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Аннотация
Николай и Марина Коняевы провели колоссальную работу, в результате которой была

описана хронология одиннадцати веков русской истории – от крещения Руси до наших дней.
На каждый год истории даны самые главные события в жизни страны. Читатели впервые
получат уникальный пасхальный календарь на все годы указанного периода.

Богатая история великого государства не способна уместиться на страницах одного
издания. Читателей ждут две весомые книги, каждая из которых самостоятельна, но полная
картина сложится у обладателя обоих томов. В первый вошел период истории от 809 до
1894 года. Второй том, который вы держите в руках, охватывает период от 1894 до 1953 года.

Русская хронология сложна и чрезвычайно запутанна, и поэтому издатель не всегда
согласен с мнением авторов, что ни в коем случае не умаляет ценности издания.
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Николай Коняев, Марина Коняева
Русский хронограф. От Николая

II до И.В. Сталина. 1894–1953
 

Вступление
 

Наши историки еще не определили до конца отношение к державе, зародившейся в
читинско-монгольских степях, на берегах Орхона.

Тем не менее постепенно происходит осознание того непреложного факта, что именно
империя Чингисхана была непосредственной предшественницей Российской империи…

Поразительно, но ведь и наследница ее, Советская империя, практически совпадала
своими границами с ними.

Воистину, в этом смысле наша страна – феноменальное, небывалое в мировой исто-
рии образование. Из различных центров, на основе совершенно различных государственных
идеологий, различными империообразующими этносами создавались эти три государства,
но совпадала их территория, на которой – лучше ли, хуже ли! – но обеспечивалось выжива-
ние всех включенных в империю народов. Когда же империя благодаря враждебным силам
разрушалась, она снова возникала уже на основе другой идеологии, другого этноса, из дру-
гого центра, но в тех же самых границах.

Что это значит?
Да только одно…
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То, что эта империя нужна Богу, то, что народам, населяющим нашу страну, надобно
исполнить то, что предназначено нашей стране Богом.

Увидеть эту очевидную истину отчасти мешает периодизация, принятая в нашей исто-
рии. Мы говорим: «Киевская Русь», «Татаро-монгольское нашествие», «Московская Русь»,
«Правление династии Романовых», «Советская история»… И это деление, если учесть опре-
деленные оговорки, вроде бы очевидное…

Но очевидно и то, что в этом делении изначально заложено обособление государства,
в котором правили Рюрики, от империи, которую построили Романовы; державы, которая
существовала до отречения императора Николая II, и страны, что была построена после
Октябрьского переворота.

Более того… Получается, что каждый раз являются в пространстве России некие враж-
дебные силы, и исключительно благодаря их деятельности и происходит падение предыду-
щей государственности…

Ни в коей мере не отрицая работы враждебных России сил, и тем более не посягая
на принятую периодизацию истории России ХХ века, мы в настоящей книге тем не менее
попытались уйти от противопоставления имперской и Советской России.

Начиная изложение событий русской истории с правления Николая II, с точки наи-
высшего могущества Российской империи, и доводя их до конца правления И.В. Сталина,
точки наивысшего могущества Советского государства, от Первой мировой войны до Вто-
рой мировой войны, мы обнаруживаем, что Октябрьский переворот, сколь бы трагичен он не
был по своим последствиям как для отдельных людей, так и для всей страны, тем ни менее
не является чем-то чужеродным для нашей истории…

Глупо задаваться вопросом, почему в России происходят и побеждают революции?
Ответ слишком очевиден.

Важнее и существенней ответить, почему в России не удаются контрреволюции?
Почему, в отличие от других стран, искавших разрешения скопившихся проблем и про-

тиворечий на революционном пути, революции и реформы в России развиваются до полного
уничтожения государства, а не останавливаются на уровне, позволяющем стране сделать
рывок в своем развитии, но не подвергающем угрозе базовые основы ее существования?

Почему только в нашей стране каждый раз возникает затруднение в том, чтобы послать
на гильотины первую волну организаторов революций и реформ, и, чтобы искупить ошибки
и перехлесты, совершенные ими, стране самой приходится всходить на гильотину?

И вот тут-то мы и обнаруживаем поразительную закономерность.
Разбуженные здоровые народные силы, которые и способны были бы обеспечить спа-

сительную контрреволюцию, встречаются в штыки не только самими революционерами, но
и подлежащими революционному свержению носителями государственной власти.

Казалось бы, именно государственным чиновникам и самому царскому окружению
следовало поддерживать и развивать то широкое народное движение, объединенное именем
святого праведного Иоанна Кронштадтского, которое возникло во время революции 1905
года и которое тогда спасло Россию от гибели.

Но нет…
Именно царская администрация делает все, чтобы разоружить это движение, именно

царские спецслужбы предпринимают неимоверные усилия, чтобы расколоть, обессилить и
скомпрометировать объединения русского народа. И употребляют они сил на борьбу с черно-
сотенцами значительно больше, чем на борьбу с реальной возрастающей из местечек рево-
люционной угрозой, которая в результате сметет и эту администрацию, и эти спецслужбы,
и царское окружение, и самого царя.
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То же самое мы увидим и на закате советской истории.
Конечно же, руководству страной, его спецслужбам следовало бы поддержать патрио-

тические движения и пресечь оголтелую, бесстыдную клевету на них, развернутую государ-
ственными средствами массовой информации. Конечно же, Центральному Комитету КПСС
следовало бы поддержать патриотическое движение коммунистов, образовавших Россий-
скую Коммунистическую партию.

Но этого не случилось. Напротив, именно против патриотизма во всех его проявлениях
и работали тогда и власть, и спецслужбы, и государственные СМИ, а не против реальной,
произрастающей из кругов номенклатурно-диссидентской интеллигенции опасности.

Почему так происходит?
Разумеется, и в царской администрации, и в Центральном Комитете КПСС имелись

деятели вроде С.Ю. Витте или А.Н. Яковлева, напрямую ангажированные враждебными
России кругами. И все-таки утверждать, что это именно они и определяли столь враждебное
отношение к патриотическому движению, не серьезно.

Нет… Истоки презрительно-опасливого отношения к русскому патриотизму во власт-
ных структурах как Российской империи, так и Советского Союза не ограничиваются мас-
штабами деятельности того или иного замаскировавшегося в государственном обличии
врага нашей страны. Это отношение определялось самим антирусским устройством России
и тогда, когда она была Русской империей, и тогда, когда она называлась Советским Союзом.

Работники государственного и партийного аппарата, даже разделяющие патриотиче-
ские взгляды, если и не понимали, то чувствовали, что разбуженные и выявленные револю-
цией здоровые народные силы не только не обеспечат спасительной для страны контрре-
волюции, но, напротив, ускорят разрушение государства. Увы… Антирусская организация
и оформление нашего государства не способны были выдержать вырвавшегося из государ-
ственных темниц русского содержания.

В первой книге «Русского хронографа» мы говорили, что для нашей страны изна-
чально, со времен равноапостольного князя Владимира строившейся не как этническое госу-
дарство, а как государство православное, православие больше чем конфессия. Православие
формировало язык нашего народа и его национальный характер, православие определило
законы Русского государства и его культуру.

И так и выстраивалась святыми князьями Русь, что совпадали пути спасения и устро-
ения русским человеком своей души с путями спасения и устроения государства.

Эта русская симфония оказалась искажена революционными западническими преоб-
разованиями первых Романовых.

Мы уже отмечали, что, разумеется, Петру I и его преемникам удалось достичь гран-
диозных успехов в военном и государственном строительстве. Весь вопрос в цене, которой
были оплачены эти успехи. Русским трудом и русской кровью воздвигалась могуществен-
нейшая империя, где основная часть населения, сами русские, находились в рабстве в своей
собственной стране.

И, конечно же, именно тогда и был нанесен сокрушительный удар по национальному
самосознанию. Порабощение и унижение Русской православной церкви; жесточайшие рас-
правы над всеми, кто выказывал малейшее уважение к русской старине; упорное преследо-
вание русской одежды; окончательное закрепощение русских крестьян – это тоже Петр I. А
в противовес – неумеренное, незаслуженное возвышение иноплеменников, хлынувших со
всех сторон в Россию, обезьянье копирование заграничных манер и обычаев…

Повторим еще раз, что все это привело к тому, что в общественном сознании укрепи-
лась мысль о предпочтительности всего иностранного, о бесконечной и дремучей отстало-
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сти всего русского. Быть русским стало не только не выгодно, но как бы и не совсем куль-
турно…

Императору Павлу, его сыну Николаю I, его внукам и правнукам пришлось употребить
воистину героические усилия, чтобы вернуть страну на естественный путь развития, чтобы
неограниченное своевольное самодержавие Петра I и его преемников снова ввести в рамки
монаршего служения Богу и народу. Однако исправить просчеты имперского проекта Пав-
ловичи-императоры, хотя все они и заплатили своими жизнями за это, не успели. И не могли
успеть, потому что и сами, и все ближайшее окружение, и дворянство, на которое они про-
должали опираться, и были продуктами этих просчетов.

И кровью своей, и образованием, и привычками правящий класс России был связан с
теми силами, которые мешали России вернуться на ее русский путь…

Только последний русский император Николай II, осуществляя свои преобразования,
сумел, кажется, понять, что исправление ошибок государственного устройства империи сле-
дует начинать с самого себя, чтобы снова, как во времена Святой Руси, совпадали пути спа-
сения и устроения русским человеком своей души с путями спасения и устроения государ-
ства.

За это царь-мученик вместе с патриотическими движениями и был предан и интелли-
генцией, и аристократией, и высшим командованием армии, за это и принял он мучениче-
скую кончину.

Как это ни парадоксально, но Советское государство стало наследником не только тер-
ритории, но и самого петровского принципа государственного устроения Российской импе-
рии и ее отношения к титульному народу.

Как явствует из воспоминаний участников революции и из самих революционных
событий, ни немецкий Генштаб, финансировавший Октябрьский переворот, ни сами руко-
водители партии большевиков не рассчитывали на долговременность своего предприятия.
Все делалось экспромтом, в жанре революционной импровизации.

Гениальность В.И. Ленина в том и заключалась, что он сумел опереться в своей рево-
люционно-разрушительной деятельности не на расплывчатые интересы того или иного
класса русского общества, поскольку рабочим большевики могли предложить только полу-
голодное существование и плохо оплачиваемый труд, крестьянам – лишь грабительскую
продразверстку, а на достигнувшую критического уровня общую подсознательную нена-
висть к тому устроению России, при котором угнетение и унижение русского человека было
возведено в ранг государственной политики, на веками копившуюся в подсознании русского
человека ненависть к закрепостившему его дворянству.

Все теоретические изыски марксизма-ленинизма для широких народных масс были
пустым звуком. Зато ненависть большевиков к монархической верхушке Российской импе-
рии, к ее правящему классу была весьма сочувственно встречена если и не темными, то во
всяком случае непросвещенными массами русских людей.

Есть в Ленине керженский дух,
Игуменский окрик в декретах,
Как будто истоки разрух
Он ищет в «Поморских ответах».

Мужицкая ныне земля,
И церковь – не наймит казенный,
Народный испод шевеля,
Несется глагол краснозвонный.
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Нам красная молвь по уму:
В ней пламя, цветенья сафьяна, —
То Черной Неволи басму
Попрала стопа Иоанна.

В этих стихах Николая Клюева очень точно описано то, что узнавал русский человек
в текстах декретов Смольного.

Нельзя говорить, что в ожидании этом образованности больше, чем осведомленности,
бессмысленно рассуждать, что в этих стихах желание видеть то, что очень хочется видеть,
порою захлестывает реальную конкретику. Нет-нет! Здесь все очень точно, если рассматри-
вать историю как суд Божий:

Борис – златоордный мурза,
Трезвонит Иваном Великим,
А Лениным – вихрь и гроза
Причислены к ангельским ликам.

Здесь все гениально точно и в плане описания событий текущей, современной клюев-
скому стихотворению истории:

Есть в Смольном потемки трущоб
И привкус хвои с костяникой,
Там нищий колодовый гроб
С останками Руси великой.

«Куда схоронить мертвеца», —
Толкует удалых ватага…
Поземкой пылит с Коневца,
И плещется взморье-баклага.

Пока схоронить «Русь-мертвеца» большевикам было некуда.
И тогда-то сразу после «дополнительной революции», как называли большевики

роспуск Учредительного собрания, они приступили к созданию своей идеократической
государственности. Новое государство строилось не по этническому, а по идеологическому
принципу.

15 января был принят декрет «Об организации Рабоче-Крестьянской Красной Армии
(РККА). Заметим тут, что первые месяцы РККА формировалась на добровольных началах
и только из рабочих и крестьян. Менее известно, что преимущество при приеме в РККА
отдавалось иностранцам – латышам, китайцам, австрийцам.

20 января вышел декрет «Об отделении Церкви от государства и школы от Церкви».
Этот декрет, помимо всего прочего, лишил Церковь прав юридического лица и всего иму-
щества.

21 января декретом ВЦИК аннулировали государственные внутренние и внешние
займы, заключенные царским и Временным правительствами. Долг этот составлял более 50
миллиардов рублей, и три четверти его приходилось на внутренние займы.

Вспомним, что до 1917 года «властвующая идея» для подавляющего большинства
населения Российской империи так или иначе выражалась в известной уваровской формуле
«самодержавие, православие, народность».
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Нетрудно заметить, что упомянутые выше декреты от 15, 20 и 21 января 1918 года
преследовали последовательное разрушение этой триады.

Создание армии из иноплеменников подрывало саму основу самодержавия – незави-
симость страны… Декрет от 20 января аннулировал православие как духовный стержень
русского государства. Ну а отмена государственных обязательств по внутренним займам
разорила не только и не столько банкиров, сколько интеллигенцию, высокооплачиваемых
рабочих и зажиточных крестьян, то есть средний класс России, ядро русского народа.

Идеократическая государственность большевиков (Вера в коммунизм заменила право-
славие, диктатура ЦК и ВЧК – самодержавие, интернационализм – народность.) оказалась
внешне подходящей для миллионов людей.

Вся наносная нерусская разухабистость коммунистической идеологии с ее свободной
любовью и прочими западными изысками была отвергнута в самые первые годы после рево-
люции. Очень скоро ее заменили советский аскетизм, бытовая сдержанность.

При всем чудовищном несоответствии эта подмена оказалась незамеченной. Идеоло-
гия коммунизма оказалась обманчиво близкой идеологии православия.

Борьба с русским народом велась большевиками жестоко и последовательно.
Борьба эта предусматривала физическое уничтожение наиболее пассионарной части

русского народа – офицерства, казачества, зажиточного крестьянства, борьба осуществля-
лась планомерно и в самых широких масштабах.

Благодаря И.В. Сталину, сумевшему со временем переориентировать карательные
органы на уничтожение врагов государства вне зависимости от национальности этих врагов,
уничтожение русского народа удалось свернуть, но потери были гигантскими.

Зато линия экономического обескровливания русского народа проводилась едва ли не
до падения СССР.

Политика эта предусматривала восстановление и развитие окраинных национальных
республик за счет откачки средств из центральной России, а также дикую диспропорцию
цен, при которой труд, вложенный, к примеру, в производство картофеля, оценивался на
порядок ниже, чем тот же труд, вложенный в выращивание мандаринов.

Еще более последовательной была борьба, которую вели большевики, стремясь уни-
чтожить русскую национальную культуру и православную духовность.

Л.Д. Троцким был разработан план разграбления и осквернения святынь Русской пра-
вославной церкви под видом помощи голодающим. В.И. Ленин подкорректировал этот план,
написав свое знаменитое письмо в Политбюро:

«Именно теперь и только теперь, когда в голодных местах едят людей и на дорогах
валяются сотни, если не тысячи, трупов, мы можем (и поэтому должны) провести изъятие
церковных ценностей с самой бешеной и беспощадной энергией, не останавливаясь перед
подавлением какого угодно сопротивления. Именно теперь и только теперь громадное боль-
шинство крестьянской массы будет либо за нас, либо, во всяком случае, будет не в состоянии
поддержать сколько-нибудь решительно ту горстку черносотенного духовенства и реакци-
онного городского мещанства, которые могут и хотят испытать политику насильственного
сопротивления советскому декрету… Чем большее число представителей реакционной бур-
жуазии и реакционного духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше».

Это план В.И. Ленина последовательно выполнялся и после его смерти, и расстре-
ляно, заморожено, заморено голодом оказалось почти все русское духовенство, давшее тогда
целый сонм новомучеников.

Едва ли какая иная страна знала более жестокое истребление своей духовности и куль-
туры, как Россия при владычестве ленинской гвардии. Уместно напомнить тут, что образо-
ванием и культурой ведал в Советской России нарком А.В. Луначарский, который считал,
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что ни в коем случае не следует поддерживать «иррационального пристрастия» к русской
речи, русской истории, русскому типу лица.

Воистину прав был Николай Клюев, пророчески завершивший свое стихотворение
«Есть в Ленине керженский дух» словами:

Спросить бы у тучки, у звезд,
У зорь, что румянят ракиты.
Зловещ и пустынен погост,
Где царские бармы зарыты.

Их ворон-судьба стережет
В глухих преисподних могилах.
О чем же тоскует народ
В напевах татарско-унылых?

Разумеется, у русского народа, который целенаправленно уничтожался тогда физиче-
ски, который был задавлен экономически, у которого пытались отнять его духовность и куль-
туру, просто не оставалось никаких шансов, чтобы уцелеть.

Но иным был Божий Промысел…

Я думаю, что попытки представить Иосифа Виссарионовича Сталина изначальным
русским патриотом оглупляют не только его самого, но и не дают возможности разобраться,
как осуществлялась тогда Божья воля, не позволившая темным силам осуществить оконча-
тельное уничтожение России как семьи народов, как культуры, как цивилизации.

Увы…
И.В. Сталин изначально был таким же ненавистником России, как и его ближайшие

партийные товарищи В.И. Ленин и Л.Д. Троцкий. Если бы Сталин был иным, он просто не
был бы допущен к рычагам власти в РКП(б).

Борясь за власть в кремлевской верхушке, И.В. Сталин противопоставил идее перма-
нентной революции идею Государства. И хотя это было государство с коммунистической
идеологией, но все-таки государство, а не та поленница дров, что предназначалась В.И.
Лениным и Л.Д. Троцким для мирового пожара.

Усваиваемая для борьбы с оппонентами живая сила государственности и преображает
вчерашнего ленинского сподвижника Иосифа Виссарионовича Сталина в русского государ-
ственника. Строительство СССР как государства и строительство Сталина как вождя не
только партии, но и государства, шло одновременно.

И как результат, мощнейшая идеология ленинской русофобии, исповедуемая ленин-
ской гвардией, превращается в мусор, сметенный вместе с ее носителями беспощадной мет-
лой 1937 года.

Ожидал ли этого сам И.В. Сталин?
Едва ли…
Но он уже стал государственником, государственность уже наполнила его, выдавливая

и большевистское стремление к разрушению, и ленинскую русофобию.
Историкам еще предстоит проследить, как последовательно переориентировал И.В.

Сталин органы, предназначенные для борьбы с русскими людьми, на борьбу с врагами всего
государства, которые были теперь и его, И.В. Сталина, врагами. Но уже и сейчас понятно,
что именно это перенацеливание и позволило ему подготовить страну к роковым испыта-
ниям Великой Отечественной войны, ставшей в свою очередь естественным завершением
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внутреннего преображения И.В. Сталина из большевистского вождя в правителя новой рос-
сийской империи.

Но, как известно, у истории нет сослагательного наклонения, а Божий Промысел о
России в том, может быть, и состоит, чтобы она сама сделала за себя то, что надо сделать,
чтобы спастись, чтобы мы сами нашли дорогу к своему спасению, научившись защищать и
свою православность, и свою русскость.

В этом и заключаются уроки ушедшей империи, которые нам необходимо усвоить.
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Последний русский император

(1894–1905)
 

Кончина императора Александра III вызвала оживление как в либеральных и револю-
ционных кругах России, так и среди эмиграции.

Однако молодой император сразу развеял надежды либералов, провозгласив, что
незыблемость самодержавия и впредь останется основой государственного строя России.

Поэтому правление последнего русского императора с самых первых дней проходило в
атмосфере недоброжелательства «прогрессивной» общественности. Чтобы ни делалось,
какие бы шаги ни предпринимались, все они были уже заранее осуждены. Все ошибки и
промахи администрации раздувались до немыслимых размеров и ставились персонально в
вину государю. Николай II, безусловно, рекордсмен среди царствующих особ по количеству
адресованных ему пасквилей, изданных еще во время его правления.

В эту кампанию дискредитации русского самодержца, что велась по указке таин-
ственных, но могущественных сил, помимо всегда готового к оплевыванию России проза-
падно настроенного «прогрессивного» дворянского общества, оказались вовлеченными и
многие государственные сановники, и даже люди, связанные с императором родственными
отношениями.

Война 1905 года была проиграна Россией не в Порт-Артуре и не в Цусимском проливе,
а в Санкт-Петербурге, откуда представители «передового» общества слали приветствен-
ные телеграммы японскому микадо.

И первая революция в России началась тоже задолго до событий 1905 года.
Тотальный общественный террор вскоре обрел и материализованное выражение, с

самых первых дней ХХ века загремели выстрелы, слившиеся вскоре в канонаду разрывов
бомб.

Администраторов убивали за увольнение нерадивых студентов, за неосторожно ска-
занное слово, за то, что тот или иной чиновник оказывался похожим не на того, на кого
следовало, по мнению «прогрессистов», походить. Ну а если министр или генерал оказы-
вался заподозренным в действиях, направленных на благо России и государя, террористы
не считались ни с какими жертвами. Таких людей убивали, взрывая здания и поезда.

С.Ю. Витте заметил в своих мемуарах, что назначением своим на пост председа-
теля Совета Министров он обязан прежде всего «боязнью более симпатичных монар-
шему сердцу лиц» занять этот пост. Торжествуя победу, Сергей Юльевич Витте, конечно,
несколько преувеличивал страхи настоящих государственников, подлинной русской интел-
лигенции.

Да… Кого-то из чиновников действительно парализовал страх.
Но разве боялся террористов святой праведный Иоанн Кронштадтский? Хотя и шла

на него подлая охота, он бесстрашно работал на благо Отечества. И разве боялись тер-
рористов члены Союза Русского Народа, набиравшего в те годы грозную силу?

Нет! Они не страшились ни подлых пущенных в спину пуль, ни бомб, подложенных в
чайных, ни газетной лжи, которой их ежедневно обливали.

Так что террористам не удалось запугать ни Россию, ни императора.
Вопреки всем темным силам, вопреки огромным, брошенным на борьбу с Россией сред-

ствам, империя не только устояла в этой борьбе, но и стала еще более могущественной.
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1894 год

 
Манифест о восшествии Николая II на престол.
 21 октября. Успенский собор. «Священное миропомазание Высоконареченной неве-

сты Государя Императора Николая Александровича – принцессы Алисы Гессенской с наре-
чением имени Александра».

 24 октября. Открыт первый (Томск – Челябинск) участок Великой Сибирской желез-
ной дороги.

 14 ноября. В последний день перед началом Рождественского поста состоялось бра-
косочетание императора Николая II с великой княжной Александрой Федоровной.

 26 ноября (8 декабря). 73 лет от роду скончался выдающийся русский математик Паф-
нутий Львович Чебышев.

 27 ноября. В многодетной крестьянской семье в украинском селе Малая Иловица
родился Иаков Головатюк – будущий преподобный великий старец Почаевский Амфилохий
(† 197l). Память – 29 апреля.

 6 декабря. Указ о строительстве крупнейшего военного порта России на Балтике в
Либаве (Лиепае).

 9 (21) декабря. В Клину открылся дом-музей П.И. Чайковского.
 16 декабря. В Москве открыт для посетителей основанный московским театральным

предпринимателем и меценатом Я.В. Щукиным сад «Эрмитаж».
 22 декабря. Начало дела офицера французского генерального штаба, эльзасского еврея

Альфреда Дрейфуса, обвиненного в шпионаже в пользу Германии. Дело это всколыхнуло
и всю «передовую» российскую интеллигенцию, вставшую на защиту обвиненного в шпи-
онаже человека.

 Декабрь. Начало второго кругосветного плавания С.О. Макарова.
 26 декабря. Утвержден Устав попечительств о народной трезвости, которые должны

были «распространять среди населения здравые понятия о вреде неумеренного употребле-
ния крепких напитков, а также изыскивать средства для предоставления ему возможности
проводить свободное время вне питейных заведений».

Учреждены Владикавказская и Забайкальская епархии.
Учрежден в Константинополе Русский археологический институт.
Секта штундистов признана вредной, ее членам запрещено участвовать в обществен-

ных молитвенных собраниях.
Съезд преподавателей церковно-приходских школ в Киеве.
Мария Гавриловна Савина организовала в Санкт-Петербурге Русское театральное

общество. Председателем его стал драматург А.А. Потехин.
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1895 год

 
 1 января. Закрепляя государственную монополию на продажу водки, вступило в силу

«Положение о казенной продаже питей».
 13 января. Указ о создании при Академии Наук Комиссии для пособия нуждающимся

ученым, литераторам, публицистам или же их вдовам и сиротам.
 17 января. Выступая перед представителями дворянства, земства и городов, Николай II

обещал «охранять начало самодержавия так же твердо и неуклонно, как охранял… покойный
Родитель».

 18 января. В возрасте 54 лет скончался автор романа «Петербургские трущобы», редак-
тор газеты «Варшавский вестник», писатель Всеволод Владимирович Крестовский. Похо-
ронен в Санкт-Петербурге на кладбище Александро-Невской лавры.

 2 (15) февраля. Сестры Евгения Фабиановна, Елена Фабиановна и Мария Фабиановна
Гнесины основали в Москве Музыкальное училище сестер Гнесиных.

 21 февраля (5 марта). В возрасте 64 лет в Санкт-Петербурге скончался великий рус-
ский писатель Николай Семенович Лесков. «Я как столб, на который уже и люди и собаки
мочатся», – говорил он о себе.

 26 февраля (10 марта). Министром иностранных дел России назначен князь Алексей
Борисович Лобанов-Ростовский.

 9 марта. В Одессе родился Лазарь Иосифович Вайсбейн, будущий народный артист
СССР Леонид Осипович Утесов († 1982).

 25 марта. Основана московская газета «Русское слово». В 1897 году она перейдет к
известному издателю и книготорговцу И.Д. Сытину и превратится в самую популярную в
России газету, прозванную «газетным левиафаном».

 2 апреля. Пасха.
 13 апреля. Высочайший указ об учреждении в Михайловском дворце «Русского музея

Императора Александра III» – Государственного Русского музея.
 25 апреля (7 мая). На заседании Русского физико-химического общества преподава-

тель физики Минных офицерских классов А.С. Попов сделал доклад об изобретенной им
системе связи без проводов и продемонстрировал созданный им первый в мире радиопри-
емник. Этот день считается Днем радио.

 27 мая. Подписан русско-японский договор о торговле и мореплавании.
 11 (23) июня. В Бад-Вильдунгене, в Германии, в возрасте 70 лет скончался сенатор,

один из авторов судебной реформы 1864 года Дмитрий Александрович Ровинский. Завещан-
ная им Эрмитажу коллекция офортов Рембрандта считается наиболее полным собранием в
мире.

 24 июня. Россия предоставила Китаю заем – 400 миллионов франков.
 29 июля (10 августа). В Санкт-Петербурге в семье художника родился Михаил Михай-

лович Зощенко († 1958).
 5 августа. Умер 74-летний Фридрих Энгельс.
 21 сентября. В селе Константиново Рязанской губернии родился Сергей Александро-

вич Есенин († 1925).
 14 октября. Закончено сооружение первой линии Транссибирской магистрали.
 1 ноября. Образован «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» во главе с В.И.

Ульяновым-Лениным и Л. Мартовым (Ю.О. Цедербаумом).
 2 ноября. В семейном имении Сульц, окруженный детьми и внуками, умер 83-летний

французский сенатор Жорж Шарль Дантес (барон Геккерен), смертельно ранивший на дуэли
А.С. Пушкина.
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 3 ноября. В императорской семье родилась будущая страстотерпица великая княжна
Ольга Николаевна († 1918). Память – 4 июля.

 15 ноября. В Мариинском театре состоялась премьера балета «Лебединое озеро» П.И.
Чайковского. Эта постановка, осуществленная Л.И. Ивановым и М.И. Петипа, стала клас-
сической.

 27 ноября. Альфред Нобель подписал завещание об учреждении международных пре-
мий.

 9 декабря. Арест членов «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». Владимир
Ульянов-Ленин на 15 месяцев заключен в тюрьму, а затем отправлен на три года в ссылку
в сибирское село Шушенское.

 10 декабря. Учрежден Русско-Китайский банк.
 13 декабря. Главное тюремное управление перешло из МВД в ведение и состав Мини-

стерства юстиции с целью «сближения тюремного дела, в его законодательной постановке
и практическом осуществлении, с важнейшими интересами уголовного правосудия».

 23 декабря. В Лондоне под колесами поезда погиб 44-летний террорист Сергей Степ-
няк-Кравчинский.

В Санкт-Петербурге – стачки.
Подписан договор с Англией о южных границах России в Средней Азии.
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1896 год

 
 2 (14) января. Владимир Ильич Ульянов приступил в тюрьме к работе над книгой

«Развитие капитализма в России».
 8 (20) января. Петром Францевичем Лесгафтом организованы в Санкт-Петербурге

высшие Курсы воспитательниц и руководительниц физического образования, на базе кото-
рых возник Институт физической культуры им. П.Ф. Лесгафта.

 13 (25) января. В Санкт-Петербурге в Юсуповском саду прошел первый мировой чем-
пионат по фигурному катанию. Фигурным катанием в XIX веке занимались в основном муж-
чины.

 2 (14) февраля. В Москве открылись новые Сандуновские бани. Название этот «дворец
пара и веника» получил в наследство от старых Сандуновских бань, вставших на этом же
месте, на берегу реки Неглинки, еще в начале XIX века. А построил их тогда бывший актер
Сила Сандунов (Сандукели). В течение века бани неоднократно меняли владельцев, пока не
достались Вере Ивановне Фирсановой, муж которой А.Н. Ганецкий и решил построить на
месте старых бань такие, каких еще не было в Москве. Воду бани брали по особой водопро-
водной нитке из реки Москвы, от Бабьегородской плотины, и из 700-футовой артезианской
скважины. Электрическое освещение питалось от собственной электростанции.

 9 марта. На площади у Александрийского театра испытаны особой комиссией «эки-
пажи с керосиновыми двигателями».

 24 марта. Пасха.
 6-15 апреля. Первые современные Олимпийские игры в Греции.
 18 апреля. Около Томска откопан профессором Н.Ф. Кащенко скелет мамонта «с явным

доказательством одновременного существования человека».
 19 апреля (1 мая). В Тегеране фанатик убил прорусски настроенного шаха Ирана Насер

ад-Дина, который вел войну с Англией.
 29 апреля (11 мая). Основан Томский Технологический институт Императора Николая

II (ныне – Томский Политехнический университет), старейшее высшее Техническое учебное
заведение Сибири.

 30 апреля. В присутствии Николая II спущен в Новом Адмиралтействе броненосец
«Адмирал Апраксин»; а на Балтийском заводе – самый крупный в российском флоте крейсер
I ранга «Россия».

 2 (14) мая. Открыта Нижегородская ярмарка-выставка.
 4 (16) мая. Первый киносеанс в России. В Санкт-Петербурге в саду «Аквариум» пока-

зан «Синематограф братьев Люмьер».
 6 (18) мая. Открытие в доме № 46 по Невскому проспекту первого в России кинотеатра.
 14 мая. Священное коронование императора Николая II в Успенском соборе Кремля.
 15 (27) мая. В Москве умер от воспаления легких 56-летний выдающийся русский

физик Александр Григорьевич Столетов, один из основоположников квантовой физики.
Похоронен во Владимире, на Князь-Владимирском (старом) кладбище.

 18 мая. В канун Недели Всех святых – давка на Ходынском поле в Москве, во время
раздачи подарков по случаю коронации. Погибли 1389 человек и около 1500 получили уве-
чья.

 22 мая (3 июня). Министр иностранных дел князь Алексей Борисович Лоба-
нов-Ростовский заключил с Китаем секретный договор о военном союзе против Японии и
постройке Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД) через Северную Маньчжурию на
Владивосток.

 24 мая. Начало крупной стачки ткачей в Санкт-Петербурге.
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 26 мая. Манифест «О несчастии, постигшем многих участников празднества, бывшего
по случаю Священного Коронования».

 28 мая. Договор между Россией и Японией по корейскому вопросу.
Май-июнь. «Петербургская промышленная война». Массовые забастовки в
Санкт-Петербурге. Рабочие требовали ограничения рабочего дня.
 4 июня. В селе Адамовка Харьковской губернии в дворянской православной семье

родился Михаил Максимович – будущий святитель Иоанн Максимович, архиепископ Шан-
хайский и Сан-Францисский († 1966). Память – 19 июня.

 17 июня. Окончание всеобщей стачки текстильщиков в Санкт-Петербурге.
 Лето. На Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде два съезда – Общества взаи-

мопомощи торговых служащих и Первый кооперативный.
 19 июня (1 июля). Демонстрация на выставке в Нижнем Новгороде первого русского

автомобиля, созданного отставным флотским лейтенантом Евгением Яковлевым и владель-
цем каретных мастерских Петром Фрезе.

 16 июля. Родился в Архангельске писатель и сказатель Борис Викторович Шергин (†
1973). Отец Шергина, потомственный мореход и корабельный мастер, передал сыну дар рас-
сказчика и страсть ко всякому «художеству»; мать – коренная архангелогородка, познако-
мившая его с народной поэзией Русского Севера. «Маменька мастерица была сказывать…
как жемчуг, у нее слово катилося из уст».

 28 июля (9 августа). Полное солнечное затмение проходило по труднодоступным
местам нашей страны – от острова Новая Земля, через устье Енисея и Восточную Сибирь к
южной оконечности Сахалина. Максимальная продолжительность – 2 мин. 43 сек. (на Даль-
нем Востоке) и ширина тени – 181 км.

 В августе. На Нижегородской ярмарке проведено первое собрание председателей
земств.

 20 августа. В Киеве освящен Владимирский кафедральный собор. Расписывали его
В.М. Васнецов, М.В. Нестеров, М.А. Врубель, В.Д. Замирайго, С.П. Костенко, Н.К. Пимо-
ненко, П.А. Сведомский, В.А. Котабринский под общим руководством профессора А.В. Пра-
хова.

 27 августа. Договор китайского правительства и Русско-Китайского банка о создании
и эксплуатации Китайской Восточной железной дороги.

 9 сентября. Открытие в Чернигове мощей святого Феодосия Углицкого († 1696), архи-
епископа Черниговского. Пролежавшие два столетия мощи были обнаружены нетленными.
Прославление святителя собрало огромные массы народа. Рассказывают, что когда к мощам
подошла будущая игумения, прося прощения, что не попала в день его прославления, свя-
титель встал из гроба и сказал: «Молящихся пришло 17 тысяч, а верующих всего семь.».
Память – 5 февраля и 9 сентября.

 26 сентября. Открыто Московское инженерное училище путей сообщения – Москов-
ский институт инженеров железнодорожного транспорта.

 6–8 октября. Визит Николая II в республиканскую Францию. «Русская неделя» в
Париже.

 17 октября. Провал чеховской «Чайки» в Александринском театре.
 19 ноября (2 декабря). В деревне Стрелковка Калужской губернии в семье сапож-

ника родился Георгий Константинович Жуков († 1974), будущий Маршал Советского Союза,
герой Великой Отечественной войны.

 1 (13) декабря. Начало движения поездов по Рязано-Уральской железной дороге на
участке Пенза – Сердобск.

 13 декабря. Открыт Музей московского городского хозяйства, ставший с 1940 года
Музеем истории и реконструкции Москвы.
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 14 (26) декабря. В Санкт-Петербурге открылся завод электромеханических изделий
(впоследствии – завод «Электрик»).

Инженер В.Г. Шухов получил патент на сетчатую башенную конструкцию.
Министерством земледелия и государственных имуществ создано особое переселен-

ческое управление для оказания содействия заселению Сибири (до конца века увеличение
численности населения в регионе должно было составить примерно 20 %). Распространение
на Сибирь судебных уставов 1864 года. У местного населения начато изъятие «излишков»
земли, что вызвало волнения алтайцев и бурят.

Российскими исследователями предложен первый в мире проект добычи нефти со дна
Каспийского моря.
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1897 год

 
 3 января. Денежная реформа С.Ю. Витте. Указ о выпуске в обращение золотой монеты.
Утвержден устав Союза взаимопомощи русских писателей.
 8 января. Установлено празднование священномученику Исидору и с ним 72 мучени-

ков, в Юрьеве Лифляндском, от латинян утопленных в 1472 году. Память – 8 января.
 15 января. В России появились золотые монеты – империал и полуимпериал, на золото

обменивались и остальные денежные знаки. Рубль стал самой твердой валютой мира.
 28 января. Первая всероссийская перепись населения. Число жителей России – 126

400 000 человек. Бюджет России за минувшие 60 лет увеличился в девять раз.
 30 января (10 февраля). Владимир Ильич Ульянов приговорен к ссылке в Сибирь.

1 марта 1897 года, по хлопотам матери Марии Александровны Ульяновой, он, чтобы не ехать
вместе с другими арестантами, отправился в сибирскую ссылку за свой счет.

 4 (16) марта. В.И. Ульянов прибыл в Красноярск в ссылку. По иронии судьбы, хотя
он и ехал за свой счет, но в том же поезде, что и другие осужденые.

 27 марта. Русско-китайский договор: Китай уступил России в аренду на 25-лет Кван-
тунский полуостров с Порт-Артуром.

Российские десанты высажены на Ляодунском полуострове Китая в портах Люйшунь
и Талян-Ван.

 28 марта. Государю угодно прекратить подношения ему по разным поводам; он про-
сит заменить их «пожертвованиями на общеполезные учреждения».

 7 апреля. Отменен паспортный сбор.
 13 апреля. Пасха.
 5 (17) мая. Австрия и Россия договорились соблюдать статус-кво на Балканах.
 8 (20) мая. В.И. Ульянов прибыл в ссылку в село Шушенское.
 10 мая. Школьный учитель из Калуги К.Э. Циолковский вывел формулу движения

ракеты в свободном пространстве.
 23 мая (4 июня). На верфи «Новое Адмиралтейство» в Санкт-Петербурге началось

строительство крейсера «Аврора». Руководил постройкой инженер-кораблестроитель К.М.
Токаревский.

 29 мая. В императорской семье родилась будущая страстотерпица великая княжна
Татьяна Николаевна († 1918). Память – 4 июля.

 2 июня. День Святого Духа. Закон, ограничивший продолжительность рабочего дня
на предприятиях до 11,5 часов. Запрещено заставлять работать в воскресенье и праздники.

 22 июня. Восемнадцатичасовой – без перерыва – разговор Константина Станислав-
ского и Владимира Немировича-Данченко в отдельном кабинете ресторана «Славянский
базар», завершившийся созданием Художественного театра.

 29 июня (12 июля). В день серебряной свадьбы композитор Николай Андреевич
Римский-Корсаков преподнес своей жене, Надежде Пургольд, романс на стихи Пушкина
«Ненастный день погас», вошедший в золотой фонд русской музыки.

 12 июля. Возвращаясь после артиллерийских стрельб, налетел на подводную скалу
в Финском заливе броненосец «Гангут». После шести часов борьбы за живучесть команда
была эвакуирована, и броненосец затонул.

Палеонтолог Владимир Прохорович Амалицкий открыл в песчаных линзах пермских
отложений по рекам Сухоне и Северной Двине ископаемые останки крупных земноводных
и пресмыкающихся пермского периода удивительной полноты и сохранности. Доистори-
ческим наземным позвоночным животным, неизвестным науке, В.П. Амалицкий на пра-
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вах первооткрывателя дал географические имена: котлассия, двиния, двинозаврия, а одного
назвал в память о своем учителе А.А. Иностранцеве – иностранцевия.

 11 августа. С французской эскадрой прибыл в Россию президент Франции Феликс
Фор.

 12 августа. Закладка Троицкого моста в Санкт-Петербурге. Президент Франции поло-
жил первый камень.

Публично провозглашен Русско-французский союз.
 29 августа. Усекновение главы Иоанна Предтечи. В Базеле открылся первый конгресс

мировой сионистской федерации. На съезде присутствовали 204 делегата из 18 стран. Почти
половина делегатов приехала из России.

 25–27 сентября. Образована еврейская социал-демократическая партия «Бунд».
 26 сентября (8 октября). В одиночестве, в Московской больнице для бедных, в воз-

расте 67 лет скончался художник Алексей Кондратьевич Саврасов.
 12 октября. Первый в России официальный футбольный матч в Санкт-Петербурге.
 Ноябрь. Найден первый алмаз в Сибири. Его намыли из шлиха неподалеку от города

Енисейска на реке Мельничной. Размер алмаза составлял 2/3 карата. Из-за малого размера
обнаруженного алмаза и недостатка финансирования разведку алмазов здесь вести не стали.

 15 (27) ноября. Выплавлен первый чугун на Енакиевском металлургическом заводе,
основанном в Донецкой области Русско-бельгийским (Ф.Е. Енакиев, Б.А. Яловецкий, Октав
Неф-Орбан, Оскар Бие) металлургическим обществом.

 16 (28) ноября. Пуск в Москве Центральной электрической станции «Общества элек-
трического освещения 1886» («Раушская электростанция»). Первоначально она давала элек-
тричество для освещения центральных улиц Москвы, трамвайного движения и некоторых
промышленных предприятий.

 5 (17) декабря. В Харькове выпущен первый паровоз.
В Санкт-Петербурге по настоянию Сергея Петровича Боткина открыт Женский меди-

цинский институт, выпускавший врачей-терапевтов, получавших звание «женщина-врач». В
государственной поддержке институту было отказано, и существовал он на частные пожерт-
вования, большую сумму из которых внес сам С.П. Боткин. Первым ректором института
стал В.К. Анреп.

 26 декабря. Премьера оперы Н.А. Римского-Корсакова «Садко» на сцене московской
частной оперы С.И. Мамонтова.

 31 декабря (12 января). Торжественно открыта телефонная связь между Санкт-Петер-
бургом и Москвой.

 1897. Владимиром Григорьевичем Шуховым построен самый протяженный в мире
(835 км) керосинопровод Баку – Батуми.

В Корее создана российская православная миссия.
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1898 год

 
 28 января (9 февраля). В первый раз арестовали Льва Бронштейна (будущего лидера

революции Льва Троцкого).
 2 (14) февраля. Крупный нефтепромышленник Людвиг Нобель приобрел у немецкого

инженера Рудольфа Дизеля русский патент на его двигатель. Через год первый в мире судо-
вой двигатель Дизеля был выпущен в Санкт-Петербурге на машиностроительном заводе
Нобеля (ныне – завод «Русский дизель»). Начавшаяся в России постройка дизелей позво-
лила совершить скачок в развитии русского машиностроения.

 1–3 (13–15) марта. В Минске состоялся Учредительный съезд Российской социал-
демократической рабочей партии (РСДРП).

 7 марта. В Санкт-Петербурге открыт Русский музей Императора Александра III.
 8 (20) марта. Неделя Крестопоклонная. Прославление Курской иконы Пресвятой

Богородицы «Знамение» в Знаменском монастыре Курской губернии. Террористы заложили
возле Чудотворной иконы разрывной снаряд с часовым механизмом. От взрыва вылетели
стекла в храме, стена пошла трещинами, но сама икона осталась невредимой. Празднование
8 сентября и 27 ноября.

В этот день, сидя за мольбертом, скончался в Санкт-Петербурге 66-летний художник
Иван Иванович Шишкин.

 15 марта. Соглашение в Пекине. Китай уступил России на 25 лет два порта – Артур и
Талянвань (переименован в Дальний). России разрешалось также построить железнодорож-
ный путь, соединяющий два порта с Великой Сибирской дорогой.

 25 марта (6 апреля). Скончался шталмейстер императорского двора, зоолог, этно-
лог, путешественник и исследователь стран Азии, автор книг «Жизнь рыб и рыболов-
ство на Зауральских озерах», «Соболь и соболиный промысел», «Тетерев-косач. Охотничья
монография», «Глухой тетерев. Охотничья монография». «Рябчик. Охотничья монография»,
«Рыболовный календарь», «Охотничий календарь», «Рыбы России. Жизнь и ловля (уженье)
наших пресноводных рыб», «Легавые» 53-летний Леонид Павлович Сабанеев.

 Март. Основан город Харбин – станция Сунгари-первая.
 5 апреля. Пасха.
 13 апреля. Русско-японский договор о разделе сфер влияния в Корее.
Апрель. Виктор Михайлович Васнецов завершил длившуюся 30 лет работу
над картиной «Богатыри». «Я работал над Богатырями, может быть, не всегда с долж-

ной напряженностью… – вспоминал сам художник. – Но они всегда неотступно были передо
мною, к ним всегда влеклось сердце и тянулась рука! Они… были моим творческим долгом,
обязательством перед родным народом…» Современники отметили, что один из богатырей
удивительно походил на покойного императора Александра III.

 17 мая. Иностранцам запрещено приобретать недвижимость на Кавказе.
 18 мая. Антирусское восстание в Андижане (Хивинское ханство).
8 июня. Принято Положение о государственном налоге на предпринимательскую дея-

тельность. В целом «промысловый» налог будет давать 7 % от всех поступлений в россий-
ский бюджет.

 10 (22) июля. В селе Шушенском ссыльный Владимир Ильич Ульянов в возрасте 28
лет женился на ссыльной Надежде Константиновне Крупской, которой разрешили по такому
случаю приехать из Уфимской губернии.

 30 июля. В Москве начала работать городская канализация.
 4 августа. В возрасте 69 лет умер покоритель Туркестана генерал-лейтенант Михаил

Григорьевич Черняев.
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 12 августа. Представителям государств, аккредитованным при Высочайшем Дворе,
объявлено желание Николая II созвать Конференцию по разоружению.

 15 августа. Успение Божией Матери. Явление Пресвятой Богородицы праведному
Иоанну Кронштадтскому.

 16 августа. В Москве открыт памятник Александру II.
 17 августа. Заложен Музей изящных искусств в Москве (Государственный музей

изобразительных искусств им. А.С. Пушкина).
 12 сентября. Открыт Политехнический институт в Киеве.
 13 сентября. Первый футбольный матч в России. «Кружок любителей спорта» играл

в Санкт-Петербурге против «Петербургского кружка спортсменов».
 14 (26) октября. В театре «Эрмитаж» премьерой спектакля «Царь Федор Иоаннович»

А.К. Толстого открылся Московский художественный общедоступный театр под руковод-
ством К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.

 Ноябрь. Вышел первый номер журнала «Мир искусства». Душой этого издания был
С.П. Дягилев, издателями – М.К. Тенишева и С.И. Мамонтов.

 5 ноября. Возник Московский союз потребительских обществ, трансформировав-
шийся при Советской власти в Центросоюз СССР.

 16 ноября. Торжественный пуск в эксплуатацию Центральной электрической станции
«Общества электрического освещения 1886 г.» в Санкт-Петербурге. В строй вошли четыре
паровых котла и шесть паровых машин, суммарная мощность которых составила 4200 кВт.

 18 ноября. В присутствии Николая II в Севастополе открыт памятник герою крымской
войны адмиралу Павлу Степановичу Нахимову († 1855).

«Как святые мученики составляют славу Церкви Христовой и предмет благоговейного
почитания в ней, – сказал тогда, обращая к Царю-мученику, экзарх Грузии, архиепископ
Карталинский и Кахетинский Никон, который сам будет убит злодеями-террористами в 1907
году, – так и герои, пролившие кровь свою за святую веру и отечество, составляют неоценен-
ное украшение государства и воинства и достойны того, чтобы образ их всегда предносился
нашему мысленному и чувственному взору и чтобы братья их по вере и соотечественники
с почтением преклонялись пред ними».

 3 декабря. В селе Брынчаги Угличского уезда Ярославской губернии родился Михаил
Ильич Кошкин († 1940), будущий конструктор Т-34 – лучшего танка Второй мировой войны.

 10 декабря. Из Батума отправилась в Канаду первая партия духоборов.
 17 (29) декабря. «Реабилитация» «Чайки» А.П. Чехова. Успех ее на сцене Художе-

ственного театра. Чайка стала символом Художественного театра.
 14 (26) декабря. Французские ученые Пьер и Мария Кюри сделали во Французской

Академии наук сообщение об открытии радия, который в виде смеси с барием они выделили
из отходов, остающихся после выделения урана из урановой руды.
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1899 год

 
 8 (20) января. Первые две тысячи духоборов из России высадились в канадском Гали-

факсе. Вскоре, благодаря помощи Л.Н. Толстого, прибудет вторая группа в количестве 5 400
человек.

 12 (24) января. Генерал-губернатор великого княжества Финляндского Николай Боб-
риков издал указ, запрещающий назначать на высшие государственные должности лиц, не
владеющих русским языком.

 17 (29) января. В Большом театре премьера балета П.И. Чайковского «Спящая краса-
вица». Московская премьера осуществлена балетмейстером А.А. Горским на основе дебют-
ной постановки М. Петипа в Мариинском театре в 1890 году.

 30 января (11 февраля). Владимир Ильич Ульянов завершил в селе Шушенском работу
над книгой «Развитие капитализма в России».

 3 февраля. Манифест о преобладании законов Российской империи над финляндским
законодательством.

 Февраль. Студенческие волнения по всей стране.
 8 февраля. День основания Санкт-Петербургского университета. Ректору универ-

ситета не позволили произнести на торжественном акте речь, он был согнан студентами
с кафедры. Конная полиция разогнала студенческую демонстрацию около Румянцевского
сквера.

 19 февраля. В Ньюкасле со стапелей английской фирмы Armstrong Whitworth сошел
первый арктический ледокол «Ермак», построенный по чертежам адмирала С.О. Макарова.

 21 февраля. В атмосфере всеобщего сочувствия бастующей молодежи газета «Новое
время» напечатала первое из «Маленьких писем» А.С. Суворина – причина беспорядков,
считает автор, в «нежелании подчиниться порядкам учебных заведений». По свидетельству
В.Г. Короленко, «в обществе буря негодования».

 12 марта. Первый в России международный хоккейный матч. В Санкт-Петербурге,
у Тучкова моста, на льду Малой Невы, отечественная команда «Спорт» сыграла вничью с
командой англичан, проживавших в российской столице.

 17 (29) марта. В Абхазском селе Мерхеули в крестьянской семье родился Лаврентий
Павлович Берия († 1953) – будущий кровавый нарком сталинской эпохи.

 4 марта. «Дебют» ледокола «Ермак». С.О. Макаров перешел на «Ермаке» из Ньюкасла
в Кронштадт, преодолев льды Финского залива.

 9 марта. Ледокол «Ермак» ушел на свое первое задание – спасать пароходы, затертые
во льдах в районе Ревеля. 11 кораблей были успешно вызволены из ледяного плена и откон-
воированы в порт.

 19 марта. Организована в Санкт-Петербурге первая в России станции скорой помощи.
 24 марта (5 апреля). Вышло в свет первое издание первой книги В.И. Ульянова «Раз-

витие капитализма в России».
 3 апреля. В Санкт-Петербурге основан завод «Сименс-Гальске», который специализи-

ровался на выпуске электрических машин, тяговых электродвигателей и трансформаторов.
В 1922 году завод получит свое современное название «Электросила».

 10 (23) апреля. В богатой дворянской семье в Санкт-Петербурге родился будущий
писатель Владимир Владимирович Набоков († 1977).

 16 апреля. Подписано соглашение между Россией и Англией о разграничении зон вли-
яния (оккупации) и железнодорожного строительства в Китае.

 18 апреля. Пасха.
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 6 (18) мая. По инициативе императора Николая II в Гааге начала работу 1-я мирная
конференция.

 15 мая. Учреждено Русское Восточно-азиатское пароходство.
 16 мая. Союз взаимопомощи писателей устроил суд чести над А.С. Сувориным за

публикацию в «Новом времени» «Маленьких писем».
 26 мая. В канун Вознесения Господня Россия отмечала столетие со дня рождения А.С.

Пушкина. Высочайший указ об учреждении при Академии наук фонда имени А.С. Пушкина.
 7 июня. Духов день. Утвержден новый Монетный устав Российской империи. Завер-

шение денежной реформы Витте.
Профессор П.Н. Лебедев открыл и измерил давление света на твердые тела.
 14 июня. В императорской семье родилась великая княжна Мария Николаевна, буду-

щая страстотерпица († 1918). Память – 4 июля.
В этот же день ледокол «Ермак» вышел в полярное плаванье. Экипажем корабля во

главе с С.О. Макаровым была проведена большая научная работа по изучению северных
льдов, океанографии, фауны океана. Удалось пройти во льды к северу от Шпицбергена до
81°21′ северной широты, где корабль получил пробоину и вынужден был вернуться для
ремонта.

 24 июня (6 июля). На Кольском полуострове основан город-порт Полярный (ныне –
город Полярное). В годы Великой Отечественной войны он станет главной базой Северного
флота.

 28 июня (10 июля). Трагическая смерть на Кавказе 28-летнего наследника престола,
брата государя, цесаревича Георгия Александровича. Наследником престола высочайшим
манифестом назначен 20-летний великий князь Михаил Александрович († 1918).

 24 июля. Торжество в Архангельской губернии: открыты Екатерининская гавань и
новый город Александровск.

 29 июля. Завершилась мирная конференция в Гааге, в которой приняли участие 26
стран. Заключены договора о мирном разрешении международных споров, законах ведения
сухопутной войны и применении Женевской конвенции 1864 года к морской войне. Однако
предложенные русским императором идеи разоружения и замораживания военных расходов
отклика не нашли.

 29 июля. Утверждены «Временные правила» министра народного просвещения Н.П.
Боголепова о сдаче студентов в солдаты за «учинение скопом беспорядков».

 Август. Визит министра иностранных дел Франции Теофиля Делькассе в Россию.
Соглашение о продлении российско-французского союза.

 20 августа (1 сентября). В Ямской слободке на окраине Воронежа в семье железно-
дорожника Платона Климентова родился сын Андрей – будущий русский писатель Андрей
Платонов († 1951).

 30 августа. Открытие Александро-Невского общества трезвости при Воскресенской
церкви в Санкт-Петербурге.

 21 октября. Во Владивостоке открыт институт восточных языков – Дальневосточный
государственный университет (ДВГУ).

 22 октября. Премьера «Царской невесты» Н.А. Римского-Корсакова на сцене частной
оперы С.И. Мамонтова в Москве.

 1 ноября. В типографии И.Д. Сытина издана книга «Никакого конца света не будет ни
1-го, ни 13 ноября 1899 года».

 2 ноября. Начало «Боксерского» восстания (восстание Больших кулаков) в Китае, под-
держанного правительством Цыси и направленного против иностранцев. Ихэтуани соблю-
дали религиозно-мистические ритуалы, считали себя связанными с миром духов и неуязви-
мыми для пуль и снарядов. Все ихэтуани (боксеры) должны были придерживаться буддизма,
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убивать христиан, а все захваченное имущество сдать местным властям для пополнения
казны.

 6 (18) ноября. Комиссия Русского Астрономического общества, исследовавшая новый
(Григорианский) стиль с научной точки зрения, отвергла его, как ложный. Возглавляв-
ший комиссию профессор В.В. Болотов назвал григорианскую мысль о реформе календаря
«безумной», а григорианский год – «истинным мучением для хронографов».

Легальные марксисты начали издавать журналы «Начало» и «Жизнь».
 30 ноября. В Москве от Страстной площади до Петровского парка начал ходить трам-

вай.
 9 декабря. Вышел первый номер журнала «Огонек», издававшийся поначалу как еже-

недельное иллюстрированное литературно-художественное приложение к газете «Бирже-
вые ведомости», которую выпускал в Санкт-Петербурге издатель С.М. Проппер. С 1902 года
«Огонек» стал самостоятельным, самым дешевым журналом, и тираж его достиг 120 тысяч
экземпляров.

 17 (29) декабря. Лев Николаевич Толстой завершил работу над романом «Воскресе-
ние». Деньги от публикации романа в журнале «Нива» перечислялись переселяющимся в
Канаду духоборцам.

 Декабрь. Ф.Э. Дзержинский создал в Варшаве «Рабочий союз социал-демократии».
Установка под руководством А.С. Попова первых радиостанций на кораблях Черно-

морского флота.
В Казахстане ударил первый нефтяной фонтан на Кара-Чунгуле.
 31 декабря. Император Николай II согласовал снаряжение русской полярной экспеди-

ции «для исследования земли Санникова и других островов, расположенных за Новосибир-
ским архипелагом». Начальником экспедиции утвержден Эдуард Васильевич Толль.



М.  В.  Коняева, Н.  М.  Коняев.  «Русский хронограф. От Николая II до И. В. Сталина. 1894–1953»

26

 
1900 год

 
Начало промышленного кризиса в России, усилившего зависимость промышленности

от банковского капитала. На улицу выброшено более 200 000 рабочих.
Англо-бурская война.
 8 января. Первые писатели-академики. Почетными академиками по учрежденному в

1899 году разряду изящной словесности Академии наук избраны:
К.Р. (великий князь Константин Константинович), Л.Н. Толстой, А.А. Потехин, А.Ф.

Кони, А.М. Жемчужников, А.А. Голенищев-Кутузов, В.С. Соловьев, А.П. Чехов, В.Г. Коро-
ленко.

 12 (24) января. Применение беспроволочного телеграфа. Благодаря своевременной
передаче сообщения по радиотелеграфу А.С. Попова спасен наскочивший на камни у ост-
рова Гогланд броненосец береговой обороны «Генерал-адмирал Апраксин».

 14–20 января. В Санкт-Петербурге прошел 3-й съезд русских зодчих.
 19 января. Открыто движение поездов по Московско-Павелецкой железной дороге.
 25 января. В Париже умер 76-летний философ Петр Лаврович Лавров, социолог, один

из идеологов народничества. Автор знаменитой «Рабочей Марсельезы» («Отречемся от ста-
рого мира!..»).

 30 января (11 февраля). В.И. Ленин и Н.К. Крупская, завершив ссылку в Шушенском,
покинули Сибирь.

 Январь. Россия предоставила персидскому правительству займ – 22 500 000 руб. В
ответ правительство Персии продлило на новое десятилетие свое обязательство не разре-
шать иностранцам строительство железных дорог в стране.

 3 февраля. Открылось регулярное движение поездов по Савеловской ветке Москов-
ско-Ярославско-Архангельской железной дороги.

 15 февраля. Рельсовый картель. Пять крупнейших металлургических заводов Юга
России заключили договор о распределении между собой всех заказов на рельсы.

 24 февраля. Пожар в здании Главного штаба в Санкт-Петербурге на Дворцовой пло-
щади. Пострадала библиотека штаба, в которой хранилось богатейшее собрание редких
книг, рукописей и документов XVI–XVIII веков.

 8 марта. Введен в строй Лемезинский завод Уральско-Волжского металлургического
общества. Производительность – 1800 пудов чугуна в сутки.

 14 марта. В Санкт-Петербурге в Соляном городке открылся 1-й Всероссийский ремес-
ленный съезд.

 16 марта. В Ялте скончался 39-летний профессиональный революционер Леонид
Петрович Радин. Он был талантливым музыкантом, одаренным учеником Д.И. Менделева,
написал популярную книгу «Простое слово о мудреной науке. Начатки химии» и пособие
«Винокурение», реконструировал эдисоновский мимеограф (аппарат для получения оттис-
ков текста), которым снабдили социал-демократические подпольные типографии, и еще,
сидя в таганской тюрьме, написал песню, которую уже после его кончины стала петь вся
революционная Россия:

Смело, товарищи, в ногу!
Духом окрепнем в борьбе,
В царство свободы дорогу
Грудью проложим себе.
Вышли мы все из народа,
Дети семьи трудовой.
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«Братский союз и свобода» —
Вот наш девиз боевой!
Долго в цепях нас держали,
Долго нас голод томил;
Черные дни миновали,
Час искупленья пробил.
Время за дело приняться.
В бой поспешим поскорей,
Нашей ли рати бояться
Призрачной силы царей?
Все, чем держатся их троны, —
Дело рабочей руки…
Сами набьем мы патроны,
К ружьям привинтим штыки…

 30 марта. Арестован известный меценат, создатель центра по возрождению русской
культуры Савва Иванович Мамонтов. Его обвинили в незаконном использовании средств
Общества Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги, совет директоров кото-
рой он возглавлял.

 31 марта. Министр иностранных дел Турции сделал заявление о предоставлении Рос-
сии концессии на строительство железных дорог в Малой Азии.

 7 (19) апреля. В Санкт-Петербурге умер 61-летний этнограф, историк русской лите-
ратуры, академик Леонид Николаевич Майков. Он считал, что русский былинный эпос
является верным отзвуком русской исторической жизни. Сопоставляя летописные указа-
ния, он доказал, что герои былин являются действительно существовавшими историче-
скими лицами. До настоящего времени не потеряла научного значения книга Л.Н. Майкова
«Очерки по истории русской литературы XVII–XVIII веков».

 9 апреля. Пасха.
 19 апреля. В Феодосии на 82-м году жизни скончался живописец-маринист Иван

Константинович Айвазовский. Художника похоронили в Феодосии в ограде средневековой
армянской церкви Сурб Саркис (Святого Саркиса).

На мраморном надгробии на древнеармянском языке написаны слова армянского исто-
рика Мовсеса Хоренаци: «Рожденный смертным, оставил по себе бессмертную память».

 1 мая. Первая уличная демонстрация в России во время «маевки» в Харькове.
Обострение ситуации в Китае. Ихэтуани (боксеры) сожгли храм и школу Русской пра-

вославной миссии на севере Китая.
 2 (14) мая. Сожжено здание Русской православной миссии в Бэйгуане.
 4 (16) мая. В Дагу (Китай) прибыла объединенная эскадра, состоящая из кораблей

европейских государств.
 5 мая. В Харькове начался съезд горнопромышленников Юга России.
 8 (20) мая. В Париже параллельно со Всемирной выставкой начались II Олимпийские

игры.
 9 (21) мая. Россия аннексировала Маньчжурию.
 11 (24) мая. В Санкт-Петербурге спущен на воду крейсер «Аврора». Экипаж – 578

человек.
 14 (26) мая. Китай. Ихэтуани (боксеры), завершив подготовку, двинулись на Пекин.

Все иностранцы города перебрались в Посольский квартал.
 21 мая (2 июня). Началась осада европейских концессий в Тяньцзине.



М.  В.  Коняева, Н.  М.  Коняев.  «Русский хронограф. От Николая II до И. В. Сталина. 1894–1953»

28

 28 мая. Пятидесятница. Высочайший указ Правительствующему Сенату об условиях
приобретения прав потомственного дворянства, существенно уточнивший и изменивший
действовавшее до этого законодательство. Потомственное дворянство путем службы могло
теперь приобретаться: «а) лицами, удостоившимися на действительной службе, а не при
отставке, производства в чины действительного статского советника, полковника или капи-
тана 1 ранга, или пожалования российскими орденами первых степеней, или орденами Свя-
того Георгия всех степеней, а Святого Владимира первых трех степеней; б) лицами духов-
ного звания при сопричислении их к одному из наименованных орденов».

Собранию предводителей и депутатов дворянства было предоставлено право отказы-
вать в удовлетворении ходатайств потомственных дворян о внесении их родов в дворянскую
родословную книгу, если дворяне не владели в пределах губернии недвижимой собственно-
стью. Было запрещено также вносить в губернские дворянские родословные книги евреев,
приобретших права потомственного дворянства. Тем же указом были отменены все действо-
вавшие до этого узаконения о возведении в потомственное дворянство на основании прино-
сящих личное дворянство чинов, пожалованных отцу, деду и прадеду просителя.

 29 мая. На Луганском машиностроительном заводе общества «Гартман» выпущен пер-
вый локомотив.

 30 мая (10 июня). На Керченском металлургическом заводе пущена первая домна.
В Китае в этот день русские войска под командованием вице-адмирала Е.И. Алексеева

направились в Чжили для подавления восстания ихэтуаней, а сводный англо-американский
отряд моряков высадился в Тяньцзине и отправился в Пекин для защиты города от прибли-
жавшейся повстанческой армии.

 31 мая (11 июня). Опередив англичан, участники восстания Больших кулаков заняли
Пекин и осадили посольский квартал. Двинувшийся к Пекину английский отряд блокирован
вблизи города Тяньцинь. Ихэтуани начали убивать иностранцев.

Восемь держав, включая Россию, послали в Китай свои вооруженные силы.
К берегам Китая отправился Императорский флот Японии под командованием Хэйха-

тиро Того, российский Тихоокеанский флот, Королевский военно-морской флот Великобри-
тании, ВМС США, ВМФ Франции и несколько военных кораблей Австро-Венгрии.

 3 (15) июня. Взята китайская крепость Дагу, закрывавшая вход в устье Пейхо. При
взятии крепости отличились канонерские лодки «Гиляк» и «Бобр».

 8 (20) июня. Ихэтуани (боксеры) начали обстрел посольского квартала в Бэйцзине
(Пекине), где находилось около 900 гражданских лиц и 525 солдат. В ходе обстрела погиб
германский посол фон Кеттлер.

