию газеты «Северная пчела», «были убраны самым при-
влекательным образом». Около столов соорудили 2 больших и  
16 малых фонтанов, струивших вино.

Кроме того, в Москве состоялся грандиозный фейерверк в 
честь нового императора: финальный запуск 140 тысяч ракет со-
провождался залпом из 100 орудий. «Успокоителю Отечества 
Николаю Первому», – читали москвичи на триумфальных воро-
тах.

В Москве, в Большом Петровском театре, состоялся при-
дворный маскарад в честь коронации Николая I. Огромный те-
атр превратили в зал; царская ложа была задрапирована малино-
вым бархатом с золотой бахромой и кистями. Горела огромная 
люстра в 1300 свечей. В зале танцевали дамы, одетые в русские 
сарафаны и кокошники.

Проведен великолепный фейерверк в Москве перед кадет-
ским корпусом. Трибуны были устроены более чем на 5800 че-
ловек. В течение 10 минут происходило огненное извержение 
«Везувия», закончившееся взлетом 50 тысяч ракет и салютом из 
пушек.

В Санкт-Петербурге, в честь коронации Николая I, в Таври-
ческом дворце был дан бал для первых шести классов чиновни-
ков (до коллежского советника и полковника включительно) и 
для «первостатейного» купечества. В Таврический сад, где игра-
ло несколько военных оркестров, допускались все сословия.

в Петербурге салоны дочь Михаила Илларионовича 
Кутузова Елизавета Михайловна Хитрово и вдова Николая Ми-
хайловича Карамзина – Екатерина Андреевна Карамзина. 

Елизавету Михайловну Хитрово Пётр Андреевич Вязем-
ский назвал «устной газетой» политических и светских ново-
стей. 

Среди гостей салона – А.С. Пушкин, В.А. Жуковский, 
Н.В. Гоголь. Салон Карамзиных в течение четверти века (с  
1826 года) был центром культурной жизни Петербурга; у Екате-
рины Андреевны и дочери Карамзина от первого брака – Софьи 
бывали Василий Андреевич Жуковский, Александр Сергеевич 
Пушкин, Петр Андреевич Вяземский, Владимир Федорович 
Одоевский, Михаил Юрьевич Лермонтов, Федор Иванович Тют-
чев, Юрий Федорович Самарин и другие писатели, композито-
ры Михаил Иванович Глинка, Александр Сергеевич Даргомыж-
ский, художник Брюллов. 



Простота сочеталась здесь с изысканностью, светские бе-
седы, обмен политическими новостями – с «поэзией домашнего 
житья» (Е.П. Ростопчина). Разговор вёлся на русском языке, что 
было редкостью. По свидетельству Ивана Ивановича Панаева, 
«чтобы получить литературную известность в великосвет-
ском кругу, необходимо было попасть в салон госпожи Карам-
зиной». Панаев, под псевдонимом Нового поэта, писал ежеме-
сячные остроумные фельетоны, сначала критические, потом о 
петербургской жизни. Под этим же псевдонимом Иван Ивано-
вич издал сборник своих стихотворений-пародий.

Николая I из ссылки возвращён Александр Сергее-
вич Пушкин. В Москве состоялась встреча монарха и поэта. 
Затем Александр Христофорович Бенкендорф сообщил 
Александру Сергеевичу Пушкину, что «нет никакой 
цензуры» на его сочинения. «Государь император 
сам будет первым ценителем произведений ва-
ших и цензором».

Вскоре в Москве у библиофила, библио-
графа, автора эпиграмм, соученика брата 
Пушкина – Льва Сергеевича Сергея Алексан-
дровича Соболевского (Собачья площадка, 
угол Борисоглебского переулка) Александр 
Сергеевич Пушкин впервые прочитал траге-
дию «Борис Годунов». 

Первыми слушателями стали только что 
вернувшийся из заграничного путешествия Пётр 
Яковлевич Чаадаев, русский поэт и общественный 
деятель, один из основателей московского «Общество любо-
мудров» Дмитрий Владимирович Веневитинов, один из основа-
телей славянофильства Иван Васильевич Киреевский и др.

 Степанович Хомяков устроил в своем доме (Пе-
тровка, 3) обед в честь организации журнала «Московский 
вестник». 



По мысли Алексея Степановича, журнал «должен был 
представить России полную картину развития ума человеческо-
го, картину, в которой бы она видела своё собственное предна-
значение».

Организовывать обед в честь открытия чего-либо стало 
очень популярно в XIX веке. Правда, с XVIII века в России со-
хранился обычай звать на какое-то центральное блюдо. Цен-
тральным блюдом мог быть и съестной подарок, доставленный 
с оказией откуда-то издалека, или же какое-нибудь новое блюдо. 
Известно письмо К.Я. Булгакова брату: «Пушкин звал макаро-
ны есть, Потоцкий ещё на какое-то новое блюдо. Все они любят 
покушать». В то время макароны привозили из Италии. Особой 
славой пользовались неаполитанские макароны.

Главным любителем поесть среди литераторов считался 
баснописец Иван Андреевич Крылов. Но сохранилось много 
анекдотов и о непомерном аппетите Александра Ивановича 
Тургенева, приятеля Александра Сергеевича Пушкина. Как го-
ворил Василий Андреевич Жуковский, в желудке Тургенева по-
мещались «водка, селёдка, конфеты, котлеты, клюква, брюква». 
По воспоминаниям, Тургенев «глотал всё, что находилось под 
рукою, – и хлеб с солью, и бисквиты с вином, и пирожки с су-
пом, и конфекты с говядиной, и фрукты с майонезом без всякого 
разбора, без всякой последовательности, как попадет, было бы 
съестное; а после обеда поставят перед ним сухие фрукты, па-
стилу и т. п., и он опять все ест, между прочим, кедровые орехи 
целою горстью зараз, потом заснет на диване, и спит и даже 
храпит под шум разговора и весёлого смеха друзей».

«Ракетное заведение» (с 1850 года – Петербургский 
ракетный завод), способное обеспечить крупносерийное про-
изводство пороховых ракет. Его командир генерал-лейтенант 
Константин Иванович Константинов читал офицерам лекции о 
боевых пороховых ракетах. 

Он был, несомненно, одной из самых ярких фигур в исто-
рии отечественной ракетной техники. Он автор труда «О бое-
вых ракетах». Он создал ракету с дальностью полета 4–5 кило-
метров и ряд приборов: для измерения скорости снаряда, для 

измерения высоты полета пороховой ракеты, оптический 
дальномер и т. д. 

Для лабораторных исследований ракет 
создан 2 мая 1853 года первый в мире стенд 

для огневых испытаний ракет с измери-
тельной системой электробаллистиче-
ским маятником. С его помощью Кон-
стантинов впервые установил конструк-
тивные зависимости движущей силы 
ракет и закон изменения ее во времени 
от начала и до конца горения ракетного 

топлива. Для записи показаний прибора 
использовалось автоматическое электромаг-

нитное устройство. 



Он поставил производство и применение ракет на научную 
основу. Сконструированные корабельные ракеты снабжались 
«боковыми отверстиями в таковом направлении, чтобы огонь 
мог извергаться по направлению касательной к окружности ра-
кеты; цель сего устройства состоит в том, чтобы во время полета 
сообщать ракете вращательное движение, от которого она имеет 
и правильность и большую дальность полета». 

Председатель Морского ученого комитета поддержал инициа-
тиву полковника Константинова и ходатайствовал перед генерал-
адмиралом (в то время высшее флотское должностное лицо Рос-
сийской империи, которому подчинялось и Морское министерство) 
о внедрении ракет на боевых кораблях и в приморских крепостях. 
В результате на вооружении русского военного флота и береговой 
охраны оказались зажигательные, осветительные и спасательные 
ракеты калибров: 2, 21/2 и 4 дюйма с дальностью полета до 4 кило-
метров. В качестве боевой части на них применялись «трехфунто-
вые, четверть пудовые и полупудовые гранаты», а также «ближняя 
и дальняя картечь». Осветительные ракеты снабжались парашюта-
ми. Спасательные ракеты использовались для сбрасывания концов 
(тросов) с терпящего бедствие корабля или на него. 

Поле боевого применения ракет Константинова было весь-
ма обширным: от Ревеля до Плевны и Карса, от Бухары до Хивы, 
от Бухареста до Туркестана, куда в 1871 году было отправлено 
полторы тысячи ракет, а спустя два года – еще более 6 тысяч. Его 
организаторская, военная и инженерная деятельность достигла 
расцвета в 1870 году, когда он был поставлен во главе спроек-
тированного им самого крупного в Европе ракетного завода в 
городе Николаеве на Буге. Этот завод был оборудован автома-
тизированными станками конструкции Константинова. Имя его 
приобрело международную известность. Когда испанское пра-
вительство задумало построить подобный завод в Севилье, оно 
обратилось за содействием к Константинову.

 воинских званий офицеров и генералов на 
их эполеты были введены звёздочки. 

На эполетах прапорщика была одна звездочка, подпоручи-
ка, майора и генерал-майора – две, поручика, подполковника и 



генерал-лейтенанта – три, штабс-капитана – четыре, у капита-
нов, полковников и полных генералов на эполетах звездочек не 
было.

Эполеты генералов, штаб- и обер-офицеров отличались по 
форме. 

в Москве публично исполнен знаменитый романс 
Александра Александровича Алябьева «Соловей». Александр 
Александрович, гусар, участник Отечественной войны 1812 года, 

уволился из армии в 1823 году в звании подполковни-
ка. Был известен как автор водевилей и опер, в 

том числе «Лунная ночь, или Домовые». Он 
написал хоры к прологу «Торжество муз» 

для открытия Большого театра в 1825 году. 
Тогда же, в 1825 году был арестован по 
обвинению в избиениии помещика Вре-
мева во время азартной карточной игры, 
после чего через три дня Времев скоро-
постижно скончался. Суд не доказал вину 
Алябьева, но факт игры в карты никто не 

отрицал. Альябьев был сослан в Сибирь. 
В ссылке Алябьев занялся сочинением во-

енной и церковной музыки, которая не была 
издана, как и другие сочинения Алябьева, кроме 

романсов. Затем переведен на Кавказ. Алябьев – первый 
русский композитор, собиравший на Кавказе национальные 
мелодии. Он гармонизовал песни башкир, киргизов, туркмен. 
Вернувшись после ссылки в Москву, он писал оперы и другие 
большие произведения, но в истории русской музыки остался 
автором нескольких замечательных романсов. Самый извест-
ный из них – «Соловей». 

 корпусе в Петербурге был открыт офицер-
ский класс, преобразованный через четверть века, в 1862 году, 
в Морскую академию. 

Вскоре Морской корпус возглавил его бывший воспитан-
ник Иван Фёдорович Крузенштерн (позднее перед здание учи-
лища Крузенштерну будет установлен памятник).

Среди выпускников корпуса первой половины XIX века – 
адмирал Павел Степанович Нахимов, Фердинанд Петрович 
Врангель, описавший северные берега Сибири (его именем 
назван один из островов в Северном Ледовитом океане), ком-
позитор Николай Андреевич Римский-Корсаков, литератор и 
учёный, автор «Толкового словаря живого русского языка» Вла-
димир Иванович Даль.

в моду любительские спектакли.
Так, например, композитор Михаил Иванович Глинка при-

нял участие в любительском спектакле, который проходил в 
доме председателя Государственного совета Виктора Павлови-
ча Кочубея в Петербурге. 



В сцене из оперы «Дон Жуан» Моцарта Михаил Иванович 
исполнял партию донны Анны.

городская водокачка появилась в Петербурге.
На Исаакиевской площади Петербурга сооружена «водо-

ливная машина» (городская водокачка), которая действовала с 
помощью ручных насосов. 

Воду из водокачки отпускали за деньги: годовой билет сто-
ил 7 рублей серебром. В основном горожане брали воду из рек 
и каналов, а жившие вдали от воды – из колодцев.

 острове в Петербурге открыт деревянный 
Каменноостровский театр, построенный по проекту архитекто-
ра Смарагда Логиновича Шустова за 40 рабочих дней. Смарагд 
Логинович много строил в Петербурге, его пригородах и близ-
лежащих уездах. 

Первый сезон открылся водевилем князя и драматурга 
Александра Александровича Шаховского «Казак-стихотворец» 
и переводной комедией. 

Популярность театра была высока до 1839 года, а потом его 
затмил (пышностью представлений и архитектурой) новоустро-
енный Павловский вокзал.

Но Каменноостровский театр стоит до сих пор и является 
достопримечательностью и украшением Каменного острова.

 университете состоялся торжественный 
обед в честь полувекового юбилея практической и научной 
деятельности знаменитого московского врача, лейб-медика 
Xристиана Ивановича Лодера. На обеде присутствовало мно-
жество гостей, и в том числе московский военный генерал-
губернатор Дмитрий Владимирович Голицын, покровитель-
ствовавший наукам. Х.И. Лодер стал особенно знаменит после 
открытия им заведения искусственных минеральных вод на 
Остоженке. Затем такое же заведение было открыто и в Петер-
бурге.

Заведение пользовалось успехом, так как 
в то время ездить отдыхать и лечиться 
«на воды» было очень популярно. 
Интересно, что производным от 



фамилии лейб-медика стало русское слово «лодырь». Именно 
так называли пациентов, лечившихся у Xристиана Ивановича, 
так как в процессе лечения – питья вод – они, с точки зрения 
слуг и обывателей, бесцельно прогуливались по саду водолечеб-
ницы под звуки оркестра.

 поручик Дмитрий Брянчанинов пренебрёг 
военной карьерой и начал путь инока в Александро-Свирском 
монастыре, приняв имя Игнатий. Блестящий выпускник Главно-
го инженерного училища, пансионер государыни императрицы 
Александры Федоровны и любимец государя императора Ни-
колая Павловича, участник кружка президента Академии худо-
жеств А.П. Оленина, своими опытами в литературе обративший 
на себя внимание А.С. Пушкина, И.А. Крылова, К.Н. Батюш-
кова, он совершенно неожиданно для всех подал прошение об 
отставке. Николай I через брата, великого князя Михаила Павло-
вича, пытался отговорить молодого офицера от этого шага. Тем 
не менее Дмитрий Брянчанинов остался верен своему выбору 
и стал иноком Игнатием, потом архимандритом и настоятелем 
Троице-Сергиевой пустыни близ Петербурга, был хиротонисан 
во епископа Кавказского и Черноморского.

Игнатий был автором книг «Аскетические опыты», «Слово 
о различных состояниях естества», «Слово о чувственном и ду-
ховном видении духов», повести «Иосиф: Священная повесть, 
заимствованная из Книги Бытия» и многих других произведе-
ний.

 в Петербург прибыл Александр Сергеевич Гри-
боедов. Газета «Северная пчела» писала: «Прибыл сюда кол-
лежский советник А.С. Грибоедов с мирным трактатом, за-
ключенным с Персией 10/22 февраля в Туркманчае. Немедленно 
засим 201 пушечный выстрел с крепости возвестил о сем благо-
получном событии – плоде достославных воинских подвигов и 
дипломатических переговоров, равно обильных блестящими по-
следствиями». По Туркманчайскому миру к России присоединя-
лись Эриванское и Нахичеванское ханства, а Персия гарантиро-



вала выплату военной контрибуции. Кроме того, русским судам 
предоставлялось право свободного плавания по Каспию.

Вечером следующего дня в честь этого события «город был 
иллюминован». 

Пока Александр Сергеевич находился в Петербурге, Россия 
объявила войну Турции. В манифесте «Об открытии войны с 
Оттоманской Портою» Николай I извещал о том, что, «...прибе-
гая с прискорбием к войне, как к последнему средству удовлет-
ворения, Россия не умышляет разрушения Турецкой империи, 
а только хочет добиться от нее соблюдения прежних договоров 
относительно внутренней самостоятельности Сербии, Молда-
вии, Валахии и дарования независимости Греции».

Министр иностранных дел Карл Васильевич Нессельроде 
предложил Александру Сергеевичу Грибоедову возглавить ди-
пломатическую миссию в Персию. А.С. Грибоедов дал согласие. 
Это было последнее назначение выдающегося дипломата и зна-
менитого русского драматурга.

Перед отъездом состоялась совместная прогулка Алексан-
дра Сергеевича Пушкина, Александра Сергеевича Грибоедова, 
Петра Андреевича Вяземского и семейства Олениных на рей-
совом пароходе Петербург–Кронштадт. Попутчиком их оказался 
английский живописец Джордж Доу, завершивший работу над 
портретами Военной галереи Зимнего дворца. Доу набросал 
портрет Пушкина, а поэт сочинил стихотворение «Господину 
Дау» («Зачем твой дивный карандаш рисует мой арапский про-
филь?..»), где призывал художника нарисовать портрет Анны 
Олениной.

Спустя три недели глава дипломатической миссии Алек-
сандр Сергеевич Грибоедов отправился в Персию. 

По дороге он остановился в Тифлисе. Там состоялось 
бракосочетание «полномочного министра в Персии его Импе-
раторского величества статского советника» Александра Сер-
геевича Грибоедова и Нины Александровны Чавчавадзе, юной 
дочери грузинского поэта и военно-административного деятеля 
генерал-майора князя Александра Чавчавадзе. При венчании 
Грибоедова трясла лихорадка, и от слабости он – дурное пред-
знаменование – уронил обручальное кольцо.

В январе 1829 года во время разгрома русского посольства 
в Тегеране (Персия) Александр Сергеевич Грибоедов был убит. 
Уничтожена вся русская миссия. Для того чтобы избежать ослож-
нений, в Петербург из Тегерана отправлен сын Аббас-Мирзы. 
Он передал русскому правительству одну из величайших драго-
ценностей персидского двора – алмаз «Шах», который отличал-
ся безукоризненной прозрачностью и имел вес 88,7 карата.

 начало созданию Румянцевской библиотеки. Им-
ператор Николай I издал указ, гласивший, чтобы «домы (в Петер-
бурге, на Английской набережной. – А.М.), купленные покойным 
государственным канцлером (графом Николаем Петровичем Ру-
мянцевым. – А.М.)… завещанные им вновь учрежденному уче-
ному заведению, которое долженствует именоваться Румян-



цевским музеумом… были всегда употреблены ни на что иное, 
как на содержание или умножение коллекций Румянцевского 
музеума».

Впервые музей для широкой публики открылся в Петербур-
ге в ноябре 1831 года.

Музей, по завещанию Николая Петровича Румянцева-
Задунайского, был передан в ведение Министерства народного 
образования. 

Библиотека музея состояла из 31 тысячи томов, 807 рукопи-
сей и 638 карт и чертежей. На фронтоне дома было начертано: 
«На благое просвещения». В советское время надпись сбили. 

В июле 1861 года Румянцевский музей был переведен в 
Москву. Ныне он входит в состав Российской государственной 
библиотеки.

 в свет «Илиада Гомера, переведенная Н. Гнедичем». 
Впечатление от перевода Николая Ивановича Гнедича Алек-

сандр Сергеевич Пушкин выразил в своей эпиграмме на перевод 
«Илиады»:

Слышу умолкнувший звук божественный эллинской речи.
Старца великого тень чую смущенной душой...

 гвардии сформировано первое штатное подразде-
ление, предназначенное для несения конвойной службы при вы-
сочайшем дворе, – собственный Его Величества конвой. Созда-
ние конвоя началось ещё в 1811 году, была сформирована лейб-
гвардии Черноморская казачья сотня в составе: штаб-офицера, 
3 обер-офицеров, 14 урядников, 100 казаков, 118 лошадей строе-
вых, столько же «подъемных». Сотня прибыла в Санкт-Петербург 
и зачислена в лейб-гвардии Казачий полк 4-м эскадроном. Затем 
сотня переименована в лейб-гвардии Черноморский эска-
дрон. 

Первым штатным воинским подразделением, вошедшим 
в конвой в 1828 году, стал лейб-гвардии Кавказско-Горский 
взвод.

 во главе с кошевым атаманом Осипом Михайло-
вичем Гладким покинули Турцию. 



Базарчукская Бессарабская карантинная застава известила 
новороссийского и бессарабского гражданского губернатора о 
прибытии из-за границы на небольшой лодке с 11 запорожца-
ми «при двух бунчуках и трёх знаменах турецкой Запорожской 
Сечи кошевого атамана О. Гладкого». 

В течение месяца прибыло около 100 тысяч запорожцев. 
Образовано Отдельное Запорожское войско, которому пору-

чена охрана восточных берегов Азовского моря. Так 39-летний 
Осип Михайлович стал последним кошевым атаманом Задунай-
ской Сечи и первым атаманом Отдельного Запорожского, а впо-
следствии Азовского казачьего войска.

Техническая школа для снабжения арсеналов хо-
рошими мастерами и подмастерьями. Потребность в квалифи-
цированных рабочих ощущалась все острее.

Разместилась школа в казённом здании на Воскресенском 
проспекте, напротив Артиллерийского арсенала в Петербурге.

трёхлетних поисков золота верхотурский купец Ан-
дрей Попов узнал о том, что ссыльный Егор Лесной обнаружил 
россыпь в районе реки Бирикуль (севернее хребта Кузнецкий 
Алатау). 

Воспользовавшись открытием Лесного, Попов добился 
права на разработку этой россыпи.

 Главного штаба в Петербурге открыта скульптурная 
группа «Колесница Славы» работы Василия Ивановича Демут-
Малиновского.

Ещё при императоре Александре I Карлу Ивановичу Рос-
си было поручено разработать новый проект застройки южной 
части площади. Дома напротив Зимнего дворца были скуплены 
государством. 

Основной замысел архитектурного ансамбля площади зодчий 
увидел в прославлении побед русского оружия в войне 1812 года. 

В 1819–1829 годах на месте жилых домов К.И. Росси стро-
ит два протяжённых здания. В одном разместился Главный 

штаб, в другом – два министерства: иностранных дел 
и финансов. Оба здания он объединил аркой. 

Длина дуги здания получилась около 580 м. 
Фасад здания стал на тот момент са-



мым длинным в Европе. При проектировании арки Росси плани-
ровал установить на ней две женские фигуры, поддерживающие 
российский герб. Этот замысел был одобрен Александром I, но 
не принят Николаем I. Тогда-то и появилось решение устано-
вить здесь конную группу. На арку была помещена колесница 
Победы и фигуры воинов, олицетворявшие славу России, побе-
дившей в войне 1812 года. Кони были вычеканены по моделям 
В.И. Демут-Малиновского, а колесница – по модели С.С. Пи-
менова. Впервые фигуры были выполнены из листовой меди в 
технике выколотки.

Триумфальная колесница, запряжённая шестёркой коней, 
парит на высоте 36 м. Их сдерживают два воина, одетые в рим-
ские доспехи и вооружённые копьями. В повозке стоит крыла-
тая Слава, простирающая левой рукой штандарт над площадью.  
В правой руке богини – лавровый венок. Скульптурная компози-
ция раскрывает сущность памятника, символа воинской славы. 
Этот мотив продолжен во всех элементах арки: орнаменты на 
стенах арки сложены из воинских трофеев и венков, воинские 
трофеи сложены при входе на арку с Дворцовой. 

Это арка стала первой каменной триумфальной аркой горо-
да и была торжественно открыта в октябре 1824 года. Интерес-
но, что открытие арки совпало с возвращением гвардии, которая 
воевала на южных подступах России с Османской империей. 
Две другие триумфальные арки – Нарвские ворота, а затем Мо-
сковские ворота – появились позднее. 

По одной из легенд, Николай I усомнился в надёжности 
Триумфальной арки: «А что, братец, вот иностранцы сомнева-
ются: выдержит ли арка собственный вес?» Чтобы подтвердить 
качество своей работы, архитектор вместе со всеми рабочими 
поднялся на крышу арки. Как оказалось, сооружение выдержало 
их вес.

Арка стала важнейшим звеном в композиции Дворцовой 
площади. Арка имеет интересное композиционное решение, так 
как состоит из трёх связанных между собой арок, декорирован-
ных барельефами и обрамляющих вход на площадь со стороны 
Невского проспекта. Но максимальной выразительности компо-
зиция достигает при взгляде с площади.

 и книгопродавец Александр Филиппович Смир-
дин, прославившийся тем, что впервые стал платить авторам 



гонорары, выпустил систематическую «Роспись российским 
книгам для чтения, из библиотеки А. Смирдина».

 скорая помощь появилась в Петербурге.
Николай I утвердил Положение Комитета министров «Об 

учреждении в Санкт-Петербурге заведений для подачи скорой 
помощи внезапно обмирающим и повреждаемым людям». 

Работа заведений, которые и считаются первыми отделе-
ниями скорой помощи началась 1 января 1829 года. 

 новый устав гимназий, уездных и приходских 
училищ. 

Проведён жёсткий сословный принцип: гимназии – для де-
тей дворян и чиновников, уездные училища – для детей купцов 
и мещан, приходские – для детей низших сословий. 

Однако допускались и исключения. Разрешено также от-
крытие частных школ.

Учреждена золотая медаль для особо отличившихся уче-
ников.

 финансов создан Совет ману-
фактур. 

Совет выпускал «Журнал мануфактур и торговли», рассма-
тривал предложения по организации промышленных обществ, 
мануфактурных выставок, обсуждал вопросы о выдаче приви-
легий.

Николаем I государственной монополии на водку 
привела к недобору налогов государством, но была чрезвычай-
но выгодна дворянству и купечеству.

Вновь, как и при Екатерине II, 
широкое распространение получи-
ло домашнее изготовление водки. 
В зажиточных домах угощать вод-
кой промышленного изготовления 
считалось дурным тоном. 

Существовало мнение (и это 
действительно было так), что изготов-
ленная в домашних условиях водка не-
сравнима с водкой промышленного изготовления по вкусу и запаху. 

Хорошим тоном считалось иметь дома напитки на все бук-
вы русского алфавита. О множестве бывших в обиходе сортов 
и видов домашних водок хорошо говорит русская классическая 
литература. В частности, Николай Васильевич Гоголь писал: «... 
Кучер вечно перегонял в медном лембике водку на персиковые 
листья, на черемуховый цвет, золототысячник, на вишневые 
косточки...»

 Сергей Алексеевич Тучков назначен комен-
дантом крепости Исмаил. Именно с его именем связано мирное 
становление города  Исмаила. 



Тучков лично выбрал место, где должен быть город, раз-
бил его на кварталы, заложил первые здания для магистрата и 
градоначальства, приложил колоссальные усилия и энергию для 
заселения города. 

Близ Измаила основал город Тучков.

 в зале сейма королевского замка, совершен об-
ряд коронования Николая I королем Польским.

 Русско-турецкой войны 18-пушечный бриг Черно-
морского флота «Меркурий» под командованием капитан-
лейтенанта Александра Ивановича Казарского вступил в нерав-
ный бой с турецкой эскадрой около Босфора. 

После первых же турецких выстрелов на бриге состоялся во-
енный совет. По давней воинской традиции первым имел при-
вилегию высказать свое мнение младший по чину. «Нам не уйти 
от неприятеля, – сказал поручик Корпуса флотских штурманов  
И.П. Прокофьев. – Будем драться. Русский бриг не должен достаться 
врагу. Последний из оставшихся в живых взорвет его на воздух». 

Командир брига «Меркурий» 28-летний капитан-лейтенант 
Александр Иванович Казарский, за бои под Варной в 1828 году 
награжденный золотой саблей и считавшийся одним из храбрей-
ших офицеров Черноморского флота, в своём донесении адми-
ралу А.С. Грейгу писал: «...Мы единодушно решили драться до 
последней крайности, и если будет сбит рангоут или в трюме 
вода прибудет до невозможности откачиваться, то, свалив-
шись с каким нибудь кораблем, тот, кто еще в живых из офице-
ров, выстрелом из пистолета должен зажечь крюйт-камеру». 

Закончив офицерский совет, командир брига обратился к 
матросам и канонирам с призывом не посрамить чести Андре-
евского флага. Все единогласно объявили, что будут до конца 
верны своему долгу и присяге. Перед турками был противник, 
предпочитавший смерть капитуляции и бой спуску флага. «Мер-
курий» нанес противнику серьезные повреждения, вынудил его 
лечь в дрейф, а сам ушел от преследования. 

Экипаж «Меркурия», вписавший новую страницу в книгу рус-
ской морской славы, был щедро награжден и обласкан. А.И. Ка-
зарский и И.П. Прокофьев получили по Георгию 4-й степени, 
остальные офицеры – ордена Владимира 4-й степени с бантом, 
все матросы – знаки отличия Военного ордена. 

Офицеров произвели в следующие чины, а Казарский еще 
и получил звание флигель-адъютанта. Всем офицерам и матро-
сам была назначена пожизненная пенсия в размере двойного жа-
лованья. В офицерские гербы Департамент геральдики Сената 
внес изображение тульского пистолета, того самого, что лежал 
на шпиле брига перед люком крюйт-камеры, а матросские штра-
фы были исключены из формулярских списков. Корабль был на-
гражден кормовым Георгиевским флагом. 

В память о подвиге «Меркурия» название «Память “Мер-
курия”» присваивалось впоследствии ряду кораблей Черномор-
ского флота.



В Севастополе по инициативе командующего Черноморской 
эскадрой М.П. Лазарева, на средства, собранные моряками, уста-
новили памятник, созданный по проекту архитектора А.П. Брюл-
лова. Высокий постамент, на котором выбита надпись: «Казарско-
му. Потомству в пример», венчает бронзовая триера.

 российского министра финансов Егора 
Францевича Канкрина ученый-естествоиспытатель Александр 
Гумбольдт отправился в путешествие по Центральной Азии и 
Сибири. 

Александр Гумбольдт – автор работ о географии распро-
странения растений в зависимости от климатических условий и 
книги «О географии растений».

 в свет полный перевод «Илиада» Гомера, над кото-
рым поэт и переводчик Николай Иванович Гнедич работал  
20 лет; роман Михаила Николаевича Загоскина «Юрий Ми-
лославский, или Русские в 1612 году»; «Ганц Кюхельгар-
тен», идиллия некеого В. Алова, на самом деле выпускника 
Нежинской гимназии высших наук Николая Васильевича 
Яновского (Гоголя). Идиллия успеха не имела.

Начал выходить «Бюллетень Московского общества 
испытателей природы» – один из первых естественнои-
сторических журналов.

Сочинение «Описание и рисунки сорока фасонов 
повязывать галстук». Анонимный автор рекомендовал: 
«Фасон чемоданом – каким-нибудь главным директо-
рам, фасон неглиже – для дома и для деревни, галстук 
любви – приличен только одушевленному лицу цве-
том молодости».

«Черная курица, или Подземные жители» (вол-
шебная повесть для детей) Антония Погорельского 
(Антоний Погорельский – псевдоним Алексея Алек-
сеевича Перовского).



постановка сцен из комедии А.С. Грибоедова «Горе 
от ума».

В Большом театре в Петербурге в антракте драмы «Иоанн, 
герцог Финляндский» дана «интермедия-дивертисмент, состав-
ленная из декламации, пения, танцев и плясок» под названием 
«Сцена позади сцены» – представление театральной репетиции 
картин из комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума».

 император Николай I присутствовал на ма-
неврах Балтийского флота под Кронштадтом. Маневры прошли 
превосходно. По окончании государь обратился к английскому 
посланнику:

– Не правда ли, такой флот не стыдно показать друзьям-
приятелям?

– Ваше величество, – ответил англичанин, – такой флот не 
только приятелям, но и неприятелям показать не стыдно.

 зале Сухаревой башней в Москве из чугунных 
плит устроен резервуар Мытищинского водопровода. Резервуар 
вмещал до семи тысяч ведер воды.

Позднее в западных залах башни были сооружены дополни-
тельные резервуары. 

 пошлины на ввоз многих товаров. «Меры сии, – го-
ворилось в указе, – будут иметь благодетельное влияние на ход 
нашей промышленности, возрождая соревнование в русских фа-
брикантах и прекращая всякие монополии».

 генерал-губернатор Дмитрий Владимирович 
Голицын сообщил обер-полицмейстеру: «Государю Императо-
ру угодно, чтобы для увеселения московской публики построен 
был в Нескучном саду воздушный театр». 

Вскоре «воздушный театр» (то есть на открытом воздухе) 
был построен. Театр в Нескучном пользовался завидной попу-
лярностью у горожан. 

Репетицию одного из спектаклей Александр Сергеевич 
Пушкин посетил вместе с невестой Натальей Николаевной Гон-
чаровой. Артисты тут же бросили репетиции, и «пока он осма-
тривал сцену и места для зрителей, они толпой ходили за ним, 
не сводя глаз ни с него, ни с невесты».

Кстати, незадолго до того Александр Христофорович Бен-
кендорф написал Александру Сергеевичу Пушкину, что госу-
дарь позволил напечатать трагедию «Борис Годунов», но «за 
вашей личной ответственностью».

Премьера в «воздушном театре» – водевиль Малого театра 
«Два учителя» – закончилась большим фейерверком. Правда, 
артисты жаловались, что при малейшем ветерке «не слыхать ни 
слова», да и карканье ворон и галок мешало. 

Москвичам новшество понравилось, тем более что летом 
все театры закрыты, и спектакли на свежем воздухе, в окружении 
плюща, роз, куртин фиалок, пользовались большим успехом. 



Во время антракта дамы перебегали из ложи в ложу, кото-
рые были необыкновенно живописно увиты плющом.

 постановление, по которому московских мальчиков-
подкидышей следовало отдавать в кантонисты, а девочек –  
в прачки. Кантонистами назывались солдатские сыновья, при-
крепленные со дня рождения к Военному ведомству и подго-
товлявшиеся к несению солдатской службы в особой низшей 
военной школе.

 карантины не позволили Александру Сергеевичу 
Пушкину выехать из своего имения Болдино. 

Пушкин ехал в Болдино женихом. Однако женитьбе меша-
ли денежные трудности. Пушкин готов был венчаться без при-
даного, но мать Натальи Гончаровой не могла этого допустить, 
и Пушкину пришлось самому доставать деньги на приданое, ко-
торое он якобы получал за невестой. Он поехал в Болдино, что-
бы заложить деревню и через месяц вернуться в Москву. Перед 
отъ ездом Пушкин поругался с будущей тещёй и в раздражении 
написал невесте письмо, в котором возвращал своё слово. Теперь 
он не знал – жених он или нет. Настроение первых болдинских 
дней отразилось в одном из самых тревожных стихотворений 
Пушкина «Бесы» и элегии с настроением глубокой усталости 
«Безумных лет угасшее веселье…». Но вскоре пришло письмо от 
Натальи Гончаровой: она соглашалась идти замуж без приданого. 
И тут холера. Он написал Плетнёву: «Ты не можешь вообразить, 
как весело удрать от невесты, да и засесть стихи писать. Жена 
не то, что невеста. Куда! Жена свой брат. При ней пиши сколько 
хошь. А невеста пуще цензора Щеглова, язык и руки связывает 
<…> Что за прелесть здешняя деревня! Вообрази: степь да степь; 
соседей ни души; езди верхом сколько душе угодно, пиши дома 
сколько вздумается, никто не помешает. Уж я тебе наготовлю вся-
кой всячины, и прозы, и стихов».

Во время так называемой «Болдинской осени», одного из 
самых плодотворных периодов творчества великого русского 
поэта, Пушкин написал новые главы «Евгения Онеги-
на», «Домик в Коломне», «Маленькие трагедии», 
«Повести Белкина» и тридцать стихотворений. 
В Болдино Пушкин уже преодолел инерцию 
романтизма, теперь его «занимает не романти-
ческая поэтизация страсти, возведённой в абсо-
лют, а беспощадный в своей трезвости анализ 
её», он стремится к нагой правде, задается во-
просом о смысле жизни.

события в Царстве Польском, 
о которых никто потом не хотел вспоми-
нать. Ни в России, ни в Польше, ни в 
СССР.

В ноябре 1830 года польская армия 
получила приказ готовиться к походу в 



Бельгию. Причиной для военного сбора стали два события: во 
Франции после очередной революции, была свергнута дина-
стия Бурбонов. Одновременно революция вспыхнула в Бель-
гии. Католики-бельгийцы отделились от протестантского коро-
левства Нидерландов. Эти события означали нарушение всего 
устройства Европы, установленного Венским конгрессом. Ни-
колай I, родная сестра которого, великая княгиня Анна Павлов-
на, была замужем за нидерландским наследным принцем, вос-
принял бельгийскую революцию не только как прецедент изме-
нения европейских границ, но и как личное оскорбление. 

Русская армия только что закончила войну с турками и в 
основном находилась ещё на Дунае, а большая часть вооружен-
ных сил империи была расквартирована во внутренних губерни-
ях. В этот момент поляки решили – теперь или никогда!

Группа польских радикалов напала на Бельведер – резиден-
цию великого князя Константина Павловича. Наместник сумел 
укрыться, погибли несколько придворных чинов и польских 
же генералов. Одновременно мятежники овладели арсеналом 
и призвали варшавян к восстанию. Впрочем, население города 
первоначально не поддержало мятежников, и в мятеже участво-
вали лишь отдельные офицеры из школы подхорунжих (прапор-
щиков), а армия в целом оставалась верной присяге российско-
му императору.

Но вскоре восставшие захватили Варшаву. И тут последова-
ли события, потрясшие до глубины чувства верноподданных и 
до сих пор смущающие историков.

Константин Павлович приказал русским войскам, нахо-
дившимся в Польше, оставить территорию Царства Польского. 
Более того, он освободил от присяги оставшиеся ему верными 
польские войска. И случилось то, что и должно было случиться: 
польскую армию, освобожденную от присяги, словно толкнули 
примкнуть к мятежникам. 

Польские войска взяли штурмом крепости Модлин и За-
мостье, разгромив малочисленные русские гарнизоны. Царство 
Польское перешло в руки мятежников, совершенно не ожидав-
ших такого легкого успеха.

В декабре Николай I обратился к полякам, призывая их к 
«примирению», а затем издал манифест «О возмущении, проис-
шедшем в Варшаве».

В январе 1831 года польский сейм объявил об отрешении 
Николая I от польского престола. Затем было образовано нацио-
нальное правительство Польши во главе с Адамом Чарторый-
ским.

24 января генерал-фельдмаршал Иван Иванович Дибич-
Забалканский со 115-тысячным войском вступил в Польшу.  
С невероятной быстротой, удивившей весь мир, русская армия 
под общим командованием фельдмаршала Ивана Дибича из глу-
бин России была переброшена к границе Царства Польского. 

Начались военные действия, которые шли с переменным 
успехом. Многим казалось, что Дибич проявлял несвойствен-
ные ему колебания. Впрочем, главной причиной неожиданной 



вялости победоносной русской армии стала эпидемия холеры, 
косившая целые полки.

Воспользовавшись ситуацией, в тыл русской армии в Лит-
ву был отправлен корпус Антония Гелгута. Воспользовавшись 
ситуацией, польская шляхта подняла восстание в Литве. Одно-
временно мятежи начались на Волыни. На помощь мятежни-
кам и были отправлены регулярные польские войска из Царства 
Польского.

Но после того как корпус под командованием Антония 
Гелгуда демонстративно перешел Неман в том же месте, что и 
Великая армия Наполеона, это сразу изменило характер войны. 
Если ранее все это могло выглядеть как гражданская война в 
Царстве Польском и внутренний бунт в российских губерниях, 
то теперь налицо было вторжение иноземных войск в 
пределы России.

После смерти графа Иван Иванович Дибича-
Забалканского от холеры в Польшу прибыл новый 
главнокомандующий русскими войсками 
генерал-фельдмаршал граф Иван Фёдо-
рович Паскевич-Эриванский.  
К этому времени в Витебске 
умер от холеры и великий князь 
Константин Павлович. Уже в 
августе войска под командо-
ванием генерал-фельдмаршала 
Ивана Фёдоровича Паскевича взя-
ли Варшаву. 

Донесение государю о победе 
над поляками привез флигель-адъютант 
ротмистр князь Александр Аркадьевич 
Суворов.

 война 1830–1831 годов для 
многих русских остается поистине неиз-
вестной, хотя она была одной из самых тя-
жёлых и кровавых в ХIХ столетии. Её словно игнорировали 
(впрочем, скорее всего, не по собственной воле) исследователи 
и царской, и советской, и современной «российской» эпохи. 

В России старались не оскорблять национальных чувств 
поляков, ведь всероссийский император был также царем Поль-
ским. Ну и в эпоху самодержавной монархии некорректно было 
вспоминать поведение наместника в Польше, великого князя 
Константина Павловича. 

Но нельзя забывать о ратных подвигах российской армии. 
Тем более что и стыдиться русским нечего. Та война была все-
го лишь очередной агрессией с Запада. Отражая эту агрессию, 
русские солдаты продемонстрировали образцы мужества и ге-
роизма, русские военачальники показали примеры полководче-
ского дарования, а политическое руководство России во главе с 
императором Николаем I проявило стойкость и понимание всех 
стоящих перед страной проблем.



Причины войны 1830 года крылись не только в довоенных 
событиях. Среди которых, кстати, было и подавлении бунта на 
Сенатской площади в 1825 году. Польские радикалы, связанные 
с лондонским центром, имели прямую связь с декабристскими 
обществами. На чисто политические и военные обстоятельства 
наложили тяжёлый отпечаток последствия отношений минув-
ших веков, позиция католицизма в отношении православной 
России.

Когда после так называемых трёх разделов Польши в конце 
ХVIII века, в 1807 году, Польша, доставшаяся Австрии и Прус-
сии, была восстановлена Наполеоном, то смыслом существова-
ния герцогства Варшавского стала подготовка похода в Россию 
с целью возвращения «Забранного края» (так стали поляки на-
зывать западные губернии России). Так, 12 июня 1812 года нача-
лась Вторая польская война. Чем закончилась война 1812 года, 
навсегда вошедшая в русскую историю как Отечественная, а не 
«польская», хорошо известно. Но Россия проявила невиданную 
милость к поверженному союзнику своего главного врага. На 
территории большей части прежнего герцогства Варшавского 
было создано Царство Польское. Это было независимое госу-
дарство, имевшее свою конституцию, армию и все прочие атри-
буты государственности. Единственное, что связывало царство 
с Россией, была личная уния – самодержавный император Все-
российский был одновременно конституционным царем Поль-
ским. В качестве наместника русского императора в Варшаве 
пребывал великий князь Константин Павлович.

После подавления бунта на Сенатской площади 14 декабря 
1825 года в Царстве Польском, так и в западных губерниях Рос-
сии началось бурное формирование польских заговорщицких 
организаций. В Царстве Польском эта деятельность значительно 
облегчалась тем, что наместник Константин Павлович, женатый 
на польке симпатизировал польской аристократии. Константин 
игнорировал многочисленные донесения о готовящемся бун-
те в польских войсках и о готовности поляков начать войну с 
Россией для расширения территории на востоке. В 1830 году во 
Франции после очередной революции была свергнута династия 
Бурбонов. Одновременно революция вспыхнула в Бельгии: мя-
тежные бельгийцы отделились от королевства Нидерландов, а 
родная сестра Николая I, великая княгиня Анна Павловна, была 
замужем за нидерландским наследным принцем. Польская ар-
мия получила приказ готовиться к походу в Бельгию. Русская 
армия только что закончила войну с турками 1828–1829 годов 
и в основном находилась ещё на Дунае, а большая часть воо-
руженных сил империи была расквартирована во внутренних 
губерниях. В этот момент поляки решили, что момент настал.  
17 ноября 1830 года отряд заговорщиков напал на Бельведер-
ский дворец (варшавскую резиденцию наместника). Константин 
сумел укрыться, погибли несколько придворных чинов и поль-
ских же генералов. Одновременно мятежники овладели арсе-
налом и призвали варшавян к восстанию. Впрочем, население 
города первоначально не поддержало мятежников. 



А далее последовали события, потрясшие до глубины чув-
ства верноподданных и до сих пор смущающие историков. Кон-
стантин приказал русским войскам, находившимся в Польше, 
оставить территорию Царства Польского. Более того, намест-
ник освободил от присяги оставшиеся ему верными польские 
войска. Это было тем более странно, ведь в мятеже участвовали 
лишь отдельные офицеры из школы подхорунжих (прапорщи-
ков), а армия в целом оставалась верной наместнику и русской 
короне. И вот теперь польскую армию, освободив от присяги, 
словно толкнули примкнуть к мятежникам. Сам Константин с 
русскими войсками ушёл в пределы империи. Царство Польское 
перешло в руки мятежников, совершенно не ожидавших такого 
легкого успеха. Так бесславно для России началась эта война. 

Польская война 1830–1831 годов, то есть Третья польская 
война, была на редкость тяжелой и кровопролитной. Русская 
армия потеряла 63 тысячи человек убитыми, польская – вдвое 
больше. В результате боевых действий и особенно холеры по-
гибли сотни тысяч мирных жителей Польши и западных россий-
ских губерний. Общее число жертв было больше, чем в войне 
1812 года.

Дорогая цена была уплачена за добродушие Александра I 
и любовь ко всему польскому Константина Павловича, которые 
обернулись трагедией. И все же эта война завершилась победой 
русского оружия. 

Памятников этой победе нет. И, наверное, никогда в России 
не будет. Но были и останутся проникновенные слова Алексан-
дра Сергеевича Пушкина: 

Победа! Сердцу сладкий час! 
Россия! Встань и возвышайся! 
Греми, восторгов общий глас! 

«Общество акционеров для учреждения постоян-
ного сообщения между Санкт-Петербургом и Любеком посред-
ством пароходов». 

Общество получило исключительные привилегии на пере-
возку грузов и пассажиров в гавани и из гаваней Балтийского 
моря. 

 миссия архимандрита Вениамина в Мезени. Ве-
ниамин окрестил архангельских ненцев, дал им грамматику и 
составил словарь, перевел на ненецкий язык Новый Завет. 

Опубликованы первые стихотворения Алексея Васильевича 
Кольцова. Многие стихотворения Алексея Кольцова были поло-
жены на музыку еще при жизни поэта.

 в свет первая и до сего дня единственная в истории 
России книга, содержащая советы об искусстве брать взятки. 

Сочинение Эраста Петровича Перцова «Искусство брать взят-
ки. Рукопись, найденная в бумагах Тяжелкина, умершего титуляр-
ного советника» было издано Николаем Ивановичем Гречем. 



Свои многочисленные советы, приписываемые некоему Тя-
желкину, автор подкрепил цитатами из Евангелия «Всякое дея-
ние есть благо» и «Дающему да воздастся». 

Интересно, что у чиновников-взяточников деньги именова-
лись следующим образом: пятирублёвая ассигнация – синицей, 
десятирублёвая – снегирём, двадцатипятирублёвая – белым го-
лубем, сторублёвая – щёголем, двухсотрублёвая – пеструшкой.

 моды подсчитали, что «с 1815 по 1830 год на-
считывалось более десяти тысяч различных форм шляп и чеп-
чиков! Модные журналы почти перестали говорить о платьях 
и почти исключительно посвящали свои страницы описаниям 
шляп и их изображениям; были шляпы из итальянской солом-
ки, из плюша, кивера из бархата с султанами, шелковые шляпы 
с массой цветов, токи а-ля полонез, шляпы-фуражки австрий-
ские, чалмы моабирские, чепчики из кисеи и из бархата, от-
деланные тюлем... 

В 1827 году египетский султан прислал в дар огромного жи-
рафа, зверя, ранее невиданного в Париже, и тотчас появились 
шляпы а-ля жираф, кушаки, лифы, мужские шляпы и галстуки  – 
всё стало носить имя диковинного зверя...»

 театре в Петербурге впервые целиком (но с цен-
зурными искажениями) поставлена комедия Александра Сергее-
вича Грибоедова «Горе от ума». 

Это был бенефисный спектакль Якова Григорьевича Брян-
ского (настоящая фамилия Григорьев). 

Профессор Петербургского университета и цензор Алек-
сандр Васильевич Никитенко писал, что на представлениях этой 
пьесы «все места всегда бывают заняты и уже в два часа на-
кануне представления нельзя достать билета...».

 Петрович Ознобишин перевел с персидского языка 
и издал в Санкт-Петербурге книгу «Селам, или Язык цветов». 
Она сразу стала популярной.

В ней Ознобишин поместил более четырехсот названий 
растений, каждому из которых соответствовало либо небольшое 
изречение, либо краткая реплика в возможном разговоре на вы-
мышленном «языке» цветов. 

Например, когда кавалер дарил азалию, он признавался, что 
барышня для него – единственная. 

Азалия – символ женственности, хрупкости, кротости, сдер-
жанности, преданности; но в то же время – страсти и печали. 
Азалию принято дарить перед нежеланной разлукой. Преподно-
ся азалию, вы говорите: «Я надеюсь, ты дождешься меня».

Ананас – совершенство. Ананас в букете цветов – признак 
неординарности дарителя. Если вам подарили такой букет – 
будьте уверены – вас ценят и понимают.

Астра – cимвол любви, изящества, изысканности, а так-
же воспоминаний. В былые времена верили, что запах листов 
астры, когда их сжигали, изгонял змей. Существует миф, соглас-



но которому астры были созданы из космической пыли, когда 
Дева смотрела с неба и плакала.

Гербера – тайна, улыбка, оптимизм. Человек, дарящий гер-
беры, выражает свою симпатию и намекает на то, что вместе вам 
будет очень весело.

Лилия (белая) – чистота, величественность, благородство. 
Лилия говорит: «Это божественно – быть рядом с тобой!!!» 

Лилия (желтая) – экстравагантность, яркость, но также лег-
комысленность, капризность. «Хочу, чтобы ты меня заметила», 
«Я не такой, как другие». 

Когда хотели положить конец чьим-то излишне настойчи-
вым ухаживаниям, то нарушителю спокойствия подносили бу-
кет засушенных цветов. Он знак отвергнутой любви. Даже если 
человек был не знаком с языком цветов, то такой оригинальный 
подарок заставлял его задуматься…

Интересно, что постепенно язык цветов утратил своё «при-
кладное» значение, превратившись в модную игру в светских 
салонах Европы и России. Игра так и называлась «Флирт цве-
тов». 

«Флирт цветов» позволял признаться в любви так, чтобы 
ничье нескромное ухо не стало свидетелем этого.

Каждый из гостей вытаскивал картинку с изображением и 
названием цветка и судьбоносную карту «Ты и я», с помощью ко-
торой он мог общаться и флиртовать с любым гостем-цветком.

 Государственного совета по распоряже-
нию императора была внесена записка «О некоторых правилах 
для воспитания русских молодых людей и о запрещении воспи-
тывать их за границей». 

Убеждения императора, что западное воспитание подрыва-
ет основы русской жизни и что с этим необходимо как можно 
быстрее покончить, приобрело по желанию Николая I законода-
тельные очертания. 

Появился указ Сената о запрещении воспитывать детей от 
10 до 18 лет за границей. Российское юношество должно было 
воспитываться в России. В противном случае человек лишался 
права на поступление в гражданскую службу. 

 недостроенного храма Вознесения Господня 
у Никитских ворот, в Москве, Александр Сергеевич Пушкин 
18 февраля 1831 года венчался с Натальей Николаевной Гонча-
ровой. 

Во время венчания внезапный порыв ветра задул у жениха 
венчальную свечу, потом он уронил крест с аналоя, и при обме-
не кольцами одно из них упало на пол.

Пушкин увидел в этом недоброе предзнаменование. 
27 февраля молодая чета Пушкиных устроила в собственном 

доме на Арбате грандиозный бал, на котором присутствовали 
многие известные писатели, художники, музыканты, издатели.

«Я женат – и счастлив, – писал поэт, – одно желание мое – 
чтобы ничего в жизни моей не менялось».



 положения о фельдшерской школе при Обуховской 
больнице в Петербурге. Эта школа была создана для снабжения 
больниц сведущими людьми в фельдшерском деле. 

Школа предназначена для сирот, детей мещан и других 
свободных сословий, детей фельдшеров в возрасте от 12 до 
16 лет. 

Преподавались следующие дисциплины: черчение, чисто-
писание (латинское и российское), Закон Божий, грамматика 
(латинская и российская), арифметика, «общие понятия ана-
томии» (вскрытие мертвых тел), «основы веществословия» 
(ботаника, употребление лекарственных трав, написание ре-
цептов, приготовление лекарств), «общие понятия хирургии» 
(накладывание повязок, кровопускание, извлечение зубов, ко-
стоправство, оказание помощи при возвращении к жизни утоп-
ших, угоревших, замерших, отравленных, пораженных молни-
ей и т. д.). Теоретические занятия сочетались с практическими 
занятиями.

 на реке Сретеньке, углежог Максим Кожевни-
ков в корнях поваленного бурей дерева нашел первый «зелен-
камень». На этом месте и возникли изумрудные копи – един-
ственное в России месторождение изумрудов, где разработана 
уникальная технология подземной добычи самоцветов.

 образовано «Общество артезианских фонтанов» и 
пробурено четыре скважины глубиной от 36 до 189 м.

 Большого Кремлевского дворца прошла первая Мо-
сковская выставка товаров отечественной промышленности. 
Каждый третий участник получил награду «За состояние произ-
водства и за влияние на жизнь страны».

 поле в Петербурге по случаю возвращения 
русских войск после Русско-турецкой войны состоялся гранди-
озный парад. 



Император писал: «Смотр и вся церемония были прекрас-
ными, войска было 19 000 при 84 орудиях, погода прекрасная и 
вид чрезвычайный». 

Чтобы увековечить этот парад, художнику Григорию Григо-
рьевичу Чернецову было поручено изобразить всё происходив-
шее на полотне. 

Так родилась картина «Парад на Царицыном лугу 6 октя-
бря 1831 года», где помимо войск изображены и зрители – более 
200 самых известных петербуржцев. Картина хранится во Все-
российском музее А.С. Пушкина в городе Пушкине (Царском 
Селе).

 в присутствии особо назначенных лиц, было со-
жжено 1578 экземпляров так называемой «Русской конститу-
ции», разработанной графом Николаем Николаевичем Ново-
сильцевым. 

Секретный документ (Государственная уставная 
грамота Российской империи) был захвачен по-
встанцами у цесаревича Константина Павловича 
во время восстания поляков в Варшаве и опубли-
кован на польском и русском языках тиражом около  
2 тысяч экземпляров. 

«Русская конституция» распродавалась в 
Варшаве с небывалой быстротой.

новое положение об участии 
дворянства в выборах местных органов 
власти. 

Отныне прямое избирательное право 
предоставлено только тем дворянам, у ко-
торых более 100 душ крепостных или 3 ты-
сячи десятин обрабатываемых земель.

промышленник Павел Николаевич Демидов был 
избран почётным членом Петербургской академии наук и на-
чиная с этого года вносил ежегодно по 20 тысяч рублей на «на-
грады» ученым и 5 тысяч рублей на «издание ученых трудов». 

По его заказу архитектор А. Монферран перестроил дом на 
Морской улице, 43.

Демидов был известен и тем, что подарил своей невесте 
Авроре Карловне Шернваль крупнейший в мире бриллиант 



«Санси» (величиной с голубиное яйцо). Брат Павла Николае-
вича Анатолий женился на племяннице Наполеона Матильде, 
герцогине де Монфор.

 острове Петербурге меценат и коллекци-
онер З.Ф. Леонтьев открыл частный Музей китайской культуры 
и быта. В 1868 году все экспонаты были переданы в Этнографи-
ческий музей и в Публичную библиотеку.

запрет на театральные постановки в очень морозные 
дни.

В императорском указе говорилось: «В прежних годах в 
зимнее время объявляемо было в театральных афишах, что 
ежечи в четыре часа пополудни стужа увеличится свыше  
18 градусов, то спектакли на Императорских Театрах будут 
отменены. Ныне Государь Император повелеть соизволил: не 
объявлять о сем в афишах и спектакли не отменять за стужею 
как здесь, так и в Москве».

В один из таких морозных дней 27 января в Санкт-
Петербурге, в Большом театре, впервые исполнен драматиче-
ский отрывок «Моцарт и Сальери» А.С. Пушкина. Это един-
ственная пьеса Пушкина, поставленная при его жизни.

первый номер ежемесячного журнала «Европеец», из-
даваемого Иваном Васильевичем Киреевским.

После выхода двух номеров Николай I запретил журнал 
наук и словесности «Европеец». Только заступничество Васи-
лия Андреевича Жуковского спасло редактора журнала Ивана 
Васильевича Киреевского от высылки из столицы. 

Через неделю после его официального закрытия по Мини-
стерству народного просвещения было сделано распоряжение, 
чтобы при выдаче разрешения на издание новых журналов со-
бирались «обстоятельные сведения о способностях издателя и 
нравственной его благонадежности», то есть открытию журнала 
должно предшествовать выяснение взглядов издателей и про-
граммы журнала. 

Интересно, что Киреевский бывший членом «Общества 
любомудров» после запрета журнала переходит от западни-
чества к славянофильству. Считается, что важным момен-
том в этом переходе послужило утверждение жены Ивана 
Васильевича на то, что идеи Шеллинга давно известны – из 
творений Святых Отцов. И Киреевский обратился к их тво-
рениям, а затем у него завязались близкие отношения с ду-
ховенством.

 новоселья был устроен в Петербурге по случаю 
того, что магазин и библиотека Александра Филипповича Смир-
дина переехала на Невский проспект (22). 

На торжественном обеде присутствовали многие известные 
писатели и художники, в том числе А.С. Пушкин, В.А. Жуков-
ский, Н.В Гоголь, И.А. Крылов.



Впоследствии участники праздничного обеда составили 
альманах «Новоселье», преподнесенный хозяину лавки. 

Книжная лавка Александра Филипповича Смирдина на Не-
вском проспекте была любимым местом встреч русских литера-
торов всех поколений XIX века

 Московского общества испытателей природы Пётр Ми-
хайлович Языков опубликовал в «Горном журнале» статью «Об 
открытии ископаемых остатков ихтиозавра близ г. Симбирска». 

П.М. Языков впервые употребил в русской геологической 
литературе такие названия, как головоногие, брюхоногие, и 
др. Все эти названия и научные термины применяются по сей 
день.

 появились почётные граждане.
Император Николай I подписал Указ о введении звания по-

четных граждан Российской империи. 
Одновременно упразднено сословие «именитых граждан». 

Почетные граждане освобождались от подушной подати, ре-
крутской повинности и телесных наказаний, имели право уча-
ствовать в городском самоуправлении. 

майским вечером после годового плавания к строя-
щейся гранитной набережной у Академии художеств пришвар-
товался парусный корабль «Добрая надежда».

На корабле в клетках, сколоченных из толстых бревен, 
находились два сфинкса. Изваяния, доставленные из Египта, 
весили 46 тонн и были установлены во дворе Академии худо-
жеств. Клетки со сфинксами были установлены недалеко от 
обелиска Румянцеву. И вот туда взглянуть на дивных камен-
ных зверей, запертых в огромных бревенчатых клетках, 
приходил весь Петербург. Тогда же стали рождаться 
всевозможные легенды и мифы, шёпотом переда-
ваться таинственные истории.

Слово «сфинкс» греческого происхождения и в 
переводе на русский язык означает «душительни-
ца». В представлении древних греков сфинкс был 
существом женского пола, а его диковинный вид 
мифы объясняют так: от змееподобного чудовища 
Тифона и Ехидны, имеющей три головы (льва, 
козы и дракона), произошла не менее фантасти-
ческая Химера – демон с головой и шеей льва, 
туловищем козы и хвостом дракона. Химера и 
двуглавый пёс Ортр породили дочь Сфингу 
(сфинкса) – злого демона в женском образе. 
Вот почему в античном искусстве сфинкс 
изображался с головой и грудью женщи-
ны и туловищем льва, крылатым львом с 
головой женщины и змеиным хвостом 
или же львом с туловищем женщины, 
орлиными крыльями и когтями.



Суеверные египтяне верили, что созданные их руками ка-
менные изваяния обладают особой таинственной силой и могут 
охранять от воздействия всяких враждебных чар и помыслов. 
Считалось, что чем больше сфинксов, тем надежнее охрана.

Пьедесталы для изваяний начали изготавливаться по про-
екту К.А. Тона. 

В апреле 1834 года фантастические существа были уста-
новлены на Неве, на пристани напротив Академии художеств, 
где находятся и поныне. 

 доме в Большом Афанасьевском переулке в Москве 
Аксаковы впервые принимали Николая Васильевича Гоголя. 

Писатель читал «Вечера на хуторе близ Диканьки» и по-
корил всех гостей. 

А.А. Орлова-Чесменская, нуждаясь в деньгах, по 
договоренности с Николаем I продала ему свою усадьбу на Ка-
лужской улице, носившую в то время название Майского дома, 
за 702 513 рублей 14 копеек (очень мало). Усадьба была оценена 
в 1,5 миллиона рублей. 

Эту усадьбу император подарил своей жене Александре 
Фёдоровне и в специальном указе объявил о новом ее наимено-
вании – Александрийский летний дворец. 

 императора и его семейства в Петербурге 
на Дворцовой площади устанавливали Александровскую ко-
лонну в память о победе русской армии в Отечественной войне 
1812 года. 

Это не только всемирно известный символ Петербурга, но 
и самая высокая в мире  (её общая высота – 47,5 м) свободно-
стоящая триумфальная колонна. То есть колонна, вырубленная 
из монолитного куска гранита, никак не закреплена, она удер-
живается на постаменте исключительно под собственным ве-
сом, который составляет свыше 600 тонн. 

Фундамент памятника был соору-
жён из каменных гранитных блоков 
полуметровой толщины. Он был 
выведен до горизонта площади 
тёсовой кладкой. В его центр 



была заложена бронзовая шкатулка с монетами, отчеканенными в 
честь победы 1812 года. 

Проектировал Александровскую колонну зодчий Анри Луи 
Огюст Рикар де Монферран, уроженец Франции, которого в Рос-
сии называли Август Августович. 

Установка готовой колонны на площади перед Зимним 
дворцом происходила вручную, при помощи 2 тысяч солдат и 
канатов. После того как Александрийский столп встал на пье-
дестал, по площади пронеслось громовое «ура!», а государь, 
обратившись к архитектору, произнес: «Монферран, вы себя 
обессмертили».

 «Пожарский, или Освобожденная Москва»  
М.В. Крюковского открыт Александринский театр.

«Русский для представлений трагедий и комедий театр» – 
первый постоянный публичный театр в России был основан в 
Петербурге по указу императрицы Елизаветы Петровны 30 ав-
густа 1756 года. 

Театр получил здание через 76 лет после организации труппы. 
Карл Иванович Росси не только построил здание театра, но 

и разработал архитектурный ансамбль Александринской площа-
ди (с 1923 года площади Островского).

Ансамбль площади был спроектирован К.И. Росси в ходе 
урегулирования огромной усадьбы Аничкова дворца. А здание 
театра стало композиционным центром архитектурного ансамб-
ля – одного из самых гармоничных в Петербурге.

Со времени открытия театр стал называться Император-
ским Александринским. Он был назван в честь супруги импе-
ратора Николая I Александры Фёдоровны. Как и площадь перед 
театром. 

Здание театра обращено главным фасадом к площади глу-
бокой многоколонной лоджией. Боковые фасады подчёркнуты 
восьмиколонными портиками. Сквозные галереи портиков по-
зволяют обогнуть всё здание, не выходя из-под навеса. 

Театр был построен по самой совершенной для своего вре-
мени многоярусной системе лож, с амфитеатром и просторным 
партером. 



Венчает главный фасад  здания Александринского театра 
квадрига покровителя муз Аполлона. Эта скульптурная группа 
стала своего рода символом театра, его эмблемой.

При проектировании театра расчёт делался на посещение 
его всеми сословиями, а для привилегированных зрителей были 
сделаны отдельные входы.

Военная академия – учебное заведение для распро-
странения высшего военного образования. Ежегодно в нее при-
нималось до 50 офицеров. С 1855 года – Николаевская академия 
Генерального штаба.

первый номер первой в Архангельской губернии газе-
ты «Архангельские губернские ведомости». 

Выходила до марта 1918 года. 

 к «Санкт-Петербургским ведомостям» 
было напечатано объявление почтамта, извещавшее население 
города о том, что 17 января в Петербурге начинает действовать 
новое средство связи – первая в Российской империи городская 
почта. 

В объявлении говорилось: «Желающие пересылать по 
Городской почте письма или билеты должны с точностью 
означать на них жительство того лица, к кому посылаются 
оные, то есть место города, улицу, номер дома или фамилию 
хозяина оного и нумер квартиры, буде он есть, или другие 
приметы оной, дабы письма скорее и вернее могли быть до-
ставлены». 

Жители столицы были оповещены, что город был разделен 
на 17 округов с 45 пунктами приема писем. 

Пункты размешались в мелочных лавках, у которых при 
входе висели объявления: «Прием на городскую почту № ...» За 
каждое письмо платили 20 копеек, за каждый пересылаемый би-
лет (визитный или пригласительный) – 10 копеек.



билет, или визитка, стал неотъемлемым атрибутом 
жизни. 

В России была принята такая версия происхождения визи-
ток. В одном старинном российском дамском журнале был опи-
сан забавный случай. Некая барыня велела новой служанке раз-
везти визитные карточки перед Рождеством. Вручила девушке 
листок с адресами и указала развезти карты точно по списку на 
листке. Но необученная или рассеянная прислуга вместо визи-
ток раздала по списку карты из игральной колоды. Ведь барыня 
произнесла слово «карты». Девушка вручила кому туза, кому 
даму, кому шестерку. Так, мол, и родилась версия происхожде-
ния визитных карточек от игральных карт. Поэтому-то первона-
чально визитки были размером со старинную игральную карту.

В России бурное увлечение визитками началось при Екате-
рине II, которая очень любила изящные нововведения в области 
этикета. Так родилась мода на визитки. Визитные карточки того 
времени были вычурные, с буйным растительным орнаментом, 
причудливыми рисунками, гербами. В одном из походов русско-
му полководцу Александру Васильевичу Суворову итальянцы 
преподнесли ценный подарок. Это был набор визитных карто-
чек с изображением псовой охоты на вепря. 

Но эпоха минимализма наступала довольно быстро, и ви-
зитки становились лаконичны и просты. Так на визитной кар-
те Александра Сергеевича Пушкина было только одно слово – 
«Пушкинъ». И ни украшений, ни иной информации. 

Визитная карточка фельдмаршала Петра Александровича 
Румянцева (знаменитого полководца Румянцева-Задунайского)  – 
это небольшая гравюра, изображающая берег моря. На фоне 
неба – автограф Румянцева. 

Интересно, что даже по внешнему виду можно было раз-
личить дамские и мужские визитки.

Дамские визитки в целом выглядели изящнее и миниатюр-
нее. Мужские же, наоборот, часто имели большие размеры и по-
рой достигали формата современного стандартного почтового 
конверта. 

Одновременно с визитными карточками создавались вся-
ческие аксессуары к ним. В прихожей всякого почтенного дома 
обязательно стоял серебряный поднос для визитных карточек, а 
кое-где – чучело медведя, держащего такой поднос на вытяну-
тых лапах. Приезжая с визитом, принято было оставлять свою 
визитку на этом подносе. Если гость не заставал хозяина дома, 
верхний левый уголок визитки принято было загибать. 

Для собственных визитных карточек заводили визитницы – 
небольшие коробочки, поражавшие разнообразием и выдумкой: 
кожаные, серебряные, золотые, фарфоровые, расписные, рез-
ные, инкрустированные. 

Для хранения чужих карточек изготавливали роскошно пе-
реплетенные альбомы с прорезями для визиток. 

Вскоре визитные карточки, шикарно оформленные, стали 
применять и при организации праздничных церемоний. Перед 
праздниками обычно составляли подробные списки знакомых, 



которых предполагалось поздравить. Их, как правило, у каждо-
го именитого россиянина набиралось более полусотни, а порой 
и больше. В праздничные дни были обязательны визиты к зна-
комым и родным. Ведь даже четвероюродной тетки деверь счи-
тался близким родственником! Поэтому ещё в начале XIX века 
появляется мода на «визитный билет вместо визита». 

Перед большими праздниками – Рождеством, Пасхой, Тро-
ицей – крупные города буквально кишели разносчиками визи-
ток. Никаких рекламных целей первоначально не преследова-
лось. На обороте визиток писали от руки всякие приписочки 
или поздравления в несколько строк.

В списках прислуги значились десятки, а порой и сотни 
адресов знакомых их хозяев. Всех надо было поздравить, всем 
выказать уважение. Возникла даже биржа по обмену визитны-
ми билетами. На эту биржу съезжались слуги и обменивались 
карточками втайне от хозяев. И так продолжалось до поры до 
времени. Точнее, до тех пор, пока однажды не догадались от-
правлять визитки по почте. Вот так визитка стала считаться 
прародительницей открыток. 

В XIX веке сложился универсальный язык знаков на визит-
ках, который сохранился до сегодняшнего дня. Для обозначения 
повода, по которому посылается карточка, в международной 
практике используется система условных сокращений, которые 
проставляются в нижнем левом углу простым карандашом:

A.C. (avec compliment) – приветствие, в случае посылки по-
дарка;

P.F. (pour feliciter) – поздравление по случаю праздника; 
P.F.N.A. (pour feliciter le Nouvel An) – поздравление с Но-

вым годом; 
P.R.F.N.A. (pour remercier et pour feliciter le Nouvel An) – 

благодарность и поздравление с Новым годом;
P.R. (pour remercier) – благодарность.
На визитных карточках, которые использовали в личных 

контактах, часто писали краткие сообщения без названных со-
кращений, но обязательно в третьем лице и без подписи.

 закон об устройстве дорог в России. Завершено строи-
тельство шоссе между Петербургом и Москвой. По перво-
му в России шоссе началось движение. 

При строительстве шоссе использовался научный 
подход; проектировалось земельное полотно, составля-
лись инженерно-геологические разрезы.

Россия оказала военную помощь Турции. 
По просьбе турецкого султана Махмуда II Россия 
оказала ему помощь в первой турецко-египетской 
войне. В Босфор вошли 3 русские эскадры (10 ли-
нейных кораблей, 5 фрегатов, 2 корвета и другие 
суда) под командованием контр-адмиралов Ми-
хаила Петровича Лазарева и Михаила Николаевича 
Кумани. 



После высадки 11-тысячного русского десанта на азиатском 
берегу Босфора правитель Египта отказался от похода на Стамбул.

После этого был подписан договор между Россией и Турцией 
в Ункяр-Искелеси о союзе на 8 лет. Секретная статья об обяза-
тельствах Турции: в случае особых обстоятельств Турция долж-
на по требованию России закрыть пролив Дарданеллы для ино-
странных судов.

 приём в честь участников Выставки российских 
мануфактурных изделий был устроен в Большом Мраморном 
зале Зимнего дворца. Император Николай I раздавал награды 
лучшим промышленникам. 

Царская семья и первые чины двора встретились с русским 
купечеством за накрытыми столами. Государь был так доволен 
отменным качеством товаров, что подходил ко всем столам и 
«не только пил за здоровье приглашенных, но и удостаивал их 
милостивого разговора».

 ввоз к сибирским инородцам «горячих напитков». 
Кроме того, коренные северные народы получили право само-
стоятельно ввозить эти напитки в свои стойбища как для соб-
ственного употребления, так и для продажи.

Голодный год. Министерство внутренних дел рассылало ко 
всем губернаторам наставление о приготовлении хлеба из вин-
ной бурды, из соломы и прочего.

 на воду 84-пушечный корабль «Владимир». При спу-
ске присутствовал Александр Сергеевич Пушкин, который под 
впечатлением этой сцены позднее напишет: 

Чу, пушки грянули! крылатых кораблей
Покрылась облаком станица боевая, 
Корабль вбежал в Неву – и вот среди зыбей 
Качаясь плавает, как лебедь молодая.
Ликует русский флот. Широкая Нева
Без ветра, в ясный день глубоко взволновалась,
Широкая волна плеснула в острова...



 Алексеевка Бирючинского уезда Воронежской гу-
бернии построен первый в России завод по изготовлению 
подсолнечного масла. Впервые в мире масло из семян под-
солнечника было получено в России в 1829 году жителем села 
Алексеевка Даниилом Бокаревым. В Россию подсолнечник 
попал в XVII веке из Голландии и долго оставался декора-
тивным растением, семена которого употребляли в качестве 
лакомства.

После того как был построен первый маслобойный завод, 
посевы подсолнечника стали распространяться на поля Воро-
нежской и Саратовской губерний, на Украине, Северном Кав-
казе, в Сибири. Вся эволюция подсолнечника как культурного 
растения совершалась в России. В России было сосредоточено 
самое большое разнообразие форм и сортов культурного под-
солнечника. Интересно, что на родине подсолнечника в Амери-
ке самый распространенный сорт так и называется «Русский».

 для судоходства самый протяженный в Петербурге 
8-километровый Обводный канал. 

При стечении многочисленной публики на территории Се-
мёновского плаца была убрана перемычка, разделявшая части 
канала, и состоялся торжественный пуск воды в новое рус-
ло. «Величайший и полезнейший в столице канал» вступил в 
строй. 

По каналу кратчайшим путем из морского порта в речной, 
расположенный на берегу Невы, близ Александро-Невской лав-
ры, проходили суда и барки с самыми различными грузами.

 Фёдорович Орлов, генерал-майор в отставке, из-
дал анонимно в Москве первое в мировой литературе изложе-
ние теории государственного кредита – «О государственном 
кредите».

 физик и электротехник, академик Императорской Пе-
тербургской академии наук Эмилий Христианович Ленц уста-
новил правило для определения направления индуцированных 
токов, так называемое правило Ленца.



 Петра Андреевича Каратыгина «Знакомые не-
знакомцы» открылся Михайловский театр в Петербурге. В этот 
день на его сцене был представлен и балет балетмейстера Алек-
сиса Бланша «Амур в деревне».

Театр назван в честь младшего брата императора Михаила 
Павловича. Императорский Михайловский театр вошёл в исто-
рию государства Российского как третий императорский театр.

Внутренняя планировка выполнена по проекту Алексан-
дра Павловича Брюллова. Помимо оформления фасадов здания, 
Брюллов настойчиво искал удобную форму зала и оптимальное 
размещение зрительских мест. В этом Александру Павловичу 
помогло детальное изучение западноевропейских театров во 
время пребывания за границей. 

Характерной особенностью зала стала замена партера кру-
тым амфитеатром. Ложи и кресла амфитеатра решались сначала 
в малиновом и зеленом тонах. Но в окончательном варианте ав-
тор остановился на малиновом цвете. Современники отмечали, 
что Михайловский театр не просто очень хорош, а «построен по 
всем правилам акустики и перспективы»

 театре в Москве 6 декабря и 25 декабря в Пе-
тербурге в Зимнем дворце на праздновании 21-й годовщины 
освобождения России от наполеоновского нашествия был ис-
полнен гимн «Боже, Царя храни», созданный по инициативе 
императора Николая I композитором Алексеем Фёдоровичем 
Львовым. 

Выпускник Института инженеров путей сообщения, компо-
зитор и скрипач Алексей Фёдорович Львов написал гимн «Боже, 
Царя храни» на слова Василия Андреевича Жуковского (до это-
го использовалась музыка английского национального гимна). 



Первое публичное исполнение нового музыкального сочи-
нения Алексея Федоровича Львова в Москве было приурочено 
к именинам императора. В торжественном представлении при-
няли участие театральные хоры с оркестром, а также полковые 
музыканты общим числом до 500 человек. Собравшаяся публи-
ка встретила гимн восторженно. 

История создания гимна началась в августе 1833 года, когда 
Николай I пожелал, чтобы и Россия, подобно западноевропейским 
государствам, имела свой народный гимн. Сочинить мелодию та-
кого гимна он поручил Львову, которого хорошо узнал и полю-
бил во время своих поездок, когда Львов сопровождал государя. 
Львов увлекся задачей, хотя она и показалась ему очень трудной: 
«Я чувствовал надобность сочинить гимн величественный, силь-
ный, чувствительный, для всякого понятный, имеющий отпечаток 
национальности, годный для церкви, годный для войска, годный 
для народа, от ученого до невежды». Вдохновленный желанием 
осуществить царскую мысль, в ноябре он в несколько минут на-
писал мелодию гимна на слова В.А. Жуковского. 

Львов был награжден золотой, осыпанной бриллиантами 
табакеркой с портретом императора, а в 1838 году слова «Боже, 
Царя храни!» были внесены в его герб. Император, по его соб-
ственным словам, не мог без слез слушать «Отче наш» Львова. 

31 декабря 1833 года высочайшим указом гимн «Боже, Царя 
храни» объявлен Государственным гимном. Первоначально он на-
зывался «Молитва русского народа». С 1856 по октябрь 1917 года 
часы-куранты Спасской башни Московского Кремля вызванива-
ли духовный небогослужебный гимн «Коль славен наш Господь 
в Сионе» и «Преображенский марш». Гимн «Коль славен...» был 
написан на слова Михаилом Матвеевичем Хераскова композито-
ром Дмитрием Степановичем Бортнянским в период с 1790 по 
1801 год и исполнялся во время крестных ходов, на церемониях 
производства в офицеры, при погребении офицеров, а также в ар-
мии и флоте на вечерней зоре. 

В нотных изданиях ХIХ века он сопровождался пометкой 
«национальный русский гимн».



 оформилось Московское художественное 
общество (МХО), с которым будет связана история школы жи-
вописи в Москве. 

Это общество объединяло живописцев, скульпторов, лите-
раторов, знатоков и ценителей художеств, меценатов – словом, 
широкий круг лиц, интересующихся изящными искусствами. 
«По установленным правилам каждый член общества должен 
был ежегодно платить взнос в сумме 250 рублей, за что имел 
право присылать в натурный класс для бесплатного обучения 
двух учеников любого происхождения и гражданского состоя-
ния, в том числе из крепостных. В натурный, а позже в художе-
ственный класс, предшествовавший Московскому училищу жи-
вописи, ваяния и зодчества, могли поступить все желающие, но 
бесплатное обучение распространялось только на отдельных, 
специально отобранных учеников; остальным приходилось 
платить за науку по 5 рублей в месяц». 

  физик и изобретатель Борис Семёнович Якоби 
создал первый в России электродвигатель. Он называл его «маг-
нитный аппарат».

Труды русского изобретателя, учёного, 
академика Бориса Семёновича Якоби легли 
в основу современной теории электромаг-
нитных машин. Кроме того, Якоби была 
открыта совершенно новая область тех-
ники – гальванотехника. Во время опыта 
он заметил удивительную способность 

частичек меди осаждаться на поверхно-
сти отрицательного электрода. Якоби 

применил в качестве электрода мед-
ную дощечку, на которой было вы-
гравировано его имя, и увидел, что 
отодранный от электрода листочек 

представляет собой негативный от-
печаток дощечки с надписью. Он тотчас 

же оценил техническое значение факта и уже сознательно очень 
удачно снял копию с медного пятака. Якоби назвал этот приём 
«гальванопластика» и стал всячески пропагандировать его рас-
пространение и применение на практике.

Борис Семёнович был и одним из первых организаторов 
международной метрической службы и много сделал в области 
электротехнических измерений. Своими работами он способ-
ствовал улучшению методов электротехнических измерений и 
совершенствованию электрических измерительных приборов.

 заводе прошли первые проб-
ные пуски паровоза, построенного отцом и сыном Черепа-
новыми – Ефимом Алексеевичем и Мироном Ефимовичем.  
В промышленную эксплуатацию паровоз вступил в августе 
того же года. Первый их «сухопутный пароход» (так в Рос-
сии в то время называли паровозы) провозил 3,3 тонны руды 



со скоростью 13–15 км/ч. Кроме груза, паровоз мог везти до  
40 пассажиров.

Черепановы были подлинными мастерами-изобретателями. 
Они усовершенствовали оборудование доменного, железодела-
тельного, медеплавильного, лесопильного, мукомольного и зо-
лотодобывающего производств. 

Но наиболее интересна деятельность Черепановых по по-
стройке паровых машин, которые они настойчиво внедряли в про-
изводство. Всего начиная с 1820 года они построили около двадца-
ти всевозможных паровых машин мощностью от 2 до 60 л. с.

После успешного испытания первого паровоза они по-
строили в 1835 году второй (более мощный). В конструкции 
были осуществлены передовые тогда технические идеи. Чу-
гунная рельсовая дорога была проложена от Выйского завода 
до Медного рудника. Однако, несмотря на успешную работу 
паровозов, нововведение Черепановых не было поддержано и 
паровозы заменили конной тягой. В таком виде дорога работала 
ещё в начале ХХ века.

 подданному Фердинанду Шведерскому дано до-
зволение открыть в Петербурге «застрахование человеческой 
жизни». 

Это был первый опыт страхования в Санкт-Петербурге. 
Уже к 1836 году было застраховано более 200 лиц на общую 
сумму 796 тысяч рублей. 

Открытое Шведерским страховое общество существовало 
до 1918 года; долгое время именовалось Русским обществом 
для застрахования пожизненных и других срочных доходов и 
денежных капиталов.

 заводе на Неве была построена 
подводная лодка Карла Андреевича Шильдера с экипажем в  
13 человек и могла перемещаться в надводном и подводном по-
ложениях с помощью гребков типа утиных лапок, приводимых 
в двухстороннее движение матросами, которые размещались 
внутри корпуса лодки. 

Лодка была снабжена шестью герметичными пусковыми 
ракетными контейнерами в виде труб, смонтированных в на-
клонном положении, по три на каждом борту. Ракеты имели 
боевую часть с пороховыми зарядами массой от 4 до 16 кг. Кро-

ме того, на бушприте размещалась мощная мина, 
подводимая непосредственно к атакуемому ко-

раблю. 
Пуск ракет и подрыв мины осущест-

влялись при помощи электрических 
запалов, включаемых по коман-

де командира лодки, который 
наблюдал за целью в пери-

скоп. Первый в мире подводный ракет-
ный старт состоялся на Неве в 20 киломе-

трах выше Санкт-Петербурга. 



Но лодка не имела практического применения. Недостатком 
лодки Шильдера являлась малая скорость хода – около полуки-
лометра в час. Двигателей для нее еще не было. 

Вследствие этого Комитет о подводных опытах рекомендо-
вал продолжить изыскания с целью повысить скорость хода. 

Шильдером было предложено ещё два проекта подводных 
лодок. Первый предназначался для плавания в значительном 
удалении от рейда и не был осуществлен, второй представлял 
лодку уменьшенного объема и предназначался для уничтожения 
неприятельских мостов на больших реках. Предполагалось, что 
лодка будет пускать плавучие мины по течению реки. По непод-
твержденным сведениям, образец такой бочкообразной подво-
дной лодки был всё-таки изготовлен Александровским заводом. 
Интересно, что было подписано специальное предписание от 
14 июля 1837 года, которое требовало, чтобы проекты генерала 
Шильдера «сохранялись в тайне и никаких сведений о них не 
было бы сообщаемо иностранцам».

 Третьего отделения совместно с Министерством 
внутренних дел провели ревизию книжных магазинов и библио-
тек Москвы. 

В 12 русских и иностранных магазинах было выявлено и 
изъято свыше 7 тысяч экземпляров запрещенных изданий.

Павлович Брюллов привёз в Петербург свою картину 
«Последний день Помпеи», которая привлекла внимание всей 
столицы. 

Карлу Брюллову, выпускнику Академии художеств, в 
1823 году была оказана честь стать одним из первых пенсио-
неров Общества поощрения художеств. Общество отправило 
его и его брата Александра в Италию. 

За границей он много работал. В конце 20-х годов он перестал 
обращаться к мифологическим сюжетам, а своё истинное призва-
ние нашёл в живописи портретной и жанровой, в темах, почерп-
нутых из реальной истории. Классицистические приемы постепен-



но вытеснялись новыми – романтическими, а позднее, в лучших 
портретах, и реалистическими. В 1827 году он впервые посетил 
раскопки Помпей. И после этого у него родился грандиозный за-
мысел монументальной исторической картины. История трагиче-
ской катастрофы, постигшей древний город, целиком захватила все 
помыслы живописца. В 1830 году он выставил её в Риме, перед 
итальянскими зрителями. Десятки тысяч римлян и жителей других 
городов Италии приходили в мастерскую полюбоваться шедевром. 
Слава художника росла с каждым днем... Великий английский пи-
сатель Вальтер Скотт, рассматривая «Последний день Помпеи», 
сказал с восторгом: «Это не картина, это целая поэма». 

Можно себе представить, как ожидали в России «Послед-
ний день Помпеи», которая неторопливо шествовала по Европе 
и, побывав в Париже, наконец достигла родины. Ликованию со-
отечественников не было предела.

Николай Васильевич Гоголь так писал о ней: «Мысль кар-
тины принадлежит совершенно вкусу нашего века, который, 
как бы чувствуя свое страшное раздробление, стремится сово-
куплять все явления в общие группы и выбирает сильные кризи-
сы, чувствуемые целою массою».

«Гениальным художником» и «первым живописцем Евро-
пы» называл его Белинский.

Вскоре по возвращении в Петербург Брюллов приступает к 
исполнению обязанностей профессора исторического класса в 
императорской Академии художеств.

 Нарвские триумфальные ворота в Петербурге. Они 
стали памятником победе русских войск в Отечественной войне 
1812–1814 годов. 

Это были вторые Нарвские триумфальные ворота. Первые 
были установлены в 1814 году. Они были сооружены на заста-
ве, через которую в город входили возвращавшиеся из Европы 
войска.

14 апреля 1814 года в Санкт-Петербург со срочным курье-
ром была доставлена депеша о вступлении русских войск в Па-
риж. Европа спасена, Наполеон повержен, солдаты возвращают-
ся домой. В связи с этим Сенат собрал экстренное заседание, на 
котором разработал «обряд торжественной встречи» победите-
лей. Среди прочего, в нём значилась и установка триумфальных 
ворот на дороге, через которую войска будут входить в город.

 Сооружение памятника сначала возложили на плечи архи-
тектора Василия Петровича Стасова, но затем передали Джа-
комо Кваренги, который предложил более простой и быстрый 
проект.

Скорость строительства Нарвских ворот била все рекорды – 
Кваренги соорудил их за один месяц. 

В июле, сентябре и октябре 1814 года состоялось торже-
ственное шествие вернувшихся из Парижа полков. 

Спустя десять лет Нарвские ворота обветшали и стали опас-
ны для жизни прохожих. Их решено было переделать – соору-
дить новые «из мрамора, гранита и меди».



В 1827 году архитектор В.П. Стасов создает новый проект, 
существенно отличающийся от арки Кваренги как по размерам 
и пропорциям, так и характеру монументально-декоративного 
оформления. После подготовки фундамента строительство па-
мятника остановили. Проблемой оказался строительный мате-
риал. Император желал гранит, зодчий настаивал на кирпиче и 
медных листах. 

В результате Николай уступил, и в 1830 году работы воз-
обновились. Ворота должны были быть «одеты медными листа-
ми, чего никогда еще не было». Строительство шло довольно 
быстро, но пожар в январе 1832 года заметно отдалил его фи-
нал. Лишь осенью 1833 года архитектор заявил об окончании 
работ. На строительстве ворот трудилось более 2600 рабочих. 
Для строительства потребовал 500 тысяч кирпичей.

