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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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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 бы-
ла непосредственной предшественницей Российской импе-
рии…

Поразительно, но ведь и наследница ее, Советская импе-
рия, практически совпадала своими границами с ними.

Воистину, в этом смысле наша страна – феноменальное,
небывалое в мировой истории образование. Из различных
центров, на основе совершенно различных государственных
идеологий, различными империообразующими этносами со-



 
 
 

здавались эти три государства, но совпадала их территория,
на которой – лучше ли, хуже ли! – но обеспечивалось выжи-
вание всех включенных в империю народов. Когда же им-
перия благодаря враждебным силам разрушалась, она снова
возникала уже на основе другой идеологии, другого этноса,
из другого центра, но в тех же самых границах.

Что это значит?
Да только одно…
То, что эта империя нужна Богу, то, что народам, населя-

ющим нашу страну, надобно исполнить то, что предназначе-
но нашей стране Богом.

Увидеть эту очевидную истину отчасти мешает перио-
дизация, принятая в нашей истории. Мы говорим: «Киев-
ская Русь», «Татаро-монгольское нашествие», «Московская
Русь», «Правление династии Романовых», «Советская исто-
рия»… И это деление, если учесть определенные оговорки,
вроде бы очевидное…

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

Более того… Получается, что каждый раз являются в про-
странстве России некие враждебные 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 исто-
рии России ХХ века, мы в настоящей книге тем не менее по-
пытались уйти от противопоставления имперской и Совет-
ской России.

Начиная изложение событий русской истории с правления
Николая II, с точки наивысшего могущества Российской им-
перии, и доводя их до конца правления И.В. Сталина, точки
наивысшего могущества Советского государства, от Первой
мировой войны до Второй мировой войны, мы обнаружива-
ем, 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 уда-
ются контрреволюции?

Почему, в отличие от других стран, искавших разреше-
ния скопившихся проблем и противоречий на революцион-
ном пути, революции и реформы в России развиваются до
полного уничтожения государства, а не останавливаются на
уровне, позволяющем стране сделать рывок в своем разви-
тии, но не подвергающем угрозе базовые основы ее суще-



 
 
 

ствования?
Почему только в нашей стране каждый раз возникает за-

труднение в том, чтобы послать на гильотины первую вол-
ну организаторов революций и реформ, и, чтобы искупить
ошибки и перехлесты, совершенные ими, стране самой при-
ходится всходить на гильотину?

И вот тут-то мы и обнаруживаем поразительную законо-
мерность.

Разбуженные здоровые народные силы, которые и спо-
собны были бы обеспечить спасительную контрреволюцию,
встречаются в штыки не только самими революционерами,
но и подлежащими революционному свержению носителями
государственной власти.

Казалось бы, именно государственным чиновникам и са-
мому царскому окружению следовало поддерживать и разви-
вать то широкое народное движение, объединенное именем
святого праведного Иоанна Кронштадтского, которое воз-
никло во время революции 1905 года и которое тогда спасло
Россию от гибели.

Но нет…
Именно царская администрация делает все, чтобы разору-

жить это движение, именно царские спецслужбы предпри-
нимают неимоверные усилия, чтобы расколоть, обессилить
и скомпрометировать объединения русского народа. И упо-
требляют они сил на борьбу с черносотенцами значительно
больше, чем на борьбу с реальной возрастающей из местечек



 
 
 

революционной угрозой, которая в результате сметет и эту
администрацию, и эти спецслужбы, и царское окружение, и
самого царя.

То же самое мы увидим и на закате советской истории.
Конечно же, руководству страной, его спецслужбам сле-

довало бы поддержать патриотические движения и пресечь
оголтелую, бесстыдную клевету на них, развернутую госу-
дарственными средствами массовой информации. Конечно
же, Центральному Комитету КПСС следовало бы поддер-
жать патриотическое движение коммунистов, образовавших
Российскую Коммунистическую партию.

Но этого не случилось. Напротив, именно против патри-
отизма во всех его проявлениях и работали тогда и власть,
и спецслужбы, и государственные СМИ, а не против реаль-
ной, произрастающей из кругов номенклатурно-диссидент-
ской интеллигенции опасности.

Почему так происходит?
Разумеется, и в царской администрации, и в Централь-

ном Комитете КПСС имелись деятели вроде С.Ю. Витте
или А.Н. Яковлева, напрямую ангажированные враждебны-
ми России кругами. И все-таки утверждать, что это именно
они и определяли столь враждебное отношение к патриоти-
ческому движению, не серьезно.

Нет… Истоки презрительно-опасливого отношения к рус-
скому патриотизму во властных структурах как Российской
империи, так и Советского Союза не ограничиваются мас-



 
 
 

штабами деятельности того или иного замаскировавшегося в
государственном обличии врага нашей страны. Это отноше-
ние 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 патриотические взгляды, если и не понимали,
то чувствовали, что разбуженные и выявленные революци-
ей здоровые народные силы не только не обеспечат спаси-
тельной для страны контрреволюции, но, напротив, ускорят
разрушение государства. Увы… Антирусская организация и
оформление нашего государства не способны были выдер-
жать вырвавшегося из государственных темниц русского со-
держания.

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

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

Эта русская симфония оказалась искажена революцион-



 
 
 

ными западническими преобразованиями первых Романо-
вых.

Мы уже отмечали, что, разумеется, Петру I и его преем-
никам удалось достичь грандиозных успехов в военном и го-
сударственном строительстве. Весь вопрос в цене, которой
были оплачены эти успехи. Русским трудом и русской кро-
вью воздвигалась могущественнейшая империя, где основ-
ная часть населения, сами русские, находились в рабстве в
своей собственной стране.

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

Повторим еще раз, что все это привело к тому, что в обще-
ственном сознании укрепилась мысль о предпочтительности
всего иностранного, о бесконечной и дремучей отсталости
всего русского. Быть русским стало не только не выгодно,
но как бы и не совсем культурно…

Императору Павлу, его сыну Николаю I, его внукам и пра-
внукам пришлось употребить воистину героические усилия,
чтобы вернуть страну на естественный путь развития, что-



 
 
 

бы неограниченное своевольное самодержавие Петра I и его
преемников снова ввести в рамки монаршего служения Бо-
гу и народу. Однако исправить просчеты имперского проек-
та Павловичи-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 продолжали опираться, и были продуктами этих просче-
тов.