 9 (21) июня. Правительство Китая официально объявило войну союзным государ-
ствам. «Иностранцы ведут себя агрессивно по отношению к нам, нарушают нашу терри-
ториальную целостность, топчут наш народ и забирают силой нашу собственность… –
было сказано в «Декларации о войне». – К тому же они угнетают наш народ или богохуль-
ствуют над нашими богами. Простой народ терпит небывалые притеснения, и каждый из
них весьма мстителен. Поэтому отважные последователи-ихэтуани сжигают церкви и уби-
вают христиан».

Временно управляющим Министерством иностранных дел назначен граф В.Н. Лам-
здорф.

 10 (22) июня. В Приамурском военном округе Российской империи объявлена моби-
лизация 12 000 солдат.

 11 июня. Опубликовано постановление об отправке русских войск в Китай.
 12 (24) июня. «Варфоломеевская ночь» в Пекине. Резня христиан.
 8 (21) июня. Из Санкт-Петербурга в Русскую арктическую экспедицию ушла шхуна

«Заря». Целью экспедиции было изучение морских течений в Карском и Восточно-Сибир-
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ском морях Северного Ледовитого океана, исследование уже известных и поиск новых ост-
ровов в этой части Арктики. Руководил экспедицией известный русский геолог и полярный
исследователь барон Эдуард Васильевич

Толль. Одним из его ближайших помощников был молодой лейтенант Русского флота
Александр Васильевич Колчак.

 13 (25) июня. Подошедший из Порт-Артура 9-й Восточно-Сибирский полк генерала
А.М. Стесселя взял город Тяньцзинь, освободив отряд союзников.

 19 июня. Подписан совместный русско-французский протокол.
 23–30 июня. В Московском окружном суде слушалось дело о незаконном использова-

нии средств Общества Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги Саввой Ива-
новичем Мамонтовым. Защиту вел Федор Никифорович Плевако. Суд оправдал мецената,
но имущества его не спас. Московско-Ярославско-Архангельская железная дорога перешла
в собственность казны. Считается, что акции, принадлежавшие Мамонтову, перешли к род-
ственникам С.Ю. Витте, организовавшего этот «рейдерский» захват железной дороги.

 24 июня (6 июля). Ихэтуани атаковали принадлежащую России Китайско-Восточную
железную дорогу (КВЖД).

 27 июня (9 июля). В Тайюане в присутствии местного губернатора Ю Шина обезглав-
лены 45 английских миссионеров. Среди погибших были женщины и дети.

 28 июня (10 июля). Началась осада ихэтуанями (боксерами) Харбина, оборонявшегося
российскими войсками.

 1 (13) июля. Группировка союзников, возглавляемая генералом Е.И. Алексеевым, раз-
била в районе Тяньцзиня китайскую армию.

В этот день вступила в действие Забайкальская железная дорога. Для общественного
пользования открыто 4245 верст Великой Сибирской магистрали.

А в Москве возобновили работу Высшие женские курсы, которые были закрыты из-за
участия курсисток в антиправительственном студенческом движении.

 3 (15) июля. Нападение на Благовещенск. Китайские вооруженные отряды подвергли
обстрелу город. Было убито пять мирных жителей и более десяти ранено. Военный губерна-
тор Амурской области К.Н. Грибский, опираясь на директиву военного министра А.Н. Куро-
паткина о решительных действиях против китайцев, распорядился выдворить всех китайцев
за Амур. Полиция и добровольцы из числа горожан и казаков устроили облавы, в ходе кото-
рых несколько тысяч китайцев арестовали.

На помощь к Благовещенску двинулся отряд полковника П.К. Ренненкампфа. К Хар-
бину – отряд генерала В.В. Сахарова. К линии КВЖД из Забайкайля выдвинулся отряд пол-
ковника А.Н. Орлова.

 4 (16) июля. Первую партию арестованных в Благовещенске китайцев отправили в
поселок Верхне-Благовещенский. Ширина Амура составляла здесь более 200 метров, глу-
бина – более четырех. Опасаясь, что лодки могут быть использованы китайцами для нового
вторжения, казачий атаман отказался снабдить их плавсредствами, и казаки начали загонять
китайцев в воду Амура нагайками. Преодолеть быстрое течение Амура сумели около ста
человек.

 4 (16) июля. Амурская область, города Благовещенск, Хабаровск, Никольск-Уссурий-
ский и Владивосток объявлены на военном положении.

 17 (29) июля. Отъезд В.И. Ульянова в эмиграцию.
На Всемирной выставке высшей наградой «Гран-при» за качество продукции и заботу

о быте рабочих удостоена Прохоровская трехгорная мануфактура. А.С. Попов отмечен Боль-
шой золотой медалью Всемирной выставки за свой радиоприемник.
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 21 июля (2 августа). В стычке с китайцами у селения Колушань (ныне – Цялунь-шань)
геройски погиб командир 4-й сотни Амурского казачьего полка тридцатилетний поэт Леонид
Волков.

Под трудами невозможными
Надломилось много сил;
Под деревьями дорожными
Много вырыто могил…
Не волнуясь больше злобами
Завоеванной реки,
Спят под снежными сугробами
Беспробудно казаки.
И поет им память вечную
Диким голосом пурга,
Да беседу бесконечную
О былом ведет тайга.

– писал он.
 22 июля. Умер в Москве Исаак Ильич Левитан, немного не дожив до своего 40-летия.
 13 (25) июля. Группировка союзников, возглавляемая генералом Е.И. Алексеевым, раз-

била в районе Тянь-цзиня китайскую армию.
 31 июля. В усадьбе князей Трубецких Узкое близ Москвы умер 47-летний философ

Владимир Сергеевич Соловьев.
 1 (13) августа. Подавление «Боксерского восстания» в Китае. Отряд под командова-

нием Николая Петровича Линевича подошел к Пекину. Линевич приказал открыть артилле-
рийский огонь по главным воротам и, разрушив их, ворвался в город.

 2 (14) августа. Когда российские части уже вели уличные бои, к городу подошли аме-
риканцы. Вслед за ними подтянулись войска остальных стран. Императрица Цыси накануне
штурма покинула императорский дворец и бежала из Пекина вместе с регентом империи в
Сиань. За императрицей Пекин без боя покинули все части китайской армии.

 3 (15) августа. Российские войска выбили ихэтуаней (боксеров) с перевала Малый
Хинган в Маньчжурии.

 5 августа. Чудовищный пожар в Ростове-на-Дону: горели нефтяные хранилища и суда.
 13 августа. После завершения академиком В.В. Сусловым реставрационных работ в

Новгороде освящен древний Софийский собор.
 15 (27) августа. Первый в России международный футбольный матч в Санкт-Петер-

бурге; местная команда сыграла с немецким клубом.
 16 (28) августа. Коалиционные войска взяли штурмом императорский дворец в

Пекине. В результате подавления боксерского восстания Цинская империя оказалась в худ-
шем положении, чем до восстания. Коалиционные силы навязали Китаю очередной нерав-
ноправный договор, названный «Заключительным протоколом», или «Боксерским протоко-
лом». Протокол был подписан еще до окончания военных действий.

 20 августа. Маньчжурская операция. Русские войска полностью очистили район
КВЖД. Вдоль КВЖД выдвинулся из Забайкалья отряд полковника А.Н. Орлова

 1 сентября. В Москве открылась первая в России специализированная скотопромыш-
ленная и мясная биржа.

 17 сентября. Завершение маньчжурской операции. Русская армия заняла Мукден.
 19 сентября. Записка начальника Московского охранного отделения Сергея Василье-

вича Зубатова о создании контролируемых властями легальных рабочих организаций.
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 8 октября. В Санкт-Петербург вернулась исследовательская экспедиция со Шпицбер-
гена.

 15 октября. В Царском Селе в Лицейском садике состоялось открытие памятника А.С.
Пушкину.

В этот день Русская православная церковь отметила 200-летие упразднения патриар-
шества в России.

 24 октября. Лучший игрушечник из Сергиева Посада Василий Звездочкин выточил по
эскизам С.В. Малютина, художника из мамонтовского кружка, первую русскую матрешку.
Это была круглолицая крестьянская девушка в вышитой сорочке, сарафане и переднике, в
цветастом платке, держащая в руках черного петуха. Первая матрешка была восьмиместной.
За девочкой с черным петухом следовал мальчик, затем – опять девочка. Все фигурки отли-
чались друг от друга, а последняя, восьмая, изображала спеленатого младенца.

 27 октября. Торжественное празднование столетия единоверия.
 28 октября. В Париже закончились начавшиеся еще в мае II Олимпийские игры. Фран-

ция завоевала 29 золотых медалей, США – 20, Англия – 17, Бельгия – 8, Швейцария – 6,
Австрия – 4, Германия – 3.

 29 октября. В Москве открыт первый частный хирургический и гинекологический
институт доктора П.И. Модлинского.

 6 (19) ноября. В деревне Бриково Весьегонского уезда Тверской губернии родился в
семье крестьянина-бедняка Павел Федорович Жигарев († 1963), будущий Главный маршал
авиации.

В этот же день в деревне Крюково Нерехтского уезда Костромской губернии родился
Александр Александрович Новиков († 1976), который тоже станет Главным маршалом авиа-
ции.

 7 декабря. В Киевском университете прошла массовая студенческая сходка.
 9 ноября. Российская армия завершила оккупацию Маньчжурии.
 Ноябрь-декабрь. Николай II заболел брюшным тифом. Несколько дней состояние здо-

ровья императора было критическим.
 6 декабря. В Москве в Большом театре состоялась премьера балета Л.Ф. Минкуса

«Дон Кихот» в постановке А.А. Горского.
 7 декабря. Открыт Технологический институт императора Николая II в Томске.
 11 декабря. В Лейпциге вышел первый номер большевистской газеты «Искра».
 25 декабря. В Санкт-Петербурге открыт Народный дом императора Николая II.
 1900. В Санкт-Петербурге основано Братство во имя Царицы Небесной, занимавшееся

призрением «идиотов, эпилептиков, припадочных, нервнобольных и тех калек, которые по
роду болезни не могут быть приняты в какие-либо учреждения». К 1907 году Братство дало
приют 360 страдальцам. Деятельностью его руководила Е.К. Грачева.

Тюремные общественные комитеты, созданные на основе Устава «Попечительского о
тюрьмах общества», действовали почти при всех 884 тюрьмах России.

Открыты чукотские золотые месторождения.
Экономический кризис. Однако, в отличие от Западной Европы, где на смену ему в

1904 году пришел новый промышленный подъем, в России начался длительный период
депрессии.



М.  В.  Коняева, Н.  М.  Коняев.  «Русский хронограф. От Николая II до И. В. Сталина. 1894–1953»

32

 
1901 год

 
 1 января. Начался первый день ХХ столетия.
Уцелевшие после подавления восстания ихэтуани проникли в Маньчжурию и объеди-

нились в «Армию честности и справедливости». Всего армия насчитывала 200 000 человек,
ее возглавил Ван Хэда. Вторым человеком после Ван Хэда стал Дун И.

 10 января. В Санкт-Петербурге, в залах Академии художеств, открылась 3-я выставка
картин журнала «Мир искусства», в которой участвовали Л. Бакст, Бенуа, К. Сомов и другие
художники.

 11 января. На основании «Временных правил» за «учинение скопом беспорядков» из
Киевского университета исключены и отданы в солдаты 183 студента.

 14 января. Торжества в Санкт-Петербурге, посвященные 200-летию основания Петром
I Навигацкой школы.

На Невском проспекте в этот день состоялось открытие перестроенного здания «Пас-
сажа».

По инициативе начальника Московского охранного отделения С.В. Зубатова созданы
первые рабочие союзы. Начало периода «политического социализма», или «зубатовщины»,
в российском рабочем движении (1900–1903).

 21 января. В Москве на Тверской улице открылся в этот день Колониальный магазин
Товарищества братьев Елисеевых.

 22 января. В Осборне умерла 81-летняя английская королева Виктория, на престол
вступил 60-летний Эдуард VII († 1910).

 24 января. В Мариинском театре Санкт-Петербурга премьера балета П.И. Чайковского
«Лебединое озеро» в постановке балетмейстера А.А. Горского, в декорациях А.Я. Головина
и К.А. Коровина.

 26 января. Учреждена в Санкт-Петербурге монархическая организация – Русское
собрание.

В Москве в этот день состоялось 100-е представление «Царя Федора Иоанновича» А.К.
Толстого в постановке К.С. Станиславского в Художественном театре.

 31 января (13 февраля). Премьера пьесы А.П. Чехова «Три сестры» на сцене Художе-
ственного театра.

 2 (15) февраля. Англия. Король Великобритании Эдуард VII сложил с себя полномочия
великого магистра английских масонов, которым он являлся более четверти века.

 14 февраля. Бывший студент Петр Карпович, испросив аудиенции, выстрелом из
револьвера смертельно ранил министра народного просвещения Н.П. Боголепова, настояв-
шего на призыве в армию замешанных в беспорядках студентов. Н.П. Боголепов скончался
от ран, а Петра Карповича приговорили к 20 годам каторги. «Я был уверен, что буду судим
военным судом и приговорен к смертной казни, – сказал Карпович в последнем слове. – Так
я думал, и это не особенно устрашило меня. Но меня судят, оказывается, общеуголовным
судом, и смертной казни нет в его распоряжении. Готового к смерти, меня, естественно,
каторга не устрашит и уж, конечно, не исправит».

Он не хвастал. Посидев в Шлиссельбургской и Акатуйской тюрьмах, Карпович бежал
за границу и принял участие в организации покушения на императора Николая II. Остано-
вить террориста смогла только немецкая торпеда, попавшая в Северном море в пароход, на
котором он находился.

 19 февраля (4 марта). В Санкт-Петербурге на Казанской площади состоялась сту-
денческая демонстрация с требованием отмены «Временных правил об отдаче студентов в
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солдаты». Демонстрацию разогнали казаки, были произведены аресты, но «Временные пра-
вила» об отдаче студентов в солдаты отменили.

 22 февраля. В Санкт-Петербурге состоялся 14-й Международный полет воздушных
шаров, от России в нем приняли участие Николаевская Главная физическая обсерватория и
Петербургский учебный воздухоплавательный парк.

 23 февраля. Обер-прокурор Святейшего Синода К.П. Победоносцев сделал государю
императору Николаю II доклад о ликвидации специальной присяги, которую должны были
по решению Петра I давать члены Синода. Император величался в этой присяге «крайним
судией Духовной сей Коллегии»; все синодальные решения принимались «своею от Цар-
ского Величества данной властью», «по указу Его Императорского Величества».

 24 февраля. Опубликовано Определение Синода. Лев Толстой отлучен от общения с
Православной церковью, ибо «посвятил свою литературную деятельность и данный ему от
Бога талант на распространение в народе учений, противных Христу и Церкви».

 Февраль. Министр иностранных дел В.Н. Ламздорф вручил китайскому посланнику в
Санкт-Петербурге Ян Ю ноту, в которой говорилось о согласии вывести русские войска из
Маньчжурии в обмен на признание Пекином особых прав России в Северном Китае.

 1 марта. 100-летие кончины (убиения) царя Павла I. Император Николай II с супру-
гой после панихиды прибыли в Гатчинский дворец, где вскрыли и прочитали таинственное
послание с предсказанием Авеля о будущем царя и всей России.

 8 марта. Опубликовано Обязательное постановление петербургского градоначаль-
ника «О мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия».

 9 марта. Статистик Самарской земской управы Н.К. Лаговский совершил в Санкт-
Петербурге покушение на обер-прокурора Синода К.П. Победоносцева. Обер-прокурор не
пострадал.

 19 марта. Высочайше утвержден Комитет попечительства о русской живописи – ико-
нописи, который должен был изыскать меры к обеспечению развития русской иконописи и
сохранению в ней влияния художественных образцов русской старины и византийской древ-
ности. Комитету предоставлялась возможность открывать иконописные школы и содейство-
вать устройству артелей иконописцев. Находился комитет под непосредственным покрови-
тельством государя.

 20 марта. В Филадельфии (США) спущен на воду крейсер «Варяг». Экипаж – 570
человек.

 21 марта. Отказ Министерства иностранных дел России от дальнейших переговоров
по Маньчжурии.

 25 марта. На пост министра народного просвещения вместо убитого Петром Карпо-
вичем Н.П. Боголепова назначен генерал-адъютант П.С. Ванновский.

Японский посланник в России сделал в этот день заявление, что «заключение сепарат-
ного русско-китайского соглашения чревато опасностью». В.Н. Ламздорф отказался принять
японскую ноту.

 1 апреля. Пасха.
 7 апреля. Открылся Большой зал Московской консерватории.
 8 апреля. Русская полиция установила слежку за находящимся за границей В.И. Лени-

ным.
 9 апреля. В Санкт-Петербург прибыл министр иностранных дел Франции Т. Делькассе.
 13 апреля. В Москве в Большом театре прошла первая постановка оперы М.П. Мусорг-

ского «Борис Годунов» в инструментовке Н.А. Римского-Корсакова (со сценой под Кро-
мами). Заглавную партию исполнил Ф.И. Шаляпин.

 16 апреля. В Томске открылась первая в Сибири биржа.
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Вышел в свет стихотворный сборник И.А. Бунина «Листопад», получивший Пушкин-
скую премию Академии наук 1903 года:

Сегодня на пустой поляне,
Среди широкого двора,
Воздушной паутины ткани
Блестят, как сеть из серебра.
Сегодня целый день играет
В дворе последний мотылек
И, точно белый лепесток,
На паутине замирает…

 21 апреля. Фабриканты М.Л. Лосев и П.П. Соловьев учредили «Русское товарищество
бензоло-анилинового производства» с капиталом 400 000 руб. с целью получения бензола
из отечественной нефти.

 24 апреля (7 мая). Началась массовая забастовка рабочих Обуховского завода в Санкт-
Петербурге («Обуховская оборона»). Она длилась до 9 (22) июля. Арестовано до 800 чело-
век.

В издательстве «Скорпион» вышел в свет первый выпуск альманаха «Северные
цветы». В нем были представлены все крупнейшие авторы, связанные с символизмом: З.
Гиппиус, Ю. Балтрушайтис, А. Добролюбов, К. Бальмонт, Ф. Сологуб, И. Коневской, В.
Брюсов, В. Розанов, М. Лохвицкая.

 4 апреля. Л.Н. Толстой написал свой «Ответ Синоду»: «То, что я отрекся от церкви,
называющей себя православной, это совершенно справедливо. Но отрекся я от нее не потому,
что я восстал на Господа, а напротив, только потому, что всеми силами души желал служить
ему. Прежде чем отречься от церкви и единения с народом, которое мне было невыразимо
дорого, я, по некоторым признакам усомнившись в правоте церкви, посвятил несколько лет
на то, чтобы исследовать теоретически и практически учение церкви: теоретически – я пере-
читал все, что мог, об учении церкви, изучил и критически разобрал догматическое бого-
словие; практически же – строго следовал, в продолжение более года, всем предписаниям
церкви, соблюдая все посты и посещая все церковные службы. И я убедился, что учение
церкви есть теоретически коварная и вредная ложь, практически же собрание самых грубых
суеверий и колдовства, скрывающее совершенно весь смысл христианского учения.

Тот, кто начнет с того, что полюбит христианство более истины, очень скоро полюбит
свою церковь или секту более, чем христианство, и кончит тем, что будет любить себя (свое
спокойствие) больше всего на свете, сказал Кольридж.

Я шел обратным путем. Я начал с того, что полюбил свою православную веру более
своего спокойствия, потом полюбил христианство более своей церкви, теперь же люблю
истину более всего на свете. И до сих пор истина совпадает для меня с христианством, как
я его понимаю. И я исповедую это христианство; и в той мере, в какой исповедую его, спо-
койно и радостно живу и спокойно и радостно приближаюсь к смерти».

 Апрель. Состоялся 4-й съезд Всеобщего еврейского рабочего союза в Литве, Польше и
России (Бунда). Съезд потребовал переустроить РСДРП на началах федерации. Это решение
было подвернуто резкой критике со стороны В.И. Ленина и редакции «Искры».

 7 мая. В Санкт-Петербурге, получив отказ в помощи от Министерства финансов,
покончил с собой, бросившись под поезд на Варшавском вокзале Санкт-Петербурга, созда-
тель первого в России акционерного ипотечного банка и финансово-промышленной группы,
председатель Харьковского биржевого комитета Алексей Кириллович Алчевский. Смерть
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А.К. Алчевского послужила началом «харьковского краха» – пика экономического кризиса
в начале 1900-х годов.

 11 мая. Установлено торжественное празднование в духовно-учебных заведениях и
церковных школах дня памяти «первоучителей словенских» Кирилла и Мефодия.

 15 мая. В Москве умер 74-летний предприниматель и меценат Гаврила Гаврилович
Солодовников, банкир, владелец универсального магазина «Пассаж Солодовникова» на Куз-
нецком мосту и оперного театра на Большой Дмитровке. Общая сумма наследства Г.Г. Соло-
довникова составила почти 21 миллион рублей, но наследникам досталось меньше милли-
она, остальные деньги пошли на устройство профессиональных школ, создание родильного
приюта в Серпухове, на постройку домов для малоимущих в Москве.

 17 мая. Из Кронштадта ушел в Северный Ледовитый океан ледокол «Ермак» под
командованием вице-адмирала С.О. Макарова. В районе Новой Земли он окажется затертым
во льдах и будет дрейфовать три недели, и Макаров примет решение ограничиться обследо-
ванием Земли Франца-Иосифа.

 19 мая (1 июня). Троицкая родительская суббота. Умер 82-летний московский милли-
онер Козьма Терентьевич Солдатенков. На его средства построена крупнейшая в Москве
клиническая больница. Свою картинную галерею и библиотеку Козьма Терентьевич Солда-
тенков завещал Румянцевскому музею. Большие средства оставил, по завещанию, на благо-
творительность.

 25 мая (7 июня). В московской церкви Воздвижения на Овражке 41-летний Антон Пав-
лович Чехов обвенчался с актрисой Художественного театра Ольгой Леонардовной Книп-
пер.

 Май. В Москве образовано «Общество взаимного вспомоществования рабочих в меха-
ническом производстве», оно объединило несколько рабочих кружков, созданных по иници-
ативе начальника Московского охранного отделения С.В. Зубатова.

В Нью-Йорке воздвигнут Свято-Николаевский собор, основание которого освятил епи-
скоп Тихон, будущий российский патриарх.

 1 июня. Большой пожар на Галерном острове в Санкт-Петербурге.
 3 июня. В Санкт-Петербурге на 70-м году жизни умер писатель Сергей Васильевич

Максимов, этнограф, путешественник, почетный член Петербургской Академии наук. Автор
книг «Год на Севере», «Сибирь и каторга», «Белое море и его Прибрежья», «Лесная глушь»,
«Куль хлеба и его похождения», «Бродячая Русь Христа-ради», «Нечистая, неведомая и
крестная сила», а также сборник «Крылатые слова».

 4 июня. Учрежден Департамент кредитной отчетности в структуре государственного
контроля для проверки законности оборотов государственных кредитных учреждений.

 5 (18) июня. Родилась в императорской семье великая княжна Анастасия Николаевна
(† 1918), будущая страстотерпица. Память – 4 июля.

 5 июня. В Санкт-Петербурге открылась первая в России женская аптека. При аптеке
работали фармацевтические курсы.

 8 июня. Продолжение реформы поземельного устройства Сибири. Принят закон о вве-
дении частного землевладения в Сибири.

 15 июня. Харьковский крах. Харьковский торговый банк объявил себя несостоятель-
ным должником. В последующие дни объявили о банкротстве еще несколько банков. Эти
сообщения вызвали панику на биржах.

 21 июня. В Санкт-Петербурге заложен Суворовский музей (проект А.И. фон Гогена
и Г.Д. Гримма).

 23 июня. Прибытие в Санкт-Петербург посольства далай-ламы.
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В журнале «Мир Божий» № 6 опубликованы статьи «Борьба за идеализм» Н.А. Бердя-
ева и «На разные темы» П.Б. Струве, которые знаменовали разрыв «легального марксизма»
с ортодоксальным марксизмом ГВ. Плеханова, В.И. Ленина, Ю.О. Мартова.

 1–2 июля. В большинстве губерний России введена казенная продажа вина.
 22 июля. Окончание Обуховской обороны, открытого политического выступления

рабочих, переросшего 7 (20) мая 1901 года в столкновение с полицией и войсками.
 31 июля. Начало строительства на Урале первого ферромарганцевого завода горнопро-

мышленника Андреева.
 1 августа. Начало «соединенных» маневров сухопутных войск и Балтийского флота.

Впервые с кораблей десантированы кавалерийские части.
 11 августа. Открылось движение по железной дороге Нижний Новгород – Арзамас.
 26 августа (8 сентября). Спущен на воду головной эскадренный броненосец «Боро-

дино».
 Август. В Данциге (Германия) состоялась встреча Николая II с германским импера-

тором Вильгельмом II. Обсуждалась возможность создания континентального блока и даже
союза России и Германии.

Неурожай в восточной и юго-восточной части Европейской России, в Западной Сибири
и степном крае.

 7 сентября. В Пекине подписан Заключительный протокол между китайским пра-
вительством и державами, принимавшими участие в подавлении восстания «боксеров» в
Китае. Китай вынужден был взять на себя следующие обязательства:

Послать в Германию специального посла с извинениями за убийство сотрудника гер-
манской дипломатической миссии фон Кеттелера. Также китайские власти должны были
поставить фон Кеттелеру памятник.

Послать в Японию специального посла с такими же извинениями, но за убийство члена
японской дипломатической миссии Сугиямы.

Казнить всех лидеров повстанцев.
Восстановить старые и поставить новые памятники на всех христианских кладбищах

империи.
В течение 2 лет не ввозить в страну оружие и боеприпасы.
Уплатить до 1939 года контрибуцию в 450 000 000 лян серебра (из расчета 1 лян –

1 житель Китая). 1 лян весил 37,3 г и по обменному курсу равнялся примерно 2 рублям
серебром. Россия получила 30 % репараций, Германия – 20 %, США – 7 %, оставшаяся сумма
была разделена между остальными государствами – членами коалиции Японией, Австро-
Венгрией, Великобританией, Францией, Италией, Испанией, Бельгией и Нидерландами.

Допустить постоянную военную охрану в Посольский квартал и во все важнейшие
учреждения страны. Также в Китае постоянно находились иностранные войска.

Срыть форты в Дагу.
Странам-победительницам предоставлялось право возвести 12 опорных точек на пути

от Пекина к морю.
Запрещались все общественные организации религиозного толка и направленные про-

тив иностранцев.
Китайским властям запрещался сбор налогов.
 9 сентября. При Санкт-Петербургском университете в новом здании, построенном

для физической лаборатории, открылся первый в России Физический институт. Первым его
директором был назначен профессор И.И. Боргман.

 11 сентября. Открыто движение поездов по Московско-Виндавской железной дороге,
протяженностью около 1015 верст.
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 10 октября. В Москве в Большом театре прошла премьера оперы Н.А. Римского-Кор-
сакова «Псковитянка». Партию Ивана Грозного исполнил Ф.И. Шаляпин.

 13 октября. По итогам полярной экспедиции 1901 года Министерство финансов рас-
порядилось: «1) ограничить деятельность ледокола «Ермак» проводкой судов Балтийского
моря и 2) передать ледокол в ведение Комитета по портовым делам с освобождением вице-
адмирала Макарова от лежащих на нем обязанностей по отношению к опытным плаваниям
во льдах…»

 29 октября. В Санкт-Петербурге под председательством епископа Сергия (Страгород-
ского) начались религиозно-философские собрания, в которых участвовали представители
Церкви и интеллигенции. Они продолжались до 5 апреля 1903 года.

 9 ноября. В Андреевском монастыре на Афоне умер 41-летний иеромонах Иннокен-
тий. Будучи в миру Иннокентием Михайловичем Сибиряковым, сыном золотопромышлен-
ника М.А. Сибирякова, все свои средства он вкладывал в благотворительность. При его уча-
стии открыты Томский университет, Восточно-Сибирский отдел Русского географического
общества, публичная библиотека в Ачинске, многочисленные школы и церкви, организован
ряд исследовательских экспедиций.

 11 ноября. В Санкт-Петербург прибыл бывший первый министр Японии маркиз Ито.
Во время визита он встретился с министром финансов С.Ю. Витте и министром иностран-
ных дел В.Н. Ламздорфом, был принят в Царском Селе императором Николаем II, но 25
ноября прервал переговоры, приняв решение искать союза с Великобританией.

 21 ноября. Владимир Ильич Ульянов впервые подписал псевдонимом В. Ленин свои
статьи. Можно предположить, что выбор псевдонима был связан с любовью В.И. Ульянова
к творчеству В.Г. Короленко, многие произведения которого связаны с рекой Леной.

 28 ноября (10 декабря). Состоялось первое вручение нобелевских премий. Их облада-
телями стали немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген (1845–1923), голландский химик
Якоб Хендрик Вант-Гофф (1852–1911), немецкий микробиолог Эмиль Адольф фон Беринг
(1854–1917). Нобелевская премия по литературе была присуждена французскому поэту Рене
Франсуа Арман Сюлли-Прюдому (1839–1907). 49 шведских писателей во главе с Августом
Стриндбергом написали открытое письмо протеста Шведской академии. Многие предпо-
лагали, что первая Нобелевская премия будет присуждена Л.Н. Толстому. В дальнейшем
стало известно мнение секретаря шведской академии Карла Вирсена, категорически высту-
пившего против кандидатуры Толстого: «этот писатель осудил все формы цивилизации и
настаивал взамен их принять примитивный образ жизни, оторванный от всех установлений
высокой культуры… Всякого, кто столкнется с такой косной жестокостью по отношению
к любым формам цивилизации, одолеет сомнение. Никто не станет солидаризироваться с
такими взглядами».

 10 декабря. В Санкт-Петербурге в зале императорского Общества поощрения худо-
жеств открылась Международная художественная выставка ювелирных изделий, в которой
приняли участие более 150 стран.

 11 декабря. Открылось регулярное движение по Транссибу. Путь из Москвы до Вла-
дивостока занимал теперь 15 дней.

 22 декабря. Утверждены «Временные правила организации студенческих учреждений
в высших учебных заведениях ведомства Министерства народного просвещения». Студен-
там разрешено устройство столовых, организация касс взаимопомощи, научных кружков,
однако все это должно осуществляться под жестким административным надзором.

 26 декабря (8 января). В Оренбурге в семье дворянина, потомка выходцев из Македо-
нии Максимилиана Маленкова и мещанки, дочери кузнеца Анастасии Шемякиной, родился
Георгий Максимилианович Маленков († 1988), будущий председатель Совета министров
СССР.
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 Конец года. Образована партия социалистов-революционеров (эсеров). В Москве
вышел первый номер нелегальной газеты «Революционная Россия», ставшей впоследствии
центральным органом Партии социалистов-революционеров.

Декабрь. Русской армии удалось полностью ликвидировать остатки «Армии честности
и справедливости» в Маньчжурии. Это принято считать окончанием восстания «боксеров».
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1902 год

 
Перепись населения. Общая численность населения Москвы и пригородов составила

1 173 427 человек. Мужчин в Первопрестольной оказалось больше на полторы сотни тысяч,
чем женщин.

 15 января. В Санкт-Петербурге в Михайловском манеже открылась Международная
рыбопромышленная выставка, в которой участвовало около 20 государств.

В этот день открылось движение по мосту через реку Сунгари, построенному на 893-
й версте КВЖД.

 16 января. Лев Николаевич Толстой направил письмо Николаю II. «Мне не хотелось
умереть, не сказав вам того, что я думаю о вашей теперешней деятельности, – писал он, –
и о том, какою она могла бы быть, какое большое благо она могла бы принести миллионам
людей и вам и какое большое зло она может принести людям и вам, если будет продолжаться
в том же направлении, в котором идет теперь».

 17 (30) января. Великобритания и Япония заключили договор о совместном отстаива-
нии своих интересов на Дальнем Востоке.

 22 января. Под председательством С.Ю. Витте учреждено «Особое совещание о нуж-
дах сельскохозяйственной промышленности».

 25–31 января. Визит в Россию эрцгерцога австрийского Франца Фердинанда.
 26 января. Умер в Сестрорецке 52-летний конструктор трехлинейки Сергей Иванович

Мосин.
 31 января. Гибель от землетрясения уездного города Шимахи в Бакинской области.
 Январь. В газете «Революционная Россия» № 3 опубликовано заявление об образова-

нии партии социалистов-революционеров (эсеров).
 3 февраля. Неделя о мытаре и фарисее. Явление Пресвятой Богородицы с младенцем

Иисусом в святом сне праведному Иоанну Кронштадтскому.
На бакинских нефтепромыслах братьев Нобель в этот день начался пожар, бушевав-

ший трое суток. Погибло 129 человек, на восстановление нефтепромыслов ушло несколько
лет.

 9 февраля. Беспорядки в Московском университете.
Курсистка Евгения Алларт, явившись на прием к московскому обер-полицмейстеру

Д.Ф. Трепову, в упор выстрелила в него из подаренного братом револьвера, однако револь-
вер дал осечку.

 19 февраля. В Москве в Кремле, у памятника Александру II, состоялась 60-тысяч-
ная патриотическая манифестация рабочих, приуроченная к годовщине отмены крепостного
права. Демонстрация была организована зубатовским «Советом рабочих механического про-
изводства города Москвы».

 25 февраля. Петербургская Академия наук избрала почетными академиками по раз-
ряду изящной словесности Максима Горького и А.В. Сухово-Кобылина. Избрание Горького
вызвало недовольство Николая II. «Петр Семенович, известие о выборе Горького в Акаде-
мию наук произвело на меня, как и на всех благомыслящих русских, прямо удручающее
впечатление, – написал император министру народного просвещения П.С. Ванновскому. –
Чем руководствовались почтенные мудрецы при этом избрании – понять нельзя. Ни возраст
Горького, ни даже коротенькие сочинения его не представляют достаточного наличия при-
чин в пользу его избрания на такое почетное звание. Гораздо серьезнее то обстоятельство,
что он состоит под следствием, и такого человека в теперешнее смутное время Академия
наук позволяет себе избрать в свою среду. Я глубоко возмущен всем этим и поручаю вам объ-
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яснить, что по моему повелению выбор Горького отменяется. Надеюсь хоть немного отрез-
вить этим состояние умов в Академии. Николай».

 3 (16) марта. В Санкт-Петербурге подписана русско-французская декларация в связи
с заключением англо-японского союза.

 10 марта. В «Правительственном вестнике» появилось сообщение о недействитель-
ности выборов Горького в академики.

 11 марта. Заседание в Мраморном дворце отделения изящной словесности Академии
наук, посвященное инциденту с Максимом Горьким. Академия наук отменила свое решение
об избрании Максима Горького почетным академиком.

 7 (20) марта. Совместное заявление Франции и России. Признаны условия Договора
о британо-японском союзе, но оставлено за собой право отстаивать собственные интересы
в этом регионе.

 9 марта. В Санкт-Петербурге в залах Пассажа на 4-й выставке картин журнала «Мир
искусства» выставлено полотно М.А. Врубеля «Демон поверженный».

В Штутгарте (Германия) издана работа В.И. Ленина «Что делать? Наболевшие вопросы
нашего движения», ставшая програмным документом российских социал-демократов.

 26 марта. Заключено русско-китайское соглашение о постепенном выводе россий-
ских войск из Маньчжурии.

 Март-апрель. Массовые крестьянские волнения в Харьковской и Полтавской губер-
ниях.

 2 (15) апреля. В здании Государственного Совета (Мариинском дворце) смертельно
ранен министр внутренних дел Дмитрий Сергеевич Сипягин. Этим убийством заявила о себе
Боевая организация социалистов-революционеров, созданная по инициативе Г.А. Гершуни.

 4 апреля. Высочайшим указом министром внутренних дел назначен В.К. фон Плеве.
 14 апреля. Пасха. Министром народного просвещения назначен бывший ректор Вар-

шавского университета Г.Э. Зенгер.
На пост государственного секретаря назначен товарищ министра финансов сенатор

В.Н. Коковцов.
 29 апреля. Упорядочена деятельность частных коммерческих и земельных банков.

Министр финансов получал право назначать правительственную ревизию любого банка.
 1 мая. Первомайские демонстрации по всей России. Демонстрация в Сормове послу-

жила основой для повести М. Горького «Мать». Прототипом главного героя повести Павла
Власова стал один из организаторов сормовской демонстрации Петр Заломов.

 3 мая. Убийца министра внутренних дел Д.С. Сипягина двадцатилетний эсеровский
боевик С.В. Балмашов повешен в Шлиссельбургской крепости.

 5 мая. Сапожник Гирш Давидович Леккерт, возглавлявший в 1900 году нападение
евреев на полицейский участок в пригороде Вильны, чтобы освободить арестованных това-
рищей, совершил покушение на виленского губернатора В.В. фон Валя, применившего розги
для наказания 22 евреев и шести поляков, участвоваших в первомайской манифестации в
Вильне. В.В. фон Валь был ранен, а Г.Д. Леккерт арестован.

Началась ссылка А.М. Горького в Арзамас.
 6 мая. Железнодорожный рабочий Егор Олимпиевич Дулебов по указанию Герша Иса-

ака Гершуни застрелил в Соборном парке города Уфы губернатора Н.М. Богдановича, ответ-
ственного, по мнению Гершуни, за расстрел рабочей демонстрации.

 7 мая. В Россию прибыл с официальным визитом президент Французской республики
Э. Лубэ.

 28 мая. По приговору военного трибунала повешен сапожник Гирш Давидович Лек-
керт, покушавшийся на виленского губернатора.
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Принят закон о постепенном введении русского языка в делопроизводство Великого
княжества Финляндского.

 14 июня. Учреждено Торгово-телеграфное агентство, реорганизованное в дальнейшем
в Петроградское телеграфное агентство.

 18 июня (1 июля). В Штутгарте (Германия) под редакцией П.Б. Струве вышел пер-
вый номер журнала «Освобождение» – органа сторонников конституционного ограничения
самодержавия.

 26 июня (9 июля). В Бад-Хомбурге (Германия) умер скульптор Марк Матвеевич Анто-
кольский.

 27 июня (10 июля). В деревне Старое Князево Тверской губернии в крестьянской семье
родился Сергей Яковлевич Лемешев, будущий народный артист СССР, лирический тенор (†
1977).

 30 июня. В Россию прибыл король Италии Виктор Эммануил III.
Создан синдикат «Продамет». Постепенно он сосредоточил в своих руках сбыт почти

половины всей металлургической продукции империи.
 1 июля. В имении Шахматово Клинского уезда Московской губернии умер 76-летний

выдающийся русский ботаник, дед Александра Блока, Андрей Николаевич Бекетов.
В Москве в этот день открылся банкирский дом «Братья Рябушинские» с капиталом

1 050 000 рублей.
 3 июля. Из Архангельска на пароходе «Пахтусов» отправилась гидрографическая экс-

педиция Александра Ивановича Варнека, проводившаяся в Белом море, затем – вблизи ост-
рова Вайгач (в проливах Югорский Шар и Карские Ворота) и в Карском море. Одним из
сотрудников Александра Ивановича в экспедиции был Г.Я. Седов. Варнек назвал его именем
залив на севере Вайгача.

 6 июля. В Санкт-Петербурге в Новом Адмиралтействе произошла закладка крейсера
«Олег» и спуск на воду эскадренного броненосца «Орел».

 10 июля. Первый съезд русских книгопродавцов и издателей в Политехническом музее
в Москве

 11 (24) июля. В деревне Медведки Архангельской губернии родился Николай Гераси-
мович Кузнецов († 1974), будущий Адмирал Флота СССР, военноморской министр.

 29 июля. В харьковском парке «Тиволи» рабочий Фома Качура стрелял в харьковского
губернатора князя И.М. Оболенского, принимавшего участие в подавлении крестьянских
волнений 1902 года в Харьковской губернии. На место теракта Качуру сопровождал Герш
Исаак Гершуни. Губернатор И.М. Оболенский был легко ранен.

В Санкт-Петербурге на Смоленском кладбище, над могилой блаженной Ксении Петер-
бургской, сооружена часовня. Ее стены тотчас же оказались расписанными просьбами к бла-
женной Ксении. Это одна из самых почитаемых петербургских святых. Память – 24 января.

 5 сентября. Парадом, в котором участвовали 94 000 солдат и офицеров, завершились
большие военные маневры под Курском. В маневрах учавствовал император Николай II.

В Москве открылся первый в России Зуботехнический институт, учрежденный М.И.
Резером.

 25 августа. Продолжение «академического инцидента». А.П. Чехов сообщил в письме
на имя председателя отделения русского языка и словесности Академии наук А.Н. Веселов-
ского, что он просит сложить с него звание почетного академика. «Я поздравлял сердечно
(Горького – Н.К.), и я же признавал выборы недействительными – такое противоречие не
укладывалось в моем сознании, примирить с ним свою совесть я не мог».

 1 (14) сентября. В Иркутске родился Николай Ильич Камов († 1973), будущий кон-
структор вертолетов.
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 15 (28) сентября (11 октября). В городе Ефремове Тульской губернии родился Вла-
димир Михайлович Мясищев († 1978), будущий авиаконструктор, создатель тяжелых бом-
бардировщиков.

 26 сентября. В Томске открылся первый в Сибири Учительский институт.
 2 (15) октября. Открылся Политехнический институт в Санкт-Петербурге.
 25 октября. На сцене Московского Художественного театра – премьера пьесы Мак-

сима Горького «На дне» в постановке К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.
 27 октября (9 ноября). В Борисоглебске родился Митрофан Иванович Неделин (†

1960), будущий Главный маршал артиллерии, главком Ракетными войсками стратегического
назначения.

 2 ноября. Начало всеобщей стачки в Ростове.
 5 ноября. Смоленск торжественно праздновал 300-летие сооружения крепостной

стены и пребывания над ее вратами чудотворной иконы Богоматери «Одигитрии».
В Художественном театре в Москве состоялась в этот день премьера драмы Л.Н. Тол-

стого «Власть тьмы». Постановка К.С. Станиславского и И.А. Тихомирова.
 Ноябрь. Н.Е. Жуковский создал первую в мире аэродинамическую трубу.
 8 (21) ноября. Архистратига Михаила. В селе Шаховское Саратовской губернии в кре-

стьянской семье родился Михаил Андреевич Суслов († 1982) – будущий идеолог застоя.
При переходе с острова Беннетта пропал без вести 43-летний арктический исследо-

ватель Эдуард Васильевич Толль, возглавлявший экспедицию, отправившуюся в Северный
Ледовитый океан на шхуне «Заря».

 3 декабря. В 9.30 разрушен землетрясением Андижан в Ферганской области. Около
4000 человек погибли.

П.А. Столыпин назначен гродненским губернатором.
 30 декабря (12 января 1903). В поселке Симской Завод Уфимской губернии родился

создатель советского ядерного оружия Игорь Васильевич Курчатов († 1960).
 1902. В Санкт-Петербургском политехническом институте создан кораблестроитель-

ный факультет.
Иван Григорьевич Бубнов построил первую в России подводную лодку «Дельфин» с

двигателем внутреннего сгорания.
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1903 год

 
 1 января. В Москве, в доме Хлудовых, на углу Рождественки и Театрального проезда,

открылся кинотеатр – «Новый электрический театр».
 2 января. В палатах Государева Печатного двора открылась выставка, посвященная

200-летию выхода первой русской печатной газеты «Ведомости».
В Санкт-Петербурге на сцене Мариинского театра состоялась премьера оперы Рихарда

Вагнера «Гибель богов», поставленной в декорациях А.Н. Бенуа и К.А. Коровина.
 15 января. Святейшим Синодом утвержден устав Общества хоругвеносцев.
 26 января. Определением Святейшего Синода прославлен в лике святых Серафим

Саровский. Память преподобного – 2 января и 19 июля.
Коломенский завод в этот день выпустил трехтысячный паровоз.
 31 января (13 февраля). В городе Таращи Киевской губернии родился Анатолий Петро-

вич Александров († 1994), будущий физик-атомщик, основатель физики полимеров и ядер-
ной энергетики, президент Академии наук СССР.

 5 (18) февраля. В Карловке Полтавской губернии родился Николай Викторович Под-
горный († 1983), будущий председатель Президиума ВС СССР.

 7–9 февраля. Чемпионат мира по конькам в Санкт-Петербурге.
 9-16 февраля. Съезд виноградарей и виноделов в Одессе. На съезде шла речь об откры-

тии специальных училищ виноделия в Ростове-на-Дону и Умани.
 16 февраля. Прощеное воскресенье.
 19 февраля. В селе Прусово Ярославской губернии в семье священника родился буду-

щий священномученик диакон Алексий Васильевич Введенский († 1937). Память – 13 авгу-
ста.

 23 февраля. Неделя Торжества православия. Опубликован, приуроченный ко дню
рождения императора Александра III манифест «О предначертаниях к усовершенствова-
нию государственного порядка». Признано необходимым «укрепить неуклонное соблюде-
ние властями, с делами веры соприкасающимися, заветов веротерпимости, начертанных в
основных законах Империи Российской, которые, благоговейно почитая Православную Цер-
ковь первенствующей и господствующей, предоставляют всем подданным нашим инослав-
ных и иноверных исповеданий свободное отправление их веры и богослужения по обрядам
оной».

 26 февраля. Манифест о незыблемости общинного землевладения, провозгласивший
«неприкосновенность общинного строя крестьянского землевладения».

 Февраль. Учредительное собрание Союза русских художников в Москве. В собрании
принимали участие А.Е. Архипов, В.М. Васнецов и А.М. Васнецов, С.А. Виноградов, С.В.
Иванов, К.А. Коровин, Е. Е. Лансере, С.В. Малютин, Л.О. Пастернак, В.В. Переплетчиков,
В.А. Серов, А.С. Степанов, Л.В. Туржанский, К. Ф. Юон и др.

 8 марта. Инженер А.С. Попов представил в Санкт-Петербургскую городскую управу
проект устройства на улицах столицы телефонных павильонов для частного пользования.

 11 (24) марта. Во Франции в возрасте 85 лет умер русский драматург Александр Васи-
льевич Сухово-Кобылин.

 12 марта. Отменена круговая порука в крестьянских общинах по выплате выкупных
платежей.

 13 (26) марта. Златоустовская бойня. 10 (23) марта началась стачка на казенном ору-
жейном заводе в Златоусте. Для переговоров с администрацией рабочие выбрали уполно-
моченных, которые были арестованы. Несколько тысяч рабочих собрались на площади и
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настаивали на освобождении арестованных. Уфимский губернатор Н.М. Богданович прика-
зал войскам открыть огонь. 69 человек были убиты, 250 ранены.

 22 марта. Утверждено новое Уголовное уложение, расширившее (по сравнению
с «Уложением» 1845 года) систему репрессий за политические преступления: хранение
«запрещенных книг и сочинений», «распространение вредных слухов», участие в «запре-
щенных схотбищах». Уголовное уложение, значительно ограничив применение смертной
казни, расширило применение каторги, ссылки на поселение, заключения в исправительные
дома и тюрьмы и денежных штрафов.

 6 апреля. Пасха.
 6–7 апреля. Погром в Кишиневе, который, как выразился С.Ю. Витте, «свел евреев с

ума и толкнул их окончательно в революцию».
Боевую организацию партии эсеров (БО ПСР) возглавил Евно Фишелевич Азеф.
 10 апреля. 1-я Международная выставка Петербургского фотографического общества

в Пассаже, в Санкт-Петербурге.
 12 апреля. В Москве родился Василий Севастьянович Ефимов, будущий преподобно-

мученик монах Варлааам († 1937). Память – 8 октября.
 16 (29) апреля. В селе Гуляевка Тамалинского уезда Пензенской губернии в семье слу-

жащего родился Николай Иванович Крылов († 1972), будущий Маршал Советского Союза,
Главком Ракетных войск стратегического назначения.

 24 апреля (7 мая). На ферме близ Казани в семье агронома родился русский поэт Нико-
лай Алексеевич Заболоцкий († 1958).

 25 апреля. В Париже в возрасте 60 лет скончался князь Вячеслав Николаевич Тенишев,
инженер путей сообщения, основатель Тенишевского училища в Санкт-Петербурге.

 30 апреля. Преполовение Пятидесятницы. Резкое осуждение погромов отцом Иоанном
Кронштадтским.

Появление в Белостоке первых в России анархистских групп. Формировались они пре-
имущественно из еврейской интеллигенции и присоединившихся к ней ремесленных рабо-
чих.

 6 мая. По приговору Боевой Организации партии эсеров убит уфимский губернатор
Н.М. Богданович.

А.М. Безобразов назначен в этот день статс-секретарем.
 7 (20) мая. В Неаполе в возрасте 60 лет скончался писатель-маринист Константин

Михайлович Станюкович.
 8 (21) мая. Русские духоборы в Канаде, протестуя против притеснений, прошли

голыми по улицам Йорктона (провинция Саскачеван).
 14 мая. Открытие первой в России плавучей передвижной кустарной выставки.

Выставка открылась в Санкт-Петербурге и предназначалась для передвижения по Мариин-
ской системе и по Волге.

 16 (29) мая. 200-летие Санкт-Петербурга. Торжественно открылся Троицкий мост
через Неву.

 27 мая. Акушерка-эсерка Фрума Мордуховна Фрумкина во время допроса пыталась
перерезать ножом горло начальнику Киевского жандармского управления генералу В.Д.
Новицкому, но лишь оцарапала ему шею. Она была приговорена к 11,5 годам каторги, но
уже в 1906 году вышла на поселение и совершила новое покушение. Казнят ее только 1 июля
1907 года.

 29 мая (11 июня). Заговор офицеров белградского гарнизона. Ночью заговорщики во
главе с Драгутином Дмитриевичем проникли во дворец и убили 26-летнего сербского короля
Александра I, его жену королеву Драгу, премьер-министра Димитрие Цинцар-Марковича и
министра обороны Милована Павловича.
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 29 мая. В Москве скончался 65-летний математик Николай Васильевич Бугаев, фило-
соф, президент Московского математического общества.

В этот же день по пути в Висбаден в возрасте 69 лет скончался председатель Комитета
министров Иван Николаевич Дурново.

Климент Аркадьевич Тимирязев открыл явление светового насыщения – фотосинтез.
 Июнь. В Санкт-Петербурге, на Выборгской стороне, спущен на воду «Вандал» – пер-

вый в мире теплоход, приводившийся в движение тремя дизелями конструкции русского
инженера Константина Петровича Боклевского.

 2 июня. Начало Петрова поста. Закон об ответственности предпринимателей за
несчастные случаи с рабочими на производстве. Согласно этому закону, владелец предприя-
тия освобождался от обязанности вознаградить рабочего лишь в том случае, если мог дока-
зать, что «причиной несчастного случая был злой умысел самого потерпевшего или гру-
бая неосторожность его, не оправдываемая условиями и обстановкой производства работ».
Вознаграждение потерпевших производится в виде пособий и пенсий. В случае временной
утраты трудоспособности рабочему назначалось пособие в размере половины действитель-
ного заработка. Пенсии назначались в случаях постоянной утраты трудоспособности. При
полной ее потере – в размере 2/3 годового содержания потерпевшего.

Император Николай II утвердил постановление Государственного совета «Об отмене
тягчайших видов телесных наказаний для ссыльных».

В этот же день сербская ассамблея избрала королем Петра Карагеоргиевича, который
под именем Петра I будет править до 1921 года.

 4 (17) июня. В Екатеринославе в бедной еврейской семье родился будущий советский
поэт Михаил Аркадьевич Светлов († 1964).

 5 июня. Русское общество пароходства и торговли установило постоянные рейсы
между портами России и Персидского залива.

 12 июня. Издан вызвавший ожесточенное сопротивление армян указ о передаче дви-
жимых и недвижимых имуществ Армяно-григорианской церкви в распоряжение правитель-
ства.

 20 июня. Записка статс-секретаря А.М. Безобразова императору Николаю II, обосно-
вавшая «новый курс» дальневосточной политики России.

 22 июня. В Зоологическом музее в Санкт-Петербурге выставлены для обозрения скелет
и чучело мамонта, найденного в Якутии.

Настоятель Томского Богородице-Алексеевского монастыря архимандрит Иона благо-
словил постройку часовни на могиле праведного старца Феодора Томского († 1864). Когда
начали рыть фундамент под часовню, частично вскрылась могила старца, и обнаружилось,
что мощи старца остались нетленными.

 1 июля. Начало Бакинской стачки, в которой участвовало 40 000 человек. Работа на
нефтяных промыслах и нефтеперегонных заводах в полном объеме возобновилась лишь 22
июля.

 2 июля. В «Правительственном вестнике» опубликовано высочайшее повеление об
учреждении в 46 губерниях Европейской России полицейской стражи и старост на промыш-
ленных предприятиях.

 14 (27) июля. В Санкт-Петербурге в семье железнодорожного служащего родился
Николай Константинович Черкасов († 1966), будущий народный артист.

 17 (30) июля. В Брюсселе открылся II съезд РСДРП.
В России в этот день начались торжества прославления и открытия мощей преподоб-

ного Серафима в Саровской пустыни.
 19 июля. Обретение мощей преподобного Серафима Саровского. Император Николай

II и члены Царской Семьи несли на руках гроб.
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 20–22 июля. В Шафтгаузене (Швейцария) земцы-конституалисты и либеральные
интеллигенты (Д.И. Шаховский, Д.Е. Вернадский, Н.Н. Львов, Ф.И. Родичев, И.И. Петрун-
кевич, П.Б. Струве, П.И. Новгородцев) приняли решение о создании нелегального полити-
ческого объединения. Основой его должны были стать образовавшиеся в России на плат-
форме журнала «Освобождение» местные кружки и группы.

 30 июля. Учреждено наместничество на Дальнем Востоке.
Волнения на учебном корабле «Березань» во время его следования из Сухуми в Сева-

стополь.
Забастовки на юге России.
 2 августа. На пост наместника на Дальнем Востоке назначен главный начальник и

командующий войсками Квантунской области и морскими силами в Тихом океане гене-
рал-адъютант адмирал Евгений Иванович Алексеев († 1918).

 10 (23) августа. Закончился в Лондоне II съезд РСДРП. Наиболее острые дискуссии
на съезде развернулись во время голосования по Уставу партии. Вначале верх брали сто-
ронники Л. Мартова (Ю.О. Цедербаума), но когда бундовцы и экономисты покинули съезд,
большинство перешло к сторонникам В.И. Ленина (Ульянова). Так появились большевики.
Съезд утвердил Устав и Программу партии, предложенные В.И. Лениным.

 16 (29) августа. Отставка графа Сергея Юльевича Витте. Он назначен председателем
Комитета министров. Новым министром финансов назначен Эдуард Дмитриевич Плеске.

 17 августа. Начались маневры войск Варшавского и Петербургского округов. Они
проходили на территории Царства Польского, в Петербургской, Лифляндской и Эстляндской
губерниях.

 Август. На реке Подкумок, близ Ессентуков, по проекту инженера М.А. Шатилена
построена первая в России гидроэлектростанция «Белый уголь». Она питала электроэнер-
гией четыре города-курорта Кавказских Минеральных Вод по четырем воздушным трехфаз-
ным линиям напряжением 8 кВт и имела небольшую мощность. Гидроэлектостанция-вете-
ран и поныне дает ток.

 28 августа. В петербургской газете «Знамя» под заголовком «Программа завоевания
мира евреями» Павел Александрович Крушеван начал публикацию «Протоколов сионских
мудрецов», интерес к которым не стихает уже 110 лет.

 30 августа (17 августа). Венчание Александра Блока и Любови Менделеевой в церкви
села Тараканова.

Установлены Правила охранения памятников церковной древности в монастырях и
церквях империи.

 1 сентября. Из Кронштадта, чтобы пополнить Тихоокеанскую эскадру, отправились на
Дальний Восток эскадренный броненосец «Император Александр III», крейсера «Аврора»,
«Дмитрий Донской» и «Алмаз».

 7 сентября. В Токио начались переговоры между Россией и Японией об установлении
сфер влияния на Дальнем Востоке. Русские войска тем временем вступили в Мукден и рас-
положились вдоль КВЖД.

 4 (17) октября. В деревне Голодаевка (Ростовской область) в крестьянской семье
родился Андрей Антонович Гречко († 1976), будущий Маршал Советского Союза, министр
обороны СССР.

 14 октября. Завершены испытания первой русской подводной лодки, построенной
Иваном Григорьевичем Бубновым и Михаилом Николаевичем Беклемишевым, которая, ради
соблюдения секретности, называлась вначале «миноносец № 113», затем – «миноносец
№ 150», пока, в соответствии с Высочайшим повелением, не получила имя и не превратилась
в «Дельфин». Командиром ее был назначен лейтенант Михаил Николаевич Беклемишев.
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 26 октября (8 ноября). В Санкт-Петербурге скончался замечательный ученый почво-
вед – Василий Васильевич Докучаев.

 8 ноября. В Москве прошел I съезд «земцев-конституционалистов».
 12 ноября. Наводнение в Санкт-Петербурге: уровень воды поднялся на 258 см выше

ординара.
 19 августа. Сергей Васильевич Зубатов отставлен от службы заведующим Особым

отделением Департамента полиции с запрещением заниматься общественной деятельно-
стью и жить в столицах. Гнев В.К. Плеве вызвало сближение Зубатова с С.Ю. Витте и неже-
лание его прекращать деятельность Еврейской независимой рабочей партии.

Существенную роль в увольнении Зубатова сыграло то, что с его назначением совпал
рост забастовочного движения – в 1903 году бастовало 200 000 рабочих.

Некоторые исследователи считают, что из-за увольнения С.В. Зубатова рабочие кружки
остались без присмотра Департамента полиции, и в них начало укрепляться влияние свя-
щенника Георгия Гапона.

 30 ноября (13 декабря.). В Одессе в семье учителя истории родился Евгений Петро-
вич Катаев († 1942), будущий писатель Евгений Петров, написавший в соавторстве с Ильей
Ильфом романы «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок».

Высочайший манифест о мерах к улучшению народного благосостояния и о незамед-
лительном удовлетворении назревших государственных нужд.

В журнале «Научное обозрение» опубликована работа Константина Эдуардовича
Циолковского «Исследование мировых пространств реактивными приборами», в которой
впервые научно доказана возможность полета в межпланетном пространстве.

 11 декабря. Состоялось открытие Петербургско-Витебской железной дороги.
В Киево-Печерскую лавру в этот день пришел участник обороны Севастополя, быв-

ший матрос, назвавшийся Федором, и рассказал, что недавно ему было явление Богородицы,
стоящей на берегу залива и держащей в руках большой плат с изображением Нерукотвор-
ного лика Спасителя. Ногами Богородица попирала мечи, а над ее головой ангелы держали
корону; выше в облаках восседал Господь Саваоф, и над Ним сияла надпись: «Да будет едино
стадо и един Пастырь». Богородица поведала матросу, что вскоре Россию ожидает тяжелая
война, приказала изготовить явленный образ и отправить икону в Порт-Артурскую церковь,
обещая победу, помощь и покровительство в сражениях, если образ утвердится в стенах
города.

 14 декабря. В Томске в семье служащего родилась Татиана Николаевна Гримблит (†
1937), будущая святая мученица. Память – 10 сентября.

 15 декабря. В Москве скончался 74-летний «Московский Сократ» – философ Николай
Федорович Федоров, отец философского космизма.

 17 декабря. При Московском университете открыт Физический институт – первое в
России специальное учреждение для подготовки специалистов-физиков и проведения иссле-
дований в области физики. Важнейшую роль в создании института сыграл глава универси-
тетской кафедры физики профессор Н.А. Умов.

 22 декабря (3 января 1904). В Санкт-Петербурге умер 67-летний Митрофан Петрович
Беляев, лесопромышленник и меценат. Свое состояние он завещал «Попечительному совету
для поощрения русских композиторов и музыкантов», в который вошли Н.А. Римский-Кор-
саков, А.К. Глазунов, А.К. Лядов.

 28 декабря. Скончался преподобный Корнилий Крыпецкий, Псковский. Память – 28
декабря и 9 июля.

 31 декабря. Япония в ультимативной форме потребовала от России вывода войск из
Маньчжурии.
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В этот последний день года скончался один из основателей Русского собрания, 43-
летний публицист и поэт Василий Львович Величко. «Народ не виноват в пороках русской
интеллигенции! – говорил он перед смертью. – На крыльях его духа Россия вознесется над
миром».
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1904 год

 
 3 января. В Санкт-Петербурге открылся учредительный съезд «Союза освобождения»,

нелегальной организации либеральной интеллигенции и левого крыла земцев (Кадеты).
 16 января. В Москве в Большом театре поставлена опера А.Г. Рубинштейна «Демон»

по одноименной поэме М.Ю. Лермонтова. Партию Демона исполнил Федор Шаляпин.
 17 января (1 февраля). Премьера «Вишневого сада» А.П. Чехова в Московском Худо-

жественном театре.
 20 января (2 февраля). В селе Василево Нижегородской губернии родился Валерий

Павлович Чкалов († 1938), будущий прославленный летчик.
 24 января (6 февраля). Япония прервала дипломатические отношения с Россией.
 27 января (9 февраля). Ночью без объявления войны десять японских эсминцев атако-

вали у Порт-Артура стоявшую на рейде русскую эскадру. Повреждены и надолго вышли из
строя лучшие русские броненосцы «Цесаревич» и «Ретзиван», а также крейсер «Паллада».
Эта ночная атака позволила Японии установить господство на море. Русская эскадра оказа-
лась блокированной в Порт-Артуре.

В этот же день в бухте Чемульпо (Корея) крейсер «Варяг» и канонерская лодка
«Кореец» (капитаны В.Ф. Руднев и Г.П. Беляев) вступили в бой с шестью японскими крей-
серами и восемью миноносцами контр-адмирала С. Уриу. Тяжело поврежденный «Варяг»
затоплен командой, «Кореец» взорван.

Началась высадка 1-й японской армии в бухте Чемульпо.
 28 января. Опубликован высочайший манифест об объявлении войны Японии и указ

о приведении в военное положение войск Дальневосточного наместничества.
 30 января. Сформирована Маньчжурская армия под командованием
A. Н. Куропаткина в составе 1-го, 2-го и 3-го Сибирских армейских корпусов и части

Забайкальского казачьего войска. Районом действия армии определена Забайкальская и
Квантунская области и Маньчжурия.

 3 февраля. В своем поместье Караул в Тамбовской губернии умер 75-летний правовед
и философ-гегельянец Борис Николаевич Чичерин.

Отъезд из Кронштадта вице-адмирала С.О. Макарова, назначенного командующим
Тихоокеанской эскадры.

 4 февраля. В Баку во время торжественного молебна о ниспослании победы русскому
воинству, совершавшегося армянским духовенством, в толпу брошена бомба. Двое моля-
щихся убиты, несколько ранены.

 5 февраля. Министром финансов назначен сенатор, тайный советник B. Н. Коковцов.
 8 (21) февраля. Прощеное воскресенье. В Санкт-Петербурге в семье рабочего-токаря

родился Алексей Николаевич Косыгин († 1980) будущий председатель Совета министров
СССР.

 12 (25) февраля. В немецкой газете «Югенд» напечатано стихотворение австрийского
поэта Рудольфа Грейнца «Der „Warjag“». Уже в апреле Н.К. Мельников и Е.М. Студенская
опубликовали свои переводы этого стихотворения на русский язык. А вскоре музыкант 12-го
гренадерского Астраханского полка А.С. Турищев, принимавший участие в торжественной
встрече героев «Варяга» и «Корейца», положил эти стихи на музыку. Так появилась песня
«Врагу не сдается наш гордый „Варяг“».

 14 (27) февраля. В Санкт-Петербурге в еврейской семье родился Юлий Борисович
Харитон († 1996), будущий физик, один из руководителей советского проекта атомной
бомбы, руководитель научного центра Арзамас-16.
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 15 февраля. Министерство внутренних дел утвердило устав созданного священником
Георгием Апполоновичем Гапоном «Собрания русских фабричнозаводских рабочих Санкт-
Петербурга».

 17 февраля. По льду озера Байкал проложен рельсовый путь для переправки воинских
эшелонов. Движение обеспечивалось лошадиной тягой.

 23 февраля. 2-й съезд земцев-конституциолистов в Москве. Приняты обращение «К
русскому обществу» с призывом поддержать Русско-японскую войну, а также просьбу к
императору о введении «народного представительства».

 26 февраля (11 марта). В бою с японским флотом погиб возвращавшийся из морской
разведки в Порт-Артур миноносец «Стерегущий». Оставшиеся в живых русские матросы, не
желая сдаваться, открыли кингстоны и затопили свой корабль, погибнув в морской пучине.

Четыре японские армии развернули наступление на суше, попытавшись перерезать
железнодорожное сообщение с Порт-Артуром и взять его штурмом.

 11 марта. Вместо отбывшего в Маньчжурию А.Н. Куропаткина на пост военного
министра назначен В.В. Сахаров, занимавший пост начальника Главного штаба.

 15–20 марта (28 марта – 2 апреля). Рейд конницы П.И. Мищенко в Корею. После
стычки с авангардом японской армии под командованием генерала Уриу П.И. Мищенко
отступил за реку Ялу (Ялуцзян). Это было первое столкновение сухопутных сил России и
Японии.