Конструкцию из кирпичной кладки обшили медными ли-
стами. Обшивка из красной меди (меди лучшего качества, той, 
что шла на чеканку монет) создавала впечатление монолитности 
и торжественности всего сооружения.

Комиссия, осматривавшая памятник, пришла в восторг от 
его качества и красоты.

Высота Нарвских ворот составляла 23 м, а вместе со 
скульптурой Победы – более 30 м. Ширина ворот 28 м, высота 
колонн 10 м.

Композиция, венчающая памятник, представляет собой 
колесницу, запряжённую шестеркой коней, которой управляет 
богиня победы Ника. Автором конных изваяний был Пётр Кар-
лович Клодт. 

Плоскость стен оживляли золоченые надписи, подробно 
рассказывающие историю самих ворот и событий Отечествен-
ной войны 1812 года. Здесь, по краю фронтона, перечислены 
места сражений, а также полки, отличившиеся в битвах. На за-
падном фасаде – список кавалеристских полков, на восточном – 
список пехотных полков.



 На воротах была сделана надпись: «Победоносной Рос-
сийской императорской гвардии. Признательное отечество в 
17 д(ень) августа 1834».

Уже в 80-х годах XIX века триумфальные ворота пришлось 
в первый раз ремонтировать. Тут-то и выяснилось, что в вопросе 
выбора материала был прав Николай I, а не архитектор Стасов, 
ведь медь в условиях петербургского климата быстро коррози-
рует.

 открытия в Петербурге Александровской колонны 
на Дворцовой площади состоялся колоссальный военный парад. 
По площади прошло 100 тысяч человек.

30 августа для этого события было выбрано не случайно. 
Этот день со времен Петра I отмечали как День святого благо-
верного князя Александра Невского – небесного защитника 
Санкт-Петербурга. В этот день Пётр I заключил «Вечный мир со 
Швецией», в этот день были перенесены мощи Александра Не-
вского из Владимира в Петербург. Вот почему ангел, венчающий 
Александровскую колонну, всегда воспринимался прежде всего 
как защитник. 

Сохранилось воспоминание об этом событии поэта Васи-
лия Андреевича Жуковского: «Никакое перо не может описать 
величия той минуты, когда по трём пушечным выстрелам вдруг 
из всех улиц, как будто из земли, стройными громадами, с ба-



рабанным громом, под звуки Парижского марша пошли колон-
ны русского войска... Два часа продолжалось сие великолепие, 
единственное в мире зрелище. Ввечеру долго по улицам осве-
щенного города бродили шумные толпы, наконец, освещение 
угасло, улицы опустели, на безлюдной площади остался величе-
ственный колосс со своим часовым».

Кстати, уже тогда возникла легенда, что этот самый часо-
вой – ангел, венчающий колонну, имеет портретное сходство 
с императором Александром I. И возникла она не случайно. 
Скульптору Орловскому пришлось несколько раз переделы-
вать скульптуру ангела, прежде чем она понравилась Нико-
лаю I. По словам Орловского, император желал, чтобы лицу 
ангела придали сходство с Александром I, а голова змеи, по-
пранной крестом ангела, должна была непременно походить на 
лицо Наполеона.

Подражая своей бабке Екатерине II, начертавшей на пье-
дестале Медного всадника «Петру I – Екатерина II», и отцу, 
который написал на монументе Петра I у Михайловского зам-
ка «Прадеду – правнук», Николай Павлович в официальных 
бумагах называл новый монумент «Столб Николая I – Алек-
сандру I». Кстати, именно памятник Петру I у Михайловского 
замка, изготовленный ещё при Елизавете Петровне, когда-то 
планировалось установить в центре Дворцовой площади.

Вечером для генералов и офицеров во всех театрах столицы 
даны бесплатные спектакли. Александровская колонна – моно-
лит высотой 25,58 м и диаметром 3,56 м – держится на пьедеста-
ле без каких-либо креплений, только силой собственной тяже-
сти. Среди монументов такого типа она крупнейшая в мире.

 годовщину завершения Отечественной войны 
в Москве состоялось торжественное открытие Триумфальных 
ворот на Тверской улице, построенных по проекту архитектора 
Осипа Ивановича Бове. 

Они представляют собой однопролетную 28-метровую бе-
локаменную арку с гранитным цоколем. Шесть пар чугунных 
колонн коринфского ордера с трех сторон оформляют массив-
ные пилоны и поддерживают антаблемент, опоясанный декора-
тивным скульптурным фризом. 

Между колоннами на каменных постаментах стоят чугун-
ные фигуры древнерусских воинов в островерхих шлемах и лег-
ких доспехах, с наброшенными на плечи плащами, напоминаю-
щими римские мантии. Одной рукой они опираются на овальные 
щиты, другой держат копья. Над ними, в нишах, – скульптурные 
рельефы, аллегорически повествующие о главных событиях 
Отечественной войны – «Побиении двунадесяти языков» («Из-
гнании галлов из Москвы») и «Освобождении Москвы». Все-
го их шесть (каждая из двух тем трижды повторена на фасадах 
правого и левого пилонов).

Пролёт арки украшен рельефными изображениями тру-
бящих Слав, композиционно связанными замковым камнем со 
скульптурной фигурой воина. 



На линии выступающего карниза вмонтированы 50 меда-
льонов с изображением 44 гербов русских городов, принимав-
ших участие в войне, инициалов Николая I и воинской атрибу-
тики. 

Аттик украшают сидящие женские фигуры, олицетво-
ряющие храбрость и твердость: это богини Победы, в руках 
у них венки и скипетры, а у ног – военные трофеи. Венча-
ет арку колесница Славы, запряженная шестеркой коней.  
В центре аттика на бронзовой памятной доске воспроизведе-
ны слова приказа фельдмаршала М.И. Кутузова, обращенного 
к русским воинам: «...славный год сей минул, но не пройдут 
и не умолкнут содеянные в нем громкие дела и подвиги ваши; 
потомство сохранит их в памяти своей. Вы кровию своею 
спасли Отечество. Храбрые и победоносные войска! Каждый 
из вас есть спаситель Отечества. Россия приветствует вас 
сим именем». На противоположной, тыльной стороне аттика 
имеется другая, пояснительная надпись: «Сии Триумфальные 
ворота заложены в знак воспоминания торжества российских 
воинов в 1814 году и возобновления сооружением великолеп-
ных памятников и зданий первопрестольного града Москвы, 
разрушенного в 1812 году нашествием галлов и с ними дву-
надесяти языков». 

Фёдорович Горянинов, русский естествоиспытатель и 
ботаник, сформулировал клеточную теорию строения организ-
мов. 

Павел Фёдорович автор и первого в России труда по техни-
ческой микологии (науки о грибах).

 принятия «к повседневному употреблению в государ-
стве одних российских мер и весов» в России в качестве образ-
цов утвердили специально изготовленные из платины сажень и 
фунт, «выверенные до возможной точности». 

Эти эталоны хранились в Главной палате мер и весов. 
Закон окончательно оформил систему русских мер. Послед-

ними были законодательно утверждены меры сыпучих тел: чет-
верик, четвёрка и гарнец.

 в свет «Арабески» Николая Васильевича Гоголя. 
У сборника «Арабески» самая странная судьба из всех гого-

левских сборников – он наименее изучен. 
Считается, что судьба сборника объясняется «странно-

стью» его самого. В первую очередь из-за разнообразия жанров, 
помещённых в нем (это и научные статьи, и повести, и главы 
из исторического романа), так и разнообразия тем (литература, 
история, музыка, живопись, архитектура и др.). 

В нём нет того очевидного единства тематики и стилисти-
ки, которое присутствует в «Вечерах на хуторе близ Диканьки», 
«Миргороде» и делает эти сборники монолитными по сравне-
нию с хаотичными, на первый взгляд лишенными однопланово-
сти «Арабесками».



 приказ начальника военно-учебных заведений столицы 
великого князя Михаила Павловича о поощрении в этих заведе-
ниях занятий музыкой. 

До этого в подведомственных ему заведениях такие занятия 
не только не поощрялись, но иногда и дозволялись неохотно. Те-
перь кадеты и юнкера стали заниматься изучение музыкальной 
культуры и учиться танцевать.

 Иванович Лажечников, один из основоположников рус-
ского исторического романа, написал роман «Ледяной дом» – 
картины русской истории XVIII века. В 1831 году Лажечников 
был назначен директором училищ Тверской губернии. В Твери 
он и написал самый знаменитый свой роман.

 разрешена частная золотопромышленность. Начало 
сибирской «золотой лихорадки». В ответ же на просьбы сибир-
ских чиновников и их жен о дозволении искать золотосодержа-
щий песок предписано: «Вовсе запретить служащим в Сибири 
и их женам заниматься там рудным промыслом».

 одно из первых в России акционерных предприя-
тий – Российская бумагопрядильная мануфактура А.Я. Уилсона. 
Позднее фабрика «Веретено» на Обводном канале в Петербурге.

самый длительный «долгострой» в истории Пе-
тербурга – возведение Смольного собора.

Митрополит Серафим освятил в Петербурге собор Воскре-
сения (Смольный собор). Строительство собора началось еще в 
1748 году по проекту Варфоломея Варфоломеевича Растрелли. 
В 1764 году, когда были готовы только фасады собора и мона-
стыря, все строительные работы были остановлены. Грандиоз-
ная колокольня напротив собора так и не была возведена. Только 
в 1832–1835 годах здание собора было достроено и отделано ар-
хитектором Василием Стасовым. Таким образом, весь процесс 
строительства собора затянулся на целых 87 лет. За это время 



архитектурная мода изменилась, и неудивительно, что 
интерьеры собора так разительно отличаются от его 

фасадов. 
Существует история о том, что архитектор 

Кваренги, автор здания Смольного института, 
проходя мимо Смольного собора, каждый раз сни-
мал шляпу, восклицая: «Вот это храм!» 

Торжественное освящение Смольного со-
бора, назначенное в день ангела уже покойной 
императрицы Марии Федоровны, состоялось 
в присутствии государя, воспитанников, вос-
питанниц находящихся в Петербурге учеб-

ных заведений. Смольный собор был освящён 
как собор всех учебных заведений.
В память об окончании строительства Смольного 

собора была выбита медаль. С одной ее стороны изобра-
жен фасад собора с флигелями, с другой – Спаситель в храме, 
благословляющий детей. Этот храм по праву считается жемчу-
жиной петербургского барокко. По своей живописности, выра-
зительности композиции, наружному убранству Смольный со-
бор – одна из вершин мирового зодчества. Собор поражает ро-
скошью отделки, совершенством пропорций и разнообразием 
декоративных форм. В его декоре использованы позолоченная 
лепнина, белые колонны, наличники, пилястры. Вокруг собора 
расположены четыре церкви и решённые в той же бело-голубой 
гамме корпуса, которые ограничивают пространство в форме 
креста.

В ХХ веке Смольный собор вошел в Список ЮНЕСКО как 
памятник всемирного наследия.

«Общий устав императорских российских универ-
ситетов», на основании которого все руководство сосредоточи-
валось в руках попечителей. 

Четырёхлетний срок обучения заменен пятилетним, откры-
лись новые кафедры, введены новые курсы. 



Университет утратил автономию, усиливалась власть попе-
чителя.

 Павел Петрович Мельников впервые в России ввёл 
в курс прикладной механики раздел о железных дорогах и издал 
первый труд на эту тему – «О железных дорогах». 

Книги Мельникова долгие годы являлись основными учеб-
ными пособиями при подготовке специалистов.

 издаваться первый в России иллюстрированный жур-
нал «Живописное обозрение достопамятных предметов из наук, 
искусств, художеств, промышленности и общежития, с присово-
куплением живописного путешествия по земному шару и жиз-
неописаний знаменитых людей».

 недостатка учителей в Сибири «повелено обу-
чать на казённый кошт (счёт. – А.М.) при местных гимназиях и в 
Казанском университете молодых людей, избирая их из сибир-
ских уроженцев». 

«Для пользы, ожидаемой правительством от Сибирских 
училищ, – говорилось в постановлении Министерства народ-
ного просвещения, – и для отвращения существующего ныне 
затруднения в замещении в них учительских мест, необходимо 
замещать там эти места чиновниками не только хорошей нрав-
ственности и с достаточными сведениями, но людьми, родив-
шимися в Сибири, привыкшими к местному климату, не ожи-
дающими с нетерпением окончания положенного срока, чтобы 
оставить столь отдаленный край, но любящими Сибирь, как 
свою родину...»

 в свет первый номер журнала «Современник» под ре-
дакцией Александра Сергеевича Пушкина (под его редакцией 
вышли первые четыре номера). 

Затем в числе редакторов были П.А. Вяземский, В.А. Жу-
ковский, А.А. Краевский, В.Ф. Одоевский, П.А. Плетнев. 

Трудно найти другой русский журнал, который мог со-
перничать с «Современником» по количеству корифеев отече-
ственной литературы, сотрудничавших с ним в разные годы: 
Е.А. Баратынский, П.А. Вяземский, Н.В. Гоголь, Н.А. Дурова, 
В.А. Жуковский, А.В. Кольцов, М.Ю. Лермонтов, Ф.И. Тют-
чев и др. 

После того как «Современник» возглавили Некрасов и Па-
наев, ведущим критиком журнала стал Белинский, а в составе 
редакции появились такие имена, как А.И. Герцен, И.А. Гонча-
ров, Т.Н. Грановский, Д.В. Григорович, Н.П. Огарев, И.С. Тур-
генев и др. 

В начале 50-х годов Некрасов привлёк к сотрудничеству в 
журнале Л. Толстого, А.Ф. Писемского, а также Чернышевского 
и Добролюбова. В «Современнике» публиковались произведе-
ния Козьмы Пруткова (псевдоним братьев Жемчужниковых и 
А.К. Толстого) и М.Е. Салтыкова-Щедрина.



 Александринского театра в Санкт-Петербурге со-
стоялось первое представление комедии Н.В. Гоголя «Ревизор».

Николай Васильевич Гоголь писал актёру Михаилу Семёно-
вичу Щепкину по поводу «Ревизора»: «Все против меня. Чинов-
ники пожилые и почтенные кричат, что для меня нет ничего 
святого, когда я дерзнул так говорить о служащих людях. По-
лицейские против меня, купцы против меня, литераторы про-
тив меня. Бранят и ходят на пьесу...»

 Пятое отделение собственной Его Императорского 
Величества канцелярии для управления государственным иму-
ществом и государственными крестьянами. 

 училище в Москве преобразовано в Константи-
новский межевой институт. 

Первым директором стал русский писатель Сергей Тимо-
феевич Аксаков.

 Николая Ивановича Надеждина «Телескоп» опу-
бликовано первое из «Философических писем» Петра Яковлеви-
ча Чаадаева, вызвавшее необыкновенное волнение в обществе.

 Постановление об учреждении отделений реальных 
училищ при гимназиях и уездных училищ тех городов, где нет 
университетов, для удовлетворения потребностей мануфактуры 
промышленности, торговли региона. В тех местах, где есть уни-
верситеты, следовало организовать публичные лекции. В рамках 
таких отделений реальных училищ должны были преподаваться 
следующие дисциплины: практическая химия, черчение, рисова-
ние, технология, торговое счетоводство, сельское хозяйство.

  старых и совершенно увечных воинов су-
хопутного и морского ведомства» в Чесменском дворце в Петер-
бурге открыта Военная богадельня. 

Чесменский дворец, как и Чесменская церковь, был по-
строен по указу императрицы Екатерина II, чтобы увековечить 
память о победе русского флота в Чесменском сражении. Суще-
ствует легенда, что именно на этом месте Екатерина II получи-
ла известие о победе русского флота над турецким при Чесме. 
После смерти императрицы дворец находился в запустении. 
При Павле I дворец пытались переделать под лазарет рыцарей 
Мальтийского ордена. При Александре I был план использовать 
дворец как дачу для института благородных девиц.

Николай I распорядился организовать в бывшем Чесмен-
ском дворце Военную богадельню. Здесь предоставлялся кров 
и стол 15 офицерам и 460 нижним чинам, если они не способ-
ны были содержать себя по старости. Дворец был значительно 
перестроен.

Вначале в неё принимали ветеранов войны 1812 года, затем и 
участников других войн. Существовала богадельня до 1917 года: 
в последние годы в ней жило до 600 человек. 



Среди обитателей её был и известный тогда поэт Никтопо-
лион Святский – не владевший из-за паралича руками и ногами, 
он писал стихи зубами.

В 1919 году инвалидный дом был расформирован, а в быв-
шем Чесменском дворце размещён Первый лагерь принуди-
тельных работ, а в просторечии – Чесменка.

 при громадном стечении народа состоялось повтор-
ное поднятие Царь-колокола. Поднимали колокол 42 минуты. 

4 августа 1836 года Царь-колокол был окончательно 
утверждён на новом месте, затем на него был водружен шар с 
крестом. 

В настоящее время колокол именно в таком виде находится 
у подножия колокольни Ивана Великого.

 в свет иллюстрированное двухнедельное издание 
по вопросам искусства «Художественная газета». 
Издатель-редактор Н.В. Кукольник, с 1840 года – 
А.Н. Струговщиков. 

«Художественная газета» публиковала 
материалы, освещавшие культурную жизнь 
столицы (в том числе информировала о рабо-
те выставок, музеев, галерей), помещала также 
очерки о русских и зарубежных деятелях ис-
кусства, статьи по истории искусства раз-
личных стран.

Вскоре после выхода газеты попечи-
тель Московского учебного округа сообщал 
в Московский цензурный комитет, что на 
одном из прошений об издании нового журнала 
государь поставил резолюцию: «И без того довольно». На этом 
основании предписывалось не принимать более ходатайств на 
этот счет. В Москве после этого резко усилилась цензура.

 создана первая в России геофизическая 
обсерватория.

Обсерватория должна была обеспечивать горнодобываю-
щую промышленность данными магнитных и метеорологиче-
ских наблюдений.

 из печати либретто оперы «Жизнь за царя» – сочи-
нение барона Егора Федоровича Розена; музыка Михаила Ива-
новича Глинки. Первоначально опера называлась «Смерть за 
царя», но император собственноручно зачеркнул «смерть» и 
написал «жизнь». 

А вскоре на сцене петербургского Большого театра дано 
первое представление оперы Михаила Ивановича Глинки 
«Жизнь за царя» («Иван Сусанин»). 

Премьера имела большой успех у публики. 
Это была первая опера композитора. 1 декабря поступило 

распоряжение Министерства императорского двора Кабинету 



Его Величества «о доставлении вещи» ценой в 3 тысячи рублей 
«для подарка автору музыки оперы “Жизнь за царя” титулярно-
му советнику Глинке». 

Однако наряду с похвалами звучали и другие отзывы. Сам 
Глинка рассказывал: «Некоторые из аристократов, говоря о моей 
опере, выразились с презрением: “Это музыка для кучеров”». 

Царскосельского лицея, отмечая 19 октября го-
довщину открытия лицея, составили протокол: 

«Праздновали двадцатипятилетие Лицея: П. Юдин, П. Мя-
соедов, П. Гревениц, М. Яковлев, А. Мартынов, М. Корф, А. Пуш-
кин, Алексей Илличевский, С. Комовский, Ф. Стевен, К. Данзас.

Собрались вышеупомянутые господа лицейские в доме у 
Яковлева и пировали следующим образом:

1) обедали вкусно и шумно,
2) выпили три здравия (по-заморскому toasts).
а) за двадцатипятилетие Лицея,
б) за благоденствие Лицея,
в) за здоровье отсутствующих.
3) Читали письмо, писанное некогда отсутствующим бра-

том Кюхельбекером к одному из товарищей.
4) Читали старинные протоколы, песни и проч. бумаги, 

хранящиеся в архиве лицейском у старосты Яковлева.
5) Поминали лицейскую старину.
6) Пели национальные песни.
7) Пушкин начал читать стихи на 25-летие лицея, но всех 

стихов не припомнил и, кроме того, отозвался, что он их не 
докончил; но обещал докончить, списать и приобщить в ориги-
нале к сегодняшнему протоколу.

Примечание: Собрались все в половине 5-го часа, разошлись 
в половине десятого». 

 управления ревизии государственных счетов об-
разован Государственный контроль.

 на дуэли с Дантесом смертельно ранен 
Александр Сергеевич Пушкин. Поединок был неминуем. 25 ян-
варя 1837 года Пушкин пишет оскорбительное письмо барону 
Геккерену, который принимает решение – вызвать Пушкина на 
дуэль. 27 января в 16 часов за Черной речкой в лесу, близ дерев-
ни Коломяги, прозвучал роковой выстрел.

Через два дня, 29 января, великий русский поэт Александр 
Сергеевич Пушкин умер. 

Интриги, которые плелись вокруг поэта и привели к дуэли 
на Черной речке, не раскрыты до сих пор. Исследователи мно-
гих поколений обращались к истории пушкинской дуэли. Но всё 
равно остаётся много тайн. Вот одна из них: в дуэли на Чер-
ной речке к лицом к лицу встретились два отличных стрелка. 
Пушкин, как известно, постоянно упражнялся на пистолетах и 
даже специально ходил с железной тростью, чтобы тренировать 
правую руку. С десяти шагов поэт без труда попадал в карточ-



ного туза, а потом, как говорили, даже коллекционировал эти 
пробитые карты. 

Отличным стрелком был и профессиональный военный 
Жорж Дантес, усыновленный голландским посланником баро-
ном Геккереном. Сослуживцы по полку говорили, что француз 
хотя и слыл «негодным офицеришкой», но тоже всаживал пулю 
за пулей в карточного туза.

Противники приехали на Черную речку не раньше пяти. 
Начинало смеркаться. В глубоком снегу пришлось вытоптать 
тропинку в двадцать шагов длиной и в аршин шириной. Пуш-
кин, как вспоминал его секундант Данзас, безучастно сидел на 
сугробе.

По сигналу, который дал Данзас, противники стали сходить-
ся. Пушкин первым подошел к барьеру в виде брошенной на 
снег шинели и начал наводить пистолет. Однако Дантес, не дой-
дя до барьера шага, выстрелил первым.

Секунданты бросились к Пушкину, но поэт остановил их 
словами: «Подождите, у меня еще достаточно сил, чтобы сде-
лать свой выстрел». Приподнявшись и опершись на левую руку, 
Пушкин выстрелил. Дантес упал. 

Однако оказалось, что француз лишь легко ранен. Как объ-
яснял потом Дантес, пуля якобы ударила в пуговицу и тем спас-
ла ему жизнь. Но дело в том, что кавалергарды того времени но-
сили однобортные мундиры и пуговицы в том месте на мундире 
просто не могло быть…

«Было лицо его мне так знакомо... – писал об умершем 
поэте Василий Андреевич Жуковский. – Мыслью, высокою мыс-
лью было объято оно...» Иван Сергеевич Тургенев посещает 
квартиру Пушкина. Он уносит прядь волос покойного, которую 
до конца своих дней будет хранить в медальоне. Газета «Санкт-
Петербургские ведомости» писала: «Русская литература не 
терпела столь важной потери со времени смерти Карамзина».

По распоряжению Николая I семейству А.С. Пушкина выде-
лено денежное пособие (5 тысяч рублей вдове, по 1500 – пенсион 
дочери и сыновьям по их «вступлении на службу», а действитель-
ному статскому советнику В.А. Жуковскому – 10 000 рублей на 
погребение поэта).

В Петербурге, в церкви Спаса Нерукотворного Образа на Ко-
нюшенной площади, 1 февраля состоялось отпевание А.С. Пушки-



на. Затем гроб с телом великого поэта был увезен в имение Пушки-
на в Псковскую губернию.

Похороны Александра Сергеевича Пушкина прошли 6 фев-
раля в Святогорском монастыре во Псковщине.

 первая художественная лотерея.
Общество поощрения художников сообщало на страницах 

газеты «Русский инвалид»: «... Изыскивая средства к распро-
странению в публике хороших художественных произведении, 
Общество признало полезным учредить здесь, в Петербурге, 
художественную лотерею».

Среди разыгрываемых работ были картины Венецианова, 
Егорова, Бруни и др. 

Розыгрыш первой в России художественной беспроигрыш-
ной лотереи прошёл в помещении Общества поощрения худож-
ников. 

Было выпущено 5 тысяч билетов ценой по 5 рублей ас-
сигнациями, тогда как стоимость выигрышей составила  
26 тысяч – на тысячу рублей больше. Впрочем, убыток был сим-
волическим, ибо большую часть разыгранных призов общество 
получило в дар.

Лотерея имела успех; за ней последовали другие подобные 
розыгрыши. Доход от них шёл на поддержку молодых художни-
ков, выпуск изданий общества и другие цели.

 прибавлении к «Русскому инвали-
ду» была напечатана заметка «Шахматная игра по Санкт-
Петербургской городской почте». Это было первое сообщение 
о зарождении нового увлечения горожан – игры в шахматы по 
переписке. 

Началась первая в России шахматная партия по переписке. 
Сильнейшему шахматисту страны петербуржцу Александру 



Дмитриевичу Петрову противостояли трое столичных любите-
лей шахмат. 

Партия длилась почти пять месяцев и закончилась победой 
Петрова. Александр Дмитриевич был автором первой шахмат-
ной книги на русском языке «Шахматная игра, приведенная в 
систематический порядок, с присовокуплением игр Филидора 
и примечание на оные» и, несмотря на свою профессорскую 
деятельность в Петербургском университете, имел прозвище 
Северный Филидор. Франсуа Андре Даникан Филидор был вы-
дающимся французским шахматистом, автором книги «Анализ 
шахматной игры» и музыкантом, основоположником современ-
ной теории шахмат и одним из создателей комической оперы.

 «вокзал» в Петровском парке в Мо-
скве. Его проектированием занимался архитек-
тор Михаил Доримедонтович Быковский, быв-
ший тогда, по сути дела, главным архитектором 
Москвы. 

Это было большое здание длиной 77 м, и, 
как писал журнал «Живописное обозрение», 
его архитектура «легка, изящна и в распо-
ложении чрезвычайно удобна: огромная 
танцевальная зала и боковые колоннады 
в гармонической симметрии».

В вокзале устраивали танцы и прово-
дили праздничные мероприятия.

 Комитет «для разбора нищих» в Петербур-
ге. За первый год работы комитета нищенствующими по «ува-
жительным» причинам были признаны 1516 человек. 

 экспедиция на Новую Землю, организованная 
Петербургской академией наук. Возглавлял экспедицию рус-
ский естествоиспытатель, основатель эмбриологии, академик 
Карл Максимович Бэр.

к духовной семинарии, археолог и этнограф Иван 
Петрович Сахаров издал сборник «Сказания русского народа о 
семейной жизни своих предков». 

 торжественное открытие первой в России пас-
сажирской Царскосельской железной дороги. Она была един-
ственной в стране и шестой в мире.

Всего к открытию дороги поступили 6 паровозов, 44 пас-
сажирских и 19 грузовых вагонов, закупленных в Англии и 
Бельгии. Паровозы создавались на основе использовавшихся 
тогда в Европе типов паровозов, но в конструкцию вноси-
лись изменения, связанные с увеличенной шириной колеи 
(1829 мм). По требованию Герстнера, паровозы должны были 
иметь мощность 40 л. с. и быть в состоянии везти несколько 
вагонов с 300 пассажирами со скоростью 40 вёрст в час.



Высокопоставленные гости и многочисленные жители сто-
лицы собрались у только что построенного здания станции на 
Загородном проспекте. Ф. Герстнер поднялся на паровоз и в  
12 часов 30 минут состав из 8 вагонов отошёл от перрона. 
Через 35 минут поезд прибыл в Царское Село. На обратном пути 
Герстнер, желая показать все возможности железной дороги и паро-
воза, развил фантастическую по тем временам скорость, преодолев 
весь путь от Царского Села до Петербурга за 27 минут. Средняя ско-
рость составила 51 км/ч, временами она превышала 60 км/ч. «Санкт-
Петербургские ведомости» на следующий день писали: «Шестьде-
сят вёрст в час, страшно подумать... Между тем вы сидите спокойно, 
вы не замечаете этой быстроты, ужасающей воображение; только ве-
тер свистит, только конь пышет огненною пеною, оставляя за собой 
белое облако пара. Какая же сила несёт все эти огромные экипажи с 
быстротою ветра в пустыне; какая сила уничтожает пространство, 
поглощает время? Эта сила – ум человеческий!»

 хулиганом на железных дорогах России был извест-
ный актер Александринского театра Василий Андреевич Кара-
тыгин. В первые годы работы Царскосельской железной дороги 
он держал пари на дюжину шампанского, что остановит поезд. 
Близ Тярлева (между Царским Селом и Павловском) он встал на 
рельсы и, скрестив руки на груди, стал ожидать поезда. Маши-
нист, заметивший человека, остановил состав.

Как вспоминал журнал «Нива», «лишь ввиду заслуг артиста 
и в уважение к его таланту» поступок Каратыгина был оставлен 
без наказания.

с 17 по 19 декабря полыхал Зимний дворец. В пожа-
ре в Зимнем дворце спасти удалось лишь Эрмитаж. Однако поч-
ти вся дворцовая мебель и драгоценности остались в целости и 
сохранности. А произошло это так. 



Узнав о пожаре, государь Николай I вызвал Преображенский 
и Павловский полки. Первым делом он приказал отвезти членов 
семьи в Аничковский дворец, а затем прибывшим солдатам по-
ручил выносить вещи из дворца и складывать их на площади. К 
солдатам присоединились и матросы. 

Как писал один историк: «Редкое зрелище представляла в 
ту ночь и на другой день Дворцовая площадь. Роскошная ме-
бель, зеркала, картины, бронза, статуи лежали в беспорядке 
вокруг Александровской колонны прямо на снегу. Часы с музы-
кой, брошенные тут же, играли арии. Неведомые люди помога-
ли выносить вещи. И тем не менее все оказалось в целости, не 
было попыток воровства... Из столового серебра, ценностью в 
несколько миллионов, ничего не пропало. Бриллианты и прочие 
драгоценности также все сохранились». 

После пожара Зимнего дворца штат Петербургской город-
ской пожарной команды увеличен до 800 человек. 29 декабря 
для восстановления сгоревшего Зимнего дворца создана специ-
альная комиссия под председательством министра двора князя 
П.М. Волконского. В её состав вошли инженер А.Д. Гетман, ар-
хитекторы А.П. Брюллов, В.П. Стасов, А.Е. Штауберт (позднее 
архитектор К.А. Тон). Инженерно-техническими вопросами ве-
дали инженеры М.Е. Кларк и И.К. Кроль. К работам привлечены 
по предложению А.Н. Оленина многие воспитанники Академии 
художеств. 

На строительстве было ежедневно занято 8–10 тысяч рабо-
чих. Общее руководство работами осуществлял генерал Петр 
Андреевич Клейнмихель. 

К весне 1839 года была завершена 1-я очередь восстановитель-
ных работ. В декабре 1839 года восстановлен Фельдмаршальский 
зал, в 1840 году завершены все основные работы (отделка ряда по-
мещений продолжалась и позже). В память о восстановлении двор-
ца выбита золотая медаль с надписью: «Усердие всё превозмогает», 
генерал Пётр Андреевич Клейнмихель в 1839 году удостоен граф-
ского титула. Восстановление дворца явилось хорошей школой 
для многих молодых архитекторов – И.А. Варнека, А.И. Кракау,  



И.А. Монигетти, А.И. Резанова, В.В. Шебуева, В.А. Шрейбера, ко-
торые стали впоследствии крупными зодчими.

 празднования 25-летней годовщины изгнания войск 
Наполеона из пределов России 25 декабря 1837 года на площа-
ди перед Казанским собором в Петербурге были торжественно 
открыты памятники Михаилу Илларионовичу Голенищеву-
Кутузову и Михаилу Богдановичу Барклаю-де-Толли. Авторы 
монументов – скульптор Борис Иванович Орловский, архитек-
тор Василий Петрович Стасов. 

Оба полководца изображены с непокрытыми головами, в 
мундирах и плащах, у ног каждого – французское знамя с пере-
ломанным древком. 

 истории и древностей российских в Москве по-
ручило известному историку профессору Московского уни-
верситета Ивану Михайловичу Снегирёву составить описание 
исторических, культурных и архитектурных памятников Мо-
сковской губернии. 

Впоследствии Снегирёв на основе этого исследования на-
писал «Историю Москвы».

 Московского общества испытателей при-
роды его член, русский естествоиспытатель и путеше-

ственник Григорий Силыч Карелин, читал отрывки из 
путевых записок о своей поездке в Иран. 

Он предложил обществу проект научной экс-
педиции в Персию и Туркменистан для пополнения 
коллекции общества. 

Коллекции самого Григория Силыча, привезен-
ные из многочисленных экспедиций, сохранились 

до сих пор, а его труды опубликованы в «Записках 
Императорского русского географического обще-
ства». 

В честь Григория Силыча Лессинг назвал род рас-
тений карелиния (Karelinia Less) из семейства астровых.

 Литературных прибавлений к газете «Рус-
ский инвалид» была напечатана «Песня про царя Ивана Васи-
льевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» 
за подписью «-въ». Это был литературный псевдоним Михаила 
Юрьевича Лермонтова.

 половине XIX века окончательно сложились тра-
диции званых обедов. Обеду предшествовал закусочный (хо-
лодный) стол, накрываемый не в обеденной зале (столовой), 
а в гостиной. Иностранцам русский обычай сервировать за-
кусочный стол в гостиной казался странным и необычным. 
Подробное описание закусочного стола находим и в записках 
Астольфа де Кюстина о поездке по России в 1839 году: «При-
нято перед основною трапезой подавать какое-нибудь легкое 



кушанье – прямо в гостиной, за четверть часа до того, как са-
диться за стол; это предварительное угощение – своего рода 
завтрак, переходящий в обед, – служит для возбуждения ап-
петита и называется по-русски, если только я не ослышался, 
“закуска”. Слуги подают на подносах тарелочки со свежей 
икрой, какую едят только в этой стране, с копченой рыбой, 
сыром, солёным мясом, сухариками и различным печением, 
сладким и несладким; подают также горькие настойки, вер-
мут, французскую водку, лондонский портер, венгерское вино 
и данцигский бальзам; все это едят и пьют стоя, прохажива-
ясь по комнате. Иностранец, не знающий местных обычаев и 
обладающий не слишком сильным аппетитом, вполне может 
всем этим насытиться, после чего будет сидеть простым зри-
телем весь обед, который окажется для него совершенно из-
лишним». Не случайно в «Энциклопедии русской опытной и 
сельской хозяйки», вышедшей в 1842 году, объясняется, что 
завтраки (слово «завтрак» часто употреблялось в значении 
слова «закуска») «не имеют целию утоление голода, но бо-
лее возбуждение аппетита, и потому они должны состоять 
из вещей соленых и холодных жарких: из горячих кушаньев 
допускаются только бифстекс, котлеты и яйца всмятку».

Интересно, что русский обычай 
сервировать закусочный стол 
в гостиной вошёл в моду во 
Франции в 1860-х годах. 

После закуски («завтра-
ка») следовал сам обед. Особое 
внимание уделялось не только сто-
лу и его изобилию, но помещению. 
«Энциклопедия» 1842 года описы-
вала соответствовавший интерьер 
так: «Столовая в богатом, велико-
лепном доме должна иметь боль-
шую дверь, отворяющуюся на 
две половинки. Пол в столовой 
может быть паркетный; потолок 
с живописью, представляющей 
цветы, плоды и проч. По углам на 
пьедесталах вазы с цветами; по стенам 
бронзовые или чугунные канделябры, по край-
ней мере, на три свечи. Меблировка великолепной столовой 
должна состоять из большого раздвижного стола, одного или 
двух зеркал и массивных стульев, обставленных вдоль стен 
вокруг всей комнаты. В столовой не должно быть ни кресел, 
ни диванов».

С XVIII века сохранялся обычай устанавливать столы «по-
коем» (в форме буквы «покой» – «П»), так как за большим раз-
движным столом трудно было разместить многочисленных го-
стей. Необходимой принадлежностью стола были канделябры. 
Искусно разбросанные по скатерти цветы или лепестки укра-
шали обеденный стол даже зимой.



удачно прошли испытания первого в мире электро-
хода – судна, приводимого в движение электричеством. Элек-
тродвигатель, созданный Б.С. Якоби, питался током батареи, 
состоявшей из 320 гальванических элементов.

 трудолюбия в Москве создан Комитет для «по-
мощи бедным и исправления тунеядцев».

 годовщину открытия движения по Царскосель-
ской железной дороге всем поездам были присвоены «имена». 
Так появились названия «Проворный», «Стрела», «Богатырь», 
«Лев», «Орел», «Слон». 

Также было решено отказаться от разных названий отдель-
ных типов экипажей, и им на смену пришло существующее и 
поныне слово «вагон» (заимствовано от французов, которые,  
в свою очередь заимствовали это слово у англичан).

По соглашению между петербургским почт-директором и 
правлением акционерного общества Царскосельской железной 
дороги впервые в России начата доставка почты по железной 
дороге.

 первый в России общественный каток в Петербурге. 
Зимние забавы и развлечения на Руси были издревле, в том числе 
знаменитые «катальные потехи» на Масленицу, проводившиеся 
на заледеневших реках. Со времен Петра к традиционным за-
бавам прибавились и «бегунки». По преданию, он же придумал 
новый способ крепления коньков – прямо к сапогам, тем самым 
создав праобраз сегодняшнего оснащения фигуристов.

В Петербурге вышел первый учебник для фигуристов – 
«Зимние забавы и искусство бега на коньках». Автором его был 
Г.М. Паули – учитель гимнастики в военно-учебных заведениях 
Петербурга и основатель первой школы плавания.

 в свет первый номер журнала «Отечественные запи-
ски» под редакцией Андрея Александровича Краевского. 

Журнал был так называемой «западнической» ориентации. 
Отдел литературной критики в журнале вел Виссарион Григо-
рьевич Белинский. 



, 1 января 1839 года, Михаилу Михайло-
вичу Сперанскому высочайшим повелением было пожаловано 
графское достоинство. 

Под руководством Михаила Михайловича были составле-
ны Полное собрание законов Российской империи в 45 томах.  
С 1835 по 1837 год М.М. Сперанский преподавал юридические нау-
ки наследнику престола – будущему императору Александру II. 

 доме трудящихся Петербурге открыто 
особое отделение для снабжения бедных пищей. 

За последующее десятилетие им было бесплатно роздано 
1 277 392 порции.

 Положение об исправительном заведении в 
Санкт-Петербурге – Рабочем доме. 

Заведение основывалось как исправительная тюрьма, а позд-
нее было преобразовано и стало называться больницей Святого 
Николая Чудотворца для душевнобольных (на реке Пряжке).

 Положение о Корпусе лесничих. 
На основании Положения о Корпусе лесничих все чины 

губернского лесного управления и учебных лесных заведений, 
а также постоянная лесная стража были объединены в Корпус 
лесничих, который находился под непосредственным руковод-
ством министра государственных имуществ. В его штат вошли: 
4 генерала, 12 полковников, 33 подполковника, 41 майор, 69 ка-
питанов, 99 штабс-капитанов, 113 поручиков, 145 подпоручиков 
и 210 прапорщиков – общей численностью 726 человек. Число 
унтер-офицеров, или объездчиков и стрелков, устанавливалось 
по мере надобности.

Леса в губерниях были разделены на обходы, объезды, лесни-
чества и округа. Леса обхода охранялись пешим или конным 
стрелком с помощником и запасными стрелками; леса объ-
езда – конным объездчиком или унтер-офицером. Лесниче-
ство возглавлял лесничий, лесной участок – подлесничий 
на правах ротного командира, округ – окружной лесничий 
в чине батальонного командира. В губернии всей лесной 
стражей руководил губернский лесничий на правах ко-
мандира полка, подчинявшийся Палате государственных 
имуществ. На нижних чинов Корпуса лесничих распро-
странялись права и преимущества: они награждались за 
выслугу знаками Святой Анны и нашивками на левом 
рукаве мундира. Лесничим и подлесничим сверх де-
нежного содержания выделялись участки земли: по  
15 десятин и 10 десятин соответственно.

 указ о порядке исчисления вёрст по 
всем дорогам страны. Постановлено «началь-
ным пунктом исчисления верст... принять в 
Санкт-Петербурге Адмиралтейство».



 летний день в Михайловском дворце был устроен 
бал в честь бракосочетания великой княжны Марии Николаевны 
(дочери Николая I) и герцога Лейхтенсбергского. Михайловский 
дворец и сад славились своими балами и прочими торжествен-
ными мероприятиями. Но то, что происходило 2 июля, поразило 
своей красотой и великолепием всех. Сад и дворец были похожи 
на райские кущи.

Газеты писали: «К балу были свезены все цветы из Павлов-
ской и Ораниенбаумской оранжерей на 200 возах и 5 барках, ко-
торые вел особый пароход.... Все во дворце цвело и благоухало, 
а такого обилия редких и многоцветных растений не случалось 
видеть... Из сада сияла фантастическая иллюминация с чудес-
ным видом на Марсово поле и Неву...»

 Жёлтого моста через Мойку у Дворцовой пло-
щади – между зданиями Главного штаба и Министерства ино-
странных дел – заложен Певческий мост. Жёлтый мост был 
обязан своим рождением возведению Александровской колон-
ны и завершению создания ансамбля Дворцовой площади. По 
цвету перил он был назван Жёлтым. Строительство Певческо-
го было закончено в 1840 году. Своё название мост получил от 
Певческой капеллы, находящейся рядом. Родоначальником ка-
пеллы был придворный мужской хор «государственных певчих 
дьяков», созданный Петром I. Позднее хор длительное время 
именовался Придворной певческой капеллой. Сейчас в этом 
здании размещается Государственная академическая капелла 
имени М.И. Глинки. 

По легенде, место для моста выбрал сам Николай I. В доме 
№ 24 по набережной реки Мойки жил граф Юрий Александро-
вич Головкин, приходившийся родственником императорской 
семье. Однажды Николай I пригласил графа на обед в Зимний 
дворец. Юрий Александрович так спешил, что, садясь в лодку, 
оступился и упал в воду. 

Пришлось ему вернуться домой. Не дождавшись гостя, Ни-
колай I пришёл к графу. Он пообещал навестить графа на следу-
ющий день вместе с императрицей. И вот во время этого визита 
к графу Головкину император предложил выстроить мост для 
предотвращения подобных случаев. 

И наверное, не случайно 24 октября 1840 года, когда состо-
ялось торжественное открытие нового моста, первым по нему 
проехал сам император. Таким образом, он открыл переправу 
для движения транспорта и пешеходов. Ширина моста состави-
ла 72 м. Певческий мост стал одним из трёх самых широких в 
Санкт-Петербурге.

 прибыл нидерландский принц Александр. В его 
свите был полковник Фридрих Гагерн, который написал и издал 
«Дневник путешествия по России в 1839 году».

Вот что Гагерн писал о российском императоре: «Император 
Николай – самое выдающееся лицо не только потому, что он го-
сударь, но и по своей личности, которая весьма замечательна... 



Император – очень красивый человек, профиль его отличается 
благородством и величественностью.., Привычка императора 
появляться в один и тот же день в пяти и далее в шести мунди-
рах есть (недостаток). В нем хвалят, что он охотно выслушива-
ет правду со стороны лиц, пользующихся его доверием».

 мода гадать по «Евгению Онегину». Судьбу узна-
вали, называя страницу и строчку пушкинского романа. 

Наши предки знали, что мудрость состоит не в том, чтобы 
подавлять наши страсти, а в том, чтобы заставлять их содейство-
вать нашему счастью. 

Например, в Петербурге родилась традиция гадания на мо-
стах. Этот способ гадания петербургские барышни считали са-
мым верным.

Если какая-нибудь купчиха или курсистка сомневалась в 
любви своего избранника, то шла к реке и бросала с моста вдоль 
по течению два цветка. Затем девушка перебегала на другую 
сторону моста и смотрела, как выплывут цветы. 

Если два цветка выплывут вместе, значит, всё сложится, 
если порознь, то не бывать задуманному.

 «Положение об учреждении почтовых карет и 
брик для перевозки пассажиров и почты». Сначала они должны 
были работать на тракте между Петербургом и Москвой, а затем 
и на других. 

Первое Отделение карет и брик для доставки почтовых 
отправлений открылось близ Благовещенской площади в 
1840 году.

 набережной в Москве, на территории 
специально для этого разобранного женского Алексеевского мо-
настыря, заново заложен храм Христа Спасителя (прежний про-
ект храма на Воробьевых горах остался неосуществленным). 

Храм строился по проекту архитектора Константина Ан-
дреевича Тона на казённые средства. Всего казне это сооруже-
ние обошлось в 15 123 163 рубля 69 копеек.



Стены храма были украшены работами лучших русских ху-
дожников: В. Верещагина, К. Брюллова, В. Сурикова, Ф. Бруни, 
Г. Семирадского и др. В обходной галерее помещалось 177 мра-
морных плит с именами Георгиевских кавалеров и с описани-
ем главных сражений 1812 года. Храм стал настоящим музеем 
Отечественной войны. 

В честь закладки выбито 34 золотых, 100 серебряных, 
100 бронзовых медалей.

Был разрушен в годы советской власти.

мероприятие прошло в Петербурге. Состоя-
лось «открытие купола» Исаакиевского собора в Петербурге. 

Купол собора был покрыт медными листами и позолочен 
«через огонь червонным золотом». На золочение купола Исаа-
киевского собора ушло более 100 килограммов червонного зо-
лота. 

Современник писал: «Я отлично помню тот день, в 
который был снят громадный холщовый чехол. Какой не-
обыкновенный эффект произвел огромный купол, прежде 
черный, а теперь покрытый червонным золотом и просто 
ослеплявший в прекрасный солнечный день глаза многих 
тысяч зрителей... Первые две недели народ постоянно со-
бирался толпами и глазел, радостно улыбаясь, на собор Св. 
Исаакия».

С того времени золотой купол Исаакия сверкает над горо-
дом, как шлем могучего витязя. Да и сам собор-исполин с его 
нерушимой гранитной мощью ассоциируется с образами рус-
ских чудо-богатырей из былинного эпоса.

У русских церквей золочёные купола встречаются часто, 
но огромный купол Исаакия – единственный в своём роде не 
только в России, но и в Европе. Золотой купол Исаакия виден 
практически со всех концов города, а в ясную погоду – и из от-
даленных пригородов.

 путей сообщения 
Франц Осипович Теремин изгото-
вил в Петербурге первые русские 
дагеротипы, в том числе – удач-
ный снимок Исаакиевского со-



бора с 25-минутной выдержкой. Дагеротипы – снимки, сделан-
ные путем фотографирования на металлическую пластинку, об-
работанную особым химическим способом.

Первые дагеротипные снимки были представлены в том 
году на академической выставке в Петербурге.

 речке, в Петербурге, состоялась дуэль Михаила 
Юрьевича Лермонтова с Э. де Барантом. 

Непосредственный повод к вызову на дуэль известен по 
официальным показаниям Лермонтова: 16 февраля на балу у 
графини Лаваль Барант потребовал у Лермонтова объяснений 
по поводу якобы сказанных им в разговоре с «известной осо-
бой» «невыгодных вещей» о нём. Обмен колкостями завершил-
ся фразой Баранта: «Если бы я был в своём отечестве, то знал 
бы, как кончить это дело». Намёк на русские законы прозвучал 
оскорбительно для национального достоинства страны; Лер-
монтов парировал: «В России следуют правилам чести так же 
строго, как и везде, и мы меньше других позволяем оскорблять 
себя безнаказанно». 

Барант вызвал Лермонтова. Дуэль состоялась в воскресенье 
18 февраля 1840 года на Парголовской дороге за Чёрной реч-
кой при секундантах А.А. Столыпине (Монго) и виконте Рауле 
д'Англасе. Сначала дрались на шпагах. Барант слегка оцарапал 
грудь противника. Лермонтов сделал выпад, но конец его шпаги 
переломился. Перешли на пистолеты. 

Барант стрелял первым и промахнулся. Лермонтов выстре-
лил в сторону. Противники тут же помирились. 

Лермонтов прямо с места поединка отправился к А.А. Кра-
евскому, редактору «Отечественных записок»; по документам 
цензурного комитета выясняется, что, несмотря на воскресенье, 
Краевский сумел в тот же день доставить цензору П.А. Корса-
кову рукопись «Героя нашего времени». Только в начале марта 
весть о поединке дошла до высшего начальства. 

Военно-судная комиссия установила, что Лермонтов «вы-
шел на дуэль не по одному личному неудовольствию, но более из 
желания поддержать честь русского офицера». Все полагали, что 
проступок Лермонтова не будет иметь серьёзных последствий. 

Но задержавшийся в Петербурге Э. Барант, где только мог, 
опровергал официальные показания арестованного Лермонтова. 
Он счёл для себя оскорбительным слух о том, что противник вы-
стрелил в воздух, и обвинил поэта во лжи. 22 марта Лермонтов 
пригласил Баранта для объяснений на Арсенальную гауптвахту, 
где ещё раз подтвердил правдивость своих показаний и пред-
ложил новую дуэль. Барант при двух свидетелях отказался от 
своих претензий. Несмотря на это, его мать заявила великому 
князю Михаилу Павловичу, что Лермонтов вызвал Баранта на 
вторую дуэль. Это осложнило дело. Лермонтов был обвинён не 
только в повторном вызове, но и в противозаконном свидании с 
Барантом на гауптвахте. 

Было принято решение, «сентенция», о переводе Лермонто-
ва в один из армейских полков. Избран был Тенгинский пехот-



ный полк, который принимал участие в опасных делах против 
горцев.

Незадолго до отъезда М.Ю. Лермонтова на Кавказ во вто-
рую ссылку в Петербурге вышло в свет первое отдельное изда-
ние его романа «Герой нашего времени».

Лермонтов выехал к месту службы в первых числах мая.  
В июне императрица Александра Фёдоровна хлопотала о про-
щении Лермонтова, дав прочесть императору «Героя нашего 
времени», но Николай I отозвался о романе отрицательно.

 епископская кафедра Российско-американских 
церквей, объединившая Камчатскую и Охотскую церкви. Воз-
главил кафедру епископ Камчатский, Курильский и Алеутский 
Иннокентий (Вениаминов), «апостол Сибири и Америки». Неу-
томимый просветитель составил грамматику алеутов, алеутский 
букварь, перевел на алеутский язык Евангелие от Матфея. 

 профессиональная пожарная команда создана в Мо-
скве. 

Ей предстояло обслуживать большую территорию. В Мо-
скве было 258 улиц, 79 площадей, 582 переулка и 216 огородов, 
причём огороды занимали больше шестой части города. 

Кроме огородов в Москве насчитывалось 18 крупных луго-
вых участков. Снопы скошенного сена можно было видеть даже 
в местах, близких к центру. 

 в продажу первый отечественный «дагеротипный 
автомат» (фотоаппарат), сконструированный Алексеем Фёдоро-
виче Грековым. 

Вскоре в Москве Алексей Фёдорович, первый русский 
фотограф-портретист, открыл свой фотографический «художе-
ственный кабинет» для всех желающих получить портрет «ве-
личиной с табакерку».

 с ростом торговых связей Москвы с Нижним Новго-
родом между этими городами было открыто сообщение на част-
ных дилижансах. 

Владел ими предприниматель Острецов.

 (остров Баранова) русский географ Фёдор Петро-
вич Литке открыл первую на Тихом океане морскую обсервато-
рию.

 появилась самая высокая точка – 99,6 м. Этой 
точкой стал крест на новой колокольне над северными воротами 
Симонова монастыря. 

Колокольню возвёл архитектор Константин Тон (создатель 
русско-византийского стиля в московской архитектуре). 

На втором ярусе колокольни располагались церкви Иоанна, 
патриарха Царьградского, и святого Александра Невского, на 
третьем – звонница с колоколами (самый большой из них весил 



16 тонн), на четвёртом – часы, на пятом – выход на главу коло-
кольни. Построили это величественное сооружение на средства 
московского купца Ивана Игнатьева. 

Обессмертил Симонов монастырь Николай Михайлович Ка-
рамзин: «...всего приятнее для меня то место, на котором воз-
вышаются мрачные, готические башни Симонова монастыря. 
Стоя на сей горе, видишь на правой стороне почти всю Москву, 
сию ужасную громаду домов и церквей, которая представляет-
ся глазам в образе величественного амфитеатра: великолепная 
картина, особливо когда светит на нее солнце, когда вечерние 
лучи его пылают на бесчисленных златых куполах, на бесчис-
ленных крестах, к небу возносящихся! Внизу расстилаются 
тучные, густозеленые цветущие луга, а за ними, по желтым пе-
скам, течет светлая река, волнуемая легкими веслами рыбачьих 
лодок или шумящая под рулем грузных стругов, которые плы-
вут от плодоноснейших стран Российской империи и наделяют 
алчную Москву хлебом. 

На другой стороне реки видна дубовая роща, подле кото-
рой пасутся многочисленные стада; там молодые пастухи, 
сидя под тению дерев, поют простые, унылые песни и сокра-
щают тем летние дни, столь для них единообразные. Подалее, 
в густой зелени древних вязов, блистает златоглавый Данилов 
монастырь; еще далее, почти на краю горизонта, синеются 
Воробьевы горы. На левой же стороне видны обширные, хлебом 
покрытые поля, лесочки, три или четыре деревеньки и вдали 
село Коломенское с высоким дворцом своим». 

 Петрович Погодин начал издавать журнал «Москви-
тянин», объединивший значительные литературные силы. Жур-
нал стал трибуной славянофилов. Здесь печатались А.А. Фет,  
А.Н. Островский, Б.Н. Алмазов, А.Ф. Писемский. Вскоре Пого-
дин передал журнал литератору Александру Фомичу Вельтману.

 поэт Михаил Юрьевич Лермонтов приехал в Пе-
тербург. На следующий день он приглашён на «масленичный» 
бал к графу Воронцову-Дашкову. 



Совершенно неожиданно на этот же бал приехала импе-
ратрица, которая всю зиму не выезжала. Причём приехала не 
одна, а в сопровождении императора и великих князей. Михаил 
Павлович был весьма недоволен, неожиданно увидев на балу 
Лермонтова. Поэт должен был немедленно покинуть бал. Ско-
рее всего, Лермонтов не мог ожидать встретить на балу авгу-
стейших особ. Тем не менее, этот промах был ему «поставлен 
на счёт». Надежда получить разрешение оставить службу обо-
рвалась. Из письма Лермонтова товарищу по юнкерской школе 
А. Бибикову: «Здесь остаться у меня нет никакой надежды, ибо 
я сделал вот какие беды: приехав сюда, в Петербург, на полови-
не Масленицы, я на другой день отправился на бал к графине 
Воронцовой, и это нашли неприличным и дерзким». Вплоть до  
11 апреля близкие родственники и друзья пытаются выхлопо-
тать поэту отставку от службы, обращаются за помощью к на-
следнику и императрице. Но всё тщетно. 

11 апреля Лермонтов был разбужен вестовым и доставлен 
на Дворцовую площадь в Генеральный штаб, где ему предписа-
но в двухдневный срок отбыть к месту службы. На следующий 
день у Карамзиных состоялись проводы Лермонтова. На про-
щальном вечере присутствовала Наталья Николаевна Пушкина. 
В тот вечер Лермонтов впервые разговорился с вдовой Пуш-
кина. Беседа их была очень долгой, что удивило Карамзиных.  
В заключение этой беседы поэт сказал Наталье Николаевне:  
«Я видел в вас только холодную, неприступную красавицу, го-
тов был гордиться, что не подчиняюсь общему здешнему культу, 
и только накануне отъезда надо было мне разглядеть под этой 
оболочкой женщину, постигнуть её обаяние искренности, кото-
рое не разбираешь, а признаёшь, чтобы унести с собой вечный 
упрёк в близорукости, бесплодное сожаление о даром утрачен-
ных часах! Но когда я вернусь, я сумею заслужить прощение 
и, если это не самонадеянная мечта, стать когда-нибудь вашим 
другом».

Из Петербурга Лермонтов через Москву поехал к месту 
службы. Это были его последние посещения и Петербурга и 
Москвы. 15 июля близ Пятигорска на дуэли Михаил Юрьевич 
Лермонтов был убит. Великому русскому поэту было 26 лет.



 Георгиевский зал в Зимнем дворце. Мра-
морная отделка зала площадью 800 квадратных ме-
тров была осуществлена по проекту Василия Петро-
вича Стасова.

Открыт в 1795 году (архитектор Дж. Кварен-
ги) в день святого Георгия (отсюда название), 
служил для торжественных приёмов. В тор-
цовой части огромного зала был установлен 
трон (1714 год, английский мастер К. Клау-
зен; ныне в Петровском зале) на мраморном 
ступенчатом основании, стены зала были отде-
ланы разноцветным мрамором.

Георгиевский зал был уничтожен пожаром 
1837 года. В.П. Стасов сохранил основные пропорции зала, но 
создал новую конструкцию потолка (медные листы подвешены 
к перекрытию), ввёл колоннаду коринфского ордера (из белого 
каррарского мрамора), несущую лёгкие хоры по всему периме-
тру зала, и большое количество бронзовых, золочёных деталей; 
наборный пол Георгиевского зала состоит из 16 пород дерева.

дозволение на открытие кафе-ресторана «Доминик» – 
первого заведение такого рода в столице империи. 

Доминик Риц-а-Порт, как и многие кондитеры в городе, 
был выходцем из Швейцарии, получил право иметь кофейню в 
своём кондитерском заведении. 

В кафе-ресторанах разрешена продажа всякого рода про-
хладительного, а также чая, кофе, шоколада, глинтвейна, са-
баиона и прочего, «конфектов и разного пирожного, бульона, 
бифштекса и других припасов, потребных для легких закусов», 
разных ликеров, наливок, вин российских и иностранных «луч-
ших доброт», табака и сигар. 

Постоянно накрытых столов в кафе-ресторанах можно было 
не устраивать. Работать кафе-рестораны должны, как и другие 
трактирные заведения, с 7 часов утра до 11 часов вечера. 

Посетители новых заведений имели возможность почитать 
все российские и иностранные (дозволенные правительством) 
газеты, а также сыграть в бильярд, кегли, домино и шахматы. 



Чай, кофе и тому подобные напитки было принято подавать 
не порциями (как в трактирах), а в чашках и стаканах. 

Ликеры, вина и прочие напитки подавались в рюмках и ста-
канах. Шампанское и портер продавали в бутылках и полубу-
тылках. 

Запрещалось курение трубок и сигар в гостиных и залах, 
кроме специальных комнат для игры в бильярд и кегли. 

Первое в России кафе кондитерского цеха мастера Домини-
ка Риц-а-Порта открылось на Невском проспекте, 22–24. Кафе-
ресторан «Доминик» до 1917 года пользовалось огромной по-
пулярностью у творческой интеллигенции города.

губернатором города Севастополя назначен вице-
адмирал и командир Севастопольского порта Александр Павло-
вич Авинов. 

Александр Павлович был известен тем, что, будучи по-
сланным в английский флот для усовершенствования в 
службе, принимал участие в Трафальгарском сражении под 
начальством адмирала Нельсона. Затем попал в плен к испан-
цам и провел несколько месяцев на испанском острове Паль-
ма, а затем отправился в кругосветное плавание на шлюпе 
«Открытие».

 Николая I учреждены Государственные сберегатель-
ные кассы и Главное управление государственными сберега-
тельными кассами (располагалось в Петербурге на набережной 
Фонтанки, 76). 

Первая в России сберегательная касса открылась в здании 
Опекунского совета в Петербурге (современный адрес – Казан-
ская улица, 7) 

В первый день, то есть 1 марта 1842 года, её посетили  
76 вкладчиков, оформивших счета на общую сумму 426 рублей 
50 копеек. Известно имя первого вкладчика – это Николай Анто-
нович Кристофари. Десять рублей в то время были весьма при-
личными деньгами. Например, фунт говядины стоил 10 копеек. 
Фунт сливочного масла – 40 копеек, десяток яиц – 20 копеек, 



а среднего размера курица продавалось не дороже полтинника. 
Сберкасса работала один раз в неделю, по воскресеньям.

Информацию об этом знаменательном событии опубликова-
ли «Петербургские ведомости», «Северная пчела» и другие пе-
тербургские издания. При этом подчеркивалось, что подданные 
тогдашнего самодержца Николая I должны избавиться от пред-
рассудков, руководствоваться старинной поговоркой «береги де-
нежку на черный день» и с сочувствием и заинтересованностью 
отнестись к появлению нового кредитного учреждения. 

Для России подобные структуры не были чем-то принци-
пиально новым. В стране уже существовала сеть кредитных 
учреждений, прежде всего это Вдовьи, Ссудные и Сохранные 
казны, а также сохранные казны при воспитательных домах 
Санкт-Петербурга и Москвы. Они действовали при Ведомстве 
учреждений императрицы Марии, патронировавшем всю систе-
му благотворительных организаций. Показательно, что симво-
лом упомянутых воспитательных домов был пеликан – птица, 
которая, согласно легенде, отличается исключительной любо-
вью к своим птенцам, которых она готова кормить даже своим 
телом. 

Тогда же разработаны и напечатаны первые сберегательные 
книжки. 

Сберегательная книжка состояла из восьми страниц плот-
ной бумаги с водяными знаками, воспроизводившими пеликана, 
кормящего птенцов, – герб воспитательного дома. Тот же герб 
помещался на первой странице книжки, где находились сведения 
о вкладчике (имя, отчество, фамилия, время и место рождения). 
Внутренние страницы предназначались для записи принятых и 
выданных сумм, причем в соответствии с уставом сведения об 
изменении лицевых счетов назывались «показаниями». Мини-
мальный размер вклада составлял 50 копеек, а максимальный 
300 рублей, при этом единовременно можно было положить на 
книжку не более 10 рублей. В дальнейшем вид сберкнижки ме-
нялся незначительно.

 капитальной реконструкции открыто движение по 
Аничкову мосту в Санкт-Петербурге. Первый деревянный мост 
через Фонтанку, по которому проходила дорога от Адмирал-
тейства до Александро-Невского монастыря, существовал ещё 
при Петре I. При Екатерине II на берегах Фонтанки началось 
строительство каменных набережных, а затем и мостов из кам-
ня. Грандиозные по масштабам того времени работы на Фон-
танке объяснялись тем, что город, быстро развиваясь в южном 
направлении, перешагнул через былую водную границу и стал 
распространяться по территории недавних пригородов, транс-
портная связь с которыми превратилась в жизненную необхо-
димость.

Первые семь каменных мостов через Фонтанку, в числе ко-
торых был и Аничков, строились по одному и тому же типовому 
проекту. Все семь мостов были трёхпролётными и разводными. 
Все мосты украшали небольшие изящные каменные башенки.



До 1840 года Аничков мост с башнями был одним из 
примечательных элементов Невского проспекта. Узкие раз-
водные мосты стали ощутимой помехой для транспорта.  
И пришлось их перестраивать, чтобы сделать более удобны-
ми для проезда. 

Первым в этом списке стоял, естественно, Аничков мост, за-
труднявший движение по главному петербургскому проспекту.

Проект перестройки Аничкова моста утвержден Никола-
ем I в декабре 1840 года. В следующем году старый мост был 
разобран и тогда же приступили и постройке нового моста, со-
ответствующего ширине Невского проспекта. Мост расшири-
ли до 37 с лишним метров.

Возведение нового моста шло всего семь месяцев. От-
крытие движения по нему отмечалось как событие первосте-
пенной важности. Считалось, что новый мост получился даже 
более удачным, чем предыдущий, – строгие формы пролетов и 
причудливые узоры чугунных решеток работы А.П. Брюллова 
прекрасно гармонировали со зданиями Невского проспекта. Не-
смотря на последующие реконструкции, в целом Аничков мост 
сегодня выглядит примерно таким, каким он был в те годы.

Через год на нём появились конные скульптуры работы  
П.К. Клодта: две бронзовые и две повторявшие их алебастровые. 
После обветшания алебастровых скульптур (у одной из лошадей 
отвалился хвост) их также заменили на бронзовые, но те простоя-
ли недолго: их послали в подарок сицилийскому королю. На мо-
сту вновь появились алебастровые группы; в 1850 году на смену 
им Клодт создал две новые скульптуры, завершившие ансамбль.

 академия, основанная Екатериной II в 1783 году 
для разработки правил орфографии и грамматики русского 
языка, выпуска словарей и «содействия изучению российской 



истории», преобразована во второе отделение Академии наук, 
названное затем отделением русского языка и словесности. 

На его основе в советские годы создали отделение литера-
туры и языка Академии наук СССР. При Академии наук открыто 
отделение истории и политических наук. 

 тайного советника М.Н. Голицына, бывшего 
в это время советником Московской дворцовой конторы и по-
печителем городской больницы, в Москве сооружен и открыт 
первый в России пассаж, более известный под названием Голи-
цынской галереи.

Слово «пассаж» произошло от французского слова «рasser», 
что значит «проходить, бродить». Первые пассажи появились в 
Западной Европе в 1830–1840-е годы, они представляли собой 
тянущуюся в глубину улицу квартала, перекрытую прозрачной 
кровлей из металла и стекла. На улицу выходили торговые лав-
ки. Первым таким пассажем в Европе стала Орлеанская галерея 
в Париже.

Сооружении торговых зданий нового типа стало возможно 
благодаря развитию строительной техники, а появление новых 
строительных материалов обусловило применение металличе-
ских конструкций. И не только при строительстве железных до-
рог и мостов.

Ныне на месте Голицынской галереи стоит корпус Цен-
трального универсального магазина (ЦУМ). 

 «Стихотворения Аполлона Майкова» – первая книга 
поэта. 

Аполлон Николаевич Майков приобрел литературное имя 
стихотворениями «Сон», «Воспоминание», «Эхо и молчание», 
«Дитя мое, уж нет благословенных дней», «Поэзия» и рядом 
других. Считается, что поэзия Майкова отличается ровным, со-
зерцательным настроением, обдуманностью рисунка, отчетли-
востью и ясностью форм.

 казачьем войске созданы первые в Рос-
сии штатные команды пластунов. Пластунами называли казаков-
разведчиков, которые осуществляли тактическую оперативную 
деятельность как на передовой, так и на территории противника.

 Петербургское пробирное училище для подготовки 
для горного ведомства сведущих пробирщиков. Считалось, что 
после обучения и практики они смогут занять место «пробирье-
ра» – мастера, производящего сплав металла, испытывающего 
предъявляемые изделия, осуществляющего расчёты, взыски-
вающего пошлину. 

В училище принимались казённые воспитанники не моло-
же 15 лет и вольнослушатели.

На Большой Морской улице, 24, в Петербурге, разместилась 
ювелирная фирма Густава Петровича Фаберже. Фирма находи-
лась по этому адресу до 1920 года.



 Дворянского собрания перед петербуржцами впер-
вые выступил пианист Ференц Лист. Билеты стоили дорого – 
10 и 15 рублей серебром, но все были проданы. 

Лист исполнил увертюру из оперы Россини «Вильгельм 
Телль», анданте из «Лючии ди Ламмермур» Доницетти, песни 
Шуберта. 

А 30 апреля в зале Дворянского собрания состоялся сбор-
ный концерт в пользу Санкт-Петербургской детской больницы, 
в котором среди прочих музыкантов участвовал Ф. Лист.

 театре в Петербурге проводилась лотерея-
аллегри (лотерея с немедленной выдачей выигрышей) в пользу 
бедных. 

Было продано около 8 тысяч билетов, собрано 4 тысячи ру-
блей. Под парадной ложей была устроена выставка 200 выигры-
шей: кабинетные кресла, столики, ящики шампанского и др.

в свет первый том поэмы Николая Василье-
вича Гоголя «Похождения Чичикова, или Мертвые 

души». По словам Белинского, успех поэма «име-
ла неслыханный». Шесть лет писал её автор, засев 
за работу почти сразу же после встречи с Пушки-

ным, подарившим ему сюжет. 
Первые главы он успел прочитать Алексан-

дру Сергеевичу. «Пушкин, который всегда сме-
ялся при моем чтении, на сей раз становился 
все сумрачней и сумрачней и, наконец, сделался 
совершенно мрачен, – вспоминал Гоголь. – До-

слушав до конца, молвил тоскливо: «Боже, как 
грустна наша Россия...»

подписания англо-китайского торгового соглашения 
англичане начали конкурировать с русскими в торговле с Ки-
таем: доставка китайскою чая в Европу на английских кора-
блях была дешевле, чем по суше через Иркутск. Но русский 
чай ценился выше, так как чай, доставляемый на кораблях, 
отсыревал.

 первый номер журнала для детей «Звездочка». Из-
датель – детская писательница, историк и педагог Александра 
Осиповна Ишимова. 

Кстати, журнал издавался для девочек.

 Бронной, в Москве, открылась вторая детская 
больница в России. 

Она создавалась при содействии генерал-губернатора 
Д.В. Голицына и населения города. Больница существует и по 
сей день.

в свет последний прижизненный поэтический сбор-
ник Евгения Баратынского «Сумерки».



 епархиальные училища, средние женские учеб-
ные заведения, в которые принимались главным образом дочери 
священников. 

Дочери священников обучались бесплатно, девочки из дру-
гих сословий – за плату.

 проспекте Петербурга открылся 
Военно-санитарный ученый комитет для решения важнейших 
вопросов организации военно-медицинской службы. Прекратил 
свое существование в 1918 году.

 работах на территории Кремля обнару-
жен клад, пролежавший в земле с XIV века: в двух сосудах на-
ходились 19 пергаментных и 2 бумажных листа, серебряные с 
позолотой, свинцовые и восковые печати. 

Содержание документов было про читано, и то лишь частич-
но, к концу XX века.

Шестое отделение собственной Его Император-
ского Величества канцелярии. Отделение занималось подготов-
кой нового положения о государственных крестьянах и реформы 
административного устройства Кавказа.

 
живописи, ваяния и зодчества было открыто в Мо-

скве. На протяжении своего существования было главным куль-
турным центром Москвы. 

С этим училищем связаны имена великих русских худож-
ников той поры – Василия Перова, Василия Поленова, Исаака 
Левитана, Константина Коровина, Валентина Серова. 

С самого начала своего пути это учебное заведение стало 
проповедовать принципы, определившие в целом пути развития 
русского искусства XIX века. Педагоги училища свое образова-
ние получили в Императорской академии художеств в Петер-
бурге, которая являлась некоторое время единственным очагом 
художественного образования в России, дата ее основания вос-
ходит к 1757 году. 

В училище работали в разных жанрах – портрете, пейзаже, 
натюрморте. Развивая свои лучшие традиции, училище просу-
ществовало до 1918 года, а затем подверглось ряду преобразова-
ний, борьба течений захватила и московскую школу. 

С 1948 года это учебное заведение стало назваться Москов-
ский государственный институт и носит имя Василия Сурико-
ва – великого русского живописца, посвятившего свое творче-
ство созданию монументальных полотен на темы из истории 
России.

 удельного ведомства и литератор Владимир Ива-
нович Даль, будущий известный этнограф и лексикограф, по 
просьбе и поручению министра внутренних дел Льва Алексан-
дровича Перовского возглавил Особую канцелярию министра 
внутренних дел и управлял ею до 1849 года. 



Интересно, что во все это время Даль числился на службе 
в удельном ведомстве.

Став ближайшим сотрудником Л.А. Перовского, В.И. Даль 
принимал участие во всех важнейших начинаниях Министер-
ства внутренних дел: он выработал устав губернских прав-
лений, участвовал в трудах комитетов по устройству бедных 
дворян и об улучшении быта помещичьих крестьян, составил 
карантинные правила, вместе с Н. Милютиным выработал и 
вводил городовое положение в Санкт-Петербурге. 

Так как Владимир Иванович редактировал ежегодные 
отчеты по Министерству внутренних дел, доклады и все за-
писки, предназначавшиеся для внесения в Государственный 
совет и Комитет министров, то был посвящен в тайны госу-
дарственной жизни и осведомлен о борьбе различных при-
дворных влияний. 

Даль, прекрасно зная закулисную сторону всех правитель-
ственных начинаний, все это заносил в свои записки, которые 
очень аккуратно вел с 1833 по 1848 год, но потом, по независя-
щим обстоятельствам, был вынужден их сжечь.

 Врачебно-полицейский комитет для надзора за 
«женщинами, промышляющими развратом». 

Кроме того, Николай I дозволил учредить в Петербурге 
особую женскую больницу «для зараженных любострастною 
болезнью». Эти мероприятия стали одними из первых шагов к 
введению контроля над проституцией.

 первое выступление в Пе-
тербурге французской певицы По-
лины Виардо – на сцене Большого 
театра она исполнила партию Рози-
ны в опере Дж. Россини «Севильский 
цирюльник». 

Писатель Иван Сергеевич Тургенев по-
знакомился с певицей Полиной Виардо в Де-
мидовской гостинице. Позднее Тургенев пи-
сал ей: «Я ходил сегодня взглянуть на дом, 
где я впервые семь лет тому назад имел 
счастье говорить с Вами. Дом этот на-
ходится на Невском пр., против Алексан-
дринского театра; Ваша квартира была 
на самом углу – помните ли Вы? Во всей 
моей жизни нет воспоминаний более доро-
гих, чем те, которые относятся к Вам...»

 почётным гражданином Поповым учрежден 
общественный банк, проценты которого использовались на об-
разование женщин.

 в России телеграфная линия начала работать в столи-
це. Она связала Санкт-Петербург и Царское Село.



первая в России община сестёр милосердия – 
Свято-Троицкая община сестер милосердия. Её основали ве-
ликая княгиня Александра Николаевна и принцесса Тере-
за Ольденбургская. Община располагалась в Петербурге на  
2-й Рождественской улице, в доме № 16. Позднее она получила 
наименование Свято-Троицкой. 

В общину могли вступить незамужние женщины и вдовы, 
обязательно грамотные, от 18 до 40 лет. Если сестра выходи-
ла замуж, она исключалась из общины. Испытательный срок 
определялся от одного года до трех лет. Сестры должны были 
дежурить на квартирах и в больнице, принимать больных, при-
ходивших в общину: профессиональная подготовка женщин 
была сугубо практической и сводилась к знанию некоторых ле-
чебных процедур и санитарно-гигиенических правил ухода,

 указ «Об ограничении постройки в Санкт-Петербурге 
высоких зданий и надстроек этажей на существующих здани-
ях». Разрешено строить дома не выше ширины улиц и переул-
ков, где они стоят. 

В случае постройки дома на открытом месте его высота 
ограничивалась 11 саженями (23,5 м), то есть высотой карниза 
Зимнего дворца. 

Указ устанавливал и минимальную высоту домов – не ниже 
5,5 аршина (4 м). Это правило строго соблюдалось до его от-
мены в 1910-х годах.

положение о раввинских и казенных еврейских 
училищах, составленное Особым комитетом по образованию 
евреев. При этом приказано повсеместно упразднить кагалы – 
органы самоуправления еврейских общин.

 городах Российской империи в 1844 году 
было различных аптек: в Москве 25 (одна 
аптека на 14 237 человек), Пе-
тербурге 49 (одна аптека 
на 9570 человек), 



Одессе 9 (одна аптека на 5450 человек), Харькове 5 (одна аптека 
на 5879 человек), Риге 14 (одна аптека на 4283 человека).

Слово «аптека» в переводе с греческого означает «склад», 
«хранилище». В Европе начиная со Средневековья, а затем в 
России на этих складах хранились и изготовлялись лечебные 
снадобья. Первая аптека была заведена при Иване Грозном и 
долгое время оставалась «кремлёвской», обслуживая только цар-
скую семью. Царь лишь изредка дозволял изготовить лекарство 
для ближних бояр или иностранцев на казённой службе. Вторая 
аптека, для горожан, появилась в Москве лишь в царствование 
Алексея Михайловича. Развернул аптечное дело царь Пётр, ко-
торый в 1701 году повелел: «Все, кто ни пожелает завести на 
своём иждивении частную аптеку, русские или иностранцы, по-
лучают безденежно назначенное место и пожалованную грамо-
ту». «Безденежное», то есть бесплатное, торговое место было 
не единственной льготой открывающим аптеки. Кроме того, они 
освобождались от налогов и сборов, рекрутских наборов, сол-
датских постоев и других повинностей податных сословий, а на 
документах, упаковках и сигнатурах аптеки – единственные – 
имели право изображать государственный герб.

Аптеки были непривычны для русского обывателя, и по 
царскому указу солдатам и работным людям медикаменты по 
казённым рецептам отпускались бесплатно. К лекарствам так 
же бесплатно прилагалась чарка водки или кружка пива, что бы-
стро сделало аптеки популярными. 

Государство следило за высоким качеством медикаментов, а 
от аптекарей требовалось специальное образование, подтверж-
дённое дипломом.

«Аптекарский устав», принятый при Екатерине II, требо-
вал, чтобы ученик, имея не менее 6 классов гимназического 
образования, находился при аптеке не менее трёх лет, прежде 
чем ему разрешалось сдать экзамен на должность аптекарского 
помощника, а помощник уже мог рассчитывать на прохождение 
университетского курса для получения звания провизора. Все 
препараты требовалось изготовлять в собственной лаборатории 
или покупать в других аптеках. Ежегодно пересматривалась «ап-
текарская такса», дабы у обывателей «не подрывалось доверие к 
аптекарским ценам». При Александре I в Медико-хирургической 
академии было наконец открыто фармацевтическое отделение.

При Николае I стало действовать правило, согласно кото-
рому управляющие аптек должны были иметь высшее образо-
вание и быть не младше 25 лет. До начала ХХ века в аптеках 
работали исключительно мужчины.

Во время выездов государя при нём находилась вся номен-
клатура российской фармакопеи.

По традиции в качестве лекарств наряду со сложными 
препаратами широко применялись водки из растений (на-
стойки), воды из цветов и трав (настои), пилюли, экстракты, 
масла и бальзамы, отвары, сиропы, порохи (порошки), пласты-
ри, мальхоны (мази), эмульсии, сборы, эликсиры, соки, свечи, 
растирания. «Чтобы уснуть», назначали мак снотворный, «от 



простуды» – чеснок и лук, «от глистов» – цитварное семя, «от 
сверботы» – серу.

 принятия «к повседневному употреблению в госу-
дарстве одних российских мер и весов» в России в качестве об-
разцов устанавливались специально изготовленные из платины 
сажень и фунт. 

Все образцы российских мер и весов были «выверены до 
возможной точности».

 указал назвать дворец у Синего моста в Петербур-
ге Мариинским.

Мариинский дворец был построен архитектором Андреем 
Ивановичем Штакеншнейдером для дочери императора Нико-
лая I великой княгини Марии Николаевны. Это был подарок 
императора ко дню свадьбы его дочери с герцогом Максимилиа-
ном Лейхтенбергским. Дворец строился по самым современным 
строительным технологиям с применением строительных мате-
риалов, которые могли бы обеспечить зданию долговечность. 
Стены жилых помещений были облицованы не холодным мра-
мором, а более тёплым песчаником. Было применено и новое 
для того времени оснащение здания металлическими балками и 
стропилами в целях пожарной безопасности.

Но не менее важным условием был и комфорт его обитате-
лей. С этой целью жилые помещения дворца были размещены 
вдоль фасада, обращенного к саду. Таким образом, эти помеще-
ния были удалены от возможного шума и пыли площади. 

Внутренняя планировка дворцовых помещений не совсем обыч-
на. Для уменьшения потери тепла архитектор расположил парадную 
лестницу слева от вестибюля, а не перпендикулярно фасаду. 

Специально для Марии Николаевны, страдавшей болезнью 
ног, в правом крыле здания был сооружен пандус, по которому 
можно было попасть на любой этаж здания. На всем протяже-
нии пандус был украшен различными растениями, что делало 
прогулку по нему особенно приятной.

Кстати, после завершения отделочных работ на один день 
дворец был открыт для всех желающих его осмотреть. 



 часа пополудни 26 февраля 1845 года со стен Петро-
павловской крепости Петербурга начали стрелять пушки. 

Грохот орудий раздавался долго, до самого вечера, всего 
прозвучал 301 залп.

Канонада возвестила о большом событии: в царской семье 
прибавление. Великая княгиня Мария Александровна родила 
сына, которого при первой благодарственной молитве нарекли 
Александром. 

В день своего рождения малютка – великий князь Алек-
сандр Александрович высочайшим приказом был зачислен в 
состав лейб-гвардейских Гусарского, Преображенского и Пав-
ловского полков и назначен шефом Астраханского Карабинер-
ского Его Императорского Высочества Великого Князя Алек-
сандра Александровича полка.

о распоряжение о слиянии московской Медико-
хирургической академии с медицинским факультетом универ-
ситета. В результате улучшилось качество обучения, усилилось 
практическое начало в преподавании медицинских предметов. 

Владелец Калашниковского пивоваренного завода (от назва-
ния набережной) Андрей Крон стал первым продавать пиво из 
бочек кружками, как это уже давно практиковалось в Европе. 

 крупнейших учёных мореплавателя, 
географа и исследователя Арктики Фёдора Петровича 
Литке, одного из основоположников эмбриологии и 
сравнительной анатомии Карла Максимовича Бэра, 
путешественника и учёного-географа Фердинанда 
Петровича Врангеля и других в Петербурге учреж-
дено Русское географическое общество. 

По представлении министра внутренних дел 
Российской империи графа Льва Александровича 
Перовского о создании в Санкт-Петербурге Рус-



ского географического общества Николай I высочайшим пове-
лением утвердил создание организации. Вскоре оно стало на-
зываться императорским. 

Основной целью  его основателей было изучение «родной 
земли и людей её обитающих», то есть сбор и распространение 
географических, статистических и этнографических сведений о 
России.

Вскоре на квартире Владимира Ивановича Даля, возглав-
лявшего Особую канцелярию министра внутренних дел Льва 
Александровича Перовского, состоялось первое собрание импе-
раторского Русского географического общества.

 основана фирма «Иван Хлудов и сыновья» 
(позднее Товарищество бумагопрядильных фабрик братьев  
А. и Г.И. Хлудовых) и открыта первая в России бумагопрядиль-
ная фабрика с паровыми машинами.

 почту поступили первые в России почто-
вые штемпельные конверты. 

Изготавливались «куверты» из белой бумаги, без рисунков 
и водяных знаков. Нововведение ускорило доставку писем.

Бумажный конверт вошел в моду в Европе в первой четвер-
ти XIX века и стал необходимым подспорьем и для визиток, и 
для открыток. 

Первые открытки пересылали в конвертах. До проклеива-
ния одного из клапанов конверта письма скреплялись сургучом 
или специальной облаткой. Письма было принято отправлять 
надушенными. Аромат духов многое мог рассказать о владельце 
письма. 

Вскоре появилась мода на разноцветную почтовую бумагу, 
окраска которой должна соответствовать дню недели. По поне-
дельникам было принято писать на бумаге цвета морской волны, 
по вторникам – на бледно-розовой, по средам – на серой, по чет-
вергам – на светло-голубой, по пятницам – на серебристой, по 
субботам – на жёлтой и по воскресениям – на белой. 

Популярный российский журнал «Сын отечества» вско-
ре рассказал и о новом увлечении: «…Монограммы делаются 
очень маленькими на верхнем левом углу, тисненные золотом 



на белом щите. На конвертах не делают больше монограмм, 
зато высшим шиком считается запечатывать письмо белым 
сургучом, письма теперь душат очень мало или совсем не ду-
шат». 

 сигар появился свой реквизит: серебряные 
спичечницы, специальные ножички-гильотины (с их помощью 
отрезался кончик сигары), тяжелые фигурные пепельницы, под-
ставки для сигар. 

Но вершиной сигарного реквизита (антуража) стал кури-
тельный столик с толстой мраморной доской, на которой все 
необходимые предметы объединялись в одну живописную ком-
позицию.

 министра внутренних дел графа Льва 
Александровича Перовского была образована Комиссия для ис-
следования подделок виноградных вин в Москве. 

По результатам проверок было опечатано несколько заведе-
ний, занимавшихся очисткой вин и подделкой ярлыков.

 в свет изданный Н.А. Некрасовым юмористический 
альманах «Первое апреля». 

В нём были опубликованы сочинения Ф.М. Достоевского, 
Н.А. Некрасова и других писателей. Фаддей Венедиктович Бул-
гарин написал: «Некрасов самый отчаянный коммунист: стоит 
прочесть стихи его и прозу, чтоб убедиться в этом. Он страш-
но вопиет в пользу революции». Из-за таких заявлений Булгари-
на многие не любили. Мало того, личность писателя Булгарина 
стремились всячески опорочить, бездоказательно утверждая, 
что он был сотрудником Третьего отделения. 

Его произведения не издавались более 100 лет. Он был хо-
рошо знаком со многими декабристами. Рылеев говорил о нем: 
«Он ничего не прощал ни вышестоящим, ни малозаметным». 
Писатели-современники считали его капризным и задиристым, 
но умным, иногда смешным, любезным человеком. Булгарин 
дружил с Грибоедовым и первым опубликовал его бессмертное 
«Горе от ума». 

Когда Грибоедов был посажен на гауптвахту Главного 
штаба в Петербурге после восстания декабристов, Булгарин 
первым стал ходатайствовать о его освобождении. Он был го-
степриимным, способным к дружбе и искал дружбы порядоч-
ных людей. Белинский назвал Булгарина создателем первого 
русского романа. Булгаринская газета «Северная пчела» поль-
зовалась большой популярностью. В ней печатались Пушкин, 
Языков, Рылеев, Крылов, Федор Глинка. Пушкина ввели в за-
блуждение, якобы Булгарин позаимствовал у него разные сю-
жеты из Бориса Годунова. Булгарин писал Пушкину: «...я не 
читал вашу трагедию, кроме опубликованных отрывков, в 
характере и в действиях у нас совершенная противополож-
ность. Прочтите сперва роман, а потом скажете... Как я мог 
красть понаслышке?» 



 императорское Русское археологическо-нумизма- 
тическое общество.

Особое внимание уделялось нумизматике и изучению пись-
менных источников. Среди инициаторов были крупнейшие 
археологи того времени – Борис Васильевич Кене, Арист Ари-
стович Куник, Алексей Сергеевич Уваров. Ныне это Российское 
археологическое общество.

 Амура начались первые исследования Амур-
ского бассейна русским судном «Константин».

 широкое распространение старообрядческой Бело-
криницкой иерархии в России. 

Белокриницкая епархия – самая крупная организация старо-
обрядцев-поповцев. Была основана в 1846 году, когда босноса-
раевский митрополит Амвросий согласился перейти в старооб-
рядчество и возглавить иерархию. Возведение Амвросия в ру-
ководство старообрядческой церковью проходило в селе Белая 
Криница в принадлежавшей Австрии Буковине, поэтому новую 
иерархию стали называть Белокриницкой, или Австрийской. 