И кровью своей, и образованием, и привычками правя-
щий класс России был связан с теми силами, которые меша-
ли России вернуться на ее русский путь…

Только последний русский император Николай II, осу-
ществляя свои преобразования, сумел, кажется, понять, что
исправление ошибок государственного устройства империи
следует начинать с самого себя, чтобы снова, как во времена
Святой Руси, совпадали пути спасения и устроения русским
человеком своей души с путями спасения и устроения госу-
дарства.

За это царь-мученик вместе с патриотическими движени-
ями и был предан и интеллигенцией, и аристократией, и выс-
шим командованием армии, за это и принял он мучениче-
скую кончину.

Как это ни парадоксально, но Советское государство стало
наследником не только территории, но и самого петровского
принципа государственного устроения Российской империи
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 руково-
дители партии большевиков не рассчитывали на долговре-
менность своего предприятия. Все делалось экспромтом, в
жанре революционной импровизации.

Гениальность В.И. Ленина в том и заключалась, что он су-
мел опереться в своей революционно-разрушительной дея-
тельности не на расплывчатые интересы того или иного клас-
са русского общества, поскольку рабочим большевики мог-
ли предложить только полуголодное существование и плохо
оплачиваемый труд, крестьянам – лишь грабительскую прод-
разверстку, а на достигнувшую критического уровня общую
подсознательную ненависть к тому устроению России, при
котором угнетение и унижение русского человека было воз-
ведено в ранг государственной политики, на веками копив-
шуюся в подсознании русского человека ненависть к закре-
постившему его дворянству.

Все теоретические изыски марксизма-ленинизма для ши-
роких народных масс были пустым звуком. Зато ненависть
большевиков к монархической верхушке Российской импе-
рии, к ее правящему классу была весьма сочувственно встре-
чена если и не темными, то во всяком случае непросвещен-
ными 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.

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 ви-
деть, порою захлестывает реальную конкретику. Нет-нет!
Здесь все очень точно, если рассматривать 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 клюевскому 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 государ-
ственности. Новое государство строилось не по этническо-
му, а по идеологическому принципу.

15 января был принят декрет «Об организации Рабо-
че-Крестьянской Красной Армии (РККА). Заметим тут, что
первые месяцы РККА формировалась на добровольных на-
чалах 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 госу-
дарства и школы от Церкви». Этот декрет, помимо всего
прочего, лишил Церковь прав юридического лица и всего
имущества.

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

Вспомним, что до 1917 года «властвующая идея» для по-
давляющего большинства населения Российской империи
так или иначе выражалась в известной уваровской формуле
«самодержавие, православие, народность».

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 ос-
нову самодержавия – независимость страны… Декрет от
20 января аннулировал православие как духовный стержень
русского государства. Ну а отмена государственных обяза-
тельств по внутренним займам разорила не только и не
столько банкиров, сколько интеллигенцию, высокооплачива-
емых рабочих и зажиточных крестьян, то есть средний класс
России, ядро русского народа.

Идеократическая государственность большевиков (Вера в
коммунизм заменила православие, диктатура ЦК и ВЧК –



 
 
 

самодержавие, интернационализм – народность.) оказалась
внешне подходящей для миллионов людей.

Вся наносная нерусская разухабистость коммунистиче-
ской идеологии с ее свободной любовью и прочими запад-
ными изысками была отвергнута в самые первые годы после
революции. Очень скоро ее заменили советский аскетизм,
бытовая сдержанность.

При всем чудовищном несоответствии эта подмена ока-
залась незамеченной. Идеология коммунизма оказалась об-
манчиво 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 пере-
ориентировать 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 разви-
тие окраинных национальных республик за счет откачки



 
 
 

средств из центральной России, а также дикую диспропор-
цию цен, при которой труд, вложенный, к примеру, в произ-
водство картофеля, оценивался на порядок ниже, чем тот же
труд, вложенный в выращивание мандаринов.

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

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

«Именно теперь и только теперь, когда в голодных ме-
стах едят людей и на дорогах валяются сотни, если не тыся-
чи, трупов, мы можем (и поэтому должны) провести изъя-
тие церковных ценностей с самой бешеной и беспощадной
энергией, не останавливаясь перед подавлением какого угод-
но сопротивления. Именно теперь и только теперь громадное
большинство крестьянской массы будет либо за нас, либо, во
всяком случае, будет не в состоянии поддержать сколько-ни-
будь решительно ту горстку черносотенного духовенства и
реакционного городского мещанства, которые могут и хо-
тят испытать политику насильственного сопротивления со-
ветскому декрету… Чем большее число представителей ре-
акционной буржуазии и реакционного духовенства удастся
нам по этому поводу расстрелять, тем лучше».

Это план В.И. Ленина последовательно выполнялся и по-



 
 
 

сле его смерти, и расстреляно, заморожено, заморено голо-
дом оказалось почти все русское духовенство, давшее тогда
целый сонм новомучеников.

Едва ли какая иная страна знала более жестокое истребле-
ние своей духовности и культуры, как Россия при владыче-
стве ленинской гвардии. Уместно напомнить тут, что обра-
зованием и культурой ведал в Советской России нарком А.В.
Луначарский, который считал, что ни в коем случае не следу-
ет поддерживать «иррационального пристрастия» к русской
речи, русской истории, русскому типу лица.

Воистину прав был Николай Клюев, пророчески завер-
шивший 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 физически, который был задавлен эконо-
мически, 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 Виссарионо-
вича Сталина изначальным русским патриотом оглупляют
не только его самого, но и не дают возможности разобраться,
как осуществлялась тогда Божья воля, не позволившая тем-
ным силам осуществить окончательное 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. Ле-
нин 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 перманентной революции идею Госу-
дарства. 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 ми-
рового пожара.

Усваиваемая для борьбы с оппонентами живая сила госу-
дарственности и преображает вчерашнего ленинского спо-
движника Иосифа Виссарионовича Сталина в русского госу-
дарственника. Строительство СССР как государства и стро-
ительство Сталина как вождя не только партии, но и госу-
дарства, шло одновременно.



 
 
 

И как результат, мощнейшая идеология ленинской русо-
фобии, исповедуемая ленинской 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 стремле-
ние к разрушению, и ленинскую русофобию.