 18 марта. Попытка покушения на министра внутренних дел В.К. фон Плеве. Боеви-
ков, поджидавших министра на Фонтанке близ Департамента полиции, спугнули полицей-
ские агенты, получившие предупреждение о готовившемся покушении от Е. Азефа.

 22 марта. Киевский живописец П.Ф. Штронде завершил работу над иконой Бого-
родицы, написанной по видению севастопольского матроса Федора. При большом стече-
нии народа образ был освящен и отправлен в Санкт-Петербург на попечение адмирала
Владимира Павловича Верховского. Прославление Порт-Артурской иконы Пресвятой Бого-
родицы. Празднуется 16 августа, в день перенесения Нерукотворного образа Иисуса Христа.

 28 марта. Пасха.
 31 марта (13 апреля). Во вторник на Светлой седмице подорвался на мине броненосец

«Петропавловск». Вместе с командой погибли 55-летний командующий 1-й Тихоокеанской
эскадрой вице-адмирал Степан Осипович Макаров и 62-летний художник Василий Василье-
вич Верещагин.

 2 апреля. Закончено строительство Круглобайкальской железной дороги, начатое в
1899 году – самое дорогостоящее предприятие в истории железнодорожного строительства
в России. На протяжении 244 верст строители соорудили десятки туннелей, мостов и акве-
дуков.

 5 апреля. Первое поражение русских войск от японцев на реке Ялу на китайско-корей-
ской границе.

 6 апреля. Сформирована вторая Тихоокеанская эскадра.
 13–17 апреля. 1-я японская армия генерала Т. Куроки навела мост через реку Ялу и

переправилась на правый берег.
 16 апреля. Почти все население Санкт-Петербурга вышло приветствовать героев

Чемульпо – матросов крейсера «Варяг» и лодки «Кореец», прибывших на Николаевский
вокзал поездом из Одессы. Их ждали обед в Зимнем дворце и награды. На торжественном
приеме, устроенном императором Николаем II, впервые была исполнена песня «Врагу не
сдается наш гордый „Варяг“».

 18 апреля. Бой под Тюренченом. Т. Куроки сумел создать пятикратное превосходство и
вынудил Восточный отряд, которым командовал М.И. Засулич, отступить к перевалам Фын-
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хуанчена. Русские потери – 2700 человек, японские – 1000. Все северное побережье Западно-
Корейского залива оказалось под контролем японцев.

 21–30 апреля (4-13 мая). Преполовение Пятидесятницы. 2-я японская армия высади-
лась в Бидзово на Восточном побережье Ляодунского побережья.

 27 апреля (10 мая). На станции Кучино, под Москвой, на средства русского про-
мышленника и банкира Д.П. Рябушинского открыт Аэродинамический институт – первое
в России научно-исследовательское учреждение для проведения исследований по теорети-
ческой и экспериментальной аэродинамике. Разработка проекта Аэродинамического инсти-
тута была осуществлена профессором Н.Е. Жуковским.

 Апрель. Создание на Черноморском флоте Центрального военно-морского исполни-
тельного комитета РСДРП. Во главе «Централки» стояли большевики А.М. Петров, И.Т.
Яхновский, А.И. Гладков, И.А. Чернов, Г.Н. Вакуленчук.

 2–9 мая. Император Николай II посетил войска, отправлявшиеся на Дальний Восток.
Произведен смотр войскам в Белгороде, Харькове, Кременчуге, Полтаве, Орле, Калуге,
Рязани, Москве.

 6 (19) мая. Вышла книга В.И. Ульянова (Ленина) «Шаг вперед, два шага назад».
 12–13 (25–26) мая. Бой у Цзиньжоу. Не считаясь с огромными потерями, 2-я япон-

ская армия под командованием генерала Я. Оку прорвала русские укрепления на перешейке,
соединяющем Ляодунский полуостров с Квантунским полуостровом, которые оборонял
Восточно-Сибирский стрелковый полк полковника Н.А. Третьякова.

 14 мая. После взятия позиций на перешейке японцы практически без боя овладели
портом Дальний, получив прекрасную базу для осады Порт-Артура.

 Май. В Нахичевани обнаружена фабрика по изготовлению фальшивых пятирублевых
золотых монет.

 1–2 (14–15) июня. 2-я японская армия генерала Я. Оку у Вафангоу на северо-востоке
Китая нанесла поражение 1-му сибирскому корпусу генерала Г.К. Штакельберга и вынудила
его отойти. (Русские потери – 3500 человек, японские – 1000.)

 3 июня. В здании Финляндского сената Эйген (Евгений) Шауман, сын финлянд-
ского сенатора, выстрелом из револьвера смертельно ранил 65-летнего финляндского гене-
рал-губернатора и командующего войсками, генерал-адъютанта Н.И. Бобрикова, который в
ночь на 5 июня скончался. Сам Шауман после покушения застрелился.

 6 июня. Приняты «Правила» о переселении, облегчавшие переезд крестьян на новые
земли.

 9 (22) июня. Образована Латышская социал-демократическая партия (ЛСДРП).
 10 июня. Корабли 1-й Тихоокеанской эскадры попытались прорваться во Владивосток,

но это им не удалось.
 12 (25) июня. В Новороссийске в семье понтийских греков родился Владимир Кон-

стантинович Коккинаки († 1985), будущий летчик-испытатель, установивший 22 мировых
рекорда.

 16 июня. Гибель на Неве первой боевой подводной лодки «Дельфин», построенной на
Балтийском судостроительном заводе.

В этот же день, в 16 часов 20 минут в окрестностях Москвы между станцией Люблино
и Москвой, срывая рощи и парки, пронесся жесточайший смерч.

 17 июня (30 июня). Бой на Волчьих горах. 17 тысяч русских солдат дрались против
50 тысяч японцев, имевших осадную артиллерию, и удержать высоты не смогли, отошли к
Порт-Артуру.

 20 июня (3 июля). Умер 44-летний Теодор Герцль, австрийский журналист, основатель
политического сионизма. Первый президент Всемирной сионистской организации.
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 14 июня (27 июня). В газете «Таймс» напечатано письмо Л.Н. Толстого «Одумайтесь».
«Дело моей жизни не имеет ничего общего с признанием прав на Порт-Артур китайцев,
японцев или русских, – писал бывший русский офицер граф Л.Н. Толстой. – Дело моей
жизни в том, чтобы исполнять волю Того, кто послал меня в эту жизнь. И воля эта известна
мне. Воля эта в том, чтобы я любил ближнего и служил ему. Для чего же я, следуя времен-
ным, случайным требованиям, неразумным и жестоким, отступлю от известного мне веч-
ного и неизменного закона всей моей жизни? Если есть Бог, то Он не спросит меня, когда я
умру (что может случиться всякую секунду), отстоял ли я Юнампо с его лесными складами,
или Порт-Артур, или даже то сцепление, называемое русским государством, которое Он не
поручал мне, а спросит у меня: что я сделал с той жизнью, которую Он дал в мое распоря-
жение, употребил ли я ее на то, что она была предназначена и под условием чего она была
вверена мне?»

 21 июня (4 июля). «Для чего же «Times» напечатала статью графа Толстого? – задала
вопрос газета «Новое время». – Принимая во внимание направление газеты еще до войны,
принимая во внимание, что Англия – союзница Японии – напечатание такой статьи в англий-
ской газете является более чем обыкновенным промахом или наивностью. Это прежде всего
действие, достойное порицания».

 27 июня (10 июля). «Если он еще живет в пределах России, – заявила газета «Москов-
ские ведомости», – то это объясняется лишь великодушием Русского Правительства, чту-
щего еще бывшего талантливого писателя Льва Николаевича Толстого, с которым тепереш-
ний старый яснополянский маньяк и богохульник ничего общего, кроме имени, не имеет».

 28 июня (11 июля). Кайзер Германии Вильгельм II объявил о своей поддержке России
в войне против Японии.

 29 июня (12 июля). В праздник апостолов Петра и Павла в час ночи из летнего храма
при Богородицком женском монастыре в Казани украдена заветная святыня русского народа
– чудотворная Казанская икона Божией Матери, не раз спасавшая Русь от бед и нашествий.
Кражу совершили профессиональный церковный вор Варфоломей Андреевич Стоян, назы-
вавшийся Чайкиным, и его подельник, карманник Ананий Комов. В ту же ночь преступ-
ники, чтобы побыстрее отделить драгоценные камни и золото, разрубили топором первооб-
раз чудотворной иконы Казанской Божией Матери. Обломки и щепки от Чудотворной иконы
теща Чайкина, Елена Ивановна Шиллинг, сожгла в печи.

 2 (15) июля. В возрасте 44 лет в немецком городе Беденвейлер умер Антон Павлович
Чехов. В вагоне для транспортировки устриц его отправили в Россию.

 4–6 июля. Восточный отряд генерала Федора Эдуардовича Келлера, выполняя приказ
командующего Маньчжурской армией генерала Алексея Николаевича Куропаткина, попыта-
лась овладеть Модулинским перевалом, но 1-я японская армия Т. Куроки отразила все атаки.
Потеряв 1500 человек, Ф.Э. Келлер отступил.

 10–11 июля. Бои у станции Дашичао на железнодорожной ветке Харбин – Порт-Артур.
Хотя генералу Николаю Платоновичу Зарубаеву и удалось отразить все атаки японцев, но по
приказу А.Н. Куропаткина он вынужден был отойти. После взятия Дашичао японцы заняли
порт Инкоу, перерезав не только сухопутную, но и морскую связь русской армии с Порт-
Артуром.

 11 (18) июля. На пароходе «Ниагара» в Нижнем Новгороде задержан Варфоломей
Стоян (Чайкин) с «наглыми до дерзости глазами» и его любовница 25-летняя Прасковья
Кучерова.

 14 (27) июля. Полиция арестовала последнего подозреваемого в похищении Казанской
иконы Божией Матери – «юркого, подвижного человека с плутоватохищным выражением
глаз и характерным длинным тонким носом, загнутым кверху», Анания Комова.
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 15 (28) июля. В Санкт-Петербурге около Варшавского вокзала взрывом бомбы, бро-
шенной эсером Е.С. Сазоновым, убит спешивший на прием к императору 58-летний министр
внутренних дел В.К. Плеве. «Ситуация, создавшаяся в результате смерти Плеве, породила
огромный энтузиазм и небывалое возбуждение», – писал А.Ф. Керенский. В кругах Керен-
ского считалось, что Плеве поощряет еврейские погромы.

В этот день С.Ю. Витте подписал крайне невыгодный для русской торговли договор
с Германией на 12-летний срок.

 17 (30) июля. 70-тысячная 3-я японская армия генерала М. Ноги осадила Порт-Артур,
который защищал 50-тысячный русский гарнизон под командованием генерала Анатолия
Михайловича Стесселя. Начало героической обороны крепости.

 18 июля. 1-я японская армия Т. Куроки овладела с боями Янзелинским перевалом. В
сражении погиб командующий Восточным отрядом генерал Ф.Э. Келлер, а Восточный отряд
отступил к Ляояну.

В этот же день 4-я японская армия генерала М. Нодзу нанесла под Кангуалином пора-
жение 2-му сибирскому корпусу генерала Михаила Ивановича Засулича и вынудила его
отступить.

 21 июля. Завершено строительство Великой Сибирской магистрали, длившееся 13 лет.
Официальное открытие железной дороги состоится 1 января следующего года.

 28 июля (10 августа). Последняя попытка 1-й Тихоокеанской эскадры прорваться во
Владивосток. 6 броненосцев, 5 крейсеров, 8 эсминцев под командованием контр-адмирала
В.К. Витгефта вступили в Желтом море в бой с флотом адмирала Х. Того (4 броненосца, 14
боевых кораблей, 50 миноносцев). Перелом в сражении произошел, когда от взрыва япон-
ского снаряда на капитанском мостике на «Цесаревиче» был убит командующий эскадрой
контр-адмирал Вильгельм Карлович Витгефт. В результате замешательства большая часть
русской эскадры, не выполнив задачи, отступила в Порт-Артур. Один крейсер в бою был
потоплен, 9 кораблям удалось прорваться и уйти в нейтральные порты.

 30 июля (12 августа). У императора Николая II родился долгожданный наследник –
сын Алексей († 1918). «У него была большая живость ума и суждения и много вдумчиво-
сти, – пишет учитель цесаревича П. Жильяр. – Он поражал иногда вопросами выше сво-
его возраста, которые свидетельствовали о деликатной и чуткой душе». Однажды цесаревич
сказал своему наставнику: «Когда я буду царем, в России не будет бедных и несчастных…»
Память страстотерпца – 4 июля.

 1 августа. Бой трех русских крейсеров под командованием контр-адмирала Карла Пет-
ровича Иессена с японской эскадрой адмирала Х. Камимуры в Корейском проливе. В бою
был подбит крейсер «Рюрик». Несмотря на тяжелые повреждения, в течение четырех часов
крейсер в одиночку сражался с японскими кораблями. В бою погибло 202 моряка с капи-
таном I ранга Евгением Александровичем Трусовым. Принявший командование лейтенант
К.П. Иванов приказал открыть кингстоны. Крейсер затонул, не спустив Андреевского флага.

 Лето. Спустя четыре месяца после получения Порт-Артурской иконы Пресвятой
Богородицы адмирал В.П. Верховский передал ее начальнику Тихоокеанской эскадры вице-
адмиралу Н.И. Скрыдлову. Однако время было упущено, и активные военные действия в
осажденном Порт-Артуре и отсутствие свободных кораблей не позволили доставить икону
по назначению. Этим небрежением к воле Пресвятой Богородицы и объяснял святой Иоанн
Кронштадтский поражение России в этой войне.

 6-11 (19–24) августа. Первый штурм японцами Порт-Артура. Японские потери – 20
000 человек. Потери защитников Порт-Артура – 6000. Впервые в истории войн защитниками
крепости были применены при отражении ночных атак прожекторы.

 7 августа. После боя в Желтом море крейсер «Новик», обогнув с востока Японию,
достиг южного берега Сахалина, но здесь был обнаружен японской береговой охраной. В
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бою с японским крейсером «Цусима» «Новик» получил серьезные повреждения и по при-
казу командира корабля капитана 2-го ранга М.Ф. Шульца был затоплен.

 8 (21) августа. В городе Скопине Рязанской губернии родился в семье мелкого тор-
говца Сергей Семенович Бирюзов († 1964), будущий Маршал Советского Союза.

 11 (24) августа. Началась длившаяся полторы недели Ляоянская битва. Русской
армией (152 000 человек) командовал генерал А.Н. Куропаткин, японскими войсками (130
000 человек) – маршал И. Ояма. Нерешительность А.Н. Куропаткина и ожесточенная настой-
чивость японцев, не считавшихся с потерями, определила характер этой битвы. Инициатива
все время находилась на стороне японской армии.

 14 августа. Император Николай II повелел считать службу всем чинам, защищавшим
Порт-Артур, месяц за год.

 19 августа. А.Н. Куропаткин отвел армию на главную линию обороны.
 20 августа. Армия генерала Т. Куроки, пытаясь обойти левый фланг армии А.Н. Куро-

паткина, овладела Яньтайскими копями.
 21 августа (3 сентября). Испугавшись окружения, командующий армией генерал А.Н.

Куропаткин приказал армии оставить Ляоян и отступать к Мукдену. Считается, что тут А.Н.
Куропаткин на два часа опередил Т. Куроки, поскольку тот уже собирался отдать приказ об
отходе своей армии. Потери русской армии под Ляояном составили 16 000 человек, японские
потери – 24 000.

 1 июля. Открытие III Олимпийских игр в Сент-Луисе (США).
 1 (14) сентября. На пост министра внутренних дел вступил генерал-лейтенант

князь П.Д. Святополк-Мирский, «просвещенный бюрократ» и либерал. Наступила недолгая
«эпоха доверия». «Доверчиво раскрыв уста печати, – писал современник событий, – министр
с ужасом увидел, что она превратилась в одну сплошную антиправительственную прокла-
мацию».

 1 сентября. Три государственных ведомства Российской империи – Министерство
финансов, внутренних дел и иностранных дел – учредили Санкт-Петербургское Телеграф-
ное агентство; ныне – Информационное Телеграфное Агентство России – ТАСС (ИТАР-
ТАСС).

 3 (15) сентября. В Санкт-Петербурге в здании Пассажа спектаклем «Уриэль Акоста»
К. Гуцкова с Павлом Самойловым в главной роли открылся «театр свободного актера, театр
духа» – Драматический театр Веры Федоровны Комиссаржевской. Уже через два дня состо-
ялась премьера «Кукольного дома» Генрика Ибсена. В главной роли выступила сама Комис-
саржевская.

 6–9 (19–22) сентября. Второй штурм Порт-Артура. Он был отбит. Потери японцев –
7500 человек, русские потери – 1500 человек.

 15 октября. Часть кораблей Балтийского флота из Либавы ушла на Дальний Восток.
 16 (29) сентября. Родился писатель Николай Алексеевич Островский († 1936) – автор

романа «Как закалялась сталь».
 17 сентября. Скончался в возрасте 55 лет блаженный Александро-Невской лавры пра-

ведный Матфей (Матвей Климетьевич Татомир), затворник Петербургский.
 21 сентября. В Москве в Большом театре состоялась обновленная постановка оперы

М.И. Глинки «Жизнь за царя» – в авторской редакции и без купюр. Партию Сусанина испол-
нил Ф.И. Шаляпин. Оркестром дирижировал С.В. Рахманинов.

 22 сентября. Началось сражение на реке Шахэ (северо-восток Китая). Чтобы помочь
осажденному Порт-Артуру и взять реванш за Ляоян, армия генерала А.Н. Куропаткина (200
000 человек) перешла в наступление. Ей противостояли японские войска маршала И. Оямы
(150 000).



М.  В.  Коняева, Н.  М.  Коняев.  «Русский хронограф. От Николая II до И. В. Сталина. 1894–1953»

55

 22 сентября (5 октября). В деревне Чугуево Киренского уезда Иркутской губернии
родился Федор Григорьевич Углов († 2008), будущий академик и борец за трезвый образ
жизни.

 25 сентября. Русские войска заняли долину реки Шахэ, но в горах столкнулись с ярост-
ным сопротивлением японцев и вынуждены были остановиться.

 2 октября. Из Ревеля ушли на Дальний Восток корабли 2-й Тихоокеанской эскадры
под командованием вице-адмирала З.П. Рожественского – 7 броненосцев и 12 эскадренных
миноносцев.

 4 октября. После двухнедельного сражения и русская, и японская армии вынуждены
были перейти к обороне. Русские потеряли в битве у Шахэ 40 000 человек, японцы – 26 000.

 13 октября. Опубликовано «Толкование сновидений» Зигмунда Фрейда.
 16 (29) октября. В городе Бежице родился Александр Морозов, будущий советский

конструктор танков (серия БТ, Т-34).
 17 (30) октября. Третий штурм Порт-Артура. Японцы потеряли 12 000 человек.
 21 октября. Русские корабли потопили в Северном море британский траулер.
 9 (22) ноября. На тайном заседании запрещенного Земского съезда принята резолюция,

требовавшая от государя установить конституционное правление. Сами конституционные
требования состояли из 11 пунктов.

13 (26) ноября. Начался четвертый штурм японцами Порт-Артура.
В этот день в Казани закончился процесс над святотатцами, уничтожившими Казан-

скую икону Божией Матери. Варфоломей Стоян за свое преступление получил 12 лет
каторги, Ананий Комов – 10 лет каторжных работ. Приговор ювелиру Николаю Максимову
– два года и восемь месяцев арестантских рот, и по пять месяцев тюремного заключения
Прасковье Кучеровой и Елене Шиллинг был еще мягче.

 Ноябрь. Волнения среди матросов в Лазаревских казармах Севастополя.
 26 ноября. Учрежден «Скобелевский комитет для оказания помощи раненым и инва-

лидам войны с Японией».
 26 ноября. В Санкт-Петербурге открыт музей А.В. Суворова.
 30 ноября (13 декабря). В имении Яковцы близ Полтавы умер 68-летний хирург Нико-

лай Васильевич Склифосовский, внедривший в России принципы септики и антисептики.
 22 ноября (5 декабря). Потеряв около одиннадцати тысяч солдат, японцам удалось

овладеть горой Высокой – господствующей над Порт-Артуром. С этой горы они начали кор-
ректировать прицельный огонь гаубиц по русским судам, стоявшим на рейде. Гибель броне-
носца «Полтава» и других кораблей русского флота.

 2 (15) декабря. От прямого попадания в каземат форта № 2 японского гаубичного
снаряда погиб герой Русско-японской войны генерал-лейтенант Роман Исидорович Кондра-
тенко, начальник и вдохновитель сухопутной обороны Порт-Артура. Вместе с ним погибли
еще восемь офицеров.

 10 декабря. Нобелевская премия по медицине присуждена профессору Ивану Петро-
вичу Павлову.

 12 (25) декабря. Высочайший указ о реформах – к усовершенствованию государствен-
ного порядка. Положения указа касались свободы слова, религиозной терпимости, пере-
смотра трудового законодательства.

 15 декабря. Японцами взята в Порт-Артуре восточная линия фортов.
В Санкт-Петербурге в зале Дворянского собрания состоялось в этот день первое

выступление американской танцовщицы Айседоры Дункан. Она танцевала под музыку
Шопена босиком, а ее костюм напоминал греческую тунику.

 19 декабря. Японцы заняли гору Орлиное гнездо в Порт-Артуре.
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 20 декабря. Нарушив устав и игнорируя мнение Военного совета, генерал-лейтенант
А.М. Стессель, подписав капитуляцию, сдал японцам Порт-Артур с 25-тысячным все еще
боеспособным гарнизоном.

 21 декабря (3 января 1905). Начался в Санкт-Петербурге учредительный съезд «Союза
освобождения», избравший своим председателем И.И. Петрункевича.

 22 декабря. Владимир Ильич Ленин, порвавший с членами редакции «Искры», выпу-
стил в свет № 1 газеты «Вперед».

 26 декабря. Начало стачки бакинских рабочих.
 27–30 декабря (9-12 января 1905). Рейд конницы генерал-лейтенанта Павла Ивановича

Мищенко в японский тыл на Инкоу. Переломить ход боевых событий этот рейд не смог, но
от него осталась песня:

«За рекой Ляохэ загорались огни,
Грозно пушки в ночи грохотали,
Сотни храбрых орлов
Из казачьих полков
На Инкоу в набег поскакали.

Пробиралися там день и ночь казаки,
Одолели и горы и степи.
Вдруг вдали, у реки,
Засверкали штыки,
Это были японские цепи.

И без страха отряд поскакал на врага,
На кровавую страшную битву,
И урядник из рук
Пику выронил вдруг:
Удалецкое сердце пробито.

Он упал под копыта в атаке лихой,
Кровью снег заливая горячей,
– Ты, конек вороной,
Передай, дорогой,
Пусть не ждет понапрасну казачка.

За рекой Ляохэ угасали огни,
Там Инкоу в ночи догорало.
Из набега назад
Возвратился отряд
Только в нем казаков было мало…»

 1904. Первая Всероссийская выставка в Санкт-Петербурге монастырских работ и цер-
ковной утвари.

Закон о производстве работ в праздничные дни.
Появление первых кибуцев (еврейских колхозов) в Палестине.
Указ, разрешающий напечатать перевод Библии на украинском языке.
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1905 год

 
 1 января. Высочайший приказ по армии и флоту: «.Доблестные войска Мои и моряки!

Да не смущает вас постигшее горе. Враг наш смел и силен,
беспримерно трудна борьба с ним вдали, за десятки тысяч верст от источников нашей

силы. Но Россия могуча. В тысячелетней ея жизни были годины еще более тяжелых испы-
таний, более грозных опасностей, и каждый раз она выходила из борьбы с новою силою, с
новою мощью».

 2 января. 19-летний учащийся торговой школы Полторацкий выстрелил в бывшего
московского обер-полицмейстера Д.Ф. Трепова, собиравшегося ехать на войну.

 3 (16) января. Началась забастовка на Путиловском заводе в Санкт-Петербурге, кото-
рую возглавил священник Георгий Гапон, председатель «Санкт-Петербургского Общества
фабрично-заводских рабочих».

 7–8 января. Бастовал весь рабочий Санкт-Петербург. В полицейских подразделениях
и в гвардейских частях объявлено состояние тревоги.

 9 (22) января. Кровавое воскресенье. Собранная Георгием Гапоном манифестация
рабочих двинулись к Зимнему дворцу с хоругвями и портретами государя. Войска встретили
рабочих боевыми залпами. По официальным данным, убито и ранено 426 человек. Счита-
ется, что кровавое воскресенье и послужило толчком к началу революции 1905 года.

 10 января. Коллегия адвокатов создала специальный Комитет для «уточнения послед-
ствий трагических событий» 9 января.

 11 января. На вновь учрежденную должность санкт-петербургского генерал-губерна-
тора назначен генерал-майор Дмитрий Федорович Трепов.

Забастовали рабочие Москвы и Ярославля.
Начались забастовки в Ковне, Вильне, Ревеле, Минске, Киеве, Либаве, Саратове, Риге,

Тифлисе…
 12 (26) января. Началось сражение у Сандепу близ Мукдена. Генерал А.Н. Куропаткин

(285 000 человек) предпринял попытку разгромить войска маршала И. Аямы (200 000) до
подхода к ним дополнительной армии генерала М. Ноги из-под Порт-Артура.

 14 (27) января. Началась всеобщая забастовка в Варшаве.
В Санкт-Петербурге студенты устроили акцию протеста против ареста Максима Горь-

кого.
 15 (28) января. Потеряв у Сандепу близ Мукдена 12 000 человек (японские потери –

9000), А.Н. Куропаткин прекратил атаки, так ничего и не добившись.
 16 (29) января. Разгон войсками демонстрации в Варшаве.
 18 января. Министр внутренних дел П.Д. Святополк-Мирский ушел в отставку.
Забастовали Самара и Томск.
 19 января (1 февраля). Высочайший прием. Николай II принял в Александровском

дворце в Царском Селе рабочую депутацию, состав которой был определен петербургским
генерал-губернатором Д.Ф. Треповым. «Я вызвал вас для того, чтобы вы могли лично от
Меня услышать слово Мое и непосредственно передать его вашим товарищам, – сказал госу-
дарь. – Прискорбные события с печальными, но неизбежными последствиями смуты про-
изошли оттого, что вы дали себя вовлечь в заблуждение и обман изменниками и врагами
нашей Родины. Приглашая вас идти подавать Мне прошение о нуждах ваших, они подни-
мали вас на бунт против Меня и Моего Правительства…»

На следующий день стало известно, что император Николай II и императрица Алек-
сандра Федоровна назначили из своих собственных средств 50 000 рублей на помощь семьям
пострадавших. 25 000 рублей ассигновала на эти цели Петербургская городская дума.
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 20 января (2 февраля). Министром внутренних дел назначен Александр Григорьевич
Булыгин.

В этот же день под копытами эскадрона гвардейской кавалерии обрушился Египетский
мост на Фонтанке. 40 человек получили ранения.

 21 января. Дальний Восток. 2-я Маньчжурская армия отступила после десятидневного
боя, оставив 10 000 убитыми.

 25 января. Особое совещание правительства по делам Дальнего Востока.
 29 января. По указу Николая II, с целью «безотлагательного выяснения причин недо-

вольства рабочих в городе С.-Петербурге и его пригородах и изыскания мер к устранению
таковых в будущем», создана комиссия. Председателем ее назначен член Государственного
Совета Н.В. Шидловский.

Николай II посетил старца Варнаву Гефсиманского (1831–1906), который благословил
его нести свой крест, когда Господу угодно будет этот крест на него возложить. Память свя-
того Варнавы – 17 февраля и 6 июля.

 Февраль. Начало аграрных беспорядков в европейской части России.
 2 февраля. Для усиления эскадры З.П. Рожественского на Дальний Восток из Либавы

вышла 3-я Тихоокеанская эскадра контр-адмирала Н.И. Небогатова.
 4 февраля. Бомбой И.П. Каляева разорван на части генерал-губернатор Москвы вели-

кий князь Сергей Александрович. «Дело 4-го февраля, – писал убийца, – я исполнил с
истинно-религиозной преданностью… религия моя – социализм и свобода».

 6 (19) февраля. Началось Мукденское сражение – крупнейшее в Японской войне.
Ширина фронта доходила до 150 километров. Армия генерала А.Н. Куропаткина (293 000
человек) противостояла войскам маршала И. Аямы (271 000).

В этот же день в Баку – кровавые столкновения азерских тюрков (азербайджанцев) с
армянами.

 18 февраля (3 марта). Манифест «О призыве властей и населения к содействию Само-
державной Власти в одолении врага внешнего, в искоренении крамолы и в противодействии
смуте внутренней».

 19 февраля. В Москве на Театральной площади открылась гостиница и ресторан «Мет-
рополь».

 24 февраля. 5-я японская армия прорвала левый фланг русской армии и вышла в район
северо-восточнее Мукдена, создавая угрозу окружения.

 25 февраля (3 марта). Отход русских войск под Мукденом. Потери были огромными
(89 000 человек, из них 20 000 пленными), но велики (71 000 человек) оказались и потери
японцев.

Рескрипт новому министру внутренних дел А.Г. Булыгину о необходимости разрабо-
тать «совещательный» статус Думы. Созыв «булыгинской думы» был сорван революцион-
ными событиями октября – декабря 1905 года.

Указ, предписывающий Сенату принимать к рассмотрению прошения от представите-
лей различных слоев населения.

Введены «Временные правила» в университетах.
 27 февраля. Прощеное воскресенье.
В Курской губернии получила распространение «Золотая грамота», написанная якобы

от имени императора. В прокламации содержался призыв к расправе над помещиками и
чиновниками. В Дмитриевском уезде вспыхнули массовые беспорядки, которые перекину-
лись на другие уезды, а также на Орловскую и Черниговскую губернии.

 7 марта. Тремя пулями ранен выборгский губернатор Н.Н. Мясоедов.
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 10 марта. В Москве в здании биржи под председательством С.Т. Морозова прошло
первое совещание биржевых комитетов Москвы, Санкт-Петербурга, Юга России, Урала,
Риги, Варшавы, Лодзи, Киева, Баку по рабочему вопросу.

 30 марта. Образовано «Особое совещание по вопросам о мерах к укреплению
крестьянских землевладений». «Следует приложить заботы, – сказано в Высочайшем
рескрипте, – к завершению отграничения крестьянских наделов от земель прочих владель-
цев, дабы тем самым вящим образом утвердить в народном сознании убеждение в непри-
косновенности всякой частной собственности».

 Март. Образованы первые профессиональные союзы – Союз академиков, Союз адво-
катов.

После 40-летнего запрета цензурой вышел в свет роман Н.Г. Чернышевского «Что
делать?».

 12 (25) апреля. В Лондоне открылся III съезд партии большевиков.
 17 (30) апреля. Пасха. Высочайший указ «Об укреплении начал веротерпимости», раз-

решивший богослужение старообрядцам и отменивший наказание за отпадение от право-
славия.

Создано в Москве Религиозно-философское общество памяти В. Соловьева (до 1918).
При обществе был создан музей Вл. С. Соловьева, организовано издательство «Путь».

 18 апреля (1 мая). Забастовки и манифестации в Польше (Варшава, Лодзь).
 23 апреля. Светлая суббота. Еврейский погром в Житомире.
 27 апреля. В Лондоне завершил работу III съезд РСДРП(б), взявший курс на воору-

женное восстание.
 1 (14) мая. В Харькове в семье инженера родился Николай Александрович Тихонов (†

1997), будущий председатель Совета Министров СССР, главный противник выдвижения в
лидеры партии и государства М.С. Горбачева.

 8 мая. Учредительный съезд «Союза союзов».
 9 мая. В селе Клементьевка Рузского уезда Московской губернии открыт памятник

царю Освободителю Александру II, сооруженный на средства местных крестьян.
 11 (24) мая. Преполовение Пятидесятницы. Святых Кирилла и Мефодия. На хуторе

Кружилин Области Войска Донского родился великий русский писатель Михаил Алексан-
дрович Шолохов († 1984).

 12 мая. Начало стачки в Иваново-Вознесенске.
 13 мая. Покончил жизнь самоубийством 43-летний миллионер, владелец Никольской

мануфактуры Савва Морозов. Он помогал Художественному театру и большевикам. Есть
свидетельства, что Савва Морозов собирался отменить свое завещание, по которому пере-
давал большие денежные суммы большевикам, но сделать это не успел.

 14 (27) мая. Цусима. Пройдя 18 000 миль вокруг Африки, русская эскадра под коман-
дой вице-адмирала З.П. Рожественского (11 броненосцев, 10 крейсеров, 9 эсминцев, 8 других
кораблей) вошла в Корейский пролив, чтобы прорваться к Владивостоку, но здесь у острова
Цусима эскадру поджидал японский флот адмирала Х. Того (4 броненосца, 48 крейсеров, 21
эсминец, 42 миноносца, 6 других судов). Первыми погибли броненосцы «Ослябля» и «Суво-
ров», затем – «Александр III» и «Бородино». Гибель адмирала З.П. Рожественского привела
к потере управления эскадрой. К утру русская эскадра перестала существовать. Уцелевшие
корабли были рассеяны и уничтожены или пленены. Японцы потеряли под Цусимой три
миноносца.

В Севастополе открыта панорама Ф.А. Рубо «Оборона Севастополя».
 15 (28) мая. В Иваново-Вознесенске (Иваново) образован первый Совет, который дей-

ствовал 65 дней.
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Мысль о передаче части коллекции Историческому музею у П.И. Щукина возникла
еще в 1891 году. По своему первому завещанию он предполагал передать в собственность
музея отдельные ценные предметы. Однако в 1905 году, стремясь сохранить целостность
всей коллекции, Петр Иванович принял решение. Дарственная была составлена.

 20 мая. Московский предприниматель Петр Иванович Щукин передал коллекцию из
15 000 экспонатов в дар Историческому музею. После этого музей, построенный меценатом,
стал именоваться: «Отделение Императорского Российского Исторического музея имени
императора Александра III – музей П.И. Щукина». До конца жизни Петр Иванович оста-
вался его попечителем, продолжая содержать его и пополнять коллекции.

 23 мая. В Шлиссельбургской крепости повешен убийца 47-летний великого князя Сер-
гея Александровича 27-летний Иван Платонович Каляев.

 25 мая. Японские войска высадились на острове Сахалин.
 26 мая. Вознесение Господне.
 27 мая. Явление Пресвятой Богородицы с предвечным Младенцем праведному

Иоанну Кронштадтскому.
 29 мая. В утешение насельницам казанского Богородичного монастыря, из которого

была похищена чудотворная Казанская икона Пресвятой Богородицы, Патриарх Констан-
тинопольский Иоаким послал специально написанную икону Божией Матери «Всеблажен-
ная». Празднование – 1 сентября.

 6 июня. День Святого Духа. Император Николай II принял представителей земств и
городов.

 9 июня. Забастовка текстильщиков в Лодзи.
 13 июня. Начало Петрова поста. Полиция в Одессе произвела залп в толпу забастов-

щиков у завода инженера Гена на Пересыпи, один из забастовщиков был убит. Началось вос-
стание. Спровоцировано оно было, как полагают некоторые исследователи, комитетом по
созданию в Одессе и Севастополе Южно-Русской Еврейской Республики. Скоро уже басто-
вала вся Одесса. Магазины, которые не прекращали торговли, подвергались разгрому. Оче-
видцы вспоминали, что толпу, штурмовавшую магазины, подзуживали фурии из Комитета.

 14 (27) июня. Восстание на броненосце «Князь Потемкин Таврический», вставшем на
Одесском рейде. Взрыв недовольства был вызван якобы плохим качеством мяса, предназна-
ченного для питания матросов.

 15 июня. Комитету по созданию в Одессе и Севастополе Южно-Русской Еврейской
Республики не удалось удержать одесскую толпу возле магазинов. Все устремились в порт.
Пожар и разграбление одесского порта.

 16 июня. Ночь. «Эта ночь дышала огнем и ужасом… – вспоминал очевидец. – В порту,
где клокотало пламя, хищничали хулиганы и всякий сброд».

 16 июня. Учрежден Алексеевский главный комитет по призрению детей лиц, погиб-
ших в войну с Японией.

 24 июня. Японцами занят юг Сахалина.
 25 июня. Броненосец «Потемкин» прибыл в румынскую Констанцу, команда попро-

сила считать их политическими эмигрантами.
 28 июня. В канун праздника апостолов Петра и Павла убит эсерами московский гене-

рал-губернатор граф П.П. Шувалов.
 6–8 июля. Съезд земских представителей.
 9 июля. Начались волнения на Сормовских заводах в Нижнем Новгороде.
 11 (24) июля. Николай II и Вильгельм II подписали у острова Бьерке секретный дого-

вор, который предусматривал восстановление союза между Россией и Германией. Однако
обязательства, взятые перед Францией, и финансовая зависимость от Парижа заставили пра-
вительство фактически денонсировать Бьеркский договор.
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 20 июля. В семье чиновника родился Димитрий Иванович Троицкий († 1937), будущий
священномученик. Память – 21 октября.

 23 июля. Прекращена всеобщая стачка в Иваново-Вознесенске.
 23 июля (5 августа). В армянском селе Санаин родился Артем Иванович Микоян (†

1970), будущий авиаконструктор.
 Июль. Китай объявил бойкот американских товаров в знак протеста против решения

США ограничить иммиграцию и въезд китайцев.
 27 июля (9 августа). Начало мирных переговоров с Японией в Портсмуте.
 31 июля – 1 августа. Учредительный съезд «Всероссийского крестьянского союза» в

Москве.
 6 (19) августа. Преображение Господне. Опубликован манифест «Об учреждении

Государственной думы». Выборы в эту «булыгинскую Думу» проводились на основе цензо-
вого представительства.

 15 августа. Создан в Нижнем Новгороде Всероссийский мусульманский союз.
 23 августа (5 сентября). Подписан в Портсмуте (США) закрепивший победу Японии

мирный договор. В самой России этот мир окрестили «полусахалинским» – России при-
шлось отдать Японии половину Сахалина, Порт-Артур и Южно-Маньчжурскую железную
дорогу. Крайне негативную для России позицию на переговорах занимал посредник – пре-
зидент США Теодор Рузвельт. Как отмечали наблюдатели, «на переговорах в Портсмуте он
порой был более японцем, чем сами японцы».

 27 августа. Университеты вновь получили широкую автономию.
 2 сентября. В селе Астраханка Бердянского уезда открылся съезд молокан. Собралось

около 5000 человек. Участники съезда учредили в Астраханке первую в России школу для
молоканских вероучителей.

 12–15 сентября. Съезд земских и городских деятелей.
 29 сентября. В Санкт-Петербурге умер 43-летний князь Сергей Николаевич Трубец-

кой, религиозный философ, один из ведущих деятелей земского либерального движения.
Первый выборный ректор Московского университета.

 1 октября. Из Санкт-Петербурга в Вологду отправился первый пассажирский поезд,
открывший регулярное движение по новой железнодорожной ветке.

 2 октября. Братья С.С. и П.С. Мальцевы передали в Брянске в дар городу водопровод
и электрическое освещение.

 7 (20) октября. Забастовкой рабочих Московско-Казанской железной дороги началась
всеобщая забастовка железных дорог, парализовавшая все перевозки в стране. К железнодо-
рожникам присоединилась интеллигенция – бастовали работники почты, судов, школ, уни-
верситетов.

 8 октября. Вышел в Лейпциге последний 112-й номер газеты «Искра».
 12 (25) октября. Открылся учредительный съезд конституционнодемократической

партии (кадетов). Лидеры: П.П. Милюков, А.И. Шингарев, П.Б. Струве.
 13 октября. Создан Петербургский Совет рабочих депутатов.
 16 (29) октября. Всероссийская забастовка. Пик забастовочного движения. Общее

число бастующих достигает 1 500 000 человек. Делегатами от стачечных комитетов создан
в Санкт-Петербурге первый Совет. «Холостых залпов не давать и патронов не жалеть!» –
напутствует войска петербургский генерал-губернатор Д.Ф. Трепов.

 16 (29) октября. Принята в постоянную эксплуатацию Кругобайкальская дорога,
соединившая Транссибирскую магистраль протяженностью 7 400 километров. Регулярные
пассажирские поезда впервые в истории получили возможность следовать только по рель-
сам, без использования паромных переправ, от берегов Атлантического океана (из Западной



М.  В.  Коняева, Н.  М.  Коняев.  «Русский хронограф. От Николая II до И. В. Сталина. 1894–1953»

62

Европы) до берегов Тихого океана (до Владивостока). Транссибирская магистраль обошлась
государству в 385 миллионов рублей (примерно по 50 тысяч рублей за километр).

Банковский кризис достиг наивысшей точки. Закрылись конторы Госбанка во многих
городах империи. В Курске, Ростове, Киеве, Ашхабаде конторы работали под усиленной
военной охраной.

 17 (30) октября. Высочайший Манифест «Об усовершенствовании Государствен-
ного порядка». Населению дарованы «незыблемые основы гражданской свободы на нача-
лах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, собраний и союзов».
Установлено, что «никакой закон не мог воспринять силу без одобрения Государственной
думой». К выборам в Думу должны быть привлечены и классы населения, лишенные до сих
пор избирательного права.

 18 (31) октября. Убит в Москве ветеринарный врач, руководитель Московского коми-
тета РСДРП, большевик Николай Эрнестович Бауман.

Подал в отставку обер-прокурор Святейшего Синода К.П. Победоносцев, поскольку
был не согласен с заявленным в Манифесте от 17 октября «усовершенствованием Государ-
ственного порядка».

 19 октября (1 ноября). Сергей Юльевич Витте назначен первым председателем Совета
Министров, до этого Совет Министров возглавлял государь. Сам Сергей Юльевич Витте
считал, что назначение его связано с боязнью других «более симпатичных монаршему
сердцу лиц» занять этот пост. Сергей Юльевич, в отличие от них, покушения не боялся,
поскольку его взгляды и симпатии во многом совпадали с установками «бомбометателей».
Немалые усилия предпримет он на высоком посту для расформирования дружин Союза Рус-
ского народа, которые будут созданы в противовес террористам. «России нет, – писал С.Ю.
Витте, – а есть Российская Империя…»

Однако Манифест от 17 октября был с воодушевлением встречен патриотами. На сле-
дующий день улицы Санкт-Петербурга заполнились людьми с портретами государя Николая
II. Эти патриотические манифестации дали П.П. Милюкову основание заявить, выступая на
съезде «Союза освобождения»: «Ничего не изменилось. Борьба продолжается».

 20 октября. Похороны Николая Эрнестовича Баумана в Москве вылились в 300-тысяч-
ную политическую демонстрацию.

Обер-прокурором Святейшего Синода назначен князь А.Д. Оболенский.
 21 октября. Учреждение «Союза русского народа».
«Господь вложил мне благую мысль оказать противодействие революции открытием

«Союза Русского Народа». – вспоминая те дни, рассказывал игумен Воскресенского мисси-
онерского монастыря о. Арсений. – Все одобрили мое предложение и по чину святых Апо-
столов положили две записки перед иконою Тихвинской Божией Матери. С горькими сле-
зами просили мы у Царицы Небесной благословения на открытие союза. Молитва наша была
услышана. Взятый мною билетик оказался с благословением».

Амнистия некоторым заключенным.
 22 октября. Министр внутренних дел А.Г. Булыгин уволен в отставку. На пост мини-

стра назначен сенатор П.Н. Дурново.
 26 октября (8 ноября). Скончался в Тарусе Калужской губернии 35-летний художник

Виктор Эльпидифорович Борисов-Мусатов.
 25–28 октября (7-10 ноября). Восстание в Кронштадте.
 28 октября. Освобождены из Шлиссельбургской крепости народовольцы: Петр Анто-

нов, Михаил Попов, Николай Морозов, Герман Лопатин, Сергей Иванов, Михаил Новорус-
ский, Михаил Фроленко, Иосиф Лукашевич.

 31 октября. Объявлено военное положение в Царстве Польском для погашения кро-
вавой смуты.
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 1 ноября. Знакомство Николая II с Григорием Ефимовичем Распутиным. «Вторник.
Холодный ветреный день. От берега замерзло до конца нашего канала и ровной полосой в
обе стороны. Был очень занят все 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.», – записал в этот день в дневнике Николай II.

 2 ноября. Умер «отец русской физиологии» Иван Михайлович Сеченов на 77-м году
жизни.

 3 (16) ноября. Манифест «Об улучшении благосостояния и облегчении положения кре-
стьянского населения». С 1 января 1906 года сокращались наполовину выкупные платежи
за землю, определенные реформой 1861 года, и отменялись полностью с 1 января 1907 года.

Восстановлена автономия Финляндии.
 8 (20) ноября. Собор Архистратига Михаила. Владимир Ильич Ленин вернулся из эми-

грации в Россию.
Первый митинг Союза Русского народа в Михайловском манеже – около 20 000 чело-

век. «Помню первый митинг Союза Русского Народа, – вспоминал Павел Александрович
Крушеван. – Он состоялся в Михайловском манеже. На митинге собралось тысяч двадцать
народа… Это были величественные и потрясающие минуты народного объединения, кото-
рых никогда не забудут те, кому довелось пережить их. Все грани, все сословные и соци-
альные перегородки исчезли; русский князь, носящий историческую старинную фамилию,
стоял бок о бок с простолюдином и, беседуя с ним, волновался общими чувствами; тут же в
толпе был и известный государственный деятель, были генералы, офицеры, дамы… Но над
этой пестрой массой, сливая ее в одно существо, властно царила одна общая душа, душа
народа, создавшего одно из величайших государств в мире»…

Главой «Союза Русского народа» избран А.И. Дубровин. Он преподнес императору
Николаю II знак почетного члена «Союза». «Именно это, – вспоминал А.Ф. Керенский, –
привело меня к окончательному и неотвратимому выводу о том, что во имя спасения России,
во имя ее будущего правящая монархия должна быть устранена».

 10 (23) ноября. Создана партия «Союз 17 октября» (Октябристы).
 11 (24) ноября. Комитет по созданию Южно-Русской Еврейской республики, потерпев

поражение в Одессе, поднял восстание в Севастополе.
 14 (27) ноября. Восстание на крейсере «Очаков», стоявшем в Севастопольской бухте.

Восставший матросы приняли на борт крейсера члена Комитета, 38-летнего лейтенанта
Петра Петровича Шмидта. Лейтенант-перестарок поднял на «Очакове» сигнал: «Командую
Черноморским флотом».

 15 ноября. Командующий Черноморским флотом адмирал Чухнин приказал расстре-
лять мятежный крейсер.

«Посреди бухты огромный костер, от которого слепнут глаза и вода кажется черной,
как чернила, – писал очевидец расстрела «Очакова» писатель Александр Куприн. – Три чет-
верти гигантского крейсера – сплошное пламя».

 21 ноября. Создан Московский совет рабочих депутатов.
 22 ноября. В Саратове в доме губернатора Петра Аркадьевича Столыпина террорист-

кой Анастасией Алексеевной Биценко по приговору Боевой партии эсеров убит бывший
военный министр 57-летний генерал-адъютант В.В. Сахаров.

В этот же день восставшие рабочие Читы захватили власть в городе. Возникла «Читин-
ская республика». Образован Совет рабочих, солдатских и казачьих депутатов.

 24 ноября. Указ, отменяющий предварительную цензуру печати.
 25 ноября. Ф.В. Дубасов назначен генерал-губернатором Москвы.
Послание Священного Синода по поводу происходящих в России смут и нестроений.
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 26 ноября (8 декабря). Концерт Федора Шаляпина в Большом театре в Москве. Пуб-
лика начала требовать «Дубинушку». «Но ведь ее надо петь хором! – сказал Шаляпин. –
Будете мне подпевать?» – «Будем, будем», – отвечали из зала. Мало кто обратил внимание,
что во время этих переговоров в зал стали входить люди и останавливались, заполняя про-
ходы. Но когда Шаляпин спел первый куплет песни, переделанной адвокатом А.А. Ольхи-
ным:

Много песен слыхал я в родной стороне,
В них про радость и горе мне пели;
Но из всех песен одна в память врезалась мне —
Это песня рабочей артели:
Ой, дубинушка, ухнем!
Ой, зеленая, сама пойдет!..

– то его подхватил мощный хор Большого театра, который весь вышел в зал, чтобы
петь с Шаляпиным.

Заключительный куплет пел уже хором весь театр:

Но настанет пора, и проснется народ,
Разогнет он могучую спину,
И на бар и царя, на попов и господ
Он отыщет покрепче дубину.
Ой, дубинушка, ухнем!
Ой, зеленая, сама пойдет!
Подернем! Ух!

В этот день в Санкт-Петербурге арестован председатель Совета рабочих депутатов
Георгий Степанович Хрусталев-Носарь. После его ареста Санкт-Петербургский совет, по
существу, возглавил Лев Давидович Бронштейн (Троцкий).

 28 ноября. Доклад Н.Е. Жуковского «О присоединенных вихрях» в Московском мате-
матическом обществе, открывший новую эпоху в авиастроении. Открыта причина возник-
новения подъемной силы у крыла и найдена точная формула для вычисления этой силы.

В этот же день умер 71-летний коммерц-советник Николай Александрович Найденов,
создатель крупнейшей фотолетописи и архива Москвы.

 2 декабря. Вышел «Финансовый манифест» Санкт-Петербургского совета, руководи-
мого Л.Д. Троцким. Он призывал население не платить налоги и изымать деньги из сбере-
гательных касс.

 3 (16) декабря. Арестовано 267 депутатов Санкт-Петербургского совета. Закрыта
легальная газета большевиков «Новая жизнь».

 6 (19) декабря. Никола Зимний. «Московский Совет рабочих депутатов», где основным
влиянием пользовались большевики, постановил: «объявить в Москве всеобщую политиче-
скую стачку и стремиться перевести ее в вооруженное восстание». На митинге на Казанском
вокзале раздавали оружие.

 7 декабря. В Москве остановились крупнейшие предприятия, прекратилась подача
электроэнергии, остановились трамваи, закрылись магазины. Группы боевиков «стачечного
комитета» обходили предприятия и избивали рабочих, пытавшихся продолжить работу, гро-
мили открытые магазины.

 8 декабря. Московский генерал-губернатор Ф.В. Дубасов объявил в Москве и всей
губернии чрезвычайное положение.
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 9 декабря. Аресты в руководстве Моссовета. Боевые дружины, насчитывавшие до
шести тысяч вооруженных боевиков, начали возводить баррикады в Москве.

 10 декабря. Начались баррикадные бои в Москве на Кудринской площади (площадь
Восстания), Арбате, Лесной улице, на Серпуховской (Добрынинская) и Каланчевской (Ком-
сомольская) площадях, у Красных ворот, на Пресне.

Вышел в Москве первый номер большевистской газеты «Борьба».
 11 декабря. Опубликован закон о выборах в Государственную думу. К выборам не

допускались женщины, учащиеся, военнослужащие и кочевые народы.
Боевая организация при Московском комитете РСДРП выпустила в этот день инструк-

цию «Советы восставшим рабочим»: «Главное правило – не действуйте толпой… Не зани-
майте укрепленных мест… Пусть нашими крепостями будут проходные дворы и все места,
из которых легко стрелять и легко уйти. Казаков не жалейте. Всех высших чинов до при-
става включительно при всяком удобном случае убивайте. Дворникам запрещайте запирать
ворота. Это очень важно. Следите за ними, и если кто не послушает, то в первый раз побейте,
а во второй – убейте».

 Декабрь. Во втором издании книги С.А. Нилуса «Великое в малом» опубликованы
«Протоколы сионских мудрецов». Книга была раскуплена так стремительно, что в резуль-
тате у Нилуса не осталось своего экземпляра.

 15 декабря. В шесть часов вечера в квартиру 37-летнего начальника московской сыск-
ной полиции А.И. Войлошникова ворвались бандиты и прочли приговор революционного
комитета, согласно которому Войлошников должен был быть расстрелян. Его вывели в пере-
улок, где тут же у дома «приговор» был приведен в исполнение.

В Санкт-Петербурге в этот день открылся Институт русской литературы (Пушкинский
дом).

 16 декабря. Прибывшие из Санкт-Петербурга отряды Семеновского полка приступили
к подавлению восстания в Москве.

 17 декабря. Обстреляна орудиями Прохоровская мануфактура на Пресне.
В Тамбове в этот день убили вице-губернатора Н.Е. Богдановича, а в Санкт-
Петербурге родился писатель-обэриут Даниил Иванович Хармс (Ювачев).
 18 декабря. Восстание в Москве подавлено правительственными войсками под коман-

дованием генерал-губернатора Ф.В. Дубасова.
 21 декабря. В деревне Луговая Ливенского уезда Орловской губернии в бедной кре-

стьянской семье родился Алексей Григорьевич Стаханов, человек, именем которого в Совет-
ском Союзе назовут движение передовиков.

 22 декабря. Вышел первый номер газеты «Вперед», созданной В.И. Лениным после
его выхода из «Искры».

 25 декабря. В Таммерфорсе (Финляндия) открылась I конференция РСДРП.
 26 декабря. Собор Пресвятой Богородицы. В Тегеране в семье дипломата родился Олег

Павлович Богоявленский, будущий преподобномученик иеромонах Феодор († 1943). Память
– 6 июля.

 31 декабря. От кровоизлияния в мозг на 47-м году жизни скончался изобретатель радио
Александр Степанович Попов, первый выбранный директор Электротехнического инсти-
тута в Санкт-Петербурге.

 1905. Учреждена Холмская епархия.
В селе Белый Раст Московской губернии в семье псаломщика родился Сергий Алек-

сеевич Розанов († 1937), будущий священномученик. Память – 31 октября.
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1906 год

 
 1 января. Взрывом бомбы террористов тяжело ранен черниговский губернатор Алек-

сей Алексеевич Хвостов. Он оглох и частично лишился зрения. В тот же день ранен вице-
губернатор в Иркутске, убит полицмейстер.

 2 января. Убит в Пензе начальник Пензенского гарнизона генерал-лейтенант Лисов-
ский.

 5-11 января. II съезд Конституционно-демократической партии обсудил подготовку
к выборам в Государственную думу, занял позицию бескомпромиссной войны с правитель-
ством.

 9 января. Император Николай II подписал указ о скорейшем восстановлении боевого
флота.

 10 (23) января. Капитан Александр Васильевич Колчак получил Золотую Константи-
новскую медаль – высшую награду Русского географического общества за доклад о своей
полярной экспедиции.

 11 января. Назначенный во Владивостокскую крепость комендантом генерал Андрей
Николаевич Селиванов решительно пресек революционные беспорядки и распустил совет
рабочих и солдатских депутатов. Команда артиллеристов Иннокентьевской батареи на Эгер-
шельде предъявила ему ультиматум. Андрей Николаевич Селиванов лично поехал на бата-
рею. Оставив коляску внизу, стал подниматься наверх, и в этот момент по нему был открыт
огонь. Генерал был тяжело ранен в шею, другая пуля застряла в печени.

 15 января. В Санкт-Петербурге открылись Женские политехнические курсы – первое
в России высшее техническое учебное заведение для женщин.

 15–23 января. 1-й Всероссийский мусульманский съезд в Санкт-Петербурге.
 16 января. Император Николай II учредил Предсоборное Присутствие, которое должно

было подготовить созыв Поместного Собора. Председателем Предсоборного Присутствия
был назначен митрополит Антоний, его заместителями были два других русских митропо-
лита: Московский – Владимир (Богоявленский) и Киевский – Флавиан (Городецкий).

 16 (29) января. Переодетая гимназисткой М.А. Спиридонова на перроне Борисоглеб-
ска расстреляла губернского советника полковника Гавриила Николаевича Луженовского за
то, что тот организовал в Тамбове черную сотню. До этого террористы пытались запугать
мать полковника, прислав ей смертный приговор, вынесенный ее сыну. «Несчастные, ослеп-
ленные люди! Не думайте запугать убийствами из-за угла тех, кто любит святую Русь! – отве-
тила на это через газету Мария Гаврииловна. – Я благословила своих двух сыновей отдать
жизнь свою за Православие и Царя, без которых погибнет наше Отечество. И если Господь
допустит убийство моих сыновей, то безропотно буду доживать свой век без детей».

В этот же день в Тифлисе убит начальник штаба Кавказского военного округа генерал
Федор Федорович Грязнов, который до этого назначения читал в Николаевской академии
Генерального штаба курс тактики кавалерии, изданный затем особой книгой под названием
«Конница». Бомбу в него бросил малограмотный террорист Арсен Джорджиашвили.

В этот день на станции Слюдянка Забайкальской железной дороги генералу А.Н. Мел-
лер-Закомельскому удалось перехватить партию оружия, переправляемого из «Читинской
республики» в Иркутск. Главарем перевозчиков оказался амнистированный несколько меся-
цев назад большевик И.В. Бабушкин. Вместе с подельниками он был расстрелян на станции
Мысовая.

 22 января. Карательные экспедиции под командованием генералов П.К. Ренненкампфа
и А.Н. Меллер-Закомельского подавили беспорядки в Чите. «Читинская республика» пре-
кратила существование.
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 25 января (7 февраля). В селе Троицы Подольского уезда Московской губернии в дво-
рянской семье родился Олег Константинович Антонов († 1984), будущий авиаконструктор,
создатель АНов.

 27 января. Началась в Севастополе «охота» террористов на вице-адмирала Григория
Павловича Чухнина. Первое покушение по приговору Боевой Организации партии социа-
листов-революционеров совершила 23-летняя Екатерина Адольфовна Измайлович. Назвав-
шись дочерью адмирала Чалеева, она пришла на прием к командующему хлопотать о пен-
сии вдове бывшего командира минного транспорта «Буг», погибшего во время ноябрьского
восстания в Севастополе. Во время приема она достала браунинг, но только легко ранила
адмирала. После первого выстрела он сумел отвести от себя пистолет, и остальные пули
прошли мимо. Е. Измайлович была привязана на караульном дворе к столбу и расстреляна.

В этот же день в Санкт-Петербурге взорвана «Тверь» – чайная «Союза Русского
народа»: двое человек убито, 15 ранено.

 29 января. Неделя о блудном сыне. Государственный контролер представил в Государ-
ственный совет данные о стоимости всех операций Русско-японской войны. Сумма расхо-
дов составила 1 966 600 000 руб. По подсчетам министра финансов В.Н. Коковцова, прямые
расходы составили около 2,3 млрд руб.

 1 февраля. В Санкт-Петербург из экспедиции по Тибету (с 1899 года) возвратился
исследователь Центральной Азии Петр Кузмич Козлов.

 8-12 февраля. Первый монархический съезд в Санкт-Петербурге, на котором пред-
ставлены шесть отделов «Союза Русского народа».

 12 февраля. Прощеное воскресенье.
 16 февраля. В Санкт-Петербурге на Театральной площади открыт памятник М.И.

Глинке работы скульптора Р.Р. Баха.
 17 февраля. Скончался преподобный Варнава (Меркулов), старец Гефсиманского

скита Троице-Сергиевой лавры. Память – 17 февраля.
 20 февраля. Опубликован манифест «О изменении учреждения Государственного

Совета и о пересмотре Учреждения Государственной думы».
 3 марта. Нападение на Купеческое общество взаимного кредита – «экспроприиро-

вано» 775 000 рублей.
 4 марта. Обнародованы временные правила, разрешающие составлять политические

союзы, организации, делать собрания.
 6 (19) марта. На острове Березань расстреляны участники восстания на крейсере

«Очаков» – лейтенант П.П. Шмидт, матросы С. Честник, И. Антоненко, А. Гладков.
В этот же день высочайше учрежден Российский подводный флот.
 8 марта. Начались заседания Предсоборного Присутствия. Уже в начале совещаний

стало ясно, что за требованием новой церковной реформы стоял протест против антикано-
нического характера петровской реформы 1721 года.

 10 (23) марта. Издан указ, вводивший свободное льготное переселение крестьян со
ссудами на переезд и на устройство.

 11 (24) марта. В Харькове родилась Клавдия Ивановна Шульженко, будущая эстрад-
ная певица, народная артистка СССР.

 14 (27) марта. Создание в Либаве (Лиепая) отряда подводного плавания – первого
соединения подводных лодок Российского флота.

 19 марта (1 апреля). В Москве в семье служащего родился Александр Сергеевич Яко-
влев, будущий авиаконструктор, создатель самолетов серии Як.

 25 марта. Благовещение. В Твери взорван террористами губернатор Павел Алексан-
дрович Слепцов.

Разрешена деятельность профсоюзов.
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 26 марта. Вербное воскресенье. На выборах в Государственную думу победили
кадеты. У них – 179 мест.

 28 марта. На даче в Озерках, под Санкт-Петербургом, повешен эсером Петром Мои-
сеевичем Рутенбергом организатор народного шествия к Зимнему дворцу 9 января 1905 года
35-летний Георгий Аполлонович Гапон.

 2 апреля. Пасха.
 4 (17) апреля. Подписан международный заем на 2 250 000 000 франков, основную

часть которого предоставила Франция. Заем позволил восстановить подорванную войной и
революцией финансовую систему России.

 6-12 апреля. Всероссийский съезд русских людей в Москве – второй Монархический
съезд.

 7 апреля. Святой праведный Иоанн Кронштадтский выступил со словом «О рим-
ско-католическом папизме» в Свято-Петропавловской церкви Витебска, и в этот же день
случилось крупное извержение итальянского вулкана Везувия.

 10 (23) апреля. В Стокгольме открылся IV (Объединительный) съезд РСДРП. Времен-
ное объединение большевиков с меньшевиками.

 16 апреля. Отставка Сергея Юльевича Витте с поста премьер-министра. Его преемни-
ком стал Иван Логгинович Горемыкин.

Совет министров принял решение о размещении на русских заводах заказа на строи-
тельство 200 паровозов сверх уже заказанных в 1906 году. Этим заказом полностью исчер-
пывались производственные мощности заводов, рабочие на значительный срок обеспечива-
лись постоянным заработком.

 20 апреля. Русско-французский протокол. На совещании начальников русского и фран-
цузского генеральных штабов подписан протокол, который гласил, что в случае мобилиза-
ции Германии Россия и Франция мобилизуются немедленно.

Вдова писателя Ф.М. Достоевского Анна Григорьевна передала в дар Историческому
музею коллекцию реликвий своего мужа.

 23 апреля. За четыре дня до открытия заседаний I Думы Николай II утвердил «Основ-
ные государственные законы Российской империи».

В этот же день в 12 часов дня, по окончании праздничного богослужения в Боль-
шом Успенском соборе, в коляску адмирала Федора Васильевича Дубасова, руководившего
подавлением Декабрьского вооруженного восстания в Москве, социалист-революционер
Борис Вноровский бросил бомбу. Адъютант Дубасова граф С.Н. Коновницын был убит,
кучер – ранен, а самому адмиралу раздробило ступню левой ноги.

 24 апреля. Обер-прокурором Святейшего Синода назначен князь А.А. Ширин-
ский-Шихматов.

 24 апреля (7 мая). В пригороде Петербурга – Озерках – Александр Блок написал став-
шее хрестоматийным стихотворение «Незнакомка»:

И странной близостью закованный,
Смотрю за темную вуаль,
И вижу берег очарованный
И очарованную даль…

 25 апреля. В Гатчине умер 61-летний ученый-кораблестроитель Николай Евлампиевич
Кутейников. Невольной причиной смерти Кутейникова стала гибель броненосца «Петропав-
ловск». А.Н. Крылов пытался доказать, что гибель броненосца была вызвана недостатками
его конструкции, то есть возлагал вину на Кутейникова, но комиссия не согласилась с таким
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выводом. Кутейников тяжело перенес конфликт, и его здоровье резко ухудшилось. Он уда-
лился в Гатчину, где Дворцовое ведомство отвело ему участок земли.

 26 апреля. Преполовение Пятидесятницы. Министром внутренних дел назначен сара-
товский губернатор П.А. Столыпин.

В этот же день Высочайшим указом отменена светская и духовная цензура для непо-
временных изданий.

В селе Подлипечье Дмитровского уезда Московской губернии родился будущий свя-
щенномученик иерей Василий Сергеевич Крылов († 1942). Память – 18 мая.
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Между двумя революциями

(1906–1917)
 

После беспорядков 1905 года монархия в России устояла, правление Николая II продол-
жалось, и все же совершалось оно уже совсем в другой стране, где самодержавная власть
монарха была существенно ограничена.

Разумеется, можно говорить о недостатках института Государственной думы как
народного представительства, о нежелании государственных чиновников прислушиваться
к голосам думских депутатов, о неумении депутатов отстаивать интересы своих избира-
телей, о несовершенстве самого механизма избрания народных представителей, но созыв
от созыва происходило совершенствование избирательных правил, обкатывался механизм
принятия государственных решений, отлаживался новый государственный порядок. Шаг
за шагом Россия шла по пути реформ и демократизации, и эта постепенность и неуклон-
ность как раз и не устраивала охваченное революционным нетерпением «передовое» обще-
ство.

Николаю II и его ближайшим сподвижникам ценой великих жертв, а порой и собствен-
ных жизней, удавалось вести империю по избранному пути, и реформы, которые проводи-
лись правительством вопреки противодействию враждебных сил и откровенному недоб-
рожелательству наших «прогрессистов», все-таки осуществлялись и начинали приносить
плоды – Россия стремительно развивалась, сокращая свое экономическое отставание от
самых развитых стран мира.