В России центром старообрядцев Белокриницкой иерархии 
стало Рогожское кладбище. С 1863 года в России церковью начал 
управлять московский архиепископ. По догматике не отличает-
ся от Русской православной церкви, но в противоположность ей 
сохраняет старую обрядность.

Санкт-Петербургский императорский яхт-клуб по 
образцу английских клубов. 

Его почётными членами были выдающиеся мореплаватели 
и флотоводцы Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев, П.С. Нахи-
мов, Ф.П. Литке и др. 

Клуб сыграл значительную роль в развитии парусного спор-
та, разработке типов отечественных парусных судов. Прекратил 
свое существование в 1918 году.

 госпитале в Петербурге хирург Николай Ива-
нович Пирогов испытал эфирный наркоз. С древнейших времен 
просвещенными умами владело желание облегчить страдания 
человека, которые в нашем представлении неизменно ассоции-
руются с болью. История человеческой цивилизации оставила 
потомкам множество исторических документов, свидетельству-
ющих о настойчивых поисках учеными способов облегчения 
страдания человека, доведенного до отчаяния коварным неду-
гом. В России прошлых веков использовались травы с дурманя-
щим и обезболивающим действием – мандрагора, опий, индийская 
конопля и др. До нашего времени дошли русские рукописные ле-
чебники и травники, созданные в XV–ХVI веках. «Трава мачеха 
растет лопушками, одна сторона белая, а кисточки что копытца, 
а корень по земле тянется. Цвет желт, у иной цвету нет, корень 
вельми добр. Аще у кого утроба болит, корень парь да хлебай – 
поможет». Только виртуозная техника и скорость в работе спа-



сали положение. Чем и прославился великий русский хирург  
Н.И. Пирогов. Так, он производил ампутацию бедра за 3–4 ми-
нуты, высокое сечение мочевого пузыря за 2 минуты, удаление 
молочной железы за 1,5 минуты, костно-пластическую ампу-
тацию голени за 8 минут. Но всё же из-за отсутствия обезбо-
ливания даже виртуозная техника хирурга выручала не всегда. 
Хирургия ХIХ века, казалось, зашла в тупик. Поэтому-то боль-
шинство хирургов того времени с восторгом и надеждой воспри-
няли это открытие – эфирный наркоз. В России первая операция 
под эфирным наркозом была произведена в Москве 7 февраля 
1847 года профессором В.И. Иноземцевым, а спустя неделю – 
в Петербурге выдающимся русским хирургом Н.И. Пироговым. 
Совершенно безболезненно в течение 1–2 минут он ампутиро-
вал молочную железу. Очнувшись через 8 минут после наркоза, 
больная спросила: «Почему не сделали операцию?». Кстати, в 
том же 1847 году Н.И. Пирогов в России впервые оперировал 
под хлороформом. Анестезирующие свойства хлороформа 
открыл врач-акушер Дж. Симпсон. Однажды, надышавшись 
паров хлороформа в лаборатории, он вместе с помощником 
неожиданно оказался на полу. Симпсон не растерялся: придя 
в себя, он радостно сообщил, что нашёл средство для обезбо-
ливания родов.

Николай Иванович любил шутить, что «анатомы то же, что 
извозчики: они знают все улицы и переулки, но не знают, что 
делается внутри».

 русский хирург Николай Иванович Пиро-
гов не только провел испытание эфирного наркоза, но и добился 
того, что был высочайше утвержден его проект первого в мире 
Анатомического института. К этому времени Пирогов, работав-
ший на кафедре хирургии в Медико-хирургической академии 
Петербурга создал первую в России хирургическую клинику.  
В ней он основал ещё одно направление медицины – госпиталь-
ную хирургию. 

С появлением Анатомического института связано и появле-
ние топографической анатомии. Как-то раз, проходя по Сенно-
му рынку, Николай Пирогов увидел, как мясники распиливают 
на части коровьи туши. Ученый обратил внимание на то, что на 
срезе хорошо видно расположение внутренних органов. Через 
некоторое время он испробовал этот способ в анатомическом 
театре, распиливая специальной пилой замороженные трупы. 
Сам Пирогов это называл «ледяной анатомией». Так и родилась 
новая медицинская дисциплина – топографическая анатомия. 

С помощью изготовленных подобным образом распилов 
Н. Пирогов составил первый анатомический атлас, ставший не-
заменимым руководством для врачей-хирургов. Именно атлас 
«Топографическая анатомия, иллюстрированная разрезами, про-
ведёнными через замороженное тело человека в трёх направле-
ниях» и принёс Пирогову мировую известность.

Отныне врачи получили возможность оперировать, нанося 
минимальные травмы больному. Этот атлас и предложенная Пи-



роговым методика стали основой всего последующего развития 
оперативной хирургии. 

 празднование 700-летия Москвы. В Кремле, в Чудо-
вом монастыре, митрополит Филарет провёл литургию и прочёл 
молитву во славу и благоденствие Москвы. 

Празднование было скромным и не очень удовлетворило 
москвичей, назвавших его «полицейским торжеством». 

К юбилею был издан ряд книг и научных исследований, в 
том числе сочинение П.В. Хавского «700-летие Москвы. 1147–
1847, или Указатель источников ее топографии и истории за 
семь веков». В этом году городское население России вместе с 
Москвой составило 4 миллиона 700 тысяч душ, из них около 
2300 тысяч мещан. 

в России открылся Адресный стол. 
Управа благочиния учредила в Петербурге его «для удовлет-

ворения как правительственных мест, так и частных лиц при 
отыскании проживающих в столице».

 первый общественный транспорт Петербурга. По 
Невскому проспекту были пущены омнибусы – общественные 
кареты (в переводе с латинского – «для всех»).

Новое дело возглавил директор Первого кадетского корпуса 
Шлиппенбах.

Омнибусы были ярко раскрашены, а по бортам у них красо-
валась надпись: «Карета Невского проспекта». 

Новый вид транспорта был демократичным и дешевым и 
поэтому переполненным и неудобным. Пассажиров набивалось 



так много, что омнибусы сразу же окрестили «обнимусь» и «со-
рок мучеников», что, правда, не мешало их популярности. Поч-
ти одновременно с невскими полковник Кузьмин выпустил на 
улицы Питера «кареты Бассейной и Садовой», затем появились 
кареты других владельцев, одним из которых был знаменитый 
купец Синебрюхов. 

Целых 50 лет омнибусы были неотъемлемой частью питер-
ского пейзажа, но с появлением конки и трамвая стали терять 
свое значение и к 1910 году исчезли совсем.

Вскоре первый общественный транспорт – омнибус (обще-
ственная карета) – появился в других городах Российской им-
перии. В Москве омнибусы курсировали от центра Москвы 
до застав Камер-Коллежского вала. В летнее время маршруты 
продлевались до Останкино, Сокольников, Петровского пар-
ка и Серебряного Бора. Этот вид транспорта просуществовал 
в Москве до начала 1870-х годов, когда его вытеснила конно-
железная дорога.

 на воду первый русский корабль с гребным винтом. 
В Охтинском Адмиралтействе в Петербурге спущен на воду 

пароход-фрегат «Архимед». Он и стал первым судном русского 
флота, на котором был использован в качестве движителя греб-
ной винт. 

Строитель корабля – полковник Иван Афанасьевич Амо-
сов. В ходе работы над паровыми судами Амосов спроекти-
ровал трех- и четырехлопастные гребные винты и предложил 
двигательную систему, состоящую из двух машин и двух вин-
тов. Амосов сыграл большую роль в усилении боеспособности 
русского флота, в улучшении мореходных качеств, вооружения 
и прочности кораблей. Многие из построенных Амосовым 
кораблей были образцами кораблестроительной техники того 
времени.

В октябре 1850 года пароход «Архимед» разбился о камни в 
Балтийском море. Это крушение замедлило введение винтового 
двигателя в русском флоте и поэтому война 1853–1855 годов за-
стала Россию без винтовых военных судов. 



 в свет «Трактат о переливании крови (как единствен-
ном средстве во многих случаях спасти угасающую жизнь), со-
ставленный в историческом, физиологическом и хирургическом 
отношении». 

Автор трактата – профессор Московского университета 
Алексей Матвеевич Филомафитский. Это был первый в России 
фундаментальный труд по переливанию крови.

 контор в Петербурге появились первые почтовые 
ящики. Ящики были сколочены из досок, обшиты железом и вы-
крашены в синий цвет. 

На переднем скате, защищенном козырьком, был изображен 
почтовый конверт с красной сургучной печатью. 

Такие же почтовые ящики были вывешены и в Москве.

 вышла книга Сергея Боброва, название которой, со-
стоящее из 53 слов, принято считать самым длинным. Книга 
называлась «Волшебный двурог, или Правдивая история небы-
валых приключений нашего отважного друга Ильи Алексеевича 
Комова в неведомой стране, где правят Догадка, Усидчивость, 
Находчивость, Терпение, Остроумие и Трудолюбие и которая в 
то же время есть пресветлое царство веселого, но совершенно 
таинственного существа, чье имя очень похоже на название этой 
удивительной книжки, которую подлежит читать не торопясь».

 Большой Кремлевский дворец.
Старый дворец, построенный по проекту Варфоломея Вар-

фоломеевича Растрелли в XVIII веке, не соответствовал потреб-
ностям нового времени. Кроме того, оказалось, что восстанов-
ленное после пожара 1812 года здание дворца не могло быть 
использовано в полной мере. В силу ветхости здания было ре-
шено его снести. Император Николай I приказал возвести новый 
дворец. Возглавить строительство было поручено Константину 
Андреевичу Тону.

Строительные работы продолжались с 1838 по 1849 год. 
Архитектурный замысел отличался передовыми конструктив-



ными решениями, которые являлись достижениями для своего 
времени. Перекрытия Большого Кремлевского дворца – сводча-
тые, полы в вестибюлях и коридорах были выложены камнем, а 
стропила выполнены из железа.

Дворец торжественно освящен в апреле 1849 года в присут-
ствии всей императорской семьи. 

В здании было более 700 помещений. Современники гово-
рили, что «от Большого Кремлёвского дворца, как от музыки 
Глинки, веяло чем-то русским».

Большой Кремлевский дворец стал последним в России и 
одним из последних в Европе построенным с таким размахом и 
с такой роскошью зданием.

Большой Кремлевский дворец сегодня составляет осно-
ву величественного самобытного ансамбля Московского 
Кремля.

После освящения Большого Кремлевского дворца было 
принято решение поместить имена георгиевских кавалеров на 
мраморных досках Георгиевского зала дворца. 

И в наши дни на них можно увидеть свыше 11 тысяч фами-
лий офицеров, награжденных Георгиевскими орденами различ-
ных степеней с 1769 по 1885 год.

 основан судостроительный завод. 
Завод начал работать как многопрофильное предприятие 

для выполнения ответственных государственных заказов.

 министров запретил строительство в Москве бу-
мажных, шерстяных, чугунолитейных, стеариновых, сальных и 
химических заводов из-за опасности возникновения пожаров и 
загрязнения рек.

ь Тардин поднялся на воздушном шаре 
«Монгольфьер» из сада при Заведении искусственных ми-
неральных вод (у современного Ушаковского моста через 
Большую Неву) и благополучно опустился в тот же день, в 
11 часу ночи, между Петергофом и Ораниенбаумом под Пе-
тербургом.

 осенней выставке в Академии художеств 
в Петербурге всеобщий интерес вызвали три небольшие карти-
ны малоизвестного художника П.А. Федотова «Свежий кава-
лер», «Разборчивая невеста» и «Сватовство майора».

Павел Андреевич Федотов ещё в армии, а он служил в 
Финляндском полку в Санкт-Петербурге, занимался музыкой, 
переводами с немецкого, писал эпиграммы на друзей и товари-
щей, рисовал на них карикатуры. В свободное от службы время 
Федотов занялся портретами, которые оказались чрезвычайно 
удачными. После долгих убеждений Павел Федотов решился 
оставить службу. Император Николай Павлович разрешил на-
значить ему пенсию в 28 рублей 60 копеек в месяц. Федотов не 
мог претендовать на пенсию, но император решил, что из него 



выйдет хороший батальный живописец. Федотов переехал на 
Васильевский остров, нанял небольшую комнатку от хозяйки и 
поступил в Академию художеств.

«Свежий кавалер» – это первая картина, которую Федотов 
решился представить на суд своих преподавателей в 1847 году. 
Затем появились «Разборчивая невеста» и «Сватовство майо-
ра». По воспоминаниям современника, на выставке публика с 
нескрываемым удивлением и восторгом стояла перед этими 
картинами: это было новое откровение, новый мир, открытый 
художником. До сих пор русская жизнь, как она есть, во всей её 
реальной откровенности, не появлялась ещё в живописи. 

За картину «Сватовство майора» художник Павел Андрее-
вич Федотов был удостоен звания академика.

Интересно, что одновременно художник написал стихот-
ворное объяснение картины, распространявшееся в рукописных 
копиях. Это стихотворение способствовало популярности Федо-
това.

 проспекте в Петербурге открылось первое фо-
тоателье «Светопись».

Ателье открыл конструктор первого русского фотоаппарата, 
основоположник отечественной фотографии Сергей Львович 
Левицкий. 

С.Л. Левицкий – один из лучших и известнейших фото- 
графов-портретистов своего времени. Увлекся дагеротипией с 
момента её появления в 1839 году. Дагеротипия – это первый 
технически разработанный и получивший распространение 
способ фотографии. 

Левицому принадлежат снимки Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева 
и других выдающихся деятелей того времени. Он не раз удо-
стаивался наград на международных выставках.

 московского Малого театра в спектакле «Холостяк» 
по пьесе Ивана Сергеевича Тургенева состоялся бенефис актёра 
Михаила Семёновича Щепкина. 

Бенефис проходил с выдающимся составом исполните-
лей  – Иваном Васильевичем Самариным, Василием Игнатьеви-
чем Живокини и др. 

Михаил Семенович был известен тем, что говорил: «Актёр 
должен не копировать жизнь», а вникать «в душу роли», влезать, 
«…так сказать, в кожу действующего лица».

 торги на поставку железных ножных и ручных 
кандалов для арестантов московских тюрем. Торги проходили 
в присутствии московского губернского правления. Поставка 
должна была осуществляться в течение ближайших трёх лет.

 указ московского военного генерал-губернатора, по 
которому хозяева домов не могли сдавать квартиры лицам без 
паспортов.

Такой же указ был издан и в Петербурге.



 железной дороге прошли первые поезда по 
маршруту Москва – Тверь. 

Станция Тверь была открыта одновременно с пуском участ-
ка Тверь – Вышний Волочёк. 

Комплекс включал также станционные пути, круглое депо, 
разделенное на 22 стойла для стоянки и ремонта локомотивов, 
с поворотным кругом в центре (1851 год), нефтекачку, казармы, 
мастерские, школу, жилые дома рабочих и служащих. 

Станция оказалась в четырех километрах от города Твери. 
Связь с городом осуществлялась по Станционному шоссе. Око-
ло станции сформировался пристанционный посёлок. Долгое 
время станция жила обособленной жизнью, почти не связанной 
с городской, а время на ней (пулковское, принятое на железных 
дорогах Российской империи) отличалось на 10 минут от город-
ского (московского). 

В селе Реутово Московского уезда основана бумагопрядиль-
ная фабрика Митрофана Сергеевича Мазурина. 

Фабрика была оборудована самыми передовыми англий-
скими станками и паровыми машинами. В качестве топлива ис-
пользовался торф.

 утвердил мнение Государственного совета о преи-
муществах цензоров.

Согласно этому документу: цензорами могли быть назначе-
ны «только чиновники, получившие образование в высших учеб-
ных заведениях или иными способами приобретшие основные 
сведения в науках»; цензоры должны быть «притом достаточ-
но ознакомлены с историческим развитием и современным дви-
жением отечественной или иностранной словесности, смотря 
по назначению каждого»; цензоры «во время занятий сей долж-
ности не должны вместе с нею нести никаких других обязан-
ностей».

внутренних дел граф Лев Александрович Перов-
ский после того, как был по совместительству назначен заве-
дующим Комиссии по исследованию древностей, организовал 
многочисленные археологические раскопки. 

Составленные им обширные коллекции древностей и монет 
были переданы в Императорский Эрмитаж.

В честь графа Льва Алексеевича Перовского был назван 
обнаруженный в Уральских горах минерал перовскит. Но не по-
тому, что Лев Александрович был министром, а потому, что был 
заядлым коллекционером. Уже позднее, в ХХ веке, были обнару-
жены удивительные свойства минерала и его соединений. Счи-
тается, что именно этот минерал во многом определяет свойства 
мантии Земли.

 и дирижер Алексей Фёдорович Львов создал в 
Петербурге Концертное общество. 

Оно возникло на базе симфонических концертов, устраи-
вавшихся Алексеем Фёдоровичем в собственном доме. 



Концертное общество ставило своей целью пропаганду 
классической симфонической музыки. 

 первый металлический разводной мост через 
Неву – Благовещенский. 

Благовещенский (затем Николаевский, ныне вновь Благове-
щенский) мост – первый постоянный чугунный мост через Неву. 
Соединил Васильевский и Адмиралтейский острова, разобщен-
ные Невой, ширина которой в этом месте достигает 280 м. 

Это самый протяженный мост в Европе,  обладавший к 
тому же редкими художественными качествами. Ничего удиви-
тельного в этом не было, ведь в его архитектурном оформлении 
принимал участие один из лучших архитекторов того време-
ни  – А.П. Брюллов.

Мост построен по проекту воспитанника Петербургского 
института Корпуса инженеров путей сообщения капитана Ста-
нислава Валериановича Кербедза. Газеты писали: «Любимая 
прогулка теперь – Благовещенский мост, дивное ожерелье кра-
савицы Невы, верх искусства во всех отношениях». 

Со строительством моста связана одна любопытная леген-
да: Николай I якобы распорядился повышать Кербедза в звании 
за каждый построенный пролет. Узнав об этом, инженер пере-
работал свой проект и увеличил в нем количество пролетов. Его 
хитрость вполне удалась – начав строительство в чине капита-
на, он закончил возведение моста уже генералом. 

Интересно, что мост особенно понравился питерским ку-
рильщикам, ибо он был единственным в то время металличе-
ским мостом и на нём разрешалось курить. 

В феврале 1855 году мост переименован в Николаевский 
в связи с кончиной императора Николая Павловича, в царство-
вание которого было построено это замечательное инженерное 
сооружение. При этом вспоминали историю, случившуюся 
именно на этом мосту. Однажды император Николай I, проез-
жая по мосту, увидел медленно двигающуюся навстречу по-
возку, на которой стоял грубо сколоченный, неокрашен-
ный гроб. Сзади шли два ветерана в солдатских 
шинелях. Государь приказал остановить карету и 
послал адъютанта узнать – кого хоронят? Адъю-
тант доложил, что хоронят отставного солдата, 
более четверти века служившего Богу, царю и 



Отечеству. Тогда государь вышел из кареты и пошёл за гробом 
солдата. За ним потянулась свита. Бедный солдат при жизни и в 
самых смелых мечтах не мог представить, что его будут прово-
жать в последний путь сам государь и самые блестящие офице-
ры российской столицы. 

 театре во время исполнения пьесы Константина 
Сергеевича Аксакова «Освобождение Москвы в 1612 году» сло-
ва одного из героев «Глас народа – глас Божий» вызвали бурные 
аплодисменты и одобрение «райка». 

Об этом было доложено губернатору, и вскоре пьесу запре-
тили.

А вот премьера одноактной комедии Ивана Сергеевича Тур-
генева «Провинциалка» на сцене Малого театра прошла без по-
следствий. Автор присутствовал на премьере вместе с братом 
и его женой. В главной роли был Михаил Семёнович Щепкин.  
В это время И.С. Тургенев жил в Москве на Остоженке, где за-
кончил работу над «Записками охотника».

 Забайкальское казачье войско, в которое вошли 
тунгусские и бурятские полки. Крестьяне Нерчинских горных 
заводов записаны в казачье сословие. Войско осуществляло 
охрану границы с Китаем и несло внутреннюю службу.

 был торжественно открыт памятник Ива-
ну Сусанину. Автор – скульптор Василий Иванович Демут-
Малиновский. 

На гранитной колонне установлен бронзовый бюст царя 
Михаила Федоровича. 

С левой стороны подножия колонны помещена бронзовая 
статуя молящегося Сусанина, а с правой – изображены его ро-
дословная и две хартии (или грамоты), данные роду Сусанина 
за заслуги предка. 

На лицевой стороне пьедестала барельефное изображение 
мученической смерти Сусанина. На задней стороне надпись: 
«Ивану Сусанину, за Царя, Спасителя Веры и царства, живот 
свой положившему. Благодарное потомство». 

Графиня Е.П. Ростопчина в стихотворении «На памятник, 
сооружаемый Сусанину» писала:

Тебе ль чугун, тебе ли мрамор ставить,
Сусанин доблестный и верный гражданин,
Святой Руси достойный сын?
Тебя ли можем мы чрез памятник прославить?
Увековечим ли тебя в стране твоей
Деяньем рук и грудами камней?
Чугун растопится… полудня мрамор белый
Раздробят долгие морозы русских зим…

 Памятник находился в центре города, посреди Сусанин-
ской площади. Разрушен в 1918–1928 годах.



 прошла первая Международная промышленная 
выставка. В выставке, проходившей в Гайд-парке под девизом 
«Пусть все народы работают совместно над великим делом – 
совершенствованием человека», впервые приняла участие Рос-
сия. 

К выставке был приурочен первый международный турнир 
по шахматам в Лондоне. Для проведения выставки был возве-
дён так называемый Хрустальный дворец – гигантское здание 
из стекла и стали, предвозвестник современной архитектуры.

Внутри дворца зрителям демонстрировали удивительные 
изобретения – такие как прототип факс-машины, предсказатель 
бурь и многое другое. Для привлечения публики демонстриро-
вались и диковинки – например, знаменитый алмаз «Кохинор».

Инициативу проведения всемирных выставок, которые при-
несли огромные доходы, тут же подхватили французы, ответив-

шие англичанам Всемирной выставкой 
1855 года. С тех пор такие мероприя-
тия стали проводиться регулярно.

 основано первое науч-
ное общество – Сибирский отдел 
Императорского русского геогра-
фического общества. 

 стали самыми рас-
пространёнными формами ли-
тературного общения.

Так, например, в Петер-
бурге собирались у А.В. Дру-
жинина, И.И. Введенского, 



A.Н. Струговщикова, Е.И. Ахматовой, М.И. Глинки, В.И. Даля, 
О.С. Чернышевской, на обедах Н.А. Некрасова в редакции «Со-
временника». 

Вокруг многих литераторов – Е.П. Ковалевского, А.Н. и 
Н.Н. Бекетовых и др. – образовались кружки, которые опять-
таки проводили «вечера».

В Москве были популярны вечера у Аксаковых.

восьмилетнее строительство, которое возглавля-
ли инженеры Павел Петрович Мельников и Николай Осипович 
Крафт: Николаевская железная дорога открыта для публики. 

Первая поездка, но «царская» состоялась ещё летом. С пер-
вым поездом из Петербурга в Москву на празднование 25-летия 
коронации выехал Николай I и вся августейшая семья. Царский 
поезд, состоявший из девяти вагонов, отправился из Петербурга 
в Москву 18 августа в 4 часа утра, а в 19 часов того же дня со-
став прибыл в Москву. Это была первая официальная «презен-
тация» новой железной дороги. 

Первый «всенародный» поезд, состоявший из 6 вагонов, от-
правился в Москву1 ноября. С этого времени началось регуляр-
ное движение поездов между Петербургом и Москвой. 

Время в пути составляло 21 час 45 минут. Билет стоил 19 рублей 
в первом классе, 13 рублей – во втором и 7 рублей – в третьем. «Недо-
статочные» пассажиры могли воспользоваться проездом в товарных 
вагонах или на открытых платформах, используемых лишь летом.

К этому времени было завершено сооружение Николаевско-
го (ныне Московского) вокзала по проекту Константина Андрее-
вича Тона. Первым начальником вокзала стал инженер-капитан 
Николай Иванович Миклухо-Маклай (отец путешественника 
Николая Миклухо-Маклая).

Первой станцией от Москвы была станция Крюково, где 
паровозы заправлялись водой. Для этой цели и была запружена 
река Сходня, так и образовался пруд Водокачка. 

 Фердинандовичу Эйнему выдано разрешение на со-
держание шоколадного производства в доме его жены в Якиман-
ской части Москвы. Ныне – фабрика «Красный Октябрь».



Вначале немецкий подданный занялся производством пи-
леного сахара, потом организовал небольшую мастерскую по 
производству шоколада и конфет. Вскоре Эйнем встретил сво-
его будущего компаньона, Юлиуса Гейса, обладавшего незау-
рядным талантом бизнесмена. Вдвоём они действовали более 
уверенно и открыли на Театральной площади кондитерский 
магазин. Накопив достаточный капитал, предприниматели вы-
писали из Европы новейшую паровую машину и приступили 
к постройке фабрики на берегу Москвы-реки, на Софийской 
набережной.

На шоколадках «Эйнемъ» красовался упитанный карапуз с 
недобрым взглядом и с битой для лапты в руках. Вызывающую 
этикетку дополнял стишок:

Добыл я плитку шоколада
И мне товарища не надо. 
Пред всеми говорю людьми: 
«Съем всю. А ну-ка отними!»

«Эйнемъ» производила карамель, конфеты, шоколад, какао-
напитки, пастилу, бисквиты, глазированные фрукты, мармелад 
и печенье.

С каждого проданного фунта нового печенья Эйнем жертво-
вал 5 копеек серебром, из которых половина суммы поступала в 
пользу благотворительных заведений Москвы, а другая полови-
на – в пользу школы для бедных и сирот.

 первый том «Истории России с древнейших времен» 
С.М. Соловьева. Ежегодно, до 1879 года, выходило по одному 
тому в год.

строительство нового здания Оружейной палаты 
у Боровицких ворот Кремля. Архитектор  – Константин Андрее-
вич Тон. Строительство было начато в 1844 году. 

Оружейная палата – одна из богатейших мировых сокро-
вищниц. Здесь собраны предметы вооружения, воинские доспе-
хи и атрибуты XIII–XVIII веков: луки, колчаны, стрелы, панци-
ри, кольчуги, сабли, мечи, булавы, копья, боевые топоры. 

Здесь же замечательные произведения русских мастеров зо-
лотого и серебряного дела XII–XIX веков. Единственная в мире 
по своей полноте и уникальности коллекция тканей и одежд 
XIV–XIX веков. Коллекция содержит лучшие образцы художе-
ственного ткачества, шитья золотом, серебром и жемчугом ви-
зантийского, иранского, турецкого, итальянского, испанского, 
французского и русского производства.

Здесь – дары русским царям от иностранных государств Запа-
да и Востока, собранных в музее, работы польских, немецких, ан-
глийских, голландских, французских ювелиров XV–XIX столетий, 
восточной работы изделия из хрусталя, яшмы, слоновой кости. 

Хранится в палате и придворное облачение различных 
эпох, светская одежда XVI–XVII веков, парадные воинские 



доспехи, русские дореволюционные ордена и ордена ино-
странных государств, гобелены, шпалеры и так называемая 
конюшенная казна – парадное конское убранство работы рус-
ских и иностранных мастеров, уникальная коллекция экипа-
жей. 

Историк Москвы Иван Кузьмич Кондратьев писал о здания 
Оружейной палаты Московского Кремля: «Сокровища, храня-
щиеся в Оружейной палате, нигде не имеют себе ничего по-
добного и представляют нечто в высшей степени грандиозное 
и поучительное».

 впервые упомянут Козьма Прутков. Прутков (Козь-
ма Петрович) – литературный герой, писатель, первое и един-
ственное в своем роде явление в российской литературе. 

Козьма Прутков – это детище известного поэта и драматур-
га, графа Алексея Константиновича Толстого и поэта, сатири-
ка и юмориста Алексея Михайловича Жемчужникова, которые 
вместе с поэтом Владимиром Михайловичем Жемчужниковым 

и при некотором участии третьего брата Жемчужнико-
ва – Александра Михайловича, создали тип важного 

самодовольного и самоуверенного петербургско-
го чиновника (директора пробирной палатки), из 
тщеславия упражняющегося в разных родах лите-
ратуры. 

Популярность Пруткову, по мнению совре-
менников, принесли индивидуальная и за-

конченная своеобразность, которую авторы 
сумели придать этому типическому лицу 
и воплотить в приписанных ему произве-
дениях.

Интересно, что авторство одной из са-
мых знаменитых фраз «Зри в корень», припи-

сывается Козьме Пруткову ошибочно. Её автор на 
самом деле Алексей Семёнович Шишков. Так, одна из глав его 
«Славянорусского корнеслова» носит название «Зри в корень: 
сын всегда говорит языком отца».

 Московской дворцовой конторы Евграф Дми-
триевич Тюрин открыл свою картинную галерею. Доступ в неё 
по воскресным дням был свободным для всех желающих. 



В коллекции Тюрина было более 400 оригинальных картин 
всех известных европейских школ. Но по неизвестным причи-
нам уже в 1855 году по просьбе самого архитектора вся коллек-
ция была разыграна в лотерею.

 «прилично одетых» торжественно открыт музей 
Эрмитаж (Публичный музеум) в здании Нового Эрмитажа. Би-
леты на право посещения музея выдавала придворная контора. 

Монументальное здание Нового Эрмитажа построено в 
1839–1852 годах для размещения сильно разросшихся художе-
ственных коллекций, ранее хранившихся в Малом и Старом Эр-
митажах. 

Это было первое в России здание, возведённое специально 
для художественного музея. Внутренняя планировка, устрой-
ство верхнего света в отдельных залах были рассчитаны на соз-
дание благоприятных условий для экспозиции картин и других 
произведений искусства.

Автор проекта здания Нового Эрмитажа архитектор Лео 
Кленце в России не жил. Идея привлечь к работе над новым 
зданием известного немецкого архитектора и строителя «Ба-
варских Афин» пришла императору Николаю I в 1837 году, при 
посещении Мюнхена. Кленце откликнулся на предложение рос-
сийского императора и приехал в Россию. Он познакомился с 
огромным городом, Невский проспект которого был в пять раз 
длиннее мюнхенской Людвигштрассе, и задумал создать нечто 
величественное. В течение четырёх месяцев своего пребывания 
в столице Российской империи, он сделал наброски принципи-
ально нового типа здания, предназначенного для экспонирова-
ния произведений искусства, названного Новым Эрмитажем. 

Строительство велось без Лео Кленце, а под руководством 
и при творческом участии архитекторов Василия Петровича 
Стасова и Николая Ефимовича Ефимова. Перед архитектора-
ми стояла сложная задача создать рабочие чертежи здания по 
эскизным наброскам Кленце. И не только создать чертежи, но и 
воплотить замыслы в жизнь. Однако всё же к 1851 году работа 
была завершена. 

Новый Эрмитаж – это единственное здание Эрмитажа, не 
выходящее своим фасадом на Дворцовую набережную. Главный 
фасад Нового Эрмитажа обращен на Миллионную улицу.

В здании Нового Эрмитажа находятся и так называемые 
Лоджии Рафаэля – галерея, расположенная вдоль набережной 
Зимней канавки. Это копия Лоджий в Ватиканском дворце, рас-
писанных Рафаэлем. Галерея была построена Джакомо Кварен-
ги в 1783–1787 годах. При сооружении Нового Эрмитажа её вос-
создал В.П. Стасов. 

Замечательный русский писатель Дмитрий Васильевич 
Григорович справедливо отметил: «Мало того что Эрмитаж со 
всеми заключающимися в нём сокровищами невольно припод-
нимает чувство национальной гордости в каждом, кто в нём по-
бывал, он действует ещё в пользу развития вкуса и, следователь-
но, незримо просвещает посетителя…»



Можно с абсолютной уверенностью сказать, что тот, кто 
хоть раз побывал у входа в здание Нового Эрмитажа, согласит-
ся, – ничего подобного нет нигде. Десять великолепных извая-
ний атлантов, высеченных из монолитов серого сердобольского 
гранита, завораживают своей мощью и красотой.

Они изготовлены по модели скульптора Александра Ивано-
вича Теребенева и поддерживают большой балкон портика глав-
ный фасад Нового Эрмитажа.

 с 11 на 12 февраля в Москве в камине своего кабинета 
42-летний писатель Николай Васильевич Гоголь сжег чистовую 
рукопись второго тома «Мертвых душ» и через несколько дней 
скончался. 

Гоголь жил в старинном московском особняке графа Алек-
сея Петровича Толстого на Никитском бульваре на правах гостя. 
Хозяева занимали второй этаж. У Гоголя были две комнаты вни-
зу: длинная сумрачная приемная и кабинет, выходивший окнами 
на бульвар и в сад. Здесь он писал второй том «Мертвых душ», 
отдавая работе все свое время. Вспоминая встречи с ним, совре-
менники отмечали, что почти всегда заставали Гоголя стоящим 
перед высокой, с перильцами, конторкой с пером в руках. Он 
всегда писал черновики стоя. За столом правил их, переписывал 
их в приемной. Он все время должен был двигаться. Это была 
особенность его натуры. 

Хозяин дома рассказывал, что, проходя мимо дверей, веду-
щих в комнату писателя, он «не раз слышал, как Гоголь один, в 
запертой горнице, будто бы с кем-то разговаривал, иногда самым 
неестественным голосом… Каждый разговор переделывался 
Гоголем по нескольку раз. В черновых рукописях видны следы 
этой работы. Гоголь говорил, что автор не может ссориться со 
своим героем, так как ему еще нужно дописать роман». 

Николая Васильевича Гоголя как почетного члена Москов-
ского университета отпевали в университетской церкви Святой 
Татианы. Студенты и профессора несли гроб на руках от церкви 
до Даниловского монастыря. 

Иван Сергеевич Тургенев написал статью на смерть Ни-
колая  Васильевича  Гоголя. Вскоре Иван Сергеевич Тургенев 



был арестован. Поводом послужила публикация его некролога 
на смерть Гоголя в «Московских ведомостях». Тургенев из дома 
отправлен на съезжую Второй Адмиралтейской части; там он 
провел целый месяц, а затем был выслан в Спасское.

 башни Кремля, на 8–10-метровых ярусах бра-
тья Бутеноп установили Кремлевские куранты, которые смени-
ли голландские часы, стоявшие на башне с начала XVIII века. 

Первые часы появились на Спасской башне между 1491 
и 1585 годами. В 1624–1625 годах Головей установил новые 
часы-куранты. Слово «куранты» пришло к нам из французско-
го. Courant (курант) означает «текущий». В пожаре 1626 года 
часы сгорели, и в 1628 году Головей построил вторые часы 
для Спасской башни. В 1654 году новый пожар уничтожил и 
часы, и колокола, которые, падая, разрушили два свода башни. 
К 1668 году Спасская башня была восстановлена и на ней уста-
новлены третьи часы. 

В начале XVIII века Петр I решил поместить на Спасской 
башне новые голландские часы. В 1706 году часы были установ-
лены, но в связи с перенесением столицы в Петербург постепен-
но пришли в негодность, а в 1737 году при очередном пожаре 
сгорели. 

В 1763 году в Грановитой палате были обнаружены англий-
ские курантовые часы. Часовой мастер Фатц (Фац) (специально 
вызванный из Германии) установил эти часы на Спасской башне 
к 1770 году. 

И вот в 1851–1852 годах на русском заводе датские под-
данные братья Иван и Николай Бутеноп провели капитальный 
ремонт курантов.

Механизм Кремлевских курантов уникален. Вес часов око-
ло 25 тонн. Диаметр циферблата (их четыре) – 6,12 м. Высота 
каждой цифры на циферблате – 72 см. Циферблаты курантов вы-
ходят на четыре стороны башни.

Механизм приводится в действие тремя гирями, каждая из 
которых весом от 10 до 14 пудов (1 пуд = 16 кг). Длина часовой 
стрелки – 2,97 м, а минутной – 3,28 м. 

Полностью переделали музыкальный узел. Часы стали ис-
полнять «Преображенский марш» в 3, 6 и 9 часов утра и гимн 
Д.С. Бортнянского «Коль славен наш Господь в Сионе». Музы-
ка игралась в 12, 15, 18 и 21 час. Чтобы часы смогли исполнять 
эти мелодии, к ним добавили 16 колоколов от Троицкой башни 
и 8 от Боровицкой, часы которых к этому времени были ис-
порчены.

Часы работают до сегодняшнего дня. Правда, теперь в 
12.00 и в 00.00 вызванивают гимн Российской Федерации, а 
каждую четвёртую часть суток мелодию хора «Славься» из 
оперы «Жизнь за царя» («Иван Сусанин») Михаила Иванови-
ча Глинки.

Говорят, что именно с Кремлёвскими курантами связано по-
явления афоризма: «Если бы не часы, то время ускользнуло бы 
от нас».



Петербургом и Москвой проложена первая в России 
телеграфная линия и открыто телеграфное сообщение.

 (сентябрьской) книжке журнала «Современник» 
опубликовано первое печатное произведение Льва Николаевича 
Толстого – повесть «История моего детства». (В «Современни-
ке» же позднее было напечатано продолжение трилогии – «От-
рочество».)

занимали в повседневной жизни петер-
буржцев и москвичей место ничуть не меньшее, чем сейчас. 

Размещались они главным образом на центральных 
улицах. Чтобы привлечь посетителей, выве-

ски делали на французском языке: «Coiffer 
Andre» или «Coiffer Antuan». Посетитель-
ниц прекрасного пола привлекали разны-
ми модными штучками и «галантерейным» 

обхождением. 
В мужских парикмахерских тоже был свой 

шик: кресла с подъемным механизмом, специальные 
ящички с инструментом, предназначенным только для уважае-
мых клиентов.

Овладевали парикмахерским мастерством довольно своео-
бразно. Стричь учились на нищих. Если нищий бедолага прихо-
дил просить милостыню в парикмахерскую, его тут же сажали 
в кресло, и какой-нибудь Федяйка, будущий куафер Теодор, по 
приказу хозяина начинал стричь несчастного, брить или по-
стригать бороду а-ля Генрих IV. Если нищий протестовал, его 
выпроваживали без подаяния, а терпеливому давали по оконча-
нии мучений 1 копейку. 

Так из мальчиков на побегушках получались мастера свое-
го дела, способные превратить обыкновенную дамскую голову 
в произведение искусства или придать любому человеку вид на-
стоящего джентльмена.

 спор России и Франции о святых местах – ту-
рецкий султан распорядился передать ключи от храма Гроба 
Господня и Вифлеемской часовни католическим (французским) 
монахам. 

Ранее ключи были в руках православных. 

 Межевом институ те указом Николая I 
основана первая в Рос сии магнитно-метеорологическая обсер-
ватория. 

В обсерватории производились ежечасные наблюдения за 
атмосферным давлением, температурой и влажностью воздуха, 
осадками, силой ветра и т. п.

первый в истории морской бой паровых кораб-
лей, случившийся у побережья Румелии (европейской части 
Турции). 



5 ноября после трехчасового сражения русский флагман-
ский пароходо-фрегат «Владимир» заставил турецкий военный 
пароходо-фрегат «Перваз-Бахри» спустить флаг. 

Через две недели русская эскадра под командованием адми-
рала Павла Степановича Нахимова уничтожила на Синопском 
рейде весь турецкий флот и береговые батареи. Эскадра Нахи-
мова не потеряла ни одного корабля. Синопское сражение счита-
ется последним крупным сражением эпохи парусного флота. 

Иванович Даль представил в Академию наук со-
ставленный им сборник «Пословицы русского народа», вклю-
чавший более 30 тысяч пословиц, поговорок и прибауток. По 
цензурным соображениям издание сборника оказалось невоз-
можным. Книга увидела свет только в 1861–1862 годах. 

История возникновения этого сборника такова. Однажды 
к Владимиру Ивановичу обратился министр внутренних дел 
граф Лев Алексеевич Перовский с просьбой составить словарь 
тайных языков. Он считал, что такой словарь будет в первую 
очередь нужен Особому секретному комитету при Министер-
стве внутренних дел, который и возглавлял Владимир Иванович 
Даль. 

Были в России области, где отдельные слои населения го-
ворили на языках, совершенно на русский не похожих. И это не 
воры и не шпионы. Это офени – торговцы-разносчики, которых 
ещё называли коробейниками. Происходили они в основном из 
Владимирской губернии. Правительство усмотрело в языке офе-
ней сходство с языком раскольников, который они употребляли 
в переписке. 

Даль с великой охотой взялся за это дело и, используя все 
служебные возможности, за год с небольшим завершил работу 
над офенско-русским словарем. Ещё через несколько месяцев 
был готов обратный, русско-офенский словарь, в который был 
добавлен лексикон костромских и нижегородских шерстобитов. 
Тут оказалось, что офенский язык ничуть на раскольничий не 
похож. Религиозная тематика в нём практически отсутствова-
ла, правда, Бог именовался Стодом, церковь – оклюгой, а слова 
«Евангелие» не было вовсе. Да и вообще, все слова относились 
исключительно к быту, торговле и деньгам. Ничего крамольно-



го. Даль указывал: «Офенский язык изобретен ходебщиками, 
разносчиками, чтобы свободнее изъясняться им при других о 
торговых делах, чтобы удобнее было обманывать простолюди-
нов. Примеры такого языка не редки». Говоря так, Даль имел в 
виду еще множество других тайных языков – это язык мазури-
ков (воров), барышников и конокрадов в России и аналогичные 
языки в Германии и во Франции. Эти труды Владимира Ивано-
вича для служебного пользования (ДСП) увидели свет лишь на 
рубеже XXI века. 

 Заилийского Алатау, на реке Алматы русские 
казаки основали селение Заилийское, будущий город Верный 
(ныне Алма-Ата). 

 «Правила о публичных маскарадах, кон-
цертах, балах с лотереями и других увеселениях в столицах», 
регламентирующие многие организационные вопросы их про-
ведения.

Законодательно оформлена монополия придворного ведом-
ства на театральные зрелища. Этими правилами запрещалось 
создание частных театров в обеих столицах. В 1858 и 1862 годах 
монополия была подтверждена высочайшими повелениями. 

того как Англия и Франция объявили войну России, в 
русской армии вместо эполет введены погоны. 

Погоны введены в первую очередь на походное обмундиро-
вание российских офицеров и генералов. 

Эполеты были оставлены только на парадном обмундиро-
вании. 

Звания у офицеров обозначались числом звездочек и цвет-
ных просветов (продольных полосок) на погонах. 

Звания у генералов обозначались числом звездочек и зигза-
гообразным просветом на погонах.

ь военная экспедиция сибирского генерал-
губернатора Николая Николаевича Муравьева в устье Амура с 
целью урегулировать с китайским правительством пограничную 
линию. 

 военные корабли подошли к Соловецкому мона-
стырю и обстреляли его. 

По преданию, в воздух поднялись тысячи и тысячи пере-
пуганных птиц, которые так запачкали корабли пометом, что 
пребывание на палубах матросов стало невозможным и обстрел 
монастыря прекратился.

На Кольском полуострове англичане попытались захватить 
город Колу, но их атаки отбила инвалидная команда. 

 подписано русско-американское соглаше-
ние. По соглашению государства признавали право всех ней-
тральных стран провозить товары граждан воюющих держав. 



Граждане воюющих стран могут пользоваться судами воюющих 
держав для перевозки грузов.

 конференция в Вене. 
Франция, Англия и Австрия выдвинули требования по пере-

смотру конвенции 1841 года по проливам в невыгодную для Рос-
сии сторону. Россия отказалась удовлетворить эти требования. 

Вскоре англо-франко-турецкие войска (62 тысячи человек, 
134 орудия) высадились в Евпатории. 

Русские войска попытались остановить противника на рубе-
же реки Альмы, но потерпели поражение, что открыло союзни-
кам дорогу на Севастополь. Так началась знаменитая Крымская 
кампания, которая вошла в историю как Крымская война. 

В связи с Крымской войной началось падение курса рубля. 
На сорок с лишним лет рубль перестал быть конвертируемым. 

 Симода вице-адмирал и дипломат Евфимий Васи-
льевич Путятин подписал русско-японский договор о торговле 
и границах. 

Установлены дипломатические отношения. Граница опре-
делена между островами Курильской гряды – Итуруп и Уруп. 

Остров Уруп и остальные северные острова отошли к России. 
Сахалин перешел под совместное владение. 

 распоряжением Николая I было отстранение от ко-
мандования Меншикова и назначение на его место М.Д. Горчакова. 

Но замена главнокомандующего не внесла перелома в ход 
войны, хотя зимой союзники вынуждены были немного отсту-
пить под Севастополем. 

 над Петербургом поплыл зауныв-
ный колокольный звон... Над Зимним дворцом наполовину при-
спустили императорский штандарт – это означало, что импера-
тор Николай I Павлович скончался. По преданию, его кончину 
ускорила трагедия Крымской войны. Официально было объяв-
лено, что причиной смерти стала болезнь: мол, государь просту-
дился на параде и умер от воспаления легких. «Сей драгоценной 
жизни положила конец простудная болезнь, вначале казавшаяся 
ничтожною, но, к несчастью, соединившаяся с другими при-
чинами расстройства, давно уже таившимися в сложении лишь 
по-видимому крепком, а в самом деле потрясенном, даже из-
нуренном трудами необыкновенной деятельности, заботами и 
печалями, сим общим уделом человечества и, может быть, еще 
более трона». Но по городу ползли слухи, что император был от-
равлен: два лейб-медика находились поочередно у постели боль-
ного императора: доктор Карелль и доктор Мандт. Подозрение 
же пало на Мандта. Масла в огонь подлила и последняя воля им-
ператора – Николай I запретил вскрывать и бальзамировать его 
тело. Считалось, что он опасался вскрытия, которое бы открыло 
тайну его смерти. На следующий день после кончины Николая I 
Павловича на престол вступил Александр II Николаевич.



н остался в истории как великий 
реформатор, хотя и не все его начи-

нания были доведены до конца. 
Оценки некоторых реформ 

Александра II современника-
ми противоречивы. Одни на-
зывали его реформы велики-
ми. Вместе с тем значитель-
ная часть населения относи-
лась к ним отрицательно. 

В его царствование было 
отменено крепостное право, 

введена всеобщая воинская 
повинность, учреждены зем-

ства, проведена судебная рефор-
ма, ограничена цензура, проведён 

ряд других реформ. Империя значи-
тельно расширилась за счёт завоевания и 

включения Северного Кавказа, Дальнего Востока, территорий 
Средней Азии. 

Вместе с тем экономическое положение страны ухудши-
лось: промышленность поразила затяжная депрессия, в деревне 
было несколько случаев массового голода. Больших размеров 
достиг дефицит внешнеторгового баланса и государственный 
внешний долг, что привело к расстройству денежного обраще-
ния и государственных финансов. Обострилась проблема кор-
рупции. В российском обществе образовался раскол и острые 
социальные противоречия, которые достигли своего пика к кон-
цу царствования.

Александр II, старший сын императора Николая Павлови-
ча и императрицы Александры Фёдоровны, родился в Москве 
17 апреля 1818 года.

Александр получил домашнее образование. Уделял особое 
внимание вопросу воспитания наследника и его отец. Его настав-
ником, с обязанностью руководства всем процессом воспитания 
и образования и поручением составить «план учения», был Ва-
силий Андреевич Жуковский. Набор предметов, предложенный 
Жуковским, включал в себя русский язык, историю, географию, 
статистику, этнографию, логику, философию, математику, есте-
ствознание, физику, минералогию, геологию, Закон Божий, языки: 
французский, немецкий, английский и польский. Большое внима-
ние уделялось рисованию, музыке, гимнастике, фехтованию, пла-
ванию и вообще спорту, танцам, ручной работе и декламации. Сам 
Василий Андреевич преподавал наследнику русский язык. 

Вопросы законодательства Александр изучал с Михаилом 
Михайловичем Сперанским. Экономику и финансы он изучал 



с Егором Францевичем Канкриным, статистику и историю с 
Константином Ивановичем Арсеньевым. Военным инструк-
тором был Карл Карлович Мердер. Два раза в год наследнику 
устраивались экзамены, часто в присутствии самого государя.

По многочисленным свидетельствам, в юношеском возрас-
те Александр был весьма впечатлителен и влюбчив. Известно, 
что во время поездки в 1839 году в Англию у него возникла 
мимолётная влюблённость в юную королеву Викторию. Но вот 
впоследствии, как монархи, они испытывали взаимную непри-
язнь и вражду.

Александр совершил большое путешествие по России и 
посетил 29 губерний европейской части, Закавказья и Западной 
Сибири. Не раз бывал в Европе. 

По возвращении из путешествия Александр включился в 
государственную деятельность. С 1839 года он присутствует 
на заседаниях Государственного совета, а с 1840 года – ещё и 
на заседаниях Комитета министров. В 1841–1842 годах он уже 
был членом этих высших государственных учреждений. Нако-
нец, в 1842 году, по случаю двухмесячного отъезда Николая I 
из столицы, на Александра было возложено решение всех го-
сударственных дел. В последующие годы это стало правилом. 
В 1846 году Николай сделал сына председателем Секретного 
комитета по крестьянскому вопросу. Одновременно наследник 
исполнял военные должности.

Он вступил на престол после смерти отца – императора Ни-
колая I, 19 февраля 1855 года в возрасте 36 лет. Все эти годы до 
восшествия своего на престол Александр всегда старался точно 
и верно выполнять распоряжения императора. Но вместе с тем, 
у него накапливался опыт управления государственной маши-
ной.

Первостепенной задачей императора Александра II было 
решение вопросов, связанных с Крымской войной. 

Крымская война, в которой России приходилось иметь дело 
с соединёнными силами почти всех главных европейских дер-
жав, принимала неблагоприятный оборот. Александр понимал, 
что надо добиваться мира. И вот в Париже, где собрались пред-
ставители государств–участников войны, был заключен Мир-
ный трактат. Парижский мир, хотя и невыгодный для России, 
был всё-таки почётным для неё ввиду таких многочисленных и 
сильных противников. 

По окончании Крымской войны страна с нетерпением ожи-
дала перемен. На первом месте, конечно же, был вопрос осво-
бождения крепостных. Дальнейшее развитие хозяйства на осно-
ве крепостного труда было невозможным. Желание помещиков 
производить больше продукции, используя крепостной труд, 
подрывало силы крестьянского хозяйства. Наём же работников 
требовал немалых затрат от помещика в то время, когда кре-
постной труд был даровым. Многие помещики пытались вво-
дить новые системы ведения хозяйства, применять новейшую 
технику, закупать улучшенные сорта, породистый скот и многое 
другое. К сожалению, такие меры приводили их лишь к разоре-



нию. Именно во времена Александра началась эпоха разорения 
«дворянских гнёзд». Росли задолженности помещичьих имений 
перед кредитными учреждениями. 

19 февраля 1861 года «Положение о крестьянах, вышед-
ших из крепостной зависимости», включающее в себя 17 зако-
нодательных актов, было подписано Александром II. В тот же 
день последовал манифест «О всемилостивейшем даровании 
крепостным людям прав состояния свободных сельских обы-
вателей», в котором было провозглашено об освобождении  
22,6 миллиона крестьян от крепостной зависимости. Именно за 
это император и получил в народе имя Освободитель. 

Крестьянская реформа повлекла за собой преобразование 
всех сторон государственной и общественной жизни. В пере-
стройке нуждалось местное управление, судебная система, об-
разование и армии. Это были действительно крупные измене-
ния. Не зря их порой сравнивали с реформами Петра I.

В ряду административных реформ одно из важнейших мест 
занимает, без всякого сомнения, «Положение о губернских и 
уездных земских учреждениях». Согласно положению вводи-
лись бессословные выборные органы местного самоуправле-
ния – земства. Они избирались всеми сословиями на трехлетний 
срок и состояли из распорядительных органов – уездных и гу-
бернских земских собраний и исполнительных – уездных и гу-
бернских земских управ. Выборы в земские распорядительные 
органы – собрания гласных, то есть депутатов, проводились на 
основе имущественного ценза, по куриям. 

Земства были лишены каких-либо политических функций, 
их деятельность ограничивалась в основном решением местных 
вопросов. Они отвечали за народное образование, здравоохра-
нение, за своевременные поставки продовольствия, за качество 
дорог, занимались страхованием и многим другим. Все это требо-
вало больших средств, поэтому земствам было позволено вводить 
новые налоги, облагать население повинностями, образовывать 
земские капиталы. При своем полном развитии земская деятель-
ность должна была охватить все стороны местной жизни. 



Городская реформа стала продолжением земской. В 1870 году 
было издано Городовое положение, по которому в городах вводи-
лось выборное самоуправление – городские думы, избираемые на 
четыре года. Городская дума, как распорядительный орган, избира-
ла свой постоянно действующий исполнительный орган – город-
скую управу, состоявшую из городского головы, так же избираемо-
го на четыре года, и нескольких членов. Городской голова был од-
новременно председателем и городской думы и городской управы. 
Городские думы находились под контролем правительственных чи-
новников. Компетенция городского самоуправления была ограни-
чена решением чисто хозяйственных вопросов – благоустройство 
городов, устройство больниц, школ, попечение о развитии торгов-
ли, противопожарные меры, городское налогообложение.

Сильное и непосредственное влияние на всю государствен-
ную и общественную жизнь имела судебная реформа. Она внес-
ла в нее совершенно новые, давно ожидавшиеся обществом 
принципы – полное отделение судебной власти от администра-
тивной и обвинительной, публичность и гласность суда, неза-
висимость судей, адвокатуру и состязательный порядок судо-
производства. Страна была разделена на 108 судебных округов. 
Вводились два вида судов: мировые и общие. Мировые суды в 
лице мирового судьи разбирали уголовные и гражданские дела, 
ущерб по которым не превышал 500 рублей. Мировые судьи из-
бирались уездными земскими собраниями, утверждались Сена-
том и могли быть уволены только по собственному желанию или 
по суду. Общий же суд состоял из трех инстанций: окружной 
суд, судебная палата, Сенат. Окружные суды рассматривали се-
рьезные гражданские иски и уголовные дела с участием присяж-
ных заседателей. Судебные палаты рассматривали апелляции и 
являлись судом первой инстанции для политических и государ-
ственных дел. Сенат был высшей судебной инстанцией и мог 
отменять решения судов, поданные на кассацию.

В 1863 году был принят закон, отменивший телесные на-
казания плетьми, кнутами и клеймами. 

Отмена телесных наказаний касалась и военных. Запрет 
унизительных телесных наказаний шпицрутенами был одним 
из шагов военной реформы, которая началась с уничтожения во-
енных поселений. Затем подверглась преобразованиям система 
подготовки офицеров армии. Были созданы военные гимназии 
и юнкерские училища с двухгодичным сроком обучения. В них 
принимались лица всех сословий. 

Совершенно радикальным шагом реформы стало введение 
всесословной воинской повинности. В Высочайшем манифесте 
по этому поводу говорилось: «Защита престола и Отечества есть 
священная обязанность каждого русского подданного…» По но-
вому закону призывались все молодые люди, достигшие 21 года, 
но правительство каждый год определяло необходимое количе-
ство новобранцев и брало призывников по жребию. Призыву не 
подлежали единственный сын у родителей, единственный корми-
лец в семье, а также если старший брат призывника отбывает или 
отбыл службу. Срок службы в сухопутных войсках был определен 



в 15 лет: 6 лет в строю и 9 лет в запасе, во флоте – 7 лет действи-
тельной службы и 3 года в запасе. Таким образом, результатом 
реформы стало создание армии мирного времени со значитель-
ным обученным резервом на случай войны.

Коренным изменениям подверглась и система военного 
управления. На основании «Положения о военно-окружных 
управлениях» были устроены военные округа. Техническое 
перевооружение армии завершилось созданием железнодорож-
ных войск.

В царствование Александра II отчётливо прослеживался 
возврат к политике всемерного расширения Российской импе-
рии, ранее характерный для царствования Екатерины II. За этот 
период к России были присоединены Средняя Азия, Северный 
Кавказ, Дальний Восток, Бессарабия, Батуми. Победы в Кав-
казской войне были одержаны в первые годы его царствования. 
Удачно закончилось продвижение в Среднюю Азию, и в состав 
России вошла большая часть Туркестана. 

Смысл присоединения некоторых новых территорий, в 
особенности Средней Азии, был непонятен части российского 
общества. 

Вообще, эпоха Александра II, в отличие от предыдущего 
царствования, почти не отмеченного социальными протеста-
ми, характеризовалась ростом общественного недовольства. 
Наряду с резким увеличением числа крестьянских восстаний 
появилось много так называемых политических групп среди 
интеллигенции и рабочих.

В последние годы царствования Александра II, на фоне 
роста протестных настроений в обществе, были введены бес-
прецедентные полицейские меры. Власти и полиция получили 
право отправлять в ссылку любое показавшееся подозритель-
ным лицо, по своему усмотрению проводить обыски и аресты, 

без какого-либо согласования с судебной вла-
стью. Политические преступления 

выносись на суды военных три-
буналов – «с применением ими 
наказаний, установленных для 
военного времени».

Усиление репрессий со 
стороны полицейских орга-
нов, особенно в отношении 
«хождения в народ», вызва-
ло возмущение обществен-
ности и положило начало 
террористической деятель-
ности, впоследствии при-
нявшей массовый характер.

Реформы Александра II 
касались всех сфер жизни 
страны – образования, ме-
дицины, культуры, печати. 
Царь-реформатор планиро-



вал продолжить действительно грандиозные преобразования без 
социальных катаклизмов и братоубийственной войны. 

В конце царствования Александра II был составлен проект 
создания Верховного совета при царе (включавшего крупных 
вельмож и чиновников), которому передавалась часть прав и 
полномочий самого царя. Речь шла не о конституционной монар-
хии, при которой верховным органом является демократически 
избираемый парламент (которого в России не было и не плани-
ровалось), но это был шаг к демократизации власти. Авторами 
данного «конституционного проекта» были министр внутрен-
них дел Михаил Тариелович Лорис-Меликов, который получил 
в конце царствования Александра II чрезвычайные полномочия, 
а также министр финансов Александр Агеевич Абаза и военный 
министр Дмитрий Алексеевич Милютин. Александр II утвердил 
этот план, но его не успели обсудить на совете министров. На  
4 марта 1881 года было назначено обсуждение, с последующим 
вступлением в силу. 

Но 1 марта 1881 года жизнь императора Александра II Ни-
колаевича Освободителя оборвалась от бомбы террориста.

Как это ни парадоксально, но гибель Освободителя, уби-
того народовольцами от имени «освобождённых», казалась 
многим символичным завершением его царствования, привед-
шим с точки зрения консервативной части общества к разгулу 
«нигилизма». 

Считается, что как внутри императорской семьи, так и в 
обществе авторитет Александра II был отчасти подорван его 
любовными увлечениями и морганатическим браком.

Первый брак у него был с Марией Александровной, в деви-
честве принцессой Максимилианой-Вильгельминой-Августой-
Софьей-Марией Гессен-Дармштадтской. Второй, морганатиче-
ский, брак был с давней любовницей, княжной Екатериной Ми-
хайловной Долгоруковой, которая получила титул cветлейшей 
княгини Юрьевской. И от брака с Марией Александровной, и 



от брака с Долгоруковой у него были дети. Кроме того, у него 
были дети от других внебрачных связей.

 большой, титул императора Александра II Нико-
лаевича, вступившего на престол, звучал так: «Божиею 
поспешествующею милостию, Мы, Александр 
Вторый, Император и Самодержец Всероссий-
ский, Московский, Киевский, Владимирский, 
Царь Астраханский, Царь Польский, Царь 
Сибирский, Царь Херсониса Таврического, 
Государь Псковский и Великий Князь Смо-
ленский, Литовский, Волынский, Подольский и 
Финляндский, Князь Эстляндский, Лифляндский, 
Курляндский и Семигальский, Самогитский, Белосток-
ский, Корельский, Тверский, Югорский, Пермский, Вятский, 
Болгарский и иных; Государь и Великий Князь Новагорода 
Низовския земли, Черниговский, Рязанский, Полоцкий, Ростов-
ский, Ярославский, Белоозерский, Удорский, Обдорский, Кон-
дийский, Витебский, Мстиславский и всея Северныя страны, 
Повелитель и Государь Иверския, Карталинския, Грузинския и 
Кабардинския земли и Армянския области, Черкасских и Гор-
ских Князей и иных наследный Государь и Обладатель, Наслед-
ник Норвежский, Герцог Шлезвиг-Голстинский, Стормарнский, 
Дитмарсенский и Ольденбургский и прочая, и прочая, и про-
чая».

 российский престол 19 февраля 1855 года, Александр II 
Николаевич, заявил в Государственном совете, что признает 
себя продолжателем «желаний и видов» «незабвенного нашего 
родителя». А на приеме дипломатического корпуса определен-
но обещал придерживаться политических принципов отца и 
дяди. Он не делал никаких заявлений относительно заключении 

мира, считая предложенные условия унизительны-
ми и неприемлемыми для России.

Вскоре союзники довели численность 
своих войск в Крыму до 200 тысяч человек. 
И возобновили жесточайшие бомбарди-
ровки Севастополя, вынудив русских в 
конце концов оставить город. 

 саду, в одной из куртин 
у Главной аллеи, открыт бронзовый 
памятник великому русскому басно-
писцу Ивану Андреевичу Крылову. 
Это первый памятник российскому 
литератору построенный на добро-
вольные пожертвования населения 
по проекту скульптора Петра Кар-
ловича Клодта. 

На бронзовых горельефах, по-
мещённых вокруг чёрного пьеде-



стала из сердобольского гранита, изображены сюжеты басен. 
Композиции выполнены по рисункам художника Александра 
Алексеевича Агина.

Русский поэт Пётр Васильевич Шумахер, обладавший уди-
вительной способностью мгновенно откликаться на любые со-
бытия, написал эпиграмму на этот памятник:

Лукавый дедушка с гранитной высоты
Глядит, как резвятся вокруг него ребята,
И думает себе: «О, милые зверята,
Какие, выросши, вы будете скоты!»

 Петербургском университете открылся 
факультет восточных языков. Восточный факультет состоял из 
девяти специальных кафедр.

Распоряжением Александра II железная дорога между 
Москвой и Петербургом была названа Николаевской. Вокзал в 
Санкт-Петербурге также стал называться Николаевским.

 городе Николаеве Александр II 
провёл шесть недель. 

Город и порт укреплялись по плану воен-
ного инженера, генерала Эдуарда Ивановича 
Тотлебена. Записка Тотлебена по вопросу об 
укреплении Николаева представляет одну из 
самых ценных его научных работ. 

Идеи, высказанные им, открывали но-
вую эру в фортификационном искусстве и 
резко отступали от традиций, царивших до 
того времени даже во Франции, несмотря на 
опыты наполеоновских войн.

Затем Александр II побывал в Бахчисарае, 
где находилась Главная квартира Крымской армии. 

 повелению в Бельгии создается загранич-
ное периодическое издание – газета «Le Nord». 

По словам министра внутренних дел Сергея Степановича 
Ланского, цель газеты «ознакомить Европу с действительным 
положением России... стремиться к уничтожению неоснова-
тельных, ложных понятий о нашем Отечестве».

 разрешение «римско-католическому духовен-
ству в Санкт-Петербурге на владение землею, отведенной из 
городского выгона в Выборгской части, известной под названи-
ем Куликова поля, для устройства кладбища и часовни». 

Кладбище, получившее название Выборг ское римско-
католическое, было уничтожено в 1939 году. На кладбище в 
1859–1879 годах сооружён костёл св. Девы Марии (архитектор 
Николай  Леонтьевич  Бенуа; в советское время перестроен под 
корпус промышленного предприятия).



Николай Александрович Добролюбов записал в сво-
ем дневнике: «Недавно в Александрин ском театре было пред-
ставление “Димитрия Донского”. Когда актер сказал: “Луч-
ше смерть, чем позорный мир”, все зрители встали с мест, и 
произошло волнение весьма значительное… Галахов донёс Го-
сударю, который велел будто бы сказать театральной дирек-
ции, что она очень неудобно выбрала время для представления 
этой пьесы». 

Реакция императора была объяснима. Дело в том, что к 
этому времени Россия согласилась начать переговоры по пре-
кращению военных действий в Крыму, но в народе считали 
необходимым вести войну до победного конца. Тем более что 
был пример военного успеха – взятие на Кавказе крепости Карс. 
Русские войска на Кавказе захватили турецкую крепость Карс. 
Но именно после падения Карса Россия без ущерба для своего 
достоинства и могла, по мнению власти, идти на предложенные 
союзниками условия мира. 

 конгрессе, проходившем с 13 по 18 фев-
раля, был подписан Парижский мирный договор. В конгрессе 
приняли участие Россия, Франция, Англия, Турция, Сардиния, 
Пруссия и Австрия. Ещё летом 1854 союзники выработали т. н. 
«четыре условия» будущего мирного договора с Россией: выход 
России из Молдавии и Валахии, замена русского протектората 
над княжествами общим протекторатом великих держав; свобо-
да судоходства на Дунае; передача в руки всех великих держав 
покровительства христианским подданным Турции; пересмотр 
Лондонской конвенции 1841 года о проливах. Россия отвергла 
требования союзников. После падения Севастополя императо-
ру Александру II пришлось согласиться на открытие мирных 
переговоров на основе «четырёх условий» с включением в них и 
пункта о нейтрализации Чёрного моря.

России отказано в праве иметь на Черном море военно-
морской флот и укрепления. Юг Бессарабии отдан Турции. 

Следом был издан Высочайший манифест об окончании 
Крымской войны. В заключительных словах манифеста сфор-
мулирована программа царствования императора Александра 
II: «При помощи небесного промысла, всегда благодеющего 
России, да утверждается и совершенствуется ея внутреннее 
благо устройство; правда и милость да царствуют в судах ея; 



да развивается повсюду и с новою силою стремление к просве-
щению и всякой полезной деятельности, и каждый, под сению 
законов, для всех равно справедливых, всем равно покровитель-
ствующих, да наслаждается в мире плодами трудов невин-
ных». 

Обнародование Высочайшего манифеста о прекращении 
войны с Францией, Англией и Оттоманской Портой (Турцией) 
началось во всех церквях через несколько дней.

 Московского университета и известный русский 
публицист Михаил Никифорович Катков при поддержке товари-
ща министра народного просвещения князя Петра Андреевича 
Вземского начал издавать литературно-политический журнал 
«Русский вестник». Печатался с 1856 по 1887 год, затем в 1902–
1906 годах. До 1861 года был ор ганом либералов-западников, в 
нем со трудничали и печатались П.В. Анненков, И.А. Гон чаров, 
Д.П. Григорович, А.Ф. Писемский и др. В журнале также уча-
ствовали М.Е. Салтыков-Щедрин, Н.П. Огарев, И.С. Тургенев, 
Л.Н. Толстой (послед ний поместил на страницах журнала «Ка-
заков», начал публиковать «Войну и мир»).

 предприниматель Павел Михайлович Третья-
ков приобрёл картину ученика Московского училища живописи 
и ваяния Николая Шильдера «Искушение».

Этот день 10 мая 1856 года считается датой основания Тре-
тьяковской галереи. 

Но, не имея на первых порах опыта и разносторонних зна-
ний в области искусства и руководствуясь глубоким патриотиче-
ским чувством, Третьяков решил сосредоточиться на собирании 
работ современных ему русских художников. Вместе с братом, 
Сергеем Михайловичем, Павел Михайлович владел мануфак-
турной фабрикой в Костроме, и это давало ему средства для ис-
тинного дела его жизни – собирательства.



В завещании, составленном всего через четыре года после 
покупки первых картин, он писал: «Для меня, истинно и пла-
менно любящего живопись, не может быть лучшего желания, 
как положить начало общественного, всем доступного хранили-
ща изящных искусств, принесущего многим пользу, всем удо-
вольствие».

Павел Михайлович Третьяков посвятил свою жизнь одной 
идее, одной цели – собиранию произведений русской школы 
живописи, с тем чтобы, по собственным его словам, «нажитое 
от общества вернулось бы также обществу (народу) в... полез-
ных учреждениях». И он действительно создал такое полезное 
учреждение – первый русский общедоступный музей, в котором 
национальная живопись предстала не в разрозненных художе-
ственных явлениях, но как нечто единое и цельное. 

Почти полувековой собирательской деятельностью, под-
держкой наиболее талантливых и ярких художников Третьяков 
не меньше, чем идеологи «передвижников» – И.Н. Крамской 
или В.В. Стасов,– оказал влияние на формирование художе-
ственной культуры России второй половины XIX века и помог 
её расцвету.

Огромное значение имело осуществление идеи Третьякова 
о создании портретной галереи деятелей русской культуры. Об-
ширная галерея портретов и автопортретов была выполнена по 
его заказу Крамским, Перовым, Репиным, Серовым и другими 
живописцами и сохранила для потомков образы «лиц, дорогих 
нации, лучших её сынов».

 и миропомазание государя-императора Алексан-
дра Николаевича и государыни-императрицы Марии Алексан-
дровны состоялось в Успенском соборе Московского Кремля. 

В своей коронационной речи император сказал: «В сей тор-
жественный день, когда, испросив благословения Всевышнего, 
Мы возложили на себя венец Наших предков, первою Нашей 
мыслию было, как всегда, благоденствие любезной Нам Рос-
сии».

По случаю праздника Александр простил недоимки, амни-
стировал или облегчил участь большого числа преступников. 
Амнистированы оставшиеся в живых участники бунта на Сенат-
ской площади 14 декабря 1825 года (декабристы). Оставшимся в 
живых участникам восстания были возвращены имения и титу-
лы. В этот же день по высочайшему повелению дети солдат ис-
ключены из военного ведомства (то есть они были освобождены 
от воинской повинности и теперь могли распоряжаться собой по 
собственному усмотрению).

 Васильевского острова в Петербурге, во флигеле 
лавки Ершова, открылась частная школа Карла Ивановича Мая. 
Первых учеников было десять; преподавание велось на немец-
ком языке. 

Школа Мая быстро завоевала авторитет и была принята в со-
став учреждений Министерства народного просвещения на пра-



вах гимназии. В числе выпускников гимназии Мая – А.Н. Бенуа, 
Н.К. Рерих, М.В. Добужинский, К.А. Сомов.

того как к приему в кадетские корпуса допущены все 
свободные сословия, отменен призыв на военную службу ев-
реев. 

Указ о призыве евреев на военную службу, взамен суще-
ствовавшего ранее особого рекрутского налога, был опубли-
кован в августе 1827 года. Воинская повинность, и без того 
достаточно тяжелая, предусматривала 25 лет действительной 
службы. Наряду с мерами «военно-исправительного» харак-
тера правительство Николая I вводило иные ограничительные 
акции в отношении еврейского населения. В 1835 году был 
установлен запрет на проживание евреев в ряде городов «чер-
ты оседлости» (Киеве, Севастополе, Николаеве). В 1836 году 
введена цензура иудейских духовных книг, было также запре-
щено строительство синагог вблизи православных храмов.  
В 1844 году был выпущен указ о ликвидации кагалов и подчи-
нении евреев системе общего гражданского управления, хотя, 
несмотря на официальный запрет, кагалы фактически просу-
ществовали до самого конца XIX века.

 издаваться журнал «Русская беседа», который состав-
лял как бы продолжение трёх «Московских Сборников». 

Сборники издавались в 1846, 1847 и 1852 годах кружком 
московских славянофилов. 

Издатель-редактор – Александр Иванович Кошелев. 

 Козьма Терентьевич Солдатенков основал 
издательскую фирму, которая не преследовала 
коммерческих целей, – главным в ее деятель-
ности была популяризация русских писате-
лей: Н.А. Некрасова, И.С. Тургенева, В.Г. Бе-
линского, Н.П. Огарёва и др. 

 Секретный комитет под председа-
тельством императора приступил к рассмотре-
нию «постановлений о крепостном состоянии». 

Вскоре увидел свет первый рескрипт об улуч-
шении быта помещичьих крестьян. Дворянам предложе-
но образовать губернские комитеты для обсуждения условий 
освобождения крестьян. Затем Секретный комитет был пре-
образован в Главный комитет по крестьянскому вопросу. А в 
европейской части России начали образовываться губернские 
дворянские комитеты, обсуждавшие будущую крестьянскую 
реформу. 

 Александра II введён Большой герб Российской им-
перии. 

В Большом гербе империи закреплена традиция, ведущая 
начало от государственной печати Иоанна IV Васильевича, на 



которой вокруг двуглавого орла располагались гербы террито-
рий, входящих в состав русского государства. 

В центре Большого государственного герба 1857 года по-
мещён главный щит с черным двуглавым орлом в золотом поле. 
Щит увенчан шлемом св. великого князя Александра Невского. 
На груди орла покоится щит с московским гербом – св. Геор-
гий, побивающий змея. Вокруг главного щита – цепь ордена Св. 
Апостола Андрея Первозванного. По сторонам щита расположе-
ны щитодержатели. С правой стороны (левой от зрителя) – св. 
Архистратиг Михаил, с левой – св. Архангел Гавриил.

Центральная часть герба объединяется сенью с Большой 
императорской короной и государственной хоругвью над ней. 
В верхней части герба помещены шесть щитов с соединенны-
ми гербами княжеств и областей, по три щита с правой и левой 
сторон от государственной хоругви. Эти щиты расположены на 
одной горизонтальной линии с государственной хоругвью. Де-
вять щитов, увенчанных коронами, с гербами Великих княжеств 
и царств и гербом его императорского величества, расположены 
по окружности.

Одновременно были введены Средний и Малый государ-
ственные гербы. Средний государственный герб представлял 
собой основу Большого герба империи, но без шести верхних 
щитов и без государственной хоругви. Малый государственный 
герб был представлен в двух вариантах. 

в свет первый педагогический журнал «Русский педа-
гогический вестник».



Журнал издавался под редакцией преподавателя русской 
словесности Николая Алексеевича Вышнеградского. Издание 
имело большой успех.

первый в Российской империи Меднопрокатный за-
вод Ф.Ф. Гоша «для приготовления железных и медных непа-
янных труб». Основатель завода механик Федор Гош построил 
на правом берегу Невы мастерские для изготовления медных 
полос и железных труб. С 1863 года известен как завод Карла 
Розенкранца (по имени нового владельца), с 1922 года завод по 
обработке цветных металлов и сплавов «Красный выборжец». 
Дата основания предприятия.

 Общество поощрения художников открыло 
«Первую Санктпетербургскую рисовальную школу для вольно-
приходящих». А вскоре начало издавать серию книг «Художе-
ственные сокровища России» и журнал «Искусство и художе-
ственная промышленность». 

Общество поощрения художников активно способствовало 
развитию искусства литографии и ксилографии в России. При 
Обществе был создан музей прикладного искусства.

 площади в Петербурге основан 
Продворно-конюшенный музей, в котором экспонировались 
чучела любимых царских лошадей и кареты. Музей существо-
вал до 1922 года. 

Здание музея было построено по проекту крепостного архи-
тектора Петра Семёновича Садовникова.

(и последняя) подушная ревизия проведена в 1857 году. 
Население империи составило 59,3 миллиона человек. 

В Санкт-Петербурге было 500 тысяч жителей, в Москве – 
около 400 тысяч жителей. 

 в обращение первая русская почтовая марка достоин-
ством 10 копеек. Первая в России почтовая марка была прямо-
угольной формы, без зубцов, с изображением Государственного 
герба в голубом овале на фоне мантии, увенчанной короной. 

Вскоре вышли марки достоинством в 20 и 30 копеек.
Марки в России печатались в Петербурге в Экспедиции за-

готовления государственных бумаг (потом Бумажная фабрика 
Гознака). Основана в 1818 году генерал-лейтенантом, инжене-
ром, основоположником теории машин и механизмов Августи-
ном (Агустин) Августиновичем Бетанкуром, испанцем по про-
исхождению.

Экспедиция заготовления государственных бумаг (совре-
менное название с 1919 года) кроме денег и государственных 
бумаг выпускала высокохудожественные полиграфические из-
дания (книги, альбомы).

Интересно, что ко времени появления в России первых 
марок завершилось многолетнее «противостояние» конверта 



и марки. Дело в том, что марка и иллюстрированный конверт, 
появились одновременно в мае 1840 года в Великобритании. За-
тем в Европе. Предполагалось, что иллюстрированный конверт 
должен был выполнять ту же роль, что и почтовая марка. Более 
того, руководство британской королевской почты было уверено, 
что конверты больше понравятся публике, чем марки. 

В действительности случилось иначе. Марка победила. 
Мало того, именно благодаря марке стало возможно и появле-
ние открытки, которую можно было посылать самостоятельно.

первая книга нового периодического изда-
ния «Библиографические записи».

Издатель – Николай Михайлович Щепкин, 
редактор – известный исследователь народно-
го творчества Александр Николаевич Афана-
сьев. 

Публиковались многие рукописи из-
вестных русских писателей, неизвестные 
ранее (в том числе Жуковского, Пушкина, 
Лермонтова). Издание выходило в 1858–
1859 и 1861 годах 2 раза в месяц. Всего вы-

шло 44 номера. 

 Российское императорское обще-
ство садоводов. 

Первым президентом императорского общества стал вид-
ный государственный деятель Сергей Сперанский. Под его ру-
ководством было проведено более 80 выставок цветов, органи-
зовано 50 садовых питомников, садоводство стало развиваться 
на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Были образованы 
государственные ботанические сады, в том числе Екатеринос-
лавский, Одесский и Бессарабский казенные сады.

Во многих губерниях были открыты школы садоводов.

в Петербурге и в России женское училище открылось 
в доме на углу Невского проспекта и Троицкой улицы (совре-
менная улица Рубинштейна). До этого времени существовали 
частные женские пансионы, которые давали серьезное образо-
вание, но обучение в них стоило очень дорого.

Новое учебное заведение получило название Мариинского 
в честь императрицы Марии Александровны, покровительни-
цы женского образования.

Учебное заведение содержалось за счет небольшой пла-
ты, которую вносили родители девочек, и средств Ведомства 
учреждений императрицы Марии. Учебная программа была до-
статочно серьезной. Все предметы делились на обязательные и 
необязательные, к обязательным относились Закон Божий, рус-
ский язык, литература, история, география, естественные науки, 
основы математики, рисование, рукоделие. Желающие изучать 
дополнительные предметы должны были доплачивать по пять 
рублей в год за иностранный язык и за танцы, и по одному ру-



блю за уроки музыки. Ученицы не имели специальной формы, 
их просили лишь одеваться опрятно и без роскоши. В училище 
не было наказаний, и при этом все восхищались высокой успе-
ваемостью девочек.

При Мариинском училище открылись двухгодичные жен-
ские педагогические курсы. В их программу впервые были 
включены анатомия и физиология – предметы, которые до этого 
в женских учебных заведениях никогда не изучались. Девушки, 
окончившие курсы, получали звание «домашней наставницы» и 
могли работать учительницами. На базе курсов позже был соз-
дан Женский педагогический институт.

Вскоре Мариинское женское училище для приходящих 
девиц было переименовано в первую женскую гимназию. По 
образцу петербургской гимназии стали создаваться женские 
гимназии в других городах. Гимназии открывались на средства 
Ведомства учреждений императрицы Марии.

 Исаакиевский собор, сооружавшийся на протяжении 
четырех царствований. При строительстве храма в Петербурге 
были применены многочисленные новшества. Среди них спо-
соб гальванопластики, изобретенный русским ученым Борисом 
Семеновичем Якоби, ряд прогрессивных конструкций лесов и 
механизмов и даже узкоколейная железная дорога с использова-
нием парового двигателя. 

Высота собора до верха креста – 102 метра. Его золоченый 
купол, имеющий наружный диаметр 25 метров, виден в ясную 
погоду на расстоянии 30 километров. 

О колоссальности сооружения, помимо высоты, свидетель-
ствует и его вес, составляющий около 300 000 тонн. Одни только 
бронзовые двери собора весят более 20 тонн, а бронзовый фрон-
тон «Поклонение волхвов» – более 60 тонн. 

Собор украшают более 112 монолитных гранитных колонн. 
Многочисленные скульптуры выполнены такими выдающими-
ся мастерами, как И.П. Витали, С.С. Пименов, А.В. Логановский, 
П.К. Клодт. В работах по росписи и над мозаиками принимали уча-
стие К.П. Брюллов, П.В. Басин, Ф.А. Бруни, Т.А. Неф и другие. 



Принято считать, что Исаакиевским собором завершилось 
развитие русского классицизма. Архитектор Исаакия Огюст 
Монферран простудился во время освящения храма и вскоре 
умер.

Знаменитый художник Александр Андреевич Иванов (ав-
тор картины «Явление Христа народу») писал своему брату: 
«Сейчас из Исаакия. Было все великолепно: во-первых, поражал 
хор придворных певчих, состоящий из 200 человек. Духовенства 
было до 1000. Войска на площади, по Невскому и от крепости… 
до 70 000». 3 июля художник умрёт от холеры, но советские ис-
кусствоведы утверждали, что от удушливой атмосферы в обще-
стве при царизме.

 цвета Государственного знамени – чёрный, жёл-
тый и белый.

Император Александр II подтвердил их как «государствен-
ные цвета России».

Любопытно, что до середины XIX столетия официально 
утвержденного Государственного знамени у России не суще-
ствовало, хотя чёрно-жёлто-белый флаг – по образцу герба Рос-
сийской империи – появился ещё в 1742 году. 

Чёрный цвет символизировал величие и могущество дер-
жавы. 

Жёлтый – преемственность христианской православной 
веры. 

Белый – честное и бескорыстное служение земле Русской. 
Эти же цвета нашли отражение и в армейской символике: 

цвете кокард, шарфов, воинских лент.

писатель и путешественник Теофиль Готье, ока-
завшись в Петербурге на придворном балу, писал: «Особенностью 
русского двора является то, что время от времени к процессии 
присоединяется, например, молодой черкесский князь с осиной 
талией и грудью колесом в элегантном и пышном восточном на-
ряде, какой-нибудь лезгинский военачальник или монгольский офи-
цер, солдаты которого до сих пор вооружены луком, колчаном и 
щитом. Под белой перчаткой цивилизации прячется, держа за 
руку княгиню или графиню, маленькая азиатская рука, привыкшая 
играть рукояткой кинжала, сжимая его своими нервными темны-
ми пальцами. И никому это не кажется удивительным. Да разве 
это не естественно, что магометанский принц танцует полонез 
в паре с православной высокородной санкт-петербургской дамой! 
Не подданные ли они оба императора всея Руси?»

 рогатки и шлагбаумы на городских заставах. С улиц 
навсегда исчез непременный атрибут полутора столетий – поло-
сатые будки, а вместе с ними будочники с алебардами и квар-
тальные надзиратели. 

Вместо будочников и надзирателей на улицах появились го-
родовые. Закончилось время хожалов и будочников (людей дей-
ствительно живших в будках). 



Будки были двух родов: темно-серые деревянные доми-
ки и каменные белые, но такие же маленькие. Внутри будок 
обычно имелось одно помещение, большую часть которого за-
нимала русская печь. Иногда, если будка стояла, например, на 
бульваре, около нее ставилось нечто вроде заборчика, получал-
ся этакий дворик. На веревках просушивалось белье, стояли 
предметы домашнего обихода и даже прогуливались куры с 
цыплятами. Около присутственных мест и кое-где на площа-
дях стояли обыкновенные военного образца трёхцветные бу-
дочки, в которых стража могла укрыться от непогоды. У самих 
будочников вид был поразительным. Одеты они были в серые 
с красным на вороте солдатского сукна казаки. А на голове но-
сили каску. При поясе у них имелся тесак, а в руках будочник 
(если он находился при исполнении обязанностей службы) 
держал алебарду. 

в свет первая в России работа по стенографии – книга 
генерал-майора Михаила Игнатьевича Иванина «О стенографии, 
или искусстве скорописи, и применении ее к русскому языку». 
Стенография (от греческого stenos – узкий, тесный и графия – 
писать) – скоростное письмо, основанное на применении спе-
циальных систем знаков и сокращений слов и словосочетаний, 
позволяющее вести синхронную запись устной речи и рациона-
лизировать технику письма. 

Система Иванина была с успехом применена для записи 
диспута о происхождении Руси между академиком Михаилом 
Петровичем Погодиным и профессором Николаем Ивановичем 
Костомаровым. 

Прав в этом диспуте был скорее Погодин, что не было заме-
чено публикой, интересовавшейся противниками как предста-
вителями известных общественных партий, а не как учёными-
исследователями.

Михаил Петрович Погодин, историк, археолог и журна-
лист, в магистерской диссертации «О происхождении Руси» 
явился защитником норманнской школы и беспощадным кри-
тиком теории хазарского происхождения русских князей. Лю-



бовь к знанию и природный ум сделали его видным 
историком-исследователем, с несомненным зна-

чением в русской историографии.
Николай Иванович Костомаров работал в 

университете на кафедре русской истории. 
Костомаров так формулировал основную 
идею своих лекций: «Вступая на кафедру, 
я задался мыслью в своих лекциях выдви-
нуть на первый план народную жизнь во 
всех ее частных проявлениях... Русское 

государство складывалось из частей, кото-
рые прежде жили собственной независимой 

жизнью, и долго после того жизнь частей вы-
сказывалась отличными стремлениями в общем 

государственном строе. Найти и уловить эти осо-
бенности народной жизни частей русского государства 

составляло для меня задачу моих занятий исто рией». Под 
влиянием этой идеи у Костомарова сложился особый взгляд на 
историю образования Московского государства, резко противо-
речивший тем воззрениям, какие высказывались славянофиль-
ской школой и С.М. Соловьевым.

 записках» начал публиковаться роман 
Ивана Александровича Гончарова «Обломов». 

Опубликован в первых четырёх номерах. Успех романа был 
такой же всеобщий, как и «Обыкновенной истории». 

Ещё во «Фрегате Палладе» Гончаров восклицает: «Видно, 
мне на роду написано быть самому ленивым и заражать ленью 
все, что приходит в соприкосновение со мною». В эпилоге же 
«Обломова» Гончаров пишет: «Шли по деревянным тротуа-
рам на Выборгской стороне два господина. Один из них был 
Штольц, другой его приятель, литератор, полный, с апатич-
ным лицом, задумчивыми, как будто сонными глазами». Из 
дальнейшего оказывается, что апатичный литератор, беседую-
щий со Штольцем, «лениво зевая», есть не кто иной, как сам 
автор романа. 

Но реальный автор был далек от художественного образа: 
ведь, чтобы отправиться на парусном корабле в кругосветное 
плавание, нужна была решительность, всего менее напоминаю-
щая Обломова. 

издаваться первый в России архитектурный журнал – 
«Архитектурный вестник». Редакция располагалась в Петер-
бурге.

 прокатилась волна протестов против откупной 
продажи водки. 