Историкам еще предстоит проследить, как последователь-
но 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, вра-
гами. Но уже и сейчас понятно, что именно это перенацели-
вание и позволило ему подготовить страну к роковым испы-
таниям Великой Отечественной войны, ставшей в свою оче-
редь естественным завершением внутреннего преображения
И.В. Сталина из большевистского вождя в правителя новой
российской империи.

Но, как известно, у истории нет сослагательного наклоне-
ния, а Божий Промысел о России в том, может быть, и состо-
ит, чтобы она сама сделала за себя то, что надо сделать, что-
бы спастись, чтобы мы сами нашли дорогу к своему спасе-
нию, научившись защищать и свою православность, и свою
русскость.

В этом и заключаются уроки ушедшей империи, которые



 
 
 

нам необходимо усвоить.



 
 
 

 
Последний русский император

(1894–1905)
 

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

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

Поэтому правление последнего русского императора с са-
мых первых дней проходило в атмосфере недоброжелатель-
ства «прогрессивной» общественности. Чтобы ни делалось,
какие бы шаги ни предпринимались, все они были уже зара-
нее осуждены. Все ошибки и промахи администрации разду-
вались до немыслимых размеров и ставились персонально в
вину государю. Николай II, безусловно, рекордсмен среди цар-
ствующих особ по количеству адресованных ему пасквилей,
изданных еще во время его правления.

В эту кампанию дискредитации русского самодержца,
что велась по указке таинственных, но могущественных
сил, помимо всегда готового к оплевыванию России про-
западно настроенного «прогрессивного» дворянского обще-
ства, оказались вовлеченными и многие государственные са-
новники, и даже люди, связанные с императором родствен-



 
 
 

ными отношениями.
Война 1905 года была проиграна Россией не в Порт-Ар-

туре и не в Цусимском проливе, а в Санкт-Петербурге, от-
куда представители «передового» общества слали привет-
ственные телеграммы японскому микадо.

И первая революция в России началась тоже задолго до
событий 1905 года.

Тотальный общественный террор вскоре обрел и матери-
ализованное выражение, с самых первых дней ХХ века загре-
мели выстрелы, слившиеся вскоре в канонаду разрывов бомб.

Администраторов убивали за увольнение нерадивых сту-
дентов, за неосторожно сказанное 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 оказывался заподозренным в действи-
ях, 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 назначени-
ем своим на пост председателя Совета Министров он обя-
зан прежде всего «боязнью более симпатичных монаршему
сердцу лиц» занять этот пост. Торжествуя победу, Сергей
Юльевич Витте, конечно, несколько преувеличивал страхи
настоящих государственников, подлинной русской интелли-
генции.

Да… Кого-то из чиновников действительно парализовал



 
 
 

страх.
Но разве боялся террористов святой праведный Иоанн

Кронштадтский? Хотя и шла на него подлая охота, он бес-
страшно 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, ко-
торой их ежедневно обливали.

Так что террористам не удалось запугать ни Россию, ни
императора.

Вопреки всем темным силам, вопреки огромным, брошен-
ным на борьбу с Россией средствам, империя не только
устояла в этой борьбе, но и стала еще более могуществен-
ной.



 
 
 

 
1894 год

 
Манифест о восшествии Николая II на престол.
 21 октября. Успенский собор. «Священное миропомаза-

ние Высоконареченной невесты Государя Императора Нико-
лая Александровича – принцессы Алисы Гессенской с наре-
чением имени Александра».

 24 октября. Открыт первый (Томск – Челябинск) участок
Великой Сибирской железной дороги.

 14 ноября. В последний день перед началом Рождествен-
ского поста состоялось бракосочетание императора Николая
II с великой княжной Александрой Федоровной.

 26 ноября (8 декабря).  73 лет от роду скончался выдаю-
щийся русский математик Пафнутий Львович Чебышев.

 27 ноября. В многодетной крестьянской семье в украин-
ском селе Малая Иловица родился Иаков Головатюк – буду-
щий 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. Чай-
ковского.

 16 декабря. В Москве открыт для посетителей основан-
ный московским театральным предпринимателем и мецена-
том Я.В. Щукиным сад «Эрмитаж».



 
 
 

 22 декабря. Начало дела офицера французского генераль-
ного штаба, эльзасского еврея Альфреда Дрейфуса, обви-
ненного в шпионаже в пользу Германии. Дело это всколых-
нуло и всю «передовую» российскую интеллигенцию, встав-
шую на защиту обвиненного в шпионаже человека.

  Декабрь. Начало второго кругосветного плавания С.О.
Макарова.

 26 декабря. Утвержден Устав попечительств о народной
трезвости, которые должны были «распространять среди на-
селения здравые понятия о вреде неумеренного употреб-
ления крепких напитков, а также изыскивать средства для
предоставления ему возможности проводить свободное вре-
мя вне питейных заведений».

Учреждены Владикавказская и Забайкальская епархии.
Учрежден в Константинополе Русский археологический

институт.
Секта штундистов признана вредной, ее членам запреще-

но участвовать в общественных молитвенных собраниях.
Съезд преподавателей церковно-приходских школ в Кие-

ве.
Мария Гавриловна Савина организовала в Санкт-Петер-

бурге Русское театральное общество. Председателем его стал
драматург А.А. Потехин.



 
 
 

 
1895 год

 
 1 января. Закрепляя государственную монополию на про-

дажу водки, вступило в силу «Положение о казенной прода-
же питей».

 13 января. Указ о создании при Академии Наук Комис-
сии для пособия нуждающимся ученым, литераторам, пуб-
лицистам или же их вдовам и сиротам.

 17 января. Выступая перед представителями дворянства,
земства и городов, Николай II обещал «охранять начало са-
модержавия так же твердо и неуклонно, как охранял… по-
койный Родитель».

 18 января. В возрасте 54 лет скончался автор романа «Пе-
тербургские трущобы», редактор газеты «Варшавский вест-
ник», писатель Всеволод Владимирович Крестовский. По-
хоронен в Санкт-Петербурге на кладбище Александро-Нев-
ской лавры.

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

 21 февраля (5 марта). В возрасте 64 лет в Санкт-Петер-
бурге скончался великий русский писатель Николай Семе-
нович 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-Ростов-
ский.

 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 книго-
торговцу И.Д. Сытину и превратится в самую популярную в
России газету, прозванную «газетным левиафаном».