Нетрудно понять, почему негативно оценивали последнего русского императора
советские историки, гораздо сложнее разобраться, отчего исследователи из противопо-
ложного лагеря тоже всячески искажают и принижают роль Николая II в преображении
страны, происходившем в предвоенное девятилетие.

Общим местом стали упреки в нерешительности, мягкости и безынициативности,
которые адресуются этими исследователями нашему последнему государю, и при этом
обвинители сами не замечают, что уподобляются печально известным персонажам еван-
гельской истории… Ведь жители Иерусалима, требовавшие распятия Христа, достаточно
искренне считали Его самозванцем, и если бы Господь явно и очевидно сотворил им чудо,
которого ждали они, они бы тот час же признали Его Царем Иудейским! Но как сказал
сам Господь: «Царство Мое не от мира сего… Царство мое не отсюда».

Нелепо возмущаться, что Николай II не сумел жестко и беспощадно пресечь будущую
смуту в самом ее зародыше. Первой жертвой подобного наведения «порядка» пало бы само
переустроение страны, которое последовательно и неуклонно, шаг за шагом осуществ-
лял государь. Но еще нелепее думать, что Николай II не замечал опасности и не пытался
предотвратить ее. Самим образом подчинения своего своеволия государственному служе-
нию, самой своей семейной жизнью государь являл стране образец поведения, следуя кото-
рому, можно было бы успешно и безопасно преодолеть любое общественное нестроение…

Чтобы понять, почему Николаю II не удалось довести до успешного завершения нача-
тую им реформу великого преображения нашей страны, нужно еще раз внимательно вгля-
деться в происходившие события.

Разразившаяся мировая война – отнюдь не единственная причина революционной
катастрофы.

Первая мировая война не застала нашу страну врасплох. Неожиданным было только
то, что эта война оказалась совсем непохожей на прежние войны. Счет потерь в ней шел
на миллионы…
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Но разве легче приходилось тогда Франции или Германии и Австрии? И разве хоть у
одной страны были на счету только победы без жестоких поражений? И разве на счету
России в Первой мировой войне были одни только поражения?

К сожалению, и сейчас еще историю Первой мировой войны излагают, исходя из необ-
ходимости продемонстрировать «гнилость» царского режима, а не из объективных фак-
тов.

А факты эти просты и очевидны.
Россия вместе с Францией и Англией выигрывала войну. Выигрывала, разумеется, не

так, как ждали и надеялись. Выигрывала, заливаясь кровью солдат. Но – это жестокая и
неоспоримая правда – иначе и невозможно было выиграть такую войну. Не меньше крови
проливала Франция, не меньше – Германия и Австрия.

Нет, не гнилость царского режима привела Россию к катастрофе поражения, а все
тот же терроризм, принявший на себя либерально-демократическое обличие, но не изме-
нивший своих методов.

Россия, как известно, единственная из стран, участвовавших в Первой мировой войне,
которая так и не ввела общую карточную систему. Россия, увы, единственная и в другом.
Только в России ее политическая «элита» так яростно работала не на победу, а на пора-
жение своей страны.

«Вы знаете, – писал Павел Николаевич Милюков, – что твердое решение воспользо-
ваться войною для производства переворота было принято нами вскоре после начала этой
войны. Заметьте также, что ждать больше мы не могли, ибо знали, что в конце апреля
или начале мая наша армия должна была перейти в наступление, результаты коего сразу
в корне прекратили бы всякие намеки на недовольство и вызвали бы в стране взрыв патри-
отизма и ликования».

Как мы знаем, враги России и не стали ждать. Они нанесли удар, когда изнурительная,
стоившая сотен тысяч жизней война была уже по существу выиграна.

Наверное, ни А.Ф. Керенский, ни П.Н. Милюков в силу своего либерального скудоумия
не считали себя врагами России. Они просто считали допустимым в целях политической
борьбы, так сказать, немножко предать ее, чуть-чуть сподличать, и, разумеется, они и не
представляли (или не хотели представить?), чем обернется это «немножко», это «чуть-
чуть» и для России, и для них самих.

«Кругом трусость и обман…» – запишет Николай II ночью после отречения. И
кажется, что, записывая эти слова, он уже видел все вперед, весь путь, который пред-
стоит пройти и ему, и России.

Свой путь наш последний император прошел мужественно и бесстрашно до самого
конца, когда, держа на руках мальчика, мечтавшего, чтобы в России не было ни бедных, ни
несчастных, спустился он в подвал Ипатьевского дома, где ждали их чекисты с нерусскими
лицами.

Прошла свой крестный путь и Россия…
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1906 год

 
 27 апреля. В Таврическом дворце Санкт-Петербурга открылось первое заседание I

Государственной думы.
 28 апреля (11 мая). С поста министров иностранных дел уволен в отставку Владимир

Николаевич Ламсдорф, его сменил Александр Петрович Извольский.
 14 мая. Во время парада перед Владимирским собором на Севастопольской набереж-

ной гимназист Николай Макаров и матрос Иван Фролов бросали бомбы в коменданта Сева-
стополя генерала Владимира Степановича Неплюева. Владимир Степанович не пострадал,
но убито и покалечено было более 100 человек.

 21 мая. Пятидесятница. Чтобы определиться в аграрном вопросе, в Санкт-Петербурге
открылся 1-й Всероссийский съезд уполномоченных дворянских обществ. 114 уполномо-
ченных представляли на этом съезде 29 губерний.

 28 мая. Завершился I съезд уполномоченных дворянских обществ. На съезде был
создан Постоянный совет объединенного дворянства.

 25 мая (7 июня). Открылась Московская синагога.
В Териоках (Финляндия) на собрании членов Союза социалистов-революционе-

ров-максималистов создана их Боевая организация максималистов. Деятельностью органи-
зации руководил Исполнительный комитет во главе с М.И. Соколовым (кличка Медведь),
наделенным полномочиями диктатора.

 1 июня. Погром в Белостоке. По сообщению правительства, в результате еврейского
погрома погибли 82 человека, ранены 78, разгромлено 169 квартир и лавок, принадлежав-
ших еврейскому населению.

 2 июня. Николай II объявил военное положение в Белостоке.
 17 июня. В связи с сокращением железнодорожных работ число безработных в России

достигло 300 000 человек.
 19 июня. Государственная дума приняла законопроект об отмене смертной казни,

однако Государственный совет не утвердил его.
 21 июня. В «Правительственном Вестнике» опубликовано сообщение по аграрному

вопросу. В нем излагались меры для улучшения земельного быта крестьян, выработан-
ные правительством и сводящиеся к передаче крестьянам казенных земель и купленных
у частных владельцев к улучшению переселения, к землеустройству крестьян (чересполо-
сица, расселение, хутора) и учреждению землеустроительных комиссий. «Распространяе-
мое среди сельского населения убеждение, – говорилось в Сообщении, – что земля не может
составлять чьей-либо собственности, а должна состоять в пользовании трудящихся на ней, и
что поэтому необходимо произвести принудительное отчуждение всех частновладельческих
земель, правительство признает совершенно неправильным».

 25 июня. В Москве объявили забастовку 7000 рабочих Прохоровской мануфактуры.
 27 июня. Работа одесского порта парализована забастовкой портовых и железнодо-

рожных рабочих.
 27–29 июня. В Бобровском и Воронежском уездах Воронежской губернии разгромлено

и сожжено более двадцати имений.
 28 июня. В Севастополе завершилась «охота» террористов на вице-адмирала Григория

Петровича Чухнина. Среди абрикосовых деревьев на даче Голландия «усмирителя Черно-
морского флота» с ружьем, заряженным крупной волчьей дробью, поджидал террорист Я.С.
Акимов (по другой версии, это был эсер Н.Н. Шевцов, ставший известным писателем Н.Н.
Никандровым).
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 1 июля. На музыке в нижнем Петергофском саду эсер Яков Борисович Финкельштейн
перепутал с Д.Ф. Треповым генерал-майора Сергея Владимировича Козлова и застрелил его.
Назвавшийся рабочим Виктором Васильевым Я.Б. Фин-кельштейн был повешен в Шлис-
сельбургской крепости.

 5 июля. Страшный пожар в Сызрани. Город (45 000 жителей) практически полностью
уничтожен пожаром. Император Николай II пожертвовал 33 000 рублей сызранским пого-
рельцам.

 6 июля. В Государственной думе обсуждался текст обращения к населению, которое
должно было, в противовес правительственному сообщению от 20 июня, изложить ситуа-
цию с подготовкой земельного законодательства.

 7 июля. Дума приняла проект обращения к народу. В нем говорилось, что Дума, стре-
мясь к мирному установлению нового порядка в стране, нашла необходимым немедленно
приступить к составлению нового «земельного закона» на основаниях, указанных Государ-
ственной думой в адресе государю. «От этих оснований Дума не отступит и никакие пред-
положения, с ними несогласованные, не могут быть ею одобрены».

 8 июля. Высочайший указ о назначении П.А. Столыпина премьер-министром России
с сохранением за ним поста министра внутренних дел.

 9 июля. Завершились 72 дня работы Первой Государственной думы. Дума бойкоти-
ровала правительство, требуя подчинения ей Совета министров и роспуска Государствен-
ного совета, настаивала на амнистии всех политических заключенных, а также приняла вне-
сенный кадетами законопроект о принудительном отчуждении частновладельческих земель,
компенсацию за которые землевладельцам будет выплачивать казна. Николай II отверг этот
законопроект как неприемлемый. Опубликован манифест «О роспуске Государственной
думы и о времени созыва таковой в новом составе».

 10 июля. В Санкт-Петербурге создан Всероссийский союз земельных собственников.
Цель союза – защита земельной собственности и объединение лиц, признающих право част-
ной собственности основой существования государства.

Около 180 членов распущенной I Государственной думы (в основном кадеты), собрав-
шись в Выборге, обратились к населению с призывом в знак протеста против роспуска Думы
не давать «ни копейки в казну, ни одного солдата в армию». В обществе воззвание это не
получило отклика, но для партии кадетов оно имело катострофические последствия – соста-
вители воззвания подверглись судебным преследованиям и потеряли возможность баллоти-
роваться в состав следующей Думы. Партия кадетов лишилась многих своих депутатов.

 12 июля. Опубликован циркуляр председателя Совета министров П.А. Столыпина
генерал-губернаторам, губернаторам и градоначальникам о предоставлении им полномочий
в деле немедленного восстановления порядка в губерниях.

 14 июля. Свидание С.А. Нилуса со святым праведным Иоанном Кронштадтским, кото-
рый благословил Нилуса на его делание.

 15 (28) июля. Начались волнения солдат минной роты в Свеаборге, потребовавших
отменить приказ о прекращении выдачи «винных денег».

 16 (29) июля. «Забастовка» минеров в Свеаборге. Они отказалась ставить минные
заграждения.

 17 (30) июля. Комендант крепости, генерал Владимир Александрович Лайминг, при-
казал разоружить и арестовать 200 минеров. Воспользовавшись этим, эсеры призвали к вос-
станию, а петербургский комитет РСДРП направил в Свеаборг Розалию Самойловну Зем-
лячку, Мартына Николаевича Мандельштама (Лядова), Александра Григорьевича Шлихтера
с заданием принять участие в руководстве Свеаборгским восстанием.

 18 (31) июля. Ночью большевики подняли восстание гарнизона свеаборгской крепо-
сти, в котором приняли участие семь артиллерийских рот. К ним присоединились матросы
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Свеаборгской флотской роты и 20-го флотского экипажа. Всего в восстании участвовало
около двух тысяч человек.

Восставшие овладели островами Александровским, Артиллерийским, Михайловским
и Инженерным и начали артиллерийский обстрел островов Комендантского и Лагерного,
где находились верные царскому правительству войска.

В поддержку Свеаборгского восстания рабочие Гельсингфорса (Хельсинки) объявили
всеобщую забастовку. Отряды финляндской Красной гвардии (около 200 человек) присо-
единились к революционным войскам.

В Териоках (Финляндия) убит 46-летний Михаил Яковлевич Герценштейн, один из
создателей и идеологов кадетской партии, депутат I Государственной думы от Москвы, один
из авторов аграрной программы кадетов.

 19 июля (1 августа). Утром приехавший к восставшим из Гельсингфорса С.А. Цион
зачитал мятежникам «манифест» соединенного комитета трудовой группы и социал-демо-
кратической фракции распущенной Государственной думы с призывом к солдатам «освобо-
дить русский народ от изменнического правительства и защищать Государственную думу».

В 18.00 к мятежным островам подошла эскадра. Броненосец «Цесаревич» и крейсер
«Богатырь», вооруженные дальнобойной крупнокалиберной артиллерией, подвергли кре-
пость обстрелу, оставаясь вне досягаемости ее артиллерии. Одновременно начали наступ-
ление со стороны Гельсингфорса и острова Лагерного переброшенные из Санкт-Петербурга
и других пунктов правительственные войска.

«Весь день в Свеаборге шла перестрелка, как орудийная, так и ружейная, – сообщала
газета «Новое время». – В 5 ч. 20 мин. произошел взрыв порохового склада. В Гельсингфорсе
местами от сотрясения выбиты окна.

 20 июля (2 августа). «После неудачной попытки вызвать общую забастовку красная
гвардия обратилась к насилиям, – сообщала газета «Новое время». – В городе начался бой
между красной гвардией, полицией и коммунальной охраной».

Военный совет восставших принял решение прекратить безнадежную борьбу. Воен-
ному суду было предано около тысячи солдат и матросов. С.А. Цион бежал в Англию.

 21 июля (2 августа). В Самаре убит эсерами дядя поэта Александра Блока самар-
ский губернатор Иван Львович Блок. Террорист Григорий Фролов бросил бомбу в коляску
прямо под ноги губернатора. Как вспоминал сам террорист, у него «из правого уха что-то
стрельнуло, и левый глаз утратил зрение», и когда он поднялся, «непроницаемая мгла сто-
яла вокруг». Что стало с губернатором, описал писатель Алексей Толстой, оказавшийся оче-
видцем преступления: «Я ходил на пристань проводить уезжавшую знакомую барышню. На
перекрестке услышал какой-то странный удар. Я пошел на звук и вот что увидел: разбитые
дрожки, две лошади бьются в агонии, и кучер валяется, запутавшись в вожжах. Близ дрожек
лежит тело в черном мундире, одна рука в белой перчатке, вместо другой руки – кость, вме-
сто ног – кости. Головы нет. Это был губернатор Блок». Фролова задержали и приговорили к
расстрелу, но расстрел ему заменили 20 годами каторги, с которой Фролов через год убежал.

 27 июля. Обер-прокурором Святейшего Синода назначен П.П. Извольский.
 10 (23) августа. Расстреляны 43 участника Свеаборгского восстания; остальные при-

говорены к каторге, тюремному заключению, дисциплинарным ротам.
 12 (25) августа. Санкт-Петербург. Члены Боевой организации социалистов-револю-

ционеров-максималистов взорвали дачу П.А. Столыпина на Аптекарском острове. Убито
и погибло от ран 32 человека (среди них был младенец). Ранено более 30, в том числе
и дети Столыпина. Погиб пензенский губернатор Сергей Алексеевич Хвостов. Сам пре-
мьер-министр не пострадал. Когда он выбрался из-под обломков, то сказал: «А все-таки им
не сорвать реформы!»
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 13 августа. На перроне станции Новый Петергоф эсеркой Зинаидой Васильевной
Коноплянниковой на глазах у жены и дочери четырьмя выстрелами в спину убит гене-
рал-майор Георгий Александрович Мин. З.В. Коноплянникову повесили в Шлиссельбург-
ской крепости.

 18 августа. Принят закон об усилении уголовной ответственности военнослужащих
за государственные преступления.

 19 августа. Высочайше утверждено положение Совета министров об учреждении
военно-полевых судов для борьбы с революционным терроризмом. Военно-полевые суды
должны были заниматься рассмотрением очевидных преступлений, связанных с нападением
на военных, полицейских и должностных лиц. Предание суду во избежание юридических
проволочек должно было происходить в течение суток после совершения преступления. Раз-
бор дела мог длиться не более двух суток, приговор приводился в исполнение в 24 часа. Как
показала практика, благодаря этому разработанному Главным военным прокурором Влади-
миром Петровичем Павловым «Закону о военно-полевых судах» удалось если и не остано-
вить, то притушить террор в России.

 27 августа. Николай II подписал закон о передаче в ведение Крестьянского поземель-
ного банка части казенных земель в Европейской России для продажи их крестьянам.

 2 сентября. В Санкт-Петербурге в возрасте 50 лет от перерождения сердца скон-
чался генерал-майор Дмитрий Федорович Трепов, бывший московский обер-полицмейстер
и петербургский генерал-губернатор, на которого уже несколько лет охотились террористы.

 5 сентября. На Вологодской железной дороге под Санкт-Петербургом террористами
устроено крушение почтового поезда.

 6 (19) сентября. Выпущен после восьмимесячного тюремного заключения исклю-
ченный из училища кадет Барыцкий, явился на прием к прокурору Ташкентской судебной
палаты Михаилу Михайловичу Шарыгину и застрелил его.

 7 (20) сентября. В Китае императорским указом запрещено использование опиума в
течение 10 лет.

 12 (25) сентября. В Санкт-Петербурге родился Дмитрий Дмитриевич Шостакович (†
1975), будущий советский композитор.

 14 сентября. Совет министров принял циркуляр о запрещении государственным слу-
жащим принимать участие в политических партиях, обществах и союзах, преследующих
противозаконные цели и проявляющих стремление к борьбе с правительством.

 21 сентября. В Симбирске брошена бомба в губернатора Константина Сократовича
Старынкевича. Константин Сократович скончался два дня спустя.

 25 сентября. В Казани на площади возле Городской думы брошена бомба в вице-
губернатора Д.Д. Кобеко. Вице-губернатор получил только три царапины на лице.

 26 сентября. В Московском Художественном театре состоялась премьера комедии
А.С. Грибоедова «Горе от ума». Постановка В.И. Немировича-Данченко и К.С. Станислав-
ского.

Александр Федорович Керенский, арестованный в декабре 1905 года за связь с эсеров-
ской боевой дружиной и высланный в Ташкент, вернулся в Санкт-Петербург.

 1 октября. В залах Парижского салона открылась художественная выставка русского
искусства, организованная С.П. Дягилевым и А.Н. Бенуа. Залы салона были декорированы
по рисункам Л. Бакста. На выставке демонстрировались работы Ф.А. Малявина, И.Я. Били-
бина, М.А. Врубеля, И.Л. Левитана, К.А. Сомова, В.А. Серова. Выставку открыл президент
Франции Фальер.

В Киеве в этот день открылся 3-й монархический съезд (Всероссийский съезд русских
людей).
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 5 октября. Указ об уравнивании крестьян в правах с остальными сословиями. Отныне
крестьяне не зависят от сельских обществ и местных властей в выборе места жительства и
рода занятий.

 7 октября. Завершился в Киеве 3-й монархический съезд. Принято решение о разра-
ботке единой программы монархических партий, в основу которой рекомендовано положить
программные установки «Союза Русского народа». Избран координационный орган монар-
хических организаций – Главная управа объединенного русского народа.

 14 октября. Налет Боевой организации эсеров-максималистов на казначейскую карету
на набережной Екатерининского канала. При перестрелке ранения получили три жандарма,
два дворника и двое прохожих. Двое боевиков были убиты, четверо схвачены на месте, но
Адель Каган сумела уехать с 400 000 рублей, и хотя полиция сразу вычислила ее квартиру,
но денег и там не нашли.

 16 октября. Военно-полевой суд рассмотрел в Петропавловской крепости дело при-
частных к налету на инкассаторов арестованных эсеров-максималистов. Восемь из них были
повешены.

 17 октября. Принят закон «О порядке образования и действия старообрядческих и
сектантских общин», согласно которому им предоставлялись права на свободное вероиспо-
ведание, отправление религиозных обрядов по правилам их вероучения, образование общин.

 20 октября (2 ноября). В Берлине в семье писателя Леонида Андреева родился сын –
Даниил Леонидович Андреев († 1959), будущий философ, поэт, автор «Розы мира».

 8 ноября. В результате покушения в Тифлисе смертельно ранен генерал-губерна-
тор Елисаветпольской губернии генерал В.Н. Голощапов. Покушение было осуществлено
шушинской боевой организацией, в которую входили Мешади Шамиль Гаджиев, Мешади
Селим Ага-оглы. Исполнить теракт подучили жителя села Гюлаблы Гюси Али-оглы, кото-
рому объяснили, что генерал Голощапов принес много зла татарам, и долг каждого соотече-
ственника – отомстить за смерть братьев.

 9 (22) ноября. Начало земельной реформы П.А. Столыпина. По его инициативе издан
указ о порядке выхода крестьян из общины и закрепления в личную собственность надель-
ной земли – главный пункт аграрной реформы. В результате за семь лет на новые земли
Сибири, Алтая и Дальнего Востока переехало 3 500 000 человек

 15 ноября. Родился в Санкт-Петербурге Дмитрий Сергеевич Лихачев († 1999), буду-
щий академик.

 16–22 ноября. В Таммерфорсе (Финляндия) состоялась 1-я конференция военных и
боевых организаций РСДРП. На конференции поставлена задача усиления организационной
и технической подготовки массового вооруженного восстания.

 26 ноября. Святой праведный Иоанн Кронштадтский освятил знамена «Союза Рус-
ского народа».

 27 ноября. В Санкт-Петербурге в возрасте 54 лет умер Николай Георгиевич Гарин-
Михайловский, инженер-путеец, строитель Великого Сибирского пути, писатель, автор тет-
ралогия «Детство Темы», «Гимназисты», «Студенты», «Инженеры», посвященной судьбам
русской интеллигенции.

 Ноябрь. По проекту инженера В.Г. Шухова сооружен крупнейший в мире нефтепровод
Баку – Батум протяженностью 835 километров.

 30 ноября. Открыта телефонная справочная служба в Санкт-Петербурге.
Учреждены землеустроительные комиссии.
 2 декабря. В годовщину московского восстания, когда Федор Васильевич Дубасов,

руководивший подавлением Декабрьского вооруженного восстания, прогуливался по Таври-
ческому саду в Санкт-Петербурге, П. Воробьев и В. Березин, члены «летучего террористиче-
ского отряда» эсеров, произвели по нему 13 выстрелов, а еще двое боевиков бросили бомбу,
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начиненную мелкими гвоздями. Тем не менее и теперь Федор Васильевич уцелел, хотя и
был оглушен и ранен.

Повешены Михаил Иванович Соколов и Соломон Янкелевич Рысс – главари эсе-
ров-максималистов, участвовавшие во взрыве дачи П.А. Столыпина и налете на инкассато-
ров. Владимиру Осиповичу Лихтенштадту, изготовлявшему взрывные снаряды, смертную
казнь заменили пожизненной каторгой.

 9 декабря. В перерыве губернского собрания двадцатилетний эсер Сергей Ильинский
всадил пять пуль в 64-летнего тверского генерал-губернатора графа А.П. Игнатьева, сторон-
ника усиления административных репрессий. Поскольку убийство произошло в губернском
земском собрании, достаточно хорошо охраняемом полицей, семья убитого считала, что в
убийстве участвовала охранка, получившая указания из Санкт-Петербурга.

 6 (19) декабря. В городе Каменское в семье рабочего родился Леонид Ильич Брежнев
(† 1982), будущий Генеральный секретарь ЦК КПСС.

 15 декабря. Завершилась работа Предсоборного Присутствия, проходившего под пред-
седательством митрополита Санкт-Петербургского Антония (Вадковского).

В этот же день в Омске убит террористами 60-летний акмолинский губернатор гене-
рал-майор Николай Михайлович Литвинов.

 16 декабря. При Главном тюремном управлении МВД России учреждено Центральное
дактилоскопическое бюро.

 21 декабря (3 января 1907). Трагическое освящение новой клиники Санкт-Петер-
бургского медицинского института. Когда после богослужения все спускались по лестнице,
член «Боевой организации эсеров» Евгений Кудрявцев подскочил к 51-летнему петербург-
скому градоначальнику генерал-майору В.Ф. Фон-дер-Лауницу и выстрелил ему в затылок
из маленького браунинга. После этого террорист выстрелил и себе в висок. Сразу опознать
убийцу не смогли, и голову, заспиртованную в банке, выставили на всеобщее обозрение.

 Декабрь. Григорий Распутин подал прошение на высочайшее имя об изменении своей
фамилии на Распутин-Новый, ссылаясь на то, что многие его односельчане носят ту же
фамилию, из-за чего могут быть недоразумения. Прошение было удовлетворено.

 22 декабря. Первое публичное театральное представление на татарском языке в
Казани.

 24 декабря. Рождественский сочельник. Николай II утвердил положение Совета мини-
стров «Об установлении уголовной ответственности за восхваление преступных деяний в
речи или в печати».

 26 декабря (5 января 1907). После смерти жены, Лидии Григорьевны, Сергей Иванович
Щукин составил завещание, по которому его коллекция живописи должна была перейти в
дар Третьяковской галерее. Завещание исполнено не было. Замечательное собрание импрес-
сионистов С.И. Щукина после его эмиграции в 1919 году было поделено между Пушкин-
ским музеем в Москве и Эрмитажем.

 27 декабря. Убит в Санкт-Петербурге во время прогулки 55-летний главный военный
прокурор генерал-адъютант Владимир Петрович Павлов. Опасаясь покушений, он никогда
не покидал здания Главного Военного суда, где у него была квартира, и террорист, переоде-
тый в матросскую форму, убил его в саду, окруженном высоким забором.

 30 декабря. В семье учителей в Житомире родился человек, благодаря которому чело-
вечество вышло в космос, – создатель космической техники Сергей Павлович Королев.

За 1906 год террористами убиты 768 и ранены 820 представителей и сотрудников
законной власти. Властями казнены 574 человека.
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1907 год

 
 1 (14) января. Полное солнечное затмение.
 3 января. Тиф в Москве.
 12 января. Начались выборы во II Государственную думу. Социал-демократы и эсеры

отказались от тактики бойкота, использовали предвыборную кампанию для пропаганды
своих идей.

 20 января. В Санкт-Петербурге в возрасте 72 лет скончался Дмитрий Иванович Мен-
делеев. Он был великим ученым и великим патриотом своей Родины… «Могу сказать, – с
горечью писал он, – что знал на своем веку и знаю теперь очень многих государственных
русских людей и с уверенностью утверждаю, что добрая половина их в Россию не верит,
Россию не любит и народ мало понимает».

 26 января. В Пензе при выходе из театра убит из револьвера отравленными пулями 43-
летний пензенский губернатор Сергей Васильевич Александровский. Помощник полицмей-
стера Михаил Яковлевич Зарин и старший городовой Михаил Антонович Саблин пытались
задержать преступника, но тоже были убиты. Это же участь ожидала и режиссера труппы,
попытавшегося преградить дорогу убийце. Террорист пытался спрятаться в артистической
уборной, где его и пристрелил пензенский полицмейстер. Убийца оказался сыном инженера
Гитермана, за несколько дней до преступления приехавшим в Пензу.

 29 января. Странное «покушение» на С.Ю. Витте. В его дом (в дымоход печи) были
подложены две мощные бомбы, однако ни одна из них не взорвалась. По версии, запущен-
ной из окружения экс-премьера, покушение организовал кузнец-черносотенец А.Е. Казан-
цев, которому удалось внушить своим помощникам В.Д. Федоровуи А.С. Степанову, будто
они выполняли задание эсеров-максималистов. Прозреет Федоров только в мае, когда А.Е.
Казанцев начнет готовить новое покушение на С.Ю. Витте. Прозрев, Федоров убьет А.Е.
Казанцева и, на радость либеральной публике, во всеуслышание разоблачит коварного куз-
неца-черносотенеца.

 7 февраля. На сцене Мариинского театра состоялась премьера оперы Н.А. Рим-
ского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже».

 8 февраля. В России был создан Научно-конструкторский центр по дирижаблестрое-
нию.

 20 февраля. Начала работу II Государственная дума. На этот раз в Думу пришло 65
социал-демократов, 104 трудовика, 37 эсеров, представители других левых партий и сочув-
ствующие им беспартийные – всего 222 человека. Вместе с тем в Думу было избрано 54 чер-
носотенца и октябриста, а кадеты потеряли 80 депутатских мест. Таким образом, II Государ-
ственная дума оказалась более левой, чем ее предшественница. За свою радикальность она
получила название «Дума народного гнева». Председателем Думы был избран кадет Ф.А.
Головин.

 21 февраля. Севастополь. Второе покушение на генерал-лейтенанта Владимира Сте-
пановича Неплюева. На этот раз он был контужен взрывом бомбы.

 22 февраля. В Санкт-Петербурге в театре Веры Комиссаржевской состоялась премьера
драмы Л. Андреева «Жизнь человека».

 26 февраля (11 марта). С балкона одной из ялтинских дач в коляску Ивана Антоно-
вича Думбадзе, проезжавшего по Николаевской улице, бросили бомбу. Силой взрыва гра-
доначальник был выброшен из коляски и ранен. Пострадал также и кучер. Следовавшие за
Иваном Антоновичем солдаты вбежали в дом, где скрывался террорист, но он успел застре-
литься. Иван Антонович, исполняя свое обещание снести любое здание, если будет открыта
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стрельба или брошена бомба в правительственного чиновника, тут же приказал солдатам
сжечь дачу дотла, выгнав предварительно ее обитателей. Так и поступили.

 28 февраля. В Москве в Большом театре арестована террористка Ф.М. Фрумкина, член
Боевой организации партии эсеров, намеревавшаяся застрелить московского градоначаль-
ника Анатолия Анатольевича Рейнбота. Она уже участвовала в покушении на жандармского
генерала В.Д. Новицкого. Казнили террористку в Бутырской тюрьме.

Вышел роман Максима Горького «Мать».
 1 марта. Как сообщили газеты, в связи с непрекращающимися антисемитскими

выступлениями в Одессе осталось только 15 000 евреев.
 2 (15) марта. В зале заседаний Госдумы России обвалился потолок.
 4 марта. Прощеное воскресенье.
 6 марта. На заседании Государственной думы П.А. Столыпин выступил с правитель-

ственной программой реформ и дал понять, что Кабинет министров не намерен делиться
своей властью с «народным представительством».

В этот день в Томске зарегистрирована старообрядческая община Белокринницкой
епархии.

 10 (23) марта. В возрасте восьмидесяти лет умер Константин Петрович Победонос-
цев, обер-прокурор Синода, воспитатель Александра III, выдающийся патриот и государ-
ственный деятель. Хрестоматийными стали строки Александра Блока из поэмы «Возмез-
дие»:

В те годы дальние, глухие
В сердцах царили сон и мгла:
Победоносцев над Россией
Простер совиные крыла,
И не было ни дня, ни ночи,
А только – тень огромных крыл;
Он дивным кругом очертил
Россию, заглянув ей в очи
Стеклянным взором колдуна…

 13 марта. На заседании Государственной думы обсуждался вопрос об отмене вре-
менного закона о военно-полевых судах. Петр Аркадьевич Столыпин выступил с речью. Он
задал вопрос депутатам: «Вправе ли Правительство перед лицом своих верных слуг, ежеми-
нутно подвергающихся опасности, сделать гласную уступку революции?».

 14 марта. Еще одно преступление кузнеца-черносотенца А.Е. Казанцева. Якобы по
его распоряжению Федоров убил кадетского депутата Думы, редактора либеральной газеты
«Русские ведомости» Григория Борисовича Иоллоса. По-прежнему Федоров считал, что
действует по приказу эсеров-максималистов.

 23 марта. Депутат Государственной думы, писатель и журналист Павел Александро-
вич Крушеван сделал в Русском Собрании доклад «Слушай, Россия», в котором заявил, что
«революция в России есть вызов еврейства, брошенный всей христианской культуре». Спа-
сение он видел только в общем подъеме «национального сознания, когда вся интеллигенция,
все русские люди проникнутся национальным духом».

 31 марта. В Женеве от туберкулеза легких скончался вологодский купец первой гиль-
дии Христофор Семенович Леденцов, завещавший весь свой капитал, около 2 миллионов
рублей, на создание «Общества содействия успехам опытных наук и их практических при-
менений». Сумма, завещанная Леденцовым на создание общества, превышала размер, заве-
щанный девятью годами до него Альфредом Нобелем. Однако ничего похожего на Нобелев-
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скую премию из общества Христофора Семеновича Леденева не получилось по той простой
причине, что все активы общества были конфискованы первыми декретами Советской вла-
сти.

 7 апреля. Во время ледохода в Санкт-Петербурге опрокинулся пассажирский пароход
«Архангельск». Большая часть пассажиров – свыше 100 человек – погибла.

 10 апреля. Декларация Правительства по аграрному вопросу. Знаменитая речь П.А.
Столыпина на заседании Думы, завершенная словами: «Им нужны великие потрясения, нам
нужна великая Россия!».

 11 апреля. Новым председателем Государственного совета назначен убежденный
монархист Михаил Григорьевич Акимов, который в бытность свою генерал-прокурором и
министром юстиции арестовал Г.С. Хрусталева-Носаря, Л.Д. Троцкого (Бронштейна), А.Л.
Парвуса (Гельфанда) и других членов Санкт-Петербургского совета рабочих депутатов.

 12 (25) апреля. В Санкт-Петербурге в семье Павла и Анны Соловьевых родился сын
Василий, будущий композитор Василий Павлович Соловьев-Седой († 1979), автор песни
«Подмосковные вечера». Интересно, что мать его работала горничной у знаменитой певицы
Анастасии Вяльцевой.

 20 апреля. Закон о военно-полевых судах не был внесен правительством на утвержде-
ние в III Государственную думу и автоматически потерял силу. Действие военно-полевых
судов прекращено.

 22 апреля. Пасха.
 25 апреля. Ознакомившись с материалами, подготовленными Предсоборным Присут-

ствием, император Николай II отказался созвать Поместный Собор. Существует околоцер-
ковное предание, что государь предлагал свою кандидатуру в качестве будущего патриарха,
но не был услышан архиереями.

 30 апреля. В Лондоне начался V съезд РСДРП. Был заслушан отчет Думской фракции,
обсуждались отношение к буржуазным партиям и работа в армии. Большевики на съезде
преобладали.

 1 мая. В Санкт-Петербурге забастовка, в которой приняло участие более 200 фабрик
и заводов.

 10 мая. Речь П.А. Столыпина «Об устройстве быта крестьян и о праве собственности»
в Думе.

 17 мая (1 июня). Требование Столыпина лишить депутатской неприкосновенности всю
социал-демократическую группу (55 человек) не нашло поддержки в Думе.

 19 мая. В Санкт-Петербурге в Михайловском манеже открылась 1-я Международная
выставка автомобилей и автомобильных двигателей, велосипедов и спортивного оборудова-
ния, устроенная Российским автомобильным обществом.

Приняв резолюцию о национальном вопросе в связи с деятельностью социал-демокра-
тической думской фракции и заочно избрав в ЦК отпущенного из тюрьмы под залог Ф.Э.
Дзержинского, завершился V съезд РСДРП. Это был последний совместный съезд больше-
виков и меньшевиков.

 1 июня. Премьер-министр и министр внутренних дел Петр Аркадьевич Столыпин,
опираясь на данные полиции, обвинил социал-демократическую фракцию II Госдумы в
военном заговоре и подготовке покушения на императорскую семью и потребовал отмены
думского иммунитета для 16 депутатов. Дума не только не выдала социал-демократическую
фракцию, но даже создала комиссию для расследования всех обстоятельств, которая полно-
стью оправдала думцев-заговорщиков.

 2 (15) июня. Начало работы II Гаагской конференции по разоружению.
 3 июня. Неделя святых отцев Первого Вселенского Собора. Государь подписал мани-

фест «О роспуске Государственной думы, о времени созыва новой Думы и об изменении
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выборов в Государственную думу». Поводом к закрытию «Думы народного гнева» стало
известие о военном заговоре социал-демократической фракции. В новой Думе будет резко
уменьшено представительство от нерусских народов. По словам публициста Михаила Оси-
повича Меньшикова, «державная власть отказалась давать средства революции».

 10 июня. Утвержден Устав конвойной службы, который состоял из 13 глав и 484 статей.
Он четко регламентировал новый вид службы, определил состав конвойной стражи, подчи-
ненность конвойных команд, права и обязанности команд и конвоиров.

 12 (25) июня. В Тифлисе в центре города взорвано восемь бомб, много раненых и семь
человек убито. Это цена за экспроприацию 341 000 рублей. Исполнитель – «легендарный»
Камо. В ограблении Государственного Тифлисского банка участвовал и И.В. Сталин.

 12 (25) июня. В Елизаветграде родился Арсений Александрович Тарковский († 1989),
будущий русский поэт.

 18 июня (1 июля). В Вологде в семье потомственного священника родился Варлам
Тихонович Шаламов († 1982), будущий русский писатель, великий страдалец, отсидевший
семнадцать лет в лагерях.

 15 (28) июля. В Санкт-Петербурге подписана русско-японская рыболовная конвенция
сроком на 12 лет. Россия предоставляла японским подданным право ловить рыбу и другие
продукты моря вдоль русского побережья Японского, Охотского и Берингова морей. Японии
разрешалось открыть свои консульства во Владивостоке и Николаеве-на-Амуре, а России –
в Цуруге и Отару.

 16 (29) июля. В селе Покровское Семеновского уезда Нижегородской губернии родился
Борис Петрович Корнилов († 1938), будущий поэт, автор слов знаменитой «Песни о встреч-
ном» («Нас утро встречает прохладой») Дм. Шостаковича.

 17 июля. Подписано русско-японское соглашение по общеполитическим вопросам.
Мирный раздел Маньчжурии на русскую и японскую зоны влияния.

 3 августа. Кайзер Вильгельм II и царь Николай II встретились в Свинемюнде, чтобы
обсудить вопрос о строительстве Багдадской железной дороги.

 18 августа. Англо-русское соглашение о Тибете, Афганистане и Иране. Оно урегули-
ровало англо-русские противоречия в данных районах и способствовало коренному пово-
роту политики обеих стран после почти столетней конфронтации к взаимному сотрудниче-
ству и образованию Антанты.

 19 августа (1 сентября). В Санкт-Петербурге на месте убийства Александра II освя-
щен храм Воскресения Христова (Спас-на-Крови).

В ходе Монголо-Сычуаньской экспедиции Петр Кузмич Козлов открыл руины мерт-
вого тангутского города Хара-Хото.

 8 сентября. Первая автогонка в России. Маршрут: Николаев – Одесса.
 14 сентября. Празднование 1500-летия со дня кончины святого Иоанна Златоуста.
В Санкт-Петербурге в этот день состоялся первый футбольный матч между сборными

футбольными командами Санкт-Петербурга и Москвы.
 16 (29) сентября. Открыто трамвайное движение в Санкт-Петербурге.
 28 сентября. В Москве скончался 56-летний Владимир Андреевич Грингмут, основа-

тель Русской монархической партии, председатель монархического «Русского собрания» и
съездов русских людей, редактор-издатель газеты «Московские ведомости».

 15 октября. Член «Северного боевого летучего отряда» партии социалистов-револю-
ционеров Евстолия Рогозникова по приговору своей организации застрелила начальника
Главного тюремного управления МВД России действительного статского советника Алек-
сандра Михайловича Максимовского.

 16 (29) октября. В Санкт-Петербурге подписан секретный протокол по балтийскому
вопросу между Россией и Германией. Обе страны провозгласили общую политику в районе
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Балтийского моря и договорились о необходимости поддержания здесь территориального
статус-кво.

 18 октября. Завершение работы II Гаагской конференции по разоружению. Принята
конвенция о правилах войны и об ограничении применения силы для взыскания межгосу-
дарственных долгов.

 1 ноября. Открыта III Государственная дума. Ее состав: 153 человека – октябристы,
89 – «националисты», 54 – кадеты, 50 – «Союз Русского народа», 20 – социал-демократы,
13 – трудовики.

Правительство внесло в Думу законопроект о введении всеобщего начального обуче-
ния.

 8 ноября. Вышедшими из состава «Союза Русского народа» (СРН) сторонниками В.М.
Пуришкевича создан «Русский народный союз имени Михаила Архангела».

 9 ноября. Провозглашение аграрной реформы П.А. Столыпина. В Думу внесен весь
пакет правительственных законопроектов аграрной реформы.

 21 ноября. Член Боевой организации партии эсеров А.А. Севастьянова по приго-
вору этой организации стреляла в московского генерал-губернатора Сергея Константино-
вича Гершельмана. Чудом генерал остался жив. Террористка схвачена и казнена 7 декабря.

 Декабрь. Владимир Ильич Ленин покинул Россию и отправился в десятилетнюю эми-
грацию.

 5 (18) декабря. Член Государственного Совета, сенатор, знаменитый юрист Анатолий
Федорович Кони выступил с речью о необходимости решительной борьбы с пьянством.

 22 декабря (4 января 1908). Анна Павлова впервые исполнила созданный балетмей-
стером Михаилом Фокиным на музыку Сен-Санса танец умирающего лебедя. Этот танец
стал визитной карточкой русского балета.

 23 декабря. В Пятигорске во время лечения на водах убит 55-летний одесский гене-
рал-губернатор, генерал-майор Константин Адамович Карангозов. После первого выстрела,
сделанного возле газетного киоска, безоружный генерал пытаться укрыться в здании ванн,
но там его ждал другой убийца, который и пристрелил его.

 27 декабря. В Санкт-Петербурге на «Вечере современной музыки» состоялось первое
исполнение произведений Игоря Федоровича Стравинского.

 1907. Профессор Московского университета, физик Петр Николаевич Лебедев впер-
вые измерил давление света на газы. Это исследование явилось важной вехой в науке об
электромагнитных явлениях.

Алексей Михайлович Ремизов опубликовал книгу преданий «Лимонарь, сиречь: Луг
духовный», книгу сказок «Посолонь».

За год в России казнены 1139 человек.
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1908 год

 
 1 января. Государственный долг России, включая внутренние и внешние займы, соста-

вил свыше 8,7 миллиарда рублей.
 2 (15) января. В Стародубе Черниговской губернии прошел съезд наследников умер-

шего в Петропавловской крепости казацкого бунчужного Павла Полуботка, вклад которого
был якобы размещен его сыном Яковом в английском банке и достиг, как подсчитал собира-
тель украинского музыкального фольклора, бывший профессор Санкт-Петербургской кон-
серватории Александр Иванович Рубец, астрономической величины. Однако хотя участники
съезда и внесли по 50 рублей на организационные расходы, получить само наследство им
не удалось. Впрочем, не удастся сделать это и властям независимой Украины уже в наши
дни. Хотя в Киеве доподлинно известно, что на каждого жителя Украины приходится по 300
000$ из наследства казацкого бунчужного, но власти Англии до сих пор не возвращают эти
деньги.

 9 января. В Санкт-Петербурге в Государственном банке открылось почтово-телеграф-
ное отделение, что существенно упростило систему пересылки казенных денег, которая
стала осуществляться теперь почтовыми переводами.

 12 января. В возрасте 57 лет скончался в Люблине выдающийся русский шахматист,
основоположник отечественной шахматной школы Михаил Иванович Чигорин.

 16 января. Учрежден Императорский всероссийский аэроклуб.
Новое Адмиралтейство и верфь Галерного острова выделены из состава Санкт-Петер-

бургского военного порта и объединены в казенный Адмиралтейский судостроительный
завод.

 3 (16) февраля. По инициативе В.М. Бехтерева открыт в Санкт-Петербурге Психонев-
рологический институт.

 10 февраля. Неделя о блудном сыне. Первый съезд «Союза Русского народа» в Санкт-
Петербурге.

 24 февраля. Прощеное воскресенье.
 1 марта. Основан синдикат железорудных предприятий Криворожского бассейна –

«Продаруд» («Общество для продажи руд Юга России»).
 4 марта. В Москве в Малом театре состоялась премьера спектакля «Без вины вино-

ватые» А.Н. Островского. Кручинину играла М.Н. Ермолова, Дудукина – А.П. Ленский.
 13 марта. Старообрядцам – иностранным подданным разрешено по принятии рус-

ского гражданства переселяться на казенные земли в Сибири.
 16 (29) марта. В Цюрихе умер от саркомы один из основателей партии эсеров 38-

летний террорист Герш Ицкович, совершавший свои преступления под именем Григория
Андреевича Гершуни.

 17–31 марта. 1-й Всероссийский съезд режиссеров в Москве избрал постоянно дей-
ствующее бюро в составе А.П. Ленского, В.И. Немировича-Данченко, К.С. Станиславского.

 18 марта. В Баку родился старший сын И.В. Сталина Яков Иосифович Джугашвили
(† 1943).

 25 марта. В Тамбове умер один из создателей Козьмы Пруткова 87-летний поэт Алек-
сей Михайлович Жемчужников.

 1 апреля. В Санкт-Петербурге вышел первый номер нового еженедельного журнала
«Сатирикон». Первые номера его редактировал А.А. Радаков, но, начиная с № 9, редактором
стал Аркадий Аверченко, и журнал приобрел чрезвычайную популярность. С ним сотруд-
ничали лучшие писатели-сатирики России.
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 2 апреля. Открыт в Кремле памятник в виде креста на месте убийства великого князя
Сергея Александровича.

 10 (23) апреля. В Санкт-Петербурге представители России, Германии, Дании и Швеции
подписали декларацию о намерении подписавших ее держав сохранить неприкосновенность
своих владений, омываемых Балтийским морем.

 11 апреля. Страстная Пятница. В Москве родился Виктор Семенович Абакумов (†
1954), будущий министр госбезопасности, который во время Великой Отечественной войны
руководил контрразведкой СМЕРШ («Смерть Шпионам»).

 13 апреля. Пасха. Наводнение в Москве. Затоплены районы Замоскворечья, Лужников,
Дорогомилово.

 15 апреля. В Санкт-Петербурге на Невском судостроительном заводе состоялась
закладка двух ледоколов «Вайгач» и «Таймыр», предназначенных для полярных экспедиций.

 16 апреля. Начался первый съезд российских кооператоров в Москве.
 3 (16) мая. Закон о поэтапном (в течение 10 лет) введении в России обязательного

начального образования.
 6 мая. Премьерой оперы «Борис Годунов» (партию царя Бориса пел Ф.И. Шаляпин)

на сцене парижской «Гранд Опера» открылись организованные С.П. Дягилевым «Русские
сезоны» в Париже.

 27 мая (9 июня). В Ревель с официальным визитом прибыл английский король Эдуард
VII.

 28 мая (10 июня). На Ревельском рейде прошли переговоры Николая II с Эдуардом VII.
Заключено соглашение о совместном вмешательстве в дела Македонии, остававшейся под
властью Турции, обсуждена проблема возможной войны с Германией. Николаю II присвоено
звание адмирала британского флота.

Злоумышленники в этот день застрелили на лестнице Грузино-Имеретинской Сино-
дальной конторы 47-летнего экзарха Грузии архиепископа Карталинского и Кахетинского
Никона. В причастности к гибели владыки противники автокефалистов обвиняли привер-
женцев грузинской автокефалии (в том числе и из числа иерархов), но доказать ничего не
удалось.

 31 мая. Лев Николаевич Толстой пишет в Ясной Поляне статью «Не могу молчать» о
смертной казни. «Семь смертных приговоров: два в Петербурге, один в Москве, два в Пензе,
два в Риге. Четыре казни: две в Херсоне, одна в Вильне, одна в Одессе. И это в каждой газете.
И это продолжается не неделю, не месяц, не год, а годы. И происходит это в России, в той
России, в которой народ считает всякого преступника несчастным и в которой до самого
последнего времени по закону не было смертной казни. Помню, как гордился я этим когда-
то перед европейцами, и вот второй, третий год неперестающие казни, казни, казни».

 7 июня. В Санкт-Петербурге у Военно-медицинской академии открыт памятник осно-
воположнику физиологического направления в клинической медицине Сергею Петровичу
Боткину (скульптор В.А. Беклемишев).

 8 июня. Неделя Всех святых. В усадьбе Любенск близ Луги на 64-м году жизни скон-
чался русский композитор Николай Андреевич Римский-Корсаков.

 18 июня. В Санкт-Петербурге состоялся учредительный съезд Всероссийского наци-
онального союза, попытавшегося объединить в единую Русскую партию разрозненные
умеренно-правые, консервативно-либеральные, национально-оринтированные объедине-
ния: Русскую партию народного центра, Партию правового порядка, Партию умеренно-пра-
вых, Тульский союз «За царя и порядок», Бессарабскую партию центра, Киевский клуб
русских националистов, Каменец-Подольский клуб русских националистов и т. д. Главным
идеологом партии стал русский публицист Михаил Осипович Меньшиков, председателем
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избрали члена Государственного Совета Сергея Васильевича Рухлова, товарищем председа-
теля – князя Алексея Петровича Урусова.

В этот же день в Юзовке на угольной шахте произошел взрыв газа, погибло более 260
рабочих.

 29 июня (12 июля). В Праге начался Славянский съезд. Инициаторами его были «мла-
дочехи»: Карел Крамарж, который накануне съезда побывал в Санкт-Петербурге, участвуя
в «славянской неделе», и Я. Прейс, выдвинувший идею создания единого славянского банка
с центральной конторой в Москве. В съезде принимала участие русская делегация во главе
с депутатом Госдумы графом Владимиром Алексеевичем Бобринским.

 30 июня. Собор 12 апостолов. В семь часов утра взрывом, который было слышно за
тысячу километров, ознаменовалось падение тунгусского метеорита. Ударной волной опу-
стошило территорию в 2000 квадратных километров.

Возвратился из Иерусалима великий молитвенник за Россию Феодосий Кавказский (†
1948). Было ему уже 68 лет, но еще не все испытания перенес он. Еще суждено было ему
дожить до времен советских гонений на Церковь, долгие годы провести в советских лагерях.

 6 июля. Принят закон, в соответствии с которым в составе полицейских управлений
создавались сыскные отделения.

 13 июля. Открытие в Лондоне IV Олимпийских игр.
 14 июля. В Ревельском порту на борту императорской яхты «Штандарт» состоялась

встреча Николая II и президента Франции А. Фальера.
 19 июля. Открыта Московская окружная железная дорога протяженностью 54 кило-

метра.
 25 июля. Начался в Полтаве экстренный съезд областной переселенческой организа-

ции южно-русских земств. Распределялись полученные от правительства земли в Амурской,
Тургайской, Уральской, Семипалатинской, Приморской, Забайкальской и Томской областях.

 26 июля. Завершился 4-й Миссионерский съезд в Киеве. Выработаны правила об
устройстве внутренней миссии Русской православной церкви. Съезд сформировал Отдел по
организации мер борьбы с социализмом, атеизмом и противоцерковной литературой. Пред-
седателем его избран протоиерей Иоанн Восторгов.

 Конец лета. В Санкт-Петербург пришла холерная эпидемия.
 2 сентября. Родился Валентин Петрович Глушко († 1989), будущий «космический ака-

демик», генеральный конструктор НПО «Энергия», создатель многоразового ракетно-кос-
мического комплекса «Энергия» – «Буран».

 3 (16) сентября. В замке Бухлау (Чехия) прошли переговоры министров иностранных
дел Австрии и России графа А. Эренталя и Александра Извольского, на которых заключено
устное русско-австрийское соглашение по балканскому вопросу. Австро-Венгрия взяла на
себя обязательство не препятствовать открытию Дарданелл для прохода российских воен-
ных кораблей, а Россия, устами Извольского, дала согласие на австрийскую аннексию Бос-
нии и Герцеговины. Соглашение было заключено в столь секретной обстановке, что даже
Николай II узнал о результатах и условиях соглашения только после заключения договора.
Соглашение это в итоге привело к международному и внутрироссийскому «скандалу Бух-
лау» и Боснийскому кризису, едва не закончившемуся очередной балканской войной.

 11 сентября. В Париже состоялась встреча начальников русского и французского гене-
ральных штабов, на которой обсуждалась проблема проведения в России и Франции моби-
лизации в случае возникновения военной угрозы со стороны Германии.

 16 сентября. Высочайшее утверждение положения Совета министров о 3-процентной
норме приема лиц иудейского исповедания в столичных учебных заведениях, вызвавшего
ярость среди либеральной интеллигенции. В районе черты оседлости эта квота составила
10 %, в остальных местах – 5 %.
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Всероссийская выставка пчеловодства в Санкт-Петербурге.
 22 сентября. Болгария объявила независимость от Оттоманской империи.
 24 сентября. Австрия аннексировала Боснию и Герцеговину.
 27 сентября. Полет первого русского дирижабля, запущенного в воздухоплавательном

парке на Волковом поле в Санкт-Петербурге.
 1 октября. На средства золотопромышленника А.Л. Шанявского открыт в Москве

народный университет, получивший его имя.
15 октября. На экраны вышел первый русский художественный фильм «Понизовая

вольница, или Стенька Разин и княжна», созданный режиссером В.Ф. Ромашковым.
 17 октября. В Самаре в семье рабочего родился Дмитрий Федорович Устинов († 1984),

будущий Маршал Советского Союза, министр оборонной промышленности, министр обо-
роны СССР.

 29 октября. Выдающемуся русскому бактериологу Илье Ильичу Мечникову присуж-
дена Нобелевская премия по медицине.

 В октябре. Скандал в партии эсеров. Руководитель Боевой организации партии Евно
Фишелевич Азеф (Евгений Филиппович Азеф), организатор «важнейших» политических
убийств, разоблачен издателем периодического сборника «Былое» Владимиром Львовичем
Бурцевым как тайный агент департамента полиции (на службе которого Е.Ф. Азеф состоял
с 1892 года).

 18 октября. Александр Блок пишет стихотворение «Россия»:

Опять, как в годы золотые,
Три стертых треплются шлеи,
И вязнут спицы расписные
В расхлябанные колеи…
Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые —
Как слезы первые любви!..

 4 ноября. На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге спущен на воду плавучий кран,
не имеющий аналогов в России и за границей. Подъемная сила крана – 200 тонн.

 9 ноября. Визит министра иностранных дел А.П. Извольского в Великобританию.
 27 ноября. Иконы Божией Матери «Знамение». Утверждены новые правила цензуры

для кинематографа. Отныне не допускались к демонстрации фильмы, содержание которых
могло оскорбить религиозные, патриотические или нравственные чувства.

 4 декабря. Неудачная попытка созвать в Лондоне конференцию великих держав по
проблемам военно-морского флота с целью установления правил ведения боевых действий
на море.

 6 декабря. В Санкт-Петербурге состоялось закрытое совещание Межведомственной
комиссии представителей МВД, Главного управления Генерального штаба и Морского Гене-
рального штаба по вопросу организации контрразведывательной службы.

 8 декабря. Открыт учительский институт в Ярославле.
 15 декабря. Моряки русской эскадры в Средиземном море приняли участие в спасении

пострадавших от землетрясения жителей разрушенного сицилийского города Мессина.
 19 декабря. В Галиции, в Старом Угринове, в семье греко-католического священника

родился Степан Андреевич Бандера († 1959), будущий лидер украинских националистов.
 20 декабря. В Санкт-Петербурге возрасте 79 лет скончался «всероссийский батюшка»

Иоанн Кронштадтский. Долго и постепенно разгорался этот светильник, пока не засиял на
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всю Россию. Отец Иоанн еще при земной жизни творил чудеса, исцелял немощных, обладал
даром прозорливости. Не раз говорил он, что Господь отнимет у России царя и попустит ей
столь жестоких правителей, что они зальют ее кровью. Причислен к лику святых. Память
– 20 декабря.

 23 декабря. В Москве на 67-м году жизни умер адвокат Федор Никифорович Плевако.
 31 декабря. В Москве в возрасте 88 лет умер выдающийся русский историк и археолог

Иван Егорович Забелин.
 1908. В Крыму (Симеиз) создан филиал Пулковской обсерватории.
В России за различные уголовные преступления казнено 1340 человек.



М.  В.  Коняева, Н.  М.  Коняев.  «Русский хронограф. От Николая II до И. В. Сталина. 1894–1953»

88

 
1909 год

 
Год съездов. Только в январе открылись съезды, в Москве – электротехников (3 января)

и русской группы международного съезда криминалистов (5 января), в Санкт-Петербурге –
непременных членов губернских присутствий и землеустроительных комиссий (10 января)
и съезд метеорологов (11 января), в Новочеркасске – агрономов Донского, Кубанского, Твер-
ского, Астраханского и Уральского войск (22 января), в Екатеринбурге – съезд уральских
золотопромышленников (25 января).

В Духовных семинариях отдельным предметом введена критика («обличения») соци-
ализма.

 19 января. В Санкт-Петербурге арестован и предан суду Алексей Александрович Лопу-
хин, директор Департамента полиции, которого обвинили в выдаче государственной тайны.
Он сообщил представителям ЦК партии эсеров о долголетней связи с полицией Евно Фише-
левича Азефа.

 28 января. Государственная дума приступила к обсуждению законопроекта об отмене
смертной казни, внесенного Трудовой группой.

 30 января. Императором Николаем II разрешен Всероссийский сбор на создание воз-
душного флота.

 5 февраля. Обер-прокурором Святейшего Синода назначен профессор общей патоло-
гии, бывший директор института экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге Сергей
Михайлович Лукьянов.

 8 (21) марта. Германия добилась от России согласия на аннексию Австро-Венгрией
Боснии и Герцеговины. Разрешение Боснийского кризиса.

 16 марта. В Москве вышел сборник «Вехи», в котором были собраны статьи Н.А.
Бердяева, С.Н. Булгакова, М.О. Гершензона, А.С. Изгоева, Б.А. Кистяковского, П.Б. Струве,
С.Л. Франка о русской интеллигенции и ее роли в истории России. Сборник имел оглуши-
тельный успех и, по мнению современников, стал главным событием 1909 года.

 29 марта. Пасха.
 7 апреля. Турция признала независимость Болгарии.
 9 (22) апреля. Революционные события в Персии. В персидскую Астару выступил

отряд русской пехоты для охраны безопасности русских подданных.
 17 (30) апреля. В Санкт-Петербурге создана первая в России скаутская организация.
 18 апреля (1 мая). В Москве прошла премьера симфонической поэмы Сергея Василье-

вича Рахманинова «Остров смерти».
 21 апреля (4 мая). Вышла в свет книга Владимира Ильича Ленина «Материализм и

эмпириокритицизм», в которой он попытался доказать материальность, познаваемость и
изменяемость мира и окружающей действительности.

 26 апреля. В Москве открыт памятник Н.В. Гоголю работы скульптора Н.А. Андреева.
 27 апреля (10 мая). Между Россией и Китаем подписано предварительное соглашение

о порядке управления в полосе отчуждения КВЖД, предусматривавшее признание верхов-
ных прав Китая на землях, принадлежавших Обществу КВЖД, а также распространение
равных прав на китайское и иностранное население этих земель.

 30 апреля. Действительный член Академии художеств и меценат Иван Евменьевич
Цветков передал собранную им коллекцию картин и рисунков К.П. Брюллова, В.М. Васне-
цова, В.Е. Маковского, И.Е. Репина, В.И. Сурикова, В.А. Тропинина, П.А. Федотова и дру-
гих, а вместе с нею и дом на Пречистенской набережной, в дар городу Москве.



М.  В.  Коняева, Н.  М.  Коняев.  «Русский хронограф. От Николая II до И. В. Сталина. 1894–1953»

89

 14 (27) апреля. Введение русских войск в Персию. Две сотни казаков и рота стрелков
перешли в Персию по мосту, отделяющему русскую Джульфу от персидской. Стрелки оста-
лись в Джульфе, а казаки двинулись дальше по тавризской дороге.

 1 мая. В ходе процесса директор департамента полиции А.А. Лопухин признан винов-
ным в содействии эсерам в разоблачении тайного агента полиции Е.Ф. Азефа и приговорен
к пяти годам каторги, которую ему заменили поселением в Сибирь.

 2 мая. В Москве открылся Собор старообрядцев-беспоповцев.
 14 мая. Образовано общество «Санкт-Петербургский таксомотор».
23 мая. Отдание праздника Пятидесятницы. На Знаменской площади Санкт-Петер-

бурга (площадь Восстания) открыт памятник императору Александру III работы скульптора
Паоло Трубецкого. «Я хотел в образе Александра III представить великую русскую мощь,
и мне кажется, что вся фигура императора на моем памятнике воплощает мою основную
мысль», – заявил автор.

 24 мая. В селе Чудские Заходы Гдовского уезда Санкт-Петербургской епархии в семье
регента церковного хора Алексея Ивановича Гурьянова родился сын Николай – будущий
старец, митрофорный протоиерей Николай Залитский († 2002).

 29 мая. Погибла, столкнувшись в Черном море вблизи Севастополя с крейсером
«Ростислав», подводная лодка «Камбала». Из всего экипажа спасся только лейтенант Акви-
лонов, стоявший на мостике.

Съезд единоверцев в Москве.
В ходе раскопок, проведенных в Хара-Хото (Монголо-Сычуаньская экспедиция), Петр

Кузмич Козлов обнаружил библиотеку, состоявшую из самого крупного свода текстов на
тангутском языке (около 2000 свитков). Среди них – уникальные произведения буддийской
литературы, неизвестные ранее и не имеющие параллелей на других языках.

 4 (17) июня. Свидание двух императоров. Встреча императора Николая II и герман-
ского императора Вильгельма.

 5 июня. В Бессарабии скоропостижно скончался от паралича сердца 49-летний жур-
налист и русский общественный деятель Павел (Паволакий) Александрович Крушеван.

 8 июня. На Русско-Балтийском вагонном заводе собран первый русский серийный
автомобиль «Руссо-Балт».

 10 июня. В Москве и Московской губернии отменено положение чрезвычайной
охраны, введенное в декабре 1905 года.

 12 июня. Второе прославление мощей святой великой княгини Анны Кашинской (†
1338), супруги святого князя Михаила Тверского († 1318), прекращенное в ходе борьбы с
раскольниками в 1678 году.

 17 июня. Образована Камчатская область, включившая в свой состав Охотско-Камчат-
ский край, Командорские острова и Чукотский полуостров.

 26 июня (9 июля). В Санкт-Петербурге заложен мост Петра Великого (ныне – Больше-
охтинский).

 27 июня. Санкт-Петербург и Полтава праздновали 200-летие Полтавской битвы.
 2 июля. В Санкт-Петербург с официальным визитом прибыли король и королева

Дании.
 5 июля. Монашеский съезд в Троице-Сергиевой лавре, на котором присутствовало

около ста делегатов от монашествующих из разных епархий РПЦ. На съезде поднимались
самые наболевшие вопросы монастырской жизни, в том числе вопросы приема в монаше-
ство и выхода из него.

В деревне Большие Громыки Могилевской губернии в этот день родился Андрей
Андреевич Громыко († 1989), министр иностранных дел СССР, председатель Президиума
Верховного Совета СССР.
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 4 (17) июля. Переворот в Персии. Магомет-Али низложен. Национальное собрание
избрало шахом его младшего сына, десятилетнего Ахмеда-Мирзу, который отдался под
покровительство государя императора Николая II.

 14 (27) августа. Иван Бунин пишет стихотворение «Вечер»:

О счастье мы всегда лишь вспоминаем.
А счастье всюду. Может быть, оно
Вот этот сад осенний за сараем
И чистый воздух, льющийся в окно.

В бездонном небе легким белым краем
Встает, сияет облако. Давно
Слежу за ним… Мы мало видим, знаем,
А счастье только знающим дано…

 17 августа. В Егорьевске Рязанской губернии открылось Техническое училище,
построенное в ознаменование 50-летия Егорьевских мануфактур Бардыгиных на личные
средства (около 1 000 000 руб.) депутатом Государственной думы Михаилом Никифорови-
чем Бардыгиным. В благотворительность и меценатство М.Н. Бардыгин вкладывал огром-
ные средства. «Народ на честного фабриканта глядит как на своего кормильца, – записывал
он в своем дневнике. – Пожар, увечье, хворь, старость – сколько народа они посылают с
сумою? Кому, как не капиталисту, помочь им?»

 25 августа. В Москве съезд старообрядцев Белокриницкой епархии.
Сентябрь. Исключительно богатый урожай зерновых в России.
 24 сентября. В своем имении близ Луги скончался член Государственного совета,

председатель Русского исторического общества 77-летний Александр Александрович
Половцов.

 27 сентября. Открыт в Москве памятник первопечатнику диакону Ивану Федорову
(скульптор С.М. Волнухин).

 4–7 октября. В Киеве состоялся съезд представителей русского населения (западных
губерний Российской империи). Обсуждались вопросы введения выборного земства в этих
губерниях, обеспечения национально-русских интересов в этом крае.

 1 ноября. Открыто пассажирское движение по железнодорожной линии Пермь – Кун-
гур – Екатеринбург.

 28 ноября. Скончался в Каире 72-летний Петр Францевич Лесгафт, выдающийся рос-
сийский врач, педагог, анатом.

 2 декабря. Умер на вокзале, торопясь на службу, 54-летний поэт Иннокентий Федоро-
вич Анненский.

 6 декабря. Открыт Саратовский университет.
Число пожаров от поджогов за минувшее пятилетие почти вдвое больше, чем за преды-

дущее, – 65 тысяч.
С 1909 года в России начался мощный подъем индустрии (от 13 до 19 % в год).
 12 (25) декабря. Арестованы шесть человек, готовившие покушение на Николая II.
 19 декабря. Член партии эсеров, бывший народный учитель в Вятской губернии А.А.