Сначала в Литве и Белоруссии, а затем в центральных гу-
берниях и Поволжье крестьянские сходы выносили постанов-
ления: бросить пить. В некоторых губерниях совершены погро-
мы кабаков и винных лавок. 



 открыт памятник Николаю I. 
Конный памятник императору Николаю I в Петербурге – 

совместное творение Огюста Монферрана и Петра Карловича 
Клодта – имеет всего две точки опоры.

Александр II, вошедший в 1855 году на российский пре-
стол, пожелал, чтобы памятник его отцу Николаю I был соору-
жен на площади между Исаакиевским собором и Мариинским 
дворцом. Главным архитектором был выбран Огюст (Август 
Августович) Монферран. Ведь тот руководил всеми работами 
по строительству Исаакиевского собора и разрабатывал план 
устройства центральных площадей города.

Архитектору были высказаны два пожелания: памятник 
должен быть конным, ведь по другую сторону Исаакиевского 
собора находился знаменитый памятник Петру I работы Фаль-
коне, и в оформлении монумента должны быть отмечены самые 
важные дела покойного императора.

Монферран умер, не дождавшись установки памятника, но 
успел создать рисованный проект, который и был утверждён со-
ветом Академии художеств. 

Общая высота памятника – более 16 метров. Вокруг па-
мятника установлены фонари, считающиеся одними из самых 
красивых в городе. 

Пьедестал украшен аллегорическими женскими фигура-
ми Мудрости, Силы, Веры и Правосудия. Считается, что в них 
можно разглядеть черты лиц жены и дочерей Николая I.

Главную часть памятника – конную статую – создавал 
скульп тор Пётр Карлович Клодт. Перед Петром Карловичем, 
известным к тому времени мастером, автором «Укротителей 

коней» на Аничковом мосту и памятника Крылову 
в Летнем саду, стояла гораздо более слож-

ная задача. Вначале скульптор задумал 
изобразить Николая I на неподвижно 
стоящем коне. Эскиз этого памятника 



сохранился. Но Клодт отказался от такого решения, потому что 
оно шло вразрез с общим замыслом Монферрана.

Появился новый вариант скульптуры, где главное – это 
стремительное, изящное движение коня, встающего на дыбы.  
И в то же время неподвижно-торжественная, в чём-то даже су-
ровая фигура всадника.

Николай I ряд лет являлся шефом расквартированного не-
подалёку Конногвардейского полка. Благодаря этому император 
изображён в мундире конногвардейцев. 

 крае произведен первый опыт засолки 
местной рыбы и икры. Хотя для этого и был выписан мастер из 
Астрахани, опыт оказался неудачным. 

 торжественное открытие и освящение отрестав-
рированной палаты Романовых в Москве. 

Палата была построена в четыре этажа: первый – подваль-
ный (погреб с ледником); второй – нижний этаж, или подклетье, 
с людской, кладовой, поварней; третий – средний этаж, или жи-
тье, с сенями, девичьей, детской, молельной и боярской комна-
той; четвертый – опочивальня и светлица. 

Палата представляет собой точный образец стародавнего 
боярского быта. 

Русское энтомологическое общество. Основано со-
трудниками Зоологического музея и петербургскими 

энтомологами-любителями.
Основные задачи общества: содействие разви-

тию всех отраслей энтомологии, изучению фауны 
и биологии насекомых. Общество стремилось по-
пуляризировать энтомологические знания, помо-
гать в преподавании энтомологии и в развитии 
связей с зарубежными учёными.

Вначале включало даже представителей 
ботанической науки, так как в то время Рус-

ское энтомологическое общество было един-
ственным научным натуралистическим об-
ществом Петербурга.

Первым председателем был академик 
Петербургской академии наук Карл Максимо-

вич Бэр.

в свет:
Первый номер первого в России журнала, посвященного 

шахматам, – «Шахматный листок». Выходил до 1863 года. 
Первый номер журнала основателя петербургской книгоиз-

дательской и книгопродавческой фирмы Маврикия Осиповича 
Вольфа «Вокруг света». Издается до настоящего времени.

Первый номер журнала «Руководство для сельских пастырей».
Первый номер популярной еженедельной газеты «Садов-

ник и огородник». Издавалась в Москве.



Первый номер газеты «Амур». Издавалась в Иркутске
Первый номер журнала «Журнал для девиц “Рассвет”».

 «Товарищество российско-американской резиновой 
мануфактуры». Это предприятие в Петербурге стало монополи-
стом резинового производства в России. 

С 90-х годов XIX века – ведущее предприятие по выпуску 
резиновых изделий в мире. (С 1922 года завод «Красный тре-
угольник»).

 первый в России речной яхт-клуб, объединяющий 
яхтсменов и гребцов (разместился на Черной речке, в районе 
Новой Деревни). Вскоре Санкт-Петербургский речной яхт-клуб 
провёл первые в России официальные соревнования по гребле 
для мужчин. При яхт-клубе открылась первая мастерская греб-
ных судов, где начали строить отечественные спортивные лод-
ки. Позднее при клубе открыты мореходные классы, готовившие 
яхтсменов и специалистов-парусников для торгового и военного 
флота. После 1917 года бывший речной яхт-клуб преобразован в 
Водноспортивную экскурсионную станцию.

Ныне это яхт-клуб «Водник».

 Нового Адмиралтейства в Петербурге спущен на 
воду 111-пушечный парусно-паровой корабль «Император Ни-
колай I». Он стал последним российским деревянным линейным 
кораблем.

 введения откупа на водку Пётр Арсеньевич Смирнов 
открыл первое предприятие по производству винно-водочных 
изделий. 

К концу 1880-х годов завод Петра Смирнова стал крупней-
шим предприятием своей отрасли не только в России, но и в 
мире. 

Очищенная водка № 21 была «популярнейший в России на-
питок», а столовая пшеничная № 40 была предложена ко двору 
его императорского величества.

казна приобрела поместье Петровское-
Разумовское для устройства земледельческой и лесной шко лы 
(ставшей позднее академией), получившей название по этому 
месту – «Петров ская». Петровское-Разумовское куплено за 
250 тысяч рублей. В нём решено открыть Земледельческую 
академию. 

Переустройство Разумовского для нужд академии обо-
шлось в 757 тысяч рублей. Учебное заведение было открыто в 
1865 году. 

император Александр II подписал составленный 
московским митрополитом Филаретом манифест «О всемило-
стивейшем даровании крепостным людям прав состояния сво-
бодных сельских обывателей, и об устройстве их быта». Ввиду 



приближающейся Масленицы событие это держалось в тайне. 
Император подписал указ об отмене крепостного права гуси-
ным пером, которое будет храниться до 1917 года как историче-
ская реликвия в Московском историческом музее. А за подпи-
сание этого манифеста сам Александр II получит наименование 
Благословенный. Манифест и «Положение» были оглашены в 
Прощеное воскресенье, перед Великим постом, 5 марта. В Ма-
нифесте говорилось: «Осени себя крестным знамением, право-
славный народ, и с Нами Божие благословение на твой сво-
бодный труд – залог твоего домашнего благополучия и бла-
га общественного». Различные слои населения встретили 
это событие по-разному. Либералы ликовали, крепостни-
ки негодовали, в народе ходили слухи, что царский ма-
нифест подменили дворяне и будет еще другой, о «пол-
ной воле». В Москве манифест об отмене крепостного 
права был зачитан в Кремле, в Успенском соборе.

Первые шаги к отмене крепостного права в Рос-
сии были сделаны ещё императором Алесандром I в  
1803 году, когда был издан Указ о вольных хлебопаш-
цах. В нём был впервые прописан юридический статус 
отпускаемых на волю крестьян. В течение царствования Ни-
колая I было создано около десятка различных комиссий для 
решения вопроса об уничтожении крепостного права, но все 
они оказались безрезультатными ввиду противодействия дво-
рянства. Тем не менее во время правления Николая произошла 
существенная трансформация данного института и резко сокра-
тилась численность крепостных, что облегчало задачу оконча-
тельной ликвидации крепостного права. 

Есть точка зрения, что освобождение могло произойти и без 
согласия помещиков. Дело в том, что к середине века сложилась 
ситуация, когда более двух третей дворянских имений и две 
трети крепостных душ были заложены в обеспечение взятых 
у государства ссуд. Поэтому-то освобождение крестьян могло 
произойти и без единого государственного акта. Для этого го-
сударству достаточно было ввести процедуру принудительного 
выкупа заложенных имений, с уплатой помещикам лишь не-
большой разницы между стоимостью имения и накопленной 
недоимкой по просроченной ссуде. В результате такого выкупа 
большинство имений перешло бы к государству, а крепостные 
крестьяне автоматически перешли бы в разряд государственных 
(то есть фактически свободных) крестьян. Именно такой план 
и вынашивал П.Д. Киселев, отвечавший за управление государ-
ственным имуществом в правительстве Николая I.

Программа правительства Александра II предусматривала: 
уничтожение личной зависимости крестьян при сохранении 
всей земли в собственности помещиков, предоставление кре-
стьянам определённого количества земли, за которую они обяза-
ны будут платить оброк или отбывать барщину, и со временем – 
права выкупа крестьянских усадеб (жилой дом и хозяйственные 
постройки). Для подготовки крестьянских реформ были обра-
зованы губернские комитеты, внутри которых началась борьба 



за меры и формы уступок между либеральны-
ми и реакционными помещиками. Прави-
тельство неоднократно меняло программы 
крестьянской реформы. В 1858 году была 
принята новая программа крестьянской 
реформы. Она предоставляла крестья-
нам возможности выкупа земельного 
надела и создание органов крестьянско-
го общественного управления. Для рас-
смотрения проектов губернских комитетов 
и разработки крестьянской реформы были 
созданы Редакционные комиссии. Проект, состав-
ленный Редакционными комиссиями в конце 1859 года, от-
личался от предложенного губернскими комитетами, тем, что 
были увеличены земельные наделы и уменьшены повинности. 
В 1860 году это направление в изменении проекта сохранилось 
и в окончательном варианте. 

Некоторые современники, жившие в эпоху Александра II 
и изучавшие крестьянский вопрос, считали, что вся реформа 
для большинства крестьян свелась к тому, что они перестали 
официально называться крепостными, а стали называться обя-
занными. Формально они стали считаться свободными, но в их 
положении ничего не изменилось: в частности, помещики про-
должали, как и ранее, применять телесные наказания в отноше-
нии крестьян. Многие обязанные крестьяне твердо верили, что 
эта воля – не настоящая. 

Существует мнение, что законы 19 февраля 1861 года, озна-
чавшие юридическую отмену крепостного права (в юридиче-
ских терминах второй половины XIX века), не являлись его от-
меной как социально-экономического института. Хотя всё это, 
безусловно, создало условия для того, чтобы это случилось в 
течение последующих десятилетий. То есть «крепостничество» 
не было отменено в один год, и процесс его ликвидации рас-
тянулся на десятилетия. 



в свет поваренная книга Елены Молоховец «Подарок 
молодым хозяйкам, или Средство к уменьшению расходов в до-
машнем хозяйстве». 

Это был первый российский бестселлер. Только при жиз-
ни Елены Ивановны, выпускницы Смольного института, книга 
переиздавалась 16 раз. 

В предисловии Елена Молоховец написала: «Кухня, это в 
своем роде искусство, которое без руководства приобретается 
не годами, но десятками лет опытности, а этот десяток лет не-
опытности, иногда, очень дорого обходится». Книга породила 
массу подделок, «пиратских» тиражей. Несмотря на высокую 
цену книги – 4 рубля, считалось дурным тоном не иметь её в 
хозяйстве даже в малообеспеченных семьях. Стало традицией 
преподносить фолиант в качестве свадебного подарка.

Расхожим цитированием книги Елены Ивановны в ХХ веке 
была фраза: «Если к вам неожиданно пришли гости и вам не-
чего подать на стол, спуститесь в подвал за холодной теля-

тиной...»
Книга Молоховец не была простым пособием 
по приготовлению разнообразных блюд. Это 

была своего рода идеологическая програм-
ма обустройства семейного быта. Ведь 

предыдущей книгой, посвящённой се-
мейному быту в России, был только 
«Домострой».

Спустя столетия после «Домо-
строя» книга Молоховец стала собы-

тием, потому что впервые русская жен-
щина, совсем ещё молодая, почувствовала 

себя вправе обратиться к своим современни-
цам с советами о том, как лучше жить, устраивать 

хозяйство, создавать собственное гнездо, делать всё то, 
без чего невозможно нормальное человеческое общество.

Автор самой популярной кулинарной книги России умерла 
в голодном Петрограде в 1918 году.

 XIX века большинство населения России фами-
лий не имело. Хотя процесс присвоения фамилий начался еще 
в минувшие века. 

Образование фамилий у российского дворянства завершил 
Петр I. Большинство русских дворянских фамилий образовано 
из отчеств (от имен как календарных, так и мирских), гораздо 
реже – по названиям владений. 

Крепостным крестьянам фамилии не полагались. У кре-
стьян существовали уличные фамилии, но поскольку в до-
кументы крестьяне попадали редко, очень редко эти фамилии 
фиксировались. С течением времени эта уличная фамилия мог-
ла смениться на другую или исчезнуть, но поскольку никого вне 
улицы или села эта фамилия не интересовала, чаще всего было 
все равно, есть у крестьянина фамилия или нет. Другое дело, 
когда крестьянин отпускался на работу в город – вот тогда улич-



ная фамилия могла попасть в документы, закрепиться, стать на-
стоящей, постоянной фамилией.

Отмена в 1961 году крепостного права заставила, наконец, и 
крестьян обзавестись фамилией. Писари, в обязанности которых 
вдруг вменили придумать фамилии, как водится, спустя рукава 
приступили к делу. 

Некоторым фамилии просто придумывались. Однако куда 
чаще никакой фантазии писарям не хватало, и они записывали, 
если была, уличную фамилию, причём недослышав или от не-
великой грамотности могли фамилию исказить.

Другие просто вписывали в документы отчество или деди-
чество.

Третьи, ленясь расспрашивать каждого, записывали всей 
деревне фамилию бывшего владельца.

Фамилия у крепостного могла возникнуть или измениться 
в результате самодурства помещика. Актриса П.А. Стрепетова 
рассказывала, что своей фамилией она обязана капризу помещи-
ка, у которого её дед был крепостным. Помещик просто прика-
зал: «Будь ты отныне не Григорьев, а Стрепетов». Аналогичным 
же образом переменил фамилии своим крепостным актрисам 
Шереметев. А граф Нарышкин пошёл и того дальше. Каждого 
из своих музыкантов он наделил названием музыкальной ноты, 
так что, когда два музыканта из его хора попали однажды в по-
лицию, то на вопрос, кто они такие, ответили: «Я нарышкин-
ский Ц», «Я нарышкинский Фис».

Варвара Петровна Тургенева, мать писателя, развлекалась 
тем, что давала своим слугам фамилии министров и придвор-
ных. Так, например, ее дворецкий носил фамилию Бенкендорф.

Один ярославский помещик называл своих крепостных фа-
милиями приближенных Наполеона: Даву, Фуше, Бернадот.

Кокоревская картинная галерея в Москве. Для её 
размещения крупный предприниматель и общественный дея-
тель Василий Александрович Кокорев приобрёл особняк усадь-
бы Лопухиных в Большом Трёхсвятительском переулке у По-
кровского бульвара. Дом был капитально перестроен. 

Среди выставленных картин, принадлежавших Кокореву, 
были работы К.П. Брюллова, И.К. Айвазовского, А.П. Богомо-
лова, П.А. Федотова и других. Галерея просуществовала ме-
нее 10 лет. После того как её владелец обанкротился, она была 
распрода на – частично галерею приобрел П.М. Третьяков и ча-
стично – Александр III, в то время наследник престола.

и журналист Михаил Петрович Погодин напечатал 
послание «К славянам», призвав братьев по крови безотлага-
тельно собраться и отпраздновать еще один юбилей, по возрасту 
равновеликий Тысячелетию государства. (В 1862 году в Новго-
роде официально праздновалось Тысячелетие России.) 

В послании Погодина речь шла о тысячелетии славянской 
письменности и славянской литургии как ключевом событии 
общей славянской истории, которое Погодин предлагал отме-



тить 11 мая, в день памяти первоучителей Кирилла и Мефодия: 
«При начале славянской истории, по какому-то таинственно-
му предопределению, – писал Погодин, – одним и тем же рукам 
досталось рассыпать одни и те же семена по всем странам 
славянским <...> о, если бы теперь за литургиею св. Кирилла 
и Мефодия, услыша их вещие слухи, встрепенулось одинаково 
сердце у всех разномыслящих, враждующих между собою бра-
тьев!» 

Обер-прокурор Синода А.П. Ахматов обратился к ми-
трополиту Московскому Филарету с просьбой «сообщить 
для доклада ее величеству мнение по поводу представив-
шейся некоторым лицам мысли о совершении в России ду-
ховного торжества для молитвенного воспоминания памя-
ти славянских просветителей святых Кирилла и Мефодия 
<...> так как 1862 год считался тысячелетием славянского 
просвещения». Филарет в ответ на запрос обер-прокурора 
Синода ясно обозначил более чем настороженное отно-
шение к этой идее: «Торжество тысячелетия церковное и 
торжество тысячелетия государственное в один год, но в 
разные месяцы и дни, представили бы вид некоторой не-
стройности и разъединения».

Послание Погодина не встретило единодушного сочув-
ствия и в панславистских кругах.

И всё же 11 мая в церкви Московского университета совер-
шена была служба Кириллу и Мефодию. Это стало результатом 
инициативы Московского славянского комитета, развернувше-
го масштабную кампанию по возобновлению «после многове-
кового забвения» церковного празднования памяти первоучите-
лей славянских. По сообщению корреспондента «Православ-
ного обозрения», в ходе службы читался канон обоим святым, 
извлеченный из древней рукописной Минеи, а после литургии 
был отслужен молебен праздника: «Итак, мы вспомнили наших 

просветителей, – писал сотрудник журнала. – Хотелось бы 
думать, что вспомнили не мы одни, но и другие в 

разных концах православной России».

 больнице в Петербурге 
на пожертвования графини Елизаветы Его-
ровны Ламберт открыт приют Марии Маг-

далины для кающихся женщин. 
В приют принимались «несовер-

шеннолетние девушки, лишенные 
невинности»; «изъявляющие рас-
каяние публичные женщины» и 
«молодые женщины и девушки, 
выходящие из тюрьмы с испор-
ченной нравственностью». При-
ют занимался их развитием, обу-
чением и приучением к труду, 
по возможности помещая их в 
услужение в городские семьи.



опубликован государственный бюджет. Принято По-
ложение о Государственной росписи и финансовых сметах и об-
народовании их во всеобщее сведение. 

 прошли празднества в честь 1000-летия Рос-
сии. 

На приле гающей к кремлю Софийской торговой площади 
были выстроены войска.

Вот свидетельства очевидца: «Пять пушечных выстрелов 
возвестили о начале церемо нии открытия памятника. Последо-
вавшая затем пушечная пальба на берегу Волхова торжественно 
возвестила начало второго тысячелетия в истории России!» 

После службы в Софийском соборе к монументу направил-
ся крестный ход и обошел вокруг него, после чего был отслужен 
молебен.

Состоялось торжественное открытие памятника «Тысяче-
летие России», сооруженного по проекту художника Михаила 
Осиповича Микешина. Высота памятника (более 15 м) и мас-
штабность форм позволили выдержать соседство с древними и 
более современными архитектурными сооружениями. Общее 
решение, признанное удачным всеми без исключения, состояло 
в том, что силуэт памятника ассоциировался с двумя важными 
символами российской и новгородской истории – шапкой Моно-
маха и вечевым колоколом. Деление монумента на три регистра 
позволило перевести на язык скульптуры знаменитую формулу 
официальной доктрины того времени: «Православие, самодер-
жавие, народность». Идея открытия памятника «Тысячелетие 
России» в Новгороде принадлежала правительственным кру-
гам и была поддержана историками, видевшими в Новгороде 
колыбель русской государственности. Город устраивал и своей 
близостью к Санкт-Петербургу, и относительным спокойствием 
среди населения, и тем, что он сохранил значение древнейше-
го православного центра страны. Памятник «Тысячелетие Рос-
сии» – первое произведение М.О. Микешина, в то время еще 
никому не известного выпускника батального класса Импера-
торской Академии художеств. Рядом с ним работали очень круп-
ные мастера академической школы, среди которых несомненное 



лидерство принадлежало Шредеру. Многочисленные фигуры, 
фризы, решетка и фонари были отлиты в столице. В верхней 
части Ангел, олицетворяющий православие, благословляет 
коленопреклоненную женщину – Россию. Второй регистр со-
стоит из шести групп, каждая из которых представляет один из 
этапов в развитии российской государственности: от Рюрика 
на южной стороне до Петра I – на северной. Лента горельефа, 
идущая по кругу внизу, вмещает в себя всю историю России. 
На церемонии торжественного открытия присутствовали импе-
ратор Александр II и наследник, члены императорского дома, 
Синод и Сенат. 

Закончилось празднество 1000-летия России и открытия 
памятника парадом войск. 

Художник Б.Х. Виллевальди создал два огромных по раз-
мерам полотна, на которых запечатлел это выдающееся для 
России событие (одно из них ныне хранится в Новгородском 
музее). Во многих городах продавались лубочные картинки на 
эту же тему.

 естествоиспытатель Иван Михайлович Сеченов из-
ложил основные идеи своей теории. Согласно его теории «все 

действия сознательной и бессознательной жизни по спо-
собу возникновения являются рефлексами». Даль-

нейшие исследования ученого посвящены общей 
физиологии, электрофизиологии, физиологии 
центральной нервной системы. 

Иван Михайлович – выпускник Главного ин-
женерного училища Петербурга. После отставки 
поступил в 1851 году вольнослушателем в Мо-
сковский университет на медицинский факуль-

тет и с отличием окончил его в 1856 году «в 
степени лекаря с отличием с предоставлени-
ем... права по защищении диссертации полу-
чить диплом на степень доктора медицины».  

В 1860 году Сеченов приехал в Петербург, за-
щитил диссертацию на степень доктора медицинских 

наук и стал работать в Медико-хирургической академии. 
Сеченовская лаборатория стала в те годы центром исследова-
ний в области не только физиологии, но и токсикологии, фарма-
кологии, клинической медицины.

Иван Михайлович Сеченов считается одним из основопо-
ложников психофизиологии.

 телеграфная линия от Екатеринбурга до Омска.  
В следующем году она была продлена до Томска, а потом – до 
Сахалина. 

 Москвы Павел Алексеевич Тучков при-
казал произвести внезапный осмотр бульваров. Формально 
бульварами ведало правление 4-го округа путей сообщения, в 
который входила Москва с губернией. 



«Внезапный осмотр» «открыл большие беспорядки: дере-
вьев недосчитывалось тысячами, барьер был поломан, газон 
измят, дорожки неудобны для ходьбы, на бульварах гуляли до-
машние животные окрестных владельцев, а зимой некоторые из 
последних сваливали сорный снег с мостовых». 

Об этом доложили императору, который повелел срочно ис-
править положение. 

 вечного примирения между Россией и Францией по-
сле войны 1812 года проведена Неделя французской гастро-
номии. 

Лучшие французские повара в течение недели потчевали 
москвичей самыми изысканными специалитетами французской 
гастрономии. С этого года в Москве каждые десять лет прово-
дились Недели французской гастрономии. 

Кстати сказать, во время такой недели, посвященной столе-
тию войны, в 1912 году, было впервые представлено пирожное, 
ставшее впоследствии знаменитым, – «Наполеон». Его делали 
треугольным, как шляпа императора. 

Писатель Аксаков называл это мероприятие «битвой фран-
цузской кухни с русским желудком». Среди гостей этих празд-
ников чревоугодия было немало знаменитостей – Тургенев, Ви-
ардо, Скобелев, Пржевальский, Менделеев, Витте, Савва Моро-
зов…

 жизни России начался новый этап – про-
ведение городских выборов. 

В них участвовали представители всех слоев населения, 
хотя представительство было непропорционально. Существовал 
возрастной ценз участников выборов в думу (не моложе 21 года) 
и ценз оседлости (не менее 2 лет проживания в городе).

отделение организации «Земля и воля» разо-
слало по почте первый номер листка «Свобода». Листок имел 
программный характер; было издано более 500 экземпляров.

 Павел Матвеевич Обу хов, Николай Иванович Пу-
тилов и финансист (купец и коммерции советник) Сергей Григо-
рьевич Кудрявцев в Петербурге основали сталелитейный завод, 
получивший впоследствии название Обуховского.

Предприятие было построено на участке земли бывшей 
Александровской мануфактуры. Завод работал по заказам Мор-
ского ведомства и производил стальные орудия самого крупного 
калибра, которые до этого заказывались исключительно в Герма-
нии на заводах Круппа. Позднее – завод «Большевик».

 военной реформы создано Тверское кавалерийское юн-
керское училище как окружная юнкерская школа. 

Чуть позже на его базе сформировано училище, готовившее 
офицеров со средним военным образованием для армейской ка-
валерии.



в России 6000 керосиновых уличных фонарей, сме-
нивших масляные и спиртовые, были зажжены в Петербурге. 

Работы были произведены компанией американца Шандо-
ра, получившего подряд от городской думы. Вслед за Петер-
бургом первые керосиновые светильники появились на улицах 
российских городов.

новый общественный транспорт – конка. Конкой 
стали для удобства называть конно-железные дороги. «Акцио-
нерное общество конно-железных дорог» открыло в Петербурге 
движение конок по Невскому проспекту. 

Конка представляла собой металлический фургон, который 
двигался по рельсам с помощью двух лошадей. 

В 3 часа дня, после молебствования, первый поезд из двух 
вагонов отправился в путь – от церкви Благовещения (у Нико-
лаевского моста) к Дворцовому мосту. Вслед за этим началось 
регулярное движение (через каждые полчаса) по Невскому 
проспекту – от Николаев ского вокзала к Дворцовому мосту и 
обратно. Конка представляла собой металлический фургон 
тёмно-синего цвета длиной восемь метров. Внутри вагона рас-
полагались две продольные скамьи для пассажиров. На крыше, 
называвшейся империалом, также стояли две скамьи. 

В вечернее время в вагоне зажигались керосиновые фонари. 
Внутренние места стоили 5 копеек, наружные – 3 копейки (в это 
время в столовых для бедных кусок мяса стоил 2 копейки, пор-
ция хлеба и стакан чаю – по 1 копейке). 

Газета «Северная пчела» писала: «Вагоны очень хороши 
и опрятны; езда спокойна; цены умеренны… Прислуга и кучер 
одеты чисто и опрятно. Лошади сильны и здоровы. Проезд в 
один конец совершается в четверть часа со всеми остановка-
ми, назначенными для приема пассажиров, – раз восемь». 

Конкам было суждено стать самым массовым видом город-
ского транспорта до начала ХХ века. Существовали «Правила 
пользования конно-железными дорогами», один из пунктов ко-
торых вменял кондукторам в обязанность «помогать входить и 
сходить из вагона лицам женского пола, детям, больным и пре-
старелым, уменьшая при этом в случае необходимости ход ва-
гона...»



К концу XIX века конка была построена в большинстве круп-
ных городов и губернских центров России – Санкт-Петербурге, 
Москве, Самаре, Екатеринбурге, Ростове, Новгороде. Общая 
протяженность коннорельсовых путей составила около 600 ки-
лометров.

скандал в Академии художеств. Иван Николаевич 
Крамской и его товарищи не пожелали участвовать в конкурсе 
на большую золотую медаль, так как их не устраивали пред-
ложенные им темы из скандинавской мифологии, и покинули 
академию.

Они объединились в артель и стали жить коммуной (впо-
следствии – Товарищество передвижных художественных вы-
ставок). «Старейшиной» артели был Крамской, а его жена Софья 
Николаевна занималась общим хозяйством всех артельщиков.

водопроводная линия начала действовать в Петербурге.
Частным Акционерным обществом санкт-петербургских 

водопроводов пущена первая в Петербурге нормально действу-
ющая водопроводная система, снабжавшая водой центральную 
часть Петербурга (участок между Невой, Обводным каналом и 
рекой Пряжкой). 

В постоянную эксплуатацию водопровод был сдан 30 сен-
тября 1866 года.

немецкий композитор Рихард Вагнер, посетив-
ший Петербург и Москву, изумил публику. И не только своим 
мастерством, но и тем, что дирижировал, стоя лицом к орке с тру. 
До него все дирижеры работали, стоя в первом ряду музыкантов, 
лицом к зрителям. 

Цезарь Антонович Кюи заметил, что пребывание Вагнера 
«у нас всем принесло огромную пользу».

Обществом любителей российской словесности выпущен 
в свет первый том «Толкового словаря живого великорусского 
языка» Владимира Ивановича Даля. Словарь содержал около 
200 000 слов. Расходы на издание остальных томов взял на себя 
государь император. 

 магазинах появились в продаже «Очерки бурсы» 
Николая Герасимовича Помяловского, «Князь Серебряный» 
Алексея Константиновича Толстого, «Отцы и дети» Ивана Сер-
геевича Тургенева. Кстати, граф Алексей Константинович Толстой 
уже к тому времени был известен как один из создателей Козьмы 
Пруткова. Первая его книжка «Упырь» вышла в Санкт-Петербург 
в 1841 году под псевдонимом Краснорогский. В 1854 году он 
выступил в «Современнике» со стихотворениями «Колокольчи-
ки мои», «Ой стоги» и другими, заставившими сразу обратить 
на него внимание. Особенной известностью пользовалась его 
поэма «Очерк русской истории от Гостомысла до Тимашева», 
которая представляет собой юмористическое обозрение почти 
всех главных событий истории России, с постоянным припевом: 



«Порядка только нет». Славился Алексей Константинович и 
своим богатырским здоровьем – он разгибал подковы и сверты-
вал пальцами винтообразно зубцы вилок. «Князь Серебряный» 
Толстого послужил сюжетом для множества пьес народного ре-
пертуара и лубочных рассказов.

Михаил Никифорович Катков выступил с передовицей в 
«Московских ведомостях»: «К стыду нашему, иностранцы на 
этот раз не из ничего сочиняли свои взгляды на Россию. … Для 
иностранцев довольно было иметь хотя бы поверхностное по-
нятие о том, что печаталось по-русски, например, в Лондоне, и 
знать при том, что весь этот отвратительный сумбур, невоз-
можный ни в какой литературе, пользовался в России большим 
кредитом, что русские люди разных сословий пилигримствова-
ли к этим вольноотпущенным сумасшедшего дома, питались 
их мудростью и возлагали на них надежды в деле обновления 
своего отечества».

 оказать поддержку федеральному правительству 
Севера Авраама Линкольна в ходе Гражданской войны в Соеди-
нённых Американских Штатах и учитывая возможность войны 
с Великобританией и Францией, Россия приняла решение на-
править в территориальные воды США две эскадры русского 
флота – Атлантическую и Тихоокеанскую. 

В состав первой, отправившейся из Кронштадта в Нью-
Йорк под командованием контр-адмирала Степана Степанови-
ча Лесовского, входило 3 фрегата, 2 корвета и клипер. Вторую, 
дальневосточную, состоящую из 4 корветов и 2 клиперов, на-
правлявшуюся в Сан-Франциско, возглавил контр-адмирал 
Андрей Александрович Попов. Снаряжение и переход эскадр 
осуществлялись в строжайшей тайне, и поход кораблей не был 
замечен англо-французской коалицией. 

Ярким солнечным днем 11 сентября 1863 года неожиданно 
для Америки и Европы в гавани Нью-Йорка бросил якорь рус-
ский фрегат «Ослябя». За ним подтянулись фрегаты «Александр 
Невский» и «Пересвет», корветы «Варяг» и «Витязь», клипер 
«Алмаз». Их привел контр-адмирал С.С. Лесовский. Так же вне-
запно на рейде Сан-Франциско 12 октября того же года появи-
лась русская Тихоокеанская эскадра под командованием контр-
адмирала А.А. Попова.

Девятимесячное пребывание русских эскадр у берегов Аме-
рики способствовало победе северян, укреплению международ-
ных позиций США и дальнейшему русско-американскому сбли-
жению. «Андреевский крест сплетает свои складки со звездами 
и полосами», – гласили заголовки американских газет.

Когда выяснилось, что Великобритания и Франция не нач-
нут военных действий против США, эскадры Степана Степано-
вича Лесовского и Андрея Александровича Попова отправились 
в Россию

Земская реформа. Высочайшим указом введено в дей-
ствие «Положение о губернских и уездных земских учреждениях». 



Положением вводились бессословные выборные органы 
местного самоуправления – земства. Они избирались всеми со-
словиями на трёхлетний срок и состояли из распорядительных 
органов (уездных и губернских земских собраний) и исполнитель-
ных (уездных и губернских земских управ). Выборы в земские 
распорядительные органы – собрания гласных (депутатов) – про-
водились на основе имущественного ценза, по куриям. Первая 
курия (землевладельческая) состояла из владельцев земли от  
200 до 800 десятин или недвижимости стоимостью от 15 000 ру-
блей. Вторая курия (городская) объединяла собственников город-
ских промышленных и торговых заведений с годовым оборотом не 
менее 6000 рублей и владельцев недвижимости не менее чем на 
2000 рублей. Выборы же по третьей курии (сельских крестьянских 
обществ) были многостепенными. Земские собрания избирали ис-
полнительные органы – земские управы – в составе председателя 
и нескольких членов.

Земства были лишены каких-либо политических функций, 
их деятельность ограничивалась в основном решением местных 
вопросов. Они несли ответственность за народное образование, 
за народное здоровье, за своевременные поставки продоволь-
ствия, за качество дорог, за страхование, за ветеринарную по-
мощь и многое другое. Земства учреждены в 34 губерниях. Всё 
это требовало больших средств, поэтому земствам было позво-
лено вводить новые налоги, облагать население повинностями, 
образовывать земские капиталы. При своём полном развитии 
земская деятельность должна была охватить все стороны мест-
ной жизни.

 прудах в Москве открылся первый в Рос-
сии Зоологический сад, основанный по инициативе профессора, 
зоолога и антрополога Анатолия Петровича Богданова. 

Первым его директором был профессор Я.Н. Калинов ский. 
Тогда коллекция насчитывала 300 животных, в том числе 2 тигра 
и 2 льва. Все работы по созданию Зоосада проводились Обще-



ством акклиматизации животных и растений на народные по-
жертвования. 

 первая в России исправительная школа для мало-
летних, находящихся в тюрьме под следствием, отдаваемых на 
поруки, а также нищенствующих. 

Школа в Москве была открыта по инициативе председа-
тельницы Общества распространения полезных книг А.Н. Стре-
каловой. Группа воспитанников была определена всего в  
10 человек, а состав служащих состоял из смотрителя и одного 
надзирателя из солдат.

 первый номер «Вестника Российского общества са-
доводства». «Вестник» писал: «Один без пользы потерянный 
весною день не вознаграждается тремя осенними днями уси-
ленной работы».

После закрытия журнала «Время» Михаил Михайлович 
Достоевский начал издавать журнал «Эпоха».

Основана газета «Петербургский листок», издававшаяся 
до 1917 года (в 1914–1917 годах называлась «Петроградским 
Листком»).

Начал выходить журнал «Фотограф».
В Москве создана библиотека Общест ва любителей есте-

ствознания, антропологии и этнографии. Она формировалась в 
соответствии со специализацией отделов Общества. 

В Москве основана Центральная политехническая 
библиотека. Ныне размещается в здании Политехни-

ческого музея.

первое заседание москов ского Ма-
тематического общества. 

Во второй половине XIX века оно стало од-
ним из важнейших центров русской математи-
ческой науки. 

Основал общество профессор универси-
тета Николай Дмитриевич Брашман. 

 археолога графа Алексея Сер-
геевича Уварова основано Московское археологиче-

ское общество. 
Алексей Сергеевич был автором многих работ по археоло-

гии, и в том числе «Исследования древностей южной России и 
берегов Черного моря», «Меряне и их быт по курганным рас-
копкам», «Археология России. Каменный период». Единоглас-
но избранный на пост председателя Общества, Уваров произнес 
речь, в которой наметил тот путь, который так блестяще был 
пройден впоследствии Московским археологическим обще-
ством под его руководством. Устройством археологических 
съездов граф думал много сделать в этом направлении; по его 
мысли они создались и собираются через каждое трехлетие в 
одном из шести русских городов, наиболее богатых остатками 



прошлого. Для возбуждения интереса к старине и 
для добывания возможно больших сведений об 
имеющихся там и сям памятниках, граф Уваров 
предложил обществу отнестись к епархиальным 
начальствам с просьбой, чтобы они пригласили 
настоятелей монастырей и приходских церквей 
к сообщению сведений обо всех имеющихся 
у них древностях, а также предложил про-
сить губернские статистические комитеты, 
чтобы они сообщали археологическому 
обществу сведения о древностях губер-
нии и о собирателях их. Археологическое 
общество прекратило свое существование 
в 1923 году.

 в России клуб конькобежцев создан в Петербурге. 
В  следующем году при Петербургском речном яхт-клубе созда-
ется «кружок конькобежцев любителей».

 купец Михаил Осипович Бритнев создал 
первый в мире ледокол. Ледокол представлял собой паровой 
буксир с переделанной по типу поморской торосовой лодки но-
совой частью, позволявшей ломать лед собственным весом.

 переулок в Москве в 1864 году вдруг наполнился 
удивительными цветочными ароматами. Дело было в том, что 
в одной из конюшен Тёплого переулка три человека – хозяин 
пристанища Иван Бурдаков, дворовый мужик Герасим и пред-
приимчивый француз по имени Андрей (Генрих) Афанасьевич 
Брокар – в огромных кастрюлях варили мыло. Затея была, мягко 
говоря, странной – мыла во всех лавках было полно. Но фран-
цуз знал, что делал. 

На каждом куске мыла в пробных партиях красовалось по 
одной из букв русского алфавита. И покупатели клюнули. Но 
не только и не столько мыльная игра в алфавит привлекала за-
казчиков – дешевизна товара была самым существенным фак-
тором. До Брокара мыло было доступно только обеспеченным 
слоям общества. А он хотел, чтобы и у простого народа руки 
благоухали цветами. И, конечно, хотел расширить рынок. Мыло 
Генриха Брокара под названием «Народное» продавалось всего 
по копейке за брусок. Это позволило в кратчайшие сроки во сто 
крат расширить производство. 

Кроме того, Брокар изобрёл новый способ изготовления 
концентрированных духов, создавал новые ароматы, изучал 
воздействие духов на эмоции человека, уделял пристальное 
внимание рыночной стратегии. 

На большой Всероссийской выставке 1882 года фирма удо-
стоилась Большой золотой медали. Фурор произвёл новый цве-
точный одеколон. Он красовался в изящных гранёных флаконах 
и в то же время струями бил из громадного фонтана. Желающих 
подставить руки под это диво было так много, что полиции при-



шлось наводить порядок. К 1900 году оборот фабрики достиг  
2,5 миллиона рублей.

 на Трубной площади гостеприимно распахнул 
двери для посетителей ресторан «Эрмитаж», одно из красивей-
ших зданий в центре Москвы. 

Открыли новый французский ресторан московский купец 
Яков Пегов совместно с кулинаром Люсьеном Оливье. Тем самым 
Оливье, что осчастливил русских людей своим салатом. Здесь 
была французская кухня, и на роскошные обеды подавались до-
рогие вина, уверяя, что это настоящий коньяк из подвалов дворца 
Людовика XVI, переживший французскую революцию. 

Оливье отдал дань московским традициям – гостей обслу-
живали не строгие лакеи во фраках, а половые, одетые в рубаш-
ки из тончайшего голландского полотна с шелковыми поясами. 

Деликатесы, вина и коньяки выписывались из-за границы 
и были способны удовлетворить самый взыскательный вкус. 
С  70-х годов XIX века повелась замечательная традиция «Эр-
митажа», сделавшая его знаменитым на всю Москву. Раз в году  
12 (25) января деревянные столы и табуретки вытесняли шелко-
вую мебель, пол вместо мягких ковров покрывался опилками, и 
до глубокой ночи здесь гуляло московское студенчество, отмечая 
свой любимый праздник – Татьянин день. Студенты приезжали 
сюда после официальной части праздника в Московском уни-
верситете на Моховой. Городовым в Татьянин день указывалось 
не забирать в полицейскую часть подвыпивших студентов. 

Здесь бывали Римский-Корсаков, Чехов, Горький, Танеев, 
Чайковский, Шаляпин и многие другие. Сюда по доброй мо-
сковской традиции съезжался цвет Москвы после спектаклей.

Ирбитский Пассаж – главный символ Ирбитской яр-
марки. Пассаж тогда же окрестили – Невским проспектом Ирбита. 

Ирбитская ярмарка была открыта в 1643 году, хотя офици-
ально утверждена в 1743 году. На ярмарке в Ирбите продавались 
европейские, азиатские и сибирские товары.



Отныне торжественное открытие ярмарки происходило на 
площади перед Пассажем. Ярмарка открывалась торжествен-
ным поднятием российского флага. По поверью, ход ярмарки 
связывался с процедурой поднятия полотнища: если флаг за-
путался – ярмарка затяжная, развернулся сразу – хорошо тор-
говля пойдет, развернулся в сторону Сибири – ярмарка будет 
благоприятна для сибиряков, в сторону Европы – для купцов из 
Центральной России.

По количеству памятников истории и архитектуры, по дан-
ным на 2001 год, Ирбиту, за исключением Екатеринбурга, не 
было равных в области. Центральная часть города представляет 
собой заповедник городской провинциальной архитектуры вто-
рой половины XIX – начала XX века.

В XIX веке по объёму денежных оборотов Ирбитская яр-
марка была второй в России после Нижегородской. После того 
как Ирбит оказался в стороне от Транссибирской железной до-
роги, он начал терять торговое значение.

 действовать новое законодательство о печати («вре-
менные правила»). Газеты стали выходить без предварительной 
цензуры, под ответственность самих редакторов. 

В Петербурге образовано Главное управление по делам печа-
ти. Оно было создано на базе упраздненного 10 марта 1862 года 
Главного управления цензуры.

«Северная пчела» оповестила жителей столицы, что 
отныне официально разрешено курить на улицах Петербурга. 

До этого дня из-за опасности пожаров курение на улицах 
было запрещено.

я первый в Петербурге Зоологический сад, Санкт-
Петербургский зверинец, впоследствии Петербургский зоо-
парк. Его основали голландцы Софья и Юлиус Гебгардты. 

Зоосад располагался на небольшом участке Александров-
ского парка Петербургской стороны. 

Для привлечения публики была устроена молочная ферма 
с буфетом, где продавались сливки, сметана, масло, молоко от 
коров, специально привезенных из Голландии. Немалые деньги 
выручались Зоосадом и от продажи корма для животных.

Любопытно, что Зоосад сразу был разделен на две части: 
зоологическую и коммерческую. Именно вторая, то 
есть коммерческая, часть и стала основным 
источником доходов.

Хозяева соорудили большую 
летнюю эстраду на 1380 мест 
и закрытый театр на 500 мест. 
На этих сценах давались цир-
ковые представления, прохо-
дили «сборные» концерты, 
ставились пышные феерии, 
выступали оперные труп-



пы, хоры и оркестры. Зоосад имел свой, сначала духовой, а по-
том и симфонический оркестр.

Стали популярны симфонические «четверги», в программе 
которых были сочинения Чайковского, Рубинштейна, Римского-
Корсакова, Вагнера и др. Интересно, что давались и органные 
концерты, поскольку даже этот инструмент был в Зоосаде. 

Большой популярностью пользовались так называемые эт-
нографические выставки. Петербуржцы во время проведения 
этих выставок могли увидеть жителей разных районов земного 
шара в национальных костюмах, с домашней утварью, оружи-
ем, предметами быта, познакомиться с их танцами, обычаями, а 
заодно и с животными – как домашними, так и дикими.

 первое публичное исполнение музыки Петра 
Ильича Чайковского. 

Выступавший в Павловском музыкальном вокзале под 
Петербургом Иоганн Штраус впервые исполнил произведение 
25-летнего студента консерватории Петра Чайковского под на-
званием «Характерные танцы». Это и стало первым публичным 
исполнением музыки Чайковского. 

А в Петербурге оркестр Бесплатной школы под управ-
лением Милия Алексеевича Балакирева впервые исполнил 
симфонии молодого флотского офицера Николая Андреевича 
Римского-Корсакова. 

 империи утверждён устав первого потребитель-
ского общества. Общество было организовано в Шуе. 23 октября 
1865 года считается днём начала русской кооперации. 

 книга доктора В.А. Ашира «Популярные лекции о 
косметических средствах и их влиянии на организм человека». 
В книге было не только сформулировано понятие «косметиче-
ские средства», но достаточно чётко и обоснованно выражена 
настороженность к данной продукции. 

Доктор писал: «Косметическими средствами называются 
все те вещества, которые употребляются для поддержания и 
отчасти для сохранения красоты человеческого тела. Состав-

ляют ли косметические средства необходимость?  
И безвредны ли они? Обыкновенно все космети-
ческие средства делятся на две главные группы: 
на безвредные и вредные косметические средства.  
В первую группу войдут все те косметики, которые 
не содержат в себе ядовитых веществ и ежедневное 

употребление которых не представляет никаких 
неудобств. Группа косметических средств, ко-

торая заключает в себе безвредные средства, 
подвергается довольно часто обманчивым 
подделкам. 

Обыкновенно обман заключается в том, 
что употребляются вещества не тех качеств, 

каких бы следовало. Но этот обман не имеет 



никакого влияния на потребителей. Подлог заключается обык-
новенно в употреблении алкоголя, добытого из крахмала или 
древесного уксуса, вместо алкоголя и уксусной кислоты, добы-
той из вина; в замене хороших сортов жира или масла худшими 
сортами и т. д. 

Собственно говоря, это нельзя назвать подделкой, это скорее 
приготовление материалов низшего качества, которые не прино-
сят, во всяком случае, никакого вреда общественному здоровью. 
Вторая группа будет содержать в себе все те средства, которые 
имеют в основании ядовитые вредные вещества и употребление 
которых, даже довольно ограниченное, может быть причиной 
кой-каких ран, повреждений и даже сильных болезней, следо-
вательно, в этой группе будут заключаться все косметические 
средства вредные. 

Обязанность специалиста указать всем и каждому на те кос-
метические средства, которые содержат в себе ядовитые веще-
ства и которых даже редкое употребление может иметь весьма 
дурные последствия. Было бы, конечно, благоразумно не упо-
треблять их, но употребление этих препаратов до того сильно 
вошло в обыкновение, что почти невозможно запретить прода-
жу их, не принеся сильного ущерба в торговом отношении, как 
производителям, так и торговцам. Следовало бы санитарным 
властям обязать как фабриканта, так равно и продавца, чтобы 
они на этикетках своих приготовлений печатали бы все те вред-
ные последствия, которые имеют их приготовления». 

городская дума положи ла начало присвоению 
звания «Почёт ный гражданин города Москвы». 

Первым его был удостоен городской голова князь Алек-
сандр Алексеевич Щербатов. 

После 1917 года присвоение званий было прекращено, а в 
1994 году решением мэрии возобновлено. 

покушение на императора Александра II. 
Член тайного революционного общества Дмитрий Влади-

мирович Каракозов 4 апреля 1866 года стрелял в Александра II 
во время прогулки императора с собакой по Летнему саду. 

Императора спасла случайность – оказавшийся рядом с 
террористом крестьянин Осип Комиссаров толкнул Каракозо-
ва и предотвратил убийство. За этот патриотический поступок 
Осип был удостоен и личного дворянства и денежного возна-
граждения, в знаменитом Щукином дворе – одном из самых 
оживленных торговых мест города – появилась даже школа име-
ни Комиссарова. По подписке дворянами было куплено для него 
имение. Луи Наполеон наградил его орденом Почетного легио-
на. После очередной попойки Комиссаров был отправлен в про-
винцию, где повесился. На месте покушения была сооружена 
часовня по проекту академика архитектуры Романа Ивановича 
Кузьмина. (В советские годы часовня была снесена.)

На просьбу о помиловании Каракозова Александр II отве-
тил: «Я давно уже простил его как христианин, но как государ-



ственный деятель я не могу простить такого ужасного преступ-
ника». 

 Императорское Русское историческое общество.
Было учреждено с целью собирания, изучения и публика-

ции документов, относящихся к истории России. 
Главная цель Императорского Русского исторического 

общества (РИО) заключалась в собирании, обработке и публи-
кации материалов и документов по отечественной истории из 
государственных и частных архивов. 

Председателем совета РИО был князь Петр Андреевич Вя-
земский, а секретарём и фактическим руководителем всего дела – 
Александр Александрович Половцов, ставший в 1879 году пред-
седателем Общества. 

При участии Половцова издано несколько томов «Сборни-
ка» Русского исторического общества и «Русский биографиче-
ский словарь». 

Почётными председателями РИО являлись представители 
царствующего дома Романовых. В деятельности РИО участвовали 
С.М. Соловьев, В.О. Ключевский, Н.И. Костомаров, Н.Ф. Дубро-
вин, П.П. Пекарский, В.И. Сергеевич, Я.К. Грот, И.Е. Забелин, 
А.Н. Пыпин, С.Ф. Платонов, В.С. Иконников, Н.Д. Чечулин, 
А.Н. Попов и др. За время существования Обществом выпуще-
но 148 томов «Сборников Императорского Русского историче-
ского общества». Закрыто в 1920 году.

 Московская консерватория. Пётр Ильич Чайков-
ский предложил, чтобы первой музыкой, которая прозвучит в 
новой консерватории, была музыка Глинки, и, сев к роялю, сы-
грал увертюру к опере «Руслан и Людмила». 

Директором был избран Николай Григорьевич Рубин-
штейн. 

Окончившие полный курс Консерватории получали диплом, 
дававший «звание свободного художника и льготу I разряда по 
отбыванию воинской повинности, а лицам податного сословия – 
личное почетное гражданство». 



 и этнограф Петр Иванович Кеппен организовал 
систематический сбор данных о национальном составе населе-
ния России и издал первую «Этнографическую карту Европей-
ской России». 

торжественное открытие Русского технического 
общества (РТО). РТО было создано по инициативе группы про-
фессоров и инженеров Петербурга и стало первым и наиболее 
крупным обществом, объединившим представителей техники, 
науки и промышленности. Императорское Русское техническое 
,располагалось на территории так называемого Соляного город-
ка в Петербурге. 

В основу создания Общества закладывался принцип ин-
теграции знаний различных отраслей промышленности, и по-
явление Общества было обусловлено проявившимися противо-
речиями в российской промышленности. Основной целью РТО 
выступало содействие развитию промышленности в России, а 
содержание деятельности можно представить через работу сле-
дующих отделов: 1) химических производств и металлургии, 
2) механической технологии, механики и машиностроения, 
3) строительства, горного искусства и архитектуры, 4) судо-
строения, морской техники, артиллерии и оружейного произ-
водства. 

РТО насчитывало 30 отделений в городах России. 
Русское техническое общество устраивало публичные лек-

ции о технических предметах, выпуск периодических изданий 
для распространения технических знаний, содействие разре-
шению технических вопросов, интересующих отечественную 
промышленность, с назначением медалей и премий за лучшее 
их разрешение, выставки мануфактурных и заводских изделий, 
осуществляло исследование материалов, изделий и способов 
работы, учреждало техническую библиотеку, химическую ла-
бораторию и технический музей, содействовало распростра-
нению иностранной продукции, ходатайствовало перед прави-
тельством о мерах, которые могли быть полезны для развития 
отечественной промышленности.

При оЩществе существовали Технический музей и Пере-
движной музей учебных пособий; издавались шесть журналов, 
книги и справочники.

 Иванович Тютчев написал сти-
хотворение:

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:

У ней особенная стать –
В Россию можно только верить.

Имя поэта к этому времени 
были широко известно. Бывший со-

трудник Министерства иностранных дел 



в 1858 году был назначен председателем Комитета иностранной 
цензуры. 

Современники отмечали его блестящий ум, юмор, талант 
собеседника. Его эпиграммы, остроты и афоризмы были у всех 
на слуху. К этому времени относится и подъём поэтического 
творчества Тютчева.

Тогда же по инициативе Ивана Сергеевича Тургенева был 
издан его первый поэтический сборник.

в свет работа адмирала русского флота Николая Ми-
хайловича Соковнина «Воздушный корабль». 

Николай Михайлович предложил в своей работе реактив-
ный аэростат, который должен летать способом, подобным 
тому, как летит ракета под действием реакции сжатого воздуха. 

Впервые адмирал русского флота ввёл понятие плоскост-
ного руля высоты. Сформулировал требования к аэродинамиче-
ским качествам дирижабля.

 языке появилось новое слово – интеллигенция, не 
имевшее аналогов в других языках. Введено в обиход беллетри-
стом Петром Дмитриевичем Боборыкиным.

Пётр Дмитриевич дебютировал как драматург, был 
редактором-издателем журнала «Библиотека для чтения», со-
трудничал в журналах «Отечественные записки», «Вестник Ев-
ропы», «Северный вестник». 

Автор свыше 100 романов, в том числе «Василий Теркин», 
повестей и пьес. Был почётным академиком Петербургской ака-
демии наук.

 и директор Ботанического сада Николай 
Николаевич Кауфман издал первую в России оригинальную 
флористическую сводку – «Московская флора».

Эта работа оказала большое влияние на развитие система-
тики и географии растений в России.

 публикации в журнале «Русский вестник» романа 
«Преступление и наказание» Федора Михайловича Достоев-
ского роман вышел отдельной книгой. 

В Петербурге говорили об одной при-
вычке Достоевского. Федор Михайлович, 
приходя в гости, просил подать ему са-
харной воды. Знавшие эту привычку пи-
сателя ставили на стол графин с водой, 
стакан и сахарницу. Достоевский 
наливал в стакан воды, клал туда 
три-четыре куска пиленого са-
хара и ждал, когда сахар растает. 
После этого чайной ложкой раз-
мешивал сахар и той же ложкой, 
не торопясь, выпивал весь стакан. 
Как правило, эта процедура длилась 



час-полтора. Если визит затягивался, Достоевский наливал но-
вый стакан и процедура повторялась. Он не покидал дом, пока 
не выпивал всю приготовленную им сахарную воду.

дума приняла решение о приобретении у каз-
ны всех питейных домов города.

К этому времени сивуха получила в народе название «де-
шёвки». Только в Москве ежедневно распахивали свои двери 
1248 кабаков, где можно было отпробовать и той самой де-
шёвки.

 подписан русско-американский договор. 
За 7 200 000 долларов Россия уступила Северо-Американским 
Соединенным Штатам российские североамериканские коло-
нии (Аляска), общей площадью 23 тысячи кв. миль, и Алеутские 
острова. 

Российские владения в Америке были, по сути, не государ-
ственной собственностью, а собственностью компаний – снача-
ла нескольких частных русских, а потом, с 1799 года, Российско-
Американской компании. Какого-либо акта о присоединении 
этих владений у России не было – это были владения российских 
подданных. Такого рода собственность была обычным явлением 
в XVIII–XIX веках, например Ост-Индская компания. Так назы-
ваемая продажа Аляски – это, по сути дела, сделка российского 
правительства и самого императора с Америкой. 

В это время на освоение новых земель в Приморье тре-
бовались крупные вложения. Но якобы более всего на судьбу 
Русской Америки повлияла Крымская война, которая показала 
незащищенность территорий в Тихом океане перед британским 
флотом. В правительственных кругах начались разговоры о том, 
что продажа Русской Америки помогла бы пополнить казну и 
вместе с тем избавила бы от уязвимой колонии, которая так или 
иначе отошла бы к Соединенным Штатам.

Договор об уступке Россией своих североамериканских ко-
лоний Соединенным Штатам за 7 200 000 долларов золотом был 
утверждён в Вашингтоне 18 марта 1867 года. Подпись и печать 
Александра II на нём появятся только 3 мая, но фактически Аля-
ска уже продана. 

23 марта редакторы петербургских газет получат через ат-
лантический телеграф сообщение об этом, но не поверят. Но-



вость эта преподносилась газетчиками как пустой слух. Только 
8 октября в газете министерства иностранных дел «Северная 
почта» будет опубликован «Высочайше ратифицированный до-
говор об уступке российских североамериканских колоний». 

Издатель «Голоса» А.А. Краевский выразил недоумение 
русского общества по этому вопросу: «Сегодня, вчера и третье-
го дня мы передаем и передавали получаемые из Нью-Йорка и 
Лондона телеграммы о продаже владений России в Северной 
Америке... Мы и теперь, как и тогда, не можем отнестись к по-
добному невероятному слуху иначе, как к самой злой шутке над 
легковерием общества.

Российско-Американская компания завоевывала эту террито-
рию и устраивала на ней поселения с огромным пожертвованием 
труда и даже крови русских людей. Более полстолетия компания 
затрачивала свои капиталы на прочное водворение и устройство 
своих колоний, на содержание флота, распространение христиан-
ства и цивилизации в этой далекой стране. Эти затраты делались 
для будущего, и только в будущем они могли окупить себя. 

В случае продажи компания теряет все. Более того, сумма, 
выплачиваемая Америкой за Аляску, до такой степени ничтож-
на, что едва ли можно допустить, что она могла иметь для на-
ших финансов, даже при настоящем нецветущем их положении, 
какое-нибудь серьезное значение. Стоит ли лишать Россию этих 
владений именно в то время, «когда проведением через них все-
мирного телеграфа они приобрели новую важность и когда на 
почве их, как писали недавно, открыты весьма многообещаю-
щие прииски золота, разработка которого, если известие спра-
ведливо, в 2–3 года доставит более, чем сколько дают за них 
Северо-Американские Штаты!» В Америке известие о продаже 
Аляски было такой же неожиданностью, как и в России. 

Пройдет совсем немного времени, и та же «New York 
Herald» назовет приобретение Аляски «важнейшей из междуна-
родных сделок нашего времени».

Даже по сильно преуменьшенным подсчетам, чистый до-
ход, полученный США с территории Аляски только за 50 лет с 
момента ее покупки за 7,2 млн, превысил 750 млн долларов.

конгресс (без участия поляков) прошёл в Москве. На 
нём выступали писатели, деятели культуры, общественные деятели. 
На заседаниях съезда звучали призывы к искоренению розни между 
славянами и объединению сил в борьбе против угнетателей. 

Участникам съезда было зачитано стихотворение Фёдора 
Ивановича Тютчева «Славянам», утверждавшее братство сла-
вянских народов и их общие цели. Одновременно проходила 
Славянская этнографическая выставка, на которой были пред-
ставлены экспонаты культуры и быта практически всех славян-
ских народов.

 в России книга об аквариуме издана в Петербурге. 
Она называлась «Чудеса вод в комнате. Комнатный акварий и 
его обитатели». Автором был Павел Матвеевич Ольхин. 



Павел Матвеевич был известен и как главный редактор 
журнала «Вокруг света».

 из Тверской губернии А.Р. Власенко скон-
струировал первый в мире зерноуборочный комбайн. Изготов-
ленная из дерева машина сама подрезала колосья и тут же по-
давала их в молотилку.

 состоялась первая публичная выставка произ-
ведений Восточной Сибири. 

Были широко представлены сельскохозяйственные продук-
ты, мануфактурно-промышленные изделия, дары леса, коллек-
ции, машины, стройматериалы, ружья, клей, свечи, мыло, хол-
сты, сукна, изделия из стекла, железа и многое, многое другое.

 Алексеевич Некрасов и Михаил Евграфович Салты- 
ков-Щедрин возобновили выпуск журнала «Отечественные за-
писки». В написанной по этому поводу статье М. Е. Салтыков-
Щедрин отмечал: «Идея, согревающая патриотизм,  – это идея 
общего блага... Воспитательное значение патриотизма гро-
мадно: это школа, в которой человек развивается к восприя-
тию идеи о человечестве». 

Николай Алексеевич Некрасов более всего опасался нище-
ты. Именно поэтому он развивал в своем родовом имении Кара-
биха весьма доходное производство – винокурение, то есть из-
готовление вина и водки. Успехи на этом поприще у поэта были 
впечатляющими – его завод производил 20 585 литров алкоголя 
в месяц. Причём среди напитков был даже «Ром № 2», изготов-
ленный на основе колониального тростникового сахара.

тайный выпуск голландских дукатов.
По настоянию голландского правительства прекращена че-

канка голландских дукатов (червонцев), которые тайно выпуска-
лись в России на Петербургском Монетном дворе с 1735 года. 

В самой Голландии чеканка червонцев этого вида была вре-
менно прекращена в 1849 году, поэтому и в России с 1850 года 
они чеканились только с датой «1849».

Голландские золотые дукаты (червонцы) использовались 
преимущественно на расходы командируемых за границу и для 
платы войскам на окраинах Российской империи – в Польше, 
Закавказье, Средней Азии. Русские голландские дукаты отлича-
лись очень высоким качеством и ценились выше своих ориги-
налов.

 театре в Петербурге состоялась премьера 
оперы Цезаря  Антоновича Кюи «Вильям Ратклиф». 

Это была первая постановка оперного произведения, соз-
данного членом «Могучей кучки». 

 Иванович Менделеев, работая над учебником по 
химии, открыл периодический закон, завершив первый вариант 



своей таблицы и подписав в набор «Опыт системы элементов, 
основанный на их атомном весе и химических свойствах». По 
легенде, придуманной для журналистов, он сделал открытие 
во сне.

На заседании Русского химического общества, Николай 
Александрович Меншуткин от имени Дмитрия Ивановича Мен-
делеева зачитал сообщение об открытии периодического закона 
химических элементов – одного из основных законов естествоз-
нания. 

Вскоре Дмитрий Иванович Менделеев придал своей перио-
дической системе элементов вид, которым пользуются и по сей 
день.

 заводе (Галерный остров) в Петербур-
ге торжественно заложен первый в мире брустверно-башенный 
корабль – броненосец «Крейсер» (позже «Пётр Великий»). 

Броненосец был спроектирован адмиралом Андреем Алек-
сандровичем Поповым. Судно стало крупнейшим в мире броне-
носцем и во многом определило направление технического раз-
вития кораблей подобного класса. Двойное днище было полно-
стью из металла отечественного производства, броневой пояс и 
бруствер из броневых плит достигал толщины от 203 до 356 мм, 
которые надежно защищали внутренние помещения броненос-
ца, прикрытые сверху броневой палубой из 76-мм брони. 2 греб-
ных винта приводили в движение 6 огненных паровых котлов с 
угольным отоплением и 2 вертикальные паровые машины.

Корабль, не имевший себе равных по системе бронирова-
ния, был спущен на воду в 1872 году. Оставался на флоте до кон-
ца 1970-х годов и служил в последние годы плавучим складом 
ВМФ СССР.

первый специальный мемориальный музей России – 
Музей Севастопольской обороны.

Инициатива создания музея принадлежала участникам ге-
роической обороны Севастополя 1854–1855 годов. Для органи-
зации музея в Санкт-Петербурге был создан Особый комитет 
под председательством Эдуарда Ивановича Тотлебена, а в Сева-
стополе - местная комиссия во главе с вице-адмиралом Петром 
Ивановичем Кислинским. 

Был организован сбор добровольных пожертвований в 
фонд музея. Для музея были переданы предметы: личные вещи, 
фотографии, документы, рукописи воспоминаний участников 
обороны Севастополя, коллекции холодного и огнестрельно-
го оружия, гравюры, картины художников И.К. Айвазовского,  
Ф.А. Рубо, В.Е. Маковского и других.

Генерал Э. И. Тотлебен предоставил для музея свой дом, в 
пяти комнатах которого разместилась экспозиция. К 25-летию 
музея, в 1895 году, для него было построено специальное здание 
по проекту архитектора А.М. Кочетова. В основу архитектурно-
го решения здания положены были присущие музейным соору-
жениям того времени формы античной Греции



 выдающегося педиатра Карла Андрееви-
ча Раухфуса и при поддержке принца Петра Георгиевича Оль-
денбургского в Петербурге торжественно открыта крупнейшая 
в мире образцовая детская больница, построенная по проекту 
архитектора Альберта Катариновича Кавоса на Лиговском про-
спекте. 

Раухфус был первым директором больницы вплоть до 
1909 года. 

Карл Андреевич первым в мире пришел к идее о необходи-
мости строгой изоляции острозаразных больных (карантина) и 
дробления больничных помещений на отделения для распреде-
ления больных по роду болезни, что и было воплощено в новой 
больнице.

Кроме того, Карл Андреевич создал в Царском Селе образ-
цовую школу нянь, организовал Общество детских врачей в Пе-
тербурге, Всероссийское попечительство по охране материнства 
и младенчества. В советские годы больницу принца Ольден-
бургского (выдающегося деятеля русской благотворительности) 
переименовали в Детскую больницу имени Раухфуса. Сейчас 
больница является крупнейшей в городе.

выходить ежемесячный исторический сборник «Рус-
ская старина», основанный историком Михаилом Ивановичем 
Семевским. 

Основная цель издания – разработка русской истории 
XVIII–XIX веков.

 первые в России Аларчинские женские курсы в 
Петербурге. Курсы, основанные на частные средства, получили 
своё название от Аларчина моста, рядом с которым находились. 

Курсы обеспечивали своим слушательницам не высшее, а 
лишь повышенное среднее образование, что было вызвано не-
достатком средств. 

На курсах обучалось свыше 100 девушек. В том же году в 
Англии, в Кембридже, открылся первый английский женский 
колледж, но поступило в него всего 6 девушек. 

 1-й Всероссийский съезд фабрикантов, заводчи-
ков и лиц, интересующихся промышленностью. Съезд проходил 
в Санкт-Петербурге.

После съезда утвержден устав московской биржи, по кото-
рому право посещать ее имели лица всех сословий, но представ-
ляющие только предприятия, специализирующиеся на оптовой 
торговле.

 гимназиях учреждены дополнительные (8-е) клас-
сы. Эти классы, называемые педагогическими, давали гимна-
зисткам профессию педагога.

В помощь начальнику женской гимназии введена должность 
классной дамы, которая соответствовала должности классного 
наставника. Классная дама со свидетельством на звание домаш-



ней наставницы, или домашней учительницы, имела право пре-
подавать один из предметов в женских прогимназиях или трех 
низших классах женских гимназий.

 движение по железной дороге от Москвы до Смо-
ленска. Участок строился иностранной строительной компа-
нией. Поезда уходили с вновь по строенного Смоленского вок-
зала в конце Тверской улицы. В 1909 году вокзал был перестро-
ен; сейчас носит название Белорусского.

учёный Михаил Иванович Алисов предложил модель 
оригинальной пишущей машинки, снабженной шрифтовым ко-

лесом с рельефными печатаю-
щими знаками на его ободе. 
Прежняя модель, изобретённая 
за три года до того в Америке 
(«Ремингтон»), имела закрытый 
шрифт, то есть во время работы 
печатный текст не был виден. 

Машинка Алисова имела 
240 букв и знаков нескольких 

шрифтов. Михаил Иванович был 
также автором фотомеханического 

способа изготовления матриц для нот-
ного набора.

общество попечительства о гувернерах 
в России преобразовано в Общество попечительства о воспита-
тельницах и учительницах в России. Общество просуществова-
ло до 1932 года.

 первое общее собрание Товарищества пере-
движных художественных выставок. На собрании присутство-
вали И.Н. Крамской, Г.Г. Мясоедов (Мясоедов имел доверен-
ность от В.Г. Перова), Н.Н. Ге, М.К. Клодт, М.П. Клодт, Якоби, 
Лемох.

Прообразом Товарищества стала Артель свободных худож-
ников, созданная в Петербурге И. Крамским и его товарищами, 
выпускниками Академии художеств, которые демонстративно 
выступили против устаревших художественных и идейных требо-
ваний академии. Члены Артели сняли большую квартиру и стали 
жить в ней одной большой семьей, помогая друг другу. Художники 
занимались живописью, спорили об искусстве и политике, часто у 
них в гостях бывали студенты академии, молодые художники, пе-
тербургские литераторы, все вместе искали заказы для заработка, 
летом выезжали на этюды, устраивали осенние выставки. Органи-
затором Артели и её лидером был художник Иван Крамской. 

Товарищество развивало традиции Артели художников, ко-
торой руководил Крамской и ставило своей целью приблизить 
искусство живописи к народу. В Уставе Товарищества, утверж-
денном 2 ноября, говорилось: «Т-во имеет целью устройство 



с надлежащего разрешения передвижных художественных вы-
ставок в видах: а) доставления возможности желающим жи-
телям провинции знакомиться с русским искусством и следить 
за его успехами, б) развития любви к искусству в обществе,  
в) облегчения для художников сбыта их произведений». 

На собрании было принято постановление открыть первую 
выставку.

 и меценат Савва Иванович Мамонтов вы-
купил подмосковное поместье Абрамцево, чтобы организовать 
там своего рода «дом творчества» для художников, писателей и 
критиков. 

В обветшавшей усадьбе Аксаковых все строения требовали 
ремонта, и Мамонтовы взялись за её обустройство. Был отре-
монтирован усадебный дом, заново построены кухня и людская. 
В северной части двора были возведены ветряная водокачка и 
сарай с амбаром, на месте фруктового сада – теплица и две оран-
жереи, где выращивались клубника и персики, а к юго-западу от 
двора – конюшня и каретный сарай. Скотный двор с молочной в 
«голландском стиле», сенной сарай и дача под названием «Яш-
кин дом» не уместились на территории старой усадьбы и были 
вынесены за ее пределы.   

Елизавета Григорьевна, жена Саввы Ивановича, организо-
вала первые в округе больницу и школу. При школе была от-
крыта столярная мастерская, чтобы дать возможность сельской 
молодежи не ходить на заработки в город. Все эти постройки 
получили название «Культурный поселок». Позднее в «Культур-
ном поселке» была построена керамическая мастерская, худо-
жественным руководителем которой   стал Михаил Александро-
вич Врубель. Он выполнил изразцовые печи для московского и 
абрамцевского домов Мамонтовых, многочисленные произведе-
ния декоративной скульптуры и посуды. Абрамцевские изделия 
пользовались спросом в Москве, Петербурге и других городах, 
получали премии на престижных выставках, в том числе на Все-
мирной выставке в Париже.

Предприниматель и купец по профессии, Савва Иванович 
был художником по призванию. Он искренне интересовался 
изобразительным искусством, архитектурой, театром. Во время 
учебы в университете он участвовал в театральном кружке, ко-
торым руководил драматург А. Н. Островский, затем брал уроки 
пения в Милане, занимался рисунком в Риме. 

Уже с конца 1860-х годов дом Мамонтовых на Садовой-
Спасской начали посещать представители творческих профес-
сий. 

В Абрамцеве бывали почти все выдающиеся деятели рус-
ского искусства того времени. Творческое содружество этих 
мастеров вошло в историю искусства как Мамонтовский худо-
жественный кружок.

В Абрамцеве поддерживалась популярная в те годы тради-
ция домашних спектаклей. Режиссером, а нередко и драматургом 
в них выступал С.И. Мамонтов, роли исполняли все желающие, 



а декорации и эскизы к костюмам создавали Поленов, Васнецов 
и другие художники. Эти любительские постановки, безуслов-
но, во многом способствовали созданию Саввой Ивановичем 
Мамонтовым Русской частной оперы в Москве.

 70-х годов XIX века основным продуктом потребле-
ния курильщиков стали папиросы. 

Их изготовлением занимались десятки фабрик, не говоря 
уже о кустарях. Папиросную бумагу завозили из Франции и Ан-
глии, хотя пытались изготавливать бумагу и в России. 

Интересно, что в Петербурге определенную известность 
получила так называемая гигиеническая папиросная бумага, да-
вавшая при горении натуральный табачный дым.

Секрет заключался в том, что при её изготовлении исполь-
зовали продукты переработки табачных листьев с обычной бу-
мажной массой. Столичные медики дали этому новшеству по-
хвальную оценку.

С появлением папирос арсенал реквизита курильщиков 
обогатили два новых предмета – мундштук и портсигар. 

Как это было раньше с табакерками, портсигары нередко 
являлись своего рода символами материального достатка их 
владельца.

 традиция соучастия осужденным основывалась в 
России не только на гуманном сочувствии, но и на сознании, вы-
раженном пословицей: «От сумы да от тюрьмы не зарекайся».

В 1872 году под президентством князя В. А. Долгорукова 
было создано Общество попечения о детях лиц, сосланных по 
приговорам в Сибирь. Общество открыло в Москве Мариин-
ский приют, взятый под покровительство императрицей Мари-
ей Фёдоровной. Средства общества составляли членские взно-
сы (113 учредителей, 31 почётного члена, 63 непременных и  
184 действительных; всего их взносы составили 18 616 руб.)  
и доходы с капиталов (2684 руб.). 

Регулярно по три раза в год взносы отчисляли Московская 
городская дума, Московская ремесленная управа (по 300 руб.), 



Московская мещанская управа (200 руб.), Московское купече-
ское общество (1000 руб.). Были и единовременные пособия, 
плата со сдаваемых внаем квартир. Постепенно капитал обще-
ства составил 64 444 рублей. Таким образом, дети содержались 
за счёт благотворителей. Позже Мариинские приюты начали 
создаваться по всей стране.

В то время, когда в Москве был создан Мариинский приют, 
и в Каре, находившейся в Забайкальской области, был создан 
приют для призрения, воспитания и обучения детей как частное 
учреждение, то есть по инициативе местных жителей. Приём 
детей происходил по просьбам бедных родителей. Дети находи-
лись на полном иждивении, обучались грамоте в объеме курса 
начальных народных училищ (их обучал каторжный под надзо-
ром смотрителя). Существовал приют частью на хозяйственные 
средства управления Нерчинской каторгой, частью на средства 
поселенцев. Позже по указу императора на приют отпускалось 
ежегодно четыре тысячи рублей. Число детей постоянно увели-
чивалось. 

 в краже книг старший библиотекарь Император-
ской Публичной библиотеки Алоиз Пихлер (баварец по проис-
хождению). 

Потребовалось семь возов, чтобы вернуть похищенное в 
библиотеку. 

Имя Пихлера получило нарицательное значение, связанное 
с воровством книг.

 Русский для внешней торговли банк. 
Этот банк «образовался по мысли главных банкирских до-

мов», чтобы «предоставить русским купцам более удобный 
способ кредитоваться за границей и войти в более близкие от-
ношения с иностранными торговыми домами».

 художеств открылась первая выставка Товари-
щества передвижных художественных выставок. 

На первой выставке художников-передвижников были пред-
ставлены сорок шесть полотен художников, которые противопо-
ставили свое творчество официальным требованиям Академии 
художеств. 

Посетители первой выставки передвижников (так впо-
следствии стали назвать членов Товарищества) увидели «Охот-
ников на привале» Василия Григорьевича Перова, портреты 
работы Ивана Николаевича Крамского, историческую картину 
Николая Николаевича Ге «Пётр I допрашивает царевича Алек-
сея Петровича в Петергофе», полотно Алексея Кондратьеви-
ча Саврасова «Грачи прилетели», пейзажи Ивана Ивановича 
Шишкина и другие картины, ставшие впоследствии любимы-
ми и знаменитыми. 

Восемь работ с выставки сразу приобрёл для своей галереи 
Павел Третьяков. Первые зрители не могли тогда и подумать, 
что присутствуют при начале новой эпохи русской живописи. 



Из Петербурга выставка переехала в Москву, затем в Киев и 
Харьков и всюду имела огромный успех. 

Товарищество передвижных художественных выставок 
объединило действительно лучших художников своего времени, 
создавших новое направление в русской живописи. На выстав-
ках товарищества можно было регулярно видеть новые работы 
В. Перова, И. Крамского, Н. Ге, Ф. Васильева, А. Саврасова, 
В. Маковского, И. Репина, В. Сурикова, В. Васнецова, В. Поле-
нова, В. Серова, И. Шишкина, И. Левитана, С. Иванова, то есть 
всю лучшую русскую живопись 60–90-х годов XIX века. 

Посетив первую русскую передвижную выставку Товари-
щество передвижных выставок, писатель Михаил Евграфович 
Салтыков-Щедрин отметил: «Художественная правда должна 
говорить сама за себя, а не с помощью комментариев и толко-
ваний...»

В тот год художник Василий Васильевич Верещагин закон-
чил свою картину «Апофеоз войны», скульптор Марк Матвеевич 
Антокольский завершил «Ивана Грозного», Василий Григорье-
вич Перов написал портрет драматурга А.Н. Островского, Илья 
Ефимович Репин продолжал работать над картиной «Бурлаки на 
Волге». 

 первая полноценная перепись населения Москвы. 
Её организовал московский Статистический комитет. Прово-
дилась без участия полиции. Счётчики имели дело только с до-
мовладельцами и их поверенными. В дома и квартиры входили 
лишь в случае крайней необходимости. 

Установленная численность населения города – 601 969 че-
ловек. Однако данные переписи нельзя считать достоверными 
из-за большого количества ошибок и неточностей. 

Михайловского манежа в Петербурге открылся первый 
общественный уличный туалет. 

Туалет представлял собой небольшое строение на каменном 
фундаменте под жёлтой крышей, с газовым освещением. Архи-
тектором сооружения был Иван Александрович Мерц. 



До этого времени в российских городах примитивные «от-
хожие места» устраивались при гостиных дворах, рынках, в 
портах, на берегах рек и каналов. 

Во дворах сооружались общие «ретирадники» (от францз-
ского retirer – удаляться) – деревянные домики с дыркой в полу 
над выгребной ямой, которыми пользовались дворники, швей-
цары, уличные торговцы и жильцы подвальных этажей. 

Кстати, платными общественные туалеты в России до 1917 года 
были только для мужчин.

 действовать первая отечественная Служба погоды. 
Главная физическая обсерватория в Петербурге выпустила 

первый «Ежедневный метеорологический бюллетень». В нём 
были собраны полученные по телеграфу сообщения о погоде от 
26 русских и двух зарубежных станций.

 постановлением по почтовой части» введен 
в обращение новый вид почтового отправления – «открытые 
письма» (первые русские почтовые открытки).

В Россию первые открытки пришли из Европы в середине 
XIX века. Именно тогда в стране начала зарождаться мода на от-
крытки. Как правило, накануне праздника такая карточка вкла-
дывалась в конверт без каких-либо дополнительных сообще-
ний. Причём предприимчивые купцы привозили только такие, 
на которых рисунок не сопровождался надписью на иноземном 
языке. Уже в России на открытку наносили надпись на русском 
языке. Дело было хлопотное, а потому и продавали открытки по 
рублю, а то и дороже. Затем открытки стали печатать за рубе-
жом, преимущественно в Германии, специально для России, по 
заказу крупных книжных лавок. 

Первые открытки отечественного производства («открытые 
немаркированные письма») были выпущены Почтовым ведом-
ством Российской империи в 1871 году и введены в обращение 
в январе 1872 года. 

С 1 мая 1872 года был введён стандарт: карточки в 1/16 долю 
листа на бланковой бумаге. На лицевой стороне, с оттисками рос-
сийского герба и марки, писали адрес, на обороте – письмо. Моно-
польное право на производство таких открыток долгое время при-
надлежало Почтовому ведомству. Но затем министерством вну-
тренних дел были разрешены и «бланки открытых писем частного 
изготовления». При этом адресная сторона открытки должна была 
иметь такое же оформление, как у стандартных карточек почтового 
департамента. Это разрешение было дано в ответ на многочислен-
ные просьбы русских предпринимателей. Русские деловые люди 
обращали внимание правительства на то, что в западноевропейских 
странах иллюстрированные открытки уже прочно вошли в почто-
вое обращение, а в России их выпуск искусственно сдерживался. 

Первые из таких открыток – рисованные виды Сухаревой 
башни, Английской церкви и памятника А.С. Пушкину – вос-
произведены методом цветной литографии и имели на обороте 
надпись «Дозволено цензурой».



Вообще, как правило, видовые открытки представляли со-
бой монтаж из нескольких видов того или иного города, укра-
шенный виньетками. Рисунок сопровождался надписью: «При-
вет из (такого-то города)» или «Поклон из (такого-то города)». 

Со временем всё более разнообразной становилась тематика 
открыток. Кроме видовых, то есть тех, где изображались города 
и живописные окрестности, появляются открытки рекламные, 
юмористические и другие. Поначалу нововведение именовали 
«открытым письмом», «почтовой открыткой», позже за ним за-
крепилось простое слово «открытка».

Цена открыток была довольно высока (примерно рубль-
полтора), в то время как давно вошедшие в употребление почто-
вые конверты и марки стоили копейки. Дороговизна объясня-
лась не столько модой, сколько технологией производства. Не-
редко открытки изготовляли при помощи фотомонтажа, рисунки 
украшали блестящей крошкой. Новогодние открытки были даже 
усыпаны снегом. Он был очень похож на настоящий. Его делали 
из борной кислоты.

Понемногу выпуск открыток увеличивался, но до 1898 года 
ни одно российское издательство по-настоящему не специализи-
ровалось на них. Первыми целенаправленный выпуск открыток 
начали в России не профессиональные издатели, не почтовики 
и не полиграфисты, а благотворительная организация – Община 
св. Евгении. Организация была названа так в честь ее попечи-
тельницы принцессы Евгении Максимилиановны Ольденбург-
ской. Община св. Евгении опекала сестер милосердия Русско-
турецкой войны 1877–1878 годов. При Общине с 1896 года 
действовало издательство, основанное с целью привлечения до-
полнительных средств для содержания больничных учреждений 
и курсов сестер милосердия.

 первая Всероссийской политехническая выставка. 
Открытие выставки в Москве было приурочено к 200-летию со 
дня рождения Петра I. 

Торжество началось с исполнения «Кантаты на открытие 
Политехнической выставки в Москве», специально написанной 
Петром Ильичом Чайковским на слова поэта Якова Петровича 



Полонского. Хор и оркестр, исполнявшие кантату, находились 
на Троицком мосту Кремля, а слушатели – в Александровском 
саду. Экспозиция выставки, демонстрировав шей промышленно-
технические достижения России, размещалась в Манеже и па-
вильонах, специально сооруженных в Александровском саду и 
на Кремлевской набережной. В дальнейшем на основе этой вы-
ставки был организован Политехнический музей.

К Политехнической выставке было приурочено открытие 
Народного театра на Варварской площади. Премьерным спек-
таклем стал «Ревизор» Николая Васильевича Гоголя. Хороший 
подбор артистов, интересный репертуар и необычайная деше-
визна мест привлекли в новый театр множество людей. За время 
существования театра на его сцене было поставлено 26 пьес.

 историков Ивана Егоровича Забелина и 
председателя московского археологического общества, графа 
Алексея  Сергеевича Уварова в Москве основан Исторический 
музей.

Начало собранию положили материалы исторического и 
севастопольского отделов Политехнической выставки 1872 года 
в Москве. Организационный комитет по устройству музея, по-
лучив высочайшее разрешение на учреждение в Москве музея 
имени его императорского высочества государя наследника 
цесаревича Александра Александровича, был преобразован в 
Управление музея. 

Затем были утверждены «Общие основания музея», в кото-
рых сформулирована основная цель музея – «служить наглядной 
историей», для чего «будут собираться все памятники знамена-
тельных событий истории Русского государства». Был утверж-
дён первый музейный Устав, составленный А.С. Уваровым.

В 1881 году музей получил новое название – Император-
ский Российский исторический музей. В том же году музей был 
передан в ведение Министерства народного просвещения, при-
обрел статус правительственного учреждения. 

Он стал крупнейшим национальным историческим музеем 
России. Его огромное собрание, единственное в стране по числен-
ности и полноте, представляет историю и культуру многонацио-
нальной России, государства с древнейших времён до наших дней.



 военных моряков на бескозырках появилась лен-
точка. На ней должно было быть название корабля или номер 
флотского экипажа. 

Кроме того, на морских фуражках и бескозырках стали де-
лать белые выпушки – узкие белые канты – деталь, сохранив-
шаяся и на современных военно-морских головных уборах.

 новое изобретение французского фермера М. Му-
рье – маргарин. Сначала в Петербурге, а затем и в других горо-
дах. 

Первоначально изобретатель назвал продукт олеомаргари-
ном – от латинского «олеум» – масло и греческого «маргарон» – 
жемчуг, перламутр (дословно: жемчужное – по цвету – масло). 
Но скоро «олео» из названия исчезло.

 братья Артемьевы построили первое в мире 
нефтеналивное судно – деревянную наливную баржу для пере-
возки нефти. 

Маршрут баржи был из Каспия в Астрахань, а затем в Ниж-
ний Новгород.

в Петербурге были «показаны публике опыты элек-
трического освещения улицы». Для опытов были использованы 
лампы накаливания А.Н. Лодыгина. 

Создано товарищество электрического освещения «Лоды-
гин и К°». Изобретение А.Н. Лодыгина отмечено Ломоносов-
ской премией Императорской Академии наук. 

 в полдень 24 сентября раздался выстрел (сигнал точ-
ного времени) из пушки с Нарышкина бастиона Петропавлов-
ской крепости Санкт-Петербурга. 

До этого дня пушка в полдень стреляла с Адмиралтейского 
двора.

Первоначально, с первых лет основания города, пушка, 
установленная на государевом бастионе Петропавловской кре-



пости, подавала сигнал к началу и прекращению работ. Затем об 
этой традиции забыли. Выстрел пушки стал оповещать лишь о 
подъёме воды в Неве во время наводнений. Орудие было уста-
новлено на крепостном валу Адмиралтейства. Позднее орудий-
ные залпы знаменовали важнейшие события в жизни Россий-
ского государства. В конце XVIII века император Павел I пове-
лел прекратить утреннюю и вечернюю пальбу.

Первый возрожденный полуденный выстрел прозвучал в 
1865 году со двора Адмиралтейства. После событий, связанных 
с революцией 1917 года, упоминания о полуденном выстреле ис-
чезают, пушка использовалась в качестве сигнального орудия, 
отмечающего начало парадов и траурных церемоний, а также 
оповещала о наводнениях.

Решение о возобновлении традиции полуденного выстрела 
было принято лишь при подготовке к празднованию 250-летия 
основания города.

 «Союз трёх императоров» (Германии, России и 
Австро-Венгрии). Под этим, очень неточным, названием извест-
ны отношения между тремя монархиями – Россией, Германией 
и Австро-Венгрией, создавшиеся после Берлинского свидания 
трёх императоров в 1872 году.

 Разгром Франции и воссоединение Германии внесли боль-
шие изменения в международную обстановку начала 70-х годов 
XIX века. Обострение англо-русских отношений в Средней Азии 
толкало Россию к сближению с Германией. Австро-венгерская 
дипломатия, полностью порвала с идеей реванша и надеялась 
найти в Германии надёжного союзника на случай столкновения 
с Россией на Балканах. Бисмарк, также желая приобрести союз-
ника в лице Австро-Венгрии, не хотел в то же время обострять 
отношения с Россией и даже заботился об улучшении их. Этого 
требовала его политика непрерывных угроз и нажима по отно-
шению к Франции: Германии необходимо было обеспечить себя 
от войны на два фронта.