 2 апреля. Пасха.
 13 апреля. Высочайший указ об учреждении в Михайлов-

ском дворце «Русского музея Императора Александра III» –
Государственного Русского музея.

 25 апреля (7 мая). На заседании Русского физико-хими-
ческого общества преподаватель физики Минных офицер-
ских классов А.С. Попов сделал доклад об изобретенной им
системе связи без проводов и продемонстрировал создан-
ный им первый в мире радиоприемник. 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 рефор-
мы 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 милли-
онов франков.

 29 июля (10 августа). В Санкт-Петербурге в семье худож-
ника родился Михаил Михайлович Зощенко († 1958).

 5 августа. Умер 74-летний Фридрих Энгельс.
 21 сентября. В селе Константиново Рязанской губернии

родился Сергей Александрович Есенин († 1925).
 14 октября. Закончено сооружение первой линии Транс-

сибирской магистрали.
 1 ноября. Образован «Союз борьбы за освобождение ра-

бочего 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.

 3 ноября. В императорской семье родилась будущая стра-
стотерпица великая княжна Ольга Николаевна († 1918). Па-
мять – 4 июля.

 15 ноября. В Мариинском театре состоялась премьера ба-
лета «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 учре-
ждении международных премий.

 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 Министерства юстиции с целью
«сближения тюремного дела, в его законодательной поста-
новке и практическом осуществлении, с важнейшими инте-
ресами уголовного правосудия».

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

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

Средней Азии.



 
 
 

 
1896 год

 
  2 (14) января. Владимир Ильич Ульянов приступил в

тюрьме к работе над книгой «Развитие капитализма в Рос-
сии».

 8 (20) января. Петром Францевичем Лесгафтом органи-
зованы в Санкт-Петербурге высшие Курсы воспитательниц и
руководительниц физического образования, на базе которых
возник Институт физической культуры им. П.Ф. Лесгафта.

 13 (25) января. В Санкт-Петербурге в Юсуповском саду
прошел первый мировой чемпионат 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 на-
следство 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 (Сандуке-
ли). 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 та-
кие, каких еще не было в Москве. Воду бани брали по особой
водопроводной нитке из реки Москвы, от Бабьегородской
плотины, и из 700-футовой артезианской скважины. Элек-
трическое освещение питалось от собственной электростан-



 
 
 

ции.
 9 марта. На площади у Александрийского театра испы-

таны особой комиссией «экипажи с керосиновыми двигате-
лями».

 24 марта. Пасха.
 6-15 апреля. Первые современные Олимпийские игры в

Греции.
 18 апреля. Около Томска откопан профессором Н.Ф. Ка-

щенко скелет мамонта «с явным доказательством одновре-
менного 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 Поли-
технический университет), старейшее высшее Техническое
учебное заведение Сибири.

 30 апреля. В присутствии Николая II спущен в Новом Ад-
миралтействе броненосец «Адмирал Апраксин»; а на Бал-
тийском заводе – самый крупный в российском флоте крей-
сер I ранга «Россия».

 2 (14) мая. Открыта Нижегородская ярмарка-выставка.
 4 (16) мая. Первый киносеанс в России. В Санкт-Петер-

бурге в саду «Аквариум» показан «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 Григорье-
вич Столетов, один из основоположников квантовой физи-
ки. Похоронен во Владимире, на Князь-Владимирском (ста-
ром) кладбище.

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

 22 мая (3 июня). Министр иностранных дел князь Алек-
сей Борисович Лобанов-Ростовский заключил с Китаем сек-
ретный договор о военном союзе против Японии и построй-
ке Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД) через Се-
верную Маньчжурию на Владивосток.

 24 мая. Начало крупной стачки ткачей в Санкт-Петер-
бурге.

  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». Мас-
совые забастовки в



 
 
 

Санкт-Петербурге. Рабочие требовали ограничения рабо-
чего дня.

 4 июня. В селе Адамовка Харьковской губернии в дво-
рянской 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 взаимопомощи торговых служащих и
Первый кооперативный.

 19 июня (1 июля). Демонстрация на выставке в Нижнем
Новгороде первого русского автомобиля, созданного отстав-
ным 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, потом-
ственный мореход и корабельный мастер, передал сыну дар
рассказчика и страсть ко всякому «художеству»; мать – ко-
ренная архангелогородка, познакомившая его с народной
поэзией Русского Севера. «Маменька мастерица была сказы-
вать… как жемчуг, у нее слово катилося из уст».

 28 июля (9 августа). Полное солнечное затмение прохо-
дило по труднодоступным местам нашей страны – от остро-
ва Новая Земля, через устье Енисея и Восточную Сибирь
к южной оконечности Сахалина. Максимальная продолжи-



 
 
 

тельность – 2 мин. 43 сек. (на Дальнем Востоке) и ширина
тени – 181 км.

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

 20 августа. В Киеве освящен Владимирский кафедраль-
ный 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 ру-
ководством профессора А.В. Прахова.

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

 9 сентября. Открытие в Чернигове мощей святого Феодо-
сия Углицкого († 1696), архиепископа Черниговского. Про-
лежавшие два столетия мощи были обнаружены нетленны-
ми. Прославление святителя собрало огромные массы наро-
да. Рассказывают, что когда к мощам подошла будущая игу-
мения, прося прощения, что не попала в день его прослав-
ления, святитель встал из гроба и сказал: «Молящихся при-
шло 17 тысяч, а верующих всего семь.». Память – 5 февраля
и 9 сентября.

 26 сентября. Открыто Московское инженерное училище
путей сообщения – Московский институт инженеров желез-
нодорожного транспорта.

 6–8 октября. Визит Николая II в республиканскую Фран-
цию. «Русская неделя» в Париже.



 
 
 

 17 октября. Провал чеховской «Чайки» в Александрин-
ском театре.

 19 ноября (2 декабря).  В деревне Стрелковка Калужской
губернии в семье сапожника родился Георгий Константино-
вич Жуков († 1974), будущий Маршал Советского Союза,
герой Великой Отечественной войны.

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

 13 декабря. Открыт Музей московского городского хо-
зяйства, ставший с 1940 года Музеем истории и реконструк-
ции Москвы.

  14 (26) декабря. В Санкт-Петербурге открылся завод
электромеханических изделий (впоследствии – завод «Элек-
трик»).

Инженер В.Г. Шухов получил патент на сетчатую башен-
ную конструкцию.