Петров, состоявший тайным осведомителем полиции (агентурная кличка Воскресенский),
взорвал адскую машину на конспиративной квартире, куда он вызвал для встречи началь-
ника Петербургского охранного отделения полковника С.Г. Карпова.
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 25 декабря (7 января 1910). В день Рождества Христова в Осташкове Тверской губер-
нии родился Константин Сергеевич Заслонов († 1942), будущий руководитель партизанского
движения в Белоруссии во время Великой Отечественной войны.

 26 декабря. В Санкт-Петербурге родилась Галина Сергеевна Уланова († 1998), великая
балерина, народная артистка СССР.

28 декабря. В Санкт-Петербурге открылся Всероссийский съезд по борьбе с пьянством.
 1909. В Москве во дворе Александровской больницы открыт памятник Федору Петро-

вичу Гаазу, доктору, все свои средства истратившему на помощь больным и похороненному
на казенный счет в 1853 году. «Торопитесь делать добро…» – писал Ф.П. Гааз.

Открыты «Полярная звезда» и другие масонские ложи.
В тюрьмах России отбывали наказание 180 206 человек. За различные преступления

в стране в течение года казнены 717 человек. За участие в антиправительственной деятель-
ности судами России осуждены 28 000 человек, вынесены 5000 смертных приговоров. На
положении чрезвычайной или усиленной охраны были объявлены 65 губерний, а в 25 губер-
ниях вводилось военное положение. Одновременно значительно возросло количество аре-
стантов.
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1910 год

 
 12 января. Дабы прекратить кровопролитные столкновения между мусульманами раз-

личных толков, в Бухару введены русские войска.
 3 февраля. В Санкт-Петербурге заложена первая мечеть на Кронверкском проспекте.
 10 февраля. В Ташкенте во время своих гастролей умерла от оспы 45-летняя русская

актриса Вера Федоровна Комиссаржевская.
 21 февраля. Неделя мясопустная. В Санкт-Петербурге открыт Национальный клуб,

сыгравший большую роль в консолидации национальной элиты.
В этот же день основано Русское металлургическое общество. Бессменным почетным

председателем его до конца своих дней был Дмитрий Константинович Чернов. Общество
издавало журнал, в котором публиковались оригинальные работы членов общества, попу-
ляризировавшие научные достижения русских металлургов.

Съезд деятелей по кустарной промышленности.
 28 февраля. Прощеное воскресенье.
 6 марта. Московская городская художественная галерея им. братьев Третьяковых

получила по завещанию М.А. Морозова 60 картин русской и французской школ и среди них
работы Э. Дега, М. Дени, К. Коро, Э. Мане, К. Моне, О. Ренуара, П. Сезанна, А. Тулуз-
Лотрека, П. Гогена, В. ван Гога, П. Боннара.

 8 марта. Председателем III Государственной думы избран лидер депутатской фракции
партии «Союз 17 октября» Александр Иванович Гучков.

 9 марта. Сорок мучеников Севастийских. В Санкт-Петербурге директор департамента
духовных дел А.Н. Харузин открыл Всероссийский съезд еврейских раввинов.

 14 марта. В Санкт-Петербурге состоялся 6-й съезд Объединенного дворянства, на
котором все громче звучали голоса противников аграрной реформы и критиков правитель-
ственного курса на создание индивидуальных крестьянских хозяйств.

 15 марта. Программная речь П.А. Столыпина по аграрному вопросу в III Государ-
ственной думе.

 21 марта. Авиатор Михаил Никифорович Ефимов на биплане «Фарман-4» совершил в
Одессе показательные полеты. Это был первый дипломированный русский летчик, впервые
совершивший полет с пассажиром. После приземления на главу Михаила Никифоровича
Ефимова был надет лавровый венок с надписью: «Первому русскому авиатору».

 23 марта. Выступление начальника колымской полярной экспедиции штабс-капитана
Георгия Яковлевича Седова в Географическом обществе о пригодности низовий Колымы
для судоходства.

 1 апреля. В Санкт-Петербурге умер 54-летний живописец Михаил Александрович
Врубель.

 8 апреля. В Москве на Большой Ордынке открылась Марфо-Мариинская обитель
сестер милосердия. Основала обитель великая княгиня Елизавета Федоровна. Она стала и
ее настоятельницей.

 11 апреля. Вербное воскресенье. В городе Орле родился будущий духовник Псково-
Печерской обители архимандрит Иоанн († 2006), в миру Крестьянкин.

 16 апреля. Отправился в первое плавание из Астрахани пароход – плавучая церковь
«Святитель Николай Чудотворец», предназначенный для окормления жителей дельты Волги
и северо-восточной части Каспийского моря.

 18 апреля. Пасха.
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 20 апреля. Торжества в Киеве – в Полоцк перенесены мощи преподобной княгини
Евфросинии Полоцкой († 1173) – правнучки святого князя Владимира. В Полоцке святые
мощи встречали члены Императорского Дома и около 20 тысяч богомольцев.

 21 апреля. В Санкт-Петербурге открылся первый Всероссийский съезд по борьбе с
проституцией.

 25 апреля (8 мая). Свадьба поэтов. В Николаевской церкви села Никольская Сло-
бодка Николай Степанович Гумилев венчался с потомственной дворянкой Анной Андреев-
ной Горенко, более известной под псевдонимом Ахматова. Через неделю супруги поедут
в свадебное путешествие в Париж, а уже осенью Гумилев отправится в очередное путеше-
ствие в Абиссинию.

 3 (16) мая. Родилась Ольга Федоровна Берггольц († 1975), будущая поэтесса, которой
суждено будет стать голосом блокадного Ленинграда.

 5 мая. Меценат Сергей Иванович Щукин обратился к ректору Московского универ-
ситета с предложением создать при кафедре философии историко-филологического факуль-
тета «Психологический Институт имени Лидии Григорьевны Щукиной», на устройство
которого он жертвует 100 000 рублей. В 1924 году имя покойной супруги С.И. Щукина из
названия исчезло, но сам «Психологический институт» Российской академии образования
и сейчас продолжает занимать передовые позиции в теоретической и экспериментальной
психологии.

 6 мая. Умер король Эдуард VII. Новым королем Великобритании стал Георг V.
 16 мая. В Санкт-Петербурге в возрасте 73 лет скончался композитор, пианист и дири-

жер Милий Алексеевич Балакирев, сумевший в конце 50-х годов сгруппировать вокруг себя
кружок молодых русских композиторов (Кюи и Мусоргский, Римский-Корсаков и Бородин),
ставших «Новой русской музыкальной школой» («Могучая кучка»).

 24 мая. Первый полет самолета русской конструкции. Его достроил по собственному
проекту Яков Модестович Гаккель.

 15 (28) мая. В годовщину Цусимы в Петербурге епископом Вологодским Никоном
(Рождественским) совершена закладка храма (Спас-на-Водах) в память павших в Цусиме
моряков.

 6 июня. Пятидесятница.
 8 июня. В деревне Загорье Смоленской области родился Александр Трифонович Твар-

довский († 1971), будущий русский поэт.
 14 июня. Начало Петрова поста. Приняв закон «Об изменении и дополнении неко-

торых постановлений о крестьянском землевладении», III Государственная дума утвердила
столыпинское аграрное законодательство.

 14 (27) июня. В Харькове в рабочей семье родился Павел Федорович Батицкий († 1984),
будущий Маршал Советского Союза.

 17 июня. Принят закон об общеимперском законодательстве, ограничивший автоном-
номию Финляндии.

 25 июня. Премьера балета И.Ф. Стравинского «Жар-птица» в парижской Гранд-Опера.
На заводе Якова Васильевича Мамина в Балакове собран первый колесный трактор

«Карлик» («Русский трактор») с изобретенным Я.В. Маминым беском-прессорным двига-
телем высокого сжатия, работающим на нефти.

 29 июня. Апостолов Петра и Павла. Автомобильная гонка Москва – Ярославль.
 1 июля. В Гурзуфе умер 92-летний хореограф Мариус Петипа.
 10 июля. В селе Богородском близ Москвы родился Сергей Михайлович Извеков, буду-

щий патриарх Московский и всея Руси Пимен († 1990).
 11 (24) июля. В Санкт-Петербурге на 71-м году жизни умер «певец лунного света»

художник Архип Иванович Куинджи.
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 12 июля. В Санкт-Петербурге заложена больница Петра Великого.
 30 июля. Собран и испытан первый русский дирижабль «Кречет». После испытатель-

ных полетов дирижабль передали в 9-ю воздухоплавательную роту, расположенную в Риге.
 15 августа. На Гатчинском аэродроме прошли испытания первого типового россий-

ского самолета «Россия – А», созданного на петербургском заводе «Первого всероссийского
общества воздухоплавания».

 28 августа. Черногория провозглашена независимым королевством во главе с монар-
хом Николаем I.

 14 сентября. Отставка министра иностранных дел Александра Петровича Изволь-
ского. Он вошел в историю как один из главных творцов англо-русской конвенции 1907
года, открывшей новый этап во внешней политике России. «Я могу по совести сказать, что
я поставил Россию в более выгодные условия по сравнению с теми, в которых она была
до меня, дал ей все те точки опоры, которые возможно было найти, и оградил ее от всяких
случайностей на Дальнем и Среднем Востоке», – подытожил свою деятельность в письме
П.А. Столыпину сам А.П. Извольский. Министерство иностранных дел возглавил Сергей
Дмитриевич Сазонов.

 16 сентября. Авиатор Александр Алексеевич Васильев установил в Нижнем Новго-
роде всероссийский рекорд высоты – 1 тысяча метров.

 21 сентября. Первая Всероссийская выставка молочного скота в Санкт-Петербурге.
 21 сентября. Открылся первый Всероссийский праздник воздухоплавания на Комен-

дантском поле в Санкт-Петербурге.
 22 сентября. Петр Аркадьевич Столыпин, председатель Совета министров, взлетел на

биплане. Управлял самолетом капитан Лев Макарович Мациевич, эсер, член партии, приго-
ворившей П.А. Столыпина к смерти.

 24 сентября (7 октября). «Фарман», которым управлял капитан Л.М. Мациевич, на
глазах у зрителей разломился в воздухе и рухнул на землю с 400-метровой высоты. Лев
Макарович Мациевич стал первой жертвой авиационной катастрофы в России.

 6 октября. Возрождение объединения «Мир искусства». В Санкт-Петербурге состоя-
лось первое после 7-летнего перерыва организационное заседание объединения. Председа-
телем избрали Н.К. Рериха.

 13 октября. На берегу Ледовитого океана близ мыса Дежнева командой военного
транспорта «Шилка» водружен крест в память казака Семена Дежнева, первого из морепла-
вателей, прошедшего из Ледовитого океана в Тихий.

 28 октября. Лев Николаевич Толстой тайно ушел из Ясной Поляны.
 30 октября. В Вологодской губернии открыта первая в России кружевная артель жен-

щин-крестьянок.
 31 октября. На станции Астапово в доме начальника станции слег больной Лев Тол-

стой. Старец Варсонофий Оптинский приехал в Астапово, но его не допустили к умираю-
щему. «Ваше интервью, батюшка!» – спросили у преподобного. «Вот мое интервью, – отве-
тил старец. – Так и напишите: хотя он и Лев, но не мог разорвать кольца той цепи, которою
сковал его сатана…»

 7 (20) ноября. Сказав: «Оставьте меня в покое!» – умер на станции Астапово 82-летний
Лев Николаевич Толстой.

 11 ноября. 11-тысячная демонстрация в Санкт-Петербурге по случаю смерти Л.Н. Тол-
стого.

 24 ноября. В Вышнем Волочке родилась Екатерина Алексеевна Фурцева († 1974), кото-
рой предстоит пройти путь от ткачихи до министра культуры СССР и члена Президиума ЦК
КПСС.
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 27 ноября. Группа политзаключенных Зерентуйской каторжной тюрьмы (Сибирь)
пыталась совершить самоубийство в знак протеста против телесных наказаний, но скон-
чался, приняв большую дозу морфия, только эсер Е.С. Созонов, осужденный за убийство
В.К. Плеве, на следующий день он умер. Зерентуйская трагедия – так стали именовать этот
инцидент – вызвала бурную реакцию «передовой» общественности и в России, и в странах
Европы. Трудовая и социал-демократическая фракции пытались даже внести запрос в III
Государственную думу, но он был отклонен думским большинством.

 1 декабря. В Москве в Малом театре состоялась премьера комедии Л.Н. Толстого
«:Плоды просвещения».

 11 декабря. Волжские судостроители на нижегородском съезде выступили за
достройку Мариинской системы: Волжско-Камский бассейн, по их убеждению, должен
соединиться с водными путями Сибири.

 12 декабря. В Зайсане (сейчас Семипалатинская область) родился поэт Павел Нико-
лаевич Васильев († 1937).

 14 декабря. Открыто движение по железной дороге Армавир – Майкоп – Туапсе.
В этот же день почетный гражданин Москвы купец и меценат Алексей Александрович

Бахрушин пожертвовал 30 000 руб. попечительству о бедных на содержание приюта для
мальчиков православного вероисповедания.

 22–27 декабря (4–9 января 1911). Разрушен землетрясением город Верный (Алма-Ата).
 23 декабря. Открылась в Москве бесплатная больница для бедных «без различия зва-

ний, сословий и религий», на которую Почетный гражданин Москвы, купец первой гильдии
Козьма Терентьевич Солдатенков (1818-+1901) распорядился в своем завещании выделить
два миллиона рублей. Решением Московской городской думы больнице было присвоено имя
К.Т. Солдатенкова, но в 1920 году ее переименовали в больницу имени С.П. Боткина.

 1910. В Харькове образован Женский медицинский институт.
Митрофан Ефимович Пятницкий создал из народных певцов Воронежской и
Рязанской губерний Русский народный хор.
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1911 год

 
 11 января. Стремясь воспрепятствовать излишней политизации высшей школы,

министр просвещения Лев Аристидович Кассо издал циркуляр «О недопущении в стенах
высших учебных заведений студенческих собраний и вменении в обязанность полицейским
чинам принимать быстрые и решительные меры против них». Либеральная общественность
восприняла это постановление как фактическую ликвидацию автономии высших учебных
заведений.

 27 января. В Московском университете состоялось студенческое собрание против цир-
куляра министра просвещения Л.А. Кассо. Оно было поддержано частью профессорско-пре-
подавательского состава. Московский градоначальник был вынужден ввести на территорию
университета полицию.

 28 января. Ректор Московского университета А.А. Мануйлов выступил на заседании
Совета университета с докладом, в котором заявил о сложении с себя полномочий. Вместе с
ним ушли проректор П.А. Минаков и помощник ректора М.А. Мензбир. Это привело к волне
добровольных отставок и увольнений сначала в Московском университете (приблизительно
130 профессоров и преподавателей), а затем и по всей России. Данный конфликт получил
название «дело Кассо».

 18 (31) января. В городе Струмица в семье мелкого землевладельца за два месяца до
срока, с неразделенными пальцами на руках и ногах родилась Вангелия Пандева-Гущерова
(† 1996), будущая болгарская прорицательница и целительница Ванга.

 17 февраля (2 марта). Первое выступление русского народного хора, созданного Мит-
рофаном Ефимовичем Пятницким.

Мартовский кризис. Подготовленный П.А. Столыпиным и принятый Думой законо-
проект о создании земств в западных губерниях России в результате интриги, проведенной
Петром Николаевичем Дурново и Дмитрием Федоровичем Треповым, был отклонен в Госу-
дарственном совете из опасения, что национальные курии будут способствовать разъедине-
нию страны. Кроме того, подобное расширение избирательных прав представлялось членам
Госсовета слишком демократичным. П.А. Столыпин, пригрозив отставкой, потребовал от
царя, чтобы тот распустил на три дня Думу и Государственный совет и провел отвергнутый
законопроект по 87-й статье.

 9 марта. «Вашего ухода я допустить не желаю», – написал государь П.А. Столыпину.
 12 марта. В канун Недели крестопоклонной в Киеве убит 12-летний ученик духов-

ного училища Андрюша Ющинский. Характер ран, нанесенных ему, возбудил подозрения в
ритуальном характере убийства. Началось следствие, в результате которого был арестован
М.М. Бейлис.

 14 (27) марта. Во время думских каникул подписан именной указ императора Николая
II о создании земств в Западном крае, чего и добивался П.А. Столыпин. Мартовский кризис
был преодолен, и тем не менее он имел крайне негативные последствия для самого П.А.
Столыпина.

После того как был принят законопроект, способствующий русификации западных
окраин империи, П.А. Столыпин приступил к разработке проекта Национализации капитала
– системы покровительственных мероприятий в отношении русских предприятий.

 15 марта. В знак протеста против нарушения П.А. Столыпиным «духа» Основных
законов, инициировавшего временный роспуск (12–15 марта 1911 года) Думы для того,
чтобы провести указом императора нужное ему решение, председатель Государственной
думы Александр Иванович Гучков ушел в отставку.
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 20 марта. Утверждено почитание памяти преподобного Евфросина Синое-зерского,
Новгородского, почившего в 1612 году.

 22 марта. Председателем Думы стал Михаил Владимирович Родзянко.
 28 марта. В Пустельнике Миньски под Варшавой умер 35-летний живописец и ком-

позитор Микалоюс-Константинас (Николай Константинович) Чюрленис.
 30 марта. Скончалась блаженная Матрона Босоножка (в схиме Мария), Христа ради

юродивая, Петербургская (Мыльникова). Погребена в Лазареву субботу. Литургию в день
похорон совершал 47-летий священник Петр Скипетров († 1918), ставший через несколько
лет первым петроградским мучеником.

 10 апреля. Пасха.
 12–30 апреля. В Санкт-Петербурге в зданиях Соляного городка состоялся 1-й Все-

российский воздухоплавательный съезд. С докладами выступили основоположники аэроди-
нами Сергей Алексеевич Чаплыгин и Николай Егорович Жуковский.

 16 апреля. В Нижнем Новгороде умер 73-летний торговец хлебом Николай Алексан-
дрович Бугров, видный деятель старообрядчества, благотворитель, создатель ночлежного
дома в Нижнем Новгороде, ставшего прообразом пьесы М. Горького «На дне».

 20 апреля. «День белого цветка» – по призыву лиги борьбы с туберкулезом собирались
пожертвования.

26 апреля. В Думе принят законопроект о выделении Холмской губернии из состава
Царства Польского и назначении города Холм губернским центром.

 28 апреля. В Пскове скончался 73-летний Федор Михайлович Плюшкин, известный
собиратель древностей. Коллекцию его, насчитывавшую миллион экспонатов, приобрел у
наследников за 100 000 рублей Николай II, и она была разделена между крупнейшими музе-
ями Москвы и Санкт-Петербурга.

 2 мая. Обер-прокурором Святейшего Синода назначен Владимир Карлович Саблер.
 4 (17) мая. Вышел первый сборник стихов Владимира Маяковского «Я!».
 9 мая. Скончался 73-летний преподобный Иосиф (Литовкин), Оптинский старец,

настоятель Скита. Память – 9 мая и 11 октября.
Профессору Санкт-Петербургского университета Борису Львовичу Розингу удалось

получить с помощью электронно-лучевой трубки изображение переданного сигнала светя-
щейся точкой на небольшом экране. Это была первая в мире телепередача.

 12 мая. В Москве в возрасте 70 лет скончался профессор Московского университета
историк Василий Осипович Ключевский.

 14 мая. Первый певческий русский праздник в Пскове.
 17 мая. В Санкт-Петербурге в полном одиночестве скончался 48-летний поэт Констан-

тин Михайлович Фофанов.

Смирив в своих сердцах пытливое волненье,
Мы все хотим простить и все благословить,
Но цель потеряна, кумир давно разрушен;
Мы к миру холодны, и мир к нам равнодушен…
Мы не умеем жить!

– писал он.
 23 мая. В Санкт-Петербурге открыт памятник экипажу эсминца «Стерегущий».
 26 мая. Крестный ход в Москве из Успенского собора Московского кремля в Казанский

собор по случаю 300-летия перенесения иконы Казанской Божией Матери.
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 28 мая. Троицкая родительская суббота. Странное происшествие в Ясной Поляне. На
могиле Льва Толстого укушен змеею сын толстовца Бирюкова. Странно это тем, что в Ясной
Поляне змеи раньше не водились.

В Москве в этот день исполнительница цыганских песен и романсов Варя Панина
вошла в свою гримерную, села в кресло, как обычно закурила, и тут сердце ее остановилось.
Прославленной певице было всего 39 лет, и она говорила: «Я живу только тогда, когда пою».

 29 мая. Пятидесятница. Кронштадт посетила американская эскадра.
Принят еще один «столыпинский» закон «О землеустройстве на крестьянских надель-

ных землях», упрощающий разрушение сельской общины.
В Баку создана партия «Мусават» (равенство).
 7 июня. В селе Уланово Глуховского уезда открыт Скобелевский инвалидный дом для

солдат и памятник генералу Михаилу Дмитриевичу Скобелеву.
 13 июня. В Санкт-Петербурге скончался 61-летний Михаил Григорьевич Кучеров, рус-

ский химик-органик, работавший в области непредельных углеводородов. Разработанный
им способ определения в спиртах сивушного масла был принят в акцизной практике в каче-
стве официального. Кучеров занимался и другими прикладными исследованиями: изучал
влияние способов приготовления и консервирования на питательность грибов, разрабаты-
вал методы определения и анализа фальсифицированных вин и других пищевых продуктов.

 16 июня. В Санкт-Петербурге с эллинга Балтийского завода спущен линкор «Сева-
стополь». По этому же проекту строились броненосцы «Петропавловск», «Гангут» и «Пол-
тава».

 10 июля. Начался перелет Санкт-Петербург – Москва. Долетел только авиатор Алек-
сандр Алексеевич Васильев. Многие, и в том числе такие «асы», как Сергей Исаевич Уточ-
кин и Владимир Викторович Слюсаренко, потерпели аварию.

 11 июля. Опубликован закон о землеустройстве, заключительный акт аграрной
реформы П.А. Столыпина.

 12 июля. В Киеве по обвинению в ритуальном убийстве 13-летнего Андрея Юшинского
арестован приказчик кирпичного завода Менахем Мендель Тевьевич Бейлис.

 31 июля. В Санкт-Петербурге освящен храм-памятник «Спас-на-Водах» в память
моряков, погибших во время Русско-японской войны.

 4 августа. Совет министров, обсуждавший вопрос о постройке Черноморского флота,
утвердил объем субсидий и распределение заказов между крупнейшими судостроительными
заводами на строительство трех броненосцев, шести подводных лодок и девяти линейных
крейсеров.

 5 августа. В присутствии великого князя Михаила Александровича (августейший
покровитель строительного комитета) в Санкт-Петербурге заложен храм в честь Феодоров-
ской иконы в память 300-летия царствующего дома.

 6 (19) августа. Заключено русско-германское соглашение по Ирану.
Конец августа. На освящении в Киеве памятника Александру II в связи с
50-летием крестьянской реформы присутствовал император Николай II.
 31 августа. Русско-французские переговоры по военным вопросам.
 1 сентября. В киевском городском оперном театре выстрелом из револьвера смер-

тельно ранен Петр Аркадьевич Столыпин. Задержан стрелявший – Мордко (Мордехай)
Богров, агент Киевского охранного отделения и одновременно революционер.

 4 сентября. Обретение мощей святителя Иоасафа Белгородского, почившего в 1754
году. Канонизация святителя Иоасафа Белгородского. Память – 10 декабря. В торжествах
участвовали великий князь Константин Константинович и великая княгиня Елизавета Федо-
ровна.
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 5 сентября. В возрасте 49 лет скончался председатель Совета министров Петр Арка-
дьевич Столыпин.

 6 сентября. Среди еврейского населения в Киеве началась паника. Тысячи человек,
столпившихся на вокзале, пытались покинуть город. «Союз Михаила Архангела» призвал
своих членов сохранять порядок на улицах и «восстанавливать таковой в случае малейшего
нарушения».

 9 сентября. Похороны Петра Аркадьевича Столыпина в Киево-Печерской лавре.
 11 (24) сентября. Родился Константин Устинович Черненко, будущий руководитель

СССР, Генеральный секретарь ЦК КПСС. Пока же главой Совета министров вместо убитого
П.А. Столыпина назначен Владимир Николаевич Коковцов.

 12 сентября. Повешен 24-летний Мордко Богров – убийца П.А. Столыпина.
 20 сентября. На пост министра внутренних дел после трагической гибели П.А. Сто-

лыпина назначен сенатор Александр Александрович Макаров, занимавший ранее пост госу-
дарственного секретаря.

 22 сентября. Объявлен всероссийский конкурс на памятник П.А. Столыпину в
Москве.

 13 октября. Государственная дума приняла законопроект о воинской повинности в
Финляндии.

 25 октября. В деревне Зырянова Иркутской губернии в многодетной крестьянской
семье родился Михаил Кузьмич Янгель, будущий конструктор ракетно-космической тех-
ники.

 26 октября (8 ноября). В Санкт-Петербурге открыт мост Петра Великого (Большеох-
тинский) через Неву.

27 октября (9 ноября). Глебом Евгеньевичем Котельниковым создан первый ранцевый
парашют РК-1, которым теперь пользуются во всем мире.

 14 ноября. В Ливадии для Николая II и особ императорской фамилии состоялся показ
картины «Оборона Севастополя» производства фабрики А. Хонжонкова.

 18 ноября. В Санкт-Петербурге скончался 67-летний художник-передвижник Василий
Максимович Максимов, автор картин о жизни русской деревни. Последние годы жизни Мак-
симова проходили в нужде и лишениях.

 22 ноября. Передача первой радиограммы с борта самолета на землю. Радиограмму с
борта самолета «Фарман IV», пилотируемого О.В. Панкратьевым, передал Д.М. Сокольцов.

 22 ноября (5 декабря). В Москве умер 46-летний художник Валентин Александрович
Серов.

 24 ноября – 1 декабря. Всероссийский съезд монархистов в Москве. Создан Всерос-
сийский Союз русского народа, который возглавил А.И. Дубровин.

 30 ноября. В Санкт-Петербурге в возрасте 84 лет скончался Николай Николаевич Беке-
тов, основоположник отечественной физической химии.

 4 декабря. Президент США Уильям Тафт денонсировал действовавший почти 80 лет
русско-американский торговый договор в ответ на нежелание царского правительства обес-
печить свободный въезд американских евреев в Россию.

 Декабрь. Внешняя Монголия провозгласила независимость от Китая.
 14 декабря. Ввод русских войск в Монголию для охраны там русских подданных в

связи с непрекращающимися народными волнениями.
 14 декабря. Норвежский полярный исследователь Роальд Амундсен первым достиг

Южного полюса Земли.
 15 (28) декабря. Россия впервые приняла решение импортировать зерно для борьбы с

голодом из-за засухи в Поволжье, Камском районе, Приуралье, а также в степных областях
и Западной Сибири.
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 18 (31) декабря. В своей усадьбе Павленки под Полтавой умер 77-летний Григорий
Григорьевич Мясоедов, художник-передвижник.

 23 декабря (5 января 1912). В Санкт-Петербурге торжественно освящена гостиница
«Астория», построенная на Исаакиевской площади по проекту архитектора Ф.И. Лидваля.

 25 декабря (7 января 1912). В день Рождества Христова в деревне Зайцеве Горецкого
района Могилевской области в семье крестьянина родился Иван Игнатьевич Якубовский,
будущий Маршал Советского Союза († 1976).

 31 декабря. В Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь открылось артистическое кафе
«Бродячая собака».

 Декабрь. Время всевозможных пожертвований.
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1912 год

 
300-летие окончания Смуты и 100-летие Отечественной войны 1812 года.
5 (18) января. В Праге прошла VI Всероссийская конференция РСДРП, на которой про-

изошел окончательный разрыв большевиков с меньшевиками.
В Санкт-Петербурге в этот день в «Доме Евангелия» на 24-й линии Васильевского ост-

рова прошло первое собрание петербургских баптистов.
 8 января. Дрессировщик В.Л. Дуров создал в Москве первый в России Театр зверей.
 17 января. В Санкт-Петербурге в Александровском парке торжественно открылся

Большой оперный зал Народного дома имени императора Николая II. (Сейчас там размеща-
ется Мюзик-холл).

Еще в этот день император Николай II пожаловал Софье Андреевне Толстой пенсию
в 10 000 рублей.

 20 января. Пожар на сцене только что открытого Большого оперного зала Народного
дома имени императора Николая II. Начался он ночью после представления мелодрамы
«Севастополь».

 20 января (2 февраля). В Финляндии уравнены в правах русские и финские граждане.
 22 января. В Санкт-Петербурге в доме обер-прокурора Святейшего Синода В.К. Саб-

лера на Литейном проспекте открылся 1-й Всероссийский единоверческий съезд старооб-
рядцев.

 30 января (12 февраля). Отрекся от власти последний китайский император ПУ-И.
Китай стал республикой.

 13 февраля. Реакционные военные заставили отречься от власти первого президента
Китайской республики Сунь Ятсена, и президентом стал цинский генерал Юань Шикай,
перенесший столицу в Пекин.

 3 февраля. Скончался 75-летний равноапостольный Николай (Касаткин), архиепископ
Токийский, апостол Японии. Когда в Японию стали прибывать русские пленные (общее их
число достигало 73 тысяч), епископ Николай с согласия японского правительства образовал
Общество духовного утешения военнопленных. Пленные снабжались иконами и книгами.
Память – 3 февраля.

 5 февраля. Прощеное воскресенье.
 16 (29) февраля. И.В. Сталин бежал из ссылки в Вологде и начал работать в

Санкт-Петербурге одним из главных сотрудников первой массовой большевистской газеты
«Правда».

 18 февраля. Американский банкир Яков Шифф призвал к сбору денег на подготовку
революции в России.

 29 февраля. Рабочие ленских приисков объявили забастовку. Повод – низкое качество
завозимого мяса. Управление компании вести переговоры отказалось и, опасаясь беспоряд-
ков, запросило помощи у правительства.

 1 марта. В Лодзи в еврейской семье родился Борис Евсеевич Черток, будущий кон-
структор ракетно-космической техники.

На заседании III Госдумы лидер фракции октябристов Александр Иванович Гучков
поставил вопрос о роли Григория Ефимовича Новых (Распутина) в ближайшем окружении
императора Николая II.

 9 марта. Георгий Яковлевич Седов направил в Главное Гидрографическое управление
следующий текст: «Горячие порывы у русских людей к открытию Северного полюса прояв-
лялись еще во времена Ломоносова и не угасли до сих пор. Амундсен желает во что бы то ни
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стало оставить честь открытия за Норвегией и Северного полюса. Он хочет идти в 1913 году,
а мы пойдем в этом году и докажем всему миру, что и русские способны на этот подвиг…»

Комиссия Главного Гидрографического управления отвергла представленный Седо-
вым план из-за его абсолютной фантастичности и нереальности и в выделении средств отка-
зала, но Седов, при активной поддержке газеты «Новое время» и ее совладельца М.А. Суво-
рина, организовал сбор добровольных пожертвований на нужды экспедиции. Частный взнос
в размере 10 тысяч рублей сделал император Николай II.

 22 марта. Неизвестное лицо пожертвовало 200 000 рублей на создание клиники имени
Н.И. Пирогова при Психоневрологическом институте в Санкт-Петербурге.

 25 марта. Благовещение и Пасха.
 4 апреля. Ленский расстрел. По просьбе Управление компании на ленский прииск

присланы войска под командой жандармского капитана Тращенкова. Эти войска и открыли
огонь, когда рабочие окружили административный корпус, пытаясь принудить администра-
цию к выполнению их требований. Убито 270, ранено 250 человек.

 7 апреля. В Москве открылась вторая международная выставка воздухоплавания.
 9 апреля. В Государственную думу внесен запрос о ленских событиях.
 14 апреля. Суперлайнер «Титаник» потонул в Атлантическом океане, направляясь из

Англии в Америку, столкнувшись ночью с айсбергом. Погибло больше 1500 человек из 2224
находящихся на борту.

 17 апреля (1 мая). Ленский расстрел послужил толчком к усилению революционного
подъема в России. В стачках протеста и митингах участвовало около 300 000 рабочих. Заба-
стовка рабочих Санкт-Петербурга.

 22 апреля (5 мая). Вышел первый номер основанной В.И. Лениным газеты «Правда».
Впоследствии 5 мая отмечали как День советской печати.

В день выхода первого номера «Правды» арестован и сослан в Нарым (Нарымский
край) И.В. Сталин. Через 39 дней он снова убежит (5-й побег) и снова вернется в Санкт-
Петербург.

 7 мая. В Санкт-Петербурге открылся первый в мире экспериментально-клинический
институт Министерства финансов по изучению алкоголизма.

 14 мая. День Святого Духа. Освящено здание Московского почтамта.
 30 мая. В Москве открыт памятник Александру III.
 31 мая (13 июня). В Москве на Волхонке в присутствии царской семьи открылся Музей

изящных искусств имени императора Александра III (ныне – имени Пушкина).
 9 (22) июня. Завершила работу III Государственная дума, которая единственная в исто-

рии дореволюционной России полностью проработала весь положенный срок.
 12 июня. В Стокгольм для участия в Олимпийских играх выехало около 150 русских

спортсменов, членов Российского Олимпийского комитета.
 15 (28) июня. Восстановлены посты мировых судей. Евреям и неправославным быть

мировыми судьями запрещено.
 17 июня. Утвержден «План операций морских сил на случай европейской войны»,

согласно которому Балтийский флот должен был воспрепятствовать проникновению про-
тивника в Финский залив, заняв оборонительную центральную минно-артиллерийскую
позицию в узкости залива, образуемой островом Норген и мысом Поркаллауд. На участке
Поркаллауд – Тверминэ разворачивалась флангово-шхерная позиция, а на Моонзунде – бере-
говые батареи.

 19 июня. В Санкт-Петербурге умер 66-летний адмирал Федор Васильевич Дубасов,
московский губернатор, организатор разгрома Декабрьского вооруженного восстания 1905
года.
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 21–23 июня. Свидание кайзера Вильгельма II с Николаем II на рейде Балтийского
порта. Обсуждались вопросы общей международной политики.

 23 июня (6 июля). В Стокгольме открылись V Олимпийские игры.
 24 июня. 30-летие со дня кончины Михаила Дмитриевича Скобелева. В Москве

на Тверской площади торжественно открыт памятник легендарному генералу. Бронзовая
фигура генерала и фигуры солдат были отлиты по модели скульптора П.А. Самонова. В 1918
году памятник был снесен, и в 1954 году на этом месте поставили конный памятник Юрию
Долгорукому.

 23 июня. Закон о социальном страховании рабочих. Он предусматривал создание
на предприятиях обязательного страхового фонда. Начало формирования сети больничных
касс и страховых товариществ.

 25 июня. Подписана секретная российско-японская конвенция о разделе Монголии на
сферы влияния.

 27 июля. В Санкт-Петербург с официальным визитом прибыл французский президент
Пуанкаре.

 29 июля. В присутствии императора заложен порт имени Петра Великого на острове
Карлос близ Ревеля.

Раскопки Десятинной церкви в Киеве, воздвигнутой на месте исповеднического
подвига киевских варягов Феодора и Иоанна. Член Императорской археологической комис-
сии Д.В. Милеев откопал нижние венцы дома первых «русских граждан небесного града».

 11 (24) августа. В Санкт-Петербурге, в Царском Селе, скончался 77-летний журналист
и издатель газеты «Новое время» и журнала «Исторический вестник» Алексей Сергеевич
Суворин.

 12 августа. Издан приказ по Военному ведомству России, согласно которому вводился
в действие штат воздухоплавательной части Главного управления Генерального штаба.
Началось создание военной авиации России. Этот день празднуется, как День Военно-воз-
душных сил.

 14 августа. Арендованная Георгием Яковлевичем Седовым паруснопаровая шхуна
«Святой великомученик Фока» покинула Архангельский порт. Из-за спешки не успели пол-
ностью отремонтировать судно, и капитан В.Е. Дикин, помощник капитана, штурман, меха-
ник, помощник механика и боцман «Святого великомученика Фоки» отказались выходить
в море. Седову пришлось срочно набирать новую команду. Не нашли радиста и оставили
рацию на берегу. Из 85 ездовых собак лишь 35 были закуплены в Тобольской губернии,
стальных отловили прямо на архангельских улицах. На этих дворнягах и собирался Г.Я.
Седов достигнуть Северного полюса.

 16 августа. В Москве на Чистых прудах открыта панорама Франца Рубо «Бородинская
битва».

 25–30 августа. Россия торжественно отметила 100-летнюю годовщину Бородинского
сражения.

 12 (25) августа. В Вене началась конференция, на которой Лев Давидович Бронштейн
(Троцкий) создал так называемый Августовский блок, объединенивший различные (троц-
кисты, ликвидаторы, бундовцы) течения внутри РСДРП, после Шестой (Пражской) всерос-
сийской конференции РСДРП. Августовский блок подверг ревизии важнейшие программ-
ные требования РСДРП.

Экспорт масла в Англию достиг 68 000 000 рублей.
 Сентябрь. Обострение болезни цесаревича Алексея. Вследствие неосторожного дви-

жения произошло внутреннее кровотечение, и положение было настолько серьезно, что
опасались за его жизнь. Во всех храмах России служились молебны о его выздоровлении.
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Характер же болезни являлся государственной тайной, и родители часто должны были скры-
вать переживаемые ими чувства, участвуя в обычном распорядке дворцовой жизни.

 17 сентября. В многодетной крестьянской семье на Смоленщине родилась петербург-
ская блаженная Любушка († 1997).

 18 сентября (1 октября). В Царском Селе родился сын поэта Николая Гумилева и
Анны Ахматовой – будущий историк Лев Николаевич Гумилев († 1992).

А.Ф. Керенский вступил в масонский орден. «Предложение о вступлении в масоны
я получил в 1912 году, сразу же после избрания в IV Думу. После серьезных размышле-
ний я пришел к выводу, что мои собственные цели совпадают с целями общества, и принял
это предложение. Следует подчеркнуть, что общество, в которое я вступил, было не совсем
обычной масонской организацией… – признавался он в своих мемуарах. – Основу нашего
общества составляла местная ложа. Высший совет ордена имел право создавать специаль-
ные ложи помимо территориальных. Так, была ложа в Думе, другая – для писателей, и так
далее. При создании каждая ложа получала полную автономию… На ежегодных съездах
делегаты от лож обсуждали проделанную работу и проводили выборы в Высший совет. На
этих же съездах генеральный секретарь от имени Высшего совета представлял на рассмот-
рение делегатов доклад о достигнутых успехах с оценкой политического положения и про-
граммой действий на предстоящий год. Порой на съездах между членами одной и той же
партии происходили острые столкновения мнений по таким жизненно важным проблемам,
как национальный вопрос, формирование правительства, аграрная реформа. Но мы никогда
не допускали, чтобы эти разногласия наносили ущерб нашей солидарности».

 30 сентября. Готовясь к войне с Турцией, Болгария и Сербия провели мобилизацию.
6 октября. В Москве начал работу Всеславянский комитет. Цель – сбор средств, обуче-

ние медицинскому делу, организация добровольческих отрядов в помощь балканским сла-
вянам.

12 октября. В Москве в возрасте 55 лет скончался коллекционер Петр Иванович
Щукин, основатель знаменитого «Щукинского музея».

12 октября. Турция отказалась проводить реформы в Македонии, на которых настаи-
вали великие державы.

17 октября. Турция объявила войну Болгарии и Сербии. Начало первой Балканской
войны.

В этот день, без разрешения Николая II, его младший брат великий князь Михаил Алек-
сандрович тайно обвенчался с Натальей Сергеевной Вульферт (урожденной Шереметьев-
ской, в 1-м браке Мамонтова). В связи с морганатическим браком великий князь Михаил
был лишен права престолонаследия.

21 октября (3 ноября). Русско-монгольское соглашение о признании Россией автоно-
мии Внутренней Монголии от Китая. Это способствовало созданию независимого монголь-
ского государства.

 2 (15) ноября. В Санкт-Петербурге умер 60-летний писатель Дмитрий Наркисович
Мамин-Сибиряк.

 2 (15) ноября. Полуостров Афон был под войсками Греческого Королевства. Русское
правительство потребовало вывода греческих войск, и они были выведены с территории
Пантелеимонова монастыря; русские монахи в гражданском отношении продолжали подчи-
няться русскому посольству в Константинополе.

 3 ноября. Турция просила великие державы вмешаться и прекратить балканскую
войну.

 11–13 ноября. Состоялся учредительный съезд новой (из числа октябристов и кадетов)
Прогрессивной партии – партии крупного российского капитала.
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 15 (28) ноября. Начала работу IV Государственная дума. Она отличалась преоблада-
нием умеренно правых. Председателем избран Михаил Васильевич Родзянко.

 17 ноября. В Санкт-Петербурге в артистическом кабачке «Бродячая собака» состоя-
лось первое публичное чтение стихов поэтом Владимиром Маяковским.

 23 ноября. Митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским стал будущий священ-
номученик Владимир (Богоявленский). Память – 25 января.

 26 ноября. Митрополитом Московским стал будущий святитель Высокопреосвящен-
ный Макарий (Невский), архиепископ Томский. Память – 16 февраля.

 3 декабря. Заключено Чаталджинское перемирие между Турцией, Болгарией, Сербией
и Черногорией, согласно которому войска воюющих сторон остаются на позициях, на кото-
рых они находились до подписания договора, а 26 декабря в Лондоне начнутся мирные пере-
говоры. Перемирие не подписала только Греция, флот которой блокировал все турецкие пор-
товые города в Эгейском море. Греческие власти опасались того, что при снятии блокады
турецкий флот сможет доставить в Македонию турецкие войска. Несмотря на то что Греция
не присоединилась к Чаталджинскому мирному договору, ее делегация явилась в Лондон
для проведения переговоров.

 18 декабря. Вышел альманах футуристов «Пощечина общественному вкусу» с кол-
лективным манифестом, подписанным В. Хлебниковым, Д. Бурлюком, А. Крученых и В.
Маяковским.

 26 декабря (8 января 1913). В городе Луцке Волынской губернии родился Ярослав
Васильевич Смеляков († 1972), будущий советский поэт.

 27 декабря. I Всероссийский съезд детских врачей в Санкт-Петербурге.
 30 декабря (12 января 1913). Иосиф Джугашвили впервые подписался псевдонимом

Сталин.
 1912. Вышла работа В.В. Розанова «Уединенное».
В условия нового революционного подъема и обострения классовой борьбы за год каз-

нено 126 человек. Конвойными командами препровождено 1 664 028 арестантов.
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1913 год

 
Год 300-летия Дома Романовых.
 2 января. В Костроме освящен Романовский музей, сооруженный на пожертвования

костромичей в ознаменование 300-летия царствования Дома Романовых.
В Одессе в этот день родился Александр Иванович Маринеско († 1963), легендарный

русский подводник, потопивший немецкий лайнер «Вильгельм Густлов» и удостоившийся
звания «личного врага Гитлера».

На Лондонской мирной конференции Россия предложила придать Афону статус «авто-
номной монашеской республики» под протекторатом шести православных держав: России,
Греции, Румынии, Болгарии, Сербии, Черногории. Против такого проекта выступило грече-
ское монашество Афона, требовавшее присоединения к Греческому Королевству.

 10 (23) января. Обсуждение мирного договора в Турции было сорвано младотурец-
ким государственным переворотом. Новая власть во главе с Энвер-пашой остановила пере-
говоры.

Иосиф Виссарионович Сталин завершил в Кракове работу над книгой «Марксизм и
национальный вопрос», в которой высказал большевистские взгляды на пути решения наци-
онального вопроса и подверг критике программу «культурно-национальной автономии»
австро-венгерских социалистов. «Не всякая устойчивая общность создает нацию. Австрия
и Россия – тоже устойчивые общности, однако никто их не называет нациями. Чем отлича-
ется общность национальная от общности государственной? Между прочим, тем, что наци-
ональная общность немыслима без общего языка, в то время как для государства общий
язык необязателен. Чешская нация в Австрии и польская в России были бы невозможны
без общего для каждой из них языка, между тем как целости России и Австрии не мешает
существование внутри них целого ряда языков». Работа И.В. Сталина приобрела извест-
ность среди российских марксистов, и с этого времени он считался главным специалистом
по национальным проблемам.

 16 января. Иконописец Абрам Балашов изрезал в Третьяковской галерее картину И.Е.
Репина «Иван Грозный и сын его Иван». Происшествие это имело и трагическое продолже-
ние: бессменный хранитель галереи Е.М. Хруслов покончил жизнь самоубийством.

 21 января (3 февраля). Турция сорвала мирную конференцию в Лондоне, и война воз-
обновилась.

 4 февраля. В Санкт-Петербурге от рака крови в возрасте 40 лет скончалась «королева
русского романса», русская Золушка, превратившаяся из горничной девушки в самую бога-
тую и знаменитую женщину России, певица Анастасия Дмитриевна Вяльцева-Бискупская.

В Императорском Археологическом институте в Москве открылась Выставка древне-
русского искусства, проходившая в рамках празднования 300-летия Дома Романовых. Это
была первая общедоступная выставка, на которой русской публике была представлена древ-
нерусская иконопись. Все иконы были из частных коллекций Н.П. Лихачева, И.С. Остро-
ухова и С.П. Рябушинского. «Мы испытываем, – сказал по поводу этой выставки князь С.Н.
Трубецкой, – то смешанное чувство, в котором великая радость сочетается с глубокой душев-
ной болью».

 21 февраля. Торжества по случаю 300-летия Дома Романовых. В Санкт-Петербург при-
был Антиохийский патриарх Григорий IV.

Именным высочайшим указом объявлена амнистия по случаю 300-летия Дома Рома-
новых. Под нее попали самые разные преступники: Клим Ворошилов и Владимир Нарбут,
Максим Горький и Генрих Ягода, Владимир Короленко и Моисей Гольдштейн (Володарский)
и т. д., и т. д.
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 24 февраля. Прощеное воскресенье.
 5 (18) марта. Во Львове создана организация «Украинские сечовые стрельцы».
 6 марта. В Новониколаевске (Новосибирск) в семье фабричного рабочего родился

Александр Иванович Покрышкин († 1985), будущий маршал авиации, первый трижды Герой
Советского Союза.

 13 марта. В Москве родился Сергей Владимирович Михалков, будущий детский поэт,
автор гимна Советского Союза и гимна Российской Федерации.

 16 (27) марта. Начало испытаний биплана «Гранд» Игоря Ивановича Сикорского.
После доработки биплан превратился в большой многомоторный самолет и был переиме-
нован в Русский Витязь. На «Русском Витязе» впервые были созданы комфортные условия
для путешествия – закрытый остекленный салон, плетеные кресла и столик для пассажиров,
отличный обзор. В полете по салону можно было ходить.

 18 марта. В Салониках греком-террористом убит король Греции Георг I.
 25 марта. В Санкт-Петербурге прошла демонстрация в поддержку балканских славян.
 1 апреля. Скончался 67-летний преподобный Варсонофий (Плиханков) Оптинский.

Память – 1 апреля и 11 октября.
 2 (15) апреля. В Казани умер 26-летний татарский народный поэт Габдулла Тукай.

Писали, что он умер от «голода и чахотки», но такой многолюдной похоронной процессии,
как в день похорон Тукая, Казань еще не знала. Во всех городских и сельских медресе пре-
рвали занятия, чтобы проститься с поэтом, сказавшим:

Родной язык, ты мне помог понять и радость с малых лет,
И боль души, когда в глазах темнеет, меркнет ясный свет.
Ты мне, родной язык, изречь молитву первую помог:
«Прости меня, отца и мать, великодушен будь, мой Бог!»

 2 апреля. Московская городская дума избрала нового попечителя Третьяковской гале-
реи взамен ушедшего в отставку И.С. Остроухова. Им стал известный художник и историк
искусства Игорь Эмануилович Грабарь.

 14 апреля. Пасха.
 23 апреля. В Усикирко в Финляндии умерла 35-летняя поэтесса и художница Елена

Генриховна Гуро.

Пахнет нежно тиной, тиной.
Море всех любит.
Близко греет Божья воля.
Бог, создавший эту дюну,
Бог – покровитель, помоги мне – я нехитрый.
Боже верный серой дюны,
ты бережешь твоих серых птичек
на песке.
Я нехитрый, а врагов у меня много. Я вроде птицы.
Помоги мне.

– писала она. Лучшая ее книга, «Небесные верблюжата», вышла уже после ее смерти.
 1 мая. Начало экспедиции капитана Бориса Андреевича Вилькицкого на ледоколах

«Таймыр» и «Вайгач» в Ледовитый океан.
 12 мая. Канонизирован патриарх Гермоген, умученный поляками и боярами-изменни-

ками в 1612 году. Память – 17 февраля и 12 мая.
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Император Николай II в тот день возвращался из Берлина в Царское Село и направил на
имя обер-прокурора Саблера телеграмму из Кошедар: «Поручаю вам передать святейшему
патриарху Григорию <…>, а также всем помолившимся за меня и мою семью в день про-
славления священномученика Ермогена мою сердечную благодарность. Искренно сожалею,
что не мог быть на прославлении».

 13 мая. На Корпусном аэродроме в Санкт-Петербурге состоялся опытный полет пер-
вого в мире многомоторного самолета «Русский Витязь» конструкции И.И. Сикорского. С
создания этого самолета начинает отсчитываться история Русско-Балтийского авиационного
завода в Санкт-Петербурге.

 16 (29) мая. В Париже с триумфом прошла премьера балета Игоря Стравинского
«Весна священная» (хореограф – Вацлав Нижинский).

 17 мая. Мирным договором, подписанным в Лондоне и закрепившим поражение Тур-
ции, окончилась Первая Балканская война.

 31 мая. По высочайшему указу создано попечительство по охране материнства и мла-
денчества.

 16 июня. Вторая Балканская война. Между союзниками-победителями, Болгарии, с
одной стороны и Черногории, Сербии и Греции – с другой, возник конфликт по поводу раз-
дела Македонии, который перерос в настоящую войну.

 27 июня (10 июля). Россия объявила войну Болгарии.
 29 июня (12 июля). Турция возобновила военные действия против Болгарии.
 3 (16) июля. Румыния объявила войну Болгарии, румынские войска перешли Дунай.
 7 (20) июля. Умер в отставке 57-летний командир «Варяга» контр-адмирал Всеволод

Федорович Руднев, герой Русско-японской войны.
 16 июля. Началась разработка нефти на Сахалине.
25 июля. Перелет воздушной флотилии из пяти самолетов Севастополь – Евпатория –

Симферополь и обратно.
 28 июля (10 августа). Развязавшая войну Болгария потерпела поражение, и террито-

рия, завоеванная ею в Первой Балканской войне, была разделена между странами-победи-
тельницами. Бухарестский мирный договор, закрепивший поражение Болгарии. Сближение
Болгарии с Австро-Венгрией.

29 июля. Петербуржец А.А. Алехин выиграл первый приз международного шахмат-
ного турнира.

 29 июля (10 августа). Проехав 30 000 километров, 25-летний спортсмен Онисим Пет-
рович Панкратов завершил в Харбине свое кругосветное путешествие на велосипеде, длив-
шееся 2 года и 18 дней.

С Афона в Одессу двумя пароходами насильственно вывезены монахи – более 800
человек, приверженцы осужденного Святейшим Синодом имяславия. Секта имяславцев
утверждала, вопреки официальному православию, что человек может славить только имя
Господа, а не Его самого.

 5 августа. Первый полет «Русского Витязя» Игоря Ивановича Сикорского с семью
пассажирами на борту.

 23 августа. Первая российская олимпиада в Киеве. В ней участвовало 579 спортсме-
нов из 15 спортивных организаций страны.

 27 августа (9 сентября). Поручик Петр Николаевич Нестеров на самолете «Ньюпор»
впервые совершил «мертвую петлю», названную «петлей Нестерова».

Основано Антропософское общество в России.
 Август. Судно «Святой Фока» подошло к земле Франца-Иосифа. Отсутствие угля

заставило Георгия Яковлевича Седова остаться на вторую зимовку.
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 30 августа (12 сентября). Умер 66-летний основатель и первый директор москов-
ского Музея изящных искусств Иван Владимирович Цветаев, искусствовед, историк, отец
Марины Цветаевой. (Ныне – Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.
Пушкина.)

 4 сентября. Экспедицией капитана Бориса Андреевича Вилькицкого открыт новый
архипелаг в Северном Ледовитом океане, названный Землей Императора Николая II (Север-
ная Земля). Экспедиция Вилькицкого откроет также остров Цесаревича Алексея (Малый
Таймыр) и остров Старокадомского.

 6 сентября. Открыт памятник Петру Аркадьевичу Столыпину в Киеве.
 22 сентября. В Саратове открыт музей памяти П.А. Столыпина.
 25 сентября. В Киеве начался процесс по делу М. Бейлиса, обвиненного в ритуаль-

ном убийстве русского мальчика. 20 марта 1911 года в Киеве в пещерке на пустыре был най-
ден труп 11-летнего мальчика Андрюши Ющинского с внешними признаками ритуального
убийства. Дети показали, что во время игры на них напали трое евреев, среди которых был
и приказчик кирпичного завода Мендель Бейлис, схватили Ющинского и потащили к обжи-
гательной печи кирпичного завода.

5 октября. Открытие Романовского оросительного канала в Туркестане, спроектиро-
ванного и построенного русскими инженерами С.Ф. Островским, И. Курсишем, В.Ф. Толма-
чевым, Ф.И. Моргуненковым, В.Ф. Булаевским. Ирригационная система длиной в 140 верст
поставляла воду из Сырдарьи для орошения полей.

«Сегодня, – сказал на церемонии открытия начальник работ инженер В.Ф. Толмачев, –
праздник культуры, праздник инженерных знаний и искусств, которые на этот раз послужат
делу необычайно редкостной волшебной красоты – делу оживления Голодной степи, делу
превращения мертвой пустыни в цветущий оазис, богатейшей житницы в самом ближайшем
будущем!»

В Москве в этот день в Большом театре состоялась премьера оперы Н.А. Римского-Кор-
сакова по сказке А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане» в оформлении К.А. Коровина.

 13 октября. После того как при строительстве Панамского канала была срыта послед-
няя перемычка, соединились воды Тихого и Атлантического океанов. Но до прохода первого
корабля остается еще почти год.

 16 октября. 1500-летие армянского алфавита. В Эчмиадзин съехались 250 делегатов,
представлявших армянские общины, проживавшие в самой Армении, в Турции, Персии и
европейских странах.

 17 октября. Забастовки рабочих в Санкт-Петербурге и Риге.
Вторжение сербских войск в Албанию.
 18 октября. Открыта Одесская консерватория имени А.В. Неждановой. После Санкт-

Петербургской, Московской и Саратовской консерваторий это было четвертое высшее учеб-
ное музыкальное заведение.

 20 октября. В Санкт-Петербурге открылся 1-й Всероссийский съезд гомеопатов.
 23 октября (6 ноября). Заключено русско-китайское соглашение об автономии Внеш-

ней Монголии.
В этот же день во МХАте состоялась премьера пьесы «Николай Ставрогин» по роману

Ф.М. Достоевского «Бесы».
 28 октября. В Киеве завершился суд, рассматривавший дело Менахема Менделя

Бейлиса, обвиняемого в убийстве мальчика-христианина Андрея Ющинского. Присяжные
утвердительно ответили на вопрос, было ли совершено ритуальное убийство, но под бес-
прецедентным давлением «передовой» общественности они разошлись в ответах на вопрос:
доказано ли, что убийство совершил Мендель Бейлис. Голоса присяжных разделились
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поровну, и Бейлис не был осужден. После революции по приказу Льва Давидовича Троцкого
все присяжные были расстреляны в Киевской ЧК.

 7 (20) ноября. В Москве на Триумфальной площади открыт «Электротеатр» Алек-
сандра Ханжонкова (киноцентр «Москва»).

 13 ноября. Заключен греко-турецкий мирный договор. Греки получили Крит и острова
в Эгейском море кроме островов Тинидос, Имбрдос и Додеканес.

 16 ноября. Основана Киевская консерватория им. П.И. Чайковского.
 21 ноября (4 декабря). «Интересно, как может влиять заграничная поездка… – пишет

родителям из Эдинбурга 18-летний Игорь Евгеньевич Тамм, будущий нобелевский лауреат
по физике. – На меня лично, правда, «заграница» произвела очень мало впечатления – только
разве начал ненавидеть сильнее филантропии богачей и лицемерную религиозность, кото-
рую видишь на каждом шагу, да Россию и русских больше ценить стал».

 25 ноября. Московский купец и меценат Алексей Александрович Бахрушин передал
свой театральный музей в дар Санкт-Петербургской Академии наук.

 1 декабря. На заводах Форда в Америке введена непрерывная сборочная линия – кон-
вейер.

 7 декабря. Торжественное открытие сквозного рельсового пути от Благовещенска до
Санкт-Петербурга.

 10 (23) декабря. Первый испытательный полет русского бомбардировщика «Илья
Муромец» И.И. Сикорского.

 18 декабря. В Севастополе освящен Александро-Михайловский авиационный лагерь.
 23 декабря. В Санкт-Петербурге открылся первый Всероссийский учительский съезд

по вопросам народного образования, на который съехались около 7000 учителей.
 26 декабря. В Москве в большом зале Городской думы открылся международный кон-

гресс психиатров.
 31 декабря. Особое совещание министров, посвященное кризису в германо-россий-

ских отношениях из-за вмешательства Германии в осуществление планов России по отно-
шению к Турции.

Святейший Синод принял решение, запрещающее лицам духовного звания принимать
участие в деятельности политических партий и движений.

В 1913 году по переписи населения в России проживали 170 млн человек (из них 80 %
– крестьяне).

Валовой сбор зерна в России составил 765 000 000 центнеров. Было вывезено за гра-
ницу 96 500 000 центнеров.

Потребление мяса на душу населения: в Москве – 87 килограммов в год, Санкт-Петер-
бурге – 94, Воронеже – 148, в среднем по стране в городах России – 88 килограммов в год.

В 1913 году было издано 34 000 книг тиражом 133 000 000 экземпляров. Это столько
же, сколько во Франции, США и Англии вместе взятых. В 1913 году в стране вышли свыше
2000 газет и журналов.

В России функционировала 561 тюрьма, в них содержались 124 418 человек.
Утвержден план (Большая военная программа России) перевооружения и значитель-

ного увеличения численности российской армии в 1914–1917 годах.
Рождение отечественной кукольной анимации. Владислав Александрович Старевич

снял мультфильмы «Стрекоза и Муравей», «Рождество у обитателей леса», «Веселые сценки
из жизни животных».

Казимир Северинович Малевич написал картину «Черный квадрат на белом фоне».
В Российской империи насчитывалось: 105 высших учебных заведений, 4500 средних

школ, 120 000 начальных школ, 13 900 библиотек, 1500 кинотеатров, 213 музеев, 177 театров,
77 767 церквей.
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1914 год

 
 1 января. Грандиозной победой русских войск под Ардаганом и Сары-камышем

(потери турок – 70 000) завершилась Сарыкамышская операция русской Кавказской армии.
 12 (25) января. В Санкт-Петербурге открыт памятник великому князю Николаю Нико-

лаевичу на Манежной площади.
Началось строительство железнодорожной магистрали Туркестан – Сибирь (Турксиб),

завершенное уже после революции.
Отдельным изданием вышел в свет труд Павла Александровича Флоренского «Столп

и утверждение Истины».
 22 января (4 февраля). Открылся Оптический завод в Санкт-Петербурге – ныне Ленин-

градское оптико-механическое объединение (ЛОМО).
 26 января. В Константинополе (Стамбул) подписано соглашение по армянскому

вопросу. Одним из главных требований России было предоставление армянам в Турции рав-
ных с мусульманами прав.

 30 января (12 февраля). Иван Логгинович Горемыкин сменил Владимира Николаевича
Коковцева на посту премьер-министра. До 1906 года, пока его не сменил П.А. Столыпин,
И.Л. Горемыкин уже возглавлял правительство.

Друг, обманчивой надежде
Понапрасну ты не верь:
Горе мыкали мы прежде,
Горе мыкаем теперь.

– говорилось в эпиграмме, появившейся сразу после этого назначения.
Январь. В журнале «Мирок» под псевдонимом Аристон опубликовано стихотворение

«Береза» – первая публикация стихов 19-летнего Сергея Есенина:

Белая береза
Под моим окном
Принакрылась снегом,
Точно серебром…

 1 (14) февраля. В ходе избирательной реформы в Галиции украинцы получили треть
мест в местном сейме.

 2 февраля. Неделя о блудном сыне. Больной цингой Георгий Яковлевич Седов с матро-
сами Г.И. Линником и А.И. Пустошным на трех собачьих упряжках вышли из бухты Тихой и
отправились на Северный полюс. По ходу движения болезнь Георгия Яковлевича прогрес-
сировала, и он приказал привязать себя к нартам, чтобы продолжать поход.

Император Николай II объявил о начале кампании против чрезмерного потребления
алкоголя.

 12 февраля. Авиатор Игорь Иванович Сикорский на самолете «Илья Муромец» уста-
новил мировой рекорд: с 16 пассажирами он поднялся на высоту более полторы версты.
Популярность Игоря Игоревича Сикорского была столь велика, что появилась даже опера
«Летчик Сикорский».

Новый заем у Франции (500 000 000 франков ежегодно в течение 5 лет). Общий госу-
дарственный долг России к 1914 году составил 8 800 000 000 рублей.



М.  В.  Коняева, Н.  М.  Коняев.  «Русский хронограф. От Николая II до И. В. Сталина. 1894–1953»

112

 26 февраля (11 марта). В возрасте 76 лет скончался вице-председатель Император-
ского Русского географического общества, президент Русского энтомологического обще-
ства, Почетный член: Императорской Академии наук и Академии художеств, сенатор, член
Государственного совета, член Русского горного общества, действительный член всех Рос-
сийских университетов, организатор первой переписи населения России в 1897 году, знаме-
нитый путешественник Петр Петрович Семенов Тян-Шанский.

 20 февраля. На восемнадцатый день похода, так и не достигнув Северного полюса,
скончался 36-летний полярный исследователь Георгий Яковлевич Седов. Матросы захоро-
нили его тело на мысе Аук острова Рудольфа, положив в могилу флаг, который Седов наме-
ревался установить на Северном полюсе.

 23 февраля. Неделя Торжества Православия. Вышел первый номер журнала «Работ-
ница».

 27 февраля (12 марта). Пущена в строй русская электростанция «Электропередача»
– первая в мире тепловая станция, работающая на торфяном топливе.

 1 (14) марта. Русский летчик Петр Николаевич Нестеров совершил первый авиапе-
релет из Киева в Одессу.

 4 апреля. Россия объявила об установлении протектората над Урянхайским краем
(Тувой).

 6 апреля. Пасха.
 12 апреля. В Вятке открылся земский Бактериологический институт, который зани-

мался получением штаммов для вакцинации населения, и был оборудован в соответствии с
последними достижениями мировой науки.

 19 апреля. На Ухте началась промышленная добыча нефти и открылся первый нефтя-
ной завод.

 25 апреля. Всеобщая забастовка в Санкт-Петербурге.
В Москве началось строительство Киевского (проект Ивана Ивановича Рерберга) и

Казанского (проект Алексея Викторовича Щусева) железнодорожных вокзалов.
 1 мая. Забастовки по всей России.
 9 мая. В селе Сасово Тамбовской губернии в семье железнодорожного мастера родился

Николай Федорович Макаров († 1988), будущий конструктор-оружейник, создавший писто-
лет (ПМ) и авиационную пушку (АМ-23).

 11 и 12 мая. В Московском Кремле состоялось торжественное открытие и переложе-
ние мощей святителя Гермогена († 1612) в новую раку, сооруженную на личные средства
императора Николая II. Память святителя – 17 февраля.

Штабс-капитан П.Н. Нестеров перелетел за 9 часов 35 минут на военном самолете из
Киева в Гатчину.

 14 мая. В Санкт-Петербурге открылась – шесть корпусов на 600 коек – больница Петра
Великого.

 28 мая (10 июня). Завершилась весенняя сессия IV Думы. Заседания происходили
бурно, приобретая порой взрывной характер. Члены всех фракций, от социал-демократов до
октябристов, резко критиковали курс И.Л. Горемыкина.

 Июнь-июль. Массовые выступления рабочих Санкт-Петербурга.
 2 (15) июня. На станции Нагутская Ставропольского края в семье железнодорожного

инженера Владимира Константиновича Андропова и учительницы музыки Евгении Кар-
ловны Флекенштей родился сын Юрий († 1984), будущий Генеральный секретарь ЦК КПСС
Юрий Владимирович Андропов.

 4 июня. В Москве на Ходынском поле открылась Всероссийская ремесленная и фаб-
рично-заводская выставка.
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 15 (28) июня. Воскресенье. Террорист Гаврила Принцип убил в Сараево 50-летнего
эрцгерцога Франца Фердинанда.

 17 (30) июня. В семье учителей народной школы губернского города Седльце Привис-
линского края России (ныне – территория Польши) родился Владимир Николаевич Чело-
мей († 1984), будущий советский конструктор ракетной техники, под руководством которого
были разработаны проекты ИСЗ «Протон», «Полет», орбитальные станции типа «Салют».