Относительно ограниченный характер обязательств, содер-
жавшихся в вышеприведённых статьях соглашения, отнюдь не 
соответствовал громкому названию «союза трёх императоров». 
Так между Россией и Германией была заключена конвенция. 
Первая статья конвенции гласила: «Если какая-либо европей-
ская держава напала бы на одну из двух империй, то последняя 
в возможно кратчайший срок получит помощь в виде армии из 
двухсот тысяч человек боеспособного войска». Вторая статья 
содержала заверения в миролюбии участников соглашения, а 
третья фиксировала право каждой стороны прекратить действие 
конвенции через два года после того, как она предупредит об 
этом другую сторону. 

Бисмарк заявил русским, что конвенция будет иметь силу 
только в случае присоединения к ней Австро-Венгрии. Но 
Австро-Венгрия, опасаясь быть вовлечённой в войну против 
Англии, заключила с Россией лишь соглашение типа консульта-
тивного пакта. В пакте обе стороны обещали друг другу в случае 



возможных в будущем разногласий договариваться так, чтобы 
«эти разногласия не могли одержать верх над соображениями 
высшего порядка, какими они озабочены», и не допускать осу-
ществления чьих-либо попыток внести раскол между ними. 
Одна из статей пакта обязывала участников соглашения при 
угрозе нападения третьей державы договориться между собой 
относительно совместного образа действий. Если бы в резуль-
тате этих переговоров появилась необходимость в военных дей-
ствиях, предусматривалось заключение с этой целью специаль-
ной военной конвенции. Кроме того, каждая сторона сохраняла 
за собой право расторгнуть соглашение через два года после со-
ответствующего предупреждения с её стороны. 

 Александра II и членов императорской фа-
милии в Петербурге открыт памятник Екатерине II. 

Идея воздвигнуть памятник Екатерине II возникла ещё в 
первые годы её правления. Однако сама Екатерина, проявляя по-
литическую мудрость и осторожность, была против этого. 

Внуки Екатерины, императоры Александр I и Николай I, 
хотели установить памятник в Царском Селе, любимой загород-
ной резиденции своей бабки.

Решение воздвигнуть памятник было принято в 1862 году, 
в столетнюю годовщину восхождения императрицы на престол  
правнуком Екатерины II императором Александром II. И тоже в 
Царском Селе. 

Михаил Осипович Микешин создал первый проект мону-
мента именно для Царского Села. Поэтому первый проект Ми-



кешина изображал Екатерину на отдыхе, обаятельную, непри-
нужденную, с лирой и венком в руке. На изящном постаменте в 
стиле рококо размещались медальоны с изображениями четырех 
сподвижников. 

Но затем правнук передумал и решил, что более подходя-
щее место памятнику на площади у Александринского театра, в 
центре сквера. Михаилу Осиповичу Микешину пришлось пере-
делывать проект. 

Подножие памятника окружают изображения приближён-
ных императрицы, выдающихся деятелей России второй поло-
вины XVIII века: А.В. Суворова, П.А. Румянцева, Г.Р. Держави-
на, И.И. Бецкого, Е.Р. Дашковой, А.Г. Орлова, А.А. Безбородко, 
Г.А. Потёмкина, В.Я. Чичагова. 

Снизу этого созвездия на постаменте, укреплен массивный 
картуш с надписью «Императрице Екатерине II в царствование 
императора Александра II. 1873 год».

На создание памятника ушло 3100 пудов, то есть почти  
50 тонн, бронзы. Рост бронзовой императрицы – 4,2 метра. Вы-
сота всего монумента почти 15 метров.

Это один из самых величественных памятников города: 
только площадь его постамента 57 метров.

Открытие памятника сопровождалось военным парадом. 
Был совершён крестный ход от Казанского собора, молебен и 
салют 360 выстрелами из орудий пешей и конной кавалерии. Ве-
чером в честь праздника была иллюминация газовыми светиль-
никами и бенгальскими огнями. После церемонии открытия в 
Публичной библиотеке приготовлен торжественный обед для 
чествования авторов памятника.

Кстати, это памятник единственной из всех российских им-
ператриц.

 правила светского этикета для дам. 
Среди советов были следующие: «Дамы не обязаны счи-

тать своих бальных партнеров знакомыми, если они им не нра-
вятся; никогда не называйте мужчин по фамилиям; две дамы 
могут идти под руку с одним господином, но одна дама не 
должна брать под руки двух мужчин».

Кстати, нормы этикета, в отличие от норм морали, являются 
условными, они носят характер как бынеписаного соглашения о 
том, что в поведении людей является общепринятым, а что нет. 
Но известно, что неписаные правила хуже написанных, так как 
неписаные правила очень сложно отменить.

В те годы любили рассказывать про одного мудреца, кото-
рого однажды спросили: «У кого вы учились благовоспитанно-
сти?» – «У неблаговоспитанных, – ответил он, – я избегал делать 
то, что делают они».   

Считалось, что хорошими манерами обладает только тот, 
кто наименьшее количество людей ставит в неловкое положе-
ние.

Интересно, что в правилах светского этикета были и такие 
советы: «Не принимать вида ни выше, ни ниже своего положе-



ния. Оказывать другим внимание и почтение, на которые они 
имеют право. Не обращаться с весёлым видом к лицам, которые, 
как нам известно, имеют особенные причины быть грустными. 
Не принимать пренебрежительного и полного гордости вида. 
Избегать слишком большого числа слов, объяснений, отступле-
ний от предмета; все это неприятно и выводит из терпения слу-
шателя». 

 Александровский сад, устроенный на территории 
бывшего Адмиралтейского гласиса (земляной насыпи для защи-
ты Адмиралтейства) в Петербурге.

Сад у Адмиралтейства был устроен по проекту ботаника 
Эдуарда Людвиговича Регеля. «Всемирная иллюстрация» со-
общала: «Его величество с его императорским высочеством 
генерал-адмиралом изволил пройти до газона, находящегося 
против северного портала Исаакиевского собора: Здесь госу-
дарь собственноручно изволил посадить одно дубовое дерево, 
другое было посажено великим князем Константином Николае-
вичем: Сад будет называться “Александровским”…» 

Всего в саду с 1872 года (момент начала работ) было поса-
жено около четырех тысяч деревьев, кустарников и других рас-
тений. Многие из них были снабжены табличками с названиями 
на русском и латинском языках.

флоте узаконены тельняшка и брюки клёш.
Приказом генерал-адмирала (чин, равный нынешнему глав-

кому ВМФ), великого князя Константина Николаевича (брата 
императора) была установлена форма одежды для «нижних 
чинов кораблей и флотских экипажей» русского флота. Так на 
флоте появилась тельняшка. 

Документ закрепил уже сложившееся: тельняшка обтянула 
жилистые торсы русских моряков чуть раньше – в 1860-м, после 
Крымской войны. 

Слово «тельняшка» произошло от соединения двух – слов 
«тельная» и «рубашка». До появления тельняшки матросы носи-
ли фланелевые, тиковые и холщовые рубахи, застегивающиеся 
до горла. Поверх – куртки-бостроги, а позднее бушлаты. На но-
гах – чулки, позднее – штаны из тех же толстых тканей. Появ-
ление легкой одежды на флоте связано еще и с тем, что русские 
моряки в XIX веке начали ходить в дальние походы, кругосвет-
ки с частым пребыванием в южных широтах. Здесь голландская 
одежда, взятая Петром за образец для русских моряков, рассчи-
танная на северные моря, только мешала.

Ширина и цвет поперечных полос тельняшки были произ-
вольными – встречались даже красные и зеленые полосы.

Поэтому великий князь Константин Николаевич высочайше 
постановить соизволил, «что белые полосы тельняшки должны 
составлять ровно один вершок шириной, а синие – четверть 
вершка».

Позднее ширина полос стала одинаковой, каждая по четвер-
ти вершка (1 сантиметр). 



Тайна тельняшки состояла в том, что одну половину ниток 
тельняшки составляла шерсть, другую – высококачественный 
хлопок. Только тогда тельняшка будет пропускать воздух при 
жаре и согревать тело при холоде.

Узаконены чёрные фуражки без козырька с чёрными лен-
тами (бескозырки). Лента, тогда она имела длину до 16 см, слу-
жила также для того, чтобы при работе на палубе в ветреную 
погоду обматывать концы вокруг шеи, предотвращая сдувание 
бескозырки.

Тогда же появились легендарные брюки-клёш из чёрного 
сукна, которым, как и тельняшке, суждено было стать особой 
гордостью моряков. Слово «клёш» происходит от французского 
слова cloche, что в переводе значит «колокол».

Хотя брюки по типу клёш были и белого цвета, но чёрные – 
особый шик! По уставу низ флотских брюк никак не должен был 
превышать 27 сантиметров, но этот пункт постоянно обходился. 
По преданию, первые моряки щеголяли в брюках, раструб кото-
рых был аж 65 сантиметров. О таком клёше говорили «шириной 
с синее море». В наше время матросские брюки имеют равную 
по всей длине ширину (на длину ботинка).

Кстати, флотская молва придает клёшу особое значение: 
конечно же, изначально мода была ни при чем, а была учтена 
многолетняя морская практика: при такой ширине нижней ча-
сти брюк ботинки не препятствовали освобождению от брюк в 
случае падения человека за борт, при авариях на воде. Тому же 
служили и флотские ботинки со специальной системой резинок 
вместо шнурков. 

Это позволяло морякам, попавшим в беду, более продолжи-
тельное время и с меньшей затратой сил оставаться на поверх-
ности воды.

Карл Карлович Булла, прусский подданный, 
открыл частную фотографическую студию. 



Вскоре Булла подает прошение о разрешении принять при-
сягу на подданство России, которое вскоре удовлетворяют. 

Фотограф сразу показывает себя великолепным портрети-
стом, и его павильон на Садовой улице приобретает большую 
популярность у столичной публики. Дело в том, что в то время 
павильонная фотосъемка неуклонно входит в моду, и сделать 
свой портрет у прославленного мастера стремятся представите-
ли всех сословий петербургского общества от студентов до дво-
рянства и сливок российской литературы.

Портреты, сделанные Карлом Карловичем, отличались уди-
вительными для своего времени естественностью и непринуж-
денностью – по свидетельствам очевидцев. Булла, первый из фо-
тографов, просил своих моделей быть поживее и расслабиться. 

Привязанность к портрету Карл Булла сохраняет на всю 
жизнь. Но настоящую славу фотографу принёс новый жанр 
фотоискусства. Он испросил разрешение на производство «вся-
кого рода фотографических работ вне дома». Дальновидность 
предпринимателя оказалась удивительно точной, хотя в то время 
подобные занятия, малоперспективные с коммерческой точки 
зрения, мало кого, в том числе и его, привлекали. Время репор-
тажа пришло, когда Министерство внутренних дел разрешило 
«бланки открытых писем частного изготовления» в стандарте 
Всемирного почтового союза. «Уличная» съемка стала весьма 
прибыльна. Карл Булла открыл типографию для печати откры-
ток и начал работать в жанре фоторепортажа. В интересы фото-
репортёра входило всё, от уличных зарисовок до архитектуры, 
от транспортных средств до торжеств. Его интересовали пред-
ставители самых разных профессий – от пожарного и сестры 
милосердия до купца и промышленника. 

Снимки в его исполнении публиковались на страницах са-
мых известных русских и зарубежных газет и журналов. Это и 
принесло настоящую известность петербургскому фотографу. 
Затем Карл Булла обращается к репортажному портрету. Его 
фотографии сохранили подлинный облик Ф. Шаляпина, Л. Тол-
стого, И. Репина и многих других замечательных деятелей того 
времени. 

Затем мастер получает разрешение снимать «виды столи-
цы, а также торжества в Высочайшем присутствии». Это позво-
лило ему сохранить для потомков изображения царской семьи. 
После этого фотографическое предприятие Карла Буллы пере-
живает подлинный расцвет. Он становится официальным фото-
графом Министерства императорского двора, Императорской 
Публичной библиотеки, управления Санкт-Петербургского гра-
доначальства, Российского общества Красного Креста, импера-
торского Российского пожарного общества и множества других 
учреждений столицы, официальным иллюстратором журналов 
«Нива», «Огонек», «Петербургская жизнь», «Столица и усадь-
бы». Булла фиксировал все стороны жизни. Останавливал мгно-
вения, оставляя потомкам уникальные документы эпохи. 

Очередную фотомастерскую по адресу Невский, 54 Карл 
Булла открывает уже как общепризнанный мастер, обладатель 



многих почетных наград. Позднее Булле было 
пожаловано и личное дворянство. Вот как 
характеризует Буллу рекламное объявле-
ние в журнале: «Старейший фотограф-
иллюстратор К.К. Булла занимается 
фотографированием для иллюстри-
рованных журналов на злобу дня. 
Снимает все, в чем только встре-
тится потребность, везде и всюду, 
не стесняясь ни местностью, ни по-
мещением, как днем, так и во всякое вечер-
нее время, при искусственном свете». В прославленной 
фотомастерской Карл Булла работает вместе с сыновьями, кото-
рые продолжали дело отца. В 1916 году мастер, по непроверен-
ным данным, окончательно передает им свое фотографическое 
дело, а сам уезжает в Эстонию, где мирно заканчивает свои дни 
в 1929 году, снимая этнографический материал и обучая мест-
ных жителей искусству фотографии. Оба его сына, Виктор и 
Александр, стали известными фотографами, судьба их сложи-
лась несчастливо. Александр Булла по обвинению в контррево-
люции был сослан на Беломорканал, где скончался в 1934 году. 
Виктор Булла снимал события революции в октябре 1917 года, 
создал цикл снимков, посвященных Ленину, Зиновьеву, Камене-
ву, Сталину, был, по существу, штатным фотографом Смольно-
го. Однако в июле 1938 года он был арестован, спустя несколько 
дней подписал «чистосердечное» признание, а в октябре того 
же года – расстрелян.

издан первый полный перевод Библии на со-
временный русский язык.

средства барона Александра Людвиговича Штиглица в Пе-
тербурге основано Училище технического рисования. Первым 
директором стал архитектор Максимилиан Егорович Месмахер. 

Педагогическая деятельность училища началась с откры-
тия 12 ноября 1879 года приготовительного класса. В том же 
году открылась Начальная школа рисования, черчения и лепки. 
Вскоре в училище действовали классы декоративной живописи, 
резьбы, вышивания и плетения кружев, ксилографии, офорта, 
живописи на фарфоре. 

В дальнейшем появились классы рисования по ткацкому и 
набивному делу, чеканки, живописи на стекле, рисования теа-
тральных декораций. Выпускники училища получали звание 
«ученых рисовальщиков».

 журналиста Алексея Сергеевича Суворина перешла 
газета «Новое время».

12 марта вышел в свет первый номер газеты «Новое вре-
мя», выпущенный под редакцией Алексея Сергеевича. 

До Суворина газета издавалась уже семь лет (с 1869 года), 
однако именно он сделал ее популярной и авторитетной. Вы-



ходила ежедневно, а с 1881 года имела два издания – утреннее 
и вечернее. 

Газета стала самой влиятельной в России, а английская 
«Таймс», спустя годы, назвала «Новое время» «великой газе-
той». 

«Новое время» издавалось до 1917 года. 

 сербско-турецкой войны «по желанию и назначе-
нию императрицы Марии Александровны» на фронт отправ-
ляется эшелон медицинских работников, в их числе 29 сестер 
из общины «Утоли моя печали», находившейся в Лефортово и 
руководимой княгиней Н.Б. Шаховской. 

После восстания в Болгарии, с чрезвычайной жестокостью 
подавленного турками, началась война против турок в Сербии 
и Черногории. По всей России собираются пожертвования в по-
мощь восставшим сербам и болгарам. Доброволец генерал Ми-
хаил Григорьевич Черняев возглавил сербское войско. 

Русские добровольцы отправляются в Сербию. Не-
смотря на прибытие русских, сербы потерпели поражение. 
Вскоре Александр II потребовал от турецкого султана неза-
медлительно прекратить военные действия против сербов. 
Турция была вынуждена заключить с Сербией временное 
перемирие.

 и электротехник Павел Николаевич Яблочков, 
находясь в Париже, сконструировал промышленный об-
разец лампы однофазного переменного тока, положившей 
начало практическому использованию электрического 
разряда для освещения (французский патент № 115793). 
После демонстрации свечи на выставке в Лондоне и 
Всемирной выставке в Париже (1878 года) началось 
ее массовое распространение в Европе.

Начал работу Тентелевский химический завод 
в Петербурге. Ныне завод «Красный химик». Это 
был единственный из химических заводов, имев-
ший свою лабораторию.

 горе близ Дорогомиловского моста в Мо-
скве открыл свое дело (литографию) Иван Дмитриевич Сытин. 

Открытие маленькой литографской мастерской считается 
моментом рождения крупнейшего полиграфического предприя-
тия МПО «Первая Образцовая типография».

Первая литография Сытина была более чем скромной – три 
комнатки. Печатные издания поначалу мало чем отличались от 
массовой продукции Никольского рынка. Но Сытин был весь-
ма изобретателен: так с началом Русско-турецкой войны 1877–
1878 годов он стал выпускать карты с обозначением боевых 
действий с надписью «Для читателей газет. Пособие» и баталь-
ные картины. Товар раскупался мгновенно, принося издателю 
приличные доходы. 

В 1878 году литография перешла в собственность И.Д. Сы-



тина, а в следующем году у него появилась возможность купить 
собственный дом на Пятницкой улице и оборудовать литогра-
фию на новом месте, приобрести дополнительное полиграфи-
ческое оборудование. 40 лет после основания его книгоизда-
тельская фирма выпускала почти четверть всех издаваемых в 
стране книг. 

 Русское общество охранения народного здравия 
(просуществовало до 1917 года). 

Общество сыграло большую роль в развитии гигиены.

 к наивыгоднейшему устройству и ведению 
огородного и садового хозяйства». Так назывался вышедший в 
свет труд патриарха российского садоводства Рихарда Ивано-
вича Шредера. 

Эта работа Рихарда Ивановича была удостоена золотой ме-
дали «За лучшее сочинение на русском языке по садоводству и 
огородничеству». 

Петербурга Фёдор Фёдорович Трепов велел 
высечь политического заключённого Боголюбова (псевдоним, 
под которым жил Архип Петрович Емельянов).

Дело было так: градоначальник приехал в дом предвари-
тельного заключения, а заключенный Емельянов (Боголюбов) 
отказался снимать перед ним шапку. За этот поступок Трепов 
приказал наказать его 25 ударами розог. 

Это событие взбудоражило весь революционный мир. По 
существу, Трепов подписал себе приговор: революционеры – 
как в России, так и за границей – начали на него настоящую 
охоту. Генерал от кавалерии Трепов занимал должность петер-
бургского градоначальника с 1873 года.

Решив отомстить за экзекуцию, произведен-
ную над Боголюбовым, Вера Засулич наде-
ла новое платье и шляпу и пошла на прием 
к градоначальнику. Вера Засулич явилась в 
приёмную петербургского градоначальника 

генерал-адъютанта Фёдора Фёдоровича 
Трепова и тяжело ранила его выстрелом 
из револьвера. 

В Петербургском окружном суде 
вердиктом присяжных заседателей Вера 
Засулич была оправдана. Приговор 
встречен публикой с ликованием. Это 

оправдание стало сигналом террористам, 
что можно вершить свой суд.

Покушение Засулич стало началом целой серии поли-
тических покушений и убийств, положив начало революцион-
ному террору. Вскоре на заседании исполнительного комитета 
«Народной воли» был вынесен смертный приговор русскому 
царю.



 крейсер «Россия» (командир Н.М. Баранов) захватил 
самый крупный приз (захваченное неприятельское судно) за всю 
историю войн на Чёрном море – турецкий пароход «Мерсина». 

На «Мерсине» находился батальон турецких войск, «мно-
го казенных денег», серебряная руда, ценные вещи, правитель-
ственные бумаги. 

«Россия» с «Мерсиной» пришли разбирательством в Сева-
стополь.

 Николай Алексеевич Северцов, путешествуя по Сред-
ней Азии, первым из европейцев достиг центральной части Па-
мира. 

В своей научной деятельности Северцов являлся, во-первых, 
путешественником-исследователем, самостоятельно изучившим 
громадный участок Средней Азии и открывшим здесь много но-
вого, до него неизвестного, во-вторых – ученым. 

Северцов с большой тщательностью обработал очень боль-
шой добытый им материал и сделал на основании этих наблюде-
ний весьма общие и тщательно проверенные выводы. 

Фактический материал, добытый Северцовым, очень велик: 
одна коллекция птиц, переданная в Императорскую Академию 
наук, включала около 12 000 экземпляров.

Николай Алексеевич выяснил орографический характер 
исследованных им стран, связал его с их зоологическим харак-
тером. Установил зависимость распространения туркестанских 
животных от высоты их местожительства и указал различия 
между фауной Европейских Альп и Тянь-Шаня и причины этих 
различий. 

Установил зоологические области громадного участка 
Средней Азии, от Алтая до Памира включительно. Он составил 
списки птиц по областям и провизорную карту Памиро-Тянь-
Шаньской системы в различные геологические эпохи. 

В своих исследованиях о пролётных путях птиц он связал 
наблюдения русских путешественников в Сибири с наблюдени-
ями англичан в Индии, Белуджистане, Афганистане и т. д.

 столичных развлечений появились совершенно невидан-
ные.

В здании Конногвардейского манежа в Петербурге прове-
дены публичные крысиные бои. В течение двух часов на арену 
диаметром 6 метров выпускали по несколько крыс, дравшихся 
между собой. Погибло свыше 200 животных. Интересно, что бо-
лее половины зрителей составляли дамы.

 прошёл конгресс европейских держав. Участники 
– Россия, Англия и Австро-Венгрия при посредничестве Бисмар-
ка. На Берлинском конгрессе подписан трактат, который изменил 
условия Сан-Стефанского договора с Турцией в ущерб России. 

Русский публицист, поэт, общественный деятель, один из 
лидеров славянофильского движения, Иван Сергеевич Аксаков 
,произнёс знаменитую речь на собрании Московского славян-



ского комитета. Выступая против решений Берлинского кон-
гресса, он резко критиковал русскую дипломатию. Главный те-
зис: «Русь-победительница, ты молишь простить себе победу». 

Речь вызвала резонанс во всём мире. Иван Сергеевич Ак-
саков был выслан из Москвы. Славянские благотворительные 
комитеты распущены. 

Вскоре в Константинополе подписан мирный договор с Тур-
цией, изменивший статьи Сан-Стефанского договора 1878 года 
согласно решениям Берлинского конгресса. Турция обязалась 
выплатить контрибуцию в 802,5 млн франков (франк – между-
народная валюта). Русские войска покинули ее территорию. 

 первый турнир сильнейших шахматистов России, в 
котором приняли участие девять игроков из Петербурга и Мо-
сквы. Турнир проходил в Петербурге.

Победителем стал Михаил Иванович Чигорин из Петербур-
га. Теперь в здании на Большой Конюшенной улице размещает-
ся шахматный клуб его имени.

журнал «Русский вестник» начал публиковать 
новый роман Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы». Публи-
кация не была окончена по причине смерти автора. Писатель 
скончался 28 января 1881 года. Во время похорон Федора Ми-
хайловича Достоевского на Тихвинском кладбище Александро-
Невской лавры за гробом следовало около 80 тысяч человек. На 
кладбище было настолько много народа, что люди взбирались 
на памятники, сидели на деревьях, цеплялись за решетки. Весь 
следующий месяц петербуржцы шли на его могилу. Поток этот 
иссяк только 1 марта. 

После смерти Достоевского обер-прокурор Синода Кон-
стантин Петрович Победоносцев выхлопотал пенсию вдове и 
взял на себя заботу о детях писателя. К его рукам не прилип-
ло ни копейки казенных денег, что в России бывает нечасто, но 
Константин Петрович служил царю и Отечеству бескорыстно и 
истово. 

Поэт Семён Яковлевич Надсон написал стихотворение «Па-
мяти Ф.М. Достоевского». Стихотворение заканчивалось стро-
ками:

На смерть его везде откликнутся друзья,
И смерть его везде смутит сердца людские,
И в час разлуки с ним, как братская семья,
Над ним заплачет вся Россия!

В тот же год Надсон написал стихотворение, которое при-
несло ему известность. 

Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат.
Кто б ты ни был, не падай душой:
Пусть неправда и зло полноправно царят
Над омытой слезами землей.....



 указ о создании тюремного департамента, положив-
ший начало единой государственной системе исполнения на-
казаний в России. 

На протяжении многих веков за совершение преступлений 
наказывали. В стране существовали тюрьмы, остроги, ссылки, 
каторги, но единого механизма управления тюремными делами 
в России до второй половины XIX века не было. 

После указа о создании тюремного департамента началось 
создание единой государственной системы исполнения наказа-
ний в России. 

Созданное в 1879 году Главное тюремное управление вна-
чале находилось в ведении Министерства внутренних дел, а в 
1895 году было передано в ведение Министерства юстиции и 
существовало в нем до 1922 года. 

Передача уголовно-исполнительной системы от одного ми-
нистерства к другому происходила в ХХ веке несколько раз: в 
1922 году пенитенциарные (тюремные) учреждения снова вер-
нулись в МВД, в 1930-м и в 1953-м годах они ненадолго пере-
ходили в ведение Минюста.

В современной России 12 марта (1 марта по старому стилю) 
отмечается профессиональный праздник работников уголовно-
исполнительной системы Министерства юстиции. Труд работ-
ников этой структуры направлен на торжество правосудия и 
законности, которые являются гарантами правопорядка в госу-
дарстве. 

 «хождения в народ», сельский учитель и тер-
рорист Александр Соловьев, близ Зимнего дворца четыре 
раза выстрелил в Александра II, но промахнулся. 

Соловьев не успел принять заготовленный яд, был 
схвачен и повешен в Петербурге. 

После покушения на Александра II 2 апреля 
1879 года Высочайший указ предоставил генерал-

губернаторам Москвы и Петербурга «особые 
права», по которым они могли объявлять гу-

бернию на военном положении, предавать 
военному суду гражданских лиц и т. д. 

К этому времени уже было соверше-
но несколько террористических актов. 

Террорист-революционер Григорий Голь-
денберг убил харьковского губернатора 

Дмитрия Николаевича Кропоткина. Гу-
бернатор (кстати, брат знаменитого анархи-

ста князя Петра Кропоткина) возвращался с бала 
в Институте благородных девиц. В память о Кро-
поткине харьковские купцы повесили на первом 
этаже Александровской колокольни огромный 
серебряный колокол весом в 18 пудов.

Террорист Леон Федорович Мирский воз-
ле Летнего сада неудачно стрелял в шефа жан-
дармов генерал-адъютанта Александра Рома-



новича Дрентельна. Дрентельн был назначен шефом жандармов 
и главным начальником III отделения Собственной Его Величе-
ства канцелярии в сентябре 1878 года и занимал эту должность до 
учреждения, в феврале 1880 года, верховной распорядительной 
комиссии. 

Мирский скрылся с места преступления, но вскоре был аре-
стован в Таганроге. Смертный приговор был заменен бессроч-
ной каторгой. Был заключен в Петропавловскую крепость, где 
активно сотрудничал с охранным отделением, писал рапорты на 
революционеров.

Петербургский генерал-губернатор издал постановление о 
запрете продажи оружия без особых свидетельств. На улицах 
Петербурга введено постоянное дежурство дворников. 

После покушения Соловьёва Константин Петрович Побе-
доносцев написал цесаревичу. Письмо заканчивалось так: «Зло 
так усилилось, что его надобно лечить железом и кровью. Само 
собой ничего не сделается. Напрасно станет правительство взы-
вать к обществу, к благомыслящим людям. Что же может сделать 
общество, когда надо действовать всею силою законной власти, 
а право разыскивать, судить и карать принадлежит одному пра-
вительству, а оно отказывается им пользоваться, уклоняется, 
колеблется. Может прийти минута, когда народ в отчаянии, не 
узнавая правительства, в душе от него отречется и поколеблется 
признать своею ту власть, которая, вопреки Писанию, без ума 
меч носит. Это будет минута ужасная, и не дай Бог нам дожить 
до неё».

 утвердил устав «Товарищества нефтяного про-
изводства братьев Нобель». 

Альфред Нобель (будущий учредитель международной 
премии) внес в уставной капитал 115 тысяч рублей, Людвиг 
Нобель – 1 миллион 610 тысяч, Роберт – 100 тысяч. Основной 
капитал Товарищества – 3 миллиона рублей.

для движения второй в Петербурге мост через Неву – 
Литейный. 

Кстати, в районе моста Нева имеет наибольшую глубину – 
24 м.

Мост наводился до 1875 года, когда началось сооружение 
постоянного Литейного моста. Поводом к сооружению второго 



постоянного моста через Неву послужил срыв ледоходом на-
плавной переправы у Литейного проспекта.

После конкурса на проект Литейного моста Комиссия, решила 
строить мост по проекту инженер-полковника А.Е. Струве (одного 
из членов этой комиссии) и инженер-капитана А.А. Вейса.

Торжественное открытие моста состоялось 30 сентября 
1879 года. Мост назвали Александровским в честь императора 
Александра II, но название это не прижилось. И горожане про-
должали называть мост Литейным

Литейный мост стал одним из первых инженерных соору-
жений, при строительстве которого были применены новшества, 
не встречавшиеся до того времени. Так, в качестве материала 
несущих элементов пролетных строений – металлических рас-
косных ферм арочного очертания – была широко использована 
сталь. Высокая ее прочность позволила увеличить приблизи-
тельно в полтора раза пролеты арок по сравнению с чугунными 
арками Благовещенского моста. 

Разводка моста производилась при помощи простейшего 
устройства – ворота, приводимого в действие восемью рабочи-
ми. Со временем ворот был заменен водяной турбиной (мощно-
стью 36 л. с.), питавшейся от городского водопровода. Это был 
единственный мост с такой системой разводного пролета. 

Всем петербуржцам со времен открытия мост известна 
загадка: назовите сооружение города, где имеются 546 гербов 
Санкт-Петербурга, которые можно увидеть днем и ночью. Боль-
шинству петербуржцев ответ известен – это Литейный мост. 
Ведь именно герб города и держат в своих руках русалки, изо-
браженные на перилах моста.

Эти элементы перил изготовлены по рисунку архитектора 
Рахау. Он изобразил в центре секции картуш – щит с гербом го-
рода – в руках двух русалок, хвосты которых вплетены в фи-
гурный растительный орнамент в виде спиралевидных побегов. 
Просветы у чугунных столбиков заполнены фантастическими 
морскими животными, стремительно опускающимися в водную 
пучину.

Кстати, Литейный мост – первый в мире мост, который был 
освещен электрическими фонарями. Это были электрические 
лампочки Яблочкова. Современники были потрясены, и мост 
стал любимым местом для прогулок.

 Зоологическом саду был разыгран первый 
публичный приз, деньги на который собирали по подписке. 

Каждый подписчик вносил 10 рублей за право представить 
на конкурс голубя и голубку. Голуби оценивались по определен-
ному своду правил. Первая премия в размере 80 рублей была 
присуждена голубю Принцу и голубке Статной, принадлежа-
щим А.Н. Алферову.

 нивелирный план Москвы удалось создать к 1879 году. 
На плане с помощью изогипс (горизонталей) были показаны от-
носительные превышения поверхности над Московским нулем. 



Точность плана была не слишком велика – горизонтали про-
водились через сажень (2,16 м) – и не обеспечивала потребности 
городского хозяйства. Первый геодезический, то есть, состав-
ленный с помощью инструментов и имевший измерительную 
точность, план Москвы появился в 1739 году. 

Толчок к точному измерению высот в пределах Москвы дало 
развитие городского хозяйства, прежде всего строительство во-
допровода и канализации. Для расчета напора в водопроводной 
сети, проектирования самотечных сточных труб требовалась ни-
велировка города. До конца XIX века подобные работы велись 
на отдельных участках (прежде всего, вдоль трассы Мытищин-
ского водопровода), и была выполнена систематизация ранее 
накопленных данных с приведением их к общему уровню. За 
нулевую отметку приняли урез воды в Москве-реке у Данилова 
монастыря в межень. Этот уровень вошел в историю под назва-
нием «Московского нуля». 

 возвращения из Франции в Петербург, 1 мая 1880 года, 
скончалась императрица Мария Александровна. 

В бумагах усопшей, помимо завещания, нашли письмо к го-
сударю, в котором она благодарила Александра за счастливо про-
житые годы. Кроме того, она выразила пожелания: «1. Я желаю 
быть похоронена в простом белом платье, прошу не возлагать 
мне на голову царскую корону. Желаю также, если возможно, не 
производить вскрытия. 2. Прошу моих милых детей поминать 
меня сорок дней после смерти и по возможности присутство-
вать на обедне, молиться за меня особенно в момент освяще-
ния. Это самое мое большое желание».

Спустя полтора месяца после кончины законной супруги 
императора Марии Александровны в Большом Царскосельском 
дворце состоялось венчание русского самодержца с княжной 
Екатериной Михайловной Долгорукой, получившей титул свет-
лейшей княгини Юрьевской. 

Дворцовый священник отец Ксенофонт подписал брачное 
свидетельство: «В лето Господне 1880-е, месяца июля, 6-го дня 
в три часа пополудни в Военной часовне Царского Села Его Им-
ператорское Величество Государь Император Александр Нико-
лаевич Всея Руси благосклонно благоволил заключить второй 
законный брак с придворной дамой княжной Екатериной Ми-
хайловной Долгорукой». 

Этот брак был морганатическим. 
Слово «морганатический» неясного происхождения, по 

одной из версий, происходит от немецкого Morgengabe – утрен-
ний подарок мужа новобрачной. Морганатический брак, по сути, 
брак между лицами неравного положения, при котором супруг 
(или супруга) более низкого положения не получает в результате 
этого брака такого же высокого социального положения.

В результате брака императора и княжны Екатерины Ми-
хайловны ни жена императора, ни дети от неё не имели никаких 
прав на престол, хотя после брака дети от морганатического бра-
ка были узаконены после венчания.



Княжна Долгорукова получила только титул светлейшей 
княгини Юрьевской. 

бракосочетания императора Александра и Екатерины 
Долгоруковой новые слухи переполняли Петербург: император 
собирается короновать свою «Екатерину III». Были слухи, что 
в ответ на желание Александра II короновать Долгорукову на-
следник объявил, что уезжает с семьей в Данию, а знать готовит 
дворцовый переворот. 

Александр II впервые увидел Катю Долгорукову летом 
1859 года, в гостях у князя Долгорукова в имении Тепловка, близ 
Полтавы, во время военных учений. 28 марта 1865 года, в Вербное 
воскресенье, Александр II по приглашению начальницы Леонтье-
вой, заменяя тогда уже больную императрицу Марию Алексан-
дровну, посетил Смольный институт, где ему была представлена 
18-летняя Екатерина Долгорукова, которую он вспомнил.

Кате Долгоруковой в Смольном было тоскливо и неуютно, 
а Александр опекал ее на правах друга семьи. Они начали тайно 
встречаться в Летнем саду близ Зимнего дворца; связной высту-
пала придворная сводня Варвара Шебеко, близкая приятельница 
Александрины Долгоруковой, также, по некоторым сведениям, 
бывшей любовницы Александра II. 13 июля 1866 года они впер-
вые встретились в Бельведерском замке близ Петергофа, где 
провели ночь, после чего продолжали свидания там. В то время 
императрица Мария Александровна была уже больна чахоткой 
и не вставала с постели.

Екатерина родила от Александра II пятерых детей (двое де-
тей умерли в младенчестве). Императрица была еще жива, когда 
Александр поселил Екатерину с детьми в Зимнем дворце, что 
еще более обострило неприязненное к ней отношение многих 
Романовых. Двор разделился на две партии: сторонников Долго-
руковой и сторонников наследника Александра Александро-
вича. Императрица Мария Александровна не предпринимала 
публичных действий. По смерти супруги, 22 мая 1880 года, в 
военной часовне Царскосельского дворца состоялось браковен-
чание императора и Екатерины. Указом ей жаловался титул свет-
лейшей княгини.

Наследник престола Александр (он был старше своей 
«мачехи» на два года) и его жена возненавидели княгиню 
Юрьевскую. При дворе ее открыто называли скрягой, нахал-
кой, аферисткой. Но Александр ничего не замечал. Он объяс-
нял спешку со вторым бракосочетанием предчувствием своей 
скорой гибели и желанием обеспечить будущее женщины,  
14 лет жертвовавшей для него всем и бывшей матерью его 
детей. Тяжелые предчувствия императора были не напрасны, 
хотя он и не знал, что 5 сентября 1880 года, когда по его по-
велению министр двора Адлерберг положил в банк на имя 
княгини Юрьевской более 3 млн золотых рублей, на окраине 
Петербурга, у грязного Обводного канала, народовольцы при-
ступили к изготовлению бомб и мин для «исполнения приго-
вора» над Александром II.



Неприязнь к княгине была столь сильна, что после похорон 
Александра II она вместе с детьми эмигрировала в Ниццу, где 
умерла в 1922 году. После себя оставила книгу воспоминаний, 
изданных ею в Европе сразу после гибели мужа, под псевдони-
мом Виктор Лаферте.

городах России широко проводились Пушкин-
ские торжества. 

6 июня на Тверском бульваре в Москве торжественно от-
крыт памятник Александру Сергеевичу Пушкину работы скуль-
птора Александра Михайловича Опекушина. 

Памятник предполагалось открыть в связи с 80-летием 
рождения Пушкина, в день очередной лицейской годовщины – 
19 октября 1879 года. Работы задержались, и была назначена 
новая дата – 26 мая 1880 года – день рождения поэта. Но из-
за смерти императрицы-матери открытие было перенесено на  
6 июня. 

Пушкинские празднества продолжались три дня. Торже-
ственные вечера состоялись в Московском университете, в 
Благородном собрании. С речами выступили И.С. Тургенев, 
Ф.М. Достоевский, И.С. Аксаков, А.Н. Майков, Д.В. Григоро-
вич, А.Н. Островский. 

Приветственные телеграммы и письма пришли от Виктора 
Гюго из Парижа, поэта А. Теннисона из Лондона, немецкого ро-
маниста Б. Ауэрбаха, от литературных обществ Праги, Белгра-
да и многих городов России. 

В речи по поводу открытия памятника Иван Сергеевич 
Тургенев сказал: «Как бы то ни было, заслуги Пушкина перед 
Россией велики и достойны народной признательности. Он 
дал окончательную обработку нашему языку, который теперь 
по своему богатству, силе, логике и красоте формы признает-
ся даже иностранными филологами едва ли не первым после 
древнегреческого». Памятник построен на 
народные средства: было собрано 84 ты-
сячи рублей. Памятник был установлен 
в начале Тверского бульвара. По компо-
зиционному замыслу поэт как бы про-
хаживается в тени деревьев бульвара. 
В 1950 году, в связи с реконструкцией 
Пушкинской площади, памятник был 
передвинут на новое место – на ши-
рокий сквер, раскинувшийся там, где 
когда-то стоял Страстной монастырь. 

С речью, ошеломившей участни-
ков Пушкинских торжеств, высту-
пил Фёдор Михайлович Досто-
евский. «Люди незнакомые 
между публикой плакали, 
рыдали, обнимали друг 
друга и клялись друг другу 
быть лучшими, не нена-



видеть вперед друг друга, а любить...» (из письма Достоевского 
к жене). На заседании Общества любителей российской словес-
ности литераторы предложили начать сбор средств на памятник 
Гоголю – «да будет Москва пантеоном русской литературы...».

 обществе поощрения художеств в Пе-
тербурге выставлена работа Архипа Ивановича Куинджи «Лун-
ная ночь на Днепре». Илья Ефимович Репин писал Ивану Нико-
лаевичу Крамскому: «Какую бурю восторгов поднял Куинджи! 
Вы, вероятно, уже слышали. Этакий молодец – прелесть!» Это 
было последнее публичное представление работы художника. 

Продолжая работать, Куинджи больше не выставлялся. 
Остальные произведения Архипа Ивановича публика увидела 
только после смерти художника, в 1910 году. 

В истории русского искусства XIX века трудно найти худож-
ника, с чьим именем было бы связано столько легенд, как с Ар-
хипом Ивановичем Куинджи. Говорили, что фамилия Куинджи 
турецкого происхождения, а не греческого. Но Куинджи считал 
себя русским, предками своими называл греков, которые со вре-
мен Античности населяли причерноморское побережье, а затем 
горно-степные районы Крыма. Они стойко охраняли православ-
ную веру и культуру от турецкой и татарской ассимиляции. 

Много вопросов мучили современников. Например, поче-
му, не успев вступить в Товарищество передвижных 

художественных выставок, он вышел из него. 
Почему, достигнув огромной популярности 

у публики своими знаменитыми произве-
дениями, замолчал на тридцать лет. Как 
он разбогател, и почему легко жертвовал 
средства молодым дарованиям и на орга-
низацию общества художников его имени.

Воспользовавшись своим уникаль-
ным живописным даром, он преодолел 

традиции и выработал свою систему твор-
чества, далеко не исчерпанную последовате-

лями.
При жизни Куинджи ходили легенды о его 

страстной привязанности к разного рода направлениям живо-
писи.

Вообще, казалось, он был соткан из противоположностей: 
глубокий философ и бунтарь, гуманист и изощрённый дипломат, 
затворник и общественный деятель, наивный человек и искушён-
ный политик, любимец молодежи и ненавистник чиновных особ. 
И при этом радетель художников и художественного образова-
ния. Память о Куинджи хранилась долго и не только в обществе, 
им основанном, но и в сознании всех знавших его почитателей и 
учеников. А главное – в его неповторимых работах.

 Святейшего Синода стал выдающийся 
российский юрист и государственный деятель Константин Пе-
трович Победоносцев.



Он был выпускником императорского училища правоведе-
ния, учрежденного в 1835 году специально для подготовки мо-
лодых людей к службе в государственном управлении.

Позднее Константин Петрович писал, что он по природе 
своей не был честолюбивым, никаких должностей не искал, 
никуда не просился, не искал никакой карьеры, но не отказы-
вался ни от какой работы. Тем не менее его карьера была до-
статочно успешной. Став обер-секретарем Общего собрания 
московских департаментов Сената, он был приглашён в импе-
раторский Московский университет, который, «оскудев про-
фессорами юристами», обратился к нему с просьбой о чтении 
там лекций по гражданскому праву. Получив репутацию пре-
восходного знатока юридической науки, блестящего лектора 
и педагога, К.П. Победоносцев был приглашён главным вос-
питателем великих князей. Затем Победоносцев был назначен 
членом консультации Министерства юстиции, а в 1868 году 
сенатором. В 1872 году он был назначен членом Государствен-
ного совета. Здесь он получил возможность высказывать вслух 
свои мнения по государственным вопросам, мнения, которые 
он никогда ни от кого не скрывал. Речи Победоносцева в Госу-
дарственном совете и Сенате производили сильное впечатле-
ние на слушателей, поражая своей безукоризненной логикой, 
ясностью и силой убеждения. В тот же период Константин 
Петрович активно занимался научно-публицистической дея-
тельностью, опубликовал полтора десятка книг, множество 
статей по истории и юриспруденции. Круг интересов Констан-
тина Петровича был широк. Победоносцев понимал важность 
воздухоплавания, современных снарядов, мин, считал в свя-
зи с этим необходимым установление связи с Менделеевым.  
22 декабря 1879 года он сообщал об опытах с подводной лод-
кой Джевецкого, производившихся на озере в Гатчине. 

В 1880 году Победоносцев был назначен обер-прокурором 
Святейшего Синода и пребывал на этом посту в течение 26 лет. 
Одновременно он вошёл в состав Кабинета министров. В компе-
тенции обер-прокурора Синода был контроль за назначениями 
тех или иных лиц на епископские и митрополичьи кафедры, а 
также на профессорские должности в духовных учебных заве-
дениях. Победоносцев сделался, таким образом, фактическим 
руководителем русской православной церковной организации.

Несколько раз на Победоносцева организовывались поку-
шения.

Русское страховое общество «Помощь». Располага-
лось в Петербурге на Большой Морской улице. 

Помимо страхований от огня и жизни, первым в России вве-
ло страхование стекол «от излома и разбития», а также страхова-
ние от краж со взломом.

 испытание первого в России электрического вагона 
(трамвая), изобретенного артиллерийским офицером Фёдором 
Апполоновичем Пироцким.



Петербургские газеты писали: «22 августа в 12 часов дня 
на Песках, на углу Болотной улицы и Дегтярного переулка, го-
сподином Пироцким в первый раз в России двинут вагон элек-
трическою силой...»

Эксперимент на Песках явился первым в мире опытом дви-
жения электрического вагона. Ирония заключается в том, что на 
родине трамвая новый вид городского транспорта стал обслужи-
вать горожан намного позднее, чем в других городах страны, – 
спустя 27 лет.

русский путешественник Николай Михайло-
вич Пржевальский после монгольской экспедиции телеграфиро-
вал из столицы Монголии Урги: «...Путешествие окончено. Всего 
пройдено 7200 верст. Добыты богатые научные результаты». 
Именно в этом путешествии Николай Михайлович встретил и 
дал научное описание нового вида лошади, ранее неизвестной 
науке, позднее названной в его честь (Equus Przhevalsky). Акаде-
мия наук наградила Пржевальского медалью с надписью: «Пер-
вому исследователю природы Центральной Азии».

Признание Пржевальского как ученого началось после его 
первой же экспедиции в Уссурийский край в 1867 году. Вообще, 
с 1867 по 1888 год Пржевальский совершил пять больших экс-
педиций по Уссурийскому краю и в Центральную Азию. И хотя 
уссурийское путешествие, по словам Пржевальского, явилось 
для него «первой пробой сил», одного его достаточно, чтобы 
имя Пржевальского осталось в истории науки. Н.М. Прже-
вальский не был первым путешественником по Уссурийскому 
краю, но он по праву может считаться первым исследовате-
лем, давшим его всестороннее описание. Пржевальский свою 
исследовательскую задачу сформулировал так: исследовать 
строение земной поверхности Уссурийского края, изучить его 

климат, растительный и животный мир, ознакомиться с бытом 
и промыслом населения. Маршрут путешествия про-

ходил через Хабаровку, станицу Буссе, озеро Ханка, 
хребет Сихотэ-Алинь, Новгородскую гавань, за-
лив Посьета, пост Раздольный, Владивосток. Два 
года странствий Пржевальского по Уссурийско-
му краю были «экзаменом на путешественника». 

Этот экзамен он выдержал блестяще. В 1870 году  
Н.М. Пржевальский издал книгу под названи-

ем «Путешествие в Уссурийском крае».
После экспедиции в Уссурийский край, 

в 1870–1873 годах маршрут второй экспеди-
ции Пржевальского пролегал через Монго-

лию, Китай и Тибет, в 1876–1877 годах состоя-
лась вторая Центральноазиатская экспедиция. Третья 

экспедиция в Центральную Азию (первая Тибетская) про-
ходила в 1879–1880 годах. 

 (в специально построенном для этого здании).на 
Цветном бульваре состоялось первое представление. 



Цирк был построен архитектором А. Вебером для антре-
пренера, дрессировщика и наездника Альберта Ивановича Сала-
монского. Саламонский первым показал москвичам сногсшиба-
тельный номер – проезд верхом на лошади по бревну на высоте 
пяти метров.

По преданию, первый рубль, вырученный за билет, первый ди-
ректор цирка Альберт Иванович вставил в рамку и повесил в кассе. 
Ныне на этом месте здание цирка Юрия Владимировича Никулина.

Первый номер журнала «Воздухоплаватель».
Первый номер журнала «Электричество». Его стало изда-

вать императорское Русское техническое общество. В его создании 
принял участие один из пионеров русской электротехники В.Н. Чеко-
лев, ученые П.Н. Яблочков, А.С. Попов и другие. В первом номере 
были помещены сенсационные статьи о возможности примене-
ния электричества в будущем, в том числе на железной дороге, 
промышленности и в быту.

Первый номер ежемесячного исторического научно-
популярного журнала «Исторический вестник», основанный 
Алексеем Сергеевичем Сувориным и историком Сергеем Нико-
лаевичем Шубинским в Петербурге.

Первый номер журнала «Русская мысль». Ежемесячное из-
дание основано в Москве.

Первый и единственный номер газеты «Рабочая заря» – 
первой пролетарской газеты в России, изданной «Северным 
Союзом русских рабочих». 

Первый номер газеты «Листок “Народной воли”». 

 окончено строительство памятника русской славы – хра-
ма Христа Спасителя. В день окончания строительства храма 
в 1880 году архитектор Константин Андреевич Тон приехал в 
Москву. 

Его принесли к собору, он, в слезах, попытался подняться с 
носилок – и не смог. Он умер, не дожив совсем немного до освя-
щения своего детища, до того дня, когда под мощными сводами 
храма Христа Спасителя была провозглашена Вечная Память 
совершившим ратный подвиг во имя Отчизны, до того дня, ког-
да и его, К.А. Тона, имя было с благодарностью произнесено.

Было утверждено официальное наименование нового хра-
ма – Кафедральный во имя Христа Спасителя собор. 

Тон спроектировал храм Христа Спасителя по образцу восхо-
дившего к византийским образцам, наиболее величественного и од-
новременно традиционного типа древнерусской соборной церкви. 

Интересно, что непрерывная переработка проекта в течение 
долгого строительства позволяет рассматривать храм Христа 
Спасителя как памятник искусства, воплотивший наиболее яр-
кие тенденции целой половины столетия. Отдельные части хра-
ма представляют отдельные этапы художественного процесса. 
Наиболее ранний этап, с 1830 по 1850 год, связан с фасадами. 
Более позднее явление – украшающие фасады скульптуры, это 



время с 1846 по 1863 год. Позднему этапу, с 1860 по 1880 год, 
соответствуют росписи, церковная мебель и утварь. 

Проект К.А. Тона возродил древнюю, средневековую отече-
ственную художественную традицию. Тон стал родоначальником 
новой эпохи в русском искусстве, автором первого программно-
го сооружения нового направления. По влиянию, оказанному на 
ход развития отечественной архитектуры, с Тоном не может со-
перничать ни один из его современников. После создания храма 
Христа Спасителя по всей России получает распространение 
строительство церквей в русском стиле.

 первой гильдии Алексей Иванович Абрикосов и его сы-
новья основали в Москве крупное кондитерское производство и 
паевое товарищество «А.И. Абрикосов и сыновья» с филиалом 
в Симферополе.

Самой известной продукцией Абрикосовской фабрики 
были глазированные фрукты – арбузы, сливы, вишни в шоко-
ладе, рецепт приготовления которых до Абрикосова знали толь-
ко иностранные кондитеры. К началу XX века завод выпускал 
4 тысячи тонн карамели, конфет, шоколада и бисквитов в год. 
Здесь трудились 1900 работников. Магазины товарищества: на 
Тверской, Кузнецком мосту, в Лубяно-Ильинских рядах, в пасса-
же Солодовникова. Продукция фабрики пользовалась в России 
огромным спросом, продавалась в Петербурге, Киеве, Одессе, 
была удостоена первых призов на промышленных выставках в 
Нижнем Новгороде, права почетной надписи «Поставщик Дво-
ра Его Императорского Величества» (с 1899 года). 

 Александровском на Сахалине начала работать метео-
рологическая станция. По некоторым данным, основал станцию 
доктор П. Супруненко, первый наблюдатель – О.М. Еллинская. 

Станция располагалась в доме доктора и была оборудована 
инструментами, приобретёнными и проверенными в Главной 
физической обсерватории в Петербурге. 

После пожара станция была заново оборудована. 
После Русско-японской войны, с 1904 по 1905 год, станция 

не работала – был период полного упадка. 
В годы советской власти станция стала родоначальницей ги-

дрометеорологической службы Сахалина. На Северном Сахалине 
открываются новые станции, расширяется программа наблюдений, 
а Александровская гидрометеостанция становится для них методи-
ческим и организационным центром. Здесь обучались кадры, отра-
батывалась новая методика наблюдений. Гидрологи Александровска 
контролировали все окрестные реки и ручьи, океанологи детально 
изучают Татарский пролив на двух экспедиционных судах. 

Метеорологическая станция получила статус гидрометео-
обсерватории. 

 генерала Михаила Дмитриевича Скобелева заняли 
Геок-Тепе. Так 12 января 1881 года завершилась Ахалтекинская 
экспедиция, начавшаяся в канун Нового года. 



Через шесть дней генерал Михаил Дмитриевич Скобелев 
взял без боя аул Асхабад.

К России присоединена Туркмения. «Таким образом, – писал 
В.О. Ключевский, – юго-восточные границы России сами собою 
дошли либо до могущественных естественных преград, либо до пре-
град политических. Такими преградами являются: хребты Гинду-
Куш, Тянь-Шань, Афганистан, Английская Индия и Китай». 

 убийство императора Александра II Николаевича, 
царя-освободителя. 

1 марта 1881 года в третьем часу пополудни император 
Александр II ехал в карете по набережной Екатерининского ка-
нала. Он только что одобрил проект конституции, предложен-
ный ему министром внутренних дел, генерал-адъютантом, гра-
фом Михаилом Тариеловичем Лорис-Меликовым. 

Взмахнув платком, Софья Перовская подала сигнал; Нико-
лай Рысаков бросил бомбу в императорскую карету, смертельно 
ранив казака, конвойного и четырнадцатилетнего мальчика, про-
ходившего мимо. 

Император вышел из поврежденной кареты невредимым и 
подошёл к раненым. В этот момент взорвал снаряд Игнатий Гри-
невицкий. Сам террорист погиб на месте. Александру II жить 
оставалось чуть более часа.

По свидетельству современников, «вся Россия содрогну-
лась от ужаса и горя при вести о мученической кончине царя 
Освободителя».

На престол взошёл император Александр III Александрович.
В тот же день составлен манифест «О восшествии Его 

Императорского Величества Государя Императора Александра 
Александровича на Прародительский Престол Всероссийския 
Империи и на нераздельные престолы: Царства Польского и Ве-
ликого Княжества Финляндского».

Находившийся в заключении террорист А.И. Желябов пи-
сал, что новый царь получил скипетр из рук революции.



то ему принадлежит крылатая фраза, что 
у России есть только два верных и надёж-

ных союзника – российская армия и флот. 
«Все остальные, – говорил Александр 

Александрович, – при первой возмож-
ности, сами ополчатся против нас».

Александр III при каждом удоб-
ном случае давал понять, что его 
интересует только благосостояние 
населения России. Эта ясно и чёт-
ко продекларированная политика, 
безусловно, принесла свои плоды.

В Александре III наиболее ярко 
проявилось традиционное романов-

ское упрямство, которое соединилось с 
крайним консерватизмом. При этом он обла-

дал огромной работоспособностью и умением добиваться по-
ставленной цели. Всё это сводило политику царя к стремлению 
сохранить существующий режим без изменений. И должно было 
неминуемо привести к краху. Но консерватизм александровского 
режима дал совершенно неожиданный результат – стабильность, 
которая в свою очередь стала фундаментом развития экономики, 
промышленности и притока в страну капитала. Александра III 
называли царем-миротворцем, ведь он впервые в русской исто-
рии не провёл ни одной войны.

Александр III, сын Александра II и Марии Александровны 
(принцессы Гессен-Дармштадтской Максимилианы Вильгель-
мины Августы Софии Марии), родился в 1845 году. Он был вто-
рым сыном Александра II и не готовился стать императором. 
Главным воспитателем Александра был граф Борис Алексеевич 
Перовский, образованием заведовал профессор Московского 
университета экономист Александр Иванович Чивилев.

Но после смерти его старшего брата Николая в 1865 году, 
скончавшегося от туберкулёзного воспаления спинного моз-
га, Александр был провозглашён наследником престола. А за-
тем и женился на невесте покойного брата, датской принцессе 
Марии-Софии-Фредерике-Дагмаре, или просто Дагмаре, –  
в православии Марии Фёдоровне. Первоначально привязан-
ность между Дагмарой и великим князем Александром Алек-
сандровичем возникла, когда они вместе ухаживали за умираю-
щим цесаревичем. Их брак оказался удачным, и в продолжение 
почти тридцатилетней совместной жизни супруги сохранили 
друг к другу искреннюю привязанность.

 Интересно, что день рождения Марии Фёдоровны, тезо-
именитство, 22 июля, было неприсутственным днем и в цар-
ствования Александра II, Александра III и Николая II.



После провозглашения наследником Александр прошёл 
дополнительный курс наук, необходимых для управления го-
сударством. Сергей Михайлович Соловьёв прочитал ему курс 
русской истории. Его учителем права стал Константин Петро-
вич Победоносцев, который остался его наставником и совет-
чиком и по окончании курса лекций. Подготовка наследника по 
земским делам была поручена Николаю Александровичу Кача-
лову. Качалов же и сопровождал наследника в его путешествии 
по стране. Согласно статусу наследника, он стал приобщаться к 
государственной деятельности, участвовать в заседаниях Госу-
дарственного совета и Комитета министров. Его первая долж-
ность – председатель Особого комитета по сбору и распределе-
нию пособий голодающим – связана с голодом, наступившим в 
1868 году в ряде губерний вследствие неурожая.

Начиная с Петра I никто из царей бороды не носил. Алек-
сандр III возродил старую традицию...

Александр III принял трон и царский венец в невиданной до 
того в России атмосфере растерянности и паники. Цареубийство 
1 марта 1881 года, совершённое террористами из «Народной 
воли», ударило по монархическим чувствам русских. По сви-
детельству современников, «вся Россия содрогнулась от ужаса 
и горя при вести о мученической кончине царя Освободителя». 
Настроение большинства повернулось к «сильной руке». 

Император Александр III обнародовал Высочайшее повеле-
ние о принятии чрезвычайных мер и вскоре подписал манифест о 
незыблемости самодержавия. Вместо ожидавшейся конституции, 
одобренной Александром II, страна получила «Положение об 
усиленной и чрезвычайной охране», предоставлявшее широкие 
права губернаторам и полиции. Правда, при этом Александр III 
разрешил свободный въезд и выезд из России. 

Первые годы нового царствования прошли в беспощадном 
преследовании террористической организации «Народной воли». 
Полиция, реформированная Михаилом Тариеловичем Лорис-
Меликовым и энергичным директором департамента полиции 
Вячеславом Константиновичем Плеве, добилась в борьбе с рево-
люционерами немалых успехов. К 1886 году с «Народной волей» 
было покончено. Однако на следующий год, 1 марта 1887 года, 
в Петербурге было совершено покушение на Александра III, вы-
звавшее новую волну репрессий. Но вскоре полиция сумела до-
стичь больших успехов, и деятельность революционеров начала 
угасать.

Современники отмечали, что император обладал огромной 
работоспособностью и необычайной физической силой. Консер-
ватизм политики сводился к стремлению царя сохранить суще-
ствующий режим без изменений. И консерватизм совершенно 
неожиданно привёл к развитию экономики, промышленности и 
вызвал невероятный приток в страну капитала.

Особенно большие иностранные капиталы инвестирова-
лись в развитие угольной и металлургической промышленности 
России. Экономика страны сделала значительные успехи. В Рос-
сии активно проходил промышленный переворот, и машинная 



индустрия сменила старые мануфактуры. Опасаясь сильного 
западного влияния, Александр стал вести политику протекцио-
низма, чтобы защитить отечественный рынок от конкуренции 
иностранных товаров.

Решающим фактором в развитии экономики стали желез-
ные дороги. Россия строила их больше и быстрее, чем другие 
европейские страны. Железнодорожное строительство, начатое 
после Крымской войны государством из стратегических сооб-
ражений, вызвало к жизни новые отрасли промышленности, 
особенно в металлургии и машиностроении. Выросли новые 
промышленные города с фабриками и заводами, чугунными 
мостами, шумными торжищами и даже целые индустриальные 
районы, такие как угольно-металлургический в Донбассе, не-
фтяной в Баку, текстильный в Иванове.

Железнодорожное строительство форсировало развитие 
русской промышленности и связало русский капитал с государ-
ством. Сам император владел акциями железных дорог на не-
сколько миллионов рублей. В 1891 году состоялась торжествен-
ная закладка Великой Сибирской дороги.

Быстрый рост капитала способствовал раннему образова-
нию монополистических групп, с одной стороны, и росту чис-
ла рабочих – с другой. Правительство старалось заботиться об 
улучшении жизни рабочих: были введены правила о найме на 
сельские и фабричные работы, надзор за которыми был вверен 
фабричным инспекторам, была ограничена работа малолетних 
и женщин.

С пришествием паровоза жизнь быстро ускорялась: пасса-
жиры могли доехать из Петербурга в Москву за немыслимое 
ранее время – один день.

Но не так быстро развивались рыночные отношения в сель-
ском хозяйстве. Помещикам с трудом удавалось перестроить 
своё хозяйство на рыночные рельсы. Крепостнические пере-
житки, сохранившиеся после реформы 1861 года, затрудняли 
развитие рыночных отношений. Крестьянство, понёсшее боль-
шие материальные потери при освобождении, медленно оправ-
лялось от удара. Для поддержки крестьянства был учрежден 
Крестьянский банк, с помощью которого крестьяне могли бы 
приобретать земельную собственность.

В целях освоения новых земель при Александре III быстры-
ми темпами шло переселение крестьянских семейств в Сибирь. 

Всего в царствование Александра III в Сибирь 
было переселено до 400 тысяч крестьян, а в 

Среднюю Азию – 60 тысяч.
Падение устаревшего помещичьего 

хозяйства ускорило процесс расслоения 
дворянства и вело к полной утрате по-
мещиками господствующего положения 
в жизни и к неизбежному исчезновению. 

Политическая власть сосредоточивалась в 
руках бюрократии, экономическая – в руках 

буржуазии, идейная – в руках интеллигенции.



Александр III начал укрепление и реорганизацию русской 
армии. В Кронштадте была открыта первая в России водолазная 
школа, прошли испытания первого самолета, со стапелей Бал-
тийского завода спущен на воду полуброненосный фрегат «Вла-
димир Мономах» – первый боевой корабль российского флота со 
стальным корпусом. Но, несмотря на все армейские преобразо-
вания и модернизацию, российская армия при Александре в во-
енных действиях не участвовала. Не зря Александра III называли 
царем-миротворцем: он не раз выступал с миролюбивыми ини-
циативами, призывал к сокращению вооружений. 

Однако «мирной» и безоблачной внешнюю политику Рос-
сии в 80-е годы XIХ столетия назвать довольно трудно. Вступив 
на трон, Александр III первоначально продолжал прогерман-
скую политику своего отца, хотя сам и не любил немцев. Он 
возобновил «Союз трёх императоров» – русского, германского 
и австрийского. По сути дела, это было соглашение о нейтрали-
тете в случае войны одной из империй с другим государством. 
Но главным соперником России в то время оставалась Англия. 
Борьба России с Англией в XIХ веке была естественным гло-

бальным геополитическим столкновени-
ем континентальной империи с веду-

щей морской державой за контроль 
над Евразией. Противоборство 

развертывалось в схватках на 
периферии, в борьбе за влия-

ние в странах, говоря совре-



менным языком, «третьего мира». В ответ на захват англича-
нами Египта и установление протектората над Афганистаном 
русские ещё дальше продвинулись в Средней Азии, выйдя к 
границам Индии. Генерал Скобелев в 1881 году взял Геок-Тепе, 
а в 1884 году русские заняли Мерв, присоединив Туркмению, 
которая уже давно была в сфере интересов Британии. Из-за это-
го весной 1885 года Россия оказалась на волосок от войны с Ан-
глией. Но благодаря союзу с Германией этот конфликт удалось 
уладить, и Англия признала завоевание Туркмении Россией. За-
тем центр мировых бурь переместился на Балканы.

Ускоряющийся хозяйственный и культурный рост России 
входил в противоречие с централизацией власти и политиче-
ским застоем. Сверхцентрализация усложнявшейся жизни пре-
вратила Александра в пленника бюрократического аппарата.

В области образования и печати стала проводиться кара-
тельная политика, восстановилось всесилие цензуры, был вве-
дён университетский устав, ограничивший университетскую 
автономию и поставивший профессуру и студенчество под ад-
министративный надзор. 

Император Александр III скончался 20 октября 1894 года 
в Ливадии. С день смерти отца Николай II записал в дневнике: 
«Это была смерть святого! Господи, помоги нам...»

убийства императора Александра II, царя освободителя, в 
тот же день составлен манифест «О восшествии Его Императорско-
го Величества Государя Императора Александра Александровича 
на Прародительский Престол Всероссийския Империи и на не-
раздельные престолы: Царства Польского и Великого Княжества 
Финляндского». Полный титул Александра звучал так: «Божиею 

поспешествующею милостию, Мы, Александр Третий, 
Император и Самодержец Всероссийский, 

Московский, Киевский, Владимир-
ский, Новгородский, Царь Казан-

ский, Царь Астраханский, Царь 
Польский, Царь Сибирский, Царь 
Херсониса Таврического, Царь 
Грузинский; Государь Псков-
ский и Великий Князь Смолен-
ский, Литовский, Волынский, 
Подольский и Финляндский; 
Князь Эстляндский, Лиф-
ляндский, Курляндский и Се-
мигальский, Самогитский, 
Белостокский, Корельский, 
Тверский, Югорский, Перм-
ский, Вятский, Болгарский 
и иных; Государь и Великий 
Князь Новагорода Низов-
ския земли, Черниговский, 
Рязанский, Полотский, Ро-
стовский, Ярославский, Бе-



лоозерский, Удорский, Обдорский, Кондийский, Витебский, Мстис-
лавский и всея Северныя страны Повелитель, и Государь Иверския, 
Карталинския и Кабардинския земли и Армянския области, Черкас-
ских и Горских Князей и иных наследный Государь и Обладатель, 
Государь Туркестанский, Наследник Норвежский, Герцог Шлезвиг-
Голстинский, Стормарнский, Дитмарсенский и Ольденбургский и 
прочая, и прочая, и прочая».

Территория Российской империи «обнимала» (составляла) 
22 189 368,9 кв. км. 

 любители нумерологии и астрологи считают 1 марта 
1881 года нулевой точкой, от которой берет начало 12-летний 
цикл переломных моментов истории России.

Так первый цикл завершился в 1893 году, когда был взят курс 
на капитализацию, второй – в 1905 году, третий – в 1917 году, чет-
вёртый – год великого перелома и уничтожения крестьянства, то 
есть коллективизации, – 1929. Следующий цикл завершился 
1941 годом. Через двенадцать лет, в 1953 году, умер Сталин. 
1965 год – это конец так называемой оттепели, 1977 год при-
нятия новой Конституции. Далее идут 1989 год, 2001 год, 
2013 год и так далее.

 «Народной воли» отпечатано письмо испол-
нительного комитета к Александру III с требованием полной 
свободы печати, слова, сходок, амнистии политическим заклю-
ченным и созыва Учредительного собрания. Революционеры 
обещали прекратить борьбу, если эти условия будут приняты. 

В тот же день в придворных кругах была создана «Священ-
ная дружина» – организация, поставившая перед собой цель бо-
роться с революционерами их же методами, то есть без соблюде-
ния юридических норм. «Дружина» просуществовала полтора 
года, за это время так ни разу и не исполнив своих намерений. 

А член Государственного совета граф Николай Павлович 
Игнатьев направил императору записку, в которой предлагал 
«отнять у крамолы материальную и нравственную силу» – «пе-
ревести столицу в Москву и созвать Земский собор». 

как проходил процесс над цареубийцами-
первомартовцами, Лев Николаевич Толстой развернул широкую 
кампанию против смертной казни «народовольцев», организо-
вавших убийство Александра II. По сути, это было первое от-
крытое столкновение двух позиций – Толстого и Победоносце-
ва, так как письмо с просьбой помиловать цареубийц Лев Нико-
лаевич направил Константину Петровичу. Лев Толстой просил 
Победоносцева передать Александру III письмо, в котором умо-
лял молодого монарха не карать смертной казнью цареубийц. По 
долгу службы обер-прокурор Синода ознакомился с содержани-
ем адресованного государю послания.

Лев Николаевич взывал адресата последовать Христову ми-
лосердию и убеждал, что убили Александра II «не личные вра-
ги его, но враги существующего порядка вещей; убили во имя 



какого-то высшего блага человечества». По мнению Толстого, 
вина убийц состояла только в том, что они неправильно понима-
ли «благо всего человечества», а пойми они это самое «благо» 
правильно, то и кровавое злодеяние подлежало бы нравственной 
амнистии. То есть Толстой оставлял за собой право на своё тол-
кование учения Христа и, по сути дела, отвергал и существую-
щую российскую государственность, и православную церковь. 
Ведь он называл убийц царя «врагами существующего порядка 
вещей», боровшихся «за высшее благо всего человечества».

Константин Петрович Победоносцев прямо написал Тол-
стому: «Прочитав Ваше письмо, я увидел, что Ваша вера одна, 
а моя церковная другая, и что наш Христос – не Ваш Христос. 
Своего я знаю мужем силы и истины, исцеляющим расслаблен-
ных, а в Вашем показались мне черты расслабленного, который 
сам требует исцеления. Вот почему я по своей вере не мог ис-
полнить Ваше поручение». 

Надо сказать, что у Победоносцева и Толстого были слож-
ные отношения. Женился Победоносцев 38 лет от роду на до-
чери своего одноклассника Кате Энгельгардт, которую впер-
вые увидел семилетней девочкой. Супруга была моложе его на  
22 года. 

Через некоторое время после свадьбы возникли разговоры 
о романе Катерины с блестящим военным, графом Барановым. 
Больше всего Победоносцева мучило то, что слухи проникли в 
высшее общество и даже в литературу. А модный тогда рома-
нист Лев Толстой изобразил Константина Петровича и Екатери-
ну Александровну в виде старика Каренина и его молодой жены 
Анны. Семью удалось сохранить – до конца жизни Екатерина 
оставалась рядом с Победоносцевым. 

Лев Николаевич писал романы, а Константин Петрович из-
давал за свой счёт Московский сборник, где собрал все самые 
злые нападки на модные либеральные и демократические идеи. 
Например, вот это: «По теории парламентаризма должно го-
сподствовать разумное большинство; на практике господствуют 
пять-шесть предводителей партии. По теории народные пред-
ставители имели в виду единственно народное благо; на прак-
тике они под предлогом народного блага и на счет его имеют в 
виду преимущественно личное благо свое и своих друзей. По 
теории они должны быть из лучших, излюбленных граждан; на 
практике это наиболее честолюбивые и нахальные». 

 письмо Льва Николаевича Толстого всё-таки достигло 
своего адресата через великого князя Сергея Александровича, 
который вручил его Александру III.

Константин Петрович Победоносцев писал в те дни Алек-
сандру III: «Сегодня пущена в ход мысль, которая приводит 
меня в ужас. Люди так развратились в мыслях, что иные счита-
ют возможным избавление осужденных преступников от смерт-
ной казни... Нет, нет и тысячу раз нет – этого быть не может, 
чтобы Вы перед лицом всего народа русского простили убийц 
отца Вашего, русского государя, за кровь которого вся земля 



(кроме немногих, ослабевших умом и серд-
цем) требует мщения и громко ропщет, что 

оно замедляется. Если бы это могло слу-
читься, верьте мне, государь, это будет 
принято за грех великий и поколеблет 
сердца всех Ваших подданных... В эту 

минуту все жаждут возмездия. Тот из 
злодеев, кто избежит смерти, будет 

тотчас же строить новые ковы. 
Ради Бога, Ваше Величество, – да 
не проникнет в сердце Вам голос 
лести и мечтательности». 

На докладе Победоносцева, в ко-
тором тот призывал нового императора «ни в коем случае не 
поддаваться «голосу лести и мечтательности», Александр III 
начертал: «Будьте покойны, с подобными предложениями ко 
мне не посмеют прийти никто, и что все шестеро будут повеше-
ны, за это я ручаюсь».

И вот на петербургских улицах рано утром было расклее-
но правительственное сообщение: «Сегодня 3 апреля, в 9 часов 
будут подвергнуты смертной казни через повешение государ-
ственные преступники: дворянка Софья Перовская, сын свя-
щенника Николай Кибальчич, мещанин Николай Рысаков, кре-
стьяне Андрей Желябов и Тимофей Михайлов. Что касается 
преступницы мещанки Гельфман, то казнь ее, ввиду ее бере-
менности, по закону отлагается до ее выздоровления». 

Участники убийства императора Александра были казнены 
на Семёновском плацу. Это была последняя публичная казнь в 
России. Вскоре был издан особый указ, отменявший публичное 
исполнение смертных приговоров.

Геся Мироновна Гельфман после родов умерла в заключе-
нии. Её ребенок был усыновлен, что породило много толков, 
версий и слухов относительно судьбы мальчика.

 убийства Александра II была освящена часовня, 
построенная по проекту Леонтия Николаевича Бенуа на сред-
ства купца Громова. 

Часовня была установлена на рельсах и могла сдвигаться 
для совершения молебнов на том месте, где упал смертельно 
раненный император. 

В 1883 году часовня была перенесена на Конюшенную 
площадь, а в 1892 году упразд нена. 

 Москвы появились городовые. 
Утверждено Положение о московской городской полиции, 

кардинально изменившее административно-территориальное 
деление города и систему полицейского управления. В част-
ности, Положением введена должность городового (уличного 
постового). 

Должность была ликвидирована По ложением Временного 
правительства от 14 марта 1917 года «Об учреждении милиции». 



 чествования учёного и хирурга Николая Ивановича 
Пирогова по случаю 50-летия его врачебной деятельности в 
актовом зале Московского университета в Петербурге основа-
но Русское хирургическое общество имени Николая Ивановича 
Пирогова. 

При обществе был основан анатомо-хирургический музей, 
которому присвоено имя учёного.

 «Союз трёх императоров» (русского, герман-
ского и австрийского). 

По сути дела, это было соглашение о нейтралитете в случае 
войны одной из империй с другим государством. 

В договоре было записано: «Дворы германский, австро-
венгерский и российский, равно одушевленные желанием укре-
пить всеобщий мир путем соглашения, имеющего целью обеспе-
чение взаимной обороны их государств, пришли к соглашению 
по некоторым вопросам, особенно затрагивающим их взаимные 
интересы. В этих видах три двора назначили: е.в. император гер-
манский, король прусский – кн. Отто Бисмарка, своего Председа-
теля Совета министров Пруссии, имперского канцлера; е.в. импе-
ратор австрийский... – гр. Эмерика Сечени, своего чрезвычайного 
и полномочного посла при е.в. императоре германском, короле 
прусском; е.в. император всероссийский – Петра Сабурова, тай-
ного советника, своего чрезвычайного и полномочного посла при 
е.в. императоре германском, короле прусском, которые, снабжен-
ные полномочиями, признанными правильными и составленны-
ми в должной форме, согласились о нижеследующих статьях…»

По новому договору стороны обязывались соблюдать бла-
гожелательный нейтралитет в случае войны одной из них с 
другой державой. Однако по сравнению с предыдущим согла-
шение 1881 года ущемляло интересы России и было выгодно 
прежде всего Австрии и Германии. В договоре предлагалось 
не изменять турецких владений в Европе без предварительного 
соглашения, что, конечно же, ограничивало влияние России в 
Балканском регионе. Этот пункт договора стал для Союза ми-
ной замедленного действия. В течение последующих шести лет 
союзный договор был продлён один раз, но затем, из-за обостре-
ния русско-австрийских противоречий на Балканах, фактически 
прекратил свое существование.

в свет первый номер газеты «Московский листок», 
ставшей впо следствии любимой газетой горожан. 

Издавал газету репортер Николай Иванович Пастухов, кото-
рый благодаря хорошему знанию быта и живости письма имел 
славу «первого репортера Москвы».

Газета относилась к разряду «бульварной прессы», но 
пользовалась огромной популярностью. Издавалась до января 
1918 года.

 проспекте в Петербурге открылась 
частная женская гимназия Марии Николаевны Стоюниной. 



Мария Николаевна была женой 
выдающегося русского педагога 
Владимира Яковлевича Стоюни-
на, который был известен и как ав-
тор учебника «Высшего курса русской 
грамматики», хрестоматии «Русская ли-
рическая поэзия для девиц», книги «Русский 
синтаксис». 

Активное участие в создании частной 
женской гимназии принял Пётр Францевич 
Лесгафт. По его инициативе впервые в России 
в число обязательных ежедневных занятий 
были включены физические упражнения. 

Кроме того, по его предложению в этой 
гимназии в качестве эксперимента было ре-
шено заменить оценки аттестацией, полно-
стью исключить наказания, воздержаться от 
поощрений.

 и самым распространенным напитком в России 
оставался чай. Ещё знаменитый романист Александр Дюма, по-
бывавший в России, отмечал, что «лучший чай пьют в Санкт-
Петербурге и в целом по всей России». Объяснялось все это 
просто: при перевозке по морю чай теряет свой вкус и ценные 
свойства. В Россию же ввозили чай по суше прямо из Китая. 

В употреблении этого самого напитка в России сложились 
свои традиции. Так, например, если барышни и дамы всех со-
словий пили чай из чашек, фарфоровых или фаянсовых, конеч-
но, с блюдцем, то мужчины – из стеклянного стакана. И, как 
правило, в подстаканнике. 

Функция подстаканника была первоначально чисто прак-
тической. Горячий чай нагревал стекло – не притронешься. 

В последней трети XIX века подстаканник на просторах 
Российской империи распространился чрезвычайно. Он был в 
каждом доме, богатом и не очень, у аристократов и у просто-
людинов. Подстаканник наряду с портсигаром стал одним из 
первейших мужских аксессуаров. 

Подстаканники были популярнейшим подарком. 
На одном из крупнейших российских заводов по обработке 

цветных металлов – «Товарищество латунного и меднопрокат-
ного заводов А. Кольчугина» во Владимирской губернии – не 
менее тридцати процентов прибыли давал цех производства по-
суды, главной продукцией которого были подстаканники.

Каких только подстаканников не выпускали тогда в Рос-
сии! Художественное оформление этого предмета стало своео-
бразной отраслью прикладного искусства. К слову сказать, ис-
ключительно российской отраслью. 

Подстаканники были штампованные или литые. Это по-
зволяло разнообразить их внешний вид, а при изменении моды 
легко изменить оформление. Когда в России вошёл в моду древ-
нерусский стиль, то появились подстаканники в виде бочонков, 



плетённх туесков и даже в виде сруба русской избы. На литых 
или штампованных изделиях были украшения, которые изобра-
жали богатырей и русских красавиц в кокошниках. Популярны-
ми были сцены охоты, где собаки терзали кабана или медведя, а 
также лихие тройки. 

Знаменитые ювелиры, в том числе и Фаберже, делали зо-
лотые и серебряные с позолотой подстаканники. Чтобы ручки 
этих подстаканников не обжигали пальцев, их изготавливали 
из металла более дешевого, зато и менее теплопроводного, чем 
золото. Дабы не портить общий роскошный вид изделия, руч-
ку покрывали красивой изысканной эмалью. Чуть попозже, на 
волне увлечения Вагнером и особенно оперой «Лоэнгрин», по-
вествующей о принце-лебеде, появились подстаканники в виде 
фигуры лебедя. И, конечно, особый стиль русские подстаканни-
ки приобрели в эпоху эклектики, модерна, «арт-нуво». 

 секта бессмертников, или воскресников. По уче-
нию бессмертников, или воскресников, все в мире прекрасно и 
дивно. Божественная природа есть совершеннейшее явление и 
своим внутренним законом стремится еще к более высшей кра-
соте. 

Человек призван к наслаждению всем в мире. Так как все в 
мире целесообразно, то смерть не есть что-либо законное: она 
не должна быть свойственна природе, она должна быть избег-
нута и заменена жизнью. Кто из людей сознал и понял это, тот 
освобождается от смерти. 

Бессмертники учили: «Грех прародителей состоит в том, 
что они поверили смерти своей и потому умерли. Но Христос 
не убоялся своей смерти – и воскрес. И мы, если поверим в свое 
бессмертие – не умрем».

Основателем секты считается книгоноша «Общества распро-
странения Святого Писания в России» М.И. Иванов. Впоследствии 
во главе бессмертников, после ссылки Иванова в Эривань, стал 
Евдоким Михайлов Черноног, содержатель каретчиков. Располагая 



средствами и имея много служащих, Черноног успешно пропаган-
дировал своё учение, особенно среди своих подчинённых.

 вторая перепись населения в Москве. Она проводи-
лась в пределах черты города, исключая Петров ско-Разумовское, 
которое «по своей отдаленности не составляло единого целого с 
столицей», хотя официально входило в состав города. 

Численность населения города составила 753 500 жителей. Из 
них 554 796 человек родились вне столицы. На каждых 100 жите-
лей Москвы приходилось 92 православных и только 8 лиц другого 
вероисповедания. 

Примечателен тот факт, что в числе переписчиков был Лев 
Николаевич Толстой. Он выбрал для себя один из самых тяже-
лых участков – московские трущобы, Ржанов дом у Хамовниче-
ского рынка. 

Результаты переписи послужили толчком для начала работы 
над трактатом «Так что же нам делать?», в котором автор при-
шел к мысли о необходимости нравственного самоусовершен-
ствования, отказа от эксплуатации чужого труда. 

 указал Сенату о необходимости отменить ра-
нее существовавший запрет на открытие частных театров в обе-
их столицах.

После указа об отмене государственной монополии на теа-
тральные представления в Петербурге и России стали создавать-
ся многочисленные частные театры и антрепризы, деятельность 
которых ранее была запрещена.

Одним из первых открылся частный драматический театр 
Фёдора Адамовича Корша в Москве. Первый спектакль состо-
ялся в Газетном переулке, в доме Лианозова. Был поставлен «Ре-
визор» Н.В. Гоголя. Через три дня театр получил собственное 
помещение на Большой Дмитровке. 

Первый частный Русский театр, открывшийся в Петербурге, 
принадлежал Дмитрию Дмитриевичу Коровякову, театральному 
критику, учредителю частной театральной школы. Открылся по-
становкой пьесы Александра Николаевича Островского «Волки 
и овцы».

 в XIX веке уносили тысячи и сотни тысяч челове-
ческих жизней. 

После очередной вспышки тифа власти Петербурга убеди-
лись, что временных лазаретов, которые по традиции в подоб-
ных случаях организовывали в частных домах, недоставало для 
такого большого города, как Петербург. 

Поэтому на окраинах города решено было возводить по-
стоянные больничные городки барачного типа. Первым в стране 
медицинским комплексом в 1882 году стала больница, выстро-
енная на Александровском плацу. В число её построек вошла и 
первая в России большая дезинфекционная камера.

Вслед за Петербургом больничные городки барачного типа 
стали возводиться и в других городах Российской империи.



 открыта первая в России водолазная школа. 
Первые водолазные аппараты на российском флоте появи-

лись в 1861 году. Однако почти двадцать лет никто не обучал 
моряков этому нелегкому делу. Водолазами назначались матро-
сы по выбору судового начальства.

Потребность в знающих свое дело водолазах появилась по-
сле турецкой войны, когда усиленные занятия минным делом 
повлекли за собой частое утопление и даже потери дорогих 
мин и мин заграждения. Тогда стали более тщательно выбирать 
людей, способных к этому делу. Тогда же стало понятно, что 
готовить водолазов надо профессионально, то есть правильно 
и систематично. Эта необходимость и стала причиной учрежде-
ния водолазной школы.

Школа в Кронштадте занималась «подготовкой водолазных 
старшин... для руководства в серьезных работах и подготовкой 
дельных офицеров, которые будут руководить водолазными 
службами на кораблях и соединениях». 

В школе не только готовили водолазов для флота, но и соз-
давали и совершенствовали водолазную технику.

внутренних дел и шефом жандармов назна-
чен граф Дмитрий Андреевич Толстой, бывший обер-прокурор  
Св. Синода и министр народного просвещения. 

В качестве министра народного просвещения он провёл 
реформу среднего образования, заключавшуюся в том числе 
в значительном усилении преподавания латинского и грече-
ского языков в гимназиях. При нём были открыты: Историко-
филологический институт в С.-Петербурге, Варшавский уни-
верситет и Сельскохозяйственный институт в Новой Алек-
сандрии, Русская филологическая семинария в Лейпциге для 
приготовления учителей древних языков, Нежинский лицей 
преобразован в Историко-филологический институт, а Ярослав-
ский лицей – в Юридический лицей. Он был известен тем, что 
однажды заявил царю: «Ваши предки создали Россию, но они 
нашими руками ее создали» (то есть дворянскими). В 1882 году 
Толстой также стал президентом Академии наук.

в строй первая в Петербурге и в Рос-
сии телефонная станция на 128 абонентов. На долж-
ность телефонисток принимали только незамужних 
барышень, «дабы лишние думы и заботы не приво-
дили к лишним ошибкам при соединении». 

Первые телефонные трубки служили одно-
временно для передачи и приема, поэтому у ап-
паратов вывешивались объявления: «Не слушайте 

ртом и не говорите ухом».
В Москве первая телефонная станция 

на 800 номеров начала действовать в 
доме № 6 по Кузнецкому мосту. В день 
открытия были включены 26 номеров. 

Абоненты получили телефонные аппараты в 



деревянных корпусах высотой около метра, вешавшиеся на сте-
ну. Телефонная связь начала действовать после ввода в строй 
ручной телефонной станции, размещавшейся в доме К.С. По-
пова на углу Кузнецкого моста и Рождественки. 50 воздушных 
однопроводных линий на столбах расходились от нее по всей 
Москве. В 1892 году московская телефонная сеть насчитывала 
уже 1400 абонентов.

Первая междугородная телефонная линия связала Петер-
бург и Гатчину. 

в свет:
Первый номер «Московской газеты». Издатели: Елизавета 

Михайловна Погодина и Дмитрий Михайлович Погодин. Редак-
тор – Дмитрий Михайлович Погодин. Главною задачей газеты 
было дать полную и обстоятельную картину общественной жиз-
ни Москвы. Прекратила существование в начале 1884 года по 
причине появления неугодных статей по социальным вопросам.

Первый номер «Шахматного журнала». Издатель А. Гель-
вич. 

Первый номер еженедельного журнала «Железнодорожное 
дело». Издавался Русским техническим обществом с перерыва-
ми до 1931 года.

Первый номер журнала «Осколки». Журнал начал изда-
вать литератор Николай Александрович Лейкин. На страницах 
«Осколков» впервые появилось новое литературное имя – Анто-
ша Чехонте. Чехов напечатал в журнале свыше 200 рассказов.

Яковлевич Горбачевский осуществил синтез мочевой 
кислоты. 

Иван Яковлевич по приглашению ректората был профессо-
ром кафедры фармакологии Карловского университета в Праге. 

Там он стал основателем и первым директором Института 
медицинской химии и биологии при университете. Институт ра-
ботает и ныне.