Министерством земледелия и государственных имуществ
создано особое переселенческое управление для оказания
содействия заселению Сибири (до конца века увеличение
численности населения в регионе должно было составить
примерно 20 %). Распространение на Сибирь судебных уста-
вов 1864 года. У местного населения начато изъятие «из-
лишков» земли, что вызвало волнения алтайцев и бурят.

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



 
 
 

 
1897 год

 
 3 января. Денежная реформа С.Ю. Витте. Указ о выпуске

в обращение золотой монеты.
Утвержден устав Союза взаимопомощи русских писате-

лей.
 8 января. Установлено празднование священномученику

Исидору и с ним 72 мучеников, в Юрьеве Лифляндском, от
латинян утопленных в 1472 году. Память – 8 января.

 15 января. В России появились золотые монеты – импе-
риал 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 Рос-
сии за минувшие 60 лет увеличился в девять раз.

 30 января (10 февраля). Владимир Ильич Ульянов при-
говорен к ссылке в Сибирь. 1  марта 1897 года, по хлопо-
там матери Марии Александровны Ульяновой, он, чтобы не
ехать вместе с другими арестантами, отправился в сибир-
скую ссылку за свой счет.

 4 (16) марта. В.И. Ульянов прибыл в Красноярск в ссыл-
ку. 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 Квантунский полуостров с Порт-



 
 
 

Артуром.
Российские десанты высажены на Ляодунском полуостро-

ве Китая в портах Люйшунь и Талян-Ван.
 28 марта. Государю угодно прекратить подношения ему

по разным поводам; он просит заменить их «пожертвовани-
ями 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 Шушен-

ское.
 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 «Ав-
рора». Руководил постройкой инженер-кораблестроитель
К.М. Токаревский.

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

 2 июня. День Святого Духа. Закон, ограничивший про-
должительность рабочего дня на предприятиях до 11,5 ча-
сов. Запрещено заставлять работать в воскресенье и празд-
ники.

 22 июня. Восемнадцатичасовой – без перерыва – разго-



 
 
 

вор Константина Станиславского и Владимира Немирови-
ча-Данченко в отдельном кабинете ресторана «Славянский
базар», завершившийся созданием Художественного театра.

  29 июня (12 июля). В день серебряной свадьбы ком-
позитор 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 пол-
ноты и сохранности. Доисторическим наземным позвоноч-
ным животным, неизвестным науке, В.П. Амалицкий на пра-
вах первооткрывателя дал географические имена: котлас-
сия, 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-Петер-
бурге. Президент Франции положил первый камень.

Публично провозглашен Русско-французский союз.



 
 
 

 29 августа. Усекновение главы Иоанна Предтечи. В Ба-
зеле открылся первый конгресс мировой сионистской феде-
рации. На съезде присутствовали 204 делегата из 18 стран.
Почти половина делегатов приехала из России.

 25–27 сентября. Образована еврейская социал-демокра-
тическая партия «Бунд».

 26 сентября (8 октября). В одиночестве, в Московской
больнице для бедных, в возрасте 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 Мельнич-
ной. Размер алмаза составлял 2/3 карата. Из-за малого раз-
мера 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 элек-
трической станции «Общества электрического освещения
1886» («Раушская электростанция»). Первоначально она да-
вала электричество для освещения центральных улиц Моск-
вы, трамвайного движения и некоторых промышленных
предприятий.



 
 
 

 5 (17) декабря. В Харькове выпущен первый паровоз.
В Санкт-Петербурге по настоянию Сергея Петровича Бот-

кина открыт Женский медицинский институт, выпускавший
врачей-терапевтов, получавших звание «женщина-врач». В
государственной поддержке институту было отказано, и су-
ществовал он на частные пожертвования, 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. Мамонто-
ва.

 31 декабря (12 января). Торжественно открыта телефон-
ная связь между Санкт-Петербургом и Москвой.

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

В Корее создана российская православная миссия.



 
 
 

 
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
судовой двигатель Дизеля был выпущен в Санкт-Петербурге
на машиностроительном заводе Нобеля (ныне – завод «Рус-
ский дизель»). Начавшаяся в России постройка дизелей поз-
волила совершить скачок в развитии русского машиностро-
ения.

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

 7 марта. В Санкт-Петербурге открыт Русский музей Им-
ператора Александра III.

  8 (20) марта. Неделя Крестопоклонная. Прославление
Курской иконы Пресвятой Богородицы «Знамение» в Зна-
менском монастыре Курской губернии. Террористы заложи-
ли возле Чудотворной иконы разрывной снаряд с часовым
механизмом. От взрыва вылетели стекла в храме, стена по-
шла трещинами, но сама икона осталась невредимой. Празд-
нование 8 сентября и 27 ноября.

В этот день, сидя за мольбертом, скончался в Санкт-Пе-



 
 
 

тербурге 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 железнодо-
рожный путь, соединяющий два порта с Великой Сибирской
дорогой.

  25 марта (6 апреля). Скончался шталмейстер импера-
торского двора, зоолог, этнолог, путешественник и иссле-
дователь стран Азии, автор книг «Жизнь рыб и рыболов-
ство на Зауральских озерах», «Соболь и соболиный про-
мысел», «Тетерев-косач. Охотничья монография», «Глухой
тетерев. Охотничья монография». «Рябчик. Охотничья мо-
нография», «Рыболовный календарь», «Охотничий кален-
дарь», «Рыбы России. Жизнь и ловля (уженье) наших прес-
новодных рыб», «Легавые» 53-летний Леонид Павлович Са-
банеев.

 Март. Основан город Харбин – станция Сунгари-первая.
 5 апреля. Пасха.
 13 апреля. Русско-японский договор о разделе сфер вли-

яния в Корее.
Апрель. Виктор Михайлович Васнецов завершил длившу-

юся 30 лет работу
над картиной «Богатыри». «Я работал над Богатырями,

может быть, не всегда с должной напряженностью… – вспо-
минал сам художник. – Но они всегда неотступно были пе-
редо мною, к ним всегда влеклось сердце и тянулась рука!



 
 
 

Они… были моим творческим долгом, обязательством пе-
ред родным народом…» Современники отметили, что один
из богатырей удивительно походил на покойного императо-
ра Александра III.

 17 мая. Иностранцам запрещено приобретать недвижи-
мость на Кавказе.

 18 мая. Антирусское восстание в Андижане (Хивинское
ханство).