 20 июня. Под давлением деловых кругов, обвинявших правительство в бездеятельно-
сти, создан Центральный военно-промышленный комитет.

 22 июня. Секретная встреча высокопоставленных лиц австрийского и германского пра-
вительства. Обсуждались действия в связи с убийством в Сараево.

 29 июня. Начало первых полетов на самолете в Арктику. Я.И. Нагурский и Е.В. Куз-
нецов пытались найти следы экспедиции Г.Я. Седова.

По проекту Ивана Григорьевича Бубнова построены подводные лодки типа «Барс».
Потемнела Чудотворная икона Божией Матери Феодоровской в Костроме. После рево-

люции икону пытались расчистить в мастерской И.Э. Грабаря, но реставраторы ничего не
смогли сделать – перед ними была совершенно черная доска.

В Воронеже открыты нетленные мощи святителя Антония Воронежского († 1846) и
переложены в новый гроб, а вход в могилу замурован. Память – 20 декабря.

 1 июля. В Кронштадте открыт и освящен самый большой в России сухой док имени
цесаревича Алексея Николаевича для военных судов.

 2 июля. Австрийский барон фон Визнер, направленный в Сараево для расследования
обстоятельств убийства (Босния была тогда славянской провинцией Австрии), доложил, что
не обнаружил никаких свидетельств о причастности Сербии к убийству эрцгерцога.

 3 (16) июля. Полиция рассеяла рабочий митинг перед Путиловским заводом в Санкт-
Петербурге.

 7 (20) июля. В Санкт-Петербурге забастовало свыше 100 тысяч рабочих. Забастовка
перекинулась на Москву и Ревель. В рабочих кварталах Санкт-Петербурга население бло-
кировало трамвайные пути и разбирало мостовые.

 7 июля. Президент Французской республики Раймон Пуанкаре, премьер-министр и
министр иностранных дел Рене Вивиани на борту французского линкора прибыли в Крон-
штадт, чтобы подтвердить верность их страны антигерманским обязательствам.

 8 (21) июля. В Санкт-Петербурге бастующими рабочими выведено из строя 200 трам-
вайных вагонов из 500. Бастовали рабочие казенных заводов Санкт-Петербурга.

 10 (23) июля. Завершился официальный визит французской делегации в Россию. Фран-
цузский президент и премьер-министр вернулись на линкор и направились в Скандинавию.

В этот же день правительство Австрии вручило Сербии ультиматум. В течение 48 часов
сербское правительство должно было сменить некоторых своих официальных представите-
лей и принести извинения за убийство эрцгерцога в Сараево.

Ответная нота правительства Сербии. Сербия не согласилась с вмешательством
Австрии в свои административные и юридические функции и тем более не могла принести
извинений, ибо это означало признание ее участия в убийстве эрцгерцога. Эта нота не удо-
влетворила Австрию.

 11 июля. Совет министров Российской империи постановил вступить в защиту Сербии,
но вместе с тем приложить усилия для мирного улаживания австросербского конфликта.

 13 (26) июля. Австро-Венгрия объявила всеобщую мобилизацию и начала сосредото-
чивать свои войска на границе с Россией.

 14 июля. «Не попытаться ли нам, сговорившись с Францией и Англией, а затем с Гер-
манией и Италией, предложить Австрии передать на рассмотрение Гаагского трибунала спор



М.  В.  Коняева, Н.  М.  Коняев.  «Русский хронограф. От Николая II до И. В. Сталина. 1894–1953»

114

ее с Сербией… – пишет Николай II министру иностранных дел С.Д. Сазонову. – Во мне
надежда на мир пока не угасла».

 14 (27) июля. Министр иностранных дел России С.Д. Сазонов призвал журналистов
российских газет ограничить антигерманскую риторику и направить острие критики против
Австро-Венгрии.

 15 (28) июля. Австро-Венгрия объявила войну Сербии. Белград подвергнут артилле-
рийскому обстрелу.

 16 (29) июля. Военная разведка доложила о концентрации германских вооруженных
сил на границе с Россией. Император Николай II подписал Указ о всеобщей мобилизации.

Принят закон о переходе властей в военных зонах в подчинение военным.
 17 (30) июля. Телеграфные переговоры императора Николая II и кайзера Вильгельма

II. Приказ о всеобщей мобилизации отменен. Отдан приказ о частичной мобилизации.
 18 июля. После новых, угрожающих России действий Германии и Австрии снова отдан

приказ о всеобщей мобилизации.
Германский кайзер Вильгельм II ультимативно потребовал от императора Николая II

прекратить мобилизацию.
 11.30. Командующий Балтийским флотом адмирал А.М. Эссен сообщил по радиоте-

леграфу о постановке минных заграждений.
 19 июля (1 августа). Германский посланник граф Пурталес «со слезами на глазах»

поставил министра иностранных дел С.Д. Сазонова в известность, что с полуночи Германия
находилась в состоянии войны с Россией.

 20 июля (2 августа). Обнародован манифест об объявлении войны Германией России.
Перед Зимним дворцом большая патриотическая демонстрация.

Подписан германо-турецкий союзный договор, по которому турецкая армия фактиче-
ски отдавалась под руководство германской военной миссии.

 21 июля (3 августа). Германия объявила войну Франции.
 22 июля (4 августа). Великобритания объявила войну Германии.
Разгром населением Санкт-Петербурга германского посольства.
 24 июля (6 августа). Австро-Венгрия объявила войну России. Сербия и Черногория

объявили войну Германии.
 26 июля (8 августа). Экстренное заседание Думы. Лидеры правых и либерально-бур-

жуазных фракций выступили с призывом, отложив «внутренние споры» и «счеты» с прави-
тельством, сплотиться вокруг «державного вождя, ведущего Россию в священный бой с вра-
гом славянства». Трудовики и социал-демократы от вступления в этот «священный союз»
воздержались.

 27 июля. Государственный банк России объявил о приостановке размена кредитных
билетов на золото.

 28 июля. Прославление святителя Питирима, епископа Тамбовского, почившего в 1698
году. Память – 28 июля.

 30 июля (12 августа). Образованы Всероссийские Земский и Городской союзы для
оказания «помощи больным и раненым воинам».

В этот день австро-венгерские войска вторглись в Сербию.
 31 июля. Отряд минных заградителей «Амур», «Енисей», «Ладога», «Нарова» и 4-й

дивизион эсминцев выставили 2124 мины центрального минного заграждения.
 1 (14) августа. Подвиг донского казака Козьмы Фирсовича Крючкова под Белой Оли-

той. В разведке его окружили одиннадцать немцев. «Не чая быть живым, я решил дорого
продать свою жизнь. Лошадь у меня подвижная, послушная… Схватился за шашку и начал
работать. Получил несколько мелких ран. Чувствую, кровь течет, но сознаю, что раны неваж-
ные. За каждую рану отвечаю смертельным ударом, от которого немец ложится пластом
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навеки. Уложив несколько человек, я почувствовал, что с шашкой трудно работать, а потому
схватил их же пику и ею по одиночке уложил остальных». Командующий 1-й армией генерал
Павел Карлович Ренненкампф, прибыв в Белую Олиту, снял с себя георгиевскую ленточку
и приколол на грудь казака, получившего в схватке 16 ран пикой. Козьма Крючков стал пер-
вым Георгиевским кавалером Первой мировой войны.

 2 (15) августа. Император Николай II назначил своего дядю, великого князя Нико-
лая Николаевича, Верховным Главнокомандующим русскими вооруженными силами. Гене-
рал-лейтенант Николай Николаевич Янушкевич – начальник штаба, генерал Юрий Никифо-
рович Данилов – генерал-квартирмейстером. Местом расположения Ставки избрана узловая
железнодорожная станция Барановичи.

Указ Николая II, запретивший всем чинам русской армии ношение орденов, пожало-
ванных им Германией и Австро-Венгрией.

Северо-Западный фронт. Согласно франко-русской военной конвенции и протоколу
совещания начальников генеральных штабов 1913 года, чтобы избежать разгрома Франции
и заставить Германию вести борьбу одновременно на двух театрах военных действий, рус-
ские войска должны были начать немедленное наступление против Германии к 15-му дню
мобилизации. Не дожидаясь завершения мобилизации, войска Северо-Западного фронта
(командующий – генерал Яков Григорьевич Жилинский) перешли в наступление в Восточ-
ной Пруссии силами 1-й армии (командующий – генерал Павел Карлович Ренненкампф),
с юга через несколько дней войдет в Восточную Пруссию 2-я армия генерала Александра
Васильевича Самсонова. Начало Восточно-прусской операции.

 3 (16) августа. Во встречном сражении в районе горного хребта Цера в Сербии австро-
венгерские войска потерпели поражение и были отброшены на исходные позиции за реки
Дрина и Сава.

Панамский канал. Первое судно прошло через Панамский канал, но уже в октябре
большой оползень перекрыл движение.

 4 (17) августа. Северо-Западный фронт. Первая победа русских войск. В боях под
Шталлупененом (ныне – город Нестеров Калининградской области) 1-я русская армия
(командующий – генерал П.К. Ренненкампф) разбила части 1-го германского корпуса.

Президент Вильсон объявил о нейтралитете США по отношению к войне в Европе.
 5 (18) августа. Юго-западный фронт. Началась Галицийская битва. В операции участ-

вовали четыре армии Юго-Западного фронта (командующий – генерал Николай Иудович
Иванов) против четырех австро-венгерских армий и германской группы генерала Р. Войрша.

Начало Галич-Львовской операции. 8-я армия генерала Алексея Алексеевича Бруси-
лова начала наступление. За три дня она достигла линии государственной границы на реке
Збруч.

 6 (19) августа. Юго-Западный фронт. Галич-Львовская операция. Следом за армией
А.А. Брусилова началось наступление 3-й армии генерала Николая Владимировича Руз-
ского. Бой австрийской и русской кавалерии под Ярославцами. За шесть дней армия продви-
нулась на 100 километров.

Московская епархия предложила образовать особый монастырский фонд с целью ока-
зания денежной помощи русской армии. В фонд предлагалось отчислять половину всех
доходов каждого монастыря.

 7 (20) августа. Северо-Западный фронт. 9-я русская армия начала сосредотачиваться
в Варшаве, готовясь к вторжению в Силезию.

2-я русская армия генерала Александра Васильевича Самсонова вторглась в Восточ-
ную Пруссию с юга, нанося удар во фланг и тыл 8-й германской армии генерала Максими-
лиана фон Притвица.



М.  В.  Коняева, Н.  М.  Коняев.  «Русский хронограф. От Николая II до И. В. Сталина. 1894–1953»

116

Гумбиннен-Гольдапское сражение. 1-я армия генерала П.К. Ренненкампфа близ совре-
менного города Гусева в Калининградской области сражалась в этот день с основными
силами 8-й германской армии. Решительный успех был одержан в центре, в 25-й пехотной
дивизии генерал-майора Павла Ильича Булгакова, и в 27-й пехотной дивизии генерал-лей-
тенанта Августа-Карла-Михаила Михайловича Адариди, которая, как на полигоне, расстре-
ляла корпус Макензена и обратила его в бегство.

Общие потери немцев составили 15 000 человек, русских – 16 500. Генерал фон
Приттвиц, ошеломленный разгромом Макензена, донес в Главную Квартиру о своем реше-
нии очистить Восточную Пруссию и отступить за Вислу.

 8 (21) августа. Полное солнечное затмение. Полоса затмения рассекла надвое Сканди-
навский полуостров, прошла через Ригу, Минск, Киев, восточную часть Крыма, далее – через
Турцию, Ирак и Иран. Русский художник Аполлинарий Васнецов увековечил это затмение
на полотне «Солнечная корона (у Карадага)».

Решение фон Приттвица оставить Восточную Пруссию произвело ошеломляющее
впечатление на Верховное германское командование. Немедленно последовало распоряже-
ние перебросить с французского фронта на русский шесть корпусов, три из которых – 11-й
армейский, Гвардейский резервный корпуса, 5-й армейский корпус – были сняты с самого
ответственного участка западного фронта и в результате не участвовали в битве на Марне.
В дальнейшем это дало историкам возможность говорить, что «Гумбиннен родил Марну, и
геройские полки и батареи 25-й и 27-й дивизий своей блестящей работой на гумбинненском
поле решили участь всей Мировой войны»…

В Минск в этот день прибыла первая партия пленных австрийцев.
 9 (22) августа. Северо-Западный фронт. 2-я армия Александра Васильевича Самсо-

нова пересекла восточно-прусскую границу и силами четырех корпусов начала движение
на северо-запад.

Генерал фон Приттвиц заменен призванным из запаса генералом фон Гинденбургом,
его начальник штаба граф Вальдерзее – генералом Людендорфом.

В Москве на съезде представителей органов городского самоуправления образован
Всероссийский союз городов.

 10 (23) августа. На стороне Антанты вступила в войну Япония.
Юго-Западный фронт. 1-я австрийская армия Виктора Данкля силами двух корпусов

атаковала под Красником наступавшие на Люблинском направлении части 14-го корпуса 4-
й армии генерала Антона Егоровича Зальца и нанесла ему полное поражение.

 11 (24) августа. Во Франции началось Марнское сражение, в котором участвовало до
полумиллиона французских и 390 тысяч немецких солдат.

Под председательством императрицы Александры Федоровны образован Верховный
совет по призрению семей лиц, призванных на войну, а также семей раненых и павших на
войне.

 12 (25) августа. Юго-Западный фронт. После двухдневных тяжелых боев (с нашей
стороны сражалось 109 000 человек и 352 орудия против 228 000 австро-венгров с 520
орудиями) 4-я русская армия отошла к Люблину и перешла к обороне. Генерал А.Е. Зальц
снят с занимаемой должности, командующим армией назначен генерал Алексей Ермолае-
вич Эверт.

Пройдя за восемь дней наступления 150 километров, 8-я армия генерала А.А. Бруси-
лова вышла к реке Коропец.

Северо-Западный фронт. Чудесное видение святителя Иоасафа Белгородского († 1754),
который повелел пронести Песчанскую икону Божией Матери по всем линиям фронта.
Полковник, сподобившийся этого чудесного видения, сообщил о нем в Братство святителя
Иоасафа Белгородского князю Н.Д. Жевахову.
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 12 (25) августа. Юго-Западный фронт. Началось сражение 5-й русской армии генерала
Павла Адамовича Плеве с 4-й австро-венгерской армией генерала Ауффенберга.

 13 (26) августа. Северо-Западный фронт. Начало Таненбергского сражения. Генерал
Пауль фон Гинденбург нанес мощные удары по фланговым корпусам

2-й армии А.В. Самсонова. Две дивизии 6-го корпуса потеряли 7500 человек и отсту-
пили в беспорядке, при этом 60-летний генерал А.А. Благовещенский бросил войска и бежал
в тыл. Правый фланг армии генерала А.В. Самсонова оказался открытым на протяжении
десятков километров, но из-за отсутствия надежной связи генерал Самсонов не получил
информации об этом, и центральные корпуса армии продолжали наступление, сами себя
загоняя в мешок.

Юго-Западный фронт. Встречное сражение между 3-й австро-венгерской и 3-й русской
армией генерала Н.В. Рузского на реке Золотая Липа. В этом сражении победа досталась
русской армии.

 14 (27) августа. Северо-Западный фронт. На левом фланге 2-й армии немцы нанесли
удар по 1-му корпусу генерала Леонида Константиновича Артамонова и отбросили его к
югу от Сольдау. 23-й корпус генерала Киприана Антоновича Кондратовича понес потери и
отступил на Нейденбург.

Верховный главнокомандующий великий князь Николай Николаевич (Младший) обра-
тился в этот день к полякам с воззванием об объединении всех польских земель, обещая
автономию той части Польши, которая входила в состав России, в обмен на помощь поляков
в войне.

 15 (28) августа. Юго-Западный фронт. Соединения 8-й армии генерала А.А. Бруси-
лова разгромили 12-й корпус австрийцев, действовавший на стыке 8-й и 3-й русских армий,
и создали угрозу охвата всей австро-венгерской группировки, располагавшейся южнее
Львова.

Остановив наступление 4-й австро-венгерской армии, войска 3-й армии генерала Н.В.
Рузского разбили ее и заставили отступить на реку Гнилая Липа.

Северо-Западный фронт. Генерал А.В. Самсонов с оперативной частью штаба армии
прибыл в штаб 15-го корпуса генерала Николая Николаевича Мартоса, чтобы руководить
нанесением удара во фланг западной германской группировки. В результате была потеряна
связь со штабом фронта и фланговыми корпусами, а управление армией – дезорганизовано.
Приказ штаба фронта об отводе корпусов 2-й армии до войск не дошел.

В усадьбе Полыновка Новгородской губернии в этот день скончался 59-летний русский
композитор Анатолий Константинович Лядов.

В Киеве сформирована Чешская дружина, состоявшая из разведывательных команд,
ведших агитационную работу в австро-венгерских войсках. Дружина стала зародышем воз-
никшего позднее Чехословацкого корпуса.

 16 (29) августа. Штаб Северо-Западного фронта, полагая, что корпуса 2-й армии А.В.
Самсонова уже отошли к границе, остановил продвижение выдвинувшихся на помощь лево-
флаговых корпусов и кавалерии 1-й армии П.К. Ренненкампфа. К моменту, когда Самсонов
отдал приказ об отходе своих корпусов, пехота Ренненкампфа находилась от них на рассто-
янии около 60, а кавалерия – 50 километров.

 17 (30) августа. Северо-Западный фронт. 17 пехотных полков 2-й армии (около 30
тысяч человек при 200 орудиях) окружены в районе Комусинского леса. Ночью застрелился
54-летний командующий армией генерал Александр Васильевич Самсонов. Генерал Нико-
лай Николаевич Мартос захвачен в плен немецкой кавалерией, вышедшей в тыл русским
войскам. Генерал Николай Алексеевич Клюев пытался тремя колоннами вывести войска из
окружения, но две колонны были разбиты, и Клюев отдал приказ о сдаче в плен.
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Остатки 2-й армии отступили за реку Нарев. Русские потери составили 6000 убитых,
около 20 000 раненых, 30 000 пленных. Немецкие потери убитыми и ранеными составили
30 000 человек.

 18 (31) августа. Юго-Западный фронт. На седьмой день сражения 5-й русской и 4-й
австро-венгерской армий, протекавшего с переменным успехом, генерал П.А. Плеве принял
решение отойти на одну линию с 4-й армией генерала Алексея Ермолаевича Эверта.

В полосе наступления 3-й армии генерала Н.В. Рузского началось беспорядочное
отступление австро-венгерских войск от Гнилой Липы.

По указу Николая II столица России Санкт-Петербург переименована в Петроград.

Заря смотрела долгим взглядом,
Ея кровавый луч не гас.
Наш Петербург стал Петроградом
В незабываемый тот час…

– писал Сергей Городецкий.
 19 августа. Торгово-телеграфное агентство реорганизовано в Петроградское теле-

графное агентство.
 21 августа (3 сентября). Юго-Западный фронт. В 11 часов утра разъезды 12-й кавале-

рийской дивизии вошли в Лемберг (Львов), четвертый по величине город Австро-Венгрии.
Командующий Юго-Западным фронтом генерал Николай Иудович Иванов дал дирек-

тиву о переходе в общее наступление. 9-я, 4-я и 5-я армии должны были наступать в юго-
западном направлении на нижний Сан. 3-я армия получила приказ нанести удар на северо-
запад во фланг и тыл 1-й и 4-й армий австрийцев. Против 3-й и 2-й австро-венгерских армий
действовала 8-я армия генерала А.А. Брусилова.

 22 августа (4 сентября). Юго-Западный фронт. 3-й армией генерала Алексея Алексе-
евича Брусилова взят Галич.

4-я русская армия генерала Алексея Ермолаевича Эверта нанесла поражение группе
Ф. Куммера.

 23 августа (5 сентября). В Лондоне Франция, Россия и Великобритания договорились
не вступать в сепаратные мирные переговоры с противной стороной.

В России в этот день введен сухой закон. До окончания войны запрещена торговля вод-
кой, вином и пивом. Введение сухого закона и прекращение на время войны казенной про-
дажи водки привело к потере до 1 миллиарда рублей валового дохода. Государство вынуж-
дено было вернуть эквивалентную сумму в бюджет, напечатав бумажные деньги – до 20
серий «билетов Государственного казначейства» на сумму 25 миллионов рублей каждая со
сроком погашения четыре года.

 24 августа (6 сентября). Юго-Западный фронт. Ночью, почти без потерь, войсками
генерала А.А. Брусилова взят Миколаев.

 26 августа (8 сентября). В воздушном бою в районе города Жолква под Львовом,
впервые применив таран, погиб 27-летний Петр Николаевич Нестеров – летчик, заложив-
ший основы высшего пилотажа. В 1951 году город Жолква переименуют в город Нестеров.

 28 августа (10 сентября). Юго-Западный фронт. Перебросив 4-ю армию на Львовское
направление и создав, таким образом, превосходство на Галич-Львовском направлении (три
армии против двух), австро-венгерские войска перешли в наступление с линии Городок –
Рава-Русская. Однако в тяжелых боях у Равы-Русской русские войска остановили австрий-
ское наступление.

 29 августа (11 сентября). Юго-Западный фронт. Поняв, что наступление на Львов
не удалось, начальник австрийского генерального штаба Конрад фон Гетцендорф приказал
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отвести армии за реку Сан. На этом завершилось Галицийское сражение, в ходе которого
войска Юго-Западного фронта отразили наступление четырех австро-венгерских армий в
Галиции и Польше и отбросили их за реки Сан и Дунаец, создав угрозу вторжения в Вен-
грию и Силезию. Потери русских в Галицийской битве – 230 000 человек. Австро-венгер-
ские войска потеряли 325 000 человек.

Вернулся в Петроград оправившийся после нанесенного ему ранения Григорий Рас-
путин.

30 августа. По высочайшему повелению из Троице-Сергиевой лавры в Ставку Верхов-
ного главнокомандующего доставлена икона Явления Божией Матери преподобному Сер-
гию Радонежскому Чудотворцу, сопровождавшая со времен царя Алексея Михайловича рос-
сийское воинство во всех важнейших войнах.

1 (14) сентября. Северо-Западный фронт. Завершение Восточно-Прусской операции.
Русские войска отошли. 1-я армия заняла оборону на Немане, а 2-я – на Нареве, где они
и располагались до начала операции. Общие потери Северо-Западного фронта (убитыми,
ранеными и пленными) составили более 80 тысяч человек и около 500 орудий.

Чудесное явление Пресвятой Богородицы русским войскам в 1914 году под городом
Августовом в Сувалкской губернии (ныне – территория Восточной Польши). На небе яви-
лась Божия Матерь, указывающая рукою на Ззапад. Видение длилось около получаса, а
потом изменилось в большой крест и скрылось. Празднование иконы «Знамение Августов-
ской победы» – 1 (14) сентября.

2 (15) сентября. Северо-Западный фронт. Поскольку победа в Галиции открывала рос-
сийским войскам путь в Верхнюю Силезию (важнейший промышленный район Германии),
Гинденбург перебросил в район реки Варта четыре корпуса 8-й армии и сформировал из них
9-ю немецкую армию, которая совместно с

1-й австро-венгерской армией генерала Виктора Данкля (общая численность 310 000
человек) перешла в наступление на Варшаву и Ивангород. Началась Варшавско-Ивангород-
ская операция.

3 (16) сентября. Генерал Яков Григорьевич Жилинский уволен с поста командующего
Северо-Западным фронтом, и на его место назначен генерал Николай Владимирович Руз-
ский.

Юго-Западный фронт. Начало первой осады Перемышля. Для взятия этой главной
австрийской крепости в Галиции сформирован Осадный отряд (6,5 дивизии) генерала Дмит-
рия Григорьевича Щербачева.

4 сентября. Новая постановка оперы Михаила Глинки «Жизнь за царя» («Иван Суса-
нин») в Большом театре, в которой сцену убийства Сусанина поляками из «политических»
соображений изъяли.

5 (18) сентября. Пауль фон Гинденбург назначен командующим всеми германскими
войсками на Восточном фронте.

8 (21) сентября. Германский легкий крейсер «Магдебург» при попытке прорваться в
Финский залив выскочил на камни у острова Оденсхольм и был уничтожен экипажем, когда
к нему подошли крейсера «Богатырь» и «Паллада» в сопровождении дивизиона эсминцев.
Тем не менее благодаря водолазам русские моряки сумели завладеть шифрами немецкого
флота (позже это приведет к гибели эскадры фон Шпее у Фолклендских островов).

Рожденные в года глухие
Пути не помнят своего.
Мы – дети страшных лет России —
Забыть не в силах ничего.
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Испепеляющие годы!
Безумья ль в вас, надежды ль весть?
От дней войны, от дней свободы
Кровавый отсвет в лицах есть…

– написал в этот день Александр Блок.
 14 (27) сентября. Образован «Татьянинский комитет». Организация, которую возгла-

вила 16-летняя дочь Николая II, взяла на себя заботу о беженцах.
Еврейский погром во Львове.
 15 (28) сентября. Северо-Западный фронт. Попытка русской армии перехватить ини-

циативу в Восточной Пруссии. 1-я армия генерала П.К. Ренненкампфа и сформированная 10-
я армия генерала Василия Егоровича Флуга начала наступление против 8-й немецкой армии
генерала Шуберта. Основной удар был нанесен в августовских лесах в районе польского
города Августов, так как боевые действия в лесной местности не давали возможности нем-
цам использовать преимущества в тяжелой артиллерии.

 17 (30) сентября. Румыния объявила о дружественном нейтралитете в отношении Рос-
сии.

 19 сентября (2 октября). Основано «Всероссийское общество содействия мальчи-
кам-разведчикам» («Русский скаут»).

Северо-Западный фронт. 10-я русская армия генерала Василия Егоровича Флуга всту-
пила в Восточную Пруссию, заняла Шталлупенен и вышла на линию Гумбиннен – Мазур-
ские озера.

 24 сентября (7 октября). Юго-Западный фронт. Осадный отряд генерала Дмитрия
Григорьевича Щербачева штурмовал австрийскую крепость Перемышль, которую защищал
150-тысячный гарнизон под командованием генерала Кусманека, но взять ее не смог.

 25 сентября (8 октября). Юго-Западный фронт. Воспользовавшись переброской части
сил Юго-Западного фронта к Варшаве и Ивангороду, австро-венгерские войска перешли в
наступление в Галиции и сумели деблокировать Перемышль.

Северо-Западный фронт. 9-я армия генерала Августа фон Макензена, насчитывавшая
135 600 штыков, 10 400 сабель и 956 орудий, развернула наступление на Варшаву и Иванго-
родскую крепость. Два корпуса 9-й армии генерала Августа фон Макензена вышли к Висле
в районе Ивангородской крепости.

 26 сентября (9 октября). Юго-Западный фронт. Получив подкрепление, генерал Нико-
лай Иудович Иванов отдал распоряжение о переходе в наступление армий Юго-Западного
фронта. 5-я армия форсировала Вислу южнее Варшавы, а 4-я армия – из района Ивангорода
на Козеницкий плацдарм, чтоб ударить во фланг и тыл наступающей германской группи-
ровки. Гинденбург, пытаясь воспрепятствовать форсированию Вислы 4-й армией, ввел в бой
гвардейский резервный корпус.

 28 сентября (11 октября). Северо-Западный фронт. В боях под Гройцами в 30 кило-
метрах от Варшавы войска генерала Макензена начали теснить 2-й Сибирский корпус, кото-
рый понес большие потери.

В деревне Нейвола в Финляндии прошло специальное совещание РСДРП. Отвечая
на телеграмму лидера бельгийских социалистов Э. Вандервельде, призвавшего русских
социал-демократов поддержать войну с Германией, участники совещания ответили, что не
могут поддержать правительство, проводящее антинародную политику.

 29 сентября (12 октября). Северо-Западный фронт. Генералу Августу фон Макензену
удалось занять весь левый берег Вислы до Варшавы. В руках русской армии на левом берегу
Вислы остались предмостные укрепления Ивангорода и Варшавы и плацдарм у Козенице,
где засели части III Кавказского корпуса 4-й армии.
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В этот критический момент на помощь подоспела 1-я Сибирская стрелковая дивизия,
которая закрыла немцам путь к Варшаве на линии варшавских фортов.

Юго-Западный фронт. Осадный отряд генерала Дмитрия Григорьевича Щербачева рас-
формирован.

 1 октября. В Москве при Музее изящных искусств имени императора Александра III
освящен лазарет на 100 кроватей для раненых воинов.

 3 (16) октября. Хотя турецкое правительство еще не пришло к единому мнению о
вступлении в войну, военный министр Энвер-паша решил поставить страну перед свер-
шившимся фактом. К Новороссийску подошел турецкий крейсер «Гамидие». С него была
спущена шлюпка, и два офицера, высадившись на берег, потребовали сдачи города. Мест-
ные власти арестовали турецких офицеров, и крейсер «Гамидие», не дождавшись их
возвращения, снялся с якоря и ушел. С подошедшего турецкого миноносца произведен
обстрел города. Затоплен пароход Российского общества «Николай». Подожжены цистерны
с нефтью.

 4 октября. В Большом театре Федор Шаляпин дал концерт в пользу устройства лаза-
ретов в Москве и Петрограде для раненых.

Юго-Западный фронт. В октябрьских боях у Хырова и на Сане русские войска гене-
рала А.А. Брусилова остановили в Галиции наступление численно превосходящих австро-
венгерских армий и отбросили их на исходные рубежи.

 8 (21) октября. Северо-Западный фронт. 1-я австро-венгерская армия Виктора Данкля
начала отступать от Козенице и Ивангорода в направлении на Радом.

Юго-Западный фронт. Вторично блокирован Перемышль. Генерал Андрей Николаевич
Селиванов назначен командующим Блокадной армией (11-й армией), на которую возложена
осада австрийской крепости.

 11 октября. Гибель на Балтийском море атакованного германской подводной лодкой
«U 26» русского крейсера «Паллада», крейсер со всем экипажем затонул в течение полутора
минут.

 13 (26) октября. Северо-Западный фронт. Перелом в сражении за Варшаву. Отбросила
передовые австро-венгерские соединения 9-я армия генерала Платона Алексеевича Лечиц-
кого, вышла во фланг 1-й армии генерала Виктора Данкля и тыл 9-й германской армии.

 14 (27) октября. Северо-Западный фронт. Гинденбург отдал приказ прекратить сра-
жение под Варшавой и отойти на исходные позиции.

 16 (29) октября. Турецкий флот обстрелял Феодосию и Одессу.
 17 (30) октября. «Севастопольская побудка» – обстрел турками Севастополя. Русский

посол Михаил Николаевич Гирс отозван из Стамбула.
 18 (31) октября. В 22 часа 35 минут начальник полевого штаба Кавказской армии

генерал-лейтенант Николай Николаевич Юденич разослал циркулярный приказ командирам
всех выдвинутых к границе отрядов: «Высочайше повелено считать, что Россия в войне с
Турцией».

 19 октября. В «Социал-Демократе» опубликован манифест ЦК РСДРП, провозглашен
лозунг с призывом превращения войны империалистической в войну гражданскую.

 20 октября (2 ноября). В ответ на турецкую агрессию Россия объявила войну Турции.
Образован Закавказский фронт.

 23 октября (5 ноября). Войну Турции объявила Англия.
 24 октября (6 ноября). Войну Турции объявила Франция.
 25 октября. В Петрограде 42-летняя балерина Матильда Кшесинская († 1971) открыла

лазарет на 50 кроватей с полным оборудованием и содержанием раненых.
 28 октября. Решением суда Сараево Гаврило Принцип, член организации «Молодая

Босния», которая выступала за освобождение Боснии и Герцеговины от австро-венгерской
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оккупации, убивший австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда, был приговорен к 20
годам лишения свободы – максимальному сроку для лица, не достигшего 20-летнего воз-
раста1.

 29 октября (12 ноября). Северо-Западный фронт. Начало Лодзинской операции.
Немецкое командование из перехваченных радиограмм узнало о готовящемся с Лодзинского
выступа наступлении и, стремясь воспрепятствовать ему, нанесло упреждающий удар. Мощ-
ная группа 9-й германской армии генерала Макензена ударила из района Торна на Кутно
в стык 1-й (генерал П.К. Ренненкампф) и 2-й (генерал С.М. Шейдеман) русских армий с
целью окружить и уничтожить в районе Лодзи 5-ю (генерал Плеве) и 2-ю (генерал Шейде-
ман) армии.

С наступлением темноты командир 5-го Сибирского корпуса, противостоявшего насту-
пающим немцам, генерал Леонтий Леонтьевич Сидорин приказал войскам отойти на пере-
ход к юго-востоку вдоль Вислы.

 30 октября (13 ноября). Северо-Западный фронт. К Домбровице подошел
2-й армейский корпус 2-й армии, посланный Сергеем Михайловичем Шейдеманом в

поддержку 5-го Сибирского корпуса, и вступил в бой с 17-м и 20-м германскими корпусами.
В результате ожесточенного боя корпус отстоял свои позиции.

 1 (14) ноября. Юго-Западный фронт. Началась ченстохово-краковская наступательная
операция правого крыла Юго-Западного фронта генерала Николая Иудовича Иванова в лево-
бережной Польше. С рубежа рек Пилицы и Шренявы

4-я и 9-я русские армии двинулись на Ченстохов и Краков, куда отошли в это время 1-
я и 2-я австро-венгерские армии.

3-й армии генерала Радко Дмитриева надлежало прикрыть этот маневр выдвижением
на Дунаец, а 8-й армии генерала А.А. Брусилова – обеспечить фронт со стороны Карпат.

 2 (15) ноября. Северо-Западный фронт. Тяжелое сражение севернее Лодзи, где немцы
пытались охватить правый фланг 2-й армии. 2-й армейский корпус и 5-й Сибирский корпуса
противостояли с 9-й немецкой армией, обладавшей тройным численным превосходством.

Закавказский фронт. Кавказская армия перешла границу с Турцией. Сарыкамышский
и Ольтинский отряды (шесть дивизий) прикрыли Карское операционное направление, Эри-
ванский отряд (две дивизии, усиленные конницей) – Эриванское направление.

В Петрограде в этот день открылось Всероссийское совещание в Озерках, на котором
присутствовало пять большевистских депутатов Государственной думы и шесть представи-
телей от местных партийных организаций.

 4 ноября. В Озерках полицией арестованы пять членов большевистской фракции IV
Госдумы.

 5 (18) ноября. Северо-Западный фронт. Германские войска прорвали нашу оборону в
районе Кутно.

Бой у мыса Сарыч в Черном море германского линейного крейсера «Гебен» под коман-
дованием контр-адмирала Сушона с русским линкором «Евстафий». Артиллерийская дуэль
закончилась не в пользу «Гебена»; подбитый, он спешно ушел в Константинополь. После
этого боя турецкий флот прекратил активные действия у российского побережья.

Закавказский фронт. Российские войска оставили город Артвин и отступили в сторону
Батума.

 6 (19) ноября. Северо-Западный фронт. Кульминация Лодзинского сражения. Немцы
ввели в брешь между Лодзью и Ловичем ударную группу генерала Шеффера (3 пехотные и
2 кавалерийские дивизии), что грозило 2-й армии полным окружением.

1 В 1918 году Гаврило Принцип умрет в тюрьме.
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Закавказский фронт. Сарыкамышский отряд в составе 1-го Кавказского и 2-го Турке-
станского корпусов под командованием генерала Г.Э. Берхмана овладел Кара-Дербентским
горным проходом и Кеприкейской позицией, находившейся посреди пути от турецкой гра-
ницы до Эрзерума.

Юго-Западный фронт. Наступление 8-й армии генерала А.А. Брусилова на Змигрод –
Дуклу. 12-й корпус взял Дуклу

 8 (21) ноября. Северо-Западный фронт. 9-я германская армия Макензена прорвала
фронт 1-й армии, но удар пришелся по II Кавказскому корпусу генерала Павла Ивановича
Мищенко, и здесь развернулось ожесточенное сражение. Потери были огромными. Кавказ-
ская гренадерская дивизия была сведена в пять рот, 51-я – в четыре роты, но эти сводные
роты продолжали драться, и развить успех генерал Макензен так и не смог.

Юго-Западный фронт. 4-я и 9-я русские армии остановились в двух десятках километ-
ров от линии Ченстохов – Краков, так как армии соседнего Северо-Западного фронта начали
отходить к Востоку. Завершилась Ченстохово-Краковская наступательная операция правого
крыла Юго-Западного фронта. Хотя дойти ни до Кракова, ни до Ченстохова не удалось, опе-
рация благотворно повлияла на исход Лодзинского сражения.

И воистину светло и свято
Дело величавое войны.
Серафимы, ясны и крылаты,
За плечами воинов видны.

Тружеников, медленно идущих,
На полях, омоченных в крови,
Подвиг сеющих и славу жнущих,
Ныне, Господи, благослови…

– написал в эти дни вольноопределяющийся лейб-гвардии уланского полка Николай
Степанович Гумилев.

 9 (22) ноября. Северо-Западный фронт. Немцам удалось окружить Лодзь с запада,
севера и востока, однако вклинившаяся в русские позиции немецкая ударная группа и сама
оказалась под угрозой окружения. С юга по ней нанесли удар подошедшие части 5-й армии
П.А. Плеве, с запада – 2-я армия С.М. Шейдемана, а с востока – Ловичский отряд. Брешь на
месте прорыва корпуса Шеффера был закрыта, и он сам оказался в окружении.

 10 (23) ноября. Юго-Западный фронт. Ночь. Геройское дело 189-го пехотного Измаиль-
ского полка при Такошанах у Лупковского перевала. Горсть смельчаков-охотников во главе с
начальником 48-й пехотной дивизии генералом Лавром Георгиевичем Корниловым опроки-
нула два австро-венгерских полка и взяла 1200 пленных с генералом Рафтом. Рассказывают,
что, увидев, сколь малочисленным был отряд, пленивший его, генерал заплакал в отчаянии
и сказал: «Корнилов – не человек, а стихия!»

Днем 24-й корпус 8-ой армии А.А. Брусилова овладел Лупковским перевалом.
8-й корпус занял Мезо Лаборч. В ходе Бескидского сражения взято до 12 000 пленных.
 11 (24) ноября. Северо-Западный фронт. Завершение Лодзинской операции. Немец-

кому корпусу генерала Шефера, потеряв убитыми и пленными 70 % личного состава, уда-
лось вырваться из практически полного окружения. Тем не менее план германского командо-
вания по разгрому армий Северо-Западного фронта провалился. Немецкие потери составили
50 000 человек. Русские войска потеряли 110 000 человек и оказались не в состоянии реально
угрожать территории Германии.
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Петербургский комитет РСДРП в этот день выпустил листовку с призывом к рабо-
чим Петрограда провести 12 ноября однодневную забастовку протеста против ареста боль-
шевистских депутатов. В листовке отмечалось, что «правительство, веками сосущее кровь
народную… с наглостью и цинизмом расправилось с думским представительством 30-
миллионного рабочего класса России. Лживость и лицемерие фраз о единении с народом
вскрыты. Обману и развращению народных масс наступает конец… В тюрьму посажен весь
рабочий класс: шайка грабителей и эксплуататоров, шайка погромщиков и провокаторов
осмелилась осудить как преступника весь 30-миллионный рабочий класс России! Рабочему
классу брошен смертельный вызов!».

 12 ноября. Забастовка протеста. В ней участвовало несколько тысяч рабочих с заводов
«Новый Лесснер» и «Парвиайнен».

 16 (29) ноября. Закавказский фронт. Турецкие войска в прибрежной зоне вторглись в
пределы российского Закавказья и при содействии восставших аджарцев заняли плацдарм
перед крепостью Батум.

 17 ноября. В районе Мемеля (Клайпеды) на русских минах подорвался и затонул гер-
манский бронированный крейсер «Фридрих Карл».

 19 ноября. Северо-Западный фронт. Получив шесть свежих дивизий из Франции,
немецкие войска силами 9-й армии (генерал Макензен) и группы Войрша опять перешли в
наступление на Лодзинском направлении. После тяжелых боев в районе реки Бзуры немцы
оттеснили русских за Лодзь, к реке Равке.

 20 ноября (3 декабря). Северо-Западный фронт. Успех на Млавском направлении. При-
наревская группа генерала Николая Павловича Бобыря (I Туркестанский корпус и гарнизон
Новогеоргиевска) атаковала сводный ландверный корпус генерала Цастрова. Туркестанцами
было взято 4 орудия и 1000 пленных.

 22 ноября (5 декабря). Юго-Западный фронт. Австро-венгерские войска нанесли пора-
жение русской армии у Лимаковы, но прорвать оборону у Кракова им не удалось (оба сра-
жения продолжались до 4 (17) декабря).

Николай II посетил в Курске Знаменский собор, когда следовал в Кавказскую армию.
Царь был встречен архиепископом Тихоном, отслужившим краткий молебен. После молебна
Николаю II была вручена копия чудотворной Курской иконы Божией Матери.

 23 ноября (6 декабря). Северо-Западный фронт. Усиленная свежими дивизиями 9-я
немецкая армия взяла Лодзь. 2-я и 5-я армии с арьергардными боями отошли за реку Равку.

 26 ноября. В Петрограде умер 49-летний министр народного просвещения Лев Ари-
стидович Кассо.

 5 (18) декабря. 4-я и 9-я армии одновременно с отходом войск СевероЗападного
фронта также отошли на линию Мологощ, река Нида. Начало ожесточенного, длившегося
две недели «сражения на четырех реках» (Бзуре, Равке, Пилице, Ниде) в Польше.

Российские войска, чередуя оборону и контратаки, отразили натиск германцев на Равке
и отбросили австрийцев за Ниду. «Сражение на четырех реках» отличалось чрезвычайным
упорством. Потери 9-й германской армии превысили 100 000 человек. Русские потери соста-
вили 200 000 человек. Считается, что в этой бойне на оледенелых берегах Бзуры и Равки и
была подорвана мощь русской армии. «С этого времени, – вспоминал генерал А.А. Бруси-
лов, – регулярный характер войск был утрачен, и наша армия стала все больше походить на
плохо обученное милиционное войско».

 9 (22) декабря. Закавказский фронт. Сковав с фронта силами 11-го корпуса, усиленного
курдским кавалерийским корпусом, Сарыкамышский отряд,

9-й и 10-й турецкие корпуса начали обходной маневр через Ольты (Олту) и Бардус
(Бардиз), чтобы зайти в тыл Сарыкамышскому отряду. Общее руководство операцией осу-
ществлял военный министр Турции маршал Энвер-паша.
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 10 (23) декабря. Закавказский фронт. Сарыкамышский отряд генерала Г.Э. Берхмана
легко отбил фронтальную атаку 11-го турецкого корпуса.

 12 (25) декабря. Закавказский фронт. Турецкие войска, совершавшие обходной маневр,
заняли Бардус и повернули на Сарыкамыш.

В Финском заливе во время шторма погибли эсминцы «Летучий» и «Исполнитель-
ный».

Выходившая в Швейцарии большевистская газета «Социал-демократ» опубликовала
статью В.И. Ленина «О национальной гордости великороссов», в которой говорилось о том,
что «нельзя великороссам “защищать отечество" иначе, как желая поражения во всякой
войне царизму, как наименьшего зла для 9/10 населения Великороссии, ибо царизм не только
угнетает эти 9/10 населения экономически и политически, но и деморализирует, унижает,
обесчещивает, проституирует его, приучая к угнетению чужих народов, приучая прикрывать
свой позор лицемерными, якобы патриотическими фразами».

В этот же день спектаклем «Сакунтала» («Шакунтала») Калидасы открылся в Москве
Камерный театр Александра Яковлевича Таирова, который он называл театром «эмоцио-
нально-насыщенных форм».

 13 (26) декабря. На русских минах подорвался у Босфора немецкий линейный крейсер
«Гебен».

 16 (29) декабря. Закавказский фронт. Вопреки приказу об отходе, отданному коман-
дующим Кавказской армией генералом А.З. Мышлаевским, начальник штаба Кавказской
армии генерал Н.Н. Юденич, взяв на себя командование 2-м Туркестанским корпусом, сов-
местно с генералом Г.Э. Берхманом провел контрнаступательную операцию под Сарыкамы-
шем.

 20 декабря (2 января). Закавказский фронт. В ходе контрнаступательной операции под
Сарыкамышем отбит Бардус.

 22 декабря (4 января). Закавказский фронт. Под Сарыкамышем окружен и пленен весь
9-й турецкий корпус. Остатки 10-го корпуса были вынуждены отступить.

 23 декабря. Высочайше утверждено постановление Военного совета о формировании
первой эскадры четырехмоторных воздушных кораблей «Илья

Муромец» в русской армии. Эта эскадра положила основу тяжелой бомбардировочной
авиации не только в России, но и в мире.

 30 декабря. В приказе по полиции объявлено о высылке всех германских и австрий-
ских подданных из пределов петроградского градоначальства до 15 января 1915 года.

 1915. Введен в эксплуатацию нефтепровод Грозный – Петровск-Порт (Махачкала).
За 150 000 рублей «Эрмитаж» приобрел полотно Леонарда да Винчи «Мадонна с мла-

денцем». За 250 000 рублей приобретены 700 полотен голландских и фламандских худож-
ников из коллекции П.П. Семенова-Тян-Шанского.

Численность мобилизованных в российскую армию составила около 6,5 млн человек.
В кассу Главного управления Красного Креста с начала войны поступило пожертвова-

ний на сумму почти пять миллионов рублей.
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1915 год

 
Изменение немецкой стратегии. Обеспокоенная поражениями на русском фронте, Гер-

мания перешла на Западе к оборонительной войне и перебросила свои армии для наступле-
ния на восток, чтобы вывести Россию из войны. Против России сосредоточено 107 австро-
германских дивизий – более половины всех сил противника (тогда как в начале войны было
лишь 49 дивизий). Союзники России эгоистично использовали отпущенную передышку
для мобилизации экономики на нужды войны. «Мы, – признавался впоследствии Ллойд
Джордж, – предоставили Россию ее судьбе».

Впервые в бюджете России не предусмотрено никаких доходов от продажи спиртных
напитков.

 1 января. Закавказский фронт. Турки и курды внезапной атакой захватили Тебриз. При-
нимая во внимание его стратегическое значение, туда был посланы войска под командова-
нием генерала Федора Григорьевича Чернозубова.

 2 января. Скончалась 74-летняя игумения Таисия Леушинская, Новгородская, духов-
ная дочь праведного Иоанна Кронштадтского.

 7 января. Начало «резиновой войны» в Карпатах. Войска Юго-Западного фронта про-
рывались через Карпатские перевалы на Венгерскую равнину, но столкнулись с перешед-
шими в наступление на Перемышль войсками 2-й и 7-й австрийских и Южной немецкой
армий. Кровопролитные, затянувшиеся на три месяца бои между русской и австро-венгер-
ской армиями стоили огромных жертв, но не принесли успеха ни одной из сторон. Русские
потери – 200 000 человек, австрогерманские – 400 000.

 9 января. Министром просвещения назначен граф П.И. Игнатьев.
 10 января. При Академии наук образована постоянная Полярная комиссия. В про-

грамму ее деятельности включен вопрос о Северном морском пути.
 16 (29) января. Дивизия генерала Лавра Георгиевича Корнилова взяла карпатский

перевал Черемша.
 17 (30) января. Русские войска под командованием генерала Федора Григорьевича Чер-

нозубова вошли в Тебриз.
Приказ Верховного главнокомандующего великого князя Николая Николаевича о пре-

дании смертной казни через повешение мародеров, виновных «в обобрании убитых и ране-
ных на поле сражения».

 18 января. В Москве открыт госпиталь для раненых воинов под покровительством
великой княгини Елизаветы Федоровны.

 19 января (1 февраля). Начало работ конструктора Александра Александровича Поро-
ховщиков по созданию первого русского танка «Вездеход».

 22 января (4 февраля). При Российской Академии Наук создана под председательством
академика В.И. Вернадского Комиссия по изучению естественных производительных сил
России.

 26 января (8 февраля). Масляная седмица. Начало зимнего сражения в Мазурии (низо-
вья Вислы). 8-я немецкая армия генерала Отто фон Белова и 10-я немецкая армия генерала
Германа фон Эйхгорна перешли в наступление в районе города Августова, пытаясь взять в
клещи 10-ю русскую армию генерала Фаддея Васильевича Сиверса.

Игорь Северянин опубликовал сборник стихов «Ананасы в шампанском»:

Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском!
Удивительно вкусно, искристо и остро!
Весь я в чем-то норвежском! Весь я в чем-то испанском!
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Вдохновляюсь порывно! И берусь за перо!

В родном селе Схвитори умер 74-летний грузинский поэт Акакий Церетели, автор
«Сулико».

Военный министр Турции маршал Энвер-паша, руководивший проигранным Сара-
камышским сражением, вернулся в Константинополь и заявил издателю газеты «Танин»
и вице-президенту османского парламента, что поражения на фронте стали результатом
армянской измены и необходимо депортировать армян из восточных областей.

 1 февраля. В деревне Нижняя Мазовка Черняновской волости Тамбовского уезда роди-
лась – «В семье нашей бедняцкой было 14 детей, и самой голосистой считали меня» – Мария
Николаевна Мордасова, «королева частушек и русских народных песен», будущая народная
артистка СССР.

 2 (15) февраля. Части 10-й немецкой армии генерала Германа фон Эйхгорна взяли
Августов.

 4 (17) февраля. Германские войска взяли город Мемель (современный литовский город
Клайпеда).

 5 февраля. В августовских лесах попал в окружение 20-й корпус генерала Павла
Ильича Булгакова. В течение десяти дней он отбивал атаки германских частей, мешая им
вести дальнейшее наступление и тем самым обеспечивая отход

10-й армии. Израсходовав весь боезапас, остатки корпуса опрокинули в рукопашной
схватке немецкую пехоту и полегли под огнем германских орудий. «Русский солдат умеет
сражаться очень хорошо, он переносит всякие лишения и способен быть стойким, даже если
неминуема при этом и верная смерть!» – писал о последней атаке 20-го корпуса немецкий
военный корреспондент Р. Брандт.

Издан закон о принудительном отчуждении земель у выходцев из Германии и Австро-
Венгрии в приграничной 150-верстной полосе.

 7 февраля. Началась Праснышская операция. В районе Прасныша (Польша) войска
8-й немецкой армии генерала О. Бюлова нанесли фланговый удар в тыл стоящим западнее
Варшавы 1-й русской армии генерала П.К. Ренненкампфа и 12-й армии генерала П.А. Плеве.

 10 февраля. Судебный процесс над рабочими депутатами. В ответ на обвинения про-
курора в нелегальной антиправительственной деятельности депутат М.К. Муранов ответил:
«Да, я ездил по России и организовывал рабочих, чтобы объявить войну не иностранным
рабочим, а вам, буржуазии и самодержавию». Большевистская пятерка депутатов пригово-
рена к ссылке на вечное поселение в Сибирь, в Туруханский край.

 11 февраля. Немцами взят город Прасныш, однако стойкая оборона его позволила рус-
скому командованию подтянуть резервы.

 12 февраля. К Праснышу подошел 1-й Сибирский корпус генерала Михаила Михай-
ловича Плешкова, который с ходу атаковал немцев. Немецкие соединения были выбиты из
города.

В Самаре в этот день в торжественной обстановке открыто движение электрического
трамвая.

 12 (25) февраля. Начало обороны крепости Осовец, прикрывавшей немцам путь к
Белостоку. Для обстрела крепости были доставлены «Большие Берты», 800-килограммовые
снаряды которых проламывали двухметровые стальные и бетонные перекрытия. За первую
неделю обстрела по крепости было выпущено 200–250 тысяч тяжелых снарядов, а всего за
время осады – до 400 000.

 14 февраля. Сибирские стрелковые дивизии (1-й Сибирский корпус) нанесли пораже-
ние войскам под Праснышем и отбросили их назад на территорию Восточной Пруссии. В
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плен попали около 14 000 немцев. Всего в ходе Преснышского сражения немцы потеряли
около 40 000, русская армия – 100 000 человек.

 17 февраля (2 марта). В Петрограде состоялось экстренное заседание Совета мини-
стров по вопросу борьбы с ростом цен на продовольствие и предметы первой необходимо-
сти.

Лидер сионистов Владимир Евгеньевич (Зеев-Вольф, Вольф Евнович) Жаботинский
сформировал в этот день первый еврейский вооруженный отряд для сражений в Палестине.

 19 февраля. Начало русско-англо-французских переговоров по черноморским проли-
вам.

 20 февраля (5 марта). Пытаясь прорваться к осажденному Перемышлю, австро-гер-
манские войска силами девяти дивизий обрушились на 8-й армейский корпус генерала Вла-
димира Михайловича Драгомирова, входящий в 8-ю армию генерала Алексея Алексеевича
Брусилова. Началось сражение у Балигрода. Прорваться к Перемышлю противнику не уда-
лось. Потери его в этом сражении составили около 100 000 человек, наш урон оказался в
два раза меньше.

 24 февраля (9 марта). Совет министров принял решение мобилизовать кустарную
промышленность на удовлетворение нужд военного времени.

 26 февраля (11 марта). Юго-Западный фронт. В ночной атаке 24-й армейский корпус
3-й армии Д.Р. Радко-Дмитриева, прорвав фронт 3-й австровенгерской армии, овладел глав-
ным хребтом Бескид.

 27 февраля. На русско-англо-французских переговорах по черноморским проливам
британское, а затем и французское правительства дали согласие на присоединение после
завершения Первой мировой войны Константинополя к Российской империи.

 28 февраля. В Петрограде скончался 65-летний граф министр финансов Сергей Юлье-
вич Витте. При нем была введена винная монополия, проведена денежная реформа, сделав-
шая рубль самой твердой валютой мира.

 5 марта. Юго-Западный фронт. Попытка гарнизона крепости Перемышль прорваться
закончилась неудачей.

 6 марта. Встреча доктора Александра Гельфанда (Парвуса) в Берлине с германским
канцлером. Парвус просил оказать финансовую помощь Российской социал-демократиче-
ской партии. Он познакомил канцлера с набросками плана революции в России и, получив
2 000 000 германских марок, уехал в Цюрих к В.И. Ленину.

 9 (22) марта. Капитуляция австрийской крепости Перемышль. В плен сдались 125
000 человек. Трофеями русской армии стали более тысячи орудий.

В этот же день в Петрограде Сергей Есенин принес показать свои стихи Александру
Блоку. «Стихи свежие, чистые, голосистые…» – отозвался о них Блок.

 13 (26) марта. От пережитых неудач в сражениях в Августовских лесах (немецкие
потери составили там 80 000 человек, наши – 200 000) «заболел» командующий Северо-
Западным фронтом генерал Николай Владимирович Рузский.

 16 (29) марта. Юго-Западный фронт. Началось сражение на Лубенских высотах пра-
вого фланга 8-й армии генерала А.А. Брусилова, прорывающейся в Венгрию. За три дня боев
взяты 12 500 пленных.

 17 (30) марта. Северо-Западный фронт. Главнокомандующим армиями Северо-Запад-
ного фронта назначен начальник штаба армий Юго-Западного фронта генерал Михаил Васи-
льевич Алексеев.

Совет министров принял постановление о создании чрезвычайной следственной
комиссии для расследования нарушений законов и обычаев войны австро-венгерскими и
германскими войсками.
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 18 марта. По обвинению в шпионаже приговорен к смертной казни полковник Сер-
гей Николаевич Мясоедов. Выслушав приговор, Мясоедов пытался осколками пенсне пере-
резать себе вены, но его спасли и повесили – до получения кассационной жалобы команду-
ющим фронтом. Командующий не утвердил приговор «ввиду разногласия судей», но дело
решила резолюция Верховного главнокомандующего великого князя Николая Николаевича:
«Все равно повесить!». Сейчас историки сходятся в мнении, что для осуждения С.Н. Мясо-
едова не было оснований, но тогда общество так же единодушно приветствовало приго-
вор. «Впервые русское общественное мнение как бы получило официальное подтверждение
немецкого влияния в высоких правительственных кругах… – писал Г.М. Катков. – Все было
подготовлено для решительного выражения недоверия правительству».

 19–20 марта. Пленные из сдавшегося Перемышльского гарнизона привезены в
Москву, и здесь их провели по улицам города.

 22 марта. Пасха.
Беженцами из Слуцка перевезен в Москву, в храм Василия Блаженного, ковчег с

мощами святого мученика младенца Гавриила Белостокского († 1690). Память – 20 апреля
и 9 мая.

 26 марта (8 апреля). Начало депортации армян из Турции, сопровождавшейся их мас-
совым истреблением.

В Москве создан один из крупнейших потребительских кооперативов «Кооперация».
 9 (22 апреля). Немцы впервые применили на Западном фронте удушающие газы. Возле

реки Ипр было распылено 168 тонн хлора. Облаком желтовато-зеленого цвета газ двинулся
в сторону французских позиций. Был заявлен протест, но Германия отвергла обвинения в
нарушении принципов международного права, заявив, что принятая Гаагская конвенция
запрещает только применения отравляющих снарядов, но не газов.

 10 (23) апреля. Император Николай II посетил крепость Перемышль.
 11 (24) апреля. Арестована и депортирована армянская элита Стамбула. Начало мас-

совой резни армян в Турции.
 12 апреля. Император Николай II пожаловал Верховному главнокомандующему вели-

кому князю Николаю Николаевичу Георгиевскую саблю, осыпанную бриллиантами, за при-
соединение Галиции.

 13 (26) апреля. Северо-Западный фронт. В ходе наступательных боев германская
группа генерала фон Лауэнштейна вторглись в Курляндию (современная Латвия).

 14 (27) апреля. В Москве умер от общего заражения крови 43-летний выдающийся
русский композитор Александр Николаевич Скрябин.

Взрыв на Охте на заводе по изготовлению снарядов – главного поставщика снарядов
для нашей армии. Подозрение на диверсию немцев.

 15 (28) апреля. Сформирована специальная батарея для обороны стратегически важ-
ных объектов от воздушного нападения – первое воинское формирование противовоздуш-
ной обороны.

 17 (30) апреля. Северо-Западный фронт. Отряды генерала фон Лауэнштейна захватили
город Шавли (Шауляй), и немецкая кавалерия начала растекаться по всей Курляндии.

Командующий русским Северо-Западным фронтом генерал М.В. Алексеев перебросил
с Немана в Курляндию управление 5-й армии во главе с генералом П.А. Плеве, подчинив ему
все войска Риго-Шавельского района и образовав, тем самым, новую 5-ю армию, которая
должна была прикрыть территорию от реки Неман до Балтийского побережья с опорой на
Ригу и Двинск. Балтийский флот должен был удерживать Моозунд, обеспечивая сообщение
с Рижским заливом.

 18 апреля (1 мая). Начался поход эскадры Черноморского флота (5 линкоров, 3 крей-
сера, 9 миноносцев, 1 авиатранспорт с 5 гидросамолетами) к Босфору.



М.  В.  Коняева, Н.  М.  Коняев.  «Русский хронограф. От Николая II до И. В. Сталина. 1894–1953»

130

Юго-Западный фронт. В этот же день на Дунайце и у Горлицы в 21 час сотни орудий 11-
й армии генерала Августа фон Макензена открыли огонь по русским позициям. С неболь-
шими паузами обстрел продолжался до 10 часов утра следующего дня.

 19 апреля (2 мая). Юго-Западный фронт. Между Вислой и Карпатами, в районе Гор-
лицы, ударная группа под командованием генерала Августа фон Макензена, обеспечив себе
двукратное превосходство в живой силе, трехкратное – в легких орудиях, 40-кратное в тяже-
лых орудиях, начала на рассвете прорывать оборону 3-й русской армии генерала Д.Р. Радко-
Дмитриева. «Одиннадцать дней страшного гула немецкой тяжелой артиллерии, буквально
срывающей целые ряды окопов вместе с защитниками их, – вспоминал генерал Антон Ива-
нович Деникин. – Мы почти не отвечали – нечем. Полки, истощенные до последней степени,
отбивали одну атаку за другой – штыками или стрельбой в упор, лилась кровь, ряды редели,
росли могильные холмы… Два полка почти уничтожены одним огнем». Тем не менее 9-му
армейскому корпусу генерала Абрама Григорьевича Драгомирова удалось отразить наступ-
ление 4-й австро-венгерской армии, а 11-я германская армия продвигалась лишь шаг за
шагом.

Линкоры «Три Святителя» и «Пантелеймон» обстреляли в этот день береговые укреп-
ления пролива Босфор.

 21 апреля (4 мая). Линкор «Ростислав» обстрелял укрепленный район Иниады (северо-
западнее Босфора). С воздуха турецкие укрепления атаковали гидросамолеты.

 22 апреля (5 мая). Юго-Западный фронт. Август фон Макензен ввел в сражение резерв-
ный 10-й корпус и к вечеру прорвал все три линии русской обороны и достиг реки Вислока.
Д.Р. Радко-Дмитриев отдал 12-му и 14-му корпусам приказ об отступлении с Карпат. Про-
рваться на оперативный простор немцам так и не удалось, и пришлось методично «продав-
ливать» русский фронт, отодвигая его на восток.

В Москве освящен первый бактериологический дезинфекционный поезд, который
оборудован на средства, пожертвованные предпринимателем, меценатом и благотворителем
Павлом Григорьевичем Шелапутиным.

Бой у входа в пролив с линейным крейсером «Гебен». Линкор «Евстафий» двумя точ-
ными выстрелами вывел флагман германо-турецкого флота из строя.

 24 апреля (7 мая). Северо-Западный фронт. Германские войска при содействии флота
овладели Либавой.

 28 апреля (11 мая). Юго-Западный фронт. Прикрывая отступление армии из-за Кар-
пат, погибла «стальная» дивизия Лавра Георгиевича Корнилова. Сам Корнилов, взявший под
личное командование один из батальонов, был дважды ранен в руку и ногу и в ходе штыко-
вого боя попал в австрийский плен.

 30 апреля (13 мая). Вознесение Господне. Имена императоров Германии и Австрии
изъяты из реестра Рыцарей Ордена Подвязки.

Юго-Западный фронт. Генерал Д.Р. Радко-Дмитриев отвел за Сан свою армию и занял
фронт Развадов – Перемышль. Некоторые дивизии его армии насчитывали менее тысячи
штыков.

 4 (17) мая. Юго-Западный фронт. 11-я германская армия овладела на рассвете городом
Ярославом и форсировала Сан, но развить успех немцам не удалось – 29-й и подошедший
5-й Кавказский корпуса закрыли прорыв. Генерал Макензен вынужден был приостановить
наступление.

 5 (18) мая. Северо-Западный фронт. Немцы вышли на линию Рига – Двинск – Дубно.
 7 (20) мая. Юго-западный фронт. Генерал Д.Р. Радко-Дмитриев отстранен от командо-

вания 3-й армией. Его место занял генерал Леонид Вильгельмович Леш, сдавший свой 12-
й корпус генералу Алексею Максимовичу Каледину.

 11 (24) мая. Италия объявила войну Австро-Венгрии.
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 14 (27) мая. Юго-Западный фронт. Добившись двойного превосходства в силе, генерал
Август фон Макензен нанес удар по позициям 8-й армии генерала А.А. Брусилова. Началось
сражение на Сане.

 16 (29) мая. Началось строительство Мурманской железной дороги на линии Канда-
лакша – Семеновская бухта.

В Митаву из Риги привезена чудотворная икона Божией Матери Якобштадтская.
Представители Антанты передали в этот день болгарскому правительству предложе-

ние выступить в войне на стороне стран Согласия. В этом случае страны Антанты гаранти-
ровали возвращение в состав Болгарского царства Восточной Фракии. Было обещано также
провести переговоры с сербским греческим и румынским правительствами о Вардарской
Македонии, Эгейской Македонии и Южной Добрудже. Болгарское правительство потребо-
вало определить четкие границы тех территорий, которые отойдут Болгарии. Сделать это
было невозможно, и предложение было отвергнуто, тем более что центральные державы
однозначно пообещали Болгарии всю Македонию, Фракию, а также Южную Добруджу.

 18 (31) мая. Испытание в Риге первого русского танка «Вездеход» конструкции А.А.
Пороховщикова. Из-за нехватки технических средств для массового производства машин
русский танковый проект переслали в Англию.

 21 мая. В Вятке тожественно освящен и открыт первый в России дом инвалидов и
сирот Первой мировой войны.

 22 мая (4 июня). Юго-Западный фронт. В связи с общим отступлением из Галиции
русскими войсками оставлен Перемышль.

 25 мая. Кяхтское соглашение. Россия, Китай и Монголия урегулировали вопросы, свя-
занные с признанием Россией и Китаем монгольской автономии.

В условиях острой нехватки вооружения созданы «Особые совещания» по усилению
снабжений действующей армии главнейшими видами боевого довольствия.

 27 мая. Турецкое правительство приняло решение депортировать 1 800 000 турец-
ких граждан армянского происхождения в Сирию и Месопотамию. Треть этих людей была
депортирована, еще одна треть уничтожена, остальным удалось бежать.

 28 мая (9 июня). Под влиянием неудач на фронте в Москве начались немецкие
погромы. Грабежи и поджоги магазинов, контор и имущества, принадлежавших немцам и
австрийцам. Пострадало 113 подданных Германии и Австро-Венгрии, 489 русских поддан-
ных с иностранными фамилиями и 90 русских подданных с русскими фамилиями. Общие
убытки – 40 000 000 рублей.