 Общества любителей естествознания в Москве 
с отчетом о результатах последних исследований выступил рус-
ский путешественник Николай Николаевич Миклухо-Маклай. 

В 1882 году, после двенадцати лет странствий по Океании, 
островам Меланезии и Полинезии, неутомимый исследователь 
Миклухо-Маклай вернулся в Петербург. Считается, что Нико-
лай Николаевич впервые описал зверька кускуса, живущего 
на Новой Гвинее. Его перу принадлежит около 160 научных 
трудов.

Николай Николаевич был принят на родине как герой. Га-
зеты сообщали о его приезде, излагали биографию, останавли-
вались на эпизодах его путешествий, выражали восхищение его 
подвигами. 

Учёные общества Москвы и Петербурга устраивали заседа-
ния в его честь. Главным событием были его публичные высту-
пления, собиравшие громадную по тем временам аудиторию. 



В ноябре 1882 года Миклухо-Маклай имел 
встречу в Гатчине с Александром III. Миклухо-
Маклай предложил построить морскую стан-
цию и русское поселение на северо-восточном 
побережье Новой Гвинеи (Берег Маклая). По 
сути, это было предложение колонизировать 
пока ещё «ничью» территорию. Аудиенция 
у Александра III не принесла результатов. 
Планы учёного были отвергнуты, но ему 
удалось решить вопросы погашения долгов 
и получить финансовые средства на даль-
нейшие исследования и издание собствен-
ных трудов.

Он вновь отправится в экспедицию, но 
через четыре года возвратится в Россию. 

Вместе с женой, так как за время путешествия 
в Австралии он женился. 

По возращении Николай Николаевич Миклухо-Маклай 
дал объявление в газету «Новости и биржевая газета» с пред-
ложением обращаться к нему всем желающим поселиться на 
берегу Новой Гвинеи или на островах Тихого океана. 

Николай Николаевич, получивший множество откликов на 
свое объявление в газете, направил в Министерство иностран-
ных дел письмо с просьбой разрешить основать на островах Ти-
хого океана (Новой Гвинеи) русскую колонию, которая вошла 
бы в состав Российской империи. То есть он вновь предложит 
императору «Проект Берега Маклая» как противодействие ко-
лонизации острова Германией.

Но поскольку выяснилось, что Новая Гвинея уже два года 
является германским владением, Александр III наложил резо-
люцию: «Миклухо-Маклаю отказать». Интересно, что в одном 
из своих сочинений немец Отто Финш сознался, что при захва-
те Новой Гвинеи он выдал себя за «брата Маклая». Недаром он 
так часто старался видеться с русским учёным. Ему был нужен 
«знак Маклая», чтобы с его помощью овладеть доверием па-
пуасов.

Жена Миклухо-Маклая и его дети, вернувшиеся после 
смерти учёного в Австралию, в знак высоких заслуг 
учёного до 1917 года получали российскую 
пенсию. Пенсия выплачивалась из лич-
ных денег императора Александра III, а 
затем Николая II. 

 Николаевич Бенардос изо-
брел «электрогефест» – дуговую электро-
сварку. 

Изобретение запатентовано в 1885 году, 
а в 1888, началось его промышленное ис-
пользование в мастерских Орловско-
Витебской железной дороги.



магазин появился в Северной столице.
В Петербурге, в Гостином дворе, первых посетителей при-

нял первый в России магазин по продаже поддельных брилли-
антов. В рекламе говорилось, что «чистота воды и блеск камней 
поразительный». 

Он сразу привлёк внимание многочисленных покупатель-
ниц.

 в России Дом трудолюбия открылся в Кронштадте. 
Основал Дом священник отец Иоанн Кронштадтский. 

При Доме были устроены рабочие мастерские, в которых 
работали в течение года до 25 тысяч человек, женские мастер-
ские, вечерние курсы, школа на 300 детей, детский сад, сирот-
ский приют, народная столовая, библиотека, бесплатная лечеб-
ница, воскресная школа и многое другое. 

По словам Антона Павловича Чехова, на него «с надеждой 
были обращены взоры всего народа».

в свет: 
Первый номер журнала по вопросам изобразительного ис-

кусства «Вестник изящных искусств». Журнал издавался при 
Академии художеств под редакцией Андрея Ивановича Сомова. 
Приложением к журналу издавались «Художественные ново-
сти».

Первый номер литературно-художественного журнала 
«Россия». Издавался в Москве.

Первый номер «Указателя правительственных распоряже-
ний по Министерству финансов».

Первый номер популяр ной московской газеты «Ново-
сти дня». В этой газете публиковались Антон Павлович Чехов  
(с сатирическими рассказами и фельето нами), публицисты и 
театральные критики Александр Валентинович Амфитеатров и 
Власий Михайлович Дорошевич и другие.

 торжеств, произведён ремонт Алек-
сандринского дворца. Дворец находился в Нескучном саду у 
Калужской заставы и носил название Александринского в честь 
государыни Александры Федоровны, очень любившей Нескуч-
ное. 

Дворец состоит из трёхэтажного здания, возвышающе-
гося среди парка. Кроме того, во дворе много отдельных 
корпусов и служб и двухэтажный кавалерский корпус. Наи-
более роскошно был отделан большой парадный зал, очень 
высокий, со стенами из белого мрамора и потолком, укра-
шенным живописью и скульптурными фресками. Общая 
гостиная – большая комната с балконом, выходящим в сад; 
стены ее отделаны под мрамор; потолок разрисован цветоч-
ными гирляндами. Наиболее изящно отделана и убрана быв-
шая опочивальня императрицы. В опочивальне мраморные 
стены, плафон и потолок разрисованы цветами; во всю ком-
нату, перегороженную колоннадой, протянут большой ковер. 



Огромное трюмо высилось от пола до потолка. Превосходно 
отделаны и другие комнаты дворца. Мебель везде богатая, из-
ящная, гармонирующая с общим тоном помещения. Комнаты 
императора и императрицы находились во втором этаже двор-
ца. Они включали приемную, кабинет и уборную государя, 
малую гостиную, кабинет и опочивальни государыни и общие 
покои: большой парадный зал, большую гостиную и столо-
вую с буфетом. Приёмная была убрана старинной мебелью 
и множеством небольших батальных картин. В кабинете ме-
бель обтянута зеленым сафьяном, по стенам батальные карти-
ны, тут же деревянное блюдо с искусной резьбой, на котором 
в 1863 году освобожденные крестьяне поднесли хлеб-соль 
государю. При дворце находилась церковь с ризницей во имя 
св. Александры-царицы.

 вернее, уточнён герб Москвы. Герб Москвы был 
первоначально утвержден 20 декабря 1781 года: «в червлёном 
поле Святой Великомученик и Победоносец Георгий на белом 
коне, поражающий копьём чёрного дракона». 

Цвет епанчи всадника и сбруи коня в указе не обозначен. 
Обычно они реконструируются как золотые (как в статуте ор-
дена Святого Георгия, утверждённом Екатериной II 26 ноября 
1769 года). 

В соответствии с утверждёнными в 1857 году правилами 
украшения городских гербов московский герб получил коро-
ну над щитом и два скипетра, связанных андреевской лентой, 
за щитом. Фигура Георгия Победоносца была развёрнута в ге-
ральдически правую сторону. Дракон из чёрного стал жёлто-
зелёным, епанча святого – лазуревой. 

Как официальный знак просуществовал до 1917 года; вос-
становлен в 1993 году.

Александра III в Успенском соборе Кремля 
прошло 15 мая 1883 года. За несколько дней до коронации вы-
сочайшим указом Государственным знаменем стало бело-сине-
красное полотнище. Белый, синий и красный цвета объявлены 
российскими национальными цветами вместо черного, желтого 
и белого. 

На парадном обеде в Грановитой палате впервые прозвуча-
ла кантата Петра Ильича Чайковского «Москва» для солистов, 
хора и оркестра на слова поэта Аполлона Николаевича Майкова. 
Дирижировал Эдуард Францевич Направник. 

На площади у храма Христа Спасителя появилось посто-
янное электрическое освещение. Было установлено 32 дуговых 
фонаря переменного тока для восьмичасового горения, к кото-
рым приспособили две динамо-машины системы Яблочкова. На 
Софийской набережной в Москве сооружена первая электриче-
ская станция для иллюминации Кремля. 

От станции до Кремля протянули толстые пеньковые ка-
наты с деревянными дощечками, на которых были укреплены 
электрические лампочки. 



На колокольне «Иван Великий» зажглись 3500 малых лам-
почек, на кремлевских башнях – 8 больших и 10 малых. 

 храм Христа Спасителя в Москве. В плане храм 
Христа Спасителя представляет собой равноконечный крест. 
Его высота составляла 103,5 метра, площадь – 6805 квадратных 
метров, а диаметр главного купола – 25,5 метра. Во время бого-
служения в нём одновременно могло находиться 10 000 человек. 
Правый придел храма был посвящен Николаю Чудотворцу, а ле-
вый – Александру Невскому. 

На четырёх колокольнях, поставленных по углам храма, име-
лось 14 колоколов, самый большой из который весил 1654 пуда. 
Созданный во имя увековечивания победы русского народа в 
Отечественной войне, он отчасти являлся и памятником-музеем. 
В стенах нижней части храма было помещено 177 мраморных 
плит, на которых в хронологическом порядке излагалось описа-
ние сражений 1812 года: время и место сражения, состав войск и 
командования, число убитых и раненых «нижних чинов», имена 
убитых и раненых офицеров, имена отличившихся и получивших 
награды. На стенах храма можно было прочесть тексты приказов 
по армии и манифестов той эпохи – от рескрипта о вступлении 
неприятеля в пределы России до манифеста о взятии Парижа, 
низложении Наполеона и заключении мира. В четырёх мрамор-
ных киотах располагались двенадцать икон, имевших особое 
значение и отношение к событиям 1812–1814 годов. Петр Ильич 
Чайковский написал к этому событию увертюру «1812 год». 

Площадь перед храмом Христа Спасителя осветил «рус-
ский свет» – лампы П.Н. Яблочкова.



 площади состоялось открытие Исторического 
музея. 

Архитекторы – Василий Осипович Шервуд (фасад) и Алек-
сандр Протогенович Попов (внутренняя отделка). Инженер 
строительства – Анатолий Семёнов. Основу собрания музея со-
ставили материалы Севастопольского отдела Политехнической 
выставки 1872 года, а также коллекции П.И. Щукина, И.Е. За-
белина и А.П. Бахрушина, переданные в дар городу.

 в России состязание велогонщиков прошло на москов-
ском ипподроме.

Участники соревновались на «пауках» – велоси-
педах с высоким передним колесом.

Устроители, понимая, что само по себе ме-
роприятие не сможет привлечь много наро-

да, включили в программу соревнования 
бегунов-добровольцев из толпы и вы-

ступления казаков-наездников. 
В результате на ипподроме со-

бралось более 10 тысяч зрителей.
Вскоре в Москве было орга-

низовано Общество велосипедис- 
тов-любителей. В городском ма-

неже устраивались гонки и демон-
стрировалась фигурная езда. Обществом 

были разработаны правила состязаний, установлена классифика-
ция гонщиков.

 Мойке в Петербурге, на барже, укрепленной близ 
Полицейского моста, начала работать первая электростанция 
(мощность 35 киловатт).

Вечером на самой фешенебельной улице столицы, Невском 
проспекте, зажглись электрические лампочки.

 обществе голубиных садков» в Пе-
тербурге были сформулированы спортивные правила стрельбы 
на стенде. 

По этим правилам и стреляла на стенде вся Россия. Голубь 
вылетал из садка, по нему палили с расстояния 22–28 метров. 

Если птица падала с внутренней стороны условной грани-
цы, установленной в 25 метрах от садков, цель считалась по-
ражённой. Если с внешней – нет. На каждую птицу полагалось 
два выстрела.

Тон в этом виде спорта задавала Москва, традиционно 
любившая охоту. Лучшие стенды соорудили за Трёхгорной за-
ставой («Московское общество любителей охоты»), на беговом 
ипподроме в Останкине («Общество правильной охоты») и в 
Химках («Московское общество охоты имени С. Аксакова»).

Петербург же стал развивать стендовую стрельбу по ис-
кусственным мишеням. Первый стенд открылся в 1887 году 
на Крестовском острове. Москва присоединилась значительно 



позже, лишь в начале XX века. Только к 1915 году здесь были 
оборудованы три современных стенда: в Снегирях, Люберцах и 
Царицыно, готовились к открытию ещё два…

 стремительными темпами развиваться новое увлече-
ние – филателия. 

В сентябре 1883 года несколько московских чудаков посо-
вещались и в результате основали «Московское общество соби-
рателей почтовых марок». 

Правда, в скором времени власти на всякий случай это об-
щество прикрыли и вновь открыли только в 1888 году. 

Город к тому времени забыл о пионерах этого занятия, и 
в 1888 году газета «Московский листок» опубликовала замет-
ку «Курьезное общество»: «8 сентября, в отдельном кабинете 
гостиницы Билло, на Большой Лубянке состоялось первое засе-
дание нового общества «собирателей почтовых марок». На засе-
дании присутствовало 22 человека, из которых только один был 
русский, а остальные немцы и евреи. Председательствовал г. Зе-
лихсон. На заседании выбрана комиссия для выработки устава и 
были рассмотрены коллекции старых марок. В числе марок име-
ются старые почтовые марки, стоящие по несколько сот рублей 
каждая. Интересно при этом, что протокол заседания писался на 
немецком языке и русского разговора в заседании московского 
общества не было слышно». 

Вышел первый номер детского художественно-
литературного журнала «Весна». 

Вышел в свет первый учебник для крестьян «Общедоступ-
ное руководство к земледелию». Автор книги Павел Андреевич 
Костычев изложил доступным языком все последние достиже-
ния и открытия науки о земледелии и свои собственные наблю-
дения. Он писал: «Наука земледелия создана самими земледель-
цами... Не книга делает человека хозяином, а самое дело».

 медицинского факультета Московского универ-
ситета Владимир Фёдорович Снегирёв написал первое в России 
фундаментальное руководство по гинекологии, получившее ми-
ровое признание. Гинекологические болезни он рассматривал 
как заболевания всего организма, а не только половой системы.



Врачи называли работу Снегирёва «энцикло-
педией гинекологии». Он был организатором и ди-
ректором первого института для усовершенствова-
ния гинекологов. По инициативе Снегирёва гине-
кологию стали преподавать как самостоятельную 
дисциплину. По его же инициативе была открыта 
первая гинекологическая клиника и гинекологи-
ческий институт для усовершенствования вра-
чей, руководителем которого он состоял до конца 
жизни.

После написания капитального труда «Но-
вое кровоостанавливающее средство – пар» Вла-

димир Фёдорович ввёл в медицинскую практику 
новое лечебное средство, которым стали пользоваться и 

при операциях на таких богатых кровью органах, как печень.
Старейший роддом России в Петербурге носит его имя. Это 

роддом № 6 имени В.Ф. Снегирёва (в народе Снегирёвка).

 в России началась после Международной вы-
ставки садоводства в Петербурге. 

Дело в том, что особой популярностью пользовался от-
дельный павильон Бразилии.

На стендах бразильского павильона было выставлено 
1000 различных сортов кофе, а также много других экспона-
тов, характеризующих производство, экспорт и мировое по-
требление кофе. 

На выставке желающие могли поучиться обжарке кофей-
ных зерен, приготовлению напитка, а в заключение бесплатно 
выпить чашечку кофе собственного приготовления. Бразилия 
была удостоена на этой выставке почетного диплома Россий-
ского общества садоводства и огородничества. 

Выставка бразильского кофе пользовалась большим успе-
хом, в результате чего спрос на кофе возрос, а это повлекло уве-
личение импорта. 

Так, уже вскоре импорт возрос до 569 тысяч пудов, а в ка-
нун Первой мировой войны он уже составлял 772 тысячи пу-
дов.

 
 военном поле в Петергофе, под Пе-

тербургом, открылся новый ипподром, а затем состоялась пер-
вая публичная игра в конное поло. 

Надо сказать, что игра в Петергофе определила и прави-
ла, и условия, и прочие параметры игры в конное поло в Рос-
сийской империи. Как правило, эту игру называли английской 
игрой в поло. Играли две команды, или как тогда называли две 
партии, – синие и красные, по 4 человека в каждой партии (ко-
манде). Играли после скачек. Участники игры – военные или 
казаки из императорского конвоя. Вот как писал о том знаме-
нательном дне 10 июня 1884 года спортивный хроникер «Ска-
кового листка Русского спорта»: «Первый день петергофских 
скачек прошел самым блестящим образом. Прекрасная погода, 



полные трибуны гостей, экипажи, находившиеся внутри кру-
га, – все это представляло весьма красивую картину, на фоне 
которой рельефно выступала царская беседка, удостоенная 
присутствия Государя Императора (Александра III. – А.М.), 
Государыни Императрицы и всей Августейшей фамилии...  
В заключении прошли игра в поло, в которой приняли участие  
8 человек (по 4 с каждой стороны); хотя лошади у большин-
ства и были несколько высоки, но все должно отдать справед-
ливость, поворачивались очень легко... После 15 минутного про-
межутка г.г. красные вкатили шар в проход г.г. синих и были 
признаны победителями». Приз «для победителей игры в поло 
каждому выражался подарком серебром в 50 рублей».

от Невского проспекта в Петербурге открыт первый 
в городе памятник Александру Сергеевичу Пушкину работы 
скульптора Александра Михайловича Опекушина. 

В декабре Александр III дал разреше ние поместить внизу 
пьедестала следующие слова: «Воздвигнут Санкт-Петербург-
ским городским общественным управле нием».

 «Галерный островок» спущен на воду стальной 
корвет «Витязь».

Результаты гидрографических исследований в Тихом океа-
не, проведенных командиром «Витязя», капитаном 1-го ранга 
Степаном Осиповичем Макаровым, были высоко оценены ми-
ровым научным сообществом, и в конце1880-х годов имя «Витя-
зя» было выбито на фронтоне Международного океанографиче-
ского института в Монако вместе с именами трех других самых 
знаменитых океанографических судов мира.

 Иванович Воейков – ученый и путешественник, 
объехавший полмира (больше Ливингстона и Пржевальско-
го), – опубликовал новаторский труд «Климаты земного шара, 
в особенности России». Александр Иванович Воейков – один 
из крупнейших географов и метеорологов-климатологов. Он 
был неутомимым путешественником, обследовал многие части 
Европы, Америки и Азии. «Климаты земного шара» Воейкова 



были признаны классическим трудом в области кли-
матологии. В нём впервые дана сравнительная кли-
матология земного шара в тесной связи со всеми 
физико-географическими факторами и подробно 
описаны климаты России.

Воейков был действительным членом Рус-
ского географического общества (РГО), кото-
рое было центром научной географической 
мысли России. Оно проводило огромную 
работу по изучению России, выпускало мно-
жество классических трудов, организовывало 
крупнейшие экспедиции. Вся его научная дея-

тельность до последних дней его жизни была 
связана с этим обществом.

Александр Иванович был признан основателем климатоло-
гии в России.

первый учебник педагога-математика Андрея Петро-
вича Киселева «Систематический курс арифметики для сред-
них учебных заведений». 

Затем увидели свет «Элементарная алгебра» и «Элемен-
тарная геометрия». Эти книги отличались от существовавших 
в то время учебников более высоким теоретическим уровнем, 
последовательностью, ясностью и краткостью изложения. Они 
стали основными учебниками по математике в средних учеб-
ных заведениях. Учебники А.П. Киселева по математике были 
учебными пособиями в школе многие годы, а сам автор стал 
своего рода законодателем школьной математики.

 первый сеанс одновременной шахматной игры 
вслепую. Проходил в Петербурге, в здании на углу Малой Мор-
ской и Гороховой улиц. 

Организатор шахматного движения в России Михаил Ива-
нович Чигорин играл с восемью петербургскими шахматиста-
ми, не глядя на доски. Счет встречи – 7,5 : 0,5 в пользу Чиго-
рина. 

 студентов появилась форма.
До 1884 года у студентов не было формы, и они одевались 

достаточно вольно. По последнему шику студенческой моды 
60–70-х годов особо «радикальные» носили длинные волосы, 
широкополую шляпу; а верхом студенческой элегантности 
были очки и плед на плечах, что придавало молодым людям се-
рьёзность и учёный вид. 

Но вольная пора кончилась: новый университетский устав 
Александра III ввёл обязательную студенческую форму: мун-
диры, сюртуки, пальто с гербовыми пуговицами и фуражки с 
синими околышами.

 в свет учрежденный врачом-хирургом и обществен-
ным деятелем Николаем Александровичем Вельяминовым пер-



вый в России специальный хирургический журнал «Хирургиче-
ский вестник». 

Вельяминов прославился и тем, что первым применил све-
толечение, указал на роль эндокринных желез в возникновении 
хирургических заболеваний. Он же был одним из организаторов 
первой станции скорой помощи в Петербурге.

 поле в Санкт-Петербурге открыт первый в 
России Воздухоплавательный парк – место для создания, изуче-
ния и испытаний летательных аппаратов. 

Основателем и первым начальником парка был один из бу-
дущих руководителей военного воздухоплавания в России Алек-
сандр Матвеевич Кованько. Впервые в мире Александр Матвее-
вич организовал полёты на воздушных шарах (аэростатах) для 
научных исследований верхних слоев атмосферы и изучения 
влияния полёта на организм человека. 

Добился производства отечественных аэростатов и дири-
жаблей и предложил несколько своих конструкций. В Русско-
японскую войну 1904–1905 годов командовал 1-м Сибирским 
воздухоплавательным батальоном, организовал боевое приме-
нение привязных аэростатов для корректирования артиллерий-
ского огня и наблюдения за противником.

 общество устройства народных развлечений, создан-
ное по инициативе фабрикантов-меценатов братьев Варгуниных 
с целью «доставления нравственных, трезвых и дешевых раз-
влечений», организовало первое гулянье для рабочих.

Впоследствии это гулянье стали называть Варгунинским. 
В отличие от гуляний на Марсовом поле главную роль в 

нем играли не балаганы, а театральные представления. «Все 
театральные пьесы были понятны, а самые интересные из них 
были: “Горе от ума”, “Доходное место” и “Тартюф”», – пере-
давала газета «Русское богатство» слова работницы с фабрики 
Паля.

Морской канал в Петербурге. Морской порт со Стрел-
ки Васильевского острова перенесен на Гутуевский остров. 

В петровские времена порт располагался на Петроградской 
стороне, вдоль нынешней Петровской набережной. Затем мор-
ской порт был переведен на Стрелку Васильевского острова. 
Именно поэтому на Стрелке расположены: биржа, два пакгауза 
справа и слева от биржи, таможня (ныне Институт русской ли-
тературы – Пушкинский дом) и Гостиный двор (ныне историче-
ский факультет СПбГУ). 

С постройкой в 1874–1885 годах Морского канала порт ре-
шено было вывести из центра города на Гутуевский остров, где 
он находится и по сей день. 

Идея строительства Морского канала (углубленного фарва-
тера по дну мелководного Финского залива) появилась еще при 
Петре I, но была осуществлена только в 70-е - 80-е годы XIX века. 
При строительстве Морского канала со дна Финского залива 



было вынуто около 9,5 миллионов кубических метров грунта. 
Затраты на строительство нового порта составили 14,8 милли-
онов рублей. Канал имеет длину 28,3 километра; его ширина 
64 метра, а глубина – 6,8 метра. Канал огражден дамбами, для 
сооружения которых было забито в дно около 10 тысяч свай. 

Канал позволил морским судам входить в петербургский 
порт, в то время как ранее суда разгружались в Кронштадте и 
грузы перегружались в мелкосидящие баржи.

После открытия канала и перенесения порта была образо-
вана Строительная часть Временной комиссии по устройству 
коммерческих портов при Министерстве путей сообщения 
Российской империи. Основателем учреждения был известный 
русский мореплаватель адмирал Константин Николаевич По-
сьет, бывший в то время министром путей сообщения. Были 
разработаны и реализованы проекты по строительству и модер-
низации всех портов Балтийского и Черного морей. 

 основан Сибирский ботанический сад. 
Первый ботанический сад в России за Уралом, в азиатской 

части России, основан ботаником Порфирием Никитичем Кры-
ловым. 

Сибирский ботанический сад расположен на площади  
126 га и включает оранжерейно-тепличный комплекс 6500 кв. 
м, экспериментальное хозяйство (112 га) и заповедный парк  
(14 га). Всего же на территории сада произрастает 6000 видов 
растений (для сравнения на территории Томска можно встре-
тить всего лишь 40 видов растений).

 городским головой избран крупный обще-
ственный деятель Николай Александрович Алексеев. Алексеев 
сразу же развернул бурную хозяйственную деятельность. Вре-
мя его правления называли алексеевским, или золотым, веком 

За годы его правления Москва преобразилась. При нём было 
выстроено около 80 школ и училищ, многие из которых на его 
личные средства. При нём была значительно расширена Мыти-
щинская водопроводная система, проложены первый городской 

водопровод и асфальтовые тротуары, построены городские 
торговые ряды (ГУМ), здание городской думы, восста-

новлен Александровский сад, по всему городу высаже-
ны зелёные насаждения. Велика роль Н.А. Алексеева 
и как деятеля русской культуры. При его содействии 
в собственность Москвы перешла Третьяковская гале-
рея, построены новые здания Строгановского училища 

и художественного музея, открыто более тридцати 
городских начальных училищ, больниц, приютов 

и других социально значимых объектов. 
Существует легенда, каким образом при 

московском городском голове Николае Алек-
сандровиче Алексееве была построена Алек-

сеевская психиатрическая больница, известная 
ныне более как «Кащенка». 



По почину городского головы был объявлен сбор средств 
на устройство больницы для душевнобольных, который нашёл 
горячий отклик у москвичей. Средства поступали от предста-
вителей самых различных слоёв населения от тысяч рублей и 
до пяти рублей. Кто что мог. Внесли крупные суммы Морозовы, 
Баевы. Но всё же на строительство немного не хватало. 

Рассказывают, что, юродствуя, один богатый купец сказал 
городскому голове Алексееву, мол, поклонишься мне в ноги при 
всех – дам миллион на больницу. Не раздумывая, городской го-
лова тут же пал перед купцом на колени. Деньги на больницу 
были получены.

А, между прочим, фраки Николай Александрович любил 
носить белые!

За Серпуховской заставой купили у купца Канатчикова уча-
сток земли, отчего и происходит, видимо, известное нам выра-
жение «на Канатчиковой даче». 

11 марта 1893 года московский городской голова Николай Алек-
сандрович Алексеев был убит террористами-революционерами в 
здании городской думы. 

 Московское психологическое общество при импера-
торском Московском университете – первое философское обще-
ство в России. 

Среди членов общества философ и публицист Владимир 
Сергеевич Соловьев.

Вскоре под редакцией одного из участников общества, 
Николая Яковлевича Грота, начал выходить журнал «Вопросы 
философии и психологии» (до 1918 года).

 водку в России стали продавать в бутылках.
С 1885 года в обеих столицах – Петербурге и Москве, в наи-

более шикарных магазинах началась очень ограниченная буты-
лочная продажа водки. До этого времени водка на вынос в Рос-
сии продавалась только ведрами, то есть в розлив. 

Продажа в бутылках стала возможна после того, как в Рос-
сии освоили новую технологию изготовления бутылок. Теперь 
их не выдували, а лили в специальных машинах, что значитель-
но удешевляло и ускоряло процесс.

По статистике за тот год в Петербурге выпито 1 951 701 ве-
дро водки, что составило около 2,1 ведра на каждого жителя сто- 
лицы. 

Кроме того, в среднем на петербуржца пришлось по 3,5 ве-
дра пива. 

 художеств в Петербурге открылась выставка ра-
бот Ивана Константиновича Айвазовского. 

На открытии художник сказал: «Было бы непростительно 
для меня не высказать своей глубокой благодарности перед рус-
ским обществом, которое всегда и во всех концах России, в тече-
ние почти полустолетия поощряло и нравственно поддерживало 
меня своим вниманием». 



Когда Иван Айвазовский, выходец из семьи армянского 
купца, поступал в Академию художеств, то это был последний 
приём учеников за казённый счёт. В 1835 году за пейзажи «Вид 
на взморье в окрестностях Петербурга» и «Этюд воздуха над мо-
рем» он получил серебряную медаль.

Через два года Айвазовский получил Большую золотую ме-
даль за картину «Штиль». Это дало ему право на двухлетнюю по-
ездку в Крым и в Европу как пенсионеру академии. В 1839 году он 
вернулся в Петербург, где получил аттестат об окончании акаде-
мии, свой первый чин и личное дворянство. Затем он четыре года 
путешествовал по Европе. В 1844 году стал живописцем Главного 
морского штаба, а с 1847 года – профессором Петербургской ака-
демии художеств. 

Иван Константинович Айвазовский писал в основном мор-
ские пейзажи, сюжетные работы на морскую тему. Его карьера 
была очень успешной. Он был награждён многими орденами и 
получил звание адмирала. Кисти художника принадлежит более 
шести тысяч работ. Известного английского мариниста Тёрнера 
настолько потрясли картины Ивана Айвазовского («Штиль на 
море» и «Буря»), что он посвятил ему стихотворение.

С 1845 года художник жил в Феодосии, где открыл школу 
искусств, ставшую впоследствии одним из художественных 
центров Новороссии, и галерею. Стал основоположником Ким-
мерийской школы живописи. Он же был инициатором строи-
тельства железной дороги Феодосия – Джанкой. 

 закон, ужесточивший ответственность за участие в 
забастовках (подстрекатели могли приговариваться к тюрем-
ному заключению до 1 года 4 месяцев). Максимальный размер 
штрафа установлен в 1/3 заработка. 

В то же время предприниматели обязывались выдавать зар-
плату не реже 2 раз в месяц (до этого бывало, что платили два 
раза в год – на Пасху и Рождество) и предупреждать об уволь-
нении за 2 недели. 



Кроме того, запрещалось выдавать зарплату купонами или 
товарами. 

Фабричная инспекция получила право утверждать таксы, 
табели, правила внутреннего распорядка. Таким образом, огра-
ничивался произвол фабрикантов. 

 собора Пресвятой Троицы лейб-гвардии Измайловского 
полка в Петербурге открыт памятник «Колонна славы». 

Тридцатиметровая колонна, созданная по проекту архитек-
тора Давида Ивановича Гримма, состояла из 108 турецких пу-
шек (поставленных в пять рядов), захваченных Измайловским 
полком в кровопролитном бою под Горным Дубняком (в Русско-
турецкую войну 1877–1878 годов). Колонну венчала фигура 
Славы работы П.И. Шварца. На гранитном пьедестале были 
укреплены бронзовые доски с перечислением сражений и пол-
ков, участвовавших в войне. 

В 1925 году предполагалось заменить памятник на мону-
мент декабристам. Но в январе 1930 года «Колонна славы» была 
продана в Германию на металлолом как «не представляющая ху-
дожественной ценности». Перед собором был установлен бюст 
В.П. Стасова. 

В 2005 году памятник архитектору был демонтирован, а 
«Колонна Славы» – восстановлена.

 и профессоры Санкт-Петербургского университета 
Андрей Николаевич Бекетов и Христофор Яковлевич Гоби орга-
низовали первый русский научный ботанический журнал «Бо-
танические записки». В журнале публиковались статьи и списки 
семян растений.

Журнал способствовал развитию ботанических исследова-
ний в России.

порт на Гутуевском острове принял из-за 
границы за год 1811 судов. 

Помимо промышленных товаров в Петербург ежегодно до-
ставлялось 6 миллионов штук апельсинов и лимонов, 500 тысяч 
фунтов винограда, 217 тысяч бутылок шампанского и 1,5 мил-
лиона фунтов чая.

 регулярное движение первого механического обще-
ственного транспорта в Москве. 

Железная дорога облегчённого типа связала в 1886 году 
дачный пригород Петровско-Разумовское и Сельскохозяйствен-
ную академию с Бутырской заставой. Паровоз тащил четыре-
пять вагонов. 

По части этой линии, в районе парка Дубки, и сейчас ходит 
27-й трамвайный маршрут; а у Красностуденческого проезда со-
хранился остановочный павильон паровика.

 музее в Москве начал работу первый 
Всероссийский съезд психиатров. 



Основной вопрос – влияние алкоголя на развитие психозов. 
В рамках съезда состоялось торжественное открытие психиа-
трической клиники при Императорском Московском универси-
тете на Девичьем поле. 

 княжестве Финляндском начала действовать 
«первая фабрика для приготовления древесной шерсти (шта-
пеля) из мягкого хвойного леса. Древесная шерсть отличается 
сильным сопротивлением гниению». 

Штапель относится к тканям из искусственных волокон. 
Он прекрасно пропускает воздух, очень долго остаётся сухим 
и приятен на ощупь. Широкое распространение эта ткань по-
лучила из-за относительной дешевизны. Ткань обладает одним 
недостатком – сильно садится после стирки.

 как Россия 8 февраля 1887 года официально 
объявила, что в случае нападения Германии на Францию она не 
сможет соблюдать нейтралитет, «Союз трех императоров» рас-
пался, но Франция была избавлена от угрозы нашествия, благо-
даря этому заявлению России. 

История этого Союза ещё раз подтвердила точность люби-
мого высказывания Александра о том, что истинные союзники 
у России только армия и флот. 

Великий князь Александр Михайлович в своих мемуарах 
писал, что, когда Александр III собирал своих приближенных, он 
говорил: «Во всем свете у нас только два верных союзника, – наша 
армия и флот. Все остальные, при первой возможности, сами опол-
чатся против нас». 

Великий князь Александр Михайлович так пояснял позицию 
российского императора: «Горький опыт XIX века научил Царя, что 
каждый раз, когда Россия принимала участие в борьбе каких-либо 
европейских коалиций, ей приходилось впоследствии лишь горько 

об этом сожалеть. Александр I спас Европу от Напо-
леона I, и следствием этого явилось создание на за-

падных границах Российской империи могучих 
Германии и Австро-Венгрии. Его дед Николай 

I послал русскую армию в Венгрию для по-
давления революции 1848 года и восста-

новления Габсбургов на венгерском пре-
столе, и в благодарность за эту услугу 

император Франц-Иосиф потребовал 
себе политических компенсаций 
за своё невмешательство во вре-
мя Крымской войны. Император 
Александр II остался в 1870 году 
нейтральным, сдержав, таким 
образом, слово, данное импера-
тору Вильгельму I, а восемь лет 
спустя, на Берлинском конгрессе 
Бисмарк лишил Россию плодов 
ее побед над турками. 



Французы, англичане, немцы, австрийцы – все в разной степе-
ни делали Россию орудием для достижения своих эгоистических 
целей. У Александра III не было дружеских чувств в отношении 
Европы. Всегда готовый принять вызов, Александр III, однако, при 
каждом удобном случае давал понять, что интересуется только тем, 
что касалось благосостояния 130 миллионов населения России». 

 Царицынской (ныне Большой Пироговской) 
улице, в Москве была открыта психиатрическая клиника, соору-
женная по проекту архитектора Константина Михайловича Бы-
ковского. 

Константин Михайлович, считавшийся мастером поздней 
эклектики, был главным архитектором Московского универси-
тета, автором крупнейшего градостроительного проекта Мо-
сквы 1890-х годов – университетского клинического городка на 
Девичьем поле. 

Клиника строилась по западноевропейским образцам по 
инициативе профессора Алексея Яковлевича Кожевникова. 
Алексей Яковлевич был известен и тем, что учредил в Москве 
психиатрическое ученое общество.

 проспекте Васильевского острова в Петербур-
ге открыт «Василеостровский для рабочих театр» на 700 зрите-
лей. 

Вскоре при нём был разбит сад с летней сценой, где также 
показывали спектакли.

Театр, сад и летняя сцена создавались «для предохранения 
фабричного населения Васильевского острова от вредного влия-
ния табака, от злоупотреблений спиртными напитками». За-
крылся в 1920-е годы.

 дети» – такое определение породил новый доку-
мент Министерства просвещения.

Вышел циркуляр министра просвещения Ивана Давыдови-
ча Делянова, в соответствии с которым увеличивалась плата за 
обучение в университетах. 

Кроме того, учебному начальству предписывалось допу-
скать в гимназии и прогимназии «только таких детей, которые 
находятся на попечении лиц, представляющих достаточное ру-
чательство о правильном над ними домашнем надзоре и в пре-
доставлении им необходимого для учебных занятий удобства». 
Таким образом, как пояснялось далее, «при неуклонном соблю-
дении этого правила гимназии и прогимназии освободятся от 
поступления в них детей кучеров, лакеев поваров, прачек, мел-
ких лавочников и тому подобных людей, коих, за исключением 
разве одаренных необыкновенными способностями, не следует 
выводить из среды, к коей они принадлежат».

То есть дети низших сословий должны были обучаться в 
школах грамотности, но не в гимназиях. 

Циркуляр и получил в широких кругах обвинительно-
саркастическое наименование «о кухаркиных детях».



Это выражение будет широко использоваться социал-
демократами, а затем и большевиками. Они будут обещать, что 
придут светлые времена, когда «кухаркины дети и сыновья ко-
нюхов будут управлять страной».

 дебют Антона Павловича Чехова как драматурга. 
На сцене частного московского театра была поставлена 

пьеса «Иванов». Дебют оказался неудачным, в частности из-за 
нетрезвого состояния одного из актеров. 

В 1880 году в журнале «Стрекоза» появляется 
первое печатное произведение студента-медика 
Антона Чехова. С этого времени начинается не-
прерывная литературная деятельность Антона 

Павловича Чехова. Он сотрудничает с журналами 
«Зритель», «Будильник», «Свет и тени», «Мирской 

толк», «Осколки». Пишет в основном в жанре ко-
роткого рассказа, юморески, сценки, подпи-
сываясь псевдонимом – Антоша Чехонте или 
Человек без селезенки. В 1884 году вышла 

первая книга театральных рассказов Чехова 
«Сказки Мельпомены». 
После окончания университета Чехов начинает 

практику уездного врача, но при этом продолжает писать. 
По возвращении в Москву, в 1886 году, Чехов едет в Петер-

бург, что выразить свое почтение и признательность писателю 
Д.В. Григоровичу. Там, в Петербурге, он неожиданно получает 
приглашение на работу от знаменитого издателя А.С. Суворина 
в газете «Новое время». С началом регулярного сотрудничества 
с газетой Чехов отказывается от псевдонима и подписывается 
полным именем. Первая пьеса «Иванов» также подписана име-
нем Антона Чехова. Она и ставится в 1887 году в театре Кор-
ша. Так началась официальная драматургическая деятельность 
писателя. В Петербурге «Иванов» шёл в несколько исправлен-
ном виде. Хотя и следующая пьеса, «Леший», была неудачно 
поставлена, Чехов снял её с репертуара и, несколько лет спустя, 
переделал, дав новое название – «Дядя Ваня». 

Кстати, после встречи в Петербурге с Дмитрием Васи-
льевичем Григоровичем Антон Павлович Чехов писал ему:  
«Я глубоко убежден, что пока на Руси существуют леса, овра-
ги, летние ночи, пока еще кричат кулики и плачут чибисы, не 
забудут... ни Тургенева, ни Толстого, как не забудут Гоголя». 

 Иосиф Николаевич Ливчак создал первый в России 
путеизмерительный вагон. В вагоне был прибор с механической 
записью дефектов рельсов на ленте. 

Кроме того, на Закаспийской железной дороге Ливчак раз-
работал и применил технологию механизированной укладки 
железнодорожного пути, сконструировал указатель пути и ско-
рости движения локомотива.

К этому времени общая протяженность действовавших в 
России железных дорог составляла 27 978 верст. 



й, 1888 год подданные Российской империи встречали с 
интересом.

Газеты писали: «1888 – очень круглый год. В нём три раза 
повторяется цифра 8. Цифра 8 состоит из двух кружков, стало 
быть всего – шесть кружков. Если провести линейку посредине 
единицы, она пройдет и посередине каждой цифры 8 и образу-
ется сверху 1000 и внизу 1000 – как бы рубеж двух столетий. 
До двадцатого века осталось 12 лет – число равное числу апо-
столов». 

 прикладных знаний в Соляном городке Петербур-
га открылась выставка фотографии. Впервые на выставке были 
широко и полно представлены все направления применения 
фотографии в искусстве и науке. 

Затем открылась выставка «автографов известных лично-
стей, начиная с самой глубокой древности и кончая настоящим 
временем. Всего представлено более семи тысяч номеров».
Следом там же открылась выставка «Изящные женские изделия», 
организованная Обществом поощрения женского ремесленного 
образования. Газеты писали: «На выставке представлено много 
нового, много такого, которое еще недавно выписывалось из-за 
границы. Новым же для русских дам явились восхитительные 
цветы из птичьих перьев».

 петербургского Кредитного общества состоялось пер-
вое выступление Кружка любителей игры на балалайках, орга-
низованного музыкантом Василием Васильевичем Андреевым. 

Музыкальный журнал «Баян» написал о первом выступле-
ние кружка: «Кто не слыхал художественной игры на балалайке 
В.В. Андреева и его товарищей, тому не придет и в голову, до 
какой степени совершенства эта игра у них доведена». Газета 
«День» писала: «Концерт прошел с громадным успехом. Г. Ан-
дреева вызывали без конца и поднесли ему два лавровых венка» 
Этот день считается днем рождения оркестра русских народных 
инструментов. В 1896 году он получил наименование Велико-
русского оркестра.

прошли торжества в Киеве и по всей России по слу-
чаю 900-летия Крещения Руси. 

Чествование этой даты продолжило линию проведения ре-
лигиозных юбилеев, широко отмечавшихся в ту эпоху. Но среди 
подобных церковно-политических событий, призванных вос-
крешать дух прошлого ради искоренения «крамолы», эти торже-
ства стали важнейшими. Александр III и его единомышленники 
видели основополагающий для складывания русской монархии 
период не в России времён Петра I, а в Московской Руси. Имен-
но во времена Московии связь народа и царя, по их мнению, 
была наиболее естественной: монарх пребывал в прямом сопри-
косновении с народом, не отделённый иноземно ориентирован-
ной элитой и образом самого императора. И именно тогда роль 
связующего звена между «землёю» и царем играла православ-



ная церковь, которая при Александре III стала восприниматься 
как основной символ народной монархии. 

Мысль о праздновании 900-летия Крещения русского на-
рода принадлежала митрополиту Киевскому Платону, пред-
ставившему Святейшему Синоду свой проект празднества ещё 
в 1886 году. В каждом крупном городе состоялись торжества 
по заранее выработанному сценарию, размах которых зависел 
от возможностей местных властей. Праздник, по мысли орга-
низаторов, объединял в себе весь православный мир, главным 
действующим лицом которого должна была стать Россия и её 
история.

Все ведущие газеты опубликовали официальный указ: «Го-
сударь Император Высочайше повелеть соизволил: к праздно-
ванию события девятисотлетия крещения Русского народа при-
влечь все воинские части, освободить их в сей день от занятий. 
Участие войск в торжестве будет заключаться в расположении 
их в местах квартирования шпалерами по одну сторону пути 
следования крестного хода местного кафедрального причта, а в 
лагерях – военного для освящения.

При прохождении крестного хода войскам будет отдана 
установленная честь, музыка исполнит гимн “Коль славен”, 
и при погружении креста в воду – последует салют в 101 вы-
стрел».

К празднованию 900-летия было приурочено открытие в 
Киеве Владимирского собора. Были возведены храмы и в дру-
гих городах.

В столице империи Санкт-Петербурге торжества проходили 
«в присутствии Государя императора, Государыни императрицы 
и всего Августейшего семейства». 

Севастопольская дума в ознаменование 900-летия Креще-
ния Руси открыла ночлежный приют на сто человек. 

В России действовали 194 женских монастыря и 491 муж-
ской. 

 Лахта под Петербургом из группы любите-
лей по инициативе англичанина А. Вебба образован первый 



теннисный клуб в России – Лахтинский лаун-теннис-клуб. 
Затем был создан Лахтинский лаун-теннис клуб «Клеверный 
ЛистокЪ». 

В России теннис как вид спорта известен с третьей четверти 
XIX века. 

Интересно, что одним из первых энтузиастов лаун-
тенниса был русский писатель Лев Николаевич Толстой. Спу-
стя четыре года после изобретения лаун-тенниса, в 1874 году, 
он описал игру в своем романе «Анна Каренина». Первые 
корты для игры в лаун-теннис появились в Санкт-Петербурге, 
позже в Москве.

 14 минут 17 октября 1887 года близ станции Бор-
ки на Курско-Харьковско-Азовской железной дороге потерпел 
крушение императорский поезд. 

Взрыв раздался, когда всё семейство обедало и подавали по-
следнее блюдо, любимую императором гурьевскую кашу. 

Во время крушения Александр III смог удержать на плечах 
крышу вагона-ресторана, в котором в этот момент находилось 
августейшее семейство, и «таким образом спас жену и детей, не 
проявив при этом даже особого волнения». Во всем поезде, со-
стоявшем из 15 вагонов, уцелело только пять вагонов. Вагон, в 
котором находились придворно-служащие и буфетная прислуга, 
был совершенно уничтожен, и все находившиеся в нем убиты 
наповал. 

Издан манифест «О чудесном сохранении жизни Государю 
Императору, Государыне Императрице, Наследнику Цесаревичу 
и всем Детям Их Императорских величеств». 

В память о чудесном избавлении императорской фамилии 
было сооружено, пожертвовано и учреждено: 16 храмов, 32 при-
дела, 320 часовен, 17 колоколен, 116 иконостасов, 30 церков-
ных оград, 2873 киота, 54 ризы на иконы, 152 запрестольных и 
выносимых креста, 434 хоругви, 685 колоколов, 324 лампады, 
учреждено 107 церковно-приходских школ, несколько богаде-
лен и приютов. Во многих местах открыты общества трезвости, 
народные библиотеки, закрыты питейные дома. 



 книга доктора медицины М. Боголюбова «Советы по 
косметике, согласованные с требованиями науки». 

Учёный писал: «Вообще употребление косметических 
средств без разбору вредно; особенно вредно употребление тех, 
которые всем известны по названию и никому по составу, не го-
воря уже о секретных косметиках. 

А между тем, нигде секретные средства не имели такого 
широкого распространения, как именно в этой области; ничем 
так не спекулировали на легкомыслии и доверчивости публики, 
как косметическими средствами. 

В рекламах нисколько не задумываются перед такими обе-
щаниями, как, например: придать в короткие сроки испорчен-
ным зубам ослепительную белизну, быстро и навсегда изгладить 
и уничтожить морщины и рябины от оспы и т. д. Разоблачить все 
это очень легко: стоит только подвергнуть чудотворящие препа-
раты химическому анализу». 

 рождения отечественной легкой атлетики считается 
1888 год. Тогда в дачном местечке Тярлево, неподалеку от Цар-
ского Села, возник первый в России кружок, члены которого 
стали заниматься бегом. 

Затем кружок был перенесен в столицу – на Петровский 
остров – под именем «Петербургское общество любителей бега» 
(1890), которое в 1893 году было переименовано в «Петербургское 
общество любителей спорта». К 1895 году легкая атлетика в Рос-
сии включала в себя уже бег, спортивную ходьбу, прыжки в длину 
и высоту с разбегом и без разбега, метание ядра, метание кожаного 
мяча, тройной прыжок с места и с разбега, барьерный бег, кросс и 
другие виды спорта, которые продолжали активно развиваться.

 указ сената 1888 года как бы подводил много-
летний процесс «офамиливания» подданных российской коро-
ны: «…Именоваться определенной фамилией составляет не 
только право, но и обязанность всякого полноправного лица, и 
означение фамилии на некоторых документах требуется са-
мим законом». 

 и один из создателей дуговой электросварки 
металлов Николай Гаврилович Славянов разработал и применил 
на Пермском пушечном заводе сварку металлическим электро-
дом с предварительным подогревом изделия. 

Этот метод сварки Славянов назвал способом электриче-
ской отливки металлов.

 Александра III Миротворца, давшая стране стабиль-
ность, породила и новые традиции. И одной из них стал отдых 
на черноморском побережье. И не только в жаркие летние ме-
сяцы, но и в сентябре–октябре, то есть во время, которое стало 
называться бархатным сезоном. 

Слово «бархат» восходит к арабскому «барракан», так назы-
вался «род чёрной одежды», в русский язык пришло из немецкого. 



В XIX веке все известные сорта бархата уже производились в 
России: велюр, плюш, пан-бархат, плис, утрехтский бархат, треп 
и многие другие. Среди российских фабрик, производивших 
бархат и парчу, особенно славилась фабрика братьев Алексее-
вых, один из которых, Константин, впоследствии стал всемирно 
известным реформатором театра и вошёл в историю под псевдо-
нимом Станиславский. 

Отправляясь в сентябре или октябре в отпуск, отдыхающие 
стали говорить, что едут на бархатный сезон. Но совсем не по-
тому, что у всех у них бархат ассоциировался с приятной про-
хладой густого синего вечера, когда небосвод напоминал синий 
бархат – мягкий, нежно-ласковый. 

Появление этого выражения обязано не природным особен-
ностям – отдыхающие превращали набережные в своеобразные 
подиумы для показа мод, полные изысканных платьев из люби-
мого русскими бархата. 

Интересно, что сезон не сразу стал называться бархатным, а по-
рой его именовали плисовым. Окончательный выбор в сторону бар-
хатного был сделан после того, как на юг потянулось купечество. 

Осенью, после окончания Нижегородской ярмарки, у рус-
ского купечества стало модным отправляться на юг, столь по-
пулярный у императорского двора, петербургских аристократов, 
интеллигенции и представителей сводных профессий. А купе-
ческое сословие обязательно включало в свой гардероб непре-
менную бархатную жилетку.

Исторически «бархатным сезоном» называли не только сен-
тябрь и октябрь, но и конец апреля–май, когда в Крыму ещё бы-
вает прохладно, и приезжие столичные жительницы выходили 
на ялтинскую набережную вечером в бархатных платьях, муж-
чины в бархатных жилетках.

С того времени и стали окончательно разделять сезоны на 
бархатный (осень) и ситцевый – летний. 



Бархатный сезон прижился и остался в лексике и после 
1917 года, когда в стране бархат остался только на драпировках 
в Большом и Мариинском театрах. Бархатный сезон стали свя-
зывать исключительно с климатическими особенностями.

в свет:
Первый номер журнала «Листок нормальной столовой», 

выпустило Общество охранения народного здравия.
Первый номер журнала «Артист», посвященный вопросам 

театральной жизни. В нем также публиковались статьи по исто-
рии живописи. Выходил в Москве.

 Первый номер русского этнографического журнала «Эт-
нографическое обозрение». Журнал стал органом этнографиче-
ского отделения Общества любителей естествознания, антро-
пологии и этнографии.

Первый непериодический сборник «Историческое обозре-
ние». Издавался Историческим обществом при Петербургском 
университете. Бессменным председателем комитета общества 
был историк Николай Иванович Кареев. В обществе сотрудни-
чали историки Петербурга, Москвы, Киева, Одессы, Харькова, 
Казани и других городов. Действовало до 1917 года.

Первый номер ежемесячного литературного журнала 
«Женское дело». В новом издании публиковались работы по 
истории развития обсуждения «женского вопроса» и положе-
нию женщины в семье, обществе и государстве в России и за 
границей; летопись женского движения и женского труда, био-
графии выдающихся женщин на разных поприщах деятельно-
сти, статьи по общественным вопросам, женская беллетристика 
и стихотворения, а также – художественная хроника, обзор вы-
ставок, репертуаров театров и музыкальные новости. Издавался 
в Москве.

 типограф Илья Авраамович Ефрон и не-
мецкое издательство «Ф.А. Брокгауз» договорились 

об основании издательской фирмы «Брокгауз–
Ефрон».

Первоначальная цель – публикация на 
русском языке немецкого энциклопедиче-
ского словаря «Большой Брокгауз». 

Но уже при подготовке первых томов 
было принято решение о создании русско-

го универсального справочного издания.  
С 1890 года начал выходить Энциклопедиче-

ский словарь Брокгауза и Ефрона. 
Издательство располагалось на Прачечном переулке, 6. 

Прекратило свое существование в 1930 году.

того как впервые в России уголовное дело было рас-
крыто с помощью судебно-фотографической экспертизы, созда-
но специализированное криминалистическое учреждение – Пе-
тербургская правительственная судебно-фотографическая ла-



боратория. Первую в России криминалистическую лабораторию 
возглавил ученый-криминалист Евгений Федорович Буринский. 
Евгений Федорович был автором первых в России оригиналь-
ных трудов по криминалистике и судебной экспертизе.

И он же первым использовал свои навыки фотографа в рас-
следовании преступления. В деле о составлении подложного пла-
тежного документа Евгений Федорович Буринский с помощью 
изобретенного им «цветоделительного» метода обнаружил скры-
тие записи на документе и тем самым доказал вину подсудимых.

 публичное прослушивание фонографа Эдисона 
в Москве. Присутствовавшие на прослушивании оставили свои 
отзывы в «Альбоме Эдисона». 

Пётр Ильич Чайковский написал: «Фонограф, несомненно, 
поразительнейшее, интереснейшее изобретение среди всех тех, 
что делает честь 19 веку!»

городская управа обязала базарных смотри-
телей надзирать за съестными припасами не только на город-
ских рынках, но и во всех местах их продажи, приготовления 
и хранения. По сути, управа установила жёсткий санитарный 
контроль.

С этой целью город был разделен на 10 участков, каждый из 
которых был поручен базарному смотрителю-врачу.

 заводе в Петербурге спущена на воду им-
ператорская яхта «Полярная звезда». 

По своей стоимости яхта не уступала крейсеру – только на 
отделку и меблировку царских помещений ушло более полумил-
лиона рублей. 

Императорские покои на яхте по своей художественной цен-
ности и комфорту не уступали дворцовым. Обшивка помещений 
и мебель были изготовлены петербургской фабрикой А.Ф. Свир-
ского. На борту яхты были церковь и даже коровник с каютой 
для коровницы.

Яхта обслуживала императорскую семью сначала Алексан-
дра, затем Николая во время визитов в столицы государств Евро-



пы, принимала участие в смотрах Балтийского флота и торже-
ственных встречах глав иностранных государств.

Во время революции 1917 года находилась в Хельсинки. 
Затем вошла в состав советского флота. С 1920 года находилась 
на консервации.

В начале 1930-х годов переоборудована в плавучую базу 
подводных лодок. Паровые машины были заменены дизелями, 
правда, котлы были оставлены для отопления, передняя дымо-
вая труба демонтирована, установлены новые лёгкие мачты, од-
нако внутренняя отделка многих помещений сохранилась.

В 1954 году переоборудована в плавказарму, в 1961 году – 
в корабль-мишень для испытания противокорабельных ракет. 
Один из запусков попал в цель, и бывшая «Полярная звезда» 
затонула в водах Балтики.

 набережной в Петербурге возведена Цен-
тральная одиночная тюрьма «Кресты». Тюрьма получила в на-
роде название «Кресты», так как два её корпуса пересекались в 
виде огромного креста.

Открытие было приурочено к IV Международному кон-
грессу работников тюрем (пенитенциарный конгресс). 

Один из основных вопросов – «считается ли пьянство по-
водом для признания невменяемости?». К конгрессу приуроче-
но несколько фотовыставок. 

свет книга «Правила светской жизни и этикета. Хо-
роший тон». В ней были такие советы и наставления: «Следует 
позаботиться о первом впечатлении, которое вы произведете на 
окружающих. Есть простое правило: в костюме может присут-
ствовать не более трёх цветов. И не изменяйте своему стилю, 
иначе будете чувствовать себя скованно. 

Вы должны произвести впечатление культурного, галант-
ного человека. Смешон человек, похожий на модную лавку: 

весь товар напоказ. В России в минувшем, XVII веке не-
которых дам, потерявших чувство меры, называли 
«вертопрашками». Не рекомендуется надевать одно-
временно несколько колец или перстней. Нельзя со-
четать, к примеру, перстень с рубином и серьги с из-

умрудом, золото с серебром. Костюм на мужчине 
в официальной обстановке должен быть всегда 

застегнут, кроме нижней пуговицы одно-
бортного пиджака. Полностью расстегнуть 

пиджак можно во время ужина или сидя 
в непринужденной обстановке, но, вста-
вая, следует застегнуться.

Мужчина стягивает с руки перчатку 
для рукопожатия. Женщина при рукопо-

жатии своей правой перчатки не снимает. 
Мужчина снимает перчатки, входя в частное 

жилье. Женщина не снимает перчаток, входя в 
частное жилище. 



Правила требуют, чтобы женщина не носила перчатки за обе-
денным столом у себя дома или в ресторане. Она держит перчат-
ки на коленях, кладет их в бумажник или же оставляет в любом 
удобном для неё месте. Как мужчины, так и женщины снимают 
по крайне мере одну перчатку, когда курят в помещении.

Главным в хорошем комплименте должны быть искрен-
ность и достаточно большая степень правды. «Вы выглядите 
восхитительно!» теряет смысл, если так обращаются к каждо-
му из новоприбывших. Просто отвратительным комплиментом 
является такой, который косвенно унижает стоящего рядом че-
ловека. При словах «У вас прелестнейшие руки из всех, что я 
когда-либо видел!» находящийся рядом человек может счесть, 
что его руки выглядят как уродливые лапы. Элегантно принять 
комплимент – это, можно сказать, такое же искусство, как и де-
лать комплименты. Всегда уместно сказать: «Спасибо», как при 
получении любого подарка.

 топограф Андрей Васильевич Пастухов первым из 
русских путешественников покорил западную вершину Эльбру-
са (5642 м). 

Андрей Васильевич и сопровождавшие его казаки Хопёр-
ского полка вышли на штурм седого великана со стороны вер-
ховьев реки Азау. 

Поднявшись на западную вершину Эльбруса, Пастухов в 
течение четырех часов вел там топографическую съемку, зари-
совал схемы ледников, собрал геологические образцы.

 Скотопригонного двора за Обводным каналом в 
Петербурге основан Мясной музей. 

Газеты писали: «Публика охотно посещает этот музей, в 
особенности полковые врачи и фельдшера. Здесь основателем 
музея г. Игнатьевым читаются лекции по мясоведению для лиц, 
интересующихся этим делом».

 в Мариинском театре вызвала особый интерес. 
Была дана опера Александра Порфирьевича Бородина «Князь 
Игорь», завершенная после смерти композитора Николаем Ан-
дреевичем Римским-Корсаковым и Александром Константино-
вичем Глазуновым. 

Александр Порфирьевич Бородин умер 15 февраля 1887 года 
на костюмированном балу в Военно-медицинской академии 
от разрыва сердца. Александр Порфирьевич был внебрачным 
сыном грузинского князя Гедианова, записанным при рожде-
нии как сын крепостного слуги князя – Порфирия Бородина. 
Александр Порфирьевич обладал удивительным сочетанием 
двух талантов – музыканта и ученого. Бородин занимался еще и 
педагогической деятельностью, он был одним из организаторов 
первых в России Женских врачебных курсов. Это был тот ред-
кий случай, когда коллеги-ученые удивлялись, почему талант-
ливый химик растрачивает силы на «музыкальные пустяки», а 
музыканты сетовали, что гениальный музыкант отвлекается на 



«ненужную науку». Свой главный труд – оперу «Князь Игорь» – 
Бородин писал в течение восемнадцати лет, но так и не успел 
завершить.

 «Товарищество на паях для производства 
и применения огнеупорного состава Ф.Г. Бабаева». История това-
рищества началась за несколько лет до этого – Федул Григорьевич 
Бабаев, тогда рабочий артели, занятый изготовлением состава для 
получения искусственного мрамора, сломал деревянную лопату, 
которой перемешивал в котле вязкую водяную смесь из кварце-
вого песка и различных солей. В сердцах рабочий бросил лопату 
в огонь. По окончании работы, выгребая из печи золу, рабочие 
обнаружили обломок деревянной лопаты, совершенно не повреж-
денный огнем, но покрытый тонкой стекловидной пленкой. 

Рабочий артели Федул Бабаев в одиночку начинает экспе-
риментировать и получает состав, защищающий дерево от воз-
горания. В дальнейшем, смешивая различные компоненты, изо-
бретатель успешно решает задачу огнезащиты мягких тканей.
Так в 1890 году родилось предприятие Федула Григорьевича.

 театра Елизаветы Николаевны Горевой в Камергер-
ском переулке состоялся дебют впоследствии известнейшего 
оперного исполнителя Леонида Витальевича Собинова. 

Студент юридического факультета Московского университета 
в течение пяти лет работал у знаменитого адвоката Ф.Н. Плевако, 
пел в университетском хоре и занимался в московском музыкально-
драматическом училище. 

Страстных поклонниц называли «собинистками». У кри-
тиков и меломанов он слыл певцом любви, соловьем России. 
Кумир не одного поколения, Собинов был гордостью России, 
гордостью мировой оперы.

 высочайший указ Александра III о закладке Велико-
го Сибирского пути (Транссиба). Строительство Транссибирской 
магистрали породило своего рода железнодорожную «лихорад-
ку» – государство стало соревноваться с частным капиталом. 

Вскоре состоялась торжественная закладка во Владивосто-
ке Великой Сибирской дороги. 

Наследник цесаревич Николай Александрович, находив-
шийся во Владивостоке, привёз на полотно первую тачку земли. 
Император Александр III написал в телеграмме: «Душевно рад, 
что сближению далекой окраины с сердцем России положено 
начало и что исполнителем заветной Моей мечты явился На-
следник Цесаревич. Радуюсь со всеми Вами и молю Бога, чтобы 
благословил Ваши труды».

В том же году состоялась торжественная закладка Казан-
ской железной дороги. 

 – так назвали в русской армии «трёхлиней-
ную винтовку образца 1891 года» конструктора стрелкового 
оружия капитана Сергея Ивановича Мосина. 



Винтовка, которой суждено стать самым знаменитым стрел-
ковым оружием, была принята на вооружение. 

Сергей Иванович был выпускником Петербургского Ми-
хайловского артиллерийского училища. Затем закончил Ми-
хайловскую артиллерийскую академию и был назначен началь-
ником инструментальной мастерской Тульского оружейного 
завода. Начало его трудовой деятельности в качестве инженера-
оружейника совпало с периодом важных усовершенствований 
стрелкового оружия. В центре внимания военных кругов стоял 
тогда вопрос о перевооружении русской армии малокалиберной 
магазинной винтовкой. С.И. Мосин, как и некоторые другие рус-
ские оружейники, сделал попытку принять участие в разреше-
нии этого вопроса.

Еще в 1882 году Мосин самостоятельно начал работы по 
переделке однозарядной винтовки Бердана в магазинную вин-
товку. Комиссия для испытания магазинных ружей привлек-
ла его к своей работе в числе других известных ей русских 
специалистов-оружейников. Летом 1883 года он представил на 
рассмотрение комиссии разработанные им образцы магазин-
ных винтовок. К винтовке Бердана С.И. Мосин устроил реечно-
прикладной магазин на 8 патронов.

Приехав в Петербург со своими первыми винтовками, Сер-
гей Иванович узнал, что среди учёных и крупных военных дея-
телей идут жаркие споры по поводу перспектив и возможностей 
многозарядного или, как тогда говорили, повторительного ору-
жия. 

Появление легендарной «трёхлинейки» стало возможным 
благодаря соперничеству. Дело в том, что бельгийский фабри-
кант и конструктор оружия Наган представил русской комис-
сии по вооружениям свои новые образцы винтовок. Испытания 
винтовок Нагана перед членами комиссии проводились весной 
1890 года. И у образца Наган, и у нового образца Мосина были 
обнаружены недостатки. Начались доработки. Мосину удалось 
первому добиться нужных результатов. Так профессиональное 
соперничество бельгийского и русского конструкторов и приве-
ло к появлению замечательной по своим свойствам винтовки.

В том же году Сергей Иванович был удостоен большой Ми-
хайловской премии, присуждаемой за выдающиеся труды в об-
ласти артиллерии. Кстати, Михайловская премия присуждалась 
один раз в пять лет, так как её учредители считали, что выдаю-
щиеся изобретения чаще не появляются.

Когда Мосин был назначен исполняющим дела начальника 
Сестрорецкого оружейного завода, то на перроне Курского вок-
зала в Туле тульские мастеровые, незадолго до отхода поезда, 
вручили Сергею Ивановичу продолговатый футляр из чёрной 
хромовой кожи. В нём на голубом бархате покоилась миниа-



тюрная винтовочка образца 1891 года. Он считал этот подарок 
самым дорогим.

А своё название «трёхлинейная» винтовка получила от ка-
либра, который равен трём линиям (старая мера длины), – одна 
линия равна одной десятой дюйма, или 2,54 мм – соответствен-
но три линии равны 7,62 мм.

Винтовка образца Мосина оказалась настолько совершен-
ной, что России не пришлось вторично перевооружаться, как 
это сделали почти все европейские государства: Германия – в  
1898 году, Франция – в 1907, а Англия – в 1914 году. Выпуска-
лись три типа винтовок – пехотная, драгунская и казачья.

Трехлинейная винтовка стала самым надежным оружием 
XX века, и стала образцом недорогого, технически совершен-
ного оружия для вооружения армии. Пришедший на смену вин-
товки Мосина автомат Калашникова был таким же надежным и 
массовым.

 с неурожаем в центральной части России начался по-
всеместный сбор средств в пользу голодающих.

Литераторы Москвы приняли решение издать литературно-
научный сборник и весь доход от него направить голодающим.

Высочайшим повелением запрещен отпуск за границу всех 
сортов хлеба. 

Заключенные Александровской центральной тюрьмы Ир-
кутска обратились к начальству с просьбой «удерживать в те-
чение месяца по полфунта хлеба (арестантский паек в день  
2,5 фунта) с тем, чтобы вырученные деньги отправить голодаю-
щим Центральной России». 

 1891 года «О преобразовании обучения зубовра-
чебного искусства» было установлено два звания: «Дантист» и 
«Зубной врач». 

Дантистами стали называться те, кто получил образование 
путем ученичества в частных кабинетах. 

Звание «Зубной врач» имел тот, кто обучался в зубоврачеб-
ных школах. 

С этого же года деятельность таких школ нормировалась 
«Нормальным уставом». 

В зубоврачебную школу принимались лица, имевшие не 
менее 6 классов образования в гимназии. Обучение длилось  
2,5 года и распределялось на 5 полугодий. 

В программу обучения входили: физика, химия (общая и 
зубоврачебная), анатомия человеческого тела, гистология и фи-
зиология, специальная анатомия, гистология, развитие зубов и 
соседних частей, общая патология и патологическая анатомия, 
частная патология и терапия болезней зубов и десен, общая хи-
рургия, частная хирургия полости рта, фармакология и рецеп-
тура, общая диагностика и терапия, протезное и оперативное 
зубоврачевание, пломбирование и гигиена зубов, клиника бо-
лезней зубов и полости рта, протезная клиника и техника, прак-
тические занятия по общей и специальной химии, микроскопии, 



анатомическим рассечениям, извлечению зубов у трупов и опе-
рациях под наркозом. 

По окончании обучения сдавался экзамен, после которого 
врач получал право заниматься практикой и выписывать рецеп-
ты. Эти экзамены сдавались на медицинском факультете уни-
верситета или в Медико-хирургической академии. 

Обучение было платным. За получение диплома после сда-
чи экзамена, согласно Полному собранию законов, выпускник 
зубоврачебной школы платил три рубля. 

Зубной врач пользовался теми же правами, что и врач об-
щей практики. Первая зубоврачебная школа была открыта в Пе-
тербурге в 1881 году, а затем в Москве в 1891 году.

 вагоны появились на всех железных дорогах импе-
рии.

Главное Общество российских железных дорог приняло ре-
шение использовать спальные вагоны на всех железнодорожных 
линиях – по примеру Николаевской железной дороги. 

В состав всех поездов входили и почтовые вагоны. Почто-
вые вагоны были организованы на железных дорогах Россий-
ской империи  для передвижения почты и перемещения почто-
вых чиновников и почтальонов. Служащие почтовых вагонов, 
останавливавшихся на станции поездов, забирали почту из 
почтового ящика и сортировали её по пути следования поезда.  
К концу века в Российской империи было около полутысячи по-
чтовых вагонов.

В связи с ростом объёмов перевозки почты было сформиро-
вано специальное Управление перевозки почт по железным до-
рогам. Тогда же были введены специальные железнодорожные 
почтовые штемпели.

Развитие железнодорожной почты потребовало учрежде-
ния новых должностей – разъездных чиновников для сопрово-
ждения корреспонденции в почтовых вагонах и разъездных по-
чтальонов, которые были приписаны к Управлению перевозки 
почт по железным дорогам. Почтовые вагоны включались во все 
пассажирские составы, поэтому их также называли почтовыми. 



Почтовый обмен осуществлялся на каждой станции. Почтовая 
корреспонденция перевозилась также скорыми и курьерскими 
поездами, при этом багажные вагоны этих составов были снаб-
жены почтовыми ящиками.

 в силу новый закон об охоте, позволявший уничто-
жать хищных зверей и птиц «всеми способами кроме отравы». 
К хищным птицам (орёл, беркут, ястреб и т. п.) причислялись 
сороки, вороны, галки, сойки и воробьи.

Сразу после вступления в силу закона об охоте в Петербур-
ге, в манеже Николаевского дворца, открылась Всероссийская 
выставка птицеводства. Особое внимание посетителей при-
влекал отдел певчих птиц и, в частности, «клетка, устроенная 
на птицелюбивых началах. Острые и угловатые части вовсе 
отсутствуют, что предохраняет канарейку от ушибов и увечий.  
К клетке приставлена особая ванна, в которой канарейка может 
с большими удобствами купаться».

симфонических оркестрах появился новый инстру-
мент.

В концерте Русского музыкального общества в Петербурге 
Петр Ильич Чайковский дирижировал своим новым произведе-
нием – сюитой «Щелкунчик». 

Специально для этого произведения Петр Ильич ввел в со-
став оркестра новый инструмент, до того времени неизвестный 
в России – челесту.

В том же году П.И. Чайковский создал и сам балет «Щел-
кунчик». Оперой «Иоланта», «Шестой симфонией» и «Щелкун-
чиком» композитор заявляет о себе как о мастере, достигшем 
высочайшего мастерства, равно владеющего всеми жанрами. 

В «Щелкунчике» Чайковский снова возвращается ко всегда 
волновавшей его теме борьбы против тёмных и злых сил, враж-
дебных человеку, борьбы за счастье. Премьера «Щелкунчика» 
состоялась 6 декабря 1892 года в Петербурге. В тот же вечер 
впервые прозвучала и музыка «Иоланты». Оба произведения 
имели большой успех у публики. Композитор составил из музы-
ки «Щелкунчика» концертную сюиту, большую часть которой 
занимают танцы из второго действия. В сюите прослеживается 
ярчайшая образность, контрастность сопоставлений, мастер-
ство оркестровки.

 острове в Петербурге, у Сельдяного моста 
на реке Екатерингофке, заложена церковь во имя Богоявления 
Господня. Церковь посвящена чудесному спасению императо-
ра Александра III с семьей 17 октября 1888 года при крушении 
поезда в Борках под Харьковом. Это событие вызвало в стране 
строительство множества храмов. Решили отметить это чудо и 
обитатели Гутуевского острова. 

Проект Гутуевской церкви явился ярким примером рас-
цвета так называемого русского стиля храмовой архитекту-
ры в конце XIX века. В проекте были соблюдены все каноны 



планировки православного храма типа «корабль»: постройка 
вытянута с запада на восток и состоит последовательно из 
паперти, колокольни с притвором, трапезной, ядра храма, 
главного алтаря с примыкающей к апсиде с востока часовней 
и двумя симметрично расположенными с севера и юга при-
делами. На Всемирной выставке 1900 года в Париже убран-
ство этой церкви было признано одним из лучших. Храм был 
закрыт в 1935 году; в 1950-е годы его превратили в склад 
Фрунзенского универмага. В 1991 году церковь возвратили 
верующим.

 микробиолог и физиолог растений Дмитрий Иоси-
фович Ивановский открыл инфекционность сока табака, пора-
женного табачной мозаикой. 

Учёный Ивановский отметил, что этот возбудитель болез-
ни проходит через все бактериологические фильтры. 

Через семь лет новый тип возбудителей болезней назвали 
вирусом (от латинского virus – яд).

 Михайлович и Сергей Михайлович Третьяковы при-
несли в дар Московской городской думе свои художественные 
собрания – «Желая способствовать устройству в дорогом 
для меня городе полезных учреждений, содействовать 
процветанию искусства в России и, вместе с тем, со-
хранить на вечное время собранную мной коллекцию, 
ныне же приношу в дар Московской Городской думе 
всю мою картинную галерею со всеми художествен-
ными произведениями». 

Согласно описи городу были переданы 1841 кар-
тина и рисунок. Важнейшие условия пожертвова-
ния: чтобы галерея была открыта на вечное вре-
мя для бесплатного обозрения всеми желающи-
ми не менее четырех дней в неделю в течение 
всего года, а также во все праздничные дни, за 
исключением Пасхи, Рождества и Нового года. 

Вскоре приступил к исполнению обязанностей пер-
вый состав Совета Третьяковской галереи, избранный Мо-
сковской городской думой и подотчетный ей. Членами совета были 
князь В.М. Голицын, дочь П.М. Третьякова А.П. Боткина и др. 

В связи с передачей галереи городу художник Василий Мак-
симович Максимов писал Третьякову: «Нам, русским, можно 
гордиться, что ещё ни в одной земле не было такого беспри-
мерного по бескорыстной любви к просвещению человека, как 
Вы, наш художественный сподвижник. Отныне... сохранится 
навсегда в целости этот исторический памятник творчества 
многих поколений русских художников...»

дебют начинающего композитора и исполнителя 
Сергея Васильевича Рахманинова.

Случилось это на «Электрической выставке». Выставка про-
ходила на Садовой улице в Москве, близ Триумфаль ных ворот. 



Сергей Васильевич Рахманинов впервые публично сы грал 
свою прелюдию до-диез минор, впо следствии наиболее знаме-
нитую из его пьес.

Потом Сергея Васильевича Рахманинова назовут самым 
русским из всех русских композиторов. 

Посредством мелодий он словно высказывал то, что трудно 
было выразить словами. А в своей фортепианной игре, без аф-
фектации и лишних движений, умел проникнуть в самую суть 
произведения и донести до слушателей главное.

Он учился в Московской консерватории. На экзамене по 
композиции произошел небывалый в истории консерватории 
случай. Высшей оценкой, разумеется, была пятерка, но иногда 
особо отличившимся студентам ставили пять с плюсом. Однако, 
присутствующий на экзамене Пётр Ильич Чайковский, поста-
вив высший бал, присоединил к оценке целых четыре плюса. Из 
консерватории Рахманинов вышел с большой золотой медалью, 
став третьим за всю историю выпускником, удостоенным этого 
высшего знака отличия.

А прелюдия до-диез минор, впервые сыгранная на «Элек-
трической выставке», стала, по сути, визитной карточкой компо-
зитора. Ведь не зря потом музыканта зачастую в шутку называли 
«Господин до-диез минор» (по тональности самого знаменитого 
произведения).

Интересно, что написал её Рахманинов ради заработка и, 
получив за неё 40 рублей, утратил авторские права. В этом про-
изведении порой ищут какой-то скрытый смысл, но сам компо-
зитор говорил, что его вдохновляло «только желание создать 
что-то прекрасное и художественное». Впоследствии Сергей 
Васильевич Рахманинов писал и другие прелюдии, которые 
ставил выше своего юношеского опуса, однако публику во всем 
мире переубедить в этом не смог. 

 географическом обществе прошло рас-
ширенное заседание, посвященное вопросам сохранения рус-
ского фольклора. 

На заседании выступил «один из немногочисленных хра-
нителей народных былин крестьянин Олонецкой губернии 
Иван Трофимович Рябинин, который пел и сказывал свои «бы-
линочки»». 

Иван Рябинин был сыном известного народного «былинно-
го певца» Трофима, чьи сказания были изданы в сборнике «Оло-
нецкие былины».

 академии художеств прошла выставка ра-
бот профессора живописи Ивана Ивановича Шишкина.

Выпускник Академии художеств Иван Шишкин в 1865 году 
за картину «Вид в окрестностях Дюссельдорфа» получает звание 
академика. Шишкин часто бывал на «четвергах» Артели худож-
ников. Илья Ефимович Репин вспоминал, что «громче всех раз-
давался голос богатыря Шишкина; как зеленый могучий лес он 
заражал всех здоровьем, весельем, хорошим аппетитом и прав-



дивой русской речью. Немало нарисовал он пером на этих вече-
рах превосходных рисунков. Публика, бывало, ахала за его спи-
ной, когда он своими могучими лапами ломового и корявыми от 
работы пальцами начнет корежить и затирать свой блестящий 
рисунок, а рисунок точно чудом или волшебством каким от та-
кого грубого обращения автора выходит все изящней и блиста-
тельней».

В 1870 году он стал одним из членов-учредителей Товари-
щества передвижных художественных выставок. 

Иван Николаевич Крамской называл Шишкина «верстовым 
столбом в развитии русского пейзажа» и говорил: «Шишкин 
остается единственным и до сих пор, как знаток и рисовальщик 
дерева вообще, и хвойного леса в особенности. Когда Шишкина 
не будет, тогда только поймут, что преемник ему не скоро сы-
щется».

На выставке в академии было выставлено более шестисот 
этюдов и гравюр Шишкина. Выставка давала представление об 
огромном труде художника, глубоко чувствовавшего и стремя-
щегося передать красоту и богатырскую силу российской при-
роды.

в Москве для всеобщего обозрения официально откры-
лась городская галерея братьев Третьяковых, то в первый же 



день Третьяковскую галерею посетило 700 человек. Было про-
дано около 200 экземпляров каталогов, содержащих описи всех 
художественных произведений галереи.

Московская городская дума постановила ежегодно ассиг-
новать по 5 тысяч рублей на приобретение живописных или 
скульптурных произведений для расширения принятой думой 
Третьяковской галереи. 

 Петрович Симановский основал и возглавил первую 
в России клинику и кафедру болезней уха, носа и горла. 

Кроме того, основоположник оториноларингологии как са-
мостоятельной научной дисциплины Симановский организовал 
Петербургское научное общество врачей по ушным, носовым и 
горловым болезням.

 велодроме в Петербурге состоялось состя-
зание в «ножной мяч» – первый публичный футбольный матч. 

«Петербургский листок» писал: «Господа спортсмены в бе-
лых костюмах, бегая по грязи, то и дело шлепались со всего раз-
маха в грязь и вскоре превратились в трубочистов. Все время в 
публике стоял несмолкаемый смех». 

Поначалу эта игра, которую называли «английская игра на 
воздухе» или «ножной мяч», воспринималась как потеха для пу-
блики. 

Первые команды в Петербурге были составлены преимуще-
ственно из англичан, которые «привезли» в Россию футбол. Но 
постепенно «футбольный вирус» заражал и русских. Создава-
лись первые команды, проводились чемпионаты Петербурга и 
Москвы.

И никто не представлял, что пройдёт совсем немного време-
ни и у неё появятся миллионы поклонников.

 заседании Физико-химического обще-
ства, как всегда, председательствовал Дмитрий Иванович Мен-
делеев. 

Он-то, директор Главной палаты мер и весов, и предложил 
установить на арке Главного штаба в Петербурге первые элек-
трические часы. 

Часы были установлены. Это стало началом к созданию 
единой системы времени. (Часы висят и работают до сих пор.)

 открыты верхние торговые ряды на Красной 
площади. По случаю события был отслужен молебен. 

Здание поражало современников. Около 1000 отдельных за-
лов пассажа арендовали свыше 160 фирм и частных лиц.

В подвалах помещался артезианский колодец и даже трак-
тир, популярный у купечества. 

В магазине помимо торговли проходили художественные 
выставки и концерты. С 1953 года – знаменитый ГУМ (Государ-
ственный универсальный магазин). 



 музее в Петербурге литератор Пётр Дми-
триевич Боборыкин выступил с публичной лекцией «Что такое 
счастье?». Сбор от лекции направлен в Литературный фонд. 

Писатель, театровед, почетный академик Петербургской 
академии наук Боборыкин был заметной фигурой в литератур-
ной и театральной жизни России. Чрезвычайно общительный 
Пётр Дмитриевич поддерживает тесную связь почти со всеми 
известными русскими литераторами, с деятелями «Могучей 
кучки», ведущими актерами императорских театров. Он был 
членом Театрально-литературного комитета, председателем 
Всероссийского съезда сценических деятелей. 

Его роман «Жертва вечерняя», посвященный широко обсуж-
давшейся в то время проблеме женской эмансипации, получил 
скандальную известность, а Боборыкина обвинили в безнрав-
ственности. Любовно-психологический роман «Лихие болести» 
отразил разочарование русской интеллигенции в связи с неудачей 
«хождения в народ». Он увлекался новым течением – натурализ-
мом. Написал роман «Василий Теркин», котором пытался пока-
зать зарождение в России типа мыслящего купца-капиталиста.

Но, главное, Боборыкину приписывают введение в русский 
язык слова «интеллигенция».

тенденции моды, газеты писали: «В моде бальные 
платья из легкого шёлка перламутрового цвета. Вечерние платья 
принято отделывать мехами, рядом с которыми хорошо пустить 
отделку живыми цветами. Это сближение символов зимы и лета 
необыкновенно эффектно... 

Вошли в моду и новые визитные карточки. Изготавливав-
шиеся прежде на маленьких кусочках бристольской бумаги, те-
перь, по новой парижской моде, значительно увеличены. Размер 
приличной дамской карточки должен быть 11 см на 6 см. 

Английская же мода ввела ещё одну новость – в визитных кар-
точках имя матери напечатано с именами незамужних дочерей». 

Кроме того, были опубликованы заметки о манерах, приня-
тых на танцах. Они построены по принципу вопросов и ответов: 
«Если танцы устроены в общественном месте, то как выбирают 
партнершу по танцу? Незаметно. Нельзя окидывать с ног до го-
ловы каждую даму пристальным оценивающим взглядом. 



Если дама отказалась танцевать, как вести себя мужчине? 
Молча откланяться и отойти. 

Что должен сделать кавалер, получив согласие на танец? Он 
должен вежливо поблагодарить даму. Вместе они направляются 
к танцевальному кругу. 

Мужчина пропускает свою даму вперед, а если есть место, 
то идет рядом, предложив ей свою руку. Во время танца следует 
смотреть в лицо друг другу, улыбаясь. Смотреть по сторонам 
или на других танцующих нельзя».

связи, особенно оперативной, всегда был актуален, 
особенно для армии. Как на суше, так и море.

Морское министерство приняло решение «о снабжении всех 
кораблей Российского флота известным количеством почтовых 
голубей, чтобы с помощью их присылать на родину известие в 
несчастных случаях». 



Васильевич Верещагин был известен как изо-
бретатель знаменитого Вологодского масла. Когда-то он решил: 
«Основать в Отечестве благое дело – научить русское крестьян-
ство сыры варить да масло сбивать на европейский манер».

Взяв взаймы у брата, знаменитого художника, две тысячи ру-
блей, Николай Васильевич Верещагин отправился на учебу в страну 
горных Альпийских курортов и банкиров. А помимо увлечения сы-
роварением, он присмотрелся там же и к маслоделию. В 1870 году на 
Всемирной выставке по молочному хозяйству в Париже внимание 
Верещагина привлекло масло, обладавшее ярко выраженным вкусом 
и ароматом, сходным c ореховым. Этот вкус придавали молоку, а за-
тем и маслу некоторые виды трав, произраставших во французской 
провинции Нормандия. Оттуда оно было и привезено на выставку. 
Верещагин решил, что оригинальное по аромату масло можно полу-
чать и на севере России. В 1872 году Н. В. Верещагин организовал в 
Вологодской губернии первые маслодельные артели. Через три года 
из Вологды было отправлено на экспорт 1000 бочек оригинального 



сливочного масла. Приготовлялось Вологодское масло из кипяченых 
сливок и имело приятный ореховый вкус. Оказалось, что травостой 
пастбищ Вологодчины, вкус и аромат кипрея, зверобоя и сотен дру-
гих благоухающих растений с заливных лугов присухонской равни-
ны был ещё лучше нормандского.

Так началось развитие молочной промышленности в Воло-
годской губернии. К концу века Россия вывозила на экспорт до 
трех миллионов пудов масла.

А затем Н.В. Верещагин добился создания в России шко-
лы по подготовке мастеров молочного хозяйства. Эта идея была 
поддержана Д.И. Менделеевым.

Благодаря хлопотам Николая Васильевича Верещагина уже 
после его смерти был открыт Вологодский молочный институт 
(потом Вологодская государственная молочнохозяйственная 
академия им. Н.В. Верещагина) – первое высшее молочнохозяй-
ственное учебное заведение в России.

 столичной сцене, в летнем театре «Арка-
дия», состоялся дебют Федора Ивановича Шаляпина. 

Он исполнил партию Миракля в опере Жака Оффенбаха 
«Сказки Гофмана». 

Из газеты «Новости»: «Талантливость и хорошие голосо-
вые средства выказал г. Шаляпин».

Впервые Фёдор Иванович попал в театр еще мальчишкой: в 
1883 году Шаляпину, жившему в Казани удалось достать билет на 
галерку. Давали «Русскую свадьбу» П.П. Сухонина. Посещение теа-
тра решило судьбу Федора Ивановича Шаляпина. Мальчик стремил-
ся попасть едва ли не на каждый спектакль. В 80-е годы XIX века на 
сцене казанского театра играли замечательные мастера.

На казанской сцене состоялись дебюты Фёдора Ивановича 
Шаляпина как артиста и певца. Сначала он работает в театре 
статистом, а в 1889 году впервые поет сольную партию в люби-
тельской постановке «Пиковой дамы».

17-летний Шаляпин покидает Казань, едет в Уфу, подписав 
контракт на летний сезон. Уфе в декабре 1890 года он впервые 
спел сольную партию.Позднее Шаляпин вспоминал: «Несмотря 
на печальный инцидент (я сел на сцене мимо стула), антерпренёр 
все же был растроган и моим пением, и добросовестным желани-
ем изобразить нечто похожее на польского магната. Он прибавил 
мне к жалованью пять рублей и стал также поручать мне и другие 
роли. Я до сих пор суеверно думаю: хороший признак новичку в 
первом спектакле на сцене при публике сесть мимо стула. Всю 
последующую карьеру я, однако, зорко следил за креслом и опа-
сался не только сесть мимо, но и садиться в кресло другого».

престола великий князь Николай Александрович 
10 октября 1894 года вместе с великой княжной Елизаветой Фе-
доровной прибыл в Ливадию. Вместе с ними прибыла невеста 
Николая Алиса.

20 октября 1894 года в Ливадии скончался император Алек-
сандр III. 