8 июня. Принято Положение о государственном налоге
на предпринимательскую деятельность. В целом «промысло-
вый» 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 На-
дежде Константиновне Крупской, которой разрешили по та-
кому случаю приехать из Уфимской губернии.

 30 июля. В Москве начала работать городская канализа-
ция.

 4 августа. В возрасте 69 лет умер покоритель Туркестана
генерал-лейтенант Михаил Григорьевич Черняев.

  12 августа. Представителям государств, аккредитован-
ным 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 Кие-
ве.

 13 сентября. Первый футбольный матч в России. «Кру-
жок любителей спорта» играл в Санкт-Петербурге против
«Петербургского кружка спортсменов».

 14 (26) октября. В театре «Эрмитаж» премьерой спектак-
ля «Царь Федор Иоаннович» А.К. Толстого открылся Мос-
ковский художественный общедоступный театр под руко-
водством К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данчен-
ко.

 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 об-
ществ, трансформировавшийся при Советской власти в Цен-
тросоюз СССР.

  16 ноября. Торжественный пуск в эксплуатацию Цен-
тральной электрической станции «Общества электрическо-
го 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 от-
крыт памятник герою крымской войны адмиралу Павлу Сте-



 
 
 

пановичу Нахимову († 1855).
«Как святые мученики составляют славу Церкви Христо-

вой и предмет благоговейного почитания в ней,  – сказал
тогда, обращая к Царю-мученику, экзарх Грузии, архиепи-
скоп Карталинский и Кахетинский Никон, который сам бу-
дет убит злодеями-террористами в 1907 году, – так и герои,
пролившие кровь свою за святую веру и отечество, составля-
ют неоцененное украшение государства и воинства и достой-
ны того, чтобы образ их всегда предносился нашему мыслен-
ному и чувственному взору и чтобы братья их по вере и со-
отечественники с почтением преклонялись пред ними».

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

 10 декабря. Из Батума отправилась в Канаду первая пар-
тия духоборов.

 17 (29) декабря. «Реабилитация» «Чайки» А.П. Чехова.
Успех ее на сцене Художественного театра. Чайка стала сим-
волом Художественного театра.

 14 (26) декабря. Французские ученые Пьер и Мария Кюри
сделали во Французской Академии наук сообщение об от-
крытии радия, который в виде смеси с барием они выделили
из отходов, остающихся после выделения урана из урановой
руды.



 
 
 

 
1899 год

 
 8 (20) января. Первые две тысячи духоборов из России

высадились в канадском Галифаксе. Вскоре, благодаря по-
мощи Л.Н. Толстого, прибудет вторая группа в количестве
5 400 человек.

 12 (24) января. Генерал-губернатор великого княжества
Финляндского Николай Бобриков 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 красавица». Московская премьера
осуществлена балетмейстером А.А. Горским на основе де-
бютной постановки М. Петипа в Мариинском театре в 1890
году.

 30 января (11 февраля). Владимир Ильич Ульянов завер-
шил в селе Шушенском работу над книгой «Развитие капи-
тализма в России».

 3 февраля. Манифест о преобладании законов Россий-
ской империи над финляндским законодательством.

 Февраль. Студенческие волнения по всей стране.
 8 февраля. День основания Санкт-Петербургского уни-

верситета. Ректору университета не позволили произнести
на торжественном акте речь, он был согнан студентами с ка-
федры. Конная полиция разогнала студенческую демонстра-



 
 
 

цию около Румянцевского сквера.
  19 февраля. В Ньюкасле со стапелей английской фир-

мы Armstrong Whitworth сошел первый арктический ледокол
«Ермак», построенный по чертежам адмирала С.О. Макаро-
ва.

 21 февраля. В атмосфере всеобщего сочувствия бастую-
щей 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 ко-
мандой англичан, проживавших в российской столице.

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

 4 марта. «Дебют» ледокола «Ермак». С.О. Макаров пе-
решел 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 от-
конвоированы в порт.

  19 марта. Организована в Санкт-Петербурге первая в



 
 
 

России станции скорой помощи.
 24 марта (5 апреля). Вышло в свет первое издание пер-

вой книги В.И. Ульянова «Развитие капитализма в России».
  3 апреля. В Санкт-Петербурге основан завод «Си-

менс-Гальске», который специализировался на выпуске
электрических машин, тяговых электродвигателей и транс-
форматоров. В 1922 году завод получит свое современное
название «Электросила».

 10 (23) апреля. В богатой дворянской семье в Санкт-Пе-
тербурге родился будущий писатель Владимир Владимиро-
вич Набоков († 1977).

 16 апреля. Подписано соглашение между Россией и Ан-
глией о разграничении зон влияния (оккупации) и железно-
дорожного строительства в Китае.

 18 апреля. Пасха.
 6 (18) мая. По инициативе императора Николая II в Гааге

начала работу 1-я мирная конференция.
 15 мая. Учреждено Русское Восточно-азиатское пароход-

ство.
 16 мая. Союз взаимопомощи писателей устроил суд че-

сти 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. Пуш-
кина.



 
 
 

 7 июня. Духов день. Утвержден новый Монетный устав
Российской империи. Завершение денежной реформы Вит-
те.

Профессор П.Н. Лебедев открыл и измерил давление све-
та на твердые тела.

 14 июня. В императорской семье родилась великая княж-
на Мария Николаевна, будущая страстотерпица († 1918). Па-
мять – 4 июля.

В этот же день ледокол «Ермак» вышел в полярное пла-
ванье. 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 го-
род-порт Полярный (ныне – город Полярное). В годы Вели-
кой Отечественной войны он станет главной базой Северно-
го флота.

 28 июня (10 июля). Трагическая смерть на Кавказе 28-
летнего наследника престола, брата государя, цесаревича
Георгия Александровича. Наследником престола высочай-
шим манифестом назначен 20-летний великий князь Миха-
ил 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 веде-
ния 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 Тео-
филя Делькассе в Россию. Соглашение о продлении россий-
ско-французского союза.

 20 августа (1 сентября). В Ямской слободке на окраине
Воронежа в семье железнодорожника 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 восточ-
ных языков – Дальневосточный государственный универси-
тет (ДВГУ).