 31 мая. На речке Равка у Воли Шидловской немцами произведена первая газовая атака
против русских войск. В России сразу же началась разработка защитных средств от нового
оружия. Уже через месяц Николай Дмитриевич Зелинский на заседании противогазовой
комиссии при Русском техническом обществе в Петрограде доложил о создании угольного
противогаза.

 2 (15) июня. В Павловске скончался 56-летний великий князь Константин Константи-
нович, поэт, переводчик, драматург. На его стихи П.И. Чайковский создал шесть романсов
(«Я вам не нравлюсь», «Растворил я окно…»). Константин Константинович был последним
из Романовых, умершим до революции и погребенным после кончины в великокняжеской
усыпальнице Петропавловской крепости.

 4 июня. У балтийского порта подводная лодка «U-26» торпедировала и потопила мин-
ный заградитель «Енисей». В этот же день немецкий гидроавиатранспорт «Гзиндер» подо-
рвался на мине.

 5 июня. Уволен в отставку министр внутренних дел Н.А. Маклаков. Главой МВД назна-
чен Н.Б. Щербатов.
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 6 (19) июня. Простудившись на похоронах А.Н. Скрябина, скончался в деревне
Дюдьково под Звенигородом 58-летний композитор Сергей Иванович Танеев, автор кантат
«Иоанн Дамаскин», «По прочтении псалма» и более сорока хоров, непревзойденный мастер
камерно-инструментальных произведений.

 9 (22) июня. Юго-Западный фронт. Завершение Галицийской битвы. Чтобы избежать
окружения и полного разгрома, войска Юго-Западного фронта оставили Галицию. Наши
общие потери составили в этом сражении 500 000 человек.

Генералу Августу фон Макензену присвоен чин фельдмаршала.
Написана по благословению блаженной Матроны Московской († 1952) икона «Взыска-

ние погибших». Всю жизнь Матрона не расставалась с ней. Теперь эта икона Божией Матери
находится в Москве, в Покровском женском монастыре.

 10 (23) июня. Юго-Западный фронт. Русская армия оставила город Львов.
 11 (24) июня. В Холме решено постепенно вывести русские армии из Польши на линию

Рига – Средний Неман с крепостями Ковно и Гродно – река
Свислочь – Верхний Нарев – Брест-Литовск – верхнее течение Буга – река Днестр и до

румынской границы. К сожалению, основная масса армий находилась к западу от указанной
линии в пределах «польского мешка».

 13 (26) июня. Под давлением общественного мнения Владимир Александрович Сухом-
линов уволен от должности военного министра. Он обвинен в неподготовленности России к
войне. Военным министром назначен генерал от инфантерии Алексей Андреевич Поливанов

Северо-Западный фронт. В этот же день четырехсуточным Томашевским сражением
началось новое немецкое наступление. Фельдмаршал Август фон Макензен с 4-й австро-
венгерской и 11-й германской армиями нанес удар между Вислой и Бугом с юга на север.
Соединившись в районе Седлеца с 12-й армией генерала Макса фон Гальвица, которая
должна была наступать с севера на юг, они окружили бы 2-ю и 4-ю русские армии (а также
остатки 1-й и 3-й). Первый удар Макензена принял на себя стоящий на левом фланге 3-й
армии генерала Л.В. Леша 29-й армейский корпус.

 14 июня. В связи с перебоями в снабжении населения продовольствием в ряде городов
введены карточки на отдельные продукты.

 19 июня. Бой 1-й бригады русских крейсеров контр-адмирала М.К. Бахирева с отрядом
немецких кораблей (3 крейсера, 7 эсминцев и 1 минный заградитель) у острова Готланд на
Балтийском море. Немцы потеряли минный заградитель «Альбатрос».

 22 июня (5 июля). Северо-Западный фронт. В Седлеце состоялось совещание русского
командования. Было решено беречь живую силу и путем постепенного отступления выиг-
рать время для развертывания военной промышленности в тылу. Командующий Северо-
Западным фронтом генерал М.В. Алексеев получил разрешение на отвод войск из «поль-
ского мешка». Началось «великое отступление», которое продолжалось почти три месяца,
сопровождаясь ожесточенными боями.

 26 июня. Закавказский фронт. Начало Алашкертской операции в Восточной Турции.
Ударная группировка Киамиль-паши атаковала позиции 4-го кавказского корпуса генерала
Петра Ивановича Огановского, который начал отход к границе. Продолжая наступление,
турки открыли левый фланг, и командующий Кавказской армией генерал Николай Никола-
евич Юденич нанес из района Даячра контрудар силами отряда генерала Николая Николае-
вича Баратова. Турки были вынуждены спешно отойти к озеру Ван. Русской армии удалось
сохранить стратегическую инициативу на Кавказском театре военных действий.

 30 июня (13 июля). Северо-Западный фронт. Как и было запланировано, стремясь взять
русские армии в окружение, германское командование нанесло удар с севера, из Восточной
Пруссии, по позициям Северо-Западного фронта. В районе Прасныша перешла в наступле-
ние 12-я немецкая армия генерала М. Гальвица. Ей противостояли здесь 1-я армия генерала
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А.И. Литвинова и 12-я армия генерала А.Е. Чурина, значительно уступавшие немцам и в
численности своей, и в огневой мощи. Однако, несмотря на то что только по окопам 2-й и
11-й Сибирских дивизий было выпущено более двух миллионов снарядов, при наших 50
тысячах выстрелов, наступление застопорилось на второй позиции русских, прорвать фронт
немцам не удалось.

 1 июля. Северо-Западный фронт. Началось наступление 10-й (Неманской) армии гене-
рала Отто фон Белова в Курляндии. Она наносила удар в направлении на Ковно – Вильно
– Минск

 2 июля. Неудачный набег на Мемель (Клайпеду) крейсеров «Рюрик», «Адмирал Мака-
ров», «Баян», эсминца «Новик», 6-го дивизиона эсминцев («Туркменец-Ставропольский»,
«Казанец», «Страшный», «Стерегущий», «Забайкалец», «Украйна» и «Войсковой») под при-
крытием линкоров «Слава», «Цесаревич», крейсеров «Богатырь», «Олег» и 7-го дивизиона
эсминцев. Русские крейсера были перенацелены на немецкий отряд заграждения. В резуль-
тате артиллерийского боя потоплен только немецкий минный заградитель «Альбатрос».

 4 июля. Северо-Западный фронт. Так и не достигнув реки Нарев, немцы прекратили
наступление в направление Пултуск – Седлец. Потери 12-й немецкой армии генерала М.
Гальвица в районе Прасныша составили 10 000 человек. Русские войска потеряли около 40
000 и начали отход.

 5 июля. Обер-прокурором Святейшего Синода назначен А.Д. Самарин.
 7 июля. Войсками 10-й (Неманской) армии генерала Отто фон Белова взят город Шавли

(Шауляй).
 8 июля. Память явления Казанской иконы Божией Матери. Торжественные молебствия

по всей России о даровании победы. Крестные ходы.
Указ о мобилизации на принудительные работы 400 000 жителей Туркестана и степных

областей вызвал массовые беспорядки. Они были жестоко подавлены.
 10 июля. Северо-Западный фронт. Осуществляя план Пауля фон Гинденбурга взять в

окружение сразу семь русских армий, одновременно с ударом армейской группы фельдмар-
шала Макензена на Люблин-Холм наносился удар на севере по Наревскому фронту. Подтя-
нув резервы, снова перешли в наступление 12-я армия генерала М. Гальвица и 8-я армия
генерала Шольца. Имея почти двойное превосходство в живой силе и пятикратное в артил-
лерии, они пытались прорвать наревский рубеж, который прикрывали 1-я и 12-я русские
армии.

Для улучшения снабжения армии создан объединенный комитет Всероссийского Зем-
ского и Городского союзов – Земгор.

 12 (25) июля. Русское правительство начало эвакуацию рижских и варшавских пред-
приятий.

 13 (26) июля. В газете «Социал-Демократ» опубликована статья В.И. Ленина «О пора-
жении своего правительства в империалистической войне». «Отказываться от лозунга пора-
жения, значит превращать свою революционность в пустую фразу или одно лицемерие… –
писал В.И. Ленин. – Кто стоит за лозунг «ни побед, ни поражений», тот сознательный или
бессознательный шовинист, тот в лучшем случае примирительный мелкий буржуа, но во
всяком случае враг пролетарской политики, сторонник теперешних правительств, тепереш-
них господствующих классов».

В России сформирована Латышская стрелковая дивизия.
 16 (29) июля. В Нижнем Новгороде торжественно открыта Нижегородская ярмарка.
 17 (30) июля. Юго-западный фронт. Войска фельдмаршала Макензена взяли Люблин.
Николай II утвердил «положения» о создании системы Особых совещаний для руко-

водства экономической жизнью страны в период войны. Создано пять «Особых совещаний»:
по обороне; по обеспечению топливом путей сообщения (учреждений; предприятий, рабо-
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тающих на оборону); по перевозке топлива, продовольствия и военных грузов; по продо-
вольственному делу; по устройству беженцев.

 19 июля (1 августа). Юго-Западный фронт. Нашими войсками оставлен Холм. З-я
армия генерала Леонида Вильгельмовича Леша отошла за Вепрж, 13-я армия генерала Вла-
димира Николаевича Горбатовского – за Буг.

В Петрограде в рабочей семье родился Павел Петрович Кадочников – будущий кино-
артист, народный артист СССР.

Возобновилась работа IV Госдумы. Депутаты поставили перед исполнительной вла-
стью вопрос о формировании «правительства доверия».

 21 июля (3 августа). Закавказский фронт. Завершение Алашкертской операции. Опа-
саясь обхода, турецкие войска отступили на рубеж Бюлюк-Баши, Эрджиш. План их прорыва
к Карсу был сорван. Русские войска удержали все занятые территории.

Юго-Западный фронт. Австрийские войска захватили Владимир-Волынский (ныне
Украина).

 22 июля (4 августа). Северо-Западный фронт. Русские войска оставили Ивангород-
скую крепость.

 23 июля (5 августа). Северо-Западный фронт. При звуках гимна «Еще Польска не сги-
нела» полки 9-й германской армии Леопольда Баварского вступили в покинутую русскими
войсками Варшаву.

 24 июля (6 августа). Северо-Западный фронт. Упреждая фланговый контрудар по
наступавшим германским армиям, который командующий СевероЗападным фронтом гене-
рал М.В. Алексеев планировал нанести из района Ковно (ныне Каунас), 10-я германская
армия генерала фон Эйхгорна атаковала ковенские позиции.

 25 июля. Открылся первый съезд представителей военно-промышленных комитетов
(ВПК), созданных для координации действий государственного и частного военного секто-
ров экономики.

 26 июля (8 августа). Германская эскадра под командованием вице-адмирала Шмидта
(7 линкоров, 6 крейсеров и 62 вспомогательных судна) попыталась в конце июля про-
рваться в Рижский залив, но в Ирбенском проливе путь им перекрыли минные загражде-
ния и корабли Балтийского флота контр-адмирала М.К. Бахирева. В ходе Ирбенской опера-
ции немцы потеряли в ожесточенных боях два эсминца, три тральщика и вынуждены были
отступить.

 Июль-август. Северо-Западный фронт. В ходе кровопролитных июльских боев на реке
Нарев немцы потеснили 1-ю и 12-ю армии, но прорвать фронт так и не смогли. Наши потери
составили 150 000 солдат, но это спасло войска СевероЗападного фронта от окружения и
обеспечило их отход на восток.

 27 июля (9 августа). Северо-Западный фронт. Группа генерала фон Безелера начала
осаду крепости Новогеоргиевск (Польша).

 2 августа. Северо-Западный фронт. Пала Митава. Немцы вышли на подступы к Риге.
 5 (18) августа. Северо-Западный фронт. Оставшийся без командира гарнизон Ковно,

отбивший три немецких атаки, сдал крепость. Наши потери составили 20 000 человек и 405
крепостных орудий. Падение Ковно ухудшило стратегическую ситуацию в Литве и привело
к отводу правого крыла войск Северо-Западного фронта за Нижний Неман.

 6 (19) августа. Северо-Западный фронт. Комендант Новогеоргиевской крепости гене-
рал Николай Павлович Бобырь оказался в немецком плену и уже из плена отдал приказ сдать
крепость. В плен попали 83 000 человек и 23 генерала. Немцам досталось 1096 крепостных
и 108 полевых орудий.

 6 августа. «Контратака мертвецов» у Осовца. Немцы применили удушающие газы
против защитников русской крепости. «Все живое на открытом воздухе было отравлено
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насмерть, – свидетельствовал участник обороны Осовца. – Вся зелень в крепости и в бли-
жайшем районе по пути движения газов была уничтожена, листья на деревьях пожелтели,
свернулись и опали, трава почернела и легла на землю, лепестки цветов облетели». Сразу
же начался артиллерийский обстрел, а когда прекратился и он, на штурм русских передо-
вых позиций двинулось 14 батальонов ландвера. Тогда и началась знаменитая контратака.
С обожженными хлором лицами, сотрясаясь от кашля, из траншей поднялись в штыковую
остатки 13-й роты 226-го пехотного Землянского полка, и эти 60 человек ввергли противника
в такой ужас, что семь тысяч немецких пехотинцев, не приняв боя, ринулись назад, затапты-
вая друг друга и повисая на собственных проволочных заграждениях. И по ним с окутанных
хлорными клубами русских батарей начала бить крепостная артиллерия. Крепость удалось
отстоять. Оставлена она была только в конце августа, когда оборона ее уже потеряла смысл.

 8 августа. Русские войска оставили крепость Осовец, прикрывавшую Белостокский
железнодорожный узел.

В Москве состоялось совещание представителей городов по вопросу о помощи бежен-
цам.

 9 (22) августа. Северо-Западный фронт. После длившегося восемь дней артобстрела
крепости Ковно комендант ее генерал В.Н. Григорьев, поддавшись панике, бросил подчи-
ненные ему войска, и покинул крепость.

 9-22 августа. Упорные бои в районе Вильно.
 11 (24) августа. В Москве в Марфо-Мариинской обители под председательством вели-

кой княгини Елизаветы Федоровны состоялось совещание представителей московских жен-
ских монастырей по вопросу о помощи раненым и больным воинам.

 13 (26) августа. Германскими войсками взят Брест-Литовск.
 14 (27) августа. В Москве состоялось торжественное перенесение с Александровского

вокзала в Донской монастырь святынь: Виленской чудотворной иконы Божией Матери и
трех рак с мощами святых виленских мучеников – Антония, Иоанна, Евстафия.

 16 (29) августа. Немецкое соединение в составе линейных кораблей «Нассау» и
«Позен», крейсеров «Грауденц», «Пиллау», «Бремен» и «Аугсбург», свыше 30 эсминцев,
двух сторожевых кораблей, 26 тральщиков и минных заградителей предприняло повторную
попытку прорыва в Рижский залив. Бой линейного корабля «Слава» и канонерских лодок
«Грозящий» и «Храбрый» с тральщиками и крейсерами противника.

 17 (30) августа. Сформирован Северный фронт.
Бой эсминца «Новик» с прорвавшимися в Рижский залив эсминцами «V 99» и «V 100».

Артиллерийским огнем «Новик» загнал «V 99» на минное поле. После подрыва на мине «V
99» выбросился на камни, а «V 100» с повреждениями сумел уйти в Ирбенский пролив.

 18 августа. Бой канонерских лодок «Сивуч» и «Кореец» с германским крейсером
«Аугсбург» и тремя эсминцами. Канонерская лодка «Сивуч» погибла.

Учреждены «особые совещания» по обороне, топливу, продовольствию и перевозкам.
 20 августа. Подорвался на минах и затонул германский эсминец «S 31» у мыса Домес-

нес.
 22 августа. В Госдуме и Госсовете сформировался оппозиционный правительству

Прогрессивный блок, состоявший в основном из представителей кадетской и октябристской
партий.

 23 августа (5 сентября). Император Николай II прибыл в ставку в Могилев. Отстра-
нен от должности Верховного главнокомандующего великий князь Николай Николаевич и
назначен командующим Кавказским фронтом.

 23–24 августа. Циммервальдская конференция социалистов-интернационалистов.
Призыв Ленина к рабочим воюющих стран начать гражданскую войну за завоевание поли-
тической власти.
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 24 августа (6 сентября). Болгария подписала военный договор с Турцией и Герма-
нией, пообещавшей ей все те земли соседей, на которые она претендует.

Вышла в свет повесть Александра Ивановича Куприна «Яма», рассказывающая о тяже-
лой жизни проституток.

 25 августа (7 сентября). В Государственной думе образован «прогрессивный блок»,
руководимый П.Н. Милюковым, С.И. Шидловским и В.В. Шульгиным. В него вошло две
трети депутатов.

На русских минах погибла германская подводная лодка «U 26».
 26 августа (8 сентября). Видя растерянность главнокомандующего и неумение его

предотвратить военную катастрофу, император Николай II принял Верховное командование
армией на себя.

 26 августа. Прогрессивный блок опубликовал программу необходимых политических
и административных реформ в России.

 26 августа. Первая директива возглавляемой государем Ставки, потребовавшая пре-
кратить отход и запрещающая спешку.

 27 августа (10 сентября). Сосредоточив мощную группировку в районе Свенцян
(севернее Вильно), немцы силами Конной группировки генерала Гарнье нанесли удар в
направлении на Молодечно, пытаясь с севера выйти в тыл 10-й армии и захватить Минск.

 Август. В журнале «Северные записки» (№ 7–8) опубликована поэма «Русь» 20-лет-
него Сергея Есенина.

 1 сентября. Кавалеристы генерала Гарнье захватили Вилейку, Сморгонь и в районе
Борисова вышли к Березине, перерезав шоссе Минск – Смоленск.

 2 (15) сентября. Заседания IV Госдумы прерваны Николаем II без указания даты их
возобновления. Запрещен созыв съездов Земского и Городского союзов, назначенных ранее
на 5 декабря 1915 года.

Вышла отдельным изданием поэма В.В. Маяковского «Облако в штанах»:

Я,
обсмеянный у сегодняшнего племени,
как длинный
скабрезный анекдот,
вижу идущего через горы времени,
которого не видит никто.

Где глаз людей обрывается куцый
главой голодных орд,
в терновом венце революций
грядет шестнадцатый год.

– пророчествовал поэт.
 3 (16) сентября. Из-за угрозы окружения русские войска оставили Вильно.
Император Николай II распустил Государственную думу на каникулы.
 11 сентября. В Петрограде умер 70-летний бывший директор Департамента полиции

и министр внутренних дел Петр Николаевич Дурново. Его давно уже должны были убить
эсеры, но убили по ошибке другого человека. В феврале 1914 года Петр Николаевич составил
записку Николаю II, в которой предсказывал возможность революции в случае вовлечения
России в мировую войну.

 12 (25) сентября. США предоставили Англии и Франции заем в 500 миллионов дол-
ларов.
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 16 сентября. Экспедиции Бориса Андреевича Вилькицкого. Совершив на ледоколах
«Таймыр» и «Вайгач» первое сквозное плавание по Северному морскому пути из Владиво-
стока, экспедиция прибыла в Архангельск. По пути был открыт новый остров Новопашен-
ного (ныне – Остров Жохова).

 17 сентября. Скончался в Петрограде 76-летний живописец Константин Егорович
Маковский. Хрестоматийными стали его картины «Дети, бегущие от грозы», «Минин на
площади Нижнего Новгорода, призывающий народ к пожертвованиям» и другие историче-
ские и жанровые полотна.

 19 сентября. 2-я армия В.В. Смирнова, переброшенная в район Молодечно, ликвиди-
ровала Свенцянский прорыв. Немецкое наступление выдохлось. Фельдмаршал Пауль фон
Гинденбург вынужден констатировать, что «русские вырвались из клещей и добились фрон-
тального отхода в выгодном для них направлении».

Фронт стабилизировался на линии Рига – Двинск – Барановичи – Дубно – Тернополь.
Здесь будут созданы Северный, Западный и Юго-Западный фронты. Отсюда русские не
отступали вплоть до падения монархии. План разгрома вооруженных сил России и вывода ее
из войны не удался, но в ходе Великого отступления Россия понесла самые большие потери
за войну – 2 500 000 человек (убитыми, ранеными и пленными). Урон Германии и Австро-
Венгрии превысил 1 000 000 человек.

 22 сентября. Скончалась 120-летняя блаженная старица Паша Саровская, в миру
Ирина Ивановна, крепостная помещиков Булыгиных. О ее кончине С.А. Нилус, лично знав-
ший блаженную, писал: «Погасла великая свеча; затмился столп огненный, досягавший от
земли до самого неба; смежились вещие очи; замкнулись навеки пророческие уста: осиро-
тело православное сердце…»

 23 сентября. Россия прервала дипломатические отношения с Болгарий, которая гото-
вилась напасть на Сербию.

 24 сентября. Вступление Болгарии в войну.
 24 сентября. В Казани скончался в возрасте 70 лет преподобный схиархимандрит Гав-

риил (Зырянов), старец Спасо-Елеазаровского монастыря. Предчувствуя скорую кончину,
подготовил усыпальницу в Елеазаровой пустыни. Наступление немецких войск летом 1915
года и угроза оказаться на оккупированной территории заставили Гавриила в августе 1915
года уехать в Казань. Тяжелобольной старец поселился на квартире инспектора Казанской
духовной академии архимандрита Гурия (Степанова). Память – 24 сентября и 17 июля.

 26 сентября. На пост министра внутренних дел вместо уволенного в отставку Н.Б.
Щербатова назначен А.Н. Хвостов.

 1 октября. Обер-прокурором Святейшего Синода назначен А.Н. Волжин.
 5 октября. В Ставку доставлена Песчанская икона Божией Матери, но, как пишет

князь Жевахов, «видно, так далеко уже было отступление от Бога среди лиц, окружавших
Царя (военных и духовных), что они не только не организовали крестный ход для встречи
чудотворной иконы, но даже не сообщили императору Николаю II о ее прибытии в Ставку».

 17 октября – 3 декабря. Чтобы пресечь деятельность германской агентуры в Иране,
корпус генерала Н.Н. Баратова, разгромив турецко-персидские отряды, занял Тегеран.

 28–30 октября. Набег 1-й бригады крейсеров («Адмирал Макаров», «Богатырь»,
«Баян» и «Олег») и пяти эсминцев 7-го дивизиона на германские торговые коммуникации в
Ботническом заливе. Захвачено несколько пароходов.

 7 ноября. В южной части Балтийского моря на русских минах погиб германский мино-
носец «A 7».

 15 (28) ноября. В Петрограде родился поэт, драматург, прозаик Константин (Кирилл)
Михайлович Симонов. Своего отца так и не увидел: тот пропал без вести на фронте в Первую
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мировую войну (как отмечал писатель в официальной биографии). Воспитан был отчимом,
преподавателем военного училища.

 21 и 26 ноября. В Петрограде и Нижнем Новгороде состоялись съезды монархистов.
 3 (16) декабря. В Фатеже Курской губернии в семье почтового служащего и учитель-

ницы родился композитор Георгий Васильевич Свиридов († 1998).
 15 (28) декабря. Кавказский театр военных действий. Началась Эрзрумская наступа-

тельная операция Кавказской армии генерала Н.Н. Юденича. 2-й Туркестанский генерала
Михаила Алексеевича Пржевальского и 1-й Кавказский генерала Петра Петровича Калитина
корпуса начали наступление на Эрзрум. Несмотря на сильный ветер и мороз, они прорвали
турецкий фронт.

 15–16 декабря. Эсминцы «Новик», «Победитель» и «Забияка» выставили 150 мин
между Виндавой (Вентспилсом) и Люзерортом, и через день на этом заграждении подорва-
лись и затонули германские крейсер «Бремен» и эсминец «S 191».

 18 (31) декабря. Полковнику Николаю Романову (русскому императору Николаю II)
присвоено звание фельдмаршала английской армии.

 20–21 декабря. В Петрограде прошел Учредительный съезд Русского ботанического
общества, основанного Иваном Парфеньевичем Бородиным.

 23 декабря. В районе Виндавы (Вентспилса) на заграждении подорвались и затонули
германские эсминец «S 177» и сторожевой корабль «Фрея».

 29 декабря (11 января). Кавказский театр военных действий. 2-й Туркестанский гене-
рала М.А. Пржевальского и 1-й Кавказский генерала П.П. Калитина корпуса выступили к
Эрзруму.

 30 декабря. Накануне Нового года Николай II отбыл из Царского Села в действующую
армию.

Цены в России к декабрю выросли на 43 % по сравнению с июлем 1914 года.
Потребление сахара на душу населения в России составило 10 кг против 7,4 кг в 1913

году.
В 1915 году в России работали 122 000 школ, в которых обучались 8 000 000 учащихся.
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1916 год

 
С января 1915 года по январь 1916 года производство винтовок в России выросло в

три раза, различных видов орудий – в 4–8 раз, различных видов боезапасов – в 2,5–5 раз.
Несмотря на потери, российские вооруженные силы в 1915 году выросли за счет дополни-
тельных мобилизаций на 1 400 000 человек.

 8 января. В Феодосии умер 70-летний князь Лев Сергеевич Голицын, организатор рус-
ского виноделия в Крыму, промышленного производства шампанских вин высокого качества
в России. За три года до кончины, желая сохранить уникальное хозяйство, Л.С. Голицын
передал в дар Николаю II часть своего имения Новый Свет с виноградниками, коллекцией
вин, заводом шампанских вин и подвалами.

 8 (21) января. В возрасте пятидесяти лет скончался Анатолий Леонидович Дуров, осно-
ватель знаменитой цирковой династии.

 10 (23) января. Кавказский театр военных действий. Войска Кавказской армии Н.Н.
Юденича и флот начали Трапезундскую операцию, в результате которой был взят крупней-
ший морской порт на востоке Турции – Трапезунд.

 13 января. В Петрограде в психиатрической больнице скончался 39-летний пионер
воздухоплавания Сергей Исаевич Уточкин. Заболевание его возникло после черепно-мозго-
вой травмы, полученной во время аварии на перелете Санкт-Петербург – Москва.

 17 (30) января. В Петрограде при Докучаевском почвенном комитете Департамента
земледелия основаны Высшие географические курсы, из которых после революции возник-
нет географический факультет университета.

 20 января (2 февраля). Началась, как говорил В.М. Пуришкевич, «министерская
чехарда». Вместо отправленного в отставку И.А. Горемыкина председателем Совета Мми-
нистров назначен Борис Владимирович Штюрмер, действовавший на своем посту по непо-
средственным указаниям императора Николая II с чрезвычайной смелостью и настойчиво-
стью в деле обеспечения русских выгод в случае успешного окончания войны. Оппозиция
же обвиняла Б.В. Штюрмера в германофильстве и связях с Г.Е. Распутиным.

 23 января. Забастовка на Путиловском заводе.
 29 января (11 февраля). Кавказский театр военных действий. Войскам 2-го Туркестан-

ского корпуса генерала Михаила Алексеевича Пржевальского и 1-го Кавказского корпуса
генерала Петра Петровича Калитина отдан приказ о штурме Эрзрума. Когда собранные в
штабе армии командиры узнали, что штурм уже назначен, все стали просить отсрочку. «Вы
просите отсрочки? – сказал Николай Николаевич Юденич. – Согласен с вашими доводами и
даю вам отсрочку: вместо восьми часов штурм начнется в восемь часов пять минут!»

Издана первая книга стихов Сергея Есенина «Радуница»:

Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!» —
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою».

 3 (16) февраля. Кавказский театр военных действий. После пяти дней ожесточенных
боев Эрзрум был взят. Пала главная база турок, с которой они действовали против россий-
ского Закавказья. Преследование турецких войск продолжалось до 18 февраля. Завершение
Эрзерумской операции. В ходе ее наши потери составили 17 000 человек, турок – 65 000 (в
том числе 13 000 пленных).
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 7 февраля. Академия наук постановила временно исключить всех австрийских и гер-
манских подданных из числа почетных членов и членов-корреспондентов Академии.

 8 (21 февраля). Запуск «Верденской мясорубки». Германские войска перешли в
наступление на правом берегу реки Мез, но встретили упорное сопротивление. За первый
день наступления германские войска продвинулись на два километра и заняли первую пози-
цию французов. В последующие дни наступление велось по той же схеме: днем артиллерия
разрушала очередную позицию, а к вечеру пехота занимала ее. К 12 (25) февраля французы
потеряли почти все свои форты.

 9 февраля. Выступление императора Николая II в Таврическом дворце перед депута-
тами IV Государственной думы.

 14 февраля. Набирала обороты «верденская мясорубка». Чтобы предотвратить угрозу
окружения верденского укрепленного района, французское командование перебросило на
6000 реквизованных автомобилях войска с других участков фронта. За неделю к Вердену
было доставлено около 190 000 солдат и 25 000 тонн военных грузов. Наступление немецких
войск было остановлено почти полуторным превосходством в живой силе.

Премьера оперы «Царская невеста» Н.А. Римского-Корсакова в Большом театре в
Москве.

 16 февраля. Императору Николаю II вручены знаки отличия фельдмаршала британ-
ской армии.

 17 февраля (2 марта). «В империи имеется до 900 000 000 пудов избытка главнейших
хлебов», – сказал министр земледелия А.Н. Наумов, выступая перед депутатами Государ-
ственной думы. Это – третья часть годовой потребности. Россия – единственная из стран,
участвовавших в Первой мировой войне, так и не ввела продуктовых карточек на хлеб. Его
в стране было достаточно.

Открылся 1-й Нижегородский съезд потребительских обществ, на который прибыло
до 100 уполномоченных. В целях борьбы с дороговизной съезд принял решение создать тор-
гово-промышленное товарищество кооперативов по совместной оптовой закупке товаров.

Братья Коншины открыли в Москве завод искусственных конечностей и передали его
Комитету великой княгини Елизаветы Федоровны для снабжения протезами увечных вои-
нов.

 18 февраля (2 марта). Кавказский театр военных действий. Русские войска захватили
город Битлис в Юго-Восточной Турции и тем самым полностью поставили под свой кон-
троль район озера Ван.

 20 февраля (4 марта). Ввиду успехов русского оружия в восточной Анатолии заклю-
чено новое Англо-Франко-Русское соглашение, по которому кроме уже оговоренных приоб-
ретений в районе Босфора Россия должна получить после войны турецкую Армению (но
без города Сивас).

 25 февраля (9 марта). Памятная записка послов Великобритании и Франции МИД
России С.Д. Сазонову о перспективах послевоенного устройства азиатских владений Тур-
ции. Предполагалось отделить от Турции Йемен, Хиджаз, Асир, Ирак, Палестину, Заи-
орданье, Сирию и Александретскую область (Александрета и Хайфа должны были стать
вольными портами). Также предполагалось создание арабского государства или федерации
арабских государств южнее Турции.

 29 февраля. В Петрограде открылся 1-й съезд представителей металлообрабатываю-
щей промышленности.

 Февраль. Группа депутатов Государственной думы России внесла законодательное
предположение об отмене вероисповедных и национальных ограничений, но все мини-
стры, кроме либерального министра просвещения графа П.Н. Игнатьева, высказались про-
тив такой отмены.
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 2 (15) марта. Кавказский театр военных действий. На Эрзерумском направлении рус-
скими войсками взят Мемахатун.

 5 (18) марта. В ответ на настойчивые просьбы о помощи со стороны Франции россий-
ское командование силами войск Западного (генерал Алексей Ермолаевич Эверт) и Север-
ного (генерал Алексей Николаевич Куропаткин) фронтов начало наступление в районе озера
Нарочь (Белоруссия) и Якобштадта (Латвия). Наступление провалилось из-за нехватки тяже-
лых орудий. 2-я армия (генерал Александр Францевич Рагоза), наносившая основной удар в
районе Нарочи, десять дней безуспешно пыталась прорвать мощные немецкие укрепления.
Нарочская бойня обошлась русским в 20 000 убитых и 65 000 раненых. Немецкие потери
были в три раза меньше.

 5 марта. Отправлен в отставку министр внутренних дел Алексей Николаевич Хво-
стов. На этом посту его сменил Борис Владимирович Штюрмер.

8 (21) марта. Началось наступление из района Якобштадта 5-й армии генерала Васи-
лия Иосифовича Гурко. Оно тоже было неудачным. Наши потери составили 60 000. Немец-
кие потери – 20 000 человек. Тем не менее Франции была действительно оказана серьезная
поддержка. Немцы не смогли перебросить свои войска с Восточного фронта под Верден.

 6 (19) марта. В Москве от склероза сердца на 68-м году жизни скончался великий
русский художник, выдающийся мастер русской исторической картины Василий Иванович
Суриков.

 12 марта. В Москве прошли съезды Всероссийского земского союза и Всероссийского
союза городов.

 13 марта. Отправлен в отставку с поста военного министра Алексей Андреевич Поли-
ванов. На этом посту его сменил Дмитрий Савельевич Шуваев.

 14 (27) марта. Французский премьер-министр Аристид Бриан открыл Парижскую
конференцию союзных держав по военным вопросам.

 17 марта. Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта назначен генерал
Алексей Алексеевич Брусилов.

 20 марта. В Москве под председательством русского государственного деятеля и
стеклозаводчика князя Александра Дмитриевича Оболенского открылся Всероссийский
съезд стеклозаводчиков.

 21 марта. В Москве во время своего концерта в Замоскворецком театре П.П. Струй-
ского умер знаменитый гармонист и куплетист Петр Елисеевич Емельянов (Невский).

 27 марта (9 апреля). Обращение Лиги инородцев России к американскому президенту
Вудро Вильсону о проблемах угнетаемых народов Российской империи. Лига базировалась
в Швейцарии, но имела свои филиалы в Швеции и США. Финансировалась Лига инородцев
России немецкой стороной через посредничество гамбургского банкира М. Варбурга.

 28 марта. Государственный банк выпустил в обращение новые бумажные рубли.
 29 марта. Все боролись с растущими ценами, союзы земств и городов, военно-про-

мышленными комитеты и, конечно, союзы кооперативов. В Ростове-на-Дону учрежден даже
Всероссийский кооператив для борьбы с дороговизной.

В русской армии введены стальные каски.
 2 (15) апреля. Кавказский театр военных действий. Русские войска заняли город Сюр-

мене в турецкой провинции Трабзон.
 5 (18) апреля. Кавказский театр военных действий. Русские войска генерала В.Н.

Ляхова заняли город-порт Трапезунд в Турции. В операции по овладению крупнейшим пор-
том Восточной Турции участвовал и Батумский отряд кораблей Черноморского флота (капи-
тан 1-го ранга М.М. Римский-Корсаков).

 6 апреля. Московским губернатором издано постановление о запрете хранения кока-
ина.
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 8 апреля. В Петрограде состоялось первое заседание Комитета по борьбе с немецким
засильем. Эта кампания обретает конкретные очертания. Считается, что

Николаю II в кампании ограничения прав граждан воюющих стран-противников осо-
бенно нравилась идея наделения землей за счет немецких колонистов крестьян-фронтови-
ков.

 10 (23) апреля. Пасха.
 13 апреля. Руководство акционерного общества Русско-Балтийский вагонный завод

купило у наследников купца Павла Шелапутина для эвакуированного завода подмосковное
поместье Покровское-Фили (ныне – район Москвы Фили). Сюда было переведено производ-
ство, называвшееся «Второй автомобильный завод Руссо-Балт» и выпускавшее автомобили
и самолеты. Ныне здесь ГКНПЦ им. М.В. Хруничева.

 6 (19) апреля. В связи с истощением государственного бюджета из-за все возрастаю-
щих военных расходов введен подоходный налог, который не распространялся на лиц со
средним заработком менее 850 рублей в год.

 21 апреля. Арестован по обвинению в государственной измене бывший военный
министр В.А. Сухомлинов. Пока продолжалось следствие, Сухомлинов находился в заклю-
чении в Трубецком бастионе Петропавловской крепости.

 28 апреля (11 мая). Альберт Эйнштейн публично представил свою теорию относи-
тельности.

 30 апреля (13 мая). В Нью-Йорке умер 67-летний еврейский писатель Шолом Нохумо-
вич Рабинович (Шолом-Алейхем). После беспорядков 1905 года он уехал с семьей в Швей-
царию, затем перебрался в Германию, откуда после начала войны и был выслан как русский
подданный.

 1–6 мая. Поход эскадры русских кораблей в составе пяти линкоров, трех крейсеров,
девяти миноносцев, одного авиатранспорта с пятью гидросамолетами к Босфору. Усилилось
превосходство русского флота на черноморских коммуникациях.

• 4(17) мая. В бою у Босфора русские корабли вывели из строя турецкий линкор
«Гебен».

 4 (17) мая. Умер 54-летний князь Борис Борисович Голицын, организатор русской
метеорологической службы по всей России, выдающийся сейсмолог, изобретатель электро-
динамического сейсмографа.

 5-17 мая. Визит в Петроград министра юстиции Франции Р.Р. Вивиани и товарища
министра артиллерии и военных снабжений А. Тома. Они продолжали развивать идеи,
выдвинутые миссией сенатора Думера, об отправке во Францию 400 000 русских солдат,
которые должны были составить ударные роты под командованием французских офицеров.
Аргументировали французы это предложение тем, что Франция при населении около 40 000
000 человек уже потеряла в войне почти 800 000 человек. В случае отказа французы грозили
приостановить поставку военных материалов. Выторговать французам удалось пять бригад
по 10 000 человек.

 7 (20) мая. В городе Камышине Саратовской губернии родился Алексей Петрович
Маресьев († 2001), будущий легендарный летчик, герой Великой Отечественной войны. В
три года он останется без отца. Мать, Екатерина Никитична, будет работать уборщицей на
деревообделочном заводе, воспитывая троих сыновей.

 10 мая. В Петрограде открылся съезд представителей армянских обществ, местных
армянских комитетов и комитетов «Братская помощь» с целью широкого обнародования
фактов турецкого геноцида и обсуждения вопроса об организации помощи армянам-бежен-
цам.

 11 мая. Опубликовано совместное англо-русско-французское заявление с требованием
прекратить геноцид армян Турции.
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 13 (26) мая. В связи с крайней напряженностью государственного бюджета введен
временный налог на прирост прибыли.

 17 мая. Подводная лодка «Волк» потопила в Норчепингской бухте три германских
транспорта.

 22 мая (4 июня). Юго-Западный фронт. На рассвете начался артиллерийский обстрел
австрийских позиций на Юго-Западном фронте. Начало Брусиловского прорыва. 573
000 человек, возглавляемых генералом Алексеем Алексеевичем Брусиловым, развернули
наступление на австро-германские армии, насчитывавшие 448 000 человек. Под прикрытием
артиллерийского огня русская пехота шла волнами. Первая волна, не задерживаясь, прохо-
дила передовой рубеж и сразу атаковала вторую линию обороны. Третья и четвертые волны
перекатывали через первые две и атаковали третью и четвертую линии обороны. Этот бру-
силовский метод «атаки перекатами» впервые был применен в военной практике и с успе-
хом использовался потом союзниками.

В этот же день в Петрограде перед зданием Николаевского кавалерийского училища
открыт памятник М.Ю. Лермонтову работы Б.М. Микешина.

 23 мая. Юго-Западный фронт. К исходу дня атакующие корпуса 8-й армии генерала
Алексея Максимовича Каледина прорвали оборону австрийцев.

В Московской губернии началось проведение Всероссийской сельскохозяйственной
переписи.

 25 мая (7 июня). Юго-Западный фронт. 8-я армия генерала Алексея Максимовича
Каледина разгромила 4-ю австро-венгерскую армию эрцгерцога Фердинанда, и «железные
стрелки» генерала Антона Ивановича Деникина взяли Луцк. В Луцком сражении было взято
около 45 000 пленных. Общий урон противника составил 82 000 человек, наш – 33 000.

 27–30 мая. Минными заградителями «Нарова», «Волга», «Лена», «Шексна»,
«Молога» и тральщиками под прикрытием эсминцев «Искусный», «Ловкий» и «Молодец-
кий» на передовой минно-артиллерийской позиции выставлено 993 мины. Во время поста-
новки от собственной мины погиб «Тральщик № 91».

 27 мая (9 июня). На российском Черноморском флоте сформирован отряд дирижаблей.
 28 мая (10 июня). В Троицкую родительскую субботу в Ставку прибыла чудотворная

икона Владимирской Божией Матери и пробывала здесь по апрель 1917 года.
В Львове в этот день скончался 59-летний украинский писатель Иван Яковлевич

Франко. Умирал он в бедности, хотя и был выдвинут на соискание Нобелевской премии.
Обнародованы данные, по которым численность беженцев и принудительно эвакуиро-

ванных составила 3,3 млн человек.
Началась блокада Босфора русским флотом.
 Июнь. Конференция Лиги инородцев России в Лозанне, на которую собрались пред-

ставители националистических движений Российской империи. Немецкое командование
оказало содействие в проезде на конференцию делегатов из оккупированных территорий
России. Немецкой стороной было взято на себя также и финансовое обеспечение прожива-
ния делегатов. По указанию Р. Кауфмана, присутствовавшего на конференции в качестве
наблюдателя от немецкого ведомства иностранных дел, представители Белорусского народ-
ного комитета обратились к народам Европы и президенту США Вудро Вильсону с прось-
бой поддержать выход Беларуси из состава России и помочь белорусскому народу самостоя-
тельно развивать свой интеллектуальный и экономический потенциал. В отредактированном
Р. Кауфманом меморандуме белорусской делегации была выдвинута идея создания государ-
ства «Соединенные штаты Беларуси, Литвы, Латвии, Украины от Балтийского до Черного
морей».

 5 (18) июня. Неделя Всех святых. Русские войска заняли Черновицы.



М.  В.  Коняева, Н.  М.  Коняев.  «Русский хронограф. От Николая II до И. В. Сталина. 1894–1953»

144

 10 июня. Прославление святителя Иоанна (Максимовича), митрополита Тобольского
и Сибирского, почившего в 1715 года. Память святителя – 10 июня.

 10–14 июня. Набег отряда особого назначения в составе крейсеров «Рюрик», «Бога-
тырь», «Олег» и 6-го дивизиона эсминцев на немецкий конвой в Норчепингской бухте. В
результате 40-минутного боя потоплены вспомогательный крейсер «Герман», два вооружен-
ных траулера и четыре транспорта.

 12–13 (25–26) июня. Кавказский театр военных действий. Эрзинджанская операция
армии генерала Н.Н. Юденича, в результате которой в районе Мамахатуна было нанесено
тяжелое поражение 3-й турецкой армии. Ее потери составили более 100 000 человек.

Владимир Ильич Ленин завершил в Цюрихе работу над книгой «Империализм, как
высшая стадия капитализма».

 17 (30) июня. Юго-Западный фронт. Немцы силами группы генерала А. Лизингена
нанесли в районе Ковеля контрудар по 8-й армии генерала А.М. Каледина. Контрудар отбить
удалось, но наступающая армия потеряла темп, и Ковель – важнейший транспортный узел
– взять не удалось.

 18 июня (1 июля). В Москве создана авиационная исследовательская организация –
Расчетно-испытательное бюро.

 19 июня (2 июля). Как и планировалось, основное наступление силами Западного
фронта генерала Алексея Ермолаевича Эверта началось у Барановичей, на участке фронта,
который защищала австро-германская группа Войрша. Все наступление свелось к недель-
ному сражению, стоившему русским войскам 80 000 человек, после чего Эверт прекратил
наступление. Потери группы Войрша составили 13 000 человек.

 20 июня (3 июля). В Петрограде подписан на пять лет русско-японский договор о
союзе, фактически устанавливавший русско-японский союз. В соответствии с открытой
частью договора оба правительства брали на себя обязательства не участвовать в каких-либо
политических комбинациях, направленных против одной из сторон. В секретной части под-
тверждалась действенность секретных русско-японских соглашений 1907, 1910, 1912 годов.
Обе стороны признали нежелательность установления в Китае политического господства
какой-либо третьей державы, враждебной России или Японии.

Прервана сессия Государственной думы.
В Киеве городская продовольственная комиссия приняла решение ввести карточки на

главные продукты – мясо, сахар, молоко.
 25 июня. Названный «реквизицией» указ Николая II о призыве «инородческого» насе-

ления в возрасте 19–43 лет на прифронтовые окопные работы.
 28 июня (11 июля). В Ставке прошло совещание по вопросу об установлении «военной

диктатуры» – прямому подчинению правительства Ставке. Предлагавший эту меру генерал
М.В. Алексеев не нашел, однако, поддержки Николая II.

В этот день в Австралии в семье революционеров, убежавших из ссылки, родился
Александр Михайлович Прохоров, будущий советский физик, разработчик лазеров, Нобе-
левский лауреат 1964 года.

Еще в этот день взят город Станислав и освобождена вся Буковина.
 2 (15) июля. Юго-Западный фронт. Русские войска предприняли неожиданную ночную

атаку на немцев в районе Луцка, захватив до 13 000 пленных.
Кавказский театр военных действий. Войска генерала Н.Н. Юденича захватили турец-

кий Байбурт.
 2 (15) июля. В Париже скончался на 72-м году жизни иммунолог и бактериолог Илья

Ильич Мечников, лауреат Нобелевской премии в области физиологии и медицины 1908 года.
Переживания, связанные с началом Первой мировой войны, тяжело повлияли на Мечникова,
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ухудшили его слабое здоровье. Урна с прахом, согласно воле ученого, хранится в библиотеке
Пастеровского института.

 4 июля. Четыре гидросамолета М-9 авианосного судна «Орлица» Балтийского флота
поднялись в воздух и вступили в бой с четырьмя немецкими самолетами. Победа в этом
воздушном бою положила начало истории российской морской авиации, а день этот стал
Днем авиации Военно-морского флота России.

Волнениями в Ходженте начались беспорядки в Средней Азии и Казахстане.
 7 июля (5 августа). Сергей Дмитриевич Сазонов уволен с поста министра иностран-

ных дел. Формальной причиной увольнения была настойчивость Сазонова в вопросе о про-
возглашении Россией независимости Польши. Видимо, не нравилось Николаю II и соглаша-
тельство Сазонова с Прогрессивным блоком в Государственной думе. Портфель министра
иностранных дел отдан председателю Совета министров Борису Владимировичу Штюр-
меру, который оставил при этом пост министра внутренних дел. Министром внутренних дел
стал министр юстиции Александр Алексеевич Хвостов.

 8 (21) июля. Юго-Западный фронт. 1-й и 2-й гвардейские корпуса сведены в Гвардей-
скую армию.

 10 (23) июля. Подписано тайное соглашение России и Румынии об условиях создания
Румынского фронта.

 10–14 (23–27) июля. Набег Балтийского флота на Норчепинг.
 12 (25) июля. Кавказский театр военных действий. Русские войска захватили турецкий

город Эрзинджан (самая западная точка, куда смогли дойти войска Кавказского фронта в
Первой мировой войне).

 12 (25) июля. На даче в деревне Юкки под Петроградом, перевалив на девятый десяток,
умерла мать В.И. Ленина – Мария Александровна Ульянова (Бланк).

 15 (28) июля. Юго-Западный фронт. Самый кровопролитный и самый, как считают
историки, яркий день Первой мировой войны. Левофланговые корпуса армии генерала Алек-
сея Максимовича Каледина совершенно разгромили при Кошеве 4-ю австро-венгерскую
армию генерала Терстянского. Особую роль в этом сражении сыграл 8-й корпус генерала
Владимира Михайловича Драгомирова, выведшего в этом бою «военное искусство из тупика
позиционного застоя».

Русские войска заняли Броды (Галиция).
 18 июля (1 августа). Русские войска высадились в Салониках (Греция).
 20 июля. Основан в Москве завод АМО (Автомобильное моторное общество).
 21 июля (3 августа). Кавказский театр военных действий. Последняя попытка турец-

кой армии взять реванш за поражения от русских войск. На Эрзрумском направлении
перешла в наступление 2-я армия под командованием Ахмет-Изета-паши (120 000 человек).

 27 июля. Александр Васильевич Колчак назначен командующим Черноморским фло-
том.

 31 июля (13 августа). Юго-Западный фронт. Завершился прорыв войск Юго-Западного
фронта под командованием генерала А.А. Брусилова. В ходе Брусиловского прорыва русские
войска взломали австро-германскую оборону на всем ее протяжении от Припятских болот
до румынской границы и продвинулись вперед на 60-150 км. К сожалению, Ставка не смогла
вовремя переложить задачу нанесения главного удара на Юго-Западный фронт, и он стал
получать подкрепления лишь во второй половине июня. Этим воспользовалось австро-гер-
манское командование, сумевшее, перебрасывая подкрепления с других фронтов, закрыть
бреши. Тем не менее за два с половиной месяца боев противник потерял более одного мил-
лиона ранеными и убитыми, около полумиллиона австрийских солдат было взято в плен.
Русские войска потеряли около полумиллиона ранеными, убитыми и пропавшими без вести.
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Брусиловский прорыв считается первой наступательной фронтовой операцией, выведшей
военное искусство из тупика позиционной войны.

 Июль. Резко увеличилась мощность оборонных заводов. Производительность Казан-
ского порохового завода, например, возросла по сравнению с довоенным уровнем в 3,5 раза.

 1 августа. Создан сибирский Закупсбыт – один из крупнейших кооперативных союзов
России.

 2 (15) августа. Вследствие потерь, понесенных гвардейцами во время Брусиловского
наступления, номера гвардейских корпусов добавлены к армейским, а Гвардейская армия
переименована в Особую.

 7 (20) августа. Обер-прокурором Святейшего Синода назначен Николай Павлович
Раев. Он стал последним обер-прокурором Синода. Как отмечали современники, ум он имел
заурядный, а внешность его отличалась комичностью: яркий, черного цвета парик, выкра-
шенные в такой же цвет усы и бородка, нарумяненные щеки и лакированные ботинки: «Он
производил впечатление молодящегося старика неприличного тона».

 14 (27) августа. Румыния присоединилась к союзным державам и объявила войну
Австро-Венгрии. Румынские войска перешли в наступление в Трансильвании (в то время
территория Венгрии). Русские войска вступили на территорию Румынии.

 18 августа (1 сентября). Болгария объявила войну Румынии.
 24 августа (6 сентября). Государства Центральной Европы создали Верховный воен-

ный совет.
 29 августа (12 сентября). Н.Н. Юденич нанес у Огнота контрудар туркам. Потери 2-

й турецкой армией Ахмет-Изета-паши составили 56 000 человек. Русские – 20 000. Огнот-
ская операция стала последним крупным сражением русской Кавказской армии в Первой
мировой войне.

 Август-сентябрь. Во Францию (через Бордо и Марсель) на Западный фронт отправ-
лены особые 4 российские пехотные бригады численностью более 40 000 солдат и офицеров
в обмен на помощь (за деньги) артиллерией и снарядами.

 Осень. Успешное наступление французских войск генерала Нивеля под Верденом.
 7 (20) сентября. Восстание в степях Тургая казахов под руководством Амангельды

Иманова.
 11 (24) сентября. Летчик Константин Константинович Арцеулов впервые в мире пред-

намеренно ввел самолет в штопор, чтобы понять его управляемость в новых условиях. Счи-
тавшийся до сих пор смертельным штопор превратился в фигуру высшего пилотажа.

 16 сентября. В Петрограде началась выдача талонов на мясо – три фунта в одни руки.
 18 сентября. Александр Алексеевич Хвостов уволен в отставку. Министром внутрен-

них дел назначен Александр Дмириевич Протопопов.
 20 сентября. Опубликовано положение Совета министров об уголовной ответствен-

ности торговцев и промышленников за повышение цен на продовольствие или предметы
первой необходимости.

 21 сентября (4 октября). На берегу незамерзающей Кольской бухты Баренцева моря
основан Романов-на-Мурмане (с 1917 года – Мурманск).

В Петрограде умер 67-летний историк Василий Иванович Семевский, автор фундамен-
тальных исследований по истории России.

После разгрома союзницы России Румынии германскими войсками Западный фронт
российской армии протянулся до Черного моря.

 Октябрь. Волнение в распределительном пункте в Гомеле, в которых участвовало
около 4000 военнослужащих. К суду было привлечено шестнадцать человек, из них девять
расстреляны, остальные отправлены на каторгу.
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 7 (20) октября. По невыясненной причине линкор «Императрица Мария» взорвался в
севастопольской гавани, куда он пришел для пополнения боеприпасов.

 14 октября. В Перми открыто отделение Петроградского университета.
 15 (28) октября. У острова Вормс в Балтийском море германской подводной лодкой

торпедирован и потоплен эсминец «Казанец».
 21 октября (3 ноября). Совещание военных руководителей Антанты в Шантильи.

Решено, что третий год войны должен стать годом решающей победы.
 23 октября (5 ноября). Признание странами Германо-Австрийского блока польской

независимости. Провозглашено создание Королевства Польши.
Совет министров одобрил представление министра внутренних дел об усилении поли-

ции и об улучшении материального ее положения.
 26 октября. Перебои с доставкой продовольствия в столицу. Решением Совета мини-

стров прекращено на шесть дней движение пассажирских поездов между Москвой и Пет-
роградом для беспрепятственного движения грузов с продовольствием.

 26–29 октября. В Петрограде началась новая политическая стачка, вызванная арестом
матросов – членов военной организации Балтийского флота.

 1 ноября. Открытие зимней (последней) сессии Думы. Стараясь не допустить заклю-
чения мира России с Германией, П.Н. Милюков произнес речь, послужившую, по его соб-
ственному признанию, «штурмовым сигналом к революции». Прогрессивный блок устами
своего лидера обвинил императрицу в измене: «Что это? Глупость или измена?»

 3 (16) ноября. Открыто железнодорожное движение по линии Петроград – Мурманск.
Дорога была создана за двадцать военных месяцев.

 6 (19) ноября. Император Австро-Венгрии Франц-Иосиф предоставил Галиции авто-
номию.

В Москве открылась выставка картин и скульптур художественного объединения «Буб-
новый валет», в которое входили Н.С. Гончарова и В.В. Кандинский, П.П. Кончаловский и
Н.Е. Кузнецов, А.В. Лентулов и К.С. Малевич, И.И. Машков и А.А. Осмеркин, Р.Р. Фальк и
М.Ф. Ларионов и другие выдающиеся мастера.

 8 (21) ноября. Архистратига Михаила. Скончался 86-летний император Австрии и
король Венгрии Франц Иосиф, стоявший во главе центрально-европейской империи. На пре-
стол взошел его наследник Карл, женатый на французской принцессе.

 9 (22) ноября. Покончил с собой 40-летний американский писатель Джек Лондон.
 10 (23) ноября. Борис Владимирович Штюрмер освобожден от своего поста. Предсе-

дателем Совета министров назначен министр путей сообщения Александр Федорович Тре-
пов.

 10–11 ноября. Прорыв германской 10-й флотилии эсминцев в Финский залив под при-
крытием крейсера «Страсбург». На русских минах погибли эсминцы «S 57», «S 58», «S 59»,
«V 72», «V 75», «V 76» и «G 90».

 19 ноября. В.М. Пуришкевич, выступая в Думе, обвинил Г.Е. Распутина в измене Рос-
сии.

 21 ноября. В Москве умер 70-летний врач, основатель московской школы дерматове-
нерологов Алексей Иванович Поспелов, организатор курсов повивальных бабок – «Поспе-
ловские курсы».

 22 ноября (5 декабря). Государственная дума России приняла резолюцию о необходи-
мости создания правительства, которое опиралось бы на думское большинство.

 23 ноября (6 декабря). Германские войска оккупировали Бухарест.
 28 ноября. В Петрограде открылся чрезвычайный Всероссийский сельскохозяйствен-

ный съезд, созванный советом Всероссийской сельскохозяйственной палаты. Основная тема
съезда: сельское хозяйство и война.
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 29 ноября (12 декабря). Германия направила державам Антанты ноту, в которой сооб-
щила, что государства Центральной Европы готовы к переговорам. Издан приказ Николая II
по армии и флоту в связи с предложением Германии начать мирные переговоры. В нем отме-
чалось, что время мира еще не наступило, «враг еще не изгнан из захваченных им областей,
достижение Россией созданных войной задач: обладание Цареградом и проливами, равно
как и создание свободной Польши из трех ныне разрозненных ее областей – обще не обес-
печено».

Правительство приняло постановление о введении с января 1917 года принудительной
хлебной разверстки.

 30 ноября. На пост министра иностранных дел вместо уволенного в отставку Б.В.
Штюрмера назначен Николай Николаевич Покровский.

 3 (16) декабря. Серия лавин погребла под многометровой толщей снега тысячи солдат
и офицеров Альпийского фронта. Только с австрийской стороны в этот «черный четверг»
погибли 6000 человек.

 5 (18) декабря. Под Верденом завершена самая длительная в истории Первой мировой
войны битва, унесшая жизни почти 1 000 000 человек.

 8–9 декабря. Полиция разогнала съезд Союзов земств и городов. Запрещен съезд
кооператоров, занимавшихся продовольственным снабжением.

В Петрограде раскрыто «паспортное бюро» большевиков, изготовлявшее фальшивые
документы для революционеров.

 13 (26) декабря. Крушение двух германских цеппелинов в неблагоприятных метеоро-
логических условиях, совершавших бомбардировочный налет на Петроград.

 16 декабря. Лидер фракции трудовиков А.Ф. Керенский избран генеральным секрета-
рем Верховного совета народов России.

 17 декабря. Ночью в петроградском дворце князя Феликса Юсупова, В.М. Пуришке-
вичем, Ф.Ф. Юсуповым и великим князем Дмитрием Павловичем убит 47-летний Григорий
Ефимович Распутин.

Работа IV Госдумы прервана указом Николая II.
18 декабря. Ночью вооруженные печатники захватили типографию Альтшуллера и

набрали номер газеты «Пролетарский голос».
 19 декабря (1 января). Николай II прибыл в Санкт-Петербург на похороны Григория

Ефимовича Распутина.
Произведена персональная реорганизация правительства.
В Москве в этот день умер 69-летний основоположник научной гинекологии в Рос-

сии Владимир Федорович Снегирев, внедривший метод вапоризации (использование пара в
качестве кровоостанавливающего средства).

 22 декабря (4 января). В России введено страхование от болезней.
 23 декабря. Начало наступления 12-й русской армии генерала Д.Р. Радко-Дмитриева

на Митаву (Елгаву). Операция провалилась. Ряд полков отказался идти в наступление. Это
первое массовое неповиновение русских войск.

В Петрограде состоялось открытие нового Дворцового моста, реконструкция которого
велась с 1911 года.

 24 декабря. Начальником Киевского военного округа издано обязательное постанов-
ление, запрещавшее «распространение слухов или ложных сведений, порочащих правитель-
ство и его распоряжения».

 25 декабря. Рождество Христово. «Император… отрекся внутренне», – записал фран-
цузский посол М. Палеолог после встречи с Николаем II.

 27 декабря. А.Ф. Трепов смещен. Совет министров возглавил князь Н.Д. Голицын.
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 28 декабря. Крупнейшее ограбление в дореволюционной России. Из Харьковского
банка похищены ценные процентные бумаги на сумму в 2 500 000 рублей. В течение месяца
преступники были задержаны.

 29 декабря (11 января 1917). Создан первый в России государственный заповедник –
Баргузинский – для сохранения северо-восточного побережья Байкала и западного склона
Баргузинского хребта.

В России в армию призваны уже 15 миллионов мужчин.
В 1916 году Россия получила от союзников 9 738 000 снарядов, примерно по две-

сти снарядов за каждого солдата, отправленного во Францию в качестве пушечного мяса.
Правда, за эти снаряды пришлось еще и деньги заплатить. Внешний долг России составил
6,8 миллиарда золотых рублей. 5,5 миллиардов Россия была должна Великобритании, 1 мил-
лиард – Франции.

Прекращена чеканка медной копейки.
В России добыто 34,3 млн тонн угля и 9,9 млн тонн нефти.
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1917 год

 
Общий государственный долг России вырос в три раза, достигнув 80 миллиардов руб-

лей. По сравнению с июлем 1914 года цены в России выросли почти в три раза. Резко (почти
вдвое) упал курс рубля.

В стране насчитывалось 3 300 000 беженцев.
 1 (14) января. Провозглашено независимое Королевство Польши. Создан Временный

Государственный совет во главе с В.Й. Немойовский.
 2 января. В Петрограде умер 87-летний адмирал Николай Матвеевич Чихачев, в честь

которого назван остров в Японском море, мыс на острове Сахалин, залив и мыс на матери-
ковом побережье Татарского пролива.

 9 января. 50-тысячная забастовка и демонстрация рабочих Петрограда.
 15 января. Разработан план размещения в Петрограде войск для совместных действий

с полицией при подавлении беспорядков.
 19 января. В Петрограде открылась конференция союзников – представителей Фран-

ции, Великобритании, Италии и России – с целью выработки программы общих действий
для достижения победы в войне.

 31 января. Арестована вся Рабочая группа – «преступная организация, стремящаяся
к… установлению социалистической республики».

Острая нехватка продовольствия привела к высокой смертности среди мирного насе-
ления стран Центральной Европы.

 5 февраля. Императорским указом в столице создан Особый военный округ для подав-
ления беспорядков в Петрограде.

 7 (20) февраля. Из-за взрыва в доках Архангельска погибли около 1500 человек.
 10 февраля. Разногласия в доме Романовых. Посетившие царя великие князья Алек-

сандр Михайлович, Георгий Михайлович и Михаил Александрович советовали Николаю
II дать согласие на «министерство доверия». Однако император ответил, что до окончания
войны коренных реформ в управлении государством не будет.

 12 февраля. Прощеное воскресенье. В этот день в своей газете «Утро России» Павел
Павлович Рябушинский 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».

 14 февраля. На открывшейся сессии Государственной думы депутаты потребовали
отставки неспособных министров.

Середина февраля. Правительство приняло решение о введении в Петрограде карточ-
ной системы распределения продуктов.

 22 февраля (7 марта). Николай II покинул столицу и выехал в Ставку, в Могилев.
Локаут на Путиловском заводе в Петрограде.
 23 февраля (8 марта). Всеобщая стачка. После митингов на заводах 128 000 рабочих

вышли на улицы. Начало Февральской революции.
Антивоенные демонстрации женщин-работниц в Петрограде. К ним присоединились

мужчины-рабочие. Начало новой забастовки в Петрограде.
 24 февраля (9 марта). В Петрограде бастовало 214 тысяч человек на 224 предприя-

тиях. Начались столкновения демонстрантов с полицией. У демонстрантов лозунги «Долой
самодержавие!», «Долой войну!».

 25 февраля (10 марта). Многотысячный митинг возле памятника Александру III на
площади у Николаевского вокзала. Убит полицейский офицер. Полиция тоже открыла огонь
и разогнала толпу.
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Две телеграммы Николаю II. От генерала Хабалова, командующего войсками Петро-
градского военного округа: «…Движение носит неорганизованный, стихийный характер,
наряду с эксцессами противоправительственного свойства буйствующие местами привет-
ствуют войска…» и от императрицы: «Совсем нехорошо в городе».

Начало Всеобщей политической стачки в Петрограде. Казаки не решились открывать
огонь.

Вечером император Николай II телеграфировал в Петроград о необходимости немед-
ленно прекратить беспорядки. Также издано распоряжение о перерыве в работе Государ-
ственной думы.

 26 февраля (11 марта). Волнения в промышленных районах. На Выборгской стороне и
на Васильевском острове громили булочные. Начало перехода петроградского гарнизона на
сторону революции. В различных районах Петрограда произошли столкновения митингую-
щих с полицией и войсками. При разгоне демонстраций применялось оружие (150 убитых).
Учебная рота Павловского гвардейского полка взбунтовалась и открыла огонь по полицей-
ским. Петроградские власти запросили у Николая II помощи, чтобы подавить бунт.

Французское правительство признало полную свободу России в установлении своих
западных границ после войны.

 27 февраля (12 марта). Революция. Утром начался мятеж в резервных батальонах
гвардейских частей. Отозванные с фронта части под командой генерала Н.И. Иванова при-
быть в столицу из-за саботажа на железной дороге не смогли. Правительство князя Голи-
цына перестало существовать.

Последняя сессия IV Государственной думы. Образован Временный комитет членов
Государственной думы во главе с М.В. Родзянко.

Одновременно образован Петроградский совет рабочих депутатов.
Двоевластие. «Твердыни русского царизма пали. Столица в руках восставшего

народа», – говорилось в манифесте РСДРП.
Совет министров России, собравшийся на заседание в Мариинском дворце, не смог

принять адекватных мер по прекращению беспорядков в столице. Премьер-министр России
Н.Д. Голицын ушел в отставку.

По распоряжению Временного комитета IV Госдумы арестованы члены Совета мини-
стров.

Массовый переход войск на сторону восставших в Петрограде и других городах Рос-
сии.

Создание Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов (большинство:
эсеры и меньшевики).

В Петрограде началось формирование рабочей (народной) милиции.
 28 февраля (12 марта). Николай II выехал из Могилева, где располагалась Ставка, в

Царское Село.
Начало революции в Москве.
Вышел первый номер газеты «Известия Петроградского совета рабочих и солдатских

депутатов».
Создание Временного Комитета Государственной думы России, который объявил о

взятии власти в стране.
Николай II отдал распоряжение об отправке войск в Петроград для прекращения бес-

порядков.
В Петроград из Гатчины по просьбе думских деятелей приехал великий князь Михаил

Александрович.
Последний спектакль Императорского Большого театра. 13 марта 1917 года он превра-

тится в Государственный Большой театр.
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 Февраль. Курс бумажного рубля упал до 27 копеек. Демонстрации и забастовки в Пет-
рограде. Перебои с поставками хлеба. За первые два месяца в России состоялось 1140 поли-
тических забастовок.