Великий князь Александр Михайлович вспоминал:  
«20 октября 1894 года Ники (Николай II. – А.М.) и я стояли на 
веранде чудесного Ливадийского дворца с мешками кислорода в 
руках: мы присутствовали при последних минутах Александра 
III... Даже соленое дыхание южного моря не могло вернуть к 
жизни человека, поставившего себе целью жизни предотвратить 
беспощадный ход революции. Кончина Александра III была по-
добна его жизни. Являясь убежденным врагом звучных фраз и 
мелодраматических эффектов, Царь при приближении послед-
ней минуты лишь пробормотал короткую молитву и простился 
с Императрицей. 

Люди умирают ежеминутно, и мы не должны были бы при-
давать особого значения смерти тех, кого мы любим. Но, тем не 
менее, смерть императора Александра III окончательно решила 
судьбу России. Каждый в толпе присутствовавших при кончине 
Александра III родственников, врачей, придворных и прислуги, 
собравшихся вокруг его бездыханного тела, сознавал, что наша 
страна потеряла в лице Государя ту опору, которая препятство-
вала России свалиться в пропасть.

В эту минуту в первый и в последний раз в моей жизни я 
увидел слезы на его голубых глазах. Он взял меня под руку и 
повел вниз в свою комнату. Мы обнялись и плакали вместе. Он 
не мог собраться с мыслями. Он сознавал, что он сделался импе-
ратором, и это страшное бремя власти давило его».

 Иоанн Кронштадтский, свидетель кончины царя-миро- 
творца, так изобразил ее: «Он тихо скончался. Вся Семья Цар-
ская безмолвно, с покорностью воле Всевышнего, преклонила 
колени. Душа же Помазанника Божия тихо отошла ко Господу, 
и я снял руки свои с главы Его, на которой выступил холодный 
пот. Не плачь и не сетуй, Россия! Хотя ты не вымолила у Бога 
исцеления своему Царю, но вымолила за то тихую, христиан-
скую кончину, и добрый конец увенчал славную Его жизнь, а 
это дороже всего». 

Спустя два часа перед малой церковью Ливадии особы цар-
ской фамилии принесли присягу новому государю Николаю II 
Александровичу. После того как был зачитан манифест о 
восшествии на престол Николая II, гроб с телом Александ- 
ра III перенесли в церковь Вознесения. Императору были от-
даны воинские почести, в Ялте с крейсера «Память Меркурия» 
прозвучали траурные выстрелы, возвещая о кончине императора 
Александра III.

С день смерти отца Николай записал в дневнике: «Это была 
смерть святого! Господи, помоги нам...»

1 ноября гроб с телом императора привезли в Санкт-
Петербург. Четыре часа кортеж под погребальный звон колоко-
лов и приглушенную дробь барабанов медленно продвигался от 
вокзала к собору Петропавловской крепости.

Со 2 ноября 1894 года нескончаемые вереницы людей тяну-
лись в Петропавловский собор, и только в ночь на 8 ноября останки 
Александра III были опущены в могилу и накрыты саркофагом. 



н был свидетелем и участником величайшего 
подъёма империи, ведь до сих пор экономи-
ческое положение страны в 1913 году счита-
ется своего рода эталонным, и свидетелем и 

жертвой чудовищного крушения великой 
империи. 

Отношение к нему до сих пор раз-
деляет общество. Даже после акта цер-
ковной канонизации противники этого 
акта утверждают, что провозглашение 
Николая II святым носило политиче-

ский характер, а с другой стороны, в 
части православного сообщества обре-

тают силу идеи о том, что и прославления 
царя, как страстотерпца, недостаточно.

Николай II, старший сын императора Александра III и им-
ператрицы Марии Федоровны, родился в Царском Селе 6 мая 
1868 года. 

Он получил прекрасное образование, как и подобало на-
следнику царского престола. В раннем детстве воспитателем 
Николая и его братьев был живший в России англичанин Карл 
Осипович Хис, затем его официальным воспитателем как на-
следника был назначен генерал Григорий Григорьевич Дани-
лович. Николай получил домашнее образование: сначала в 
рамках большого гимназического курса, затем – по специально 
написанной программе, соединявшей курс государственного и 
экономического отделений и юридического факультета универ-
ситета и курс Академии Генерального штаба. Преподавателями 
Николая были известные профессора Н.Х. Бунге, Е.Е. Замыс-
ловский, Н. Бекетов, Н.Н. Обручев, Ц.А. Кюи, М.Н. Драгоми-
ров. Николай II блестяще владел французским и английским 
языками, мог говорить на датском и немецком.

Николай II Александрович принял престол после смер-
ти отца в 1894 году. Он не раз признавался, что образцом 
правителя для него являлся царь Алексей Михайлович, отец 
Петра I, бережно хранивший традиции старины и начала са-
модержавия как основы могущества и благосостояния Рос-
сии. И «начала самодержавия» Николай II отстаивал твердо 
и неуклонно. 

С момента восшествия на престол Николай не заявлял ни 
о каких радикальных переменах и реформах внутренней жизни 
страны. Начатый в период царствования его отца экономиче-
ский и промышленный рост страны успешно продолжался. По 
свидетельству приближенных к царю, Николай II по природе 
своей был застенчив, не любил спорить, был приучен к сдер-
жанности, которая зачастую производила впечатление бесчув-



ственности; обладал удивительно ровным характером, при этом 
был достаточно недоверчив. 

Император горячо любил своих детей и жену, был отлич-
ным семьянином. Однако всех этих качеств было недостаточно, 
чтобы ко всему прочему быть ещё настоящим самодержцем. 
Время, в котором Николаю II было предопределено царство-
вать, требовало не просто компромиссов, но принятия сложных 
решений. Решений, которые понесли бы за собой коренные 
изменения не только в социальной и духовной сферах жизни 
России, но и в политической. Он считал, что ответственность 
за судьбы России лежит на нём. Отсюда и отношение к ограни-
чению его самодержавной власти: поделиться властью для него 
значило переложить ответственность с себя на кого-то другого.

Время царствования Николая II явилось периодом одного 
из самых высоких в истории России темпов экономического 
роста, и по этому показателю Россия вышла на первое место 
в мире, опередив даже стремительно развивавшиеся Амери-
канские Соединенные Штаты. Первое место в мире Россия за-
нимала и по производству главнейших сельскохозяйственных 
культур, выращивая более половины производимой в мире ржи, 
более четверти пшеницы, овса и ячменя, более трети картофеля. 
Россия стала главным экспортером сельхозпродукции, первой 
«житницей Европы». На её долю приходилось 2/5 всего мирово-
го экспорта крестьянской продукции.

Стабильность экономики была подтверждена введение 
конвертируемости рубля, то есть бумажные деньги беспрепят-
ственно стали обмениваться на золото. Благодаря денежной 
реформе Сергея Юльевича Витте рубль стал востребованной 
валютой Европы.

В 1898 году российский император, продолжая тради-
цию, начатую отцом, обратился к правительствам Европы с 
предложениями подписать соглашения о сохранении всеоб-
щего мира и установлении пределов постоянного роста во-
оружений. В 1899 и 1907 годах состоялись 
Гаагские конференции мира. Отдельные 
положения этих конференций действу-
ют и по сей день.

Но не все шаги в области внеш-
ней политики давали результаты и 
не все международные партне-
ры стремились решить вопросы 
мирным путем. 

В 1904 году японский флот 
напал на Порт-Артур. Так нача-
лась Русско-японская война 1904–
1905 годов, которая велась за го-
сподство в Северо-Восточном Ки-
тае и Корее. Оборона Порт-Артура 
продолжалась до начала 1905 года. 
В 1905 году японцы разгромили рус-
скую армию в генеральном сражении 



при Мукдене, а русский флот – при Цусиме. Война закончилась 
Портсмутским миром 1905 года, по условиям которого Россия 
признала Корею сферой влияния Японии, уступила Японии 
Южный Сахалин и права на Ляодунский полуостров с городами 
Порт-Артуром и Дальним. Поражение русской армии в войне 
повлияло на внутриполитическую ситуацию в стране. 

Поражение России в войне выявило серьезные недостат-
ки в центральном управлении, организации, системе комплек-
тования, боевой подготовке и техническом оснащении армии, 
что вызвало необходимость военных реформ. И реформы были 
осуществлены: сокращены сроки действительной службы – в 
пехоте и полевой артиллерии до 3 лет, в других родах войск до  
4 лет, на флоте до 5 лет, омоложен офицерский состав; улучше-
ны быт солдат и матросов и материальное положение офицеров 
и сверхсрочнослужащих. Создан Совет государственной оборо-
ны – учреждение, в котором сосредотачивались главные вопро-
сы обороны государства, при участии представителей военного 
и морского ведомств. За счёт слабых в боевом отношении ре-
зервных и крепостных войск усилены полевые войска, увеличи-
лось число армейских корпусов, созданы пулеметные команды 
в полках и корпусные авиаотряды, юнкерские училища преоб-
разованы в военные училища, получившие новые программы, 
введены новые уставы.

Вместе с военной проводилась и аграрная реформа. Её 
вдохновитель и исполнитель П.А. Столыпин, назначенный в 
1906 году премьер-министром правительства. Крестьянам был 
разрешено свободно распоряжаться своей землей, создавать ху-
торские хозяйства. Была сделана попытка упразднения сельской 
общины, что имело огромное значение для развития капитали-
стических отношений в деревне. Кроме крестьянской реформы, 



Столыпин занимался проектом «национализации капитала» – 
системы покровительственных мер в отношении русских пред-
приятий. 

Царствование Николая II совпало не только с началом бур-
ного развития капитализма, но и с нараставшим революцион-
ным движением в России. Первым крупным выплеском этого 
движения стали события начала 1905 года. Толчком к началу 
революционных событий послужил расстрел 9 января 1905 года 
мирной рабочей демонстрации в Петербурге. Наиболее активно 
в событиях, охвативших центральную часть России, принимали 
участие рабочие, вспыхивали крестьянские волнения, началось 
брожение в армии и во флоте. С требованиями реформ выступи-
ла и буржуазия. Возникали профессиональные и политические 
союзы, укреплялись партии. 

17 апреля 1905 года был издан Манифест о веротерпимости, 
который разрешал русским переходить из православия в другие 
христианские религии и признавал религиозные права расколь-
ников. 17 октября 1905 года вышел Манифест, по которому при-
знавались основы гражданской свободы: неприкосновенность 
личности, свобода слова, собраний и союзов. В 1906 году была 
учреждена Государственная дума, без одобрения которой ни 
один закон не мог войти в силу. Законопроекты обсуждались в 
Государственном совете и утверждались царём. Россия станови-
лась правовым государством – судебная власть была практиче-
ски отделена от исполнительной.

Реформы в стране привели к тому, что с 1909 по 1913 год 
экономика России сделала ещё один резкий скачок. Объём про-
мышленного производства вырос в 1,6 раза, процесс монополи-
зации экономики получил новый импульс, в результате кризи-
са слабые, маленькие предприятия разорились, что и ускорило 
процесс концентрации промышленного производства.

Одновременно шло укрепление банковской системы, созда-
вались новые банки, среди которых такие, как Русско-Азиатский, 
Петербургский международный.

В 1913 году в России широко праздновалось 300-летие Дома 
Романовых. Казалось, ничто не может изменить исторический про-
цесс, разрушить мощнейшую конструкцию – Российскую империю. 
Население империи составляло 170 миллионов человек, валовый 
сбор зерна в России составил 765 миллионов центнеров, общая про-
тяженность железнодорожных путей составляла 70 000 км, общий 
годовой тираж книг насчитывал 106 миллионов экземпляров. В со-
ставе российского военного флота насчитывалось 434 корабля. Рос-
сийская действующая армия насчитывала 2 711 253 человека. 

Но 1914 год принёс неожиданную беду – в июле Германия 
предъявила России ультиматум, грянула Первая мировая война.

Уже к концу 1914 года под ружьё было поставлено 6,5 мил-
лиона мобилизованных. За годы войны ситуация на фронтах 
не раз менялась. В кампанию 1917 года России вступала более 
сильной, чем когда-либо. 

Но события внутри России в 1917 году коренным образом 
изменили ситуацию не только на фронтах. 



В феврале 1917 года в России произошла буржуазная ре-
волюция: Российская империя перестала существовать, Россия 
стала республикой, и к власти пришло Временное правительство 
под председательством князя Георгия Евгеньевича Львова.

Львов до этого времени занимал пост председателя Всерос-
сийского земского движения. В ночь со 2 на 3 марта Николай II, 
лишённый сведений об истинном положении в стране, блоки-
рованный в поезде, подписал требуемое отречение. Николай II 
отрекся от престола в пользу своего брата Михаила Александро-
вича. Но Михаил Александрович также подписал Манифест об 
отречении от престола. 

После Февральской революции Николай II стал именовать-
ся Николаем Александровичем Романовым, ранее фамилия Ро-
манов членами императорского дома не указывалась; на принад-
лежность к роду указывали титулы: великий князь, император, 
императрица, цесаревич.

Принято решение об аресте Николая Александровича Рома-
нова (бывшего императора Николая II) и Александры Федоров-
ны Романовой (бывшей императрицы Александры Федоровны). 

Сначала бывший император и члены его семьи содержались 
под арестом в Царском Селе, затем их переправили в Тобольск. 
В 1918 году узников привезли в Екатеринбург, где в ночь на  
17 июля 1918 года бывший император, его жена и дети и остав-
шиеся при них доктор и слуги были расстреляны большевиками.

 титул Российского императора Николая II, вступив-
шего на престол после Манифеста 20 октября 1894 года гласил: 
«Божию поспешествующей милостью, Мы, Николай II, Импе-
ратор и Самодержец Всероссийский, Московский, Киевский, 
Владимирский, Новгородский; Царь Казанский, Царь Астра-
ханский, Царь Польский, Царь Сибирский, Царь Херсонеса 
Таврического, Царь Грузинский; Государь Псковский и Великий 
Князь Смоленский, Литовский, Волынский, Подольский и Фин-
ляндский; Князь Эстляндский, Лифляндский, Курляндский и Се-
мигальский, Самогидский, Белостокский, Карельский, Тверской, 
Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский и иных; Государь 



и Великий Князь Новгорода низовские зем-
ли, Черниговский, Рязанский, Полоцкий, 
Ростовский, Ярославский, Белозерский, 
Удорский, Обдорский, Кондийский, Ви-
тебский, Истславский и всея северные 
страны повелитель; и Государь Ивер-
ские, Карталинские, и Кабардинские 
земли и области Армянские; Черкасских 
и Горских князей и иных Наследный Го-
сударь и Обладатель; Государь Турке-
станский; Наследник Норвежский, Герцог 
Шлезвиг-Голштинский, Сторнмарнский, Дит-
марсенский и Ольденбургский и прочая, и прочая, и про-
чая».

Краткий титул был следующим: «Мы, Николай II, Импе-
ратор и Самодержец Всероссийский, Царь Польский, Великий 
Князь Финляндский и прочая, и прочая, и прочая».

«священное миропомазание Высоконареченной 
невесты Государя Императора Николая Александровича – прин-
цессы Алисы Гессенской с наречением имени Александра». Так 
Алиса, приняв православие, стала великой княжной Алексан-
дрой Фёдоровной. Всё происходило в церкви Ливадийского 
дворца в Крыму. 

Бракосочетание состоялось менее чем через неделю после 
похорон Александра III.

Бракосочетание императора Николая II с великой княжной 
Александрой Федоровной проходило в церкви Зимнего двор-
ца в Санкт-Петербурге. Церемония была скромная по причине 
траура. Их медовый месяц протекал в атмосфере панихид и тра-
урных визитов. 

 жить и развиваться идея использования так на-
зываемой голубиной почты.

На заседании отделения орнитологии и голубеводства Об-
щества акклиматизации животных и растений принято решение 



об основании в Москве образцового птицеводческого коммерче-
ского хозяйства и об учреждении в Сибири голубиной почты для 
пароходов, «которые часто по целым месяцам не имеют возмож-
ности дать о себе знать». 

публичным выступлением императора в Петербур-
ге стала его речь, произнесённая в Николаевском зале Зимне-
го дворца 17 января 1895 года перед депутациями дворянства, 
земств и городов, прибывших «для выражения их величествам 
верноподданнических чувств и принесения поздравления с бра-
косочетанием». 

Николай Александрович сказал: «…Мне известно, что в по-
следнее время слышались в некоторых земских собраниях голоса 
людей, увлекавшихся бессмысленными мечтаниями об участии 
представителей земства в делах внутреннего управления. Пусть 
все знают, что я, посвящая все свои силы благу народному, буду 
охранять начало самодержавия так же твёрдо и неуклонно, как 
охранял его мой незабвенный, покойный родитель».

в доме А.С. Хомякова (дом № 7 по Собачьей 
площадке на Арбате), сестры Гнесины основали общедоступ-
ную музыкальную школу. «Музыкальное училище Е. и М. Гне-
синых», одно из маленьких частных музыкальных учебных 
заведений, активно открывавшихся в тот период в Москве. Осно-
вательницы школы и её руководительницы – сёстры Евгения и 
Елена Гнесины, – были выпускницами Московской консерва-
тории. Они учились у директора консерватории, крупнейшего 
организатора и педагога-пианиста В.И. Сафонова. Принципы 
обучения, сформированные в тот период в консерватории, легли 
в основу работы училища (тогда это было единое учебное заве-
дение для детей и взрослых, без привычного ныне разделения на 
училище и школу). Популярность школы и её авторитет быстро 
росли. Школа Гнесиных завоевала самую высокую репутацию 
и выделилась целым рядом важных педагогических начинаний, 
самым знаменитым из которых стало создание первого в Москве 
детского школьного хора. Крупнейшие музыканты с большим 
вниманием относились к работе училища Гнесиных, оказывая 
им большую поддержку.

С 1944 года училище стало именоваться Государственным 
музыкально-педагогическим институтом имени Гнесиных, а за-
тем Российская академия музыки имени Гнесиных.

 в Ветеринарном институте, получена первая пор-
ция антидифтерийной (антитоксической) сыворотки. 

Дифтерия в то время была проблемой для всех стран, вклю-
чая Россию. Это острое инфекционное заболевание, сопрово-
ждавшееся тяжёлым общим отравлением (интоксикацией) орга-
низма, уносило множество жизней. Особенно часто заболевали 
дети.

Первым в России начал использовать сыворотку основатель 
первого Российского бактериологического общества, микробио-



лог и эпидемиолог Георгий Норбертович Габричевский. Геор-
гий Норбертович также организовал при Московском универ-
ситете Бактериологический институт.

 обществе русский учёный и изо-
бретатель, преподаватель физики и электротехники Минного 
офицерского класса и Технического училища Морского 
ведомства в Кронштадте Александр Степанович 
Попов продемонстрировал принцип работы 
беспроволочного телеграфа. 

Александр Степанович передал и принял 
короткие и продолжительные сигналы элек-
тромагнитных волн на расстояние до 64 метров 
с помощью специального устройства, которое 
реагировало на последовательность элек-
трических колебаний. По сути, с приём-
ника Попова, созданного им в 1895 году, 
и началась эра создания средств радио-
техники, пригодных для практических 
целей. Этот день считается днем изобре-
тения радио. 

12 марта следующего года в Химическом ин-
ституте Петербург ского университета Александр Сте-
панович Попов с помощью изобретенного им прибора передал 
первую в мире радиограмму (на расстояние около 500 метров). 

Радиограмма была отправлена из здания химической лабо-
ратории ассистентом А.С. Попова преподавателем гальванизма 
и практической физики в Минном офицерском классе Петром 
Николаевичем Рыбкиным, а Попов её принял в «доме для игры 
в мяч» во дворе главного здания университета. Послание со-
стояло из двух слов: «Генрих Герц». 

 Петербурга появился первый в России автомо-
биль. Его купил за границей, в Германии, за три тысячи рублей 
архитектор А.К. Жиргалев. 

Скорость автомобиля доходила до 26,6 км в час; запаса бен-
зина хватало на шесть часов. 



Появление автомобиля вызвало шумиху в прессе. По это-
му поводу «Петербургская газета» писала: «Вчера… появилась 
первая в Санкт-Петербурге коляска без лошадей и направилась 
на Царицын луг (Марсово поле)». «Нива» заметила чуть позже, 
что «вступление» автомобилей в столицу сопровождалось «кое-
какими неприятными приключениями вследствие панического 
испуга не привыкших к ним наших лошадей». 

К концу года в Петербурге насчитывалось уже 15 автомо-
билей. Вскоре в Петербурге по проекту офицера Е.А. Яковлева 
изготовлен первый русский автомобиль. 

Вскоре на площади у Александринского театра особой 
комиссией испытаны несколько образцов «экипажей с кероси-
новыми двигателями». В то время как у здания Думы успешно 
прошли испытания «резиновых шин, безопасных от грязи». 

– и первая удачная – попытка (предпринятая инспек-
тором кавказских удельных имений И.Н. Клингеном) органи-
зовать выращивание чая в России. Принято решение развивать 
чайные плантации на Кавказе. 

Вплоть до конца XIX века основная масса чая поступала 
в Россию через Сибирь. Путь чая от места его приготовления 
до Москвы составлял в общей сложности 11 тыс. км и зани-
мал 150–160 дней, то есть почти полгода. Это ещё более удо-
рожало стоимость чая, так как транспортные расходы и про-
корм возчиков и охраны превышали цену за чай, уплаченную 
купцами на границе. Если прибавить сюда ещё 120 % налога, 
то станет понятным, почему розничная цена чая в России 
была в 10–12 раз выше, чем в Англии и Германии (в сопоста-
вимых ценах), и почему он долго был не по карману простому 
народу. Хотя с 1841  года Китай разрешил продажу в России 
элитных, желтых, чаев, недоступных европейцам.

В Москве по-настоящему ценили и любили пить чай. Это 
нашло отражение в пословицах и поговорках, хотя иногда и в 
несколько искажённом виде. Так, уважительное выражение 
«москвичи чаёвники», смысл которого был хорошо понятен 
ближайшим соседям Москвы в центрально-русских областях, 
трансформировалось в пренебрежительное «москали водохлё-
бы». Водохлёбами москвичей называло население Украины, 
Среднего Поволжья, Донщины, то есть, украинцы и казаки, ото-
ждествлявшие питьё чая с питьём воды, поскольку в этих райо-
нах даже в XIX веке о чае знали только понаслышке.

В результате опытов на Кавказе вскоре первые чайные 
плантации появились и в России в Краснодарском крае, близ 
Сочи. Известно, что в начале ХХ века уже продавался чай, выра-
щенный на плантации близ селения Солох-Аул в Краснодарском 
крае.

К началу XX века Россия была самой чаепотребляющей 
страной мира. Чайные склады и магазины были открыты в 
Ростове-на-Дону, Казани, Уфе, Тюмени, Перми, Кургане, Челя-
бинске, Томске, Омске, Барнауле, Красноярске, Иркутске, Бий-
ске, Семипалатинске, Владивостоке, Ташкенте, Самарканде, 



Екатеринбурге, Киеве, Коканде, Тифлисе. Обороты чайной тор-
говли достигали к этому времени нескольких сотен миллионов 
рублей в год. 

 Мариинском театре поставлена опера 
«Ночь пе ред Рождеством» композитора Николая Андрееви-
ча Римского-Корсакова. 

Интересно, что первоначально представленная в дирекцию 
Мариинского театра опера была задержана цензурой, так как 
среди действующих лиц находилась царица (в повести Николая 
Васильевича Гоголя Екатерина II), а представителей царствую-
щего Дома Романовых тогда запрещалось показывать на опер-
ной сцене. 

Все же композитору удалось преодолеть сопротивление 
цензуры, и опера была исполнена в Мариинском театре.

 Нобель составил в Париже завещание об учреждении 
им ежегодных международных премий за работы в области фи-
зики, химии, физиологии и медицины, литературы, а также за 
деятельность в деле укрепления мира. 

Первоначальная сумма, оставшаяся после его смерти (так 
называемый Нобелевский фонд) составляла более 31 млн швед-
ских крон. В 1968 году Государственный банк Швеции по слу-
чаю 300-летия своего существования учредил премию памяти 
Нобеля и за работы в области экономики.

 Эдуардович Циолковский, преподаватель физи-
ки и арифметики в женской гимназии города Калуги, приступил 
к разработке теории реактивного движения. 



Константин Эдуардович останется в истории как изобрета-
тель в области аэродинамики, ракетодинамики, теории самолета 
и дирижабля, как основоположник современной космонавтики, 
изобретатель ракеты и исследователь космоса. Правда, при жиз-
ни Циолковскому не удалось наблюдать ее запуск. 

Многие планы и проекты ученого-самоучки из Калуги ка-
зались современникам невероятными и принесли Циолковскому 
при жизни репутацию прожектера. 

Кроме исследования космоса, Константина Циолковского 
интересовали такие вопросы, как теория газов, механика жи-
вотного организма, межпланетные путешествия, исследование 
мировых пространств реактивными приборами, поезда на воз-
душной.

Он заложил теоретические основы ракетостроения и буду-
щих космических полетов. Основной идеей Циолковского яв-
лялось то, что будущее человеческой цивилизации неизбежно 
связано с выходом в космос, более того, с расселением в нём: 
«Человечество... сначала робко выглянет за пределы земной ат-
мосферы, а затем завоюет себе все околосолнечное простран-
ство».

Центром своей «космической философии « Циолковский 
делает этическую доктрину счастья. Он утверждал: «Нет ничего 
важнее, как наше счастье и счастье всего живого в настоящем и 
будущем».

Константин Эдуардович Циолковский опубликовал в петер-
бургском журнале «Научное обозрение» работу «Исследования 
мировых пространств реактивными приборами», в которой впер-
вые был представлен научный анализ ракетно-космической про-
блематики. В этом пионерском труде Циолковский полностью 
доказал невозможность выхода в космос на аэростате или с по-
мощью артиллерийского орудия; вывел зависимость между ве-
сом топлива и весом конструкций ракеты для преодоления силы 
земного тяготения; высказал идею бортовой системы ориентации 
по Солнцу или другим небесным светилам; проанализировал по-
ведение ракеты вне атмосферы, в среде, свободной от тяготения.

 наличие мостов через Неву, зимой в Петер-
бурге на льду реки появлялись так называемые катали – конь-
кобежцы, которые перевозили пешеходов с берега на берег на 
санках. 

На маленькие стулья-санки помещалось не более двух пас-
сажиров. Каталь становился сзади и, взявшись за спинку стула, 
катил его через Неву. 

Пробежка с одного берега на другой занимала от трех до 
пяти минут. Кстати, Нева оставалась и основным местом заго-
товки льда для ледников. Организация этой работы входила в 
обязанности специальной речной полиции.

 день 18 апреля 1896 года один из томских гон-
чаров брал глину из оврага, разрушавшего невысокий холм, и 
увидел какие-то крупные кости, обнаженные обвалом. 



Кости были очень крупные и совсем не похожи на кости 
других животных, которые гончару пришлось видеть. 

Весть о находке быстро распространилась среди гулявшей 
по саду публики. Добровольные помощники рьяно взялись за 
работу, разрушая вместе с глыбами земли и кости. К счастью, 
нашлись грамотные люди, которые поспешили известить о на-
ходке работников Томского университета. 

Вскоре «Известия Академии наук» опубликовали письмо 
профессора Томского университета зоолога Н.Ф. Кащенко, в ко-
тором он сообщал, что ему «посчастливилось сделать в высшей 
степени интересную находку, именно скелет мамонта, съеден-
ного людьми».

пришёл кинематограф.
В Петербурге, в саду «Аквариум», показаны «движущиеся 

на экране живые изображения синематографа Люмьера». 
Сеанс длился 15 минут. «Петербургский листок» писал: 

«Восторг зрителей был громадный, так что по требованию пу-
блики пришлось еще раз показывать картину, изображающую 
прибытие поезда».

Уже через день на Невском проспекте открылся первый ки-
нотеатр. В первом кинотеатре, устроенном владельцем неболь-
шого магазина, размещавшегося рядом с «Пассажем», показана 
программа кинофильмов братьев Люмьер.

В Москве первый киносеанс прошёл в здании Купеческого 
клуба на Дмитровке. Показ был назван сеансом «движущихся 
туманных картин».

1896 года Николай II утвердил заключение специ-
ального совещания представителей министерств о националь-
ных государственных цветах России. Ими стали белый, синий 
и красный. 

Но уже в мае, накануне коронации, Николай II, вынужден-
ный считаться с общественным мнением, велел образовать при 



Министерстве юстиции «Особое совещание для выяснения во-
проса о русских государственных национальных цветах». 

Члены совещания (при одном «против») пришли к выво-
ду, что русскими государственными цветами являются чёрный, 
жёлтый и белый. Чёрный символизирует величие и могущество 
державы, желтый – преемственность православной веры, бе-
лый – честное и бескорыстное служение земле Русской. Однако 
никаких официальных распоряжений по итогам работы сове-
щания не последовало.

 Николая II в Успенском соборе Кремля состоя-
лась 14 мая 1896 года.

К торжествам были изготовлены трёхметровые горно-
стаевые мантии (использована 2691 шкурка) для императора, 
Александры Федоровны и императрицы Марии Федоровны. 
Ныне мантии хранятся в Оружейной палате Кремля. В Алек-
сандровском зале Кремлевского дворца был дан обед для пред-
ставителей всех сословий, приехавших в первопрестольную на 
коронацию. Меню обеда: «Суп из черепах, Рыба-соль, Филей с 
кореньями, Холодное из рябчиков и гусиной печенки, Жаркое – 
индейка, молодые цыплята, Цветная капуста и стручки, Горя-
чий ананас с фруктами, Мороженое». 

Через день после коронации, 18 мая, во время раздачи подар-
ков по случаю коронации на Ходынском поле случилась давка.

На площади свыше одного квадратного километра были 
сооружены 150 будок с подарками и 10 павильонов для раздачи 
вина и пива. В 5 утра около 500 тысяч человек столпились во-
круг них. 

Произошла давка, в которой, по официальным данным, 
погибло 1389 человек. Начался сбор денег в помощь постра-
давшим. Памятник жертвам Ходынки установлен на Ваганьков-
ском кладбище.

Издан манифест «О несчастии, по-
стигшем многих участников праздне-
ства, бывшего по случаю Священного 
Коронования» (на Ходынке). 

Печальные события на Ходын-
ском поле во время коронационных 
гуляний в мае 1896 года послу-
жили причиной возведения 
приюта для детей-сирот на 
Красносельской улице, 
около Алексеевского 
монастыря в Москве. 
Съехавшиеся на ко-
ронацию гости, ино-
странцы и русские, 
и обыватели Москвы 
были поражены по-
стигшим массу лю-
дей несчастьем, и у 



них появилось желание обеспечить по мере возможностей судь-
бу детей, внезапно осиротевших во время празд ника. 

в России промышленная электростанция трёхфазно-
го тока начала работу.

Она была возведена под руководством русских инжене-
ров Владимира Николаевича Чиколева и Роберта Эдуардовича 
Классона для электроснабжения Охтинского порохового завода 
в Петербурге. 

Владимир Николаевич Чиколев был известен как первый 
редактор журнала «Электричество» и участник первой в мире 
электротехнической выставки в Санкт-Петербурге.

 первая всероссийская перепись населения. 
Число жителей России равнялось 126 миллионам человек, 

в том числе православных было 87 млн (70 %), старообрядцев –  
2 млн, католиков – 11 млн, мусульман – 14 млн, евреев – 5 млн. 
Городское население – 13 %, годовой прирост населения – 1 млн 
600 тыс. человек. 

Численность населения Москвы составила 1 038 600 чело-
век. Интересно, что в ходе переписи населения на вопрос, где 
получил образование, в основном москвичи отвечали: дома, у 
причетника, в церковноприходской школе, у солдата. 

В 1897 году четырнадцать городов Европейской России 
имели свыше 100 тысяч населения (в 1863 году таких городов 
было три: обе столицы и Одесса). 

Бюджет России за минувшие 60 лет увеличился в 9 раз.
Первая и единственная всеобщая перепись населения Россий-

ской империи проводилась по состоянию на 28 января 1897 года.

 Литературного фонда в Петербурге принято 
решение о создании Союза писателей России. 

7 февраля 1897 года состоялось собрание Союза писате-
лей. Прошли выборы членов комитета, ревизионной ко-
миссии. Кроме того, состоялись выборы и суда чести. 

Союз писателей инициировал создание Союза 
ревнителей русского слова. Первое заседание Со-
юза состоялось вскоре в Петербурге. Союз провоз-
глашал «пробуждение в обществе уважения к са-
мобытности и коренным свойствам русской речи, 
поддержку и развитие любви к ней». 

Союз считал необходимым «способствовать 
сближению книжного языка с народным и тем со-
действовать вырабатыванию общепонятного рус-
ского языка как главного орудия распространения 
просвещения во всех слоях русского народа». 

 объявлено в Российской империи 
обязательным выходным днем. 

Продолжительность рабочего дня уста-
новлена в 11,5 часа и не более 10 часов в ноч-



ную смену. Так впервые был нормирован рабочий день для 
мужчин. 

Однако закон разрешал сверхурочные, а также не предусма-
тривал наказаний для нарушителей-фабрикантов. 

лето 1897 года стояла страшная засуха.
Горели хлеба и леса в Карелии, Тверской, Владимирской, 

Московской губерниях; торфяники в Вологде, Пермской, Влади-
мирской, Нижегородской губерниях. 

На Украине пылали степи. 

 началом Международного конгресса врачей в Москве, 
на Девичьем поле, состоялось торжественное открытие памят-
ника знаменитому хирургу Николаю Ивановичу Пирогову на 
Большой Царицынской улице, перед главным корпусом Москов-
ской медицинской академии име ни И.М. Сеченова. Скульптор 
Владимир Осипович Шервуд. 

Деньги на памятник были собраны среди врачей России по 
призыву декана медицинского факультета Московского универ-
ситета Николая Васильевича Склифосовского.

Выдающийся хирург и учёный Николай Васильевич Скли-
фосовский первым в Европе стал практиковать стерилизацию 
хирургических инструментов, бинтов и даже халата врача, чем 
добился полного отсутствия послеоперационных осложнений.

 Российском пожарном обществе 
учреждено отделение – Всероссийское общество взаимопомо-
щи пожарным деятелям. Оно получило называние «Общество 
Голубой Крест». 

Мысль об обеспечении пожарных на случай несчастий с 
ними во время исполнения ими службы возникла сначала на по-
жарных съездах 1892 и 1896 годов.

Эту идею и решило осуществить императорское Российское 
пожарное общество. В 1897 году были утверждены как устав, 
так и рисунки знаков «Общества Голубой Крест». 

Согласно уставу Общество выдавало своим действитель-
ным членам определенное вознаграждение за несчастные слу-
чаи, то есть страховку, дополнительное вознаграждение из так 



называемого капитала обеспечения; безвозвратные пособия 
при потере вполне или частью трудоспособности во время не-
сения пожарной службы. Правом на получение таких пособий 
пользовались также вдовы и сироты тех пожарных, которые по-
гибли во время несения ими пожарной службы. 

Членам его присваивался знак – голубой крест с изображе-
нием каски и якоря в центре; на заднем плане – топор и лом. Для 
жертвователей и почётных членов был изготовлен специальный 
серебряный крест с каской.

 Русский музей императора Александра III в Петербур-
ге. Музей открылся для посетителей в Михайловском дворце. Дво-
рец был построен в 1825 году для великого князя Михаила Павло-
вича. Журнал «Отечественные записки» тогда восхищенно писал: 
«По величию наружного вида дворец сей послужит украшением 
Петербурга, а по изящности вкуса внутренней отделки оного мо-
жет считаться в числе лучших европейских дворцов...» 

После смерти в 1849 году Михаи-
ла Павловича хозяйкой Михайловского 
дворца стала великая княгине Елена Пав-
ловна. При ней Михайловский дворец 
стал своеобразным культурным центром 
Петербурга. Она приглашала на встречи 
общественных деятелей, музыкантов, 
учёных, писателей. Во дворце проходи-
ли заседания салона Елены Павловны. 
По четвергам сюда съезжались государ-
ственные люди, учёные, литераторы, 
художники. При новых владельцах с 
1894 года дворец стал доходным домом. 
Парадные залы стали сдавать в наём для 
проведения международных конгрессов, 
устройства кружков, курсов. Здание на-
чало разрушаться.

Николай II поручил министру финансов Сергею Юлье-
вичу Витте провести переговоры с наследниками о выкупе 
Михайловского дворца. Сделка была совершена в январе 
1895 года. Решение о создании Русского музея было при-
нято в связи с тем, что Эрмитаж к тому времени уже был 
наполнен произведениями иностранных мастеров, а для 
отечественного искусства отводился только один зал. Для 
произведений русских мастеров было решено организовать 
отдельное здание. 

Музей был основан «с целью иметь учреждение, в котором 
было бы возможно сгруппировать лучшие образцы националь-
ного русского искусства и не только сохранять произведения 
русских художников, но и способствовать дальнейшему разви-
тию родного искусства». 

Газеты писали: «Широко, разнообразно и мощно проявле-
ние русского таланта, и мы можем гордиться нашим музеем, где 
он так блистательно представлен».



В Русском музее собрана крупнейшая в мире коллекция 
русского искусства. 

 катке (внутри Каменноостровского велодрома, 
на месте нынешней станции метро «Петроградская») в Петербур-
ге состоялось первое в России состязание по хоккею с мячом. 

Организовал его банковский служащий Пётр Москвин. Га-
зета «Петербургский листок» так прокомментировала событие: 
«Группы молодежи на коньках отбивают (партия на партию) 
небольшой гуттаперчевый шарик длинными палками с крючком 
на конце. Цель игры – загнать шарик в город противников… 
Эта игра гораздо занимательнее и оживленнее, нежели футбол 
и поло, и в то же время менее опасна для здоровья господ спор-
тсменов». Как видно из описания, команды играли в тот хоккей, 
который принято называть «русским» или «хоккеем с мячом».

скорой помощи появилась в Москве.
Газета «Московские ведомости» на четвертой странице опо-

вестила читателей, что «...в видах упорядочения дела подания 
первоначальной помощи лицам внезапно заболевшим на улицах и 
в общественных местах города Москвы начальнику Московской 
полиции предположено организовать при полицейских домах, а 
также в некоторых других пунктах особые санитарные стан-
ции для подания первоначальной медицинской помощи». 

Так на московских улицах появились кареты скорой помо-
щи. Кареты были закуплены на частные пожертвования купчихи 
Анны Ивановны Кузнецовой. До этого времени пострадавших 
обычно подбирали полицейские, пожарные, а иногда и извозчи-
ки. Необходимый в таких случаях медицинский осмотр на месте 
происшествия отсутствовал. Доставляли пострадавших в при-
емные покои при полицейских домах. 

Случалось, что люди с тяжелыми телесными повреждения-
ми часами находились без надлежащей помощи в полицейских 
домах. Сама жизнь требовала создания карет скорой помо-
щи. При Сущевском и Сретенском полицейских участках ещё 
28 апреля были открыты две первых станции скорой помощи. На 
каждой станции было по одной карете. Выезжали на них врач, 
фельдшер и санитар. Каждая карета была оснащена укладкой с 
медикаментами, инструментарием и перевязочным материалом. 
Дежурили как штатные врачи полиции, так и сверхштатные. 
Территория обслуживания ограничивалась границами полицей-
ской части. 

Каждый вызов фиксировался в специальном журнале. Ука-
зывались паспортные данные обслуживаемого больного, какой 
вид помощи ему оказывался, куда и в какое время он был до-
ставлен. 

Вызовы принимались только на улицы. На квартиры вы-
езды были запрещены. Вызывалась карета только официальны-
ми лицами (полицейскими, дворниками, ночными сторожами). 
В случае массовых катастроф ставился в известность старший 
врач полиции. 



В Санкт-Петербурге первая станция скорой помощи от-
крылась в марте следующего года. В Конногвардейском манеже 
было торжественно освящено снаряжение станции первой по-
мощи, в том числе 14 ландо и фургонов для перевозки больных. 
Инициатором создания станций был хирург Н.А. Вельяминов.

 Шушенском обвенчались ссыльные марксисты Влади-
мир Ильич Ульянов и Надежда Константиновна Крупская. Они 
были осуждены и сосланы, как активные участники «Союза 
борьбы», петербургской марксистской организации. Жена была 
на год старше мужа. 

В 1918 году основатель советского государства В.И. Улья-
нов, он же Ленин, подпишет декрет, по которому действитель-
ным будет считаться лишь гражданский брак. 

 самая протяженная в Европе междугородняя теле-
фонная линия Санкт-Петербург – Москва. Проект электротехни-
ка П.Д. Войнаровского. 

Начальник Петербургского почтово-телеграфного округа 
Н.Л. Глаголев отправил в «Правительственный вестник» теле-
грамму: «Междугородное телефонное сообщение Петербург – 
Москва для общего пользования и переговорные станции в этих 
городах открыты». 

Пропускная способность первой в России линии связи со-
ставляла всего 280 «обыкновенных» и 30 «срочных» разговоров 
в сутки.

 начала действовать городская канализация. 
Сначала канализационные трубы были проложены только в 

районе, охваченном кольцом Садовых улиц. 
За пределами Садовых к канализации могло быть присоеди-

нено всего несколько сот владений, расположенных вблизи ка-
нализационных магистралей. Канализация за чертой Садовых 
значилась большей частью только в проекте, и вывоз нечистот 
совершался в бочках.

В 1898 году в Москве к канализационной сети было при-
соединено всего 227 владений.

 Нобеля в Петербурге построен первый в России 
двигатель внутреннего сгорания, начавший практически приме-
няться в промышленности. 

Создали при участии ученых Петербургского технологиче-
ского института. 

В отличие от аналогичного двигателя Р. Дизеля, построен-
ного в Германии, он работал на дешевой нефти и имел ряд тех-
нических преимуществ. Мощность двигателя была 20 л. с.

 художеств открылась выставка работ Виктора 
Михайловича Васнецова. Впервые зрители увидели картину 
«Богатыри» (более известную в народе под названием «Три бо-
гатыря»). 



Позднее В.М. Васнецов говорил: «Я всегда был убежден, 
что в жанровых и исторических картинах, статуях и вообще ка-
ком бы то ни было произведении искусства, в сказке, песне, бы-
лине, драме, сказывается весь целый облик народа, внутренний 
и внешний, с прошлым и настоящим, а может быть, и будущим. 
Плох тот народ, который не помнит, не любит и не ценит своей 
истории».

Выдающийся русский живописец, выпускник духовной 
семинарии и Императорской Академии художеств, Виктор 
Михайлович Васнецов считается одним из основоположников 
национально-романтического варианта русского модерна. 

В Академии художеств Виктор Михайлович обучался по 
программе живописца-станковиста, но он был первым худож-
ником, который объединил роспись, оформление спектакля, ар-
хитектурное и прикладное творчество в одну художественную 
идею.

Весной 1876 года, после выхода из академии, Васнецов по 
приглашению Ильи Ефимовича Репина приехал в Париж, где ра-
ботал больше года.

Вскоре художник знакомится с Саввой Ивановичем Мамон-
товым и вместе с Василием Дмитриевичем Поленовым получает 
от него приглашение поселиться в Москве. Считается, что имен-
но в Париже к художнику пришла идея найти для своего творче-
ство особое русло. В это время им и был написан эскиз «Богаты-
ри», положивший начало эпическому циклу. Но началом новой 
идейно-художественной направленности творчества художника 
стало полотно «Витязь на распутье». Этой работой он заявил о 
том, что окончательно избрал для своих картин национально-
историческую тематику. Виктор Михайлович творчески пре-
образует образы народного эпоса и сам русский исторический 
жанр. И в конец концов художник создает свой неповторимый 
«васнецовский стиль». 

Москвы вышел первый трамвай.
Первый московский электрический трамвай вышел из депо 

25 марта 1898 года.



Одновагонный трамвай, украшенный флажками, прошёл 
от Страстной площади до Петровского парка на Петербургском 
шоссе (где сейчас пересекаются улица 8-го Марта и Старый 
Петровско-Разумовский проезд). 

Вагон вмещал 20 человек и мог развивать скорость до 25 верст 
в час. 

 первый Всероссийский шахматный турнир. 
Турнир был организован Московским шахматным круж-

ком на средства, собранные путём подписки и других частных 
пожертвований, устройства платных сеансов одновременной 
игры. Проводился в помещении Собрания врачей на Большой 
Дмитровке. В нём принимали участие шахматисты из 7 горо-
дов: Москвы, Санкт-Петербурга, Харькова, Костромы, Ростова-
на-Дону, Пятигорска, Новохопёрска. 

 Чемпионом стал выдающийся русский шахматист Михаил 
Иванович Чигорин. 

 Африку из Петербурга отправился русско-
голландский санитарный отряд для оказания медицинской 
помощи бурам, воевавшим против англичан на юге Аф-
рики (англо-трансваальская война). Отряд был осна-
щен на частные пожертвования. 

Борьбу буров против англичан в российском 
обществе всячески поддерживали. Например, об-
щество хоругвеносцев Сергиева Посада послало 
бурам в Трансвааль хоругви с изображением 
св. Сергия, освященные при гробнице пре-
подобного.

 русского шампанского связыва-
ют с именем известного винодела князя Льва 
Сергеевича Голицына. 

«Отец русского шампанского», изучив француз-
ское виноделие, решил возродить производство шампан-
ского в России. До этого разные виноделы и предпринимате-
ли пытались создать предприятия по выпуску шампанских вин, 
однако в силу разных причин, эти попытки не увенчались долж-
ным успехом. Но благодаря знаниям, упорному труду и вере в 
свое дело князь Лев Голицын в 1899 году выпустил блестящий 
тираж шампанского в 60 тыс. бутылок и добился невозможного: 
русское шампанское было признано лучшим (!) на юбилейной 
Всемирной промышленной выставке в Париже в 1900 году. 

оставалась объектом пристального внимания общества.
В дамской одежде появились «новые фасоны платья после 

завтрака, платья для вечернего чая, черное платье для вечеров 
и шляпа с отделкой из серебристой лисицы». 

Педагогический совет женских гимназий постановил «за-
претить ношение классным дамам шелковых юбок, так как 
шуршание оных мешает преподаванию».



 Общество охранения здоровья женщин организовало в Пе-
тербурге международную выставку женской одежды и обуви. 
Современники с радостью отметили, что среди экспонатов было 
приспособление, призванное заменить «варварское оружие пыт-
ки дам – корсет». 

 Нового Адмиралтейства в Петербурге состоялся 
торжественный спуск на воду крейсера 1-го ранга «Аврора.

Корабль был заложен 23 мая 1897 года на судостроительной 
верфи Новое Адмиралтейство. Строился по проекту инженера-
кораблестроителя Константина Михайловича Токаревского.  
В торжестве по поводу спуска на воду принимал участие им-
ператор Николай II и вся его семья. Это был третий крейсер из 
серии кораблей Первого ранга, после «Паллады» и «Дианы».

Корабль был создан для того, чтобы стать разведчиком. 
Все три корабля первого ранга – «Паллада», «Диана» и «Авро-
ра», – не зря назывались крейсерами. Их задачей было рейдер-
ство: уничтожение вражеских транспортов на морских линиях, 
обстрелы портов, атаки на десантные суда, разведывательные 
функции. Надводный крейсер-рейдер нагонял медленно плы-
вущий пароход, давал команде пятнадцать минут на высадку в 
шлюпки, а потом расстреливал его из пушек. Затем эту работу 
отберут у надводных кораблей подводные лодки. Правда, давать 
время на высадку в шлюпки они уже не будут. 

Кроме того, крейсера должны были поддерживать броне-
носцев во время эскадренного боя. В составе эскадры они при-
крывали свои тяжёлые броненосцы от налётов быстроходных 
судов противника.

Название «Аврора» крейсер получил не случайно: он был 
назван в честь фрегата «Аврора», защищавшего Петропавловск-
Камчатский в годы Крымской войны 1853–1856 годов. 

Крейсер «Аврора» вступил в строй российского флота в 
1903 году, имея следующие параметры: водоизмещение 6731 т, 
длина 126,8 метра, ширина 16,8 метра, осадка 6,5 метра, ско-
рость 20 узлов (37,2 км/ч). 

«Аврора» приняла в составе Второй Тихоокеанской эскадры 
участие в Цусимском сражении во время Русско-японской вой-



ны. Кстати, тогда «Аврора» была первым в истории кораблем, в 
лазарете которого был установлен рентгеновский аппарат. С его 
помощью корабельный хирург мог отыскивать в теле раненых 
осколки и осматривать скрытые переломы.

«Авроре» предстояла долгая жизнь. В 1948 году крейсер по-
ставили на «вечную стоянку» у причальной стенки Петроград-
ской набережной Большой Невки. Здесь до настоящего времени 
и находится корабль-музей. Тогда же «Аврора» стала учебной 
базой нахимовского училища.

 Селе был торжественно открыт памятник Алек-
сандру Сергеевичу  Пушкину работы Роберта Робертовича Баха. 
Как и многие российские памятники культуры, этот памятник 
был сооружен в основном на деньги, собранные по подписке.

Инициатором и одним из организаторов подписки был ди-
ректор Царскосельской Николаевской мужской гимназии, поэт 
Иннокентий Анненский. Считается, что памятник в Царском 
Селе – это памятник не только Пушкину, но и всему чарующему 
волшебству российской поэзии, вдохновляемой необъятной ши-
ротой российских просторов и такой же неохватностью русской 
души. На пьедестале памятника высечены стихотворные строки:

В те дни в таинственных долинах, 
Весной, при кликах лебединых, 
Близь вод, сиявших в тишине, 
Являться муза стала мне.

На открытии присутствовали члены царской фамилии, вы-
сокопоставленные чиновники и военные, потомки поэта: его 
сын генерал А.А. Пушкин и внук Г.А. Пушкин.

 на Дальний Восток отошел пароход Добровольно-
го флота «Саратов». Добровольный флот являлся государствен-
ным пароходством, созданным на пожертвования населения. 

На пароходе находились новобранцы для войск Амурского 
округа. 

Тем же пароходом отплыл художник Василий Васильевич 
Верещагин «с целью писать на месте, где были сражения, серии 
картин из китайско-европейской войны». 

освящение винного и колониального магазина 
братьев Елисеевых в Москве. 

Магазин состоял из двух огромных помещений в соб-
ственном доме этой старинной петербургской фирмы. К нему 
пристроили большой флигель, где помещались квартиры для 
служащих, контора, кухня для гастрономического отделения и 
колбасная. Под домом были устроены погреба и подвалы для 
вин. Магазин роскошно отделали в стилях ренессанс и модерн 
по рисункам и под наблюдением архитектора Гавриила Василье-
вича Барановского при участии архитектора Владимира Васи-
льевича Воейкова. Выпускник Института гражданских инжене-



ров в Санкт-Петербурге, Воейков считался одним из апологетов 
модерна.

 Общество любителей лыжного спорта (ОЛЛС). 
Москва считалась ведущим лыжным городом страны. 

Создание Общества любителей лыжного спорта сыграло 
важную роль в развитии спорта в Москве, дало возможность 
проводить интересные соревнования между клубами. Вскоре 
было проведено первое соревнование на звание лучшего лыж-
ника Москвы на необычно длинную для того времени дистан-
цию 25 верст – от Пушкино до Сокольников.

Затем стали проводить соревнования на личное первенство 
города. Через год в московских соревнованиях стали принимать 
участие и женщины.

 ведомостях» опубликовано определение Си-
нода: граф и писатель Лев Николаевич Толстой отлучен от 

Церкви, в силу чего с точки зрения официальной 
Церкви писатель перестал быть православ-

ным христианином. 
В определении Священного Синода 

говорилось, что Толстой в прельщении 
гордого ума своего восстал на Госпо-
да и явно перед всеми отрекся от 
церкви православной и других лю-
дей совращает с пути истинного. 

Дело в том, что, исходя из свое-
го миропонимания и представлений 
о христианстве, Толстой выступал 
против христианской догматики 
и критиковал сближение церкви с 

государством, что и привело его к 
полному разобщению с православной 

церковью. 
Ещё в юности Лев Николаевич сделал 

в своём дневнике следующую запись: «Разговор 
о божественном и вере навёл меня на великую громад-

ную мысль, осуществлению которой я чувствую себя способ-
ным посвятить жизнь. Мысль эта – основание новой религии, 
соответствующей развитию человечества религии Христа, но 
очищенной от веры и таинственности, религии практической, 
не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на 
земле».

Николай Константинович Лаговский, статистик Са-
марского губернского земства, совершил покушение на обер-
прокурора Святейшего Синода Константина Петровича Победо-
носцева: стрелял по окнам кабинета, где работал Победоносцев.

Вообще, в Константина Петровича стреляли дважды, а 
в его дом пытались подложить бомбу. Константин Петрович 
писал: «Тяжело теперь жить всем русским людям, горячо лю-



бящим свое отечество и серьезно разумеющим правду жизни. 
На крапиве не родится виноград, из лжи не выведешь правду, 
из смешения лени, равнодушия, невежества с безумием и раз-
вратом не возникнет сам собою порядок. Видим, что живем в 
каком-то ином мире, где все точно идет вспять к первобытному 
хаосу, и мы посреди всего этого брожения чувствуем себя бес-
сильными». 

и открыт Большой концертный зал Московской кон-
серватории на 2486 мест. 

На торжественном открытии Большого зала консерватории 
прозвучал гимн преподавателя Московской консерватории Фё-
дора Фёдоровича Кёнемана «Воздвигнут храм искусству доро-
гому». 

Гимн был специально написан по случаю торжественного 
события и с тех пор не исполнялся до 2001 года. Сто лет спустя, 
7 апреля 2001 года, в рамках фестиваля, посвященного юбилею 
Большого зала, в его стенах вновь прозвучало произведение, от-
крывшее славные страницы истории лучшего концертного зала 
России.

 Христа Спасителя в Москве был учреждён собствен-
ный хор, считавший одним из лучших в Москве. 

Хор насчитывал 52 человека, а среди регентов соборного 
хора выделялись знаменитые композиторы А.А. Архангельский 
и П.Г. Чесноков. Звучали в храме произведения их современни-
ка, также крупного церковного композитора А.Д. Кастальского.

 первый в России электрический пассажирский лифт. 
Лифт был установлен в доме № 17 на Рождественском бульваре 
в Москве по проекту архитектора П.А. Заруцкого. 

Первые пассажирские неэлектрические лифты появились 
в Царском Селе и подмосковной усадьбе Кусково в середине 
XVIII века. В 1795 году И.П. Кулибин применил конструкцию 
винтового пасса жирского лифта («подъемных и спусковых кре-
сел») для Зимнего дворца. В 1816 году лифт был установлен в 
главном доме подмосковной усадьбы «Архангельское».

С 60-х годов XIX века в практику вошли лифты с паровым 
приводом, затем с гидравлическим, и только в 1880 году первый 
электрический пассажирский лифт был изготовлен немецкой 
фирмой «Сименс и Гальске». Он поднимался на высоту 22 метра 
за 11 секунд. Первый электрический лифт был смонтирован в 
одном из нью-йоркских небоскрёбов в 1889 году. С тех пор про-
блема подъёма больше не сдерживала рост зданий вверх.

Своего лифтостроения в России начала века не было и обо-
рудование закупалось за границей.

 прошёл съезд крымских виноделов.
Обсуждали новые сорта, новые технологии. Но основным 

вопросом на съезде виноделов стал вопрос «о замене русскими 
названиями наименований: херес, мадера, портвейн и марсала. 



Иностранная номенклатура мешает естественному распростра-
нению крымского виноделия». 

 врач-акушер Дмитрий Оскарович Отт первым в Рос-
сии произвёл лапароскопию (диагностику и осмотр брюшной 
полости и её органов через прокол брюшной стенки оптическим 
прибором – лапароскопом). 

Знаменитый врач, открывший в Петербурге императорский 
клинический повивальный институт (ныне – Научно-исследо- 
вательский институт акушерства и гинекологии Российской 
АМН имени Д.О. Отто), считал, что органная музыка благопри-
ятно влияет на здоровье рожениц. Инструмент был установлен в 
актовом зале института в 1903 году, почти ежедневно там устра-
ивались концерты органной музыки, а каждая больничная койка 
имела наушники. 

После революции орган был перемещен из клиники в Боль-
шой зал петербургской филармонии. 

Основатель клиники доктор Отт принимал всех пятерых де-
тей у императрицы Александры Фёдоровны.

В здании института, носящего имя лейб-медика, установлен 
бронзовый памятник Дмитрию Оскаровичу Отту. Правая рука и 
левая нога у него натёрты до сияющего блеска. Существует по-
верье, что если беременная потрёт левую ногу памятника знаме-
нитого профессора, то роды у неё пройдут благополучно, а тем, 
кому будут делать кесарево сечение, нужно потереть правую 
руку, тогда операция будет успешной.

 приюте для недоношенных детей (в Никола-
евской больнице, ныне Больница имени Н.Ф. Филатова) в Петер-
бурге открыта первая в России молочная кухня – «Капля моло-
ка». Кухня обеспечивала тех, кто не мог держать кормилицу, у 
кого были проблемы с кормлением младенцев грудным молоком.

Через два года была создана центральная станция, откуда 
молоко развозилось по аптекам и выдавалось по специальным 
справкам врача.

  аквариумиста Николая Федоровича Золотниц-
кого специально из Сингапура удалось доставить в Москву жи-
выми 13 рыбок брызгунов. 



Он сумел выходить ослабевших в дороге рыбок и приучить 
их к жизни в аквариуме. 

С этого времени в российских аквариумах и стали появ-
ляться невиданные до того рыбки.

 первый в России Московский городской телефонный 
справочник на 2860 абонентов. 

К его выходу газеты сообщили о нововведении на москов-
ской телефонной станции: «С введением новых правил на мо-
сковских городских телефонах были увеличены и штаты теле-
фонисток, заведующих соединением абонентов. Вновь принято 
11 барышень, и дежурство их распределено так, что на 200 
абонентов теперь приходится по 3 телефонистки. Прежде на 
то же число абонентов приходилось только по 2 барышни».

 туринг клуб» в Петербурге был преобразован в 
«Российское общество туристов», которое просуществовало до 
лета 1928 года. 

По уставу членами РОТ не могли быть учащиеся, молодежь 
и военные низших чинов. Членами «Российского общества ту-
ристов» были привилегированные люди со средствами. 

Общество ставило своей задачей организацию туристских 
путешествий по России и за границей, знакомство с достопри-
мечательностями древних русских городов, а также организа-
цию путешествий к «святым местам».

 в свет книга преподавателя 2-й Тифлисской мужской 
гимназии А. Скотака «Гимнастические игры», которая познако-
мила читателей с новой игрой «Бросание мяча в корзину» – ба-
скетболом. 

В следующем году описание игры и ее правил под названи-
ем «Мяч в корзину» появилось в сборнике «Подвижные игры», 
выпущенном в Санкт-Петербурге под редакцией преподавателя 
Тенишевского училища П. Бокина. 

Существенную роль в популяризации игры также сыграла 
книга известного спортивного деятеля Г.А. Дюперрона «Футбол 
и другие подвижные игры того же типа», где баскетболу было 
отведено достойное место.

 зале российского Благородного со-
брания в Москве состоялось открытие первого Всероссийского 
съезда виноградарей и виноделов. На съезде председательство-
вал князь Лев Сергеевич Голицын, главный винодел Удельных 
имений Крыма и Кавказа, основатель винзавода в своём имении 
Новый Свет (Судак), основатель комбината Массандра (Боль-
шая Ялта). 

В работе съезда принимала самое активное участие Рус-
ская православная церковь. Постановлением секции «Церков-
ное вино» было решено определить существование двух типов 
церковного вина: первый – для нужд церкви, второй – для вне-
церковного употребления. Вино для нужд церкви обязательно 



должно было быть красным, но оно могло быть как сладким, так 
и сухим – к которому привыкло население южных регионов им-
перии. При этом подчеркивалась недопустимость перепродажи 
вина, предназначенного для нужд церкви. Вино же для внецер-
ковного употребления, с учётом очевидно сформировавшегося 
спроса населения, должно было стать сладким (десертным или 
ликерным) и назвать его решили кагором. В любом случае вино 
разрешалось создавать только из винограда, для повышения 
крепости вина использовать только виноградный спирт, а са-
харистость разрешалось увеличивать только путем добавления 
сгущенного виноградного сока.

испытания первого троллейбуса.
Петербургский инженер Пётр Александрович Фрезе ис-

пытал первый троллейбус – «электрический автомобиль». Вес 
машины составлял 819 кг. 

Доклад о ней вошел в программу Второго всероссийского 
электротехнического съезда в том же году Петербург стал ро-
диной отечественного троллейбуса. Владелец каретных мастер-
ских Фрезе совместно с флотским лейтенантом Е. Яковлевым в 
1896 году сконструировали первый русский автомобиль.

 и гидролог Василий Васильевич Кузнецов ре-
шил организовать первую в России змейковую (по запуску воз-
душных змеев) станцию. Такую станцию он открыл в Павловске 
под Петербургом. Работы с воздушными змеями и в России ве-
лись в Павловской магнито-метеорологической обсерватории с 
1897 года.

Воздушные змеи нашли широкое применение в метеороло-
гических обсерваториях некоторых стран Европы. 3мей подни-
мался на очень большую высоту. 

На воздушных змеев учёные и даже военные делали боль-
шую ставку. Предполагалось, что на них можно будет устанав-
ливать наблюдательное оборудование. Были опыты и с запуском 
людей при помощи воздушных змеев. Во время русско-японской 
войны 1904–1905 годов в русской армии были специальные 
змейковые подразделения, которые и запускали наблюдателей.

Первая в России змейковая станция Василия Васильевича 
Кузнецова была преобразована затем в первую Аэрологическую 
обсерваторию.

 Новобелокуриха Сычевской волости Бийского уез-
да «открыты тёплые минеральные источники; при источниках 
устроены ванны». 

Открытие целебных источников способствовало росту на-
селённого пункта. И через несколько лет село Новобелокуриха 
превратилось в курортный посёлок.

  кабинете Московского университета 
под руководством основоположника современной гидроаэроди-
намики Николая Егоровича Жуковского была сооружена одна из 



первых в Европе аэродинамических труб. Своими работами в 
области аэродинамики и авиации Жуковский заложил теорети-
ческие основы крылатых летательных аппаратов. Ему принад-
лежит фундаментальная работа по динамике полёта «О парении 
птиц», в которой исследован механизм парения с набором высо-
ты и вычислены возможные эволюции траектории при полёте, 
в том числе «мёртвая петля» (петля Нестерова). В цикле работ 
Николай Егорович развил математический аппарат для решения 
задач обтекания крыла и дан метод построения теоретических 
«профилей Жуковского».

А через два года под Москвой, в поселке Кучино, под руко-
водством Жуковского был создан первый в Европе Аэродинами-
ческий институт. В том же году Жуковский организовал возду-
хоплавательную секцию в обществе любителей естествознания, 
антропологии и этнографии.

А труд Николая Егоровича Жуковского «О присоединенных 
вихрях» открыл новую эпоху в развитии авиационной науки. 
Учёным была установлена причина возникновения подъемной 
силы у крыла и найдена формула для вычисления этой силы. 

 открылся первый в России «приют для опьяневших» 
(вытрезвитель). Инициатором его появления стал врач и обще-
ственный деятель Фёдор Сергеевич Архангельский. 

Цель открытия приюта была поистине благородна: холодной 
зимой спасти от смерти под забором многочисленных рабочих-
оружейников. Несмотря на любовь к выпивке, оружейные ма-
стера в Туле ценились очень высоко. В первом отечественном 
вытрезвителе было два отделения: амбулатория для алкоголиков 
и специальный приют для детей пьющих родителей. Позднее 
Федор Архангельский организовывал в Туле ночлежные дома 
для бедняков, женские амбулатории по кожно-венерическим 
заболеваниям, туберкулезный диспансер и больницу скорой по-
мощи.

 новая звукозаписывающая студия, а годом позже 
фабрика пластинок русской записи – «Якоб-Рекорд». 

Первый российский звукорежиссер, московский предпри-
ниматель Рихард Эрнестович Якоб, обрусевший немец, начал 
осваивать новую профессию ещё в 1878 году – сразу после изо-
бретения Эдисоном фонографа. 

Эти «говорящие машины» в Белокаменной впервые появи-
лись именно в его магазине. Там же была оборудована и первая 
студия, где проводилась запись валиков. Якоб настолько увлёкся 
студийной работой, что вскоре она стала одним из основных на-
правлений его деятельности. 

 Наибольший раздел представляли арии из опер. Особым 
успехом у публики пользовалась оперетта. В студии перед ру-
пором разыгрывались весёлые сценки из «Золотой рыбки», 
«Гейши». Немало в каталоге насчитывалось и русских песен. 
В исполнении оркестров записывались марши, вальсы, польки 
и плясовые. Разнообразный репертуар, хорошо поставленная 



торговля снискали добрую славу среди покупателей и клиентов. 
Дело постоянно расширялось, в Москве фирме принадлежали 
три магазина: на Никитской, Тверской и Мясницкой.

Так в Москве, а затем в России стала складываться новая 
индустрия, не похожая ни на одну из известных в то время от-
раслей промышленности. В ней переплелись проблемы техни-
ческого и творческого характера, коммерческого и правового.  
В записи пластинок, организуемой граммофонными компания-
ми, принимали участие певцы, оркестры и хоры, куплетисты, 
рассказчики. А наряду с ними – обязательно и звукотехник, так 
в то время называли звукорежиссёра, – специалист, владевший 
тайнами проведения записи. Уникальность этой новой профес-
сии заключалась в необходимости соединения в одном лице 
редкого набора талантов и знаний: абсолютного музыкального 
слуха, широчайшей музыкальной эрудиции, знания музыкаль-
ной теории, законов акустики, механики, психологии и многого 
другого. 

Специалисты-звукотехники производили отбор артистов, 
прослушивали их и принимали решения о подписании контрак-
тов. От их знаний, умения и интуиции порой зависела судьба не 
только отдельных записей, но и целых компаний. 

в России гидроэлектростанция под названием «Белый 
уголь» начала работать на реке Подкумок, близ Ессентуков, 

Гидроэлектростанция «Белый уголь» была создана по про-
екту первого в России профессора электротехники Михаила Ан-
дреевича Шателена. 

 русский консул в Македонии (Митровице) Григорий 
Степанович Щербина. Мартовские номера газеты за 1903 год 
писали: «По просьбе русского императора султан заменил 
смертную казнь убийце Щербины каторжными работами. Им-
ператорское Правительство получило официальное извещение 
о состоявшемся повелении султана – немедленно исполнить 
без исключения все требования, которые были предъявлены 
Порте через Императорского посла в Константинополе, вслед-
ствие убийства российского консула в Битолии. Государю Им-
ператору благоугодно было Высочайше повелеть находящимся 
в Инаде русским военным судам вернуться в Севастополь».

В июле турецким заптием (полевым жандармом) был убит 
русский консул в Македонии Александр Аркадьевич Ростков-
ский. «Русский Листок» писал: «Белградские газеты настой-
чиво утверждают, что наш консул А.А. Ростковский был убит 
по подстрекательствам англичан и японцев, которым очень 
хочется втянуть Россию в войну на Балканах для того, чтобы 
временем обделать свои дела в Маньджурии и Корее». В сле-
дующем номере «Московский Листок» напечатал сообщение: 
«Как передают белградские газеты, когда Хильми-паша сказал 
вдове Ростковского, что султан из собственных средств хочет 
сделать ей денежный подарок, она ответила: «Мне не нужно 
этих проклятых денег; отдайте их лучше вашей оборванной, 



голодающей армии, чтобы она не грабила бедных людей. Так 
и скажите султану».

Состоялся поход русского императорского флота к ту-
рецким берегам Чёрного моря в связи с убийством двух 
русских консулов в Македонии. Турция принесла извинения 
России. 

празднования 200-летия Санкт-Петербурга. 
Празднества открылись «Неделей Петра Великого», ко-

торая началась в Летнем саду торжественным шествием 500 
человек, одетых в костюмы Петровской эпохи. В этом «чудес-
ном маскараде приняли участие «гарольды», «голландцы», 
«турки», «карлики», «шуты», «сам» Петр Великий, Карл ХII и 
многие другие герои и персонажи двухсотлетней истории сто-
лицы». 

В ознаменование празднуемого события Городская дума по-
становила: «построить одну или несколько больниц общей вме-
стимостью не менее 1000 коек, с начала нового учебного года 
прекратить взимать плату с учащихся, как в начальных, так и 
в 4-х классах училищ, построить несколько училищных домов, 
рассчитанных на 25 тысяч учащихся». Уже на следующий день 
после заседания думы было заложено здание училищного дома 
имени Петра Великого (в наши дни в этом здании располагается 
Нахимовское училище).

В день рождения Петербурга состоялось торжественное 
открытие Троицкого моста. В 11 часов, после молебна, импе-
ратору Николаю и членам его фамилии предложили привести 
в действие электрическим звонком механизм разводного проле-
та и разрезать две бело-сине-красные ленты (цвета русского и 
французского флагов). Через шесть минут мост был сведён, и по 
нему двинулась торжественная процессия.

В дни празднования юбилея города женщины получили 
официальное право ездить на империале – втором этаже петер-
бургской конки. Прежде это было запрещено, так как считалось 
неприличным.



 сцене появились «большевики». 
10 августа 1903 года в Лондоне прошел II съезд РСДРП. 

Наиболее острые дискуссии развернулись во время голосова-
ния по 1-му параграфу Устава партии. Победили сторонники Л. 
Мартова (Юлия Осиповича Цедербаума). Кстати, со временем 
инициал псевдонима, который сам Мартов никогда не расшиф-
ровывал, оторвался от второй его части, и в документах встре-
чались разные варианты – Л. Мартов, Ю.О. Мартов, Ю.О. Це-
дербаум. 

Когда бундовцы и экономисты покинули съезд, большин-
ство перешло к сторонникам Владимира Ильича Ульянова (Ле-
нина) и при выборах руководящих органов партии они одержа-
ли решительную победу. Так появились «большевики».

 спасательной экспедиции во главе с Алексан-
дром Васильевичем Колчаком (будущим адмиралом и «верхов-

ным правителем России») высадились на острове Бен-
нета в Арктике. Экспедиция Колчака была послана 

на поиски пропавшей полярной экспедиции ба-
рона Эдуарда Васильевича Толя. 

Толь и его спутники искали мифическую 
Землю Санникова. 

На острове Беннета в Арктике, где, пред-
положительно, могли оставаться Толь и его 

спутники, Колчак обнаружил только вещи 
и запасы экспедиции Эдуарда Васильеви-
ча. Однако тела барона и тела его спут-
ников обнаружить не удалось.

 литературный кружок поэтов-
символистов «Аргонавты» во главе с Андре-

ем Белым (Бугаевым) и Эллисом (Львом Льво-
вичем Кобылинским). 
Члены кружка исповедовали идеи символизма как 

религиозного творчества («теургии»), равенства «текстов 
жизни» и «текстов искусства», любви-мистерии как пути к эс-
хатологическому преображению мира.

А в Петербурге, в помещении Железнодорожного клуба, 
где располагалось общество «Мюссаровские понедельники», 
состоялось общее собрание художников под председательством 
Льва Феликсовича Лагорио с участием Архипа Ивановича Ку-
инджи. Деятельность этого кружка была уже хорошо известна: 
«художники собирались по понедельникам в определенном ме-
сте и за веселым разговором и стаканом чая рисовали. Затем 
все работы выставлялись в паспарту, в рамы, и шли в лотерею, 
доход которой поступал на поддержание наиболее неимущих 
вдов и сирот художников».

 строительство гостиницы «Националь». 
Здание гостиницы сооружалось с 1901 года по проекту из-

вестного русского архитектора, академика Александра Иванова 



в эклектическом стиле, весьма популярном в период станов-
ления стиля модерн. Варваринское общество домовладельцев, 
заказавшее именитому архитектору новую гостиницу, хотело, 
чтобы она с самого начала была лучшей в Первопрестольной. 
Здание возводилось с использованием новейших для того вре-
мени технологий и строительных материалов. Строительство 
обошлось его устроителям в огромную по тем временам сум-
му – 1 миллион рублей! Однако это того стоило: открытие 
«Националя» в 1903 году стало одной из главных московских 
новостей. Гостиница поражала своим размахом, роскошью го-
стиничных апартаментов, удобством меблированных комнат, 
богатым рестораном и магазинами. 

В здании было даже два электрических лифта – большая 
редкость в те времена. Останавливаться в такой гостинице ста-
ло делом престижа: главными постояльцами были именитые 
купцы и коммерсанты – давало о себе знать соседство Охотного 
ряда, крупнейшего торгового центра Москвы. Однако, не обхо-
дили своим вниманием «Националь» и известные люди от мира 
искусств – богема. 

После постройки гостиницы стиль модерн вошёл 
в Москве в моду и был ведущим направлением 
вплоть до революции.

кафедры физиологии Военно-
медицинской академии и руководитель отдела 
физиологии Императорского института экс-
периментальной медицины Иван Петрович 
Павлов на основе экспериментальных 
физиологических исследований разра-
ботал понятие условного рефлекса. 

Многие годы основное внимание 
Иван Петрович концентрировал на 
изучении проблем физиологии пище-
варения. На общем собрании Между-
народного конгресса в Мадриде Павлов 
выступил с докладом «Эксперименталь-



ная психология и психопатология у животных». В докладе он 
изложил результаты наблюдений над деятельностью слюнных 
желёз в различных условиях физиологического эксперимента.

На следующий год русский учёный-физиолог Иван Пе-
трович Павлов был удостоен Нобелевской премии в области 
физиологии и медицины за свои труды по физиологии кровоо-
бращения и пищеварения. Иван Петрович стал первым русским 
нобелевским лауреатом.

 Москвы получили разрешение московского 
генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича на 
строительство второй мечети в Москве, Салих Ерзин полностью 
взял на себя финансирование ее строительства, выделив на это 
в общей сложности сорок тысяч золотых царских рублей. 

В середине ноября 1904 года новая мусульманская мечеть, 
построенная по проекту архитектора Л. Жукова и рассчитан-
ная на три тысячи человек, была открыта. А уже 27 ноября 
1904 года с ее минарета прозвучал первый азан.

 сделала последнее предложение российскому прави-
тельству по поводу Маньчжурии. Суть предложения была в том, 
что Япония не вмешивается в русскую колонизацию Маньчжу-
рии, а Россия в японскую – Кореи. Министр иностранных дел 

России Владимир Николаевич Лан(м)сдорф заявил, что 
вопрос о Маньчжурии Россия будет решать только 

с Китаем. 
Начались военные приготовления на Даль-

нем Востоке: русские военные суда, стоявшие 
на рейде Владивостока, стали перекрашивать в 

зеленоватый цвет. 
Япония прервала дипломатические отно-

шения с Россией 24 января 1904 года.
Циркулярная телеграмма министра 

иностранных дел российским представите-
лям в Японии: «Государю императору бла-

гоугодно было Высочайше повелеть, чтобы 
российский посланник в Токио со всем составом 

Императорской миссии безотлагательно покинул 
столицу Японии». 
В ночь с 26 на 27 января произошло внезапное нападение 

японских кораблей на русскую эскадру, стоявшую на рейде в 
городе-крепости Порт-Артур. Начало войны с Японией. 

В корейской бухте Чемульпо крейсер «Варяг» и канонер-
ская лодка «Кореец» вступили в бой с 6 японскими крейсерами 
и 8 миноносцами. Ввиду угрозы захвата противником «Варяг» 
был затоплен, а «Кореец» взорван. 

Генерал-адъютант Евгений Иванович Алексеев назначен 
главнокомандующим всеми сухопутными и морскими сила-
ми на Дальнем Востоке с сохранением звания наместника. 
Владивосток и Порт-Артур объявлены на военном положе-
нии. 



 из Москвы выехал передовой отряд госпиталя. 
Госпиталь был устроен на деньги, собранные на прошедшем в 
середине марта съезде предводителей дворянства России. 

Ещё 28 февраля в Порт-Артуре начало действовать госпи-
тальное судно «Монголия». А за две недели до этого высочайше 
утверждены «Правила, которыми Россия намерена руководство-
ваться во время войны с Японией». В Правилах говорилось о 
безусловном соблюдении Россией всех международных конвен-
ций о военных действиях и пленных. 

Русский флот у Порт-Артура потерпел поражение. Броне-
носец «Петропавловск» подорвался на мине. Вместе с командой 
погибли командующий Тихоокеанским флотом вице-адмирал 
Степан Осипович Макаров и художник Василий Васильевич Ве-
рещагин. Капитану 2-го ранга великому князю Кириллу Влади-
мировичу, который являлся начальником Морского отдела Шта-
ба командующего флотом, удалось спастись. 

Спустя время из Порт-Артура в Петербург был выслан по-
следний рисунок погибшего художника Василия Васильевича 
Верещагина. На рисунке были изображены выдающийся рос-
сийский флотоводец адмирал Степан Осипович Макаров и на-
чальник штаба 1-й Тихоокеанской эскадры контр-адмирал Ми-
хаил Павлович Молас. Михаил Павлович пользовался репутаци-
ей «удивительно светлой личности».

в свет первые почтовые выпуски марок, посвящённые 
Москве: две миниатюры из серии марок, выпущенных во время 
Русско-японской войны. (В январе 1904 года Япония прервала ди-
пломатические отношения с Россией, а в ночь с 26 на 27 января 
произошло внезапное нападение японских кораблей на русскую 
эскадру, стоявшую на рейде в городе-крепости Порт-Артур, на-
чалась Русско-японская война). Эти марки носили почтово-
благотворительный характер, часть средств от продажи которых 
шли «в пользу сирот воинов действующей армии». На одной из 
них, номиналом 5 + 3 коп. изображен памятник руководителям 
народного ополчения 1611–1612 годов К. Минину и Д. Пожарско-
му, на другой (10 + 3коп.) – вид Московского Кремля.



С начала военных действий на Дальнем Востоке в кассу Рос-
сийского общества Красного Креста поступило пожертвований 
на сумму 1 236 183 рубля 60 копеек. 

того как русские войска потерпели поражение в бою с 
японцами на реке Шахэ, главнокомандующим на Дальнем Вос-
токе вместо адмирала, генерал-адъютанта Евгения Ивановича 

Алексеева назначен Алексей Николаевич Куропаткин.  
С 1898 года Алексей Николаевич был военным мини-

стром. 
Но вскоре японцы захватили Высокую Гору – 

сопку, господствующую над Порт-Артуром, откуда 
стали вести прицельный огонь по русским су-

дам, стоящим на рейде.
Во время очередного обстрела погиб 

генерал-лейтенант Роман Исидорович Кон-
дратенко, начальник сухопутной обороны 

Порт-Артура. Кондратенко был убит разо-
рвавшимся в каземате снарядом. Отличитель-

ным свойством Кондратенко было умение воздей-
ствовать на дух войск, что рельефно сказалось при отражении 
нескольких штурмов, когда никто не надеялся уже на успех; он 
связал сухопутные и морские войска в одно целое, умело на-
правляя их к дружной, совместной работе. Память Кондратен-
ко была увековечена присвоением его имени 25-му Восточно-
Сибирскому стрелковому полку и минному крейсеру, а равно 
учреждением премий и стипендий. Петербургская городская 
дума наименовала одно из городских начальных училищ «в па-
мять Романа Исидоровича Кондратенко»

Нарушив устав и игнорируя мнение военного совета и глав-
нокомандующего Алексея Николаевича Куропаткина, генерал-
лейтенант Анатолий Михайлович Стессель, подписав капиту-
ляцию 20 декабря, сдал японцам Порт-Артур с боеспособным 
25-тысячным гарнизоном. Стессель был предан военному суду, 
который должен был состояться весной 1907 года. До суда он 
уволен в отставку без пенсии, которая потом, по его просьбе, 
была ему назначена.

 висячий Египетский мост в Петербурге. Он служил го-
роду 79 лет. Мост заскрипел, закачался, задрожал, когда на него 
вступил эскадрон гвардейской кавалерии. А затем, как писала 
газета «Новое время», произошло следующее: «...Вдруг раздал-
ся страшный удар, подобный залпу десятка орудий... Сначала 
лопнула одна верховая цепь, через мгновение лопаются осталь-
ные две цепи, и мост летит вниз... Вся настилка моста вместе с 
перилами и скреплениями, разорвав цепи и сломав часть чугун-
ной опоры, проломала лёд и оказалась на дне реки...» 

Эта история вошла во все учебники физики как пример 
разрушительного воздействия резонанса на несущие кон-
струкции. Хотя, как известно, лошади идти в ногу не могут, 
да и не умеют.



Городской фольклор породил версию крушения моста. Мол, 
что в одном из домов на Фонтанке, окна которого выходили на 
Египетский мост, проживала женщина по имени Мария, полу-
чившая прозвище Египетская. Она по молодости своей была 
обманута одним офицером конногвардейского эскадрона, и это 
произвело на неё большое впечатление. Посмотрев в окно и уви-
дев передвигающийся по мосту полк, она с негодованием вос-
кликнула: «Что б вам, военным, провалиться!», и в следующий 
момент мост обрушился. 

Почти полвека на месте рухнувшего моста существовал 
временный.

 князь Сергей Александрович, бывший генерал-
губернатор Москвы (отставлен 1 января 1905 года), дядя царя, 
убит взрывом бомбы, брошенной террористом-эсером Иваном 
Каляевым. 

«...Дело 4-го февраля, – писал Каляев, – я исполнил с ис-
тинно религиозной преданностью... религия моя – социализм и 
свобода». В мае И.П. Каляев был повешен в Шлиссельбургской 
крепости по приговору суда, невзирая на то, что о его помило-
вании просила вдова убитого, которая по-христиански простила 
убийцу. 

Поражающая подробность, подтвержденная современника-
ми, – лицо Сергея Александровича осталось цело после взрыва 
бомбы. Хотя тело бомбой террориста разнесло на части; и серд-
це нашли только на другой день на крыше одного из кремлев-
ских зданий. Лик – уцелел. 

Великий князь Сергей Александрович знал, что террористы 
приговорили его к смерти. Он был внутренне готов к возможной 
внезапной смерти. 

Его жена Елизавета Фёдоровна, узнав о трагедии, исполни-
ла всё так, как, она знала, желал бы муж. Одно из подтверждений 
тому – попытка спасти гибнущую душу убийцы Каляева. Елиза-
вета пошла к нему в тюрьму на третий день после злодеяния. 

После трагической кончины мужа Елизавета Фёдоровна 
полностью меняет образ жизни. В 1907 году Елизавета Федо-



ровна – вдова великого князя Сергея Александровича – учредила 
общину сестер милосердия под названием Марфо-Мариинская 
обитель. Община начала работать в феврале 1909 года. В основу 
Марфо-Мариинской обители Милосердия был положен устав 
почти что монастырской общежительной жизни. После утверж-
дения этого устава Святейшим Синодом в обительской церкви 
святых Марфы и Марии по разработанному святейшим Сино-
дом чину епископом Трифоном были посвящены в звание кре-
стовых сестер любви и милосердия 17 сестер обители во главе с 
великой княгиней Елизаветой. Посвящение сестер епископ Три-
фон произвел за Всенощным бдением.

В тот день великая княгиня Елизавета впервые со дня ги-
бели Сергея Александровича сняла с себя траур и облачилась 
вместе с сестрами в белое монашеское одеяние.

Утром этого исключительного в судьбе каждой из кресто-
вых сестер дня, перед посвящением, великая княгиня собрала 
их всех вместе у себя и сказала им памятные слова: «Я оставляю 
блестящий мир, где я занимала блестящее положение, но вместе 
со всеми вами я восхожу в более великий мир – в мир бедных и 
страдающих».

Этими словами Елизавета запечатала калитку покинутого 
ею соловьиного сада, где царил вечно длящийся праздник жиз-
ни баловней судьбы.

А на другой день за Божественной литургией митрополит 
Московский Владимир возложил на сестер нагрудные кипари-
совые кресты на белых лентах и знаки их иноческого достоин-
ства, а великую княгиню Елизавету Федоровну возвёл в сан на-
стоятельницы обители.

Великая княгиня одевалась, как все сестры, только свой 
крест носила на резной цепочке. Она не любила чёрный цвет. 
И будучи настоятельницей, в будничные дни одевалась в хлоп-
чатобумажное белое или серое одеяние, приличное её сану, а в 
праздники носила монашеские одежды из белой шерсти.

Главный большой храм Марфо-Мариинской обители – во 
имя Покрова Пресвятой Богородицы, строил по высокому заказу 



архитектор А.В. Щусев. Закладка храма состоялась 22 мая 1908 
года, в праздник Вознесения Господня. Его белые стены словно 
бы овеяны высокой духовной поэзией зодчества древнего Пско-
ва, мотивы которого использовал архитектор, проектируя глав-
ный храм. Позже под храмом Покрова была построена церковь-
усыпальница во имя Сил Небесных и Всех Святых.

Расписывал храм Покрова близкий Елизавете Фёдоровне 
по духу художник М.В. Нестеров, а церковь-усыпальницу – его 
ученик художник П.Д. Корин, который впоследствии был женат 
на воспитаннице из Марфо-Мариинской обители.

Елизавета Федоровна обладала удивительными талантами. 
И первым среди них, её несомненный талант медика, поистине 
неженская хирургическая хватка. Она была хирургической се-
строй высокого класса. Лучше её – не было. Её хвалили и при-
глашали, призывали ассистенткой в особенно сложных случаях 
при трудных операциях тогдашние светила русской медицины.

Кроме того, она любила сады и садоводство. Даже в Ала-
паевске, в заточении, она умела и не уставала радоваться 
своему последнему земному саду – цветнику, за кото-
рым ей разрешили ухаживать. 

И ещё: её природный артистизм, восприимчи-
вость к искусствам, художественная одаренность.

Елизавета Федоровна обладала художествен-
ными способностями и даром понимать и це-
нить классическую музыку. Кисти, краски, 
карандаши, альбомы, мольберт, палитра 
– с детства и в течение всей жизни это 
чудесное имущество художника было ча-
стью её бытового уклада, сопутствовало 
ей, как и цветы, увлечение садоводством. 
Даже и перед концом, когда сознавала, что 
уже сочтён тёмными силами каждый остав-
шийся ей день на милой земле, она регулярно и 
с увлечением часть своего времени рисовала. У неё ещё 
был дар выполнять изысканные рисунки для вышивания.

В составе Марфо-Мариинской обители действовала боль-
ница, амбулатория, аптека, приют для девочек-сирот, столовая 
для бедных, воскресная школа. В 1918 году Елизавета Фёдоров-
на была арестована и вместе с другими членами императорско-
го дома расстреляна.

 первая встреча Николая II с «божьим челове-
ком» Григорием Распутиным (Г.Е. Новых). 