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

 1 ноября. В типографии И.Д. Сытина издана книга «Ни-



 
 
 

какого конца света не будет ни 1-го, ни 13 ноября 1899 года».
  2 ноября. Начало «Боксерского» восстания (восстание

Больших кулаков) в Китае, поддержанного правительством
Цыси и направленного против иностранцев. Ихэтуани со-
блюдали религиозно-мистические ритуалы, считали себя
связанными с миром духов и неуязвимыми для пуль и сна-
рядов. Все ихэтуани (боксеры) должны были придерживать-
ся буддизма, убивать христиан, а все захваченное имущество
сдать местным властям для пополнения казны.

 6 (18) ноября. Комиссия Русского Астрономического об-
щества, исследовавшая новый (Григорианский) стиль с на-
учной точки зрения, отвергла его, как ложный. Возглавляв-
ший комиссию профессор В.В. Болотов назвал григориан-
скую мысль о реформе календаря «безумной», а григориан-
ский год – «истинным мучением для хронографов».

Легальные марксисты начали издавать журналы «Начало»
и «Жизнь».

 30 ноября. В Москве от Страстной площади до Петров-
ского парка начал ходить трамвай.

 9 декабря. Вышел первый номер журнала «Огонек», из-
дававшийся поначалу как еженедельное иллюстрированное
литературно-художественное приложение к газете «Бирже-
вые ведомости», которую выпускал в Санкт-Петербурге из-
датель С.М. Проппер. С 1902 года «Огонек» стал самостоя-
тельным, самым дешевым журналом, и тираж его достиг 120
тысяч экземпляров.



 
 
 

 17 (29) декабря. Лев Николаевич Толстой завершил ра-
боту над романом «Воскресение». Деньги от публикации ро-
мана 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 радио-
станций на кораблях Черноморского флота.

В Казахстане ударил первый нефтяной фонтан на Ка-
ра-Чунгуле.

 31 декабря. Император Николай II согласовал снаряже-
ние русской полярной экспедиции «для исследования зем-
ли Санникова и других островов, расположенных за Ново-
сибирским архипелагом». Начальником экспедиции утвер-
жден Эдуард Васильевич Толль.



 
 
 

 
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 ака-

демиками 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.
Короленко.

 12 (24) января. Применение беспроволочного телеграфа.
Благодаря своевременной передаче сообщения по радиоте-
леграфу А.С. Попова спасен наскочивший на камни у остро-
ва Гогланд броненосец береговой обороны «Генерал-адми-
рал Апраксин».

 14–20 января. В Санкт-Петербурге прошел 3-й съезд рус-
ских зодчих.

 19 января. Открыто движение поездов по Московско-Па-
велецкой железной дороге.

 25 января. В Париже умер 76-летний философ Петр Лав-
рович Лавров, социолог, один из идеологов народничества.
Автор знаменитой «Рабочей Марсельезы» («Отречемся от



 
 
 

старого мира!..»).
 30 января (11 февраля). В.И. Ленин и Н.К. Крупская, за-

вершив ссылку в Шушенском, покинули Сибирь.
 Январь. Россия предоставила персидскому правительству

займ – 22 500 000 руб. В ответ правительство Персии про-
длило на новое десятилетие свое обязательство не разрешать
иностранцам строительство железных дорог в стране.

  3 февраля. Открылось регулярное движение поездов
по Савеловской ветке Московско-Ярославско-Архангель-
ской железной дороги.

 15 февраля. Рельсовый картель. Пять крупнейших метал-
лургических заводов Юга России заключили договор о рас-
пределении между собой всех заказов на рельсы.

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

  8 марта. Введен в строй Лемезинский завод Ураль-
ско-Волжского металлургического общества. Производи-
тельность – 1800 пудов чугуна в сутки.

  14 марта. В Санкт-Петербурге в Соляном городке от-
крылся 1-й Всероссийский ремесленный съезд.

 16 марта. В Ялте скончался 39-летний профессиональ-
ный революционер Леонид Петрович Радин. Он был талант-
ливым музыкантом, одаренным учеником Д.И. Менделева,
написал популярную книгу «Простое слово о мудреной нау-



 
 
 

ке. Начатки химии» и пособие «Винокурение», реконструи-
ровал эдисоновский мимеограф (аппарат для получения от-
тисков текста), которым снабдили социал-демократические
подпольные типографии, и еще, сидя в таганской тюрьме, на-
писал 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.
«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 цен-
тра по возрождению русской культуры Савва Иванович Ма-
монтов. Его обвинили в незаконном использовании средств
Общества Московско-Ярославско-Архангельской железной
дороги, совет директоров которой он возглавлял.

 31 марта. Министр иностранных дел Турции сделал за-
явление о предоставлении России концессии на строитель-
ство железных дорог в Малой Азии.

 7 (19) апреля. В Санкт-Петербурге умер 61-летний этно-
граф, историк русской литературы, академик Леонид Нико-
лаевич Майков. Он считал, что русский былинный эпос яв-
ляется верным отзвуком русской исторической жизни. Сопо-
ставляя летописные указания, он доказал, что герои былин
являются действительно существовавшими историческими
лицами. До настоящего времени не потеряла научного зна-
чения книга Л.Н. Майкова «Очерки по истории русской ли-
тературы XVII–XVIII веков».

 9 апреля. Пасха.
 19 апреля. В Феодосии на 82-м году жизни скончался жи-

вописец-маринист Иван Константинович Айвазовский. Ху-
дожника похоронили в Феодосии в ограде средневековой ар-
мянской церкви Сурб Саркис (Святого Саркиса).

На мраморном надгробии на древнеармянском языке
написаны слова армянского историка Мовсеса Хоренаци:
«Рожденный смертным, оставил по себе бессмертную па-
мять».



 
 
 

 1 мая. Первая уличная демонстрация в России во время
«маевки» в Харькове.

Обострение ситуации в Китае. Ихэтуани (боксеры) со-
жгли храм и школу Русской православной миссии на севере
Китая.

 2 (14) мая. Сожжено здание Русской православной мис-
сии в Бэйгуане.

 4 (16) мая. В Дагу (Китай) прибыла объединенная эскад-
ра, состоящая из кораблей европейских государств.

 5 мая. В Харькове начался съезд горнопромышленников
Юга России.

 8 (20) мая. В Париже параллельно со Всемирной выстав-
кой 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 под-

готовку, двинулись на Пекин. Все иностранцы города пере-
брались в Посольский квартал.

 21 мая (2 июня). Началась осада европейских концессий
в Тяньцзине.

  28 мая. Пятидесятница. Высочайший указ Правитель-
ствующему Сенату об условиях приобретения прав потом-
ственного дворянства, существенно уточнивший и изменив-
ший действовавшее до этого законодательство. Потомствен-
ное дворянство путем службы могло теперь приобретаться:



 
 
 

«а) лицами, удостоившимися на действительной службе, а не
при отставке, производства в чины действительного статско-
го советника, полковника или капитана 1 ранга, или пожа-
лования российскими орденами первых степеней, или орде-
нами Святого Георгия всех степеней, а Святого Владимира
первых трех степеней; б) лицами духовного звания при со-
причислении их к одному из наименованных орденов».

Собранию предводителей и депутатов дворянства было
предоставлено право отказывать в удовлетворении хода-
тайств потомственных дворян о внесении их родов в дворян-
скую родословную книгу, если дворяне не владели в преде-
лах губернии недвижимой собственностью. Было запрещено
также вносить в губернские дворянские родословные книги
евреев, приобретших права потомственного дворянства. Тем
же указом были отменены все действовавшие до этого узако-
нения о возведении в потомственное дворянство на основа-
нии приносящих личное дворянство чинов, пожалованных
отцу, деду и прадеду просителя.

 29 мая. На Луганском машиностроительном заводе об-
щества «Гартман» выпущен первый локомотив.

 30 мая (10 июня). На Керченском металлургическом за-
воде пущена первая домна.

В Китае в этот день русские войска под командованием
вице-адмирала Е.И. Алексеева направились в Чжили для по-
давления восстания ихэтуаней, а сводный англо-американ-
ский отряд моряков высадился в Тяньцзине и отправился



 
 
 

в Пекин для защиты города от приближавшейся повстанче-
ской армии.

 31 мая (11 июня). Опередив англичан, участники восста-
ния Больших кулаков заняли Пекин и осадили посольский
квартал. Двинувшийся к Пекину английский отряд блокиро-
ван вблизи города Тяньцинь. Ихэтуани начали убивать ино-
странцев.

Восемь держав, включая Россию, послали в Китай свои
вооруженные силы.

К берегам Китая отправился Императорский флот Япо-
нии под командованием Хэйхатиро Того, российский Тихо-
океанский флот, Королевский военно-морской флот Вели-
кобритании, ВМС США, ВМФ Франции и несколько воен-
ных кораблей Австро-Венгрии.

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

 8 (20) июня. Ихэтуани (боксеры) начали обстрел посоль-
ского 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 объяви-
ло войну союзным государствам. «Иностранцы ведут себя
агрессивно по отношению к нам, нарушают нашу террито-
риальную целостность, топчут наш народ и забирают силой
нашу собственность… – было сказано в «Декларации о вой-



 
 
 

не». – К тому же они угнетают наш народ или богохульствуют
над нашими богами. Простой народ терпит небывалые при-
теснения, и каждый из них весьма мстителен. Поэтому от-
важные последователи-ихэтуани сжигают церкви и убивают
христиан».

Временно управляющим Министерством иностранных
дел назначен граф В.Н. Ламздорф.

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

 11 июня. Опубликовано постановление об отправке рус-
ских войск в Китай.

 12 (24) июня. «Варфоломеевская ночь» в Пекине. Резня
христиан.

  8 (21) июня. Из Санкт-Петербурга в Русскую арктиче-
скую экспедицию ушла шхуна «Заря». Целью экспедиции
было изучение морских течений в Карском и Восточно-Си-
бирском морях Северного Ледовитого океана, исследование
уже известных и поиск новых островов в этой части Аркти-
ки. Руководил экспедицией известный русский геолог и по-
лярный исследователь барон Эдуард Васильевич

Толль. Одним из его ближайших помощников был моло-
дой лейтенант Русского флота Александр Васильевич Кол-
чак.

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



 
 
 

 19 июня. Подписан совместный русско-французский про-
токол.

  23–30 июня. В Московском окружном суде слушалось
дело о незаконном использовании средств Общества Мос-
ковско-Ярославско-Архангельской железной дороги Саввой
Ивановичем Мамонтовым. Защиту вел Федор Никифорович
Плевако. Суд оправдал мецената, но имущества его не спас.
Московско-Ярославско-Архангельская железная дорога пе-
решла в собственность казны. Считается, что акции, принад-
лежавшие Мамонтову, перешли к родственникам С.Ю. Вит-
те, организовавшего этот «рейдерский» захват железной до-
роги.

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

 27 июня (9 июля). В Тайюане в присутствии местного гу-
бернатора Ю Шина обезглавлены 45 английских миссионе-
ров. Среди погибших были женщины и дети.

 28 июня (10 июля). Началась осада ихэтуанями (боксера-
ми) Харбина, оборонявшегося российскими войсками.

 1 (13) июля. Группировка союзников, возглавляемая ге-
нералом Е.И. Алексеевым, разбила в районе Тяньцзиня ки-
тайскую 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 антипра-
вительственном студенческом движении.

 3 (15) июля. Нападение на Благовещенск. Китайские во-
оруженные отряды подвергли обстрелу город. Было убито
пять мирных жителей и более десяти ранено. Военный гу-
бернатор Амурской области К.Н. Грибский, опираясь на ди-
рективу военного министра А.Н. Куропаткина о решитель-
ных действиях против китайцев, распорядился выдворить
всех китайцев за Амур. Полиция и добровольцы из числа го-
рожан и казаков устроили облавы, в ходе которых несколько
тысяч китайцев арестовали.

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

 4 (16) июля. Первую партию арестованных в Благовещен-
ске китайцев отправили в поселок Верхне-Благовещенский.
Ширина Амура составляла здесь более 200 метров, глубина
– более четырех. Опасаясь, что лодки могут быть использо-
ваны китайцами для нового вторжения, казачий атаман от-
казался снабдить их плавсредствами, и казаки начали заго-
нять китайцев в воду Амура нагайками. Преодолеть быстрое
течение Амура сумели около ста человек.

 4 (16) июля. Амурская область, города Благовещенск, Ха-
баровск, Никольск-Уссурийский 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 Про-
хоровская трехгорная мануфактура. А.С. Попов отмечен
Большой золотой медалью Всемирной выставки за свой ра-
диоприемник.

 21 июля (2 августа). В стычке с китайцами у селения Ко-
лушань