 1 (14) марта. Царский поезд был задержан на станции Малая Вишера и отправлен в
Псков, в ставку командования Северного фронта.

 1 (14) марта. Прибытие царского поезда в штаб Северного фронта в Псков.
На объединенном заседании рабочей и солдатской секций Петроградского совета издан

Приказ № 1, переподчинивший войска Петроградского округа Петросовету. Приказ № 1 при-
звал солдат действующей армии избирать в частях комитеты солдатских депутатов и таким
образом сделал армию неуправляемой и неспособной вести далее боевые действия, отменял
титулования.

Великий князь Владимир Кириллович прибыл в Таврический дворец и заявил, что он
и Гвардейский флотский экипаж под его руководством предоставляют себя в распоряжение
Государственной думы.

 2 (15) марта. Ночью в результате соглашения между Петросоветом и Временным
комитетом Государственной думы образовано временное правительство. Председателем и
одновременно министром внутренних дел стал Г.Е. Львов; министром иностранных дел –
кадет П.Н. Милюков, военным и морским министром – октябрист А.И. Гучков; министром
путей сообщения – кадет Н.В. Некрасов; министром торговли и промышленности – прогрес-
сист А.И. Коновалов; министром финансов – М.И. Терещенко; министром просвещения –
кадет А.А. Мануйлов; министром земледелия – кадет А.И. Шингарев; министром юстиции
– трудовик А.Ф. Керенский, прославившийся в 1913 году как защитник Бейлиса.

Утром в царский поезд, задержанный возле Пскова, поступили телеграммы от всех
командующих фронтами и флотами: «…войну можно продолжать лишь при исполнении
предъявленных требований относительно отречения от Престола в пользу сына при регент-
стве Михаила Александровича», – писал генерал-адъютант М.В. Алексеев, подытоживая
мнения всех командующих.

Николай II подписал требуемое отречение в пользу сына, цесаревича Алексея, но уже
вечером изменил его.

 23 часа 40 минут. В присутствии главнокомандующего войсками Северного фронта,
генерала от инфантерии Н.В. Рузского, министра императорского двора и уделов, генерала
от кавалерии Б.В. Фредерикса, начальника Военно-походной канцелярии Его Император-
ского Величества, генерал-майора К.А. Нарышкина, император Николай II отрекся от пре-
стола в пользу своего брата, великого князя Михаила.

Явление в селе Коломенском под Москвой иконы Божией Матери «Державная», на
которой Царица Небесная изображена как Царица земная. Икону эту увидела во сне кре-
стьянка деревни Евдокия Андрианова Починок. Она разыскала церковь, в которой никогда
не бывала раньше, и рассказала о своем сне настоятелю церкви отцу Николаю. После дол-
гих поисков тот нашел в подвале церкви совершенно черную доску. Когда икону внесли в
церковь и промыли от многолетней пыли, все увидели Царицу Небесную в Царской короне.
Богоматерь держала в руках скипетр и державу, а Богомладенец благословлял народ. Празд-
нуется 2 марта.

 2 (15) марта. Император Николай II согласился на создание ответственного министер-
ства и приостановил продвижение войск к Петрограду.

Отречение Императора Всероссийского, Царя Польского и Великого Князя Финлянд-
ского Николая II от престола в пользу своего брата Михаила.

Создание из кадетских деятелей Временного правительства России, премьер-мини-
стром которого назначен кадет Г.Е. Львов.
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Временное правительство России объявило главной задачей новой власти созыв Учре-
дительного собрания.

 3 марта. «Суть та, что во имя спасения России, удержания армии на фронте и спокой-
ствия нужно сделать этот шаг, – записал Николай II в своем дневнике. – Я согласился. В час
ночи уехал из Пскова с тяжелым чувством пережитого. Кругом трусость и обман».

Отречение от престола великого князя Михаила Романова. «Вплоть до Всероссийского
учредительного собрания», которое и должно «установить образ правления и новые основ-
ные законы государства Российского».

Завершение правления в России династии Романовых.
«Миша отрекся, – записал в этот день в дневнике Николай II. – Его манифест кончается

четыреххвосткой для выборов через шесть месяцев Учредительного Собрания. Бог знает,
кто надоумил его подписать такую гадость!»
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Вторая русская смута

(1917–1920)
 

Когда П.Н. Милюков, его будущие коллеги и соратники по Временному правительству
сокрушали монархию, они, кажется, и не предполагали, что в развязанной ими смуте будут
искать и находить выгоды и другие силы.

Появление срочно «завезенного» в Россию В.И. Ленина, высадка многочисленных
десантов большевиков спутали их карты. Конституционной демократии не получилось.

Большевики брали гораздо круче.
Их интернациональное, не отягощенное по отношению к России никакими условно-

стями сознание более соответствовало темным инстинктам толпы, нежели скованное
определенными догмами мышление либеральной буржуазии.

Многие документы и воспоминания свидетельствуют, что большевики очень сомне-
вались, сумеют ли удержать власть. Многие из большевиков были достаточно честны и
искренни. Сам факт осуществления социалистической революции, сама возможность, так
сказать, побить рекорд Парижской коммуны заслоняла от них мысли о будущем России,
все государственные институты которой они неистово разрушали.

Поэтому, соглашаясь с доказательствами ангажированности большевиков немецким
генштабом и мировой закулисой, мы все же должны ясно понимать, что не это определяло
неодолимую живучесть большевизма.

Октябрьская революция не была случайностью.
Случайным был большевизм.
Сам же выплеск разрушительной энергии предопределил не только события ближней

истории, но и вековое расслоение общества, начавшееся еще в правление Петра I. Тогда, в
начале XVIII века, и закладывались предпосылки Второй русской смуты…

Не задумывающаяся ни о своем будущем, ни о будущем России неистовость больше-
виков очень точно совпала с вырвавшейся из оков энергией масс, направленной на разруше-
ние не вполне естественного устройства всего русского общества.

И, конечно же, нельзя недооценивать политическую гениальность Владимира Ильича
Ленина. Только он и мог ввести бесконтрольный процесс разрушения в жесткие рамки
организации. Вначале придав ему характер организации самого разрушения и организации
защиты разрушителей, постепенно Ленин сумел перевести этот процесс в рамки созида-
ния новой государственности.

При этом – надо избежать и этой крайности – ни о каком заранее продуманном плане
не могло идти речи. В.И. Ленин не контролировал развитие исторической ситуации, а стре-
мился лишь овладеть ситуацией, используя ее в интересах своей, как сказал Георгий Леони-
дович Пятаков, «чудо-партии».

В результате построенное Лениным и его сподвижниками государство так же мало
напоминало страну, которую В.И. Ленин призывал построить в своих книгах, как и ту
страну, которой была Россия, пока не пала, преданная высшим русским обществом, монар-
хия…
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1917 год

 
 3 (16) марта. В Твери толпа ворвалась в губернаторский дворец. Губернатор Нико-

лай Георгиевич Бюнтинг был убит неведомо кем. Над телом его долго издевались, и оно до
позднего вечера пролежало на улице.

 4 (17) марта. Начало развала бывшей Российской империи. В Киеве на заседа-
нии совета Украинской партии социалистов-федералистов, Украинской социал-демократи-
ческой рабочей партии, Украинской партии социалистов-революционеров образована Цен-
тральная рада.

Грузия вышла из состава России.
В городе Грозном создан Гражданский комитет – орган Временного правительства.
Создан Минский Совет рабочих и солдатских депутатов.
В порту Свеаборга выстрелом в спину убит последний командующий Императорским

Балтийским флотом, основатель военно-морской службы разведки и связи, Георгиевский
кавалер вице-адмирал Адриан Иванович Непенин.

Генерал М.В. Алексеев связался из Ставки с князем Георгием Евгеньевичем Львовым и
сообщил, что Николай II передал ему свое послание, в котором изложена просьба: разрешить
ему беспрепятственный проезд в Царское Село для воссоединения с больными членами
семьи. Бывший император просил гарантировать безопасность временного пребывания в
Царском Селе вплоть до выздоровления детей, а также гарантировать беспрепятственный
переезд в Романов (Мурманск).

Временное правительство объявило амнистию. Из мест заключения освобождены 88
097 человек, из которых только 5737 являлись политическими, а 82 360 были уголовными
заключенными.

 5 (18) марта. Неделя Крестопоклонная. Возобновлен выпуск ранее запрещенной
большевистской газеты «Правда».

Приказом № 114 по военному ведомству отменено понятие «нижний чин», к солдатам
приказано обращаться на «вы», отменено титулование офицеров.

Началось всероссийское совещание Советов рабочих и солдатских депутатов.
В Киеве открыта первая украинская гимназия.
 6 (19) марта. Министр иностранных дел Павел Николаевич Милюков встречался с

послом Великобритании сэром Джорджем Бьюкененом, чтобы выяснить позицию британ-
ского правительства относительно переезда в Англию Николая II и его семьи.

Временное правительство обнародовало свою программу: созыв Учредительного
собрания, избираемого всеобщим голосованием, гарантии политических свобод и равен-
ства граждан, намерение соблюдать договоры, заключенные с союзниками, и вести войну
до победного конца.

Временное правительство образовало Чрезвычайную следственную комиссию, кото-
рая должна была обследовать также и деятельность Николая II и Александры Федоровны
и царской администрации на предмет вреда, нанесенного интересам страны. В ходе работы
этой Комиссии будет собран огромный материал, но никаких противозаконных действий со
стороны высших должностных лиц империи обнаружить не удастся. Тем не менее министр
юстиции А.Ф. Керенский, чтобы комиссия могла успешно выполнить свои обязанности,
потребовал подвергнуть императорскую семью аресту.

Временным государственным гимном России стала «Марсельеза».
Манифест о восстановлении автономии Финляндии.
100-тысячная демонстрация в Киеве под лозунгами: «Свободная Украина в свободной

России», «Автономию Украине», «Свободная Украина с гетманом во главе».
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Святейший Синод по настоянию назначенного Временным правительством обер-про-
курора Синода Владимира Николаевича Львова уволил на покой митрополита Петроград-
ского Питирима (Окнова) и митрополита Московского Макария (Невского). Также вынуж-
дены были уйти Тобольский архиепископ Варнава (Накрапин), Харьковский архиепископ
Антоний (Храповицкий) и другие.

Уничтожен институт земских начальников.
 7 (20) марта. Все «императорские» театры переименованы в «государственные».

Убраны портреты отрекшегося государя, сбиты орлы и короны с правительственных зданий.
Вышел в Москве первый номер большевистской газеты «Социал-демократ».
Украинский историк Михаил Сергеевич Грушевский избран председателем Централь-

ной рады.
С «благословения» обер-прокурора Синода Владимира Николаевича Львова в Петро-

граде создан Всероссийский Союз демократического православного духовенства и мирян
во главе с будущими «обновленцами», священниками А.И. Введенским, А.И. Боярским, И.
Егоровым.

Восстановлено действие конституции Финляндии.
 8 (21) марта. По постановлению Временного правительства Николай II арестован в

Могилеве генералом М.В. Алексеевым. Генерал Л.Г. Корнилов лично взял под домашний
арест в Царском Селе императрицу Александру Федоровну.

В приказе Главного тюремного управления России, возглавляемого профессором А.П.
Жижиленко, подчеркнуто, что главной задачей наказания является перевоспитание чело-
века, «имевшего несчастье впасть в преступление в силу особенностей своего характера или
неблагоприятно сложившихся внешних обстоятельств».

 9 (22) марта. Священный Синод обратился к народу с призывом принять волю Нико-
лая II и великого князя Михаила Александровича и признать Временное правительство.

Соединенные Штаты Америки признали Временное правительство России.
 10 (23) марта. Упразднен Департамент полиции.
Начало всеобщей политической забастовки в Петрограде.
Посол Великобритании сэр Джордж Бьюкенен сообщил П.Н. Милюкову, что британ-

ское правительство положительно относится к идее переезда царской семьи в Англию при
условии оплаты расходов Временным правительством.

 11 (24) марта. На предприятиях Петрограда введен восьмичасовой рабочий день.
Временное правительство России признали Франция, Великобритания и Италия.
На должность Верховного Главнокомандующего русской армией назначен генерал

М.А. Алексеев.
 12 (25) марта. Провозглашение автокефалии на Соборе Грузинской церкви. Начало

разрыва канонического общения между Русской и Грузинской церквями.
Временное правительство отменило смертную казнь. Отмена ее в действующей армии

чрезвычайно затруднила проведение операций, сопряженных с большими человеческими
потерями.

Вступление министра юстиции А.Ф. Керенского в эсеровскую партию.
В Петроград вернулись из ссылки большевики И.В. Сталин и Л.Б. Каменев.
В.И. Ленин писал в Швейцарии свои «Письма издалека»: «Единственная гарантия сво-

боды и разрушения царизма до конца есть вооружение пролетариата…
Все остальное – фраза и ложь, самообман политиканов либерального и радикаль-

ного лагеря, мошенническая проделка. Помогите вооружению рабочих или хоть не мешайте
этому делу – и свобода в России будет непобедима, монархия невосстановима, республика
обеспечена».
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 14 (27) марта. Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов призвал народы
всего мира заключить мир без аннексий.

 15 (28) марта. В Москве и Петрограде создано Центральное бюро профсоюзов.
 17 (30) марта. Временное правительство России признало право Польши на незави-

симость.
Постановлениями Временного правительства внесены изменения в содержание аре-

стантов. Отменены все виды оков, отменены арестантская одежда и телесные наказания.
Вышел первый номер меньшевистской газеты «Новая жизнь». Редакторы: Максим

Горький, А. Серебров (А.Н. Тихонов), В. Строев (В.А. Десницкий), Н. Суханов (Н.Н. Гим-
мер).

 20 марта (2 апреля). Декларация Временного правительства об отмене ограничения
по национальному и религиозному признакам. Отменена черта оседлости для евреев.

 21 марта (3 апреля). В Дагестане сформирован Специальный Комиссариат, признав-
ший власть Временного правительства.

 22 марта (4 апреля). Немецкий посол в Швейцарии получил план проезда через тер-
риторию Германии лидеров русских большевиков во главе с В.И. Лениным.

 23 марта (5 апреля). Торжественная церемония похорон жертв революции в Петро-
граде.

 25 марта (7 апреля). Временное правительство установило государственную монопо-
лию на хлебную торговлю и контроль за ценами. В Петрограде введены хлебные карточки.

Один из активных участников организации свержения государя генерал Николай Вла-
димирович Рузский отставлен друзьями-заговорщиками с поста главнокомандующего фрон-
том и уехал в Кисловодск, где через полтора года будет зарезан чекистами.

 25–27 марта (7–9 апреля). В Минске состоялся съезд представителей белорусских
национальных организаций, в котором участвовало 150 делегатов. Съезд поддержал Вре-
менное правительство. Делегаты высказались за создание в Минске Белорусской краевой
рады. До ее выборов съезд объявил себя «высшей краевой инстанцией», а своим исполни-
тельным органом – Белорусский национальный комитет (БНК). Создана специальная комис-
сия для точного определения этнографических границ Беларуси.

 25 марта. В Симферополе проведен I крымско-татарский съезд-курултай, на который
прибыло 2000 делегатов.

 26 марта (8 апреля). Выпуск «Займа свободы». Облигации были выпущены различ-
ными номиналами на 50, 100, 500, 1000, 5000, 10 000, 25 000 рублей, а еще через месяц – в
20 и 40 рублей. Выпускались они сроком на 49 лет (до 1966 года), из расчета 5 % годовых.
Собрать по этому займу удалось около 4 миллиардов рублей.

В Петрограде прошла 40-тысячная демонстрация в поддержку автономии Эстонии.
 27 марта (9 апреля). Под нажимом Петроградского Совета рабочих и солдатских депу-

татов министр иностранных дел России П.Н. Милюков выпустил воззвание к гражданам
России за заключение справедливого и прочного мира без аннексий.

Временное правительство утвердило законопроект о трезвости. Запрещена продажа
любых спиртных напитков, содержащих более 1,5 % спирта.

Из Швейцарии через Германию, Швецию и Финляндию отправился в Россию полумяг-
кий вагон «микст» с 32 пассажирами – отобранными немецким генштабом вождями боль-
шевиков.

Временное правительство признало автокефалию Грузинской церкви.
 28 марта. В Севастополе образован единый Совет депутатов армии, флота и рабочих.
 29 марта – 3 апреля (11–16 апреля). В Петрограде прошла I Всероссийская конферен-

ция Советов рабочих и солдатских депутатов. Избран ВЦИК из меньшевиков и эсеров.
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 30 марта (12 апреля). Принято решение об автономии Эстонии. Временное прави-
тельство издало постановление «О временном устройстве административного управления
и местного самоуправления Эстляндской губернии».

 31 марта (13 апреля). После долгих десятилетий эмиграции вернулся в Россию «пер-
вый русский марксист» Георгий Валентинович Плеханов.

В течение марта создано в 393 населенных пунктах 513 Советов рабочих и солдатских
депутатов.

Среднесуточная численность заключенных в России в марте составляла 94 297 чело-
век, из них 12 710 являлись женщинами.

 2 (15) апреля. Пасха.
 3 (16) апреля. В «экстерриториальном» вагоне в Петроград из Германии приехал В.И.

Ленин. С броневика на Финляндском вокзале он произнес: «Да здравствует всемирная соци-
алистическая мировая революция!»

 4 (17) апреля. Доклад В.И. Ленина в Таврическом дворце на собрании большевиков и
меньшевиков (участников Всероссийского совещания Советов) «О задачах пролетариата в
данной революции». Знаменитые «апрельские тезисы» обосновали необходимость перерас-
тания буржуазно-демократической революции в социалистическую.

Министр иностранных дел Временного правительства П.Н. Милюков объявил о внеш-
них целях России в ходе войны: создание Чехословакии, Югославии, воссоединение укра-
инских земель Австро-Венгрии с Россией и обладание Константинополем и Босфорским
проливом.

 5 (18) апреля. Умер в Москве 58-летний основоположник судебной психиатрии Вла-
димир Петрович Сербский.

 6 (19) апреля. США объявили войну Германии.
В Гуляй-поле вернулся после семилетнего заключения Нестор Иванович Махно.
 6–8 (19–21) апреля. Первый съезд Всероссийского астрономического союза, на кото-

ром многие астрономы высказались против введения нового стиля.
Одновременно в Киеве прошел Всеукраинский национальный съезд. Историк Михаил

Сергеевич Грушевский переизбран главой (председателем) рады.
«В соответствии с историческими традициями и современными реальными потреб-

ностями украинского народа съезд признает, что только национальнотерриториальная авто-
номия Украины в состоянии удовлетворить чаяния нашего народа и всех других народов,
живущих на украинской земле», – было заявлено в резолюции съезда.

 7 (20) апреля. Правительствующим Сенатом утверждена новая государственная печать
– двуглавый орел с опущенными крыльями без атрибутов царской власти.

 9 апреля. Антипасха. Массовая демонстрация матросов по случаю прибытия в Сева-
стополь участников восстания на «Потемкине».

 12 апреля. Принят закон о свободе собраний и союзов.
 13 (26) апреля. В «Правде» напечатана статья «По стопам „Русской воли“» В.И. Ленина

– его ответ на критику Г.В.Плехановым «Апрельских тезисов». «Г-н Плеханов… опускается
до приемов «Нового Времени» и «Русской Воли», старается изобразить правдистов германо-
филами. Издеваясь над марксизмом, г. Плеханов цепляется за то, кто кому объявил войну. Г-н
Плеханов забыл, что для марксистов война есть продолжение политики, которую вели опре-
деленные правительства, представляющие определенные классы. для такой войны никакого,
ни экономического, ни политического, значения не имеет вопрос, кто первый начал, кто объ-
явил войну».

 14 (27) апреля. Указ Временного правительства, подготовленный обер-прокурором
В.Н. Львовым, о замене состава Святейшего Синода. Весь старый состав поклялся не вхо-
дить во вновь формируемый Синод.
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 15 апреля. Обер-прокурор В.Н. Львов объявил указ Временного правительства о пре-
кращении зимней сессии Синода и об увольнении всех его членов, кроме архиепископа Фин-
ляндского Сергия (Страгородского), и о вызове новых членов на летнюю сессию.

 15 (28) апреля. Вышел первый номер большевистской газеты «Солдатская правда».
Рейд русской кавалерии от иранского Биджара к Кизил-Рабату в Месопотамии.
В Россию из союзных стран прибывали миссии представителей социалистических

партий с целью добиться от России согласия на продолжение ее участия в войне.
 17 (30) апреля. Парад автономий. Следом за Украиной провозгласил свою автономию

Шлиссельбургский уезд.
В Минске завершился I съезд рабочих и солдатских депутатов армии и тыла Запад-

ного фронта. Съезд поддержал позицию Временного правительства о продолжении войны,
утвердил положение о солдатских комитетах и определил их задачи.

 18 апреля (1 мая). Министр иностранных дел Временного правительства П.Н. Милю-
ков заявил союзникам по Антанте о «всенародном стремлении довести мировую войну до
решительной победы».

Впервые в России свободно отметили праздник 1 мая.
 19 апреля (2 мая). Военный министр России А.И. Гучков и министр иностранных дел

П.Н. Милюков обратились к западным союзникам с Нотой, в которой заявляли о готовности
Временного правительства России продолжать войну до победного конца.

 20 апреля (3 мая). Организованные большевиками вооруженные демонстрации солдат
и рабочих требовали отставки П.Н. Милюкова. Лозунги: «Долой войну!», «Вся власть Сове-
там!», «Опубликовать тайные договоры!». Начало первого «апрельского» кризиса буржуаз-
ного Временного правительства. Большевики приступили к формированию Красной гвар-
дии.

 21 апреля (4 мая). Стотысячная демонстрация рабочих и солдат в Петрограде с требо-
ванием мира и передачи власти Советам, организованная большевиками.

Телеграмма генштаба Германии в МИД за № 551: «Въезд Ленина в Россию удался. Он
работает по нашему желанию».

Столкнувшись с массовым самовольным захватом земель крестьянами, Временное
правительство заявило о необходимости дожидаться созыва Учредительного собрания для
принятия правомочных решений. Принято положение о земельных комитетах, образуются
Главный и местные комитеты по подготовке аграрной реформы в России.

 23 апреля (6 мая). Закон об образовании заводских комитетов (осуществляющих кон-
троль за увольнениями и приемом на работу) в России.

 24–29 апреля. VII (апрельская) Всероссийская конференция РСДРП(б) в Петрограде.
Лозунг «Вся власть Советам!».

 27 апреля (10 мая). Постановление Временного правительства, провозгласившее, что
печать и торговля произведениями печати должны быть свободны.

 29 апреля (12 мая). Военный министр А.И. Гучков подал в отставку, мотивируя это
тем, что армия не подчинялась ему.

Святейший Синод принял решение о подготовке к Всероссийскому Церковно-Помест-
ному Собору, учрежден Предсоборный Совет и восстановлен принцип выборности еписко-
пата.

300 матросов Черноморского флота выехали в Петроград с целью убедить матро-
сов Балтфлота отказаться от революционных идей. Организованная адмиралом А.В. Колча-
ком «Черноморская делегация» работала не только в Петрограде и Гельсингфорсе, но и на
фронте, стремясь положить конец большевистской пораженческой агитации.

30 апреля (13 мая). Город Романов-на-Мурмане переименован в Мурманск.
 1 (14) мая. В Москве открылся I Всероссийский мусульманский съезд.
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 2 (15) мая. Отставка П.Н. Милюкова с поста министра иностранных дел.
 4 (17) мая. В Россию вернулся из эмиграции Лев Давидович Троцкий (Бронштейн).

Вместе с группой «межрайонцев» он сблизились с большевиками.
 4-29 мая (17 мая – 10 июня). В Петрограде прошел Всероссийский съезд Советов кре-

стьянских депутатов, на котором главенствуют эсеры. Съезд высказался за безвозмездную
передачу помещичьих земель крестьянам.

 5 (18) мая. Образовано первое в истории России коалиционное Временное правитель-
ство. В него вошли шесть министров-социалистов. Министерство юстиции возглавил тру-
довик П.Н. Переверзев, земледелия – эсер В.М. Чернов, почт и телеграфов – меньшевик И.Г.
Церетели, труда – меньшевик М.И. Скобелев, продовольствия – народный социалист А.В.
Пешехонов. А.Ф. Керенский стал военным и морским министром. В правительство также
вошли: М.И. Терещенко (министр иностранных дел), А.И. Коновалов (министр торговли
и промышленности), Н.В. Некрасов (министр путей сообщения), А.И. Шингарев (министр
финансов), И.В. Годнев (государственный контролер), А.А. Мануйлов (министр народного
просвещения), В.Н. Львов (обер-прокурор Синода), Д.И. Шаховской (министр государствен-
ного призрения).

Ни П.Н. Милюков, ни А.И. Гучков не вошли в новое правительство, но председателем
правительства остался князь Георгий Евгеньевич Львов.

Заявление первого коалиционного правительства о стремлении к миру «без аннексий
и возмещений ущерба, основанному на праве народов на самоопределение».

 8 (21) мая. Из эмиграции в Россию через Германию вернулся лидер меньшевиков
Юлий Осипович Цадербаум (Мартов).

 11 (24) мая. Вознесение Господне. Военный и морской министр А.Ф. Керенский издал
приказ о правах военнослужащих. Начало организации в Петрограде Красной гвардии.

 13 мая. В городе Томске открылся 1-й общесибирский съезд партии «Народной сво-
боды» (кадетов), на котором была принята резолюция об автономии Сибири и о федератив-
ном устройстве России.

 15 (28) мая. Французский министр военного снабжения передал Георгию Евгеньеви-
чув Львову информацию о контактах В.И. Ленина и Г.Е. Зиновьева с немецким командова-
нием. Эта информация подтверждалась данными русской контрразведки. Началось рассле-
дование.

 17 (30) мая. II съезд латышских стрелков, проходивший в рижском театре «Интирим»,
принял большевистскую резолюцию.

 19 мая (1 июня). Первое заседание Главного земельного комитета.
 22 мая (4 июня). Генерал Алексей Алексеевич Брусилов сменил М.В. Алексеева на

посту Верховного главнокомандующего. В этот же день он отдал приказ по фронту № 561, в
котором говорилось: «Для поднятия революционного наступательного духа армии является
необходимым сформирование особых ударных революционных батальонов, навербованных
из волонтеров в центре России, чтобы этим вселить в армии веру, что весь русский народ
идет за нею во имя скорого мира и братства народов с тем, чтобы при наступлении револю-
ционные батальоны, поставленные на важнейших боевых участках, своим порывом могли
бы увлечь за собой колеблющихся».

 24 мая (6 июня). В Петрограде прошел 7-й Всероссийский сионистский съезд, деле-
гатами которого были меньшевики, бундовцы, большевики, анархисты и эсеры еврейской
национальности. На съезде присутствовали представители еврейской националистической
организации «Поалей-Цион», действовавшей на юге России. Съезд взял курс на вооружен-
ное восстание в России.
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 25 мая (7 июня). Свободным голосованием клира и мирян епископ Вениамин (Казан-
ский) избран архиепископом Петроградским и Ладожским. Голосование проходило в Казан-
ском соборе.

Открылся III съезд эсеров.
Начало съезда Балтийского флота, образовавшего Центробалт, который и стал высшей

инстанцией Балтийского флота.
 26 мая (8 июня). Большой войсковой круг избрал Алексея Максимовича Каледина

наказным атаманом Войска Донского.
 27 мая. Императорская публичная библиотека переименована в Российскую публич-

ную библиотеку.
 29 мая (11 июня). Первый Универсал Центральной Рады – «К украинскому народу

на Украине и вне Украины сущему». Украина провозглашена автономным краем в составе
Российской Республики.

 30 мая (12 июня). Сформировано правительство Автономной Украины – Генеральный
Секретариат.

Начались систематические нападения чеченских банд на участок Владикавказской
железной дороги Грозный – Хасавюрт.

 1 (14) июня. Американская миссия во главе с И. Рутом прибыла в Петроград, чтобы
не допустить выхода России из войны.

 2 (15) июня. Первый Всероссийский съезд духовенства и мирян в Москве. «Если гря-
дущая Россия станет строиться без имени Христа, если демократия российская окажется в
духовном разрыве со Святой Русью, то… кому она нужна, кому из нас дорога будет отрек-
шаяся от Христа Россия?» – вопрошал на этом съезде философ Сергей Булгаков.

 3 (16) июня. В Петрограде открылся I Всероссийский съезд Советов рабочих и солдат-
ских депутатов. На нем присутствовало свыше 1000 делегатов. 285 мандатов принадлежали
эсерам, 248 – меньшевикам и только 105 – большевикам.

 4 (17) июня. На I Всероссийском съезде Советов в ответ на слова И.Г. Церетели, что в
России в настоящий момент нет политической партии, которая говорила бы: уйдите, мы зай-
мем ваше место, прозвучала из зала знаменитая реплика В.И. Ленина: «Есть такая партия!»

 6 июня. Делегатское собрание матросов и, солдат и рабочих Севастополя отстранило
адмирала А.В. Колчака от командования флотом и вынесло решение о разоружении офице-
ров. Александр Васильевич Колчак собрал команду флагманского корабля «Георгий Побе-
доносец», взял пожалованный ему за Порт-Артур золотой кортик – Почетное Георгиевское
оружие – и со словами: «Японцы, наши враги и те оставили мне оружие. Не достанется оно
и вам!» – швырнул кортик за борт. Он писал в те дни: «Я хотел вести свой флот по пути
чести и славы, я хотел дать родине вооруженную силу, как я ее понимаю. но бессмысленное
и глупое правительство и обезумевший, дикий, неспособный выйти из психологии рабов
народ этого не захотели».

 8 (21) июня. В Петрограде начались рабочие антивоенные демонстрации.
 10 (23) июня. Временное правительство приняло новые налоговые законы. В России

установлен чрезвычайный подоходный налог.
 11 (24) июня. На Всеукраинском Дальневосточном Съезде в Никольске-Уссурийском

создана Дальневосточная Краевая рада.
 13 (26) июня. Попытки русского общественного движения выдвинуть адмирала Кол-

чака как альтернативу «временным» министрам. «Пусть кн. Львов уступит место председа-
теля в кабинете адм[иралу] Колчаку, – писала патриотическая «Маленькая газета». – Это
будет министерство Победы. Колчак сумеет грозно поднять русское оружие над головой
немца, и кончится война! Настанет долгожданный мир!»
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В этот же день на заседании Временного правительства было решено начать судеб-
ное разбирательство против «Маленькой газеты» за призывы к демонстрации с требова-
нием свержения правительства. На том же заседании правительства был заслушан отчет А.В.
Колчака о событиях в Севастополе. Александр Васильевич, описав все обстоятельства дела,
обвинил «временных министров» в разложении флота и подрыве авторитета командного
состава.

 15 (28 июня). Съезд Советов Украины в Киеве провозгласил автономию украинских
земель в составе России.

 16 (29) июня. Во Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК),
избранный на I Всероссийском съезде Советов, вошло 107 меньшевиков, 101 эсер и 35 боль-
шевиков. Председателем президиума ВЦИК избран меньшевик Н.С. Чхеидзе.

Началась Всероссийская конференция фронтовых и тыловых военных организаций
большевиков.

Артиллерия Юго-Западного фронта открыла в этот день огонь по позициям австро-
германских войск, подготавливая большое наступление.

 17 (30 июня). Глава американской делегации И. Рут и американский адмирал Дж. Г.
Гленнон предложил А.В. Колчаку принять участие в Дарданелльской операции американ-
ского флота. А.В. Колчак должен был для этого ехать в Нью-Йорк.

 18 июня (1 июля). Перешли в наступление 11-я и 7-я армии, наносившие главный удар
на Юго-Западном фронте в общем направлении на Львов из районов Злочев и Бржезаны.
Наступление отличалось высокой концентрацией войск. На один километр фронта прихо-
дилось до двух с половиной дивизий и до 35 орудий. «Сегодня великое торжество рево-
люции! – писал в телеграмме, отправленной на имя Временного правительства, военный
министр А. Ф. Керенский. – Русская революционная армия с огромным воодушевлением
перешла в наступление».

Массовая антивоенная демонстрация в Петрограде (участвовали до 500 тысяч чело-
век). Отдельные попытки захватить правительственные здания. Командующий петроград-
ского гарнизона Л.Г. Корнилов принял меры по воспрепятствованию захвата правитель-
ственных зданий.

 19 июня (2 июля). По предложению Марии Бочкаревой сформирован женский «Бата-
льон смерти». Вместо кокарды на фуражках женщины носили изображение черепа со скре-
щенными костями.

 20 июня (3 июля). Временное правительство передало в ведение Министерства
народного просвещения церковно-приходские школы. Отменено обязательное преподава-
ние Закона Божиего.

 21 июня (4 июля). Архиепископ Литовский и Виленский Тихон (Белавин) избран мит-
рополитом Московским и Коломенским.

Образованы Экономический совет и Главный экономический комитет, на которые воз-
ложена координация хозяйственной жизни страны и мобилизационной политики.

Первые два дня наступление русской армии шло успешно, но после взятия третьей
линии обороны противника наступление 11-й и 7-й армий было остановлено большевист-
скими митингами. Приказы командования теперь обсуждались в «комитетах» и, как пра-
вило, не исполнялись.

 22 июня (5 июля). Временное правительство России провозгласило автономию Ливо-
нии и Курляндии в составе России.

 23 июня (6 июля). Началось наступление 8-й армии генерала Л.Г. Корнилова, нанес-
шей удар на участке Галич – Станислав в направлении Калуш, Болехов. Прорвав оборону
противника, корниловские дивизии взяли Станислав, Галич и Калуш.



М.  В.  Коняева, Н.  М.  Коняев.  «Русский хронограф. От Николая II до И. В. Сталина. 1894–1953»

163

 27 июня. Первый женский «Батальон смерти» в составе двухсот человек под командо-
ванием Марии Леонтьевны Бочкаревой прибыл в действующую армию – в тыловые части
1-го Сибирского армейского корпуса 10-й армии Западного фронта в район Новоспасского
леса, севернее города Молодечно, что под Сморгонью.

 28 июня (11 июля). Постановление Временного правительства, отменившее положения
столыпинской аграрной реформы.

На заседании Временного правительства адмиралу А.В. Колчаку рекомендовано при-
нять предложение американской делегации и выехать в Нью-Йорк со специальной русской
миссией. Поскольку никакой подготовки Дарданелльской операции в Америке не проводи-
лось, историки считают, что удаление А.В. Колчака из России было осуществлено на уровне
русско-американских масонских связей – И. Рут и А.Ф. Керенский принадлежали к масон-
скому сообществу.

 30 июня (13 июля). Поручик Нарбут совершил первый в русской армии прыжок с само-
лета с парашютом.

8-я армия генерала Л.Г. Корнилова вышла на рубеж реки Ломница. Но и здесь по мере
того как редели ряды отборных «ударных» частей, сформированных по приказу А.А. Бру-
силова, наступательный порыв выдыхался, распропагандированные большевиками солдат-
ские массы отказывались воевать.

 1 (14) июля. Заключен «компромиссный» договор между Временным правительством
и украинской Радой.

Созвана Эстонская Временная Провинциальная Ассамблея. Ее председателем избран
Артур Валлнер.

Александра Васильевича Колчака посетили члены Главного комитета Союза офицеров
армии и флота и преподнесли ему кортик взамен выброшенного в море с надписью «Рыцарю
чести от Союза офицеров армии и флота».

 2 (15) июля. Министры-кадеты по решению руководства Конституционно-демократи-
ческой партии вышли из Временного правительства в знак протеста против компромисса
с Центральной радой, провозгласившей независимость Украины. Правительство оказалось
парализованным. Начало июльского кризиса.

Переброшенные к месту прорыва свежие германские дивизии остановили наступление
армии генерала Л.Г. Корнилова в Галиции. Потери всех трех армий фронта к этому моменту
составляли 1222 офицера и 37 500 солдат.

 3 (16 июля). Развитие июльского кризиса. Начало антивоенных рабочих демонстраций
в Петрограде.

Плехановская газета «Единство», ссылаясь на документы министра юстиции П.Н.
Переверзева, назвала В.И. Ленина и его соратников агентами германского штаба.

 4 (17 июля). Более полумиллиона человек вышли на улицы под большевистскими
лозунгами «Вся власть Советам». Первая попытка большевиков вооруженным путем взять
власть. Вооруженная демонстрация была разогнана верными Временному правительству
войсками: погибло 56, ранено 650 человек. Конец двоевластия.

Командующий Балтфлотом адмирал Д. Вердеревский отказался исполнять приказ Вре-
менного правительства отправить корабли против кронштадтских моряков.

 5 (18 июля). Начало контрнаступления немецких и австро-венгерских войск на русские
позиции на Восточном фронте. Контрнаступление развивалось чрезвычайно успешно.

Временное правительство объявило Петроград на военном положении.
Юнкера разгромили редакцию большевистской газеты «Правда».
Прокурор Н.С. Каринский предупредил В.Д. Бонч-Бруевича о готовящемся аресте В.И.

Ленина и Г.Е. Зиновьева по обвинению в шпионаже.
Переход большевистской партии на нелегальное положение.
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Указ Священного Синода о созыве Поместного Собора Русской православной церкви.
Германским рейхстагом принята резолюция о мире «по соглашению» – предложение

начать мирные переговоры между воюющими державами.
 6 (19) июля. Австро-германские войска под Тернополем прорвали фронт 11-й армии.
В Петрограде на Шпалерной улице при попытке распространения газеты «Правда»

убит юнкерами и казаками 31-летний большевик Иван Авксентьевич Воинов, уроженец
деревни Бесово Пошехонского уезда Ярославской губернии.

Представители славянских народов Балкан подписали Корфскую декларацию об объ-
единении после войны южных славян в единое государство (Югославию).

 7 (20) июля. В знак протеста против попытки министров-социалистов, узурпируя право
Учредительного собрания объявить Россию республикой, ушел в отставку глава Временного
правительства князь Георгий Евгеньевич Львов. Он удалился в монастырь Оптина пустынь.

 8 (21) июля. Премьер-министром Временного правительства России назначен правый
эсер Александр Федорович Керенский.

A. В. Колчак получил от Керенского срочную телеграмму с требованием в кратчайший
срок отбыть в САСШ и донести о причинах задержки отъезда.

 9 (22) июля. Лев Борисович Каменев (Розенфельд), разыскиваемый по обвинению
в организации беспорядков в Петрограде, добровольно сдался полиции и был водворен в
тюрьму «Кресты».

 10 (23) июля. Главнокомандующий русской армии генерал А.А. Брусилов запретил
собрания и митинги в районах боевых действий под угрозой вооруженного разгона.

По приказу Временного правительства запрещен Центробалт – Совет матросов Бал-
тийского флота.

B. И. Ленин и Г.Е. Зиновьев тайно покинули Петроград и поселились под видом наем-
ных косарей у рабочего Николая Александровича Емельянова на станции Разлив.

 11 (24) июля. Австро-германскими войсками взят Тернополь. Начало отступления рус-
ской армии из Галиции к государственной границе. В русской армии участились случаи
дезертирства.

 12 (25) июля. Временное правительство восстановило смертную казнь на фронте.
Учреждены военно-революционные суды.

 13 (26) июля. Глава Временного правительства Александр Федорович Керенский тор-
жественно поклялся самым жестоким образом подавить любую попытку восстановления
монархии в России.

 14 (27) июля. Издан закон «О свободе совести», закрепивший свободу выбора вероис-
поведания.

 16 (29) июля. На совещании в Ставке русский генерал Антон Иванович Деникин пред-
ставил Временному правительству план установления в России военной диктатуры.

«Положение о передаче донецкого топлива в распоряжение государства».
 17 (30) июля. Король Великобритании Георг V издал указ об изъятии всех немецких

титулов из имен членов королевской семьи. Королевская династия, ранее именовавшаяся
Сакс-Кобург-Готской, стала Виндзорской.

Начался в Москве I Всероссийский съезд глухонемых.
 18 (31) июля. Временное правительство объявило о роспуске сейма Финляндии, про-

возгласившего ее независимость.
Временное правительство России лишило членов дома Романовых права принимать

участие в выборах Учредительного собрания.
Генерал Лавр Георгиевич Корнилов сменил А.А. Брусилова на посту Верховного глав-

нокомандующего.



М.  В.  Коняева, Н.  М.  Коняев.  «Русский хронограф. От Николая II до И. В. Сталина. 1894–1953»

165

 21 июля (3 августа). На Восточном фронте русским войскам удалось вновь взять Чер-
новицы.

 22 июля (4 августа). Арестован Лев Давидович Троцкий (Бронштейн).
 24 июля (6 августа). Из представителей буржуазных и социалистических партий сфор-

мировано второе коалиционное правительство. В него вошли: министр-председатель, воен-
ный и морской министр А.Ф. Керенский (эсер), министр внутренних дел Н.Д. Авксентьев
(эсер), министр иностранных дел М.И. Терещенко (беспартийный), министр юстиции А.С.
Зарудный (народный социалист), министр народного просвещения С.Ф. Ольденбург (кадет),
министр торговли и промышленности С.Н. Прокопович (беспартийный), министр земледе-
лия В.М. Чернов (эсер), министр почт и телеграфов А.М. Никитин (меньшевик), министр
продовольствия А.В. Пешехонов (народный социалист), министр государственного призре-
ния И.Н. Ефремов (радикально-демократическая партия), министр путей сообщения П.П.
Юренев (кадет), государственный контролер Ф.Ф. Кокошкин (кадет).

 25 июля (7 августа). Обер-прокурором Священного Синода стал кадет А.В. Карташов.
 26 июля (8 августа). Начался VI съезд РСДРП(б). Съезд был созван под именем

«Объединительного», так как на нем предстояло включение в партию петроградской меж-
районной организации, к которой принадлежали: Лев Давидович Троцкий, Адольф Абра-
мович Иоффе, Моисей Соломонович Урицкий, Давид Борисович Рязанов, Анатолий Васи-
льевич Луначарский, Михаил Николаевич Покровский, Дмитрий Захарович Мануильский,
Константин Константинович Юренев, Лев Михайлович Карахан и другие. С отчетом высту-
пал Яков Михайлович Свердлов. Он сообщил, что число членов партии выросло с 80 тысяч
до 240 тысяч человек. С докладом о военной организации выступил Н.И. Подвойский. Съезд
снял лозунг «Вся власть Советам» и выдвинул другой: «Полная ликвидация диктатуры
контрреволюционной буржуазии».

Подводная лодка «Вепрь» в северной части Ботнического залива потопила германский
пароход.

Завершился в Казани I Всероссийский мусульманский военный съезд. На нем создан
Всероссийский мусульманский Военный совет (Харби Шуро) с центром в Казани.

 31 июля (13 августа). В 6 часов 10 минут царская семья навсегда покинула Царское
Село. По распоряжению Временного правительства императора выслали в Тобольск. «Кра-
сив был восход солнца, при котором мы тронулись в путь…» – записал в тот день в дневнике
Николай II. Начался крестный путь государя.

 3 (16) августа. Завершил работу VI съезд РСДРП, взявший курс на вооруженное вос-
стание.

Съезд избрал ЦК в составе 21 члена и 10 кандидатов. Членами ЦК стали Артем
(Федор Андреевич Сергеев), Ян Антонович Берзин (Берзинь-Зиемелис), Николай Иванович
Бухарин, Андрей Сергеевич Бубнов, Феликс Эдмундович Дзержинский, Григорий Евсеевич
Зиновьев (Овсей-Гершен Аронович Радомысльский), Лев Борисович Каменев (Розенфельд),
Александра Михайловна Коллонтай, Николай Николаевич Крестинский, Владимир Ильич
Ленин (Ульянов), Владимир Павлович Милютин, Матвей Константинович Муранов, Виктор
Петрович Ногин, Алексей Иванович Рыков, Яков Михайлович Свердлов, Ивар Тенисович
Смилга, Григорий Яковлевич Сокольников (Гирш Янкелевич Бриллиантов), Иосиф Висса-
рионович Сталин (Джугашвили), Лев Давидович Троцкий (Бронштейн), Моисей Соломоно-
вич Урицкий, Степан Георгиевич Шаумян.

 5 (18) августа. Учреждено Министерство вероисповеданий. Его возглавил бывший
обер-прокурор кадет А.В. Карташов.

 6 (19) августа. Семья Романовых и преданные им люди помещены в губернаторском
доме в Тобольске. Здесь царская семья пробудет под арестом до 26 апреля 1918 года.
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 8-10 августа. По инициативе П.П. Рябушинского, С.Н. Третьякова, В.А. Маклакова в
Москве прошло совещание общественных деятелей, которое призвало правительство покон-
чить «с системой безответственного хозяйствования». Совещание призвало к созданию вне-
партийного блока всех «государственно мыслящих элементов».

 12 (25) августа. В Москве началось Государственное совещание, на котором при-
сутствовало 2000 делегатов, представлявших Государственные думы всех созывов, советы
рабочих и солдатских депутатов, торгово-промышленные круги, земства и профсоюзы.
Однако тон задавали сторонники «жесткой руки», которые группировались вокруг Верхов-
ного главнокомандующего Л.Г. Корнилова. Они и устроили помпезную встречу приехав-
шему на совещание генералу. Государственное совещание должно было консолидировать
политические силы России.

 13 (26) августа. Всеобщая забастовка в Москве, в которой участвовало 400 тысяч
человек.

 14 августа. Новый Главковерх генерал Л.Г. Корнилов своим приказом запретил созда-
ние новых женских «Батальонов смерти» для боевого применения, а уже созданные части
предписывалось использовать только на вспомогательных участках (охранные функции,
связь, санитарные организации).

 15 (28) августа. В Успенском соборе Кремля после двухвекового перерыва начал рабо-
тать Всероссийский Поместный Собор Русской православной церкви. Сняты «клятвы» про-
тив староверов. Установлен праздник Всех святых в земле Российской просиявших.

«Государственное совещание» завершило работу созданием Временного Совета Рос-
сийской республики – Предпарламента.

 17 августа. В Борго (Великое княжество Финляндское) родился Владимир Кирилло-
вич († 1992), великий князь, будущий глава Дома Романовых за границей.

 18 (31) августа. Петроградский Совет рабочих депутатов принял резолюцию об
отмене смертной казни.

Великий князь Кирилл поднял над своим домом красный флаг.
 19 августа (1 сентября). Общая численность пленных в России: австрийских военно-

служащих – 1 737 000, германских – 159 000, турецких – 65 000.
Немцы прорвали Рижский фронт.
 20 августа (2 сентября). Выборы в Петроградскую центральную городскую думу.

Эсеры получили 75 мест, большевики – 61, кадеты – 42.
 21 августа (3 сентября). Германские войска вошли в Ригу.
 24 августа (6 сентября). Постановление Временного правительства о запрещении

манифестаций 27 августа, в день полугодовщины государственного переворота в Петро-
граде.

Начальник 3-го кавалерийского корпуса генерал Александр Михайлович Крымов
назначен Л.Г. Корниловым главнокомандующим отдельной Петроградской армией, на кото-
рую возлагалось подавление беспорядков в столице.

 25 августа (7 сентября). По распоряжению Лавра Георгиевича Корнилова к Петро-
граду начали стягиваться войска. Начало корниловского мятежа. Л.Г. Корнилов потребовал
отставки Временного правительства и приезда А.Ф.Керенского в Ставку.

 26 августа (8 сентября). Ночью генерал от инфантерии Л.Г. Корнилов издал воззвание
к войскам и подписал приказ о формировании Петроградской армии. Предписание коман-
дующему 3-м корпусом генералу А.М. Крымову: «В случае получения сведений о начале
выступления большевиков немедленно двигаться с корпусом в Петроград, занять город,
обезоружить части гарнизона, которые примкнут к движению большевиков, обезоружить
население Петрограда и разогнать Советы».
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А.Ф. Керенский направил В.Н. Львова и Б.В. Савинкова на переговоры с генералом
Корниловым.

 18.00. Министр-председатель А.Ф. Керенский принял вернувшегося с переговоров
В.Н. Львова, который от имени генерала Корнилова передал, что дальнейшее пребывание
Временного правительства у власти недопустимо, и генерал Корнилов предложил Керен-
скому сегодня же побудить Временное правительство вручить всю полноту власти ему, Кор-
нилову.

 27 августа (9 сентября). Обращение генерала Л.Г. Корнилова «Ко всем русским
людям».

Большевики, меньшевики и эсеры создали «народные комитеты по борьбе с контрре-
волюцией».

Чтобы отвести от себя подозрение в причастности к мятежу, А.Ф.Керенский объявил
Л.Г. Корнилова мятежником и отстранил его от должности Верховного главнокомандую-
щего.

Телеграфное предписание Временного правительства железным дорогам, запрещаю-
щее исполнять приказы «бывшего верховного главнокомандующего».

Министры-кадеты, поддержавшие Л.Г. Корнилова, вышли из Временного правитель-
ства.

Петроградским генерал-губернатором назначен эсер-террорист Борис Викторович
Савинков, участвовавший в убийстве министра внутренних дел В.К. Плеве и московского
генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича.

ЦК РСДРП(б) обратился к рабочим и солдатам с призывом защитить революцию.
 28 августа (10 сентября). Телеграмма генерала А.М. Каледина А.Ф. Керенскому, в

которой Временному правительству предложено принять условия
Л.Г. Корнилова, в противном случае он (Каледин) отрежет Москву от снабжения с юга.
 29 августа (11 сентября). Ночью войска генерала Л.Г. Корнилова подошли к Луге и

к станции Вырица.
 30 августа (12 сентября). Образована «Директория». В нее вошли: министр-пред-

седатель и верховный главнокомандующий А.Ф. Керенский, министр иностранных дел
М.И. Терещенко, военный министр А.И. Верховский, морской министр Д.Н. Вердеревский,
министр почт и телеграфов А.М. Никитин.

Движение войск, верных Л.Г. Корнилову, на Петроград и Москву приостановлено.
Приказ А.Ф. Керенского о предании суду мятежников-генералов: Л.Г. Корнилова, А.С.

Лукомского, А.И. Деникина, С.Л. Маркова и В.Н. Кислякова. Генерал Л.Г. Корнилов и А.С.
Лукомский заявили о своей готовности предстать перед революционным судом и дать ответ
за организацию мятежа.

Генерал А.М. Крымов начальник 3-го кавалерийского корпуса, выдвинутого по при-
казу Л.Г. Корнилова к Петрограду, приглашен для переговоров к А.Ф. Керенскому.

 31 августа (13 сентября). Ликвидирован «мятеж», ставивший своей целью прекра-
тить хаос в России. А.Ф. Керенский писал потом, что «без корниловского мятежа не было бы
Ленина», очевидно, имея в виду, что он, А.Ф. Керенский, и передал оружие Петроградскому
Совету для борьбы с Л.Г. Корниловым.

Выйдя из кабинета А.Ф. Керенского, застрелился генерал Александр Михайлович
Крымов.

Выборг. Расправа солдат над 11 генералами и офицерами, заподозренными в симпатиях
к корниловскому мятежу. Их утопили в заливе.

В Севастополь прибыла вторая делегация революционных моряков-балтийцев. Созда-
ние Центрального комитета Черноморского флота (Центрофлот).
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Личный состав линкора «Свободная Россия», эсминцев «Гневный», «Керчь» и «Жар-
кий», бригады подводного плавания, траления и других кораблей и частей принял больше-
вистские резолюции о передаче всей власти в руки Советов.

 1 (14) сентября. Провозглашено создание Российской Федеративной Демократиче-
ской Республики.

В стране одновременно существовали Временное правительство, сохранившиеся от
самодержавия Госсовет, Государственная дума и Сенат, а также вооруженные А.Ф. Керен-
ским Советы, в которых заметно усилилось влияние большевиков.

В Гельсингфорсе матросами расстреляны офицеры линкора «Петропавловска».
 2 (15) сентября. В Могилевской ставке генерал М.В. Алексеев по приказу военного

министра А.И. Верховского арестовал Главнокомандующего армией генерала Лавра Геор-
гиевича Корнилова, генерал-лейтенанта Александра Сергеевича

Лукомского, генерала Романовского и полковника Плющевского-Плюшика. Донское
войсковое правительство выполнять приказ А.И. Верховского об аресте генерала А.М. Кале-
дина отказалось.

 3–8 (16–21) сентября. Восстание солдат русского экспедиционного корпуса во Фран-
ции в военном лагере Ля-Куртин близ Лиможа; лагерь был расстрелян из артиллерии союз-
ников.

 4 (17) сентября. Кайзер Германии призвал 15-летних мальчиков вступать доброволь-
цами в немецкую армию.

В России в этот день по постановлению следственных властей освобожден под залог
Лев Давидович Троцкий. Эсеровское правительство А.Ф. Керенского замяло дело о шпио-
наже большевиков.

 5 (18) сентября. Постановление Московского совета рабочих депутатов об организа-
ции Красной гвардии.

В Вильно создан прогерманский Литовский Региональный Совет во главе с Антаносом
Сметоной.

 6 сентября. Начался созванный Центральной радой в Киеве съезд «недержавных»
народов России. Съезд потребовал создания в России демократического федеративного
государства.

 7 (20) сентября. В Тбилиси провозглашено создание Закавказской Федерации в
составе Азербайджана, Армении и Грузии.

 8 (21) сентября. Резолюция солдатской секции Советов рабочих депутатов о возвра-
щении в Петроград полков, выведенных на фронт в связи с июльскими событиями.

 11 сентября. Центральный комитет Черноморского флота вынес резолюцию с требо-
ванием о передаче власти в стране в руки Советов.

 14 (27) сентября. В Александринском театре открылось Всероссийское Демократиче-
ское совещание Петрограда.

 19 сентября (2 октября). «Большевизирован» Московский Совет. На перевыборах
Исполнительного Комитета Московского Совета избрано 32 большевика, 16 меньшевиков
и 9 эсеров.

Началась переброска немецких дивизий с Восточного фронта на Западный.
Генерал Н.Н. Духонин, сменивший в Ставке Верховного Главнокомандования генерала

М.В. Алексеева, приступил к реорганизации армии. Решено провести демобилизацию сол-
дат старших возрастов, очистить армию от всех недовольных, сократив ее, создать боеспо-
собные части, которые, не ведя наступательных действий, сдерживали бы незначительный
натиск немцев.

В этот же день в Москве в семье рабочего родился скульптор Михаил Константинович
Аникушин († 1997).
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 21 сентября (4 октября). Провозглашена независимость Латвии.
 22 сентября (5 октября). Завершилось Демократическое совещание. В заключитель-

ном заседании представитель фракции большевиков Давид Борисович Рязанов заявил, что
большевики посылают своих представителей в Предпарламент лишь для того, чтобы обли-
чать любые попытки коалиции с буржуазией и тем самым облегчить создание истинной
революционной власти.

Специальным приказом А.Ф. Керенский запретил призывы к железнодорожной заба-
стовке.

Началось формирование чехословацкого корпуса.
 23 сентября (6 октября). Всероссийская, организованная профсоюзом «Викжель»,

забастовка железнодорожников, предъявивших экономические требования. В ней участво-
вало до 700 000 железнодорожников.

 24 сентября (7 октября). На русских минах погиб германский миноносец «T-54».
 25 сентября (8 октября). Сформировано третье коалиционное Временное правитель-

ство во главе с А.Ф. Керенским. Министром внутренних дел стал А.М. Никитин (меньше-
вик), министром иностранных дел – М.И. Терещенко (беспартийный), военным министром
– А.И. Верховский (беспартийный), морским министром – Д.Н. Вердеревский (беспартий-
ный), министром юстиции – П.Н. Малянтович (меньшевик), министром торговли и промыш-
ленности – А.И. Коновалов (прогрессист), министром путей сообщения – А.В. Ливеров-
ский (беспартийный), министром земледелия – С.Л. Маслов (эсер), министром финансов
– М.В. Бернацкий (радикал-демократ), министром просвещения – С.С. Салазкин (кадет),
министром исповеданий – А.В. Карташов (кадет), министром труда – К.А. Гвоздев (мень-
шевик), министром государственного призрения – С.Н. Прокопович (беспартийный), госу-
дарственным контролером – С.А. Смирнов (кадет), председателем Экономического совета
– С.Н. Третьяков (прогрессист).

Петросовет вынес резолюцию, резко осуждающую сформированное правительство,
«которое войдет в историю революции как правительство гражданской войны». В поддержке
правительству отказано.

 26 сентября (9 октября). Нота послов Великобритании, Италии и Франции. «Рус-
скому правительству надлежало доказать на деле свою решимость применить все средства
в целях восстановления дисциплины и истинного воинского духа в армии»…

Премьера в МХАТе. К.С. Станиславским и В.И. Немировичем-Данченко поставлен
спектакль «Село Степанчиково» по роману Ф.М. Достоевского.

 27 сентября (10 октября). Циркуляр министра юстиции П.Н. Малянтовича прокуро-
рам окружных судов и судебных палат о необходимости энергичной борьбы с растущей в
стране анархией.

В Киеве под председательством Иосифа Трумпельдора началась конференция пред-
ставителей союзов евреев-воинов, выработавшая план создания Всероссийской еврейской
самообороны.

 29 сентября (12 октября). Германская эскадра появилась в районе Рижского залива.
Начало Моонзундского сражения, длившегося до 6 октября. Несмотря на превосходство сил
противника (290 кораблей различного класса и 10 линкоров), 114 кораблей и 2 линкора Балт-
флота приняли неравный бой у Моонзунда. Погиб линкор «Слава». Однако план германского
командования прорваться к Петрограду (операция «Альбион») был сорван.

 30 сентября. Часть коллекций Эрмитажа отправлена в Москву для более безопасного
хранения.

Грозный. После вывода из города регулярных частей русской армии начались нападе-
ния чеченских банд на нефтепромыслы и их поджоги.
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 3 (16) октября. Высадка немецкого десанта на острове Эзель в районе Моонзундских
укреплений.

 4 (17) октября. Послание Собора Русской православной церкви по поводу приближа-
ющихся выборов в Учредительное собрание: «Пусть победит наш народ обуревающий его
дух нечестия и ненависти, и тогда дружным усилием легко и светло совершит он государ-
ственный труд свой…»

 5 (18) октября. Временное правительство принципиально признало необходимой ско-
рейшую эвакуацию в Москву как самого правительства и центральных правительственных
учреждений, так фабрик и заводов, работавших на оборону.

 6 (19) октября. Лев Давидович Троцкий избран председателем Петроградского
Совета. Он начал формирование комитета по подготовке вооруженного восстания.

Временное правительство распустило Государственную думу в связи с подготовкой
назначенных на 12 ноября выборов в Учредительное собрание.

Русские корабли, выставив мины в проливе, покинули Моонзунд.
 7 (20) октября. Открытие предпарламента в Петрограде.
Большевистская фракция – «Мы обращаемся к народу. Вся власть Советам!» – демон-

стративно покинула Предпарламент.
На заседании ЦК РСДРП(б) Л.Д. Троцкому, Я.М. Свердлову и А.С. Бубнову поручено

организовать Бюро для информации по борьбе с контрреволюцией.
В.И. Ленин нелегально вернулся из Выборга в Петроград.
 8 (21) октября. Солдатская секция Петроградского Совета рабочих и солдатских депу-

татов после речи Л.Д. Троцкого вынесла резолюцию, отвергающую план перевода Времен-
ного правительства в Москву. «Если Временное правительство, – говорилось в резолюции, –
неспособно защитить Петроград, то оно обязано либо заключить мир, либо уступить свое
место другому правительству. Переезд в Москву означал бы дезертирство с ответственного
боевого поста».

 8 (21) октября. Явление иконы Пресвятой Богородицы «Избавительница от бед». Уро-
женке села Ташла, временно проживающей в соседних Мусорках, келейнице Кате 8 октября
1917 года во сне явилась Царица Небесная и указала место, куда нужно пойти и выкопать
из земли Ее чудотворный образ. На месте явления сразу возник источник. Празднуется 17
октября (30 октября).

 9 (22) октября. На митинге на Обуховском заводе выдвинуто требование свергнуть
Временное правительство.

Приказ штаба Петроградского военного округа о выводе из Петрограда распропаган-
дированных большевиками воинских частей.

 10 (23) октября. Воспользовавшись отсутствием Н.Н. Суханова-Гиммера (прототипа
пьесы Л.Н. Толстого «Живой труп»), его супруга Лия Абрамовна Флаксерман (Г.К. Суха-
нова) устроила в своей квартире на Карповке заседание ЦК РСДРП(б). В.И. Ленин на этом
заседании предложил резолюцию «О постановке вооруженного восстания в порядок дня».
За резолюцию о вооруженном восстании проголосовали В.И. Ленин, Я.М. Свердлов, И.В.
Сталин, Л.Д. Троцкий, против – Л.Б. Каменев, Г.Е. Зиновьев.

Избрано первое «Политбюро» ЦК РСДРП(б), в его состав вошли В.И. Ленин, Г.Е. Зино-
вьев, Л.Б. Каменев, Л.Д. Троцкий, И.В. Сталин, Г.Я. Сокольников и А.С. Бубнов.

 11 (24) октября. На Всероссийском Поместном Соборе Русской православной церкви
председатель соборного Отдела высшего церковного управления епископ Астраханский
Митрофан (Краснопольский) выступил с докладом о восстановлении Патриаршества. После
долгой и острой дискуссии было принято положительное решение.

 12 (25) октября. По предложению большевиков при Петроградском Совете создан
штаб восстания – Военно-революционный комитет (ВРК).
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 14 октября. В Томске открылась татарская учительская семинария.
 15 (28) октября. На квартире М.В. Фофановой, где прятался В.И. Ленин, состоялась

его встреча с приехавшими из Швейцарии германскими агентами Рубаковым и Егоровым.
Согласовывались действия, связанные с предстоящим переворотом. Есть свидетельство, что
на следующий день на вопрос «Не подавят ли и это выступление большевиков отозванные
с фронта войска», Ленин уверенно ответил, что немцы не позволят Керенскому снять в эти
дни с фронта ни одного солдата.

Демонстрация Союза рабочей молодежи на Красной площади. 12 тысяч человек про-
шли по Красной площади с лозунгами «Трепещите, тираны!», «Миру ль дряхлому спорить
с нами, юными? Вперед!»

 16 (29) октября. ЦК РСДРП(б) образовал партийный центр по руководству восста-
нием. В него вошли: Я.М. Свердлов, И.В. Сталин, А.С. Бубнов, М.С. Урицкий, Ф.Э. Дзер-
жинский. Вооруженное восстание назначено на 25 октября.

В Томске начал работу 1-й съезд мусульман Сибири, который высказался за созыв
Сибирского областнического съезда и культурно-национальную автономию мусульман.

 17 (30) октября. Заседание Временного правительства. Признание своего полного бес-
силия. «Наша тактика «ожидания событий» уже вредна… и страшна…»

 18 (31) октября. В газете «Новая жизнь» опубликована статья Л.Б. Каменева, в кото-
рой тот заявил о своем с Г.Е. Зиновьевым несогласии с планом вооруженного восстания.
План задуманного переворота был предан гласности, но это не вызвало никакой реакции со
стороны Временного правительства.

 19 октября (1 ноября). Закончилась 1-я Всероссийская конференция культурно-про-
светительских рабочих организаций. Создана организация «Пролетарская культура» (Про-
леткульт).

 20 октября (2 ноября). Провозглашена Бакинская Советская Коммуна во главе с Пред-
седателем СНК Степаном Шаумяном.

 21 октября (3 ноября). Переход Петроградского гарнизона на сторону Военно-Рево-
люционного комитета.

 22 октября (4 ноября). Открытый разрыв Петроградского совета с Временным прави-
тельством. ВРК Петроградского совета объявило войскам, что действительны лишь утвер-
жденные им приказы.

 24 октября (6 ноября). Главнокомандующий войсками Петроградского военного
округа Г.П. Полковников отдал приказ, запрещающий войскам покидать казармы.

Утром юнкера заняли типографию большевистской газеты «Рабочий путь», но были
изгнаны солдатами.

Маргарита Фофанова, связная В.И. Ленина, принесла записки В.И. Ленина, в которых
тот требовал, «чтобы товарищи начинали!»

Днем большевистские части заняли Финляндский вокзал и тюрьму «Кресты».
 18.00. Оставив М.В. Фофановой записку: «.Ушел туда, куда вы не хотели, чтобы я

уходил. До свидания. Ильич», – В.И. Ленин покинул конспиративную квартиру, чтобы взять
в свои руки руководство переворотом.

 21.45. Холостой выстрел с крейсера «Аврора» – сигнал к захвату Зимнего дворца.
«Между революцией и тем, что сейчас происходит, такая же разница, как между мар-

том и октябрем, между сияющими тогдашним небом весны и сегодняшними грязными
темно-серыми слизкими тучами, – записала в тот день Зинаида Гиппиус. – Данный значит
час таков: все бронштейны в беспечальном и самоуверенном торжестве. Остатки „Прави-
тельства" сидят в Зимнем дворце».
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