1 ноября 1905 года Николай II записал в своём дневнике: 
«Был очень занят всё утро. Завтракали: кн. Орлов и Ресин (деж.). 
Погулял. В 4 часа поехали на Сергиевку. Пили чай с Милицей 
и Станой. Познакомились с человеком Божиим – Григорием из 
Тобольской губ. Вечером укладывался, много занимался и про-
вёл вечер с Аликс».

Обстоятельства этой роковой встречи таковы: наследник, 
царевич Алексей, в очередной раз расхворался, врачи ничего не 



могли сделать, и тогда черногорская принцесса Ми-
лица, супруга великого князя Петра Николаевича, 
предложила позвать старца, имевшего репутацию 
целителя. Распутин подошёл к больному наследни-
ку, прошептал над ним какие-то молитвы… 

Алексей стал поправлять. Императрица Алек-
сандра Фёдоровна уверовала в сверхъестествен-

ные способности тобольского старца – и в 
истории России начался период, который мно-
гие называют распутинским.

 высочайший указ о назначении 
министра внутренних дел Петра Аркадьевича Сто-

лыпина председателем Совета министров Российской 
империи. Пост министра внутренних дел, который он занял в 

апреле 1906 года ещё в правительстве Горемыкина, за Петром 
Аркадьевичем был сохранён. 

Чуть больше чем через месяц, 18 августа, в Петербурге, на 
Аптекарском острове, на даче Петра Аркадьевича Столыпина 
взорвана бомба. Сам министр не пострадал. Убиты 32 человека, 
среди которых – конструктор первого русского броневика подъ-
есаул (капитан) Сибирского казачьего корпуса Михаил Алек-
сандрович Накашидзе. Ранено более 30 человек, в том числе 
сын и дочь Столыпина. 

Через неделю высочайше утверждено положение Совета 
министров об учреждении военно-полевых судов. Хотя вскоре 
газеты писали: «В Москве грабежи все увеличиваются в чис-
ле. Очевидно, военно-полевые суды недостаточно устрашают 
участников грабежей». В те же дни русские военные корабли 
задержали шведский пароход «Скандинавия», направлявшийся 
в Финляндию. На борту судна находился контрабандный груз 
из трёх тысяч винтовок и большого количества патронов. Фин-
ляндия становилась главным перевалочным пунктом по снаб-
жению оружием русских террористов.

в силу аграрный закон председателя Совета мини-
стров Российской империи Петра Аркадьевича Столыпина, позво-
лявший крестьянам выходить из сельской общины, закрепляя за 
собой в частную собственность земельные наделы, которыми они 
пользовались. Продавать эту землю разрешалось только другим 
членам общины, а завещать – только близким родственникам. 

Цель нововведения – создание класса мелких собственни-
ков. Пётр Аркадьевич Столыпин сказал: «...Необходимо дать 
крестьянину свободу приложения своего труда к земле, свобо-
ду трудиться, богатеть, распоряжаться своей собственностью; 
надо дать ему власть над землей, надо избавить его от кабалы 
отжившего общинного строя».

 для проверки «неприступности» Бутырской 
тюрьмы в Москву был приглашён знаменитый маг Гарри Гу-
дини. 



Закованного в кандалы и наручники чародея заперли в спе-
циальном цельнометаллическом ящике для перевозки арестан-
тов. Спустя 28 минут свободный от оков Гудини, как ни в чем не 
бывало, появился по ту сторону тюремной стены... 

Секрет чудесного освобождения великий маг унес с собой в 
могилу, и после этого случая еще 86 лет ни одному заключенно-
му не удавалось покинуть ее из одной только тяги к свободе. 

Известная история о якобы имевшем место побеге из Бу-
тырской тюрьмы Феликса Дзержинского – не более чем миф. На 
самом деле пламенный чекист вместе с другими заключенными 
был выпущен на свободу после Февральской революции.

 дума открылась 20 февраля 1907 года. 
Выборы в Думу проходили весь январь. Выборы проходили 
по тем же правилам, что и в I Думу (многоступенчатые выборы 
по куриям). Всего во II Думу было избрано 518 депутатов.

Новая Дума вновь по составу оказалась резко оппозицион-
ной правительству, а кадеты составляли в ней относительное 
большинство. 

По воспоминаниям одного из активнейших архиереев Рус-
ской православной церкви того времени, депутата Думы епи-
скопа Евлогия (в миру Василия Семёновича Георгиевского), во 
время молебна при открытии заседаний молились члены прави-
тельства и депутаты из священников и крестьян. Остальные чле-
ны Думы «не только не присоединились к молящимся, но вели 
себя так непринужденно, что можно было подумать – они нас не 
видят и не слышат». 

Председателем Думы стал член ЦК партии кадетов, масон 
Фёдор Александрович Головин.

Уже на мартовском заседании Государственной думы об-
суждался вопрос об отмене временного закона о военно-полевых 
судах. Депутаты изменили тактику, решив действовать в рамках 
законности. В ходе рассмотрения вопросов кадеты проявляли 
уступчивость, призывая «беречь Думу» и не давать правитель-
ству повода для ее роспуска. Столыпин выступил с речью в защи-
ту судов. Он задал вопрос депутатам: «Вправе ли Правительство 
перед лицом своих верных слуг, ежеминутно подвергающихся 
опасности, сделать гласную уступку революции?» Однако через 
неделю действие военно-полевых судов было прекращено. 

Через три месяца работы, 3 июня, был подписан Мани-
фест «О роспуске Государственной думы, о времени созыва но-
вой Думы и об изменении выборов в Государственную думу». 
В Манифесте о роспуске Государственной думы говорилось: 
«…Значительная часть состава второй Государственной Думы 
не оправдала ожиданий Наших. Не с чистым сердцем, не с жела-
нием укрепить Россию и улучшить ее строй, приступили многие 
из присланных от населения лиц к работе, а с явным стремлени-
ем увеличить смуту и способствовать разложению Государства. 
Деятельность этих лиц в Государственной Думе послужила 
неопреодолимым препятствием к плодотворной работе. В среду 
самой Думы внесен был дух вражды, помешавший сплотиться 



достаточному числу членов ее, желавших работать на пользу 
родной земли.

По этой причине выработанные Правительством Нашим об-
ширные мероприятия Государственная Дума или не подвергала 
вовсе рассмотрению, или замедляла обсуждением, или отвергала, 
не остановившись даже перед отклонением законов, каравших от-
крытое восхваление преступления и сугубо наказывавших сеяте-
лей смуты в войсках. Уклонившись от осуждения убийств и наси-
лий. Государственная Дума не оказала в деле водворения порядка 
нравственного содействия Правительству, и Россия продолжает 
переживать позор преступного лихолетия… 

Право запросов Правительству значительная часть Думы 
превратила в способ борьбы с Правительством и возбуждения 
недоверия к нему в широких слоях населения.

Наконец, свершилось деяние, неслыханное в летописях 
истории. Судебной властью был раскрыт заговор целой части 
Государственной Думы против Государства и Царской Вла-
сти. Когда же Правительство Наше потребовало временного, 
до окончания суда, устранения обвиняемых в преступлении 
этом пятидесяти пяти членов Думы и заключения наиболее ули-
чаемых из них под стражу, то Государственная Дума не испол-
нила немедленно законного требования властей, не допускавше-
го никакого отлагательства. 

Все это побудило Нас указом, данным Правительствующе-
му Сенату 3 сего июня, Государственную Думу второго созыва 
распустить, определив срок созыва новой Думы на 1 Ноября 
сего 1907…

Созданная для укрепления Государства Российского, Госу-
дарственная Дума должна быть русскою и по духу».

 10 минут ночи 25 мая 1907 года за Тверской за-
ставой, у села Никольское, взял старт на Санкт-Петербург пер-
вый участник соревнований автомобильных гонок Москва–Санкт-
Петербург. Вслед за ним через каждые пять минут, по порядку 
стартовых номеров, уходили на трассу другие участники; всего на  
16 автомобилях и 10 мотоциклах. Расчётная дистанция – 645,5 вер-
сты (688 км). Финиш в Царском Селе у ипподрома император-
ского скакового общества (Новодеревенская улица), откуда затем 



все участники должны были отправляться «проезд-караваном» 
к Михайловскому манежу Санкт-Петербурга для демонстрации 
автомобилей на выставке.

Организационный комитет соревнований «Соединенная 
гоночная комиссия» из представителей Российского автомо-
бильного общества и Московского клуба автомобилистов раз-
делил автомобили участников по мощности двигателей на две 
категории: I – более 24 л.с. (стартовало 7) и II – менее 24 л.с. 
(стартовало 10 автомобилей); мощность двигателей мотоциклов 
была в диапазоне 3–9 л.с. Кроме того, согласно Положению о 
гонке, предусматривалась категория туристов, в которую вхо-
дили мотоциклы и коляски всех систем и различной мощности 
двигателей.

При подаче заявки для участия в соревновании взимались «под-
писные деньги»: до 100 руб. для I и II категории и до 25 руб. – для 
категории туристов. Стартовые номера выдавались в порядке 
подачи заявки и должны были находиться спереди и сзади ав-
томобиля. Весь расчёт времени для гонки проводился по пе-
тербургскому времени (12 часов в Петербурге соответствовало  
12 часам 30 минутам в Москве).

Трасса подразделялась на 7 этапов, в конце которых находи-
лись судейские контрольные пункты (контроли): Клин – 79,0 км, 
Тверь – 82,5 км, Вышний Волочек – 112,5 км, Крестцы –143,0 км, 
Новгород – 85,5 км, Чудово – 75,5 км и Царское Село – 110,0 км. 
На них участники должны были предъявлять специальные спор-
тивные книжки (контрольные карты, как в современном ралли) 
для отметки времени прохождения. Здесь же располагались «про-
виантские пункты», места хранения бензина, масла, шин и проче-
го. Помимо указанных постоянных контролей, были устроены ле-
тучие контроли и дежурства в наиболее опасных местах дороги.

Во избежание несчастных случаев при проезде крупных го-
родов введена нейтрализация – заранее заданное время, в тече-
ние которого участники обязаны были двигаться с пониженной 
скоростью от въезда до выезда из города. В Клину время ней-
трализации устанавливалось 5 мин, в Твери – 15 мин, в Вышнем 
Волочке и Новгороде – по 10 мин.

Результаты гонок были неожиданными. Прибывшая к по-
лудню на ипподром в Царское Село публика с изумлением узна-



ла, что первый участник уже финишировал. Это был известный 
французский гонщик Артур Дюре, который выступал на серий-
ном автомобиле «Лоррен-Дитрих» 60 л.с. и затратил на весь путь 
9 часов 22 минуты (73,5 км/час). И это учитывая очень плохое 
состояние дороги.

Для сравнения: в то время курьерский поезд между Мо-
сквой и Санкт-Петербургом покрывал расстояние по железной 
дороге не менее чем за 11 часов со средней скоростью 58,8 км/ч, 
а средняя скорость автомобиля Дюре почти на 25 % была выше.

Только один из мотоциклистов – Юргене на «Вандерермо-
те» 4 л.с. под стартовым номером 1 – добрался до финиша, но за-
чёта не получил, не уложившись в 24-часовую норму времени.

Таким образом, из 30 участников, записавшихся на эти гон-
ки, финишировали 14.

 памятник первопечатнику Ивану Фёдорову в Мо-
скве. Памятник изготовлен скульптором Сергеем Михайлови-
чем Волнухиным. 

Мероприятие было торжественным. Газета «Раннее утро» 
писала: «Уже с утра около места торжества толпится много-
численная толпа. Ждет героически под непрерывным дождем. 
Прилегающие площади сверху представляют любопытнейшую 
картину – всюду раскрытые зонтики. Под зонтиками стоят на 
крыше гигантского здания “Метрополь”, на других зданиях».

Правда, когда с памятника стали сдирать покрывало, оно за-
цепилось за что-то и где-то с минуту не могло опуститься на землю. 
Естественно, что либералы сразу принялись злословить: дескать, 
русская печать не может разом освободиться от «препон» властей. 

В какой-то момент в толпе промелькнул сам Волнухин. Кто-
то закричал: – Вот он, Волнухин, скульптор! Это он создал! 

Зеваки стали кричать «Браво!», аплодировать. Скульптор 
смутился, снял шляпу, раскланялся и убежал».

 первая автобусная линия в Москве. Маршрут про-
тянулся между конечной остановкой трамвая в Марьиной Роще 
(Сущёвский вал у  Александровской улицы)   и Останкино (пло-
щадка перед дворцом). 

На линии  работало два автобуса открытого типа, но с кры-
шей; вход в автобус был устроен в заднем торце кузова. Распо-
ложенные вдоль стен лавки для сидения вмещали 8–12 человек. 
Эти автобусы работали только летом.

конвенция между Россией и Англией для урегули-
рования вопросов, касающихся Персии, Афганистана и Тибета. 

Юго-восток Персии стал английской сферой влияния (тог-
да как ранее вся страна находилась под протекторатом России); 
Афганистан объявлялся «вне сферы русского влияния»; в дела 
Тибета обе стороны обязались не вмешиваться. 

Таким образом, Россия вступила в англо-французский союз 
Антанту, противостоящий Тройственному союзу (Германия, 
Австро-Венгрия, Италия).



 дума Российской империи открылась 
1 ноября. 

В её состав вошли 154 октябриста, 89 националистов, 
54 кадета, 50 членов «Союза русского народа», 19 социал-
демократов, 13 трудовиков. 

III Государственная дума действовала полный срок полно-
мочий с 1 ноября 1907 по 9 июня 1912 и оказалась самой поли-
тически долговечной из первых четырех государственных дум. 

На первых же заседаниях III Думы образовалось правоо-
ктябристское большинство, которое составляло почти 2/3. Вто-
рое думское большинство, октябристско-кадетское, составляло 
около 3/5 состава Думы. 

В Думе действовало около 30 комиссий. Большие комис-
сии, например бюджетная, состояли из нескольких десятков 
человек. Выборы членов комиссии производились на общем 
собрании Думы по предварительному согласованию кандида-
тур во фракциях. В большинстве комиссий все фракции имели 
своих представителей.

Петербургского технологического института Бо-
рис Львович Розинг первым в мире патентует в России, Англии 
и Германии способ электрической телескопии – передачи изо-
бражений на расстояние. 

«Способ электрической передачи изображений», предло-
женный Розингом отличался применением электронно-лучевой 
трубки для воспроизведения изображения в при-
ёмном устройстве. Он впервые ввёл регули-
ровку интенсивности электронного луча (мо-
дуляцию) и развёртку по двум координатам 
для образования прямоугольного растра. 
Так был создан прототип кинескопа, до сих 
пор применяемого в телевизорах и монито-
рах. Хотя передающее устройство у Розинга 
оставалось механическим, он положил на-
чало новому – электронному – направлению 
развития телевизионной (ТВ) техники. 

Борис Львович Розинг приступил к рабо-
те над проектом электрического телескопа (так 
он назвал свою систему дальновидения) ещё в 
1902 году. Этот телескоп принципиально отличался от 
устройств, предложенных М. Вольфке и О.А. Адамяном. Если 
последние пытались применить в своих системах газоразряд-
ные трубки, то Розинг использовал электровакуумную лучевую 
трубку – ту самую электронику, которая, естественно видоиз-
менившись со временем, и сейчас составляет основу телевизи-
онной техники. Позже он писал по этому поводу: «Катодный 
пучок есть именно то идеальное безынертное перо, которо-
му самой природой уготовано место в аппарате получения 
в электрическом телескопе. Оно обладает тем ценнейшим 
свойством, что его можно непосредственно двигать с какой 
угодно скоростью при помощи электрического или магнитно-



го поля, могущего быть притом возбужденным со скоростью 
света с другой станции, находящейся на каком угодно рас-
стоянии». Потребовалось немало времени, прежде чем Розинг 
сумел завершить работу над электрическим телескопом. Это 
объяснялось не столько сложностью задачи, сколько отсутстви-
ем времени. Ведь Борис Львович работал над проектом в редкие 
свободные часы, а в основном был занят тем, что читал лекции 
и вёл практические занятия в трёх высших учебных заведени-
ях Петербурга (Технологическом институте, Константиновском 
военном училище и на Женских политехнических курсах), ак-
тивно участвовал в общественно-научной деятельности, буду-
чи членом ряда научных обществ. Кроме того, он необычайно 
ответственно относился к своему проекту, тщательнейшим об-
разом отрабатывал каждый его узел. В результате только через 
пять лет, в 1907 году, он сумел подать заявки на свое изобрете-
ние в патентные организации России и ряда других стран. И, 
наконец, самое главное – профессор Б.Л. Розинг вскоре создал 
второй вариант электрического телескопа, с помощью которого 
сумел 9 (22) мая 1911 года первым в мире передать и принять на 
электронный телевизор простейшее изображение, состоящее из 
четырёх светлых полос на тёмном фоне.

Это была первая в мире телевизионная передача. В последу-
ющие дни Розинг проводил публичные демонстрации, переда-
вая изображения простых геометрических фигур, ладони и т.п. 
Несомненный успех Розинга был отмечен присуждением ему в 
1912 году премии и золотой медали им. К.Ф. Сименса – почёт-
ного члена Русского технического общества. Проводить опыты 
Розингу помогали студенты Технологического института, в том 
числе сын муромского купца и банкира Владимир Козьмич Зво-
рыкин, позднее, в 1918 году, эмигрировавший в США, где он 
приобрёл мировую известность как создатель современной си-
стемы телевидения.

 концерте в Петербурге замеча-
тельная лирическая балерина, солистка Мариинского театра 
Анна Павлова, впервые исполнила хореографическую миниа-



тюру «Лебедь» (позднее закрепилось название «Умирающий 
лебедь»). 

Миниатюра была поставлена специально для нее балетмей-
стером Михаилом Михайловичем Фокиным на музыку К. Сен-
Санса. 

Балетмейстер-реформатор М.М. Фокин обновил содержа-
ние и форму балетного спектакля, создав новый тип спектакля – 
одноактный балет.

 в присутствии русской военной делегации 
во главе с участником боевых действий на Дальнем Востоке 
генералом Александром Алексеевичем Гернгроссом, генерал-
лейтенантом Николаем Михайловичем Чичаговым и команди-
ром Владивостокского порта, начальником морских сил на Ти-
хом океане адмиралом Николаем Александровичем Матусеви-
чем было торжественно открыто Русское кладбище. 

Ещё сразу же после падения Порт-Артура со всех фортов, 
батарей и временных кладбищ были собраны останки погиб-
ших. Для японских солдат памятный мемориал возвели на горе 
Перепелиной, для захоронения русских солдат использова-
ли прежнее русское кладбище у подножия горы Саперной. На 
кладбище устроили 12 братских могил – под белыми крестами 
офицерские, под чугунными – солдатские захоронения. Всего в 
братских и отдельных могилах тогда захоронили 14 631 челове-
ка – русских защитников Порт-Артура. 

Центром этого мемориала стала православная часовня вы-
сотой 15 м, построенная из гранита и мрамора. С лицевой сторо-
ны часовни на беломраморной колонне была сделана надпись: 
«Здесь покоятся бренные останки доблестных героев, павших 
при защите крепости Порт-Артур. Памятник сей поставлен 
японским правительством в 1907 году».

Со стороны японцев церемонию открытия возглавил герой 
взятия Порт-Артура генерал Мересукэ Ноги. Во время открытия 
мемориала генерал прослезился, ведь у него самого при штурме 
крепости погибли два сына офицера. Воинские почести павшим 
были отданы полком и флотским отрядом японских войск. Над 
могилами русских было склонено японское боевое знамя.

утром 17 июня 1908 года свершилось событие, про-
катившееся неумолкаемым эхом по всем десятилетиям ушед-
шего века. Над обширной территорией Центральной Сибири 
в междуречье Кимчу и Хушмо – притоков Подкаменной Тун-
гуски – на высоте около 5–10 километров в 7 часов 14 минут 
местного времени произошёл Тунгусский взрыв. По расчётам 
ученых, мощь Тунгусского взрыва сравнялась с гибельной си-
лой 1000–2000 атомных бомб, подобных сброшенной на Хиро-
симу. В радиусе двух десятков километров от эпицентра рухну-
ли миллионы вековых деревьев. Грохот был слышен за тысячу 
с лишним километров. Воздушная волна прокатилась вокруг 
земного шара и оставила свой след на самописцах всех метеоро-
логических станций мира.



Мало кто знает, что в то далекое и страшное утро лишь чудо 
спасло Санкт-Петербург. Взрыв произошёл в 7 утра, а если бы 
неведомый космический гость пожаловал на нашу грешную 
землю к 11 утра, ему подвернулся бы Петербург, и вряд ли бы он 
после этого возродился.... 

В ночь столкновения и в несколько последующих ночей в 
десятках населенных пунктов Западной Европы и России на-
блюдалось интенсивное свечение неба, ночные светящиеся об-
лака и необычайно красочные сумерки. Небо светилось так ярко, 
что можно было читать газету... По спектральным наблюдениям, 
проведенным в Германии и Англии, данное свечение не относи-
лось к полярному сиянию. В связи с чем французский астроном, 
исследователь оптических аномалий Фелликс де Руа первый вы-
сказал предположение о том, что, вероятно, Земля столкнулась с 
облаком космической пыли.

Впоследствии этот феномен получит название Тунгусского 
метеорита и останется загадкой века.

 вышел первый русский фильм «Понизовая воль-
ница» («Стенька Разин»). Фильм занимал 224 метра плёнки и 
длился ровно 7,5 минуты. 

Фильм был поставлен безвестным режиссёром В. Ромашко-
вым и разыгран полулюбительской театральной труппой в 1907 
году в первом в России синематографическом ателье Алексан-
дра Дранкова. 

Музыку для оркестрового сопровождения написал компози-
тор Михаил Михайлович Ипполитов-Иванов. 

Картина «Понизовая вольница» состоял из шести сцен, 
разделённых длинными надписями-интертитрами. Действие и 
текст иллюстрировали популярную русскую народную песню 
«Из-за острова на стрежень» и рассказывали о любви Степана 
Разина к пленённой персидской княжне и его ревности. 

День выхода этого фильма на экраны 15 октября 1908 года 
считается датой рождения кино в России. 

 в Москве был открыт Новый магазин 
«Мюр и Мерилиз» (ныне ЦУМ). Новое здание привлекло все-
общее внимание и было признано архитектурным шедевром. 
Руководство торгового дома осознавало его значение для центра 
Москвы и решило не ставить на фасаде фирменный знак «ММ». 
Новый магазин «Мюр и Мерилиз» вызвал огромный интерес 
благодаря новизне технического оснащения, европейскому ком-
форту и красоте оформления залов. С открытием нового универ-
мага «Мюр и Мерилиз» достиг вершины своей славы.

Новое здание универмага было решено построить на месте 
сгоревшего. Проект нового семиэтажного здания разработал из-
вестный архитектор Роман Иванович Клейн. При строительстве 
впервые в России был использован железобетон. Технология 
была заимствована из Америки, где с её применением возводи-
лись многоэтажные здания. Хотя магазин не был небоскребом, 
семиэтажный дом по тем временам считался высоким. Новый 



способ строительства позволил за счет более тонких стен значи-
тельно увеличить торговые площади.

 русской армии поступил 62-мм винтовочный 
патрон образца 1908 года, изготовленный для трехлинейной 
винтовки Мосина. Начальная скорость пули – 870 м/с. Первая 
версия этого патрона появилась в 1891 году совместно с самой 
трёхлинейкой. Впоследствии патрон получил новую пулю мас-
сой 13,7 г с медно-никелевой оболочкой.

Вместе с модернизацией и созданием новых систем ору-
жия модернизировался и патрон. Изменялся материал гильзы, 
появлялись новые виды пуль. Известно несколько типов пуль: 
обыкновенная со стальным сердечником (головка окрашена в 
серебристый цвет); тяжелая (головка окрашена в желтый цвет); 
трассирующая (головка окрашена в зеленый цвет); бронебойно-
зажигательная (головка окрашена в черный цвет с красным по-
яском); легкая пуля образца 1908 года; пуля винтовочного снай-
перского патрона. До сегодняшнего дня патрон производится в 
полутора десятках стран, считается одним из лучших патронов 
«винтовочного» класса.



 музее Москвы открылась первая в истории 
кустарных промыслов России персональная выставка. Этой 
чести был удостоен Василий Петрович Ворносков. Ворно-
сков получил художественное образование в Абрамцеве, в 
столярно-резчицкой мастерской. Он создал свой стиль резьбы, 
получивший название плоско-рельефной заовальной резьбы, 
в просторечии «Кудринского стиля», или иначе «кудринки». 
Впервые он составил лаки и стал дерево морить и полиро-
вать. В 1892 году Василий Петрович стал сотрудничать с Мо-
сковским кустарным музеем, впоследствии переименован-
ным в Музей народного искусства. В 1902 году за участие в 
кустарной выставке в Петербурге с шкатулками и ларцами он 
получил первую награду – бронзовую медаль. Два года спустя 
за участие во второй выставке в Петербурге он был награж-
ден Большой серебряной медалью. А затем Кустарный музей 
организовал первую в истории кустарных промыслов России 
персональную выставку. В 1923 году Василий Петрович при-
нимал участие во Всесоюзной сельскохозяйственной выстав-
ке в Москве, в 1939 году В.П. Ворносков со своими сыновья-
ми, а их у него было семеро, участвовал в художественном 
оформлении Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, в 
дальнейшем ВДНХ.

первый Всероссийский съезд по борьбе с пьянством. 
В Петербург приехали 453 участника. Прозвучало 90 докладов, 
в том числе присяжного поверенного Д.Н. Бородина – «Послед-
нее слово о винной монополии (Нравственное и экономическое 
значение питейного дохода)». 

Докладчик прямо обвинил Министерство финансов в 
спаивании русского народа. Правительство, шокированное 
тем, что в спаивании русского народа на сей раз обвинили не 
евреев (как это делал, например, великий поэт Гавриил Дер-
жавин), а его самое, сделало съезду официальное предупре-
ждение.

К этому времени «численность населения России определя-
лась в 160 095 200 душ». 

 Иванович Пантюхов, капитан русской армии, служив-
ший в Царском Селе, организовал первый в России отряд скау-
тов. Из правил скаутов: «Исполнять долг перед Богом, Родиной 
и Государем; быть полезными и честными гражданами Рос-
сии; помогать всем; быть всегда правдивыми; никогда не па-
дать духом; быть друзьями животных...» Впоследствии этот 
отряд развернулся в Царскосельскую дружину русских разведчи-
ков. К 1910 году были основаны дружина – в Москве, легион – в 
Петербурге и рота – во Владикавказе. 

Правительство утвердило 8 сентября 1914 года общество 
содействия юным разведчикам «Русский скаут». Стараниями 
этого общества к концу 1915 года были созданы отряды и дру-
жины скаутов в 23 городах, а к концу 1916 года – уже в 143 горо-
дах России, общей численностью около 50 000 скаутов. 



 в свет первый номер русского иллюстрированного жур-
нала по вопросам изобразительного искусства, музыки, театра и 
литературы «Аполлон». Ежемесячный журнал выпускался изда-
телем и редактором Сергеем Константиновичем Маковским. 

Вскоре в помещении редакции журнала «Аполлон» была 
устроена выставка русского женского портрета. 

Представлены работы М.А. Врубеля, Б.М. Кустодиева,  
З.Е. Серебряковой, К.А. Сомова, С.Ю. Судейкина и других. 

 «Гранд-Опера» в Париже в рамках «Русского сезо-
на» с огромным успехом прошли балеты «Шахерезада» (музыка 
Н.А. Римского-Корсакова, постановка М.М. Фокина, художник 
Л.С. Бакст) и «Жар-птица» (музыка И.Ф. Стравинского, поста-
новка М.М. Фокина, художник А.Я. Головин). Главные исполни-
тели – Вацлав Ф. Нижинский, Тамара Платоновна Карсавина. 

Её имя вошло в историю искусства в первую очередь в 
связи с блистательными сезонами «балета Дягилева» в Евро-
пе. Карсавина была словно создана для того, чтобы воплощать 
героинь фокинского балета. В 1910 году Париж был покорен 
Карсавиной-Коломбиной в «Карнавале» и «Жар-птице».

Среди множества славных танцовщиц начала XX века Карса-
вина занимает особое место, потому что являла собой новый тип 
балерины. Она была не только одарена профессионально, но и 
умна, и интеллигентна. Смуглая, тёмноглазая Карсавина отлича-
лась томной грацией манер. Пластика её казалась незаконченной, 
чуть расплывчатой, а тень задумчивости загадочно сквозила в 
улыбке. Талант ее был словно бы создан для олицетворения темы 
таинственной красоты, не подвластной человеческим чувствам.

Александр Бенуа так рассказывал читателям «Речи» о рус-
ских спектаклях в Париже: «...Я чувствовал с первых же дней 
нашей работы в Париже, что русские варвары, скифы, привез-
ли на «генеральный экзамен в столицу мира» то, что есть луч-
шего в искусстве в данный момент на свете... Оказалось, что 
русские спектакли нужны были не только для нас, для удовлет-
ворения какой-то «национальной гордости», а что они нужны 
были для всех, для «общей культуры»».

 Землю отправилась экспедиция капитана Георгия 
Яковлевича Седова. Известность в учёном мире принесла Се-
дову предыдущая экспедиция на Колыму. Академия наук благо-
дарила за геологические и ботанические коллекции и за чучело 
редкой розовой чайки. 

Доклады российского гидрографа и полярного исследовате-
ля Седова об экспедиции слушали в Русских географическом и 
астрономическом обществах, которые приняли его в число сво-
их действительных членов. 

Вскоре на Новой Земле было основано первое постоянное 
поселение русских промышленников. 

 аэродроме под Петербургом успешно 
прошли испытания первого типового российского самолета 



«Россия-А». Самолет был изготовлен на петербургском заво-
де «Первого Всероссийского товарищества воздухоплавания». 
Оригинальный самолёт «Россия-А» был собран и испытан од-
ним из пионеров авиастроения, конструктором Николаем Васи-
льевичем Ребиковым. «Россия-А» поднялся в воздух и совер-
шил полёт продолжительностью 15 минут. Вскоре состоялись 
первые междугородние полеты русских авиаторов по маршру-
ту Гатчина – Царское Село – Гатчина.

В октябре в Москве состоялось официальное открытие 
аэродрома на Ходынском поле в присутствии большого числа 
чиновных лиц, генералитета, членов общества. На открытии для 
показательных полетов были приглашены известные русские 
авиаторы. Этот первый аэродром в основном сооружался на об-
щественные деньги – поступления от энтузиастов воздушного 
флота. Строительство началось со взлетно-посадочной полосы 
и шести ангаров, крошечных по нашим меркам: на 1–2 само-
лета. Из центра, почти к воротам поля, следовал трамвайный 
маршрут № 6. Вскоре состоялся первый московский «дальний» 
перелет. Летчик М. Ефимов на самолете «Блерио ХI» с мотором 
в 50 л.с., сделав круг над аэродромом, улетел вдаль. Вскоре ста-
ло известно, что Ефимов попал в облака, заблудился и сел возле 
деревни Черемушки. В период мировой войны на Ходынском 
аэродроме была открыта первая отечественная школа лётчиков, 
которая подготовила немало отважных пилотов.

 Астапово, в доме начальника станции, слёг за-
болевший Лев Николаевич Толстой. Незадолго до того, ночью, 
28 октября 1910 года, тайно от семьи, 82-летний Толстой, сопро-
вождаемый лишь личным врачом Д.П. Маковицким, покинул 
Ясную Поляну. 

Дорога оказалась для него непосильной: в пути Толстой за-
болел и вынужден был сойти с поезда на маленькой железнодо-
рожной станции Астапово. Здесь, в доме начальника станции он 
провел последние семь дней своей жизни и скончался 7 ноября.

Некоторые источники утверждают, что последними слова-
ми русского писателя графа Льва Николаевича Толстого были: 
«Оставьте меня в покое!» 

 Экономического общества офицеров на Большой Дми-
тровке в Москве открылась 1-я выставка объединения москов-
ских художников «Бубновый валет». 

Художник Михаил Васильевич Нестеров – один из самых 
замечательных религиозных мастеров, – писал: «Здесь, в Мо-
скве, открылись и открываются выставки одна завлекательней 
другой, из них, так сказать, «пальму первенства» заслуживает 
какой-то «валет», не то бубновый, не то червонный». 

Среди участников выставки был её инициатор Михаил Ла-
рионов, его неизменная спутница Наталия Гончарова, а также 
группа близких им живописцев – Пётр Кончаловский, Илья 
Машков, Аристарх Лентулов, Роберт Фальк, Александр Куприн 
и др. Впервые эти художники объединились ещё в 1909 году, 



на третьей, последней, выставке «Золото-
го Руна», однако уже на «Бубновом 
валете» 1910 года сделалось ясно, 
что это был лишь временный союз 
двух разных группировок, одну из 
которых представляли Ларионов и 
Гончарова, а другую – Кончалов-
ский, Лентулов и прочие мастера.

Старинное французское толко-
вание карты бубновый валет –  мошен-
ник, плут.

Тогда же экспозиция в доме Экономическо-
го общества офицеров сопровождалась огромным интересом 
публики и шумихой в прессе, публиковавшей множество яз-
вительных репортажей, фельетонов и карикатур. Со страниц 
«Художественных писем» на художников «напал» Александр 
Николаевич Бенуа. 

 в очередном номере журнала «Нива» изо-
бражена Москва через двадцать лет. Художник-фантаст пред-
полагал, что в 1930 году Москва будет напоминать Манхеттен, 
с добавлением роящихся в небе этажерок-аэропланов, они 
станут воздушными таксомоторами, а дирижабли – автобуса-
ми. Фантастика 1910 года рисовала новую жизнь так: москвич 
подъезжает к городу в клубах паровозного дыма, поднимается 
на крышу ближайшего небоскрёба, на ней расположены оста-
новки двукрылых таксомоторов. Там москвич присоединяется к 
ожидающим очередной аэроплан. (Люди в канотье и котелках – из-
менение моды художник не предусматривал.) Вот к ожидающим 
подруливает летающая этажерка из фанеры и перкаля. Что недо-
думано в той картинке, так это регулировщики небесного движе-
ния на воздушных шарах. Кто знает, не сбылось бы кое-что из той 
фантазии, если б через четыре года террорист Принцип не убил 
эрцгерцога Фердинанда и не началась Первая мировая война, или 
в семнадцатом году поезд с запломбированным вагоном сошёл с 
рельс, не доезжая до станции назначения.

 российской армии под наименованием 
«7,62-мм станковый пулемет образца 1910 года» принят пуле-
мет, ставший известным под названием «максим». С этого года 
началась славная история русского пулемета системы Хайрея 
Максима. 

Пулемет был создан Хайрем Максимом в 1883 году. Кон-
струкция пулемета оказалась очень удачной, и после демон-
страции его приняли на вооружение сразу три страны мира 
(Швейцария, Италия, Австрия), в 1889 году Россия заказывает 
пробную партию из двенадцати пулеметов в калибре 10,67 мм 
(ружье Бердана). Пулемет понравился российским военным, и с 
1889 года его стали закупать большими партиями, но уже в трех-
линейном варианте (к тому времени винтовка Мосина заменила 
в войсках устаревшую берданку). С 1905 года пулемет начи-



нает производится на российском заводе «Тульский арсенал».  
В начале 1910 года пулемет попадает в руки Василия Захарова 
и становится на несколько килограммов легче, что существен-
но облегчает жизнь расчету пулемета и позволяет экономить 
драгоценную сталь (не говоря уже о деньгах). В том же году  
П.П. Третьяков и И.А. Пастухов, поднабравшись опыта за гра-
ницей, модернизируют пулемет и делают его производство бо-
лее технологичным и дешевым, сам пулемет становится более 
надежным. В том же году А.А. Соколов создает свой колесный 
станок, на который и устанавливают русский «максим».

За время своей жизни пулемет не один раз дорабатывал-
ся: бронзовые части заменялись стальными, ковка заменялась 
штамповкой... В 1941 году на него был установлен упрощенный 
прицел, стальной приемник заменен силуминовым, изготовляе-
мым литьем под давлением; в кожухе системы охлаждения была 

сделана широкая горловина, позволявшая заполнять 
кожух снегом или льдом. В целом пулемет не 

уступал зарубежным аналогам того вре-
мени и даже кое в чем превосходил их. 

Максим прославился своей надежно-
стью, устойчивостью при стрельбе, 
высокой точностью и способностью 
длительное время вести непрерывный 
огонь без снижения эксплуатационных 

характеристик. Всем этим он заслужил 
любовь и уважение не только у бойцов Рос-

сийской и Красной армии, но и у бойцов других 
стран мира (у многих из них скорее ненависть и страх вызывал 
голос этого пулемета, нежели восхищение и любовь). Всего на 
территории России было выпущено 37 345 этих красавцев.

 дороге Петербург–Павловск начал ходить 
«аккумуляторо-вагон», можно сказать, первая в России элек-
тричка. Электричка отапливалась дровами.

В Европе в то время «вагоны-самоходы» исчислялись уже 
сотнями. 

Первый отечественный поезд был построен в Брянске; под-
зарядка батарей длилась два часа и электричества хватало на 
110 верст пути. Любопытно, что сами вагоны обогревались не 
электричеством, а дровами!

На отрезке пути до Павловска (подъём в гору) средняя ско-
рость нового поезда была 42 – 45 верст/час, а обратно вниз, в 
Петербург, до 55 верст/час, наибольшая же достигнутая ско-
рость была 60 верст/час. 

До 19 декабря 1910 года поезд «гоняли» в опытном режи-
ме, а с 18 января 1911 года совершалось уже каждый день по два 
рейса с пассажирами. 

 Св. Евгения выпустила в свет серию открыток живо-
писца Ивана Яковлевича Билибина, посвященных памятникам 
деревянного зодчества Русского Севера. 



С самого начала творчества Билибин искал вдохновение в 
русской старине, пытался возродить русское народное искус-
ство. Он черпал силу в первоисточниках, изучал русскую дере-
вянную архитектуру, народный орнамент, крестьянские вышив-
ки, кружева, узоры, старинную деревянную резьбу, лубочные 
картинки, старинные костюмы. 

Он чувствовал и сумел передать величественную красоту 
Русского Севера. Большое значение для его художественного 
осмысления русской природы имели поездки его в 1902, 1903 и 
1904 годах в губернии Вологодскую, Олонецкую и Архангель-
скую. Он был командирован туда этнографическим отделом му-
зея Александра III для собирания этнографических материалов 
и фотографирования памятников древнерусской деревянной ар-
хитектуры. 

Наиболее ярко проявился талант Ивана Яковлевича Били-
бина в его иллюстрациях к русским сказкам и былинам и в его 
театральных постановках. Сказочным стилем и древнерусскими 
орнаментальными мотивами проникнута постановка оперы «Зо-
лотой петушок» в 1909 году в театре Зимина в Москве. 

Билибин сделал также рисунки костюмов и бутафории для 
постановки «Бориса Годунова» в Париже в 1908 году. Иван Яков-
левич очень увлекается графикой и книжными украшениями; его 
заставки, концовки, обложки часто встречаются в «Мире искус-
ства», «Золотом Руне», в изданиях «Шиповника» и «Московского 
книгоиздательства». Мотивы его чисто русские: то грустные, сти-
лизованные пейзажи далекого севера, стены древних городов, де-
ревянные церковки, то пестрые причуды старинного орнамента.

совета министров Пётр Аркадьевич Столыпин 
подал прошение об отставке. 

Через две недели император Николай ответил П.А. Столы-
пину на его прошение об отставке: «Вашего ухода я допустить 
не желаю». 

И Пётр Аркадьевич приступил к разработке проекта «на-
ционализации капитала» – системы покровительственных мер в 
отношении русских предприятий. 

конка прекратила своё существование в 
1911 году. Её место полностью занял трамвай. В том же году 
был открыт и легендарный трамвайный маршрут «А», про-
званный москвичами «Аннушкой». 

Сейчас от ходившего по всему Бульварному кольцу марш-
рута остался небольшой огрызок в восточной части кольца. 

В наши дни, как и десятилетия назад, трудно представить 
себе Москву без трамвайного маршрута «А» по Бульварному 
кольцу, которое официально так и называется – «кольцо А»; 
точнее говоря, по чудом уцелевшей в ходе социалистической, 
а затем и продолжающейся капиталистической реконструкции 
города трамвайной линии по части кольца.

За девять десятилетий маршрут много раз менялся, его от-
меняли и восстанавливали. Началась же история «Аннушки» с 



кольцевого маршрута, проходившего по всему Буль-
варному кольцу (именно с тех пор и называемому 
«кольцом А») от Яузских ворот до Пречистенских 
ворот и замыкавшегося по Пречистенской, Крем-
лёвской и Москворецкой набережным. В таком 
виде она просуществовала до 1936 года, когда 
были сняты рельсы на набережных у Кремля. 

 Губернское земство Казани в це-
лях борьбы с пожарами запретило строить дома 
с соломенными крышами. 

Стартовал первый в России дальний пере-
ход на лыжах по маршруту Москва – Санкт-
Петербург. Лыжники финишировали 1 января 
1912 года. 

 в Петербурге начал работу Всерос-
сийский съезд художников. В его подготовке при-
няли участие И.Е. Репин, Н.К. Рерих, М.В. Добу-
жинский, А.В. Щусев и многие другие. 

В Петербурге открылся 1-й Всероссийский 
съезд учителей математики, Всероссийский съезд 

деятелей по практической геологии и разведыватель-
ному делу. Продолжал работу и Менделеевский съезд 

по общей и прикладной химии и физике.

 Владимир Дмитриевич Менделеев, сын 
русского ученого Дмитрия Ивановича Менделеева, спроек-

тировал первый в мире танк. Танк построен в Англии и будет 
применен английскими войсками во время Первой мировой 
войны.

действовало 16 тысяч ярмарок.

для обеспечения правильной поливки 
насаждений все вновь устроенные бульвары были оборудо-
ваны поливомоечными водопроводами. Одной из главных 
мер по упорядочению существующих бульваров было соо-
ружение таких водопроводов в 1912 году на бульварах: Чи-
стопрудном, Нарышкинском, Страстном, Тверском, Ники-
тинском и Пречистенском. Текущие работы по содержанию 
бульваров и скверов исполнялись главным образом артелью 
постоянных и сезонных рабочих и отчасти поденными ра-
бочими.

первая брошюра Велимира Хлебникова с 
математико-лингвистическими опытами «Учитель и ученик». 
Велимир Хлебников записал: «Одна из тайн творчества – 
видеть перед собой тот народ, для которого пишешь, и на-
ходить словам место на осях жизни этого народа...» Вели-
мир Хлебников – псевдоним Виктора Владимировича Хлеб-



никова. Первая публикация студента славяно-русского от-
дела историко-филологического факультета Петербургского 
университета Хлебникова в столице в газете «Вечер» появи-
лась осенью 1908 года в связи с аннексией Австро-Венгрией 
Боснии и Герцеговины. Вскоре году в журнале «Весна» напе-
чатано стихотворение в прозе «Искушение грешника». Затем 
Хлебников принимает участие в первых футуристических 
сборниках. 

Он много занимался формальным экспериментаторством – 
«словотворчеством», «заумью» и тому подобным.

Он был большим мастером стихов-«перевёртышей», кото-
рые читаются слева направо и справа налево:

Кони, топот, инок,
Но не речь, а чёрен он.

В 1916 году Велимир Хлебников был при-
зван в армию и оказался в запасном полку 
в Царицыне, где, по его словам, «прошел 
весь ад перевоплощения поэта в лишенное 
разума животное». С помощью знакомого 
врача ему удалось добиться освобождения 
от армии. В это время поэт мечтал создать 
общество Председателей Земного Шара, в 
которое мог бы войти каждый, кто ощущает 
свое единство с человечеством и ответствен-
ность за его судьбу.

Поэт-символист Велимир Хлебников просла-
вился не только тем, что придумал слово «летчик», 
но и тем, что точно «предсказал» бурные российские со-
бытия 1917 года и обе революции.

В 1922 году он написал «Зангези», определив жанр этого 
произведения как «сверхповесть» и объяснив его внутренний 
строй следующим образом: «Сверхповесть, или заповесть, 
складывается из самостоятельных отрывков, каждый со своим 
особым богом, особой верой и особым уставом… Это эпос со-
знания, эпос о мыслительном процессе, связующем прошлое и 
будущее человечества». Имя главного героя – непонятого про-
рока, «второго я» автора – произведено от слияния названий рек 
Ганг и Замбези, символизирующих Евразию и Африку. «Зан-
гези» пользуется заумным языком, кроме которого в поэме ис-
пользован, по словам автора, также птичий язык, язык богов, 
звездный язык, разложение слова, звукопись, безумный язык. В 
состав сверхповести введены «Доски судьбы» – составленные 
Хлебниковым числовые соотношения между историческими 
событиями.

Весной 1922 года, уже будучи тяжело больным, Хлебни-
ков отправился в Новгородскую губернию вместе с художником 
П. Митуричем. 28 июня 1922 года в деревне Санталово Новго-
родской губернии Велимир Хлебников (Виктор Владимирович 
Хлебников) скончался.



 в Москве при большом стечении публи-
ки и в присутствии царской семьи был открыт Музей изящных 
искусств имени Александра III (ныне Музей изобразительных 
искусств имени А.С. Пушкина). 

Музей был задуман как собрание слепков и копий с шедев-
ров мирового искусства. Множество жертвователей, присылая 
деньги на строительство музея, выразили желание, чтобы он 
носил имя царя-миротворца.

В качестве инициатора создания музея в 1893 году высту-
пил заслуженный профессор Московского университета, док-
тор римской словесности и историк искусства Иван Владими-
рович Цветаев. Он же стал первым директором музея. Бо́льшую 
часть денег на строительство музея пожертвовал русский меце-
нат, фабрикант, дипломат, владелец стекольных заводов, член 
Московского археологического общества Юрий Степанович 
Нечаев-Мальцов.

Музей создавался на основе Кабинета изящных ис-
кусств и древностей Московского университета как учебно-
вспомогательное и публичное хранилище слепков и копий с 
классических произведений мирового искусства.

Здание храма искусств построил архитектор Роман Клейн. 
Интересно, что первую программу организации такого музея, 
который бы воспитывал эстетические чувства, опубликовала 
ещё в 1831 году воспетая Пушкиным Зинаида Волконская.

 в свет изданная литографическим способом поэма 
Велимира Хлебникова и Алексея Елисеевича Крученых «Игра 
в аду» с иллюстрациями Натальи Гончаровой. Алексей Елисее-
вич был одним из столпов футуризма в России. Литографиро-
ванные книги принесли впоследствии мировую известность 
всему направлению русского авангарда. Хотя именно об этих 

книгах, предсказывая их недолговечность, будучи уже 
мэтром художественного мира того времени, 

А.Н. Бенуа безапелляционно заявил: «Нель-
зя же допустить мысль, что вот и через 

десять лет талантливейший Ларионов 
будет дурить и издавать свои скоморо-
шьи альбомчики».

Но ещё до выхода в свет первых ли-
тографированных книг, усилиями Алек-
сея Крученых в августе было предприня-
то издание серии открытых писем, изго-
товленных художниками-футуристами в 
технике литографии. Крученых привлек 
к работе над этими открытками Наталью 

Гончарову, братьев Михаила и Ивана Ла-
рионовых, Владимира Татлина, Александра 

Шевченко и Николая Роговина. В истории по-
чтовых открыток отпечатанные в 1912 году издания 

Крученых – пожалуй, первый случай создания чисто авангард-
ных открыток как в России, так и за рубежом. Степень редко-



сти некоторых из них на сегодняшний день гораздо выше, чем у 
знаменитых изданий Bauhaus.

я новый Статут ордена Святого Георгия, а Золотое 
оружие, «причисляемое» к нему, получило новое официальное 
название – Георгиевское оружие, украшенное бриллиантами. 
Дело в том, что с 1878 года Александр II издал по военному ве-
домству приказ, в котором с 11 марта того же года лицам, имею-
щим Золотое оружие с бриллиантами, в случае ношения его без 
этих украшений добавлять Георгиевский темляк и прикреплять 
к эфесу уменьшенный крестик – знак ордена Святого Георгия. 

После 1913 года маленький эмалевый крестик этого ордена 
стал помещаться на Георгиевском, украшенном бриллиантами 
оружии, также с драгоценными камнями. Георгиевское оружие 
с бриллиантами выдавалось только по личному усмотрению им-
ператора.

 и воздухоплавательных частях русской армии 
как предмет форменной одежды в 1913 году был введён мягкий го-
ловной убор пилотка. Считается, что тогда же появилась и шутка, 
что, в отличие от мягкой пилотки, фуражка деформирует голову.

Сначала пилотки называли перелётками. Они предназна-
чались на случай вынужденных посадок. Действительно, очень 
удобная вещь, при случае её можно легко спрятать в карман. 
Приземлился где-нибудь вне аэродрома, остался цел – снимай 
громоздкий шлем, надевай перелётку – и авиатор хоть куда! 

Но пилотка оказалась предметом зависти всех авиаторов, 
сидящих на земле. А ведь известно, как в молодые годы хочется 
пофасонить! 

Есть предание, что причиной массового распространения 
пилотки стала любовь. Один военнослужащий, собираясь как-
то в отпуск и желая покрасоваться в пилотке перед барышней, 
пошёл на хитрость. Он отправил своему командиру авиацион-
ной части телеграмму с приказанием изготовить и ввести пере-
лётные шапочки для всех авиаработников. Телеграмму подпи-
сал своим именем «Александр», полагая, однако, что на месте 
решат, что ее автор великий князь Александр, тогдашний шеф 
авиации (Александр Михайлович). Так оно и вышло. 

Впоследствии подлог открылся, но пилотки уже носили все, 
кто был хоть как-то связан с авиацией.

А через 22 года пилотка стала неотъемлемым атрибутом об-
мундирования воинов Красной армии, а затем и подводников. 
Но название, связанное с авиацией, не изменила.

 торжества по случаю 300-летия Дома Романовых. Ни 
один европейский монарх на празднование не приехал. 

В Петербург прибыл лишь антиохийский патриарх Григо-
рий IV – самый бедный из восточных патриархов (лично знав-
ший Григория журналист писал в «Санкт-Петербургских ведо-
мостях», что этому правителю не хватало денег даже на парад-
ное облачение). 



Официальное празднование 300-летия 21 февраля 1913 года 
началось со службы в Казанском соборе Санкт-Петербурга. Утром 
в день службы Невский проспект, по которому двигались царские 
кареты, был битком набит возбужденной толпой. Несмотря на 
шеренги солдат, удерживающих народ, толпа, неистово крича 
приветствия, прорвала кордоны и окружила экипажи императора 
и императрицы. Собор был набит до отказа. Впереди находились 
члены императорской фамилии, иностранные послы, министры и 
депутаты Думы. 

Последующие дни после службы в Соборе были заполнены 
официальными церемониями.

В мае по случаю 300-летия Дома Романовых царская семья 
отправилась в паломничество по памятным для династии ме-
стам, чтобы проследить путь, проделанный Михаилом Романо-
вым с места его рождения до престола. 

Александрович Алёхин выиграл первый приз меж-
дународного шахматного турнира. 

Алёхин – русский шахматист, четвёртый в истории чемпион 
мира (1927–1935 и с 1937 года), шахматный литератор и теоре-
тик. В возрасте 16 лет, в 1909 году, он победил на Всероссийском 
турнире памяти М.И. Чигорина и получил звание маэстро. Кро-
ме того, был удостоен фарфоровой вазы главного приза, учреж-
денного «Их Императорскими Величествами».

В 1914 году занял третье место на «турнире чемпионов» 
в Петербурге, став одним из претендентов на мировое первен-
ство. 

В 1916 году отправляется добровольцем на Галицийский 
фронт во главе отряда Красного Креста; был контужен. За спа-
сение раненых награждён двумя Георгиевскими медалями и ор-
деном Святого Святослава с мечами. В 1919 году поступает в 
Государственную студию киноискусства в Москве, но уже в мае 
1920 года уходит в московский уголовный розыск следователем 
Главного управления милиции; с осени сотрудничает в качестве 
переводчика в Коминтерне. 



В октябре 1920 года стал победителем первого чемпионата 
советской России по шахматам. В марте 1921 года женился на 
Анне-Лизе Рюэгг, деятельнице Швейцарской демократической 
партии. Брак был непродолжительным, но позволил Алехину 
беспрепятственно эмигрировать из России.

В 1921–1927 годах сыграл в 22-х международных турнирах и 
победил в 14 из них. В 1921 году издал в Берлине на немецком язы-
ке свою первую книгу «Шахматная жизнь в советской России».

Внёс ценный вклад в развитие дебютной теории, одним 
из первых применив шахматное начало 1. e4 Kf6, получившее 
название «Защита Алехина». Он разработал ряд новых систем 
в испанской партии, французской защите, ферзевом гамбите 
и многих других началах. Обладал феноменальной памятью. 
Возглавлял сборную команду Франции на четырех Всемир-
ных шахматных олимпиадах (1930, 1931, 1933, 1939). В 1940 – 
лейтенант-переводчик французской армии. 

Всего Алехин выступил в 87 турнирах и в 62 из них занял пер-
вое место, провел 23 матча, из которых выиграл 17 и 4 свел вничью. 

 книги «Межпланетные путешествия» Яков Исидорович 
Перельман прочитал в Российском обществе любителей миро-
ведения доклад «О возможности межпланетных путешествий». 
Упомянув о многочисленных проектах космических перелетов, 
он сказал: «В стороне от всех фантастических проектов сто-
ит идея, высказанная нашим известным теоретиком воздухо-
плавания К.Э. Циолковским. Здесь перед нами уже не измышле-
ния романистов, а научно обоснованная и глубоко продуманная 
техническая идея, высказанная вполне серьезно. К.Э. Циолков-
ский указывает на единственно реальный путь осуществления 
межпланетных путешествий. Принцип, на который опирается 
его проект, – это давно известный, но еще почти не исполь-
зуемый техникой принцип реакции, отдачи (проявляющийся, на-
пример, при стрельбе). На этом основано устройство ракет, и 
межпланетный дирижабль Циолковского, в сущности, не что 
иное, как огромная ракета». 

В докладе Якова Исидоровича содержалась ещё одна чрез-
вычайно важная подробность: люди в ракетном корабле должны 
при старте с Земли улечься в нём горизонтально: в этом поло-
жении влияние неизбежных при взлете перегрузок на организм 
будет минимальным. Именно так и взлетают сегодня все космо-
навты! Кстати, Перельман впервые ввел в оборот определение 
нового литературного жанра – «научно-фантастический рас-
сказ».

 ультиматум России вызвал в Москве взрыв со-
лидарности с сербами. 18 июля вечером на Красной площади у 
памятника Минину и Пожарскому при большом стечении наро-
да состоялся торжественный молебен, а затем и патриотическое 
собрание в знак солидарности с сербами. 

Крестный ход двинулся из храмов Христа Спасителя и Ва-
силия Блаженного к памятнику. Хоругвеносцы несли иконы Спа-



сителя, Божией Матери, святителей 
Алексия и Ермогена, а также на-
циональные флаги России, Сербии, 
портреты Николая II и сербского 
короля Петра. Крестный ход сопро-
вождался пением многотысячного 
хора. На Красной площади звучали 
чешские и сербские приветствия. 
В тот же день в храме Сербско-
го подворья состоялся молебен о 
ниспослании победы сербскому 
оружию. После молебна под пред-
седательством городского головы 
Н.И. Гучкова открылось заседание 
Славянского комитета. Решено 
было выпустить особое воззвание 
к русскому обществу с призывом о 
помощи сербам. На заседании при-
сутствовал московский губернский 

предводитель дворянства А.Д. Самарин.
Огромная манифестация москвичей состоялась в тот же 

день на Страстной площади у памятника герою Русско-турецкой 
войны генералу Скобелеву. Оттуда манифестанты направились 
колоннами в Кремль и к Александровскому вокзалу. Члены 
«Союза Михаила Архангела» и «Союза русского народа» нес-
ли огромные транспаранты с надписями: «Долой Австрию, да 
здравствуют Россия и Сербия!», «Да здравствует Россия – се-
стра Сербии!»

Москва, несмотря на тяжелейшее экономическое положе-
ние, посылала в Сербию врачей и медсестер, оборудование для 
лазаретов, деньги.

На следующий день, 19 июля (1 августа н.с.), германский 
посланник граф Пурталес «со слезами на глазах» сообщил ми-
нистру иностранных дел Сергею Дмитриевичу Сазонову о том, 
что с полуночи Германия находится в состоянии войны с Рос-
сией.

20 июля был обнародован манифест об объявлении Герма-
нией войны. Перед Зимним дворцом прошла большая патрио-
тическая демонстрация. Николай II сказал: «Со спокойствием и 
достоинством встретила наша Великая Матушка Русь известие 
об объявлении Нам войны. Убежден, что с таким же чувством 
спокойствия Мы доведем войну, какая бы она ни была, до кон-
ца». 

 боёв под Танненбергом (Восточная Пруссия) в августе 
1914 года русская армия потерпела поражение. 

Одним из последствий стало самоубийство генерала Алек-
сандра Васильевича Самсонова. Александр Васильевич был 
выпускником Николаевского кавалерийского училища в Петер-
бурге, участвовал в Русско-турецкой войне, во время Русско-
японской войны командовал Уссурийской конной бригадой, Си-



бирской казачьей дивизией. С на-
чала Первой мировой войны был 
поставлен во главе 2-й армии, 
с которой попал в окружение в 
ходе Восточно-Прусской опера-
ции из-за бездарных действий 
командующего Северо-Западным 
фронтом Якова Григорьевича 
Жилинского и собственных оши-
бок. Не желая пережить позор по-
ражения, застрелился. 

Несмотря на неудачу опера-
ции, действия армии Самсонова 
заставили перебросить немецкие 
части на Восточный фронт и спо-
собствовали победе союзников 
над Германией в Марнском сраже-
нии. Некоторые историки считают, 
что именно действия Самсонова 
спасли Антанту. Жилинский докладывал Верховному главно-
командующему: «Если поведение и распоряжения генерала 
Самсонова, как полководца, заслуживают сурового осуждения, 
то поведение его, как воина, было достойное; он лично под ог-
нём руководил боем и, не желая пережить поражение, покончил 
жизнь самоубийством». 

Через две недели высшее командование, спланировавшее 
Восточно-Прусскую операцию, отстранило Жилинского от долж-
ности. Вдове погибшего генерала, оставшейся с 15-летним сыном 
и 12-летней дочерью, была выделена пенсия в размере 10 645 ру-
блей в год. Осенью 1915 года Екатерина Александровна Самсоно-
ва в качестве сестры милосердия участвовала в осмотре лагерей 
для русских военнопленных в Восточной Германии, и ей удалось 
отыскать место захоронения мужа. Она опознала его по медальо-
ну, в котором он хранил крохотные фотографии её самой и детей. 
Она перевезла его останки в Россию, в свою родную деревню Аки-
мовку и похоронила его на погосте Акимовской церкви.

 Император 18 сего августа Высочайше повелеть 
соизволил именовать впредь город Санкт-Петербург Петрогра-
дом». 

Переименование 1914 года было связано в первую очередь 
с антинемецкими настроениями в стране после начала Первой 
мировой войны. Но вот что интересно – с начала войны петер-
буржцы называли своих новых противников не «немцами», а 
«германцами», чтобы не обижать петербургских немцев, кото-
рые многие десятилетия жили в российской столице и были во-
енными, учеными, булочниками и ремесленниками. 

Экстренный выпуск «Биржевых новостей» писал: «Мы 
легли спать в Петербурге и проснулись в Петрограде!.. Кончил-
ся петербургский период нашей истории с его немецким оттен-
ком... Ура, господа!.. Впереди новая жизнь!!!»



Но все восприняли это переименование с радостью. Мно-
гие справедливо предполагали, что Петр I назвал город в честь 
своего христианского покровителя – апостола Петра, который 
стал и покровителем города. А вот новое название Петроград 
лишило город небесного покровителя и обрекало город на мно-
жество испытаний.

Известно, что министр путей сообщения Сергей Василье-
вич Рухлов сказал царю: «Что это Вы, Ваше величество, Петра 
Великого поправлять!» 

 утверждено Положение об «Особых совещаниях». 
Особые совещания – государственные учреждения, соз-

данные для руководства экономической жизнью России в годы 
1-й мировой войны. Особых совещаний было пять: по обороне; 
по обеспечению топливом путей сообщений; по перевозке то-
плива, продовольствия и военных грузов; по продовольствен-
ному делу; по устройству беженцев. Особые положения явля-
лись «высшим государственным установлением», имели право 
требовать содействия всех общественных и государственных 
организаций.

 1915 года в Архангельск прибыла экспедиция 
полярного исследователя Бориса Андреевича Вилькицкого, про-
шедшая Северным морским путем из Владивостока. 

Экспедиция капитана 2-го ранга Вилькицкого на ледоколах 
«Таймыр» и «Войгач», пройдя Северным морским путем, совер-
шила крупнейшее географическое открытие ХХ века – обнару-
жила Землю Императора Николая II (позднее – Северная Земля 
и остров Малый Таймыр).

 прошел Учредительный съезд Русского бо-
танического общества. Съезд учредил Русское ботаническое 
общество (РБО) с местопребыванием его в Петрограде и принял 
Устав (утвержден Императорской Санкт-Петербургской акаде-
мией наук 3 марта 1916 г.). 

Устав провозглашал следующие цели и задачи Общества: 
способствовать развитию в России всех отраслей ботаники; рас-
пространять в стране ботанические знания; содействовать ис-
следованию флоры и растительности России. 

Русское ботаническое общество на протяжении своей дея-
тельности неоднократно меняло свое наименование (Русское 
ботаническое общество, Государственное Всероссийское Бота-
ническое общество, Всесоюзное ботаническое общество). 

В 1994 году было восстановлено историческое название – 
Русское ботаническое общество.

 Александровском начала работу первая на Северном 
Сахалине радиостанция. Необходимость в постройке радио-
станции на Сахалине возникла еще в 1913 году, когда кабель, 
проложенный по дну Татарского пролива, пришел в негодность, 
телеграфное сообщение часто нарушалось. 



Зимой передача телеграмм велась по временному кабелю, 
проложенному по льду, что затрудняло связь Сахалина с мате-
риком. Поэтому в октябре 1915 года главным управлением почт 
и телеграфов в Александровске, на берегу реки Большая Алек-
сандровка, началось строительство радиостанции, в феврале 
1916 года работы были закончены. 

С открытием станции остров получил надежную, беспе-
ребойную связь с материком. Радиостанция работает и в наши 
дни, обеспечивает связью весь север Сахалина и Курильские 
острова.

 с 1 на 2 июня отряд эскадренных миноносцев, в соста-
ве которого были «Победитель», «Гром» и «Новик», под флагом 
контр-адмирала Александра Васильевича Колчака 
совершили смелый набег на немецкий конвой из  
14 транспортов в районе Норчепингской бухты.

В результате внезапной и решительной минно-
артиллерийской атаки русские эскадренные 
миноносцы уничтожили вспомогательный 
крейсер «Херман» водоизмещением около  
4000 тонн, два вооруженных траулера и от  
2 до 5 транспортов противника. 

В этом бою дивизион русских эскадрен-
ных миноносцев впервые в истории военно-
морского искусства успешно применил новый ме-
тод залповой торпедной стрельбы одновременно с трёх 
кораблей и добился существенных результатов. 

В этом бою Колчак умело организовал нанесение комби-
нированного удара по кораблям охранения и транспортам с ис-
пользованием артиллерийского и торпедного оружия, к чему 
призывал Степан Осипович Макаров в своих трудах по тактике 
ведения морского боя. 

Набег отряда русских эскадренных миноносцев на немец-
кий конвой в Норчепингской бухте явился последним боем на 
Балтийском море, в котором отличился Колчак. Летом 1916 года 
он был произведен в вице-адмиралы и назначен командующим 
Черноморским флотом. 

Корабли минной дивизии привлекались также для действий 
по нарушению коммуникаций, проходивших вдоль побережья 
Швеции.



, а затем и в других городах России расклеены 
листовки с призывами: «Берегитесь шпионов!» Текст был сле-
дующий: 

«Помните, что и стены имеют уши!
I. Всем военнослужащим под строгой ответственностью 

по суду воспрещается в разговорах при посторонних лицах упо-
минать о

1) составе и местоположении частей;
2) предполагаемых действиях частей;
3) о потерях частей;
4) о запасах продовольствия, снаряжении и вооружении;
5) вообще о всём том, что может принести пользу непри-

ятелю.
II. Излишний разговор об этих сведениях даже между собой 

нередко приносит пользу неприятелю и громадный вред нам.
III. Старшим в чине вменяется в обязанность прекращать 

всякие разговоры младших при их излишней болтливости».

 близ Севастополя 25 июля 1916 года было 
проведено испытание противолодочной бомбы, изобретенной 
старшим лейтенантом Бошняком. Две такие бомбы сбросили с 
гидроаэроплана с высоты 250–300 м. Дистанционная трубка с 
18-секундной затяжкой сработала надежно: бомба взорвалась 
под водой на заданной глубине. Так еще в ходе Первой мировой 
войны стало ясно, что самолет может быть самым грозным про-
тивником подводных лодок. После этого Авиационный комитет 
Черного моря решил снабдить гидроаэропланы бомбами Бошня-
ка, поскольку, как отмечалось в журнале комитета, «до сих пор 
борьба с подводными лодками, идущими на глубине, с помощью 
обыкновенных бомб является совершенно невозможной». 

с 16 на 17 декабря 1916 года Владимир Митрофано-
вич Пуришкевич, князь Феликс Юсупов-Сумароков-Эльстон 
и великий князь Дмитрий Павлович убили Григория Распути-



на. Заговорщики заманили Распутина во дворец Юсупова в 
Петербурге якобы для встречи с племянницей императора, 
известной петербургской красавицей княгиней Ириной Алек-
сандровной. Для убийства были приготовлены пирожные, 
начиненные ядом, и склянки с цианистым калием, который 
подмешали в вино. Доктор Сергей Сергеевич Лазоверт до-
стал большое количество цианистого калия, которым начини-
ли миндальные пирожные – любимое лакомство Распутина. 
Сильнодействующим ядом была отравлена и бутылка маде-
ры. Цианистый калий на Григория почему-то не подейство-
вал. Как выяснилось позже, якобы доктор Лазоверт, участво-
вавший в покушении, не посмел нарушить клятву Гиппократа 
и вместо яда положил безвредный порошок. По другой вер-
сии, яд в сочетании с маслом пирожного разложился. Как бы 
там ни было, но Юсупову пришлось взять револьвер и самому 
выстрелить в Распутина, чтобы раз и навсегда покончить со 
«святым старцем».

По воспоминаниям Юсупова, когда Пуришкевич добил 
раненого Распутина, заговорщики отвезли тело царского фаво-
рита к Петровскому мосту на Малой Невке и сбросили в про-
рубь.

Вскрытие тела показало, что Распутин был жив, когда его 
спустили в реку! Мало того: дважды смертельно раненный в 
грудь и шею, с двумя проломами в черепе, он и под водой какое-
то время боролся за свою жизнь и успел освободить от веревок 
правую руку, сжатую в кулак. 

Владимир Митрофанович Пуришкевич писал в дневнике: 
«Распутина уже нет. Он убит. Судьбе угодно было, чтобы я, 
а не кто иной избавил от него Царя и Россию, чтобы он пал от 
моей руки. Слава Богу, говорю я, слава Богу, что рука великого 
царя князя Дмитрия Павловича не обагрена этой грязной кро-
вью – он был лишь зрителем, и только».

Незадолго до гибели Распутин написал своё «завещание» – 
письмо императору: «…Я чувствую, что расстанусь с жизнью 



до 1 января… Если я буду убит простыми убийцами, и особен-
но моими собратьями русскими мужиками, ты, царь русский, 
можешь ничего не бояться, останешься на троне и будешь 
править, и ты, царь русский, можешь ничего не бояться и за 
детей своих, они будут царствовать в России ещё сотни лет. 
Но если меня убьют бояре, и если они прольют мою кровь и если 
их руки будут обагрены моей кровью, то 25 лет они не смоют 
мою кровь с рук. Они не покинут Россию. Братья будут уби-
вать братьев, и они будут убивать один другого и ненавидеть 
один другого, и за 25 лет не останется бояр в стране. Государь 
земли русской, если ты услышишь звон колокола, который воз-
вестит тебе, что Григорий убит, ты должен знать это: если 
это будет твой родственник, который причинил мне смерть, 
тогда никто из твоей семьи, никто из твоих детей или родных 
не останется в живых, не пройдёт и двух лет. Они будут уби-
ты русским народом… Я буду убит. Мне не долго оставаться 
среди живущих. Молись, молись, будь сильным, думай, думай о 
твоей благословенной семье».

Известно, что на Николая II это предсказание произве-
ло сильное впечатление и скорее всего определило его многие 
дальнейшие поступки.

Есть мнение, что убийство Григория Ефимовича Распутина 
стало предвестником революции, а кроме того, породило много 
версий и тайн, которые привлекают внимание до сего дня. 

 открыто движение по разводному чугунному 
Дворцовому мосту через Неву.

Дворцовый мост строился в течение четырёх лет, сроки его 
открытия постоянно отодвигались в связи с нехваткой средств, 
которые в основном шли на вооружение и другие нужды, свя-
занные с Первой мировой войной. 

Впоследствии авторов проекта моста не раз обвиняли в том, 
что Дворцовый мост получился слишком громоздким и тяжело-
весным. 



Критиками не нравилось в первую очередь то, что мост поч-
ти полностью загораживал исторические здания на набережной 
Васильевского острова – Кунсткамеру, Зоологический музей и 
Биржу и частично закрывал здание Адмиралтейства от тех, кто 
стоял на стрелке Васильевского острова. Однако такое положе-
ние моста в большой мере обусловлено не ошибками архитек-
торов, а чересчур низкими берегами Невы в этом месте. Мост 
вполне мог бы оказаться и ещё более высоким, но на самом деле 
архитекторы и строители сделали всё возможное, чтобы он как 
можно меньше заслонял петербуржцам обзор.

Конструктивная схема моста простая и чёткая. Он состоит 
из пяти пролётов, средний из которых, быстро раскрывающий-
ся, перекрыт трёхшарнирной аркой, а другие пролеты – двумя 
клёпаными неразрезными пролетными строениями со сквозны-
ми фермами, имеющими нижние криволинейные пояса. Каждое 
крыло разводного пролёта уравновешивалось системой проти-
вовесов, подвешенных к его нижней части на шарнирах. Пред-
ставление о Дворцовом мосте даёт и его техническая характе-
ристика: общая длина – 250 м, ширина среднего, разводного, 
пролета – 57,46 м, полезная ширина моста – 27,73 м; ширина 
проезжей части – 21,97 м; ширина тротуаров – по 2,82 м.

Первые пешеходы прошли по Дворцовому мосту в день 
Рождества – 25 декабря 1916 года. Таким образом, Дворцовый 
мост стал последним мостом, построенным в Российской им-
перии. 

 Российской империи создан первый запо-
ведник – Баргузинский. Это случилось 29 декабря 1916 года.  
С 1997 года отмечается как День заповедников. 

Баргузинский заповедник стал первым в России охотни-
чьим заповедником на государственных землях. В его задачу 
входило сохранение и изучение соболя – фаворита пушного 
царства. Главной причиной создания заповедника явилось ката-
строфическое падение пушного и, в частности, соболиного про-
мысла. Для спасения соболя от полного уничтожения и органи-
зации заповедников были организованы экспедиции на Байкал, 
Камчатку и Саяны.

Заповедник, расположенный на центральной части западных 
склонов Баргузинского хребта и байкальского северо-восточного 
побережья, занимает 374 322 га суши и 15 000 га акватории Бай-
кала. Заповедная территория с причудливым горным рельефом, 
своеобразными фауной и флорой, разнообразием почв и микро-
климата – поистине уникальное место в байкальском регионе. 
Первоначально центральная база заповедника располагалась в 
поселке Давше на берегу Байкала.

Интересно, что фактически на год раньше Баргузинского 
начал функционировать Саянский заповедник, который не был 
оформлен правительственным постановлением. Кроме того, в 
Российской империи имелись местные охотничьи заповедники 
(например, Китойский в Иркутской губернии), а также частные 
(Аскания-Нова и другие).



 13 января 1917 года поэт Игорь Северянин напи-
сал стихотворение «Мне плакать хочется…»

Мне плакать хочется о том, чего не будет,
Но что, казалось бы, свободно быть могло...
Мне плакать хочется о невозможном чуде,
В твои, Несбывная, глаза смотря светло...

Мне плакать хочется о празднике вселенском,
Где справедливость облачается в виссон...
Мне плакать хочется о чём-то деревенском,
Таком болезненном, как белый майский сон.

Мне плакать хочется о чём-то многом, многом
Неудержимо, безнадежно, горячо
О нелюбимом, о бесправном, о безногом,
Но большей частью – ни о ком и ни о чём...

Игорь Северянин (настоящие имя и фамилия – Игорь Ва-
сильевич Лотарев) был известен своей эстетизацией салонно-
городских мотивов, игрой в романтический индивидуализм. 
Популярность ему принесли сборники стихотворений «Громо-
кипящий кубок», вышедший в 1913 году, и сборник «Ананасы 
в шампанском», вышедший в 1915 году. Все знали его строки 
из последнего сборника: «Ананасы в шампанском! Ананасы в 
шампанском! Удивительно вкусно, искристо и остро! Весь я в 
чем-то норвежском! Весь я в чем-то испанском! Вдохновляюсь 
порывно! И берусь за перо!..» 

Северянин был основателем литературного движения эго-
футуризма, затем примкнул к кубофутуристам. На выступлении 
в московском Политехническом музее Северянин был избран 
публикой «Королём поэтов». С 1918 года поэт жил в Эстонии.

 своей газеты «Утро России» в номере от 
12 февраля 1917 года Павел Павлович Рябушинский, предпри-
ниматель и миллионер, заявил: «Мы вот теперь говорим, что 
страна стоит перед пропастью. Но переберите историю: нет 
такого дня, чтобы эта страна не стояла перед пропастью.  
И все стоит». 

Газету «Утро России» Рябушинский начал издавать еще в 
1907 году и вскоре она стала одним из самых популярных изда-
ний перед революцией. Привлекательной для читателей газета 
была благодаря оппозиционному настрою и широкой сети соб-
ственных корреспондентов. Лейтмотив этого издания выражен 
в небольшой цитате, взятой из статьи, опубликованной в «Утре 
России»: «Дворянину и буржуа нельзя уже стало вместе оста-
ваться на плечах народа, и одному из них придется уходить... 
Чем скорее буржуа сделается одним хозяином положения, тем 
легче будет жить всему народу». 

С трибуны Всероссийского торгово-промышленного съез-
да Павел Павлович утверждал, что говорить о социализме 



преждевременно, страна должна «пройти через путь разви-
тия частной инициативы». Группа «молодых капиталистов» во 
главе со старшим Рябушинским организовала так называемую 
партию «мирного обновления», основанную на принципах кон-
солидации предпринимательства и либерализма – признания 
свободы рабочих союзов, собраний, права на «мирные» стачки, 
охрану детского и женского труда, страхование рабочих от не-
счастных случаев и т.д. Правда, основное требование рабочих 
– право на 8-часовой рабочий день – отвергалось на том основа-
нии, что в России слишком много церковных праздников.

того как 22 февраля Николай II уехал из Петербурга в 
Ставку, в Могилев, в Петрограде начались волнения. 25 февра-
ля полиция разогнала многотысячный митинг возле памятника 
Александру III на площади у Николаевского вокзала. 

В тот же день в Ставку Главнокомандующего в Могилев 
были отправлены две телеграммы: «...Движение носит неорга-
низованный, стихийный характер, наряду с эксцессами проти-
воправительственного свойства буйствующие местами при-
ветствуют войска...» – от генерала Хабалова, командующего 
войсками Петроградского военного округа, и: «Совсем нехоро-
шо в городе», – от императрицы. 

На следующий день, 26 февраля, в промышленных райо-
нах Петрограда вспыхнули волнения. На Выборгской стороне 
и на Васильевском острове громили булочные. Петроградские 
власти запросили у Николая II содействия в подавлении бунта. 
Возникновение хлебных очередей в феврале 1917 года в Пе-
трограде было следствием того, что в результате сильных мо-
розов вышли из строя 1200 локомотивов, и на запасных путях 
застряли 5700 вагонов с продовольствием. Ликвидировать эту 
проблему было возможно в короткие сроки, но организованная 
на железной дороге забастовка окончательно сорвала сроки по-
ставки продовольствия в столицу.

Император распустил депутатов Государственной думы на 
каникулы.

27 февраля начался мятеж в резервных батальонах гвардей-
ских частей. Отозванные с фронта для подавления мятежа части 
под командованием генерала Н.И. Иванова прибыть в столицу 
не смогли из-за саботажа на железной дороге. 

Вообще, в январе–феврале в России состоялось 1140 поли-
тических забастовок. 

старейшин Государственной думы образовал 27 февра-
ля Временный комитет Государственной думы во главе с Михаи-
лом Владимировичем Родзянко. 

В Петрограде образовалось два органа власти: Времен-
ный комитет членов Государственной думы во главе с Родзянко 
и Петроградский совет рабочих депутатов во главе с лидером 
меньшевиков в Думе Николаем Семёновичем Чхеидзе. «Твер-
дыни русского царизма пали... Столица в руках восставшего на-
рода», – говорилось в манифесте РСДРП. 



1 марта был издан приказ № 1 Петроградского совета 
рабочих депутатов, по которому командование в армии и на 
флоте передавалось выборным комитетам, титулование офи-
церов отменялось. Приказ № 1 исходил от Центрального ис-
полнительного комитета (ЦИК) Петроградского – по суще-
ству, Всероссийского – совета рабочих и солдатских депута-
тов, где большевики до сентября 1917 года ни в коей мере не 
играли руководящей роли. Непосредственным составителем 
«приказа» был секретарь ЦИК, знаменитый тогда адвокат 
Николай Дмитриевич Соколов, сделавший ещё в 1900-х го-
дах блистательную карьеру на многочисленных политиче-
ских процессах, где он главным образом защищал террори-
стов всех мастей. Соколов выступал как «внефракционный 
социал-демократ». Петроградский совет своим Приказом №1 
призвал солдат избирать комитеты в частях и, таким образом, 
сделал армию неуправляемой и неспособной вести далее бое-
вые действия.

Приказ № 1, обращенный к армии, требовал, в частности, 
«немедленно выбрать комитеты из выборных представителей 
(торопливое составление текста привело к назойливому повто-
ру: «выбрать... из выборных». – А.М.) от нижних чинов... Всяко-
го рода оружие... должно находиться в распоряжении... комите-
тов и ни в коем случае не выдаваться офицерам... Солдаты ни в 
чем не могут быть умалены в тех правах, коими пользуются все 
граждане...» и т.д. 

Эти категорические фразы говорили о полнейшем уничто-
жении созданной в течение столетий армии – станового хребта 
государства. Только одно уже демагогическое положение о том, 
что «свобода» солдата не может быть ограничена «ни в чем», 
означало ликвидацию самого института армии. Не следует за-
бывать, что «приказ» отдавался в условиях грандиозной миро-
вой войны, и под ружьем в России было около одиннадцати мил-
лионов человек. Именно поэтому приказ № 1 был отпечатан «в 
девяти миллионах экземпляров», о чем, кстати, свидетельство-



вал последний военный министр Временного правительства 
Александр Иванович Верховский. 

Гибель Русского государства стала необратимым фактом.

 день, 2 марта, Временный комитет Государ-
ственной думы образовал Временное правительство под пред-
седательством князя Георгия Евгеньевича Львова. Временное 
правительство взяло власть в свои руки и отвергло требование 
Родзянко действовать под контролем Государственной думы. 
Фактически на этом IV Государственная дума прекратила свою 
деятельность, формальный роспуск ее Временным правитель-
ством последовал 6 октября 1917 года. 

 поезд, на котором Николай II выехал из Моги-
лева в Царское Село, был задержан возле Пскова. Утром 2 
марта генерал Николай Владимирович Рузский доложил Ни-
колаю II о том, что генерал Николай Иудович Иванов не вы-
полнил своей задачи по организации подавления восстания 
в Петрограде. Все попытки организовать возможную защиту 
Николая II оказались безуспешными. Генерал Рузский, пред-
варительно проконсультировавшись с председателем IV Го-
сударственной думы Михаилом Владимировичем Родзянко 
(в это время председателем Временного комитета Государ-
ственной думы), высказался за отречение Николая II. Вы-
слушав Рузского, Николай II сказал, что в принципе у него 
возражений нет, но необходимо узнать мнение об отречении 
от командующих фронтами. 

14 часов 30 минут. В царский поезд, задержанный возле 
Пскова, поступили телеграммы от всех командующих фронта-
ми и флотами. «...Войну можно продолжать лишь при испол-
нении предъявленных требований относительно отречения 
от престола в пользу сына при регентстве Михаила Алек-
сандровича», – писал генерал-адъютант Михаил Васильевич 
Алексеев, подытоживая мнения всех командующих. Уговорить 
императора отречься от престола просил Алексеева председа-
тель Государственной думы Михаил Владимирович Родзянко. 
Просил перед опасностью роста революционных беспорядков 
в столице и возникновении самочинных структур советской 
власти. Алексеев поддержал Родзянко и разослал циркуляр-
ную депешу главнокомандующим фронтами, в которой, фак-
тически обманывая их, дабы настроить адресатов на нужный 
лад, в начале телеграммы от себя добавляет фразу: «Упорство 
же Государя способно лишь вызвать кровопролитие». Импера-
тор согласился с доводами генерала Алексеева и командующих 
фронтами о необходимости отречения от престола. Все коман-
дующие фронтами (кроме командующего Черноморским фло-
том Александра Васильевича Колчака) в ответ просили импе-
ратора отречься от престола «ради единства страны в грозное 
время войны». 

15 часов. Император Николай II Александрович дал согла-
сие на передачу трона наследнику цесаревичу Алексею Ни-



колаевичу Романову. Николай II провёл длительную консуль-
тацию с лейб-хирургом, профессором Военно-медицинской 
академии Сергеем Петровичем Фёдоровым о здоровье на-
следника цесаревича Алексея Николаевича. Медик царской 
семьи Фёдоров заявил, что мальчик едва ли проживет больше 
16 лет. Считается, что это утверждение врача остановило Ни-
колая. 

В ночь со 2 на 3 марта Николай II, лишенный сведений об 
истинном положении в стране, блокированный в поезде, под-
писал требуемое отречение. Он отрекался от престола в пользу 
своего младшего брата Михаила, хотя у того даже не было ти-
тула «цесаревич», даваемого всем наследникам трона. В тексте 
акта, подписанного Николаем II Александровичем, говорилось: 
«В эти решительные дни в жизни России почли мы долгом сове-
сти облегчить народу нашему тесное единение и сплочение всех 
сил народных для скорейшего достижения победы и, в согласии 
с Государственною Думою, признали мы за благо отречься от 
Престола Государства Российского и сложить с себя верховную 
власть. Не желая расстаться с любимым сыном нашим, мы пере-
даем наследие наше брату нашему великому князю Михаилу 
Александровичу и благословляем его на вступление на Престол 
Государства Российского». 

По воспоминаниям современников, Михаил Александро-
вич был любимцем родных, однополчан-офицеров и бесчис-
ленных друзей, он обладал методическим умом и выдвинулся 
бы на любом посту, если бы не заключил своего морганати-
ческого брака. Михаил женился в Вене на госпоже Вульферт 
(разведенной жене капитана Вульферта, урожденной Наталье 
Сергеевне Шереметевской) и поселился с ней в Лондоне. Та-
ким образом, в течение долгих лет, предшествовавших войне, 
Михаил Александрович был в разлуке со своим братом и в 



силу этого никакого отношения к делам управления империей 
не имел.

3 марта в Петрограде, на Миллионной улице, в доме 12, в 
квартире князя Павла Павловича Путятина, состоялось совеща-
ние, на котором решался вопрос о дальнейшей судьбе монархии 
в России. На квартире Павла Павловича, где и проживал вели-
кий князь Михаил Александрович. 

В совещании участвовали, помимо великого князя Михаи-
ла Александровича Романова, Михаил Владимирович Родзянко, 
Александр Фёдорович Керенский, Павел Николаевич Милюков, 
Георгий Евгеньевич Львов, Владимир Николаевич Львов, Васи-
лий Витальевич Шульгин, Александр Иванович Гучков, Михаил 
Иванович Терещенко, Иван Васильевич Годнев, Владимир Дми-
триевич Набоков, Николай Виссарионович Некрасов и некото-
рые другие. Участники совещания, кроме Милюкова и Гучкова, 
убеждали Михаила Александровича Романова не брать власть. 

Впоследствии Александр Фёдорович Керенский вспоми-
нал: «Великий князь потерял своё спокойствие, он явно нерв-
ничал, мучался, делал какие-то судорожные движения руками  
(у Михаила было обострение язвенной болезни. – А.М). Для всех 
присутствующих эта сцена становилась все более мучительной. 
Наконец, Михаил прекратил прения, сказав, что хочет отдельно 
поговорить с Родзянко и Львовым. Втроем они вышли в сосед-
нюю комнату...»

18 часов. Выйдя к собравшимся, великий князь Михаил Алек-
сандрович, по воспоминаниям некоторых участников совещания, 
со слезами на глазах заявил о своем отказе от престола. Михаил 
Александрович подписал акт отречения, составленный Шульги-
ным, Некрасовым и Набоковым, в котором говорилось: «Одушев-
лённый единою со всем народом мыслью, что выше всего благо 
родины нашей, принял я твердое решение в том лишь случае вос-
приять верховную власть, если такова будет воля великого народа 
нашего, которому надлежит всенародным голосованием, чрез пред-
ставителей своих в Учредительном собрании, установить образ 
правления и новые основные законы Государства Российского».

«Миша отрекся, – записал в этот день в дневнике Ни-
колай II. – Его манифест кончается четыреххвосткой для 
выборов через шесть месяцев Учредительного Собрания. Бог 
знает, кто надоумил его подписать такую гадость!» (Четы-
реххвостка. – это всеобщее, тайное, равное и прямое избира-
тельное право. – А.М.)

В тот же день исполком Петросовета постановил: «...аре-
стовать династию Романовых и предложить Временному прави-
тельству произвести арест совместно с Советом Рабочих Депу-
татов. В случае же отказа запросить, как отнесется Временное 
правительство, если Исполнительный Комитет сам произведет 
арест... По отношению к Михаилу произвести фактический 
арест, но формально объявить его лишь подвергнутым фактиче-
скому надзору революционной армии... Арест женщин из дома 
Романовых производить постепенно, в зависимости от роли 
каждой в деятельности старой власти».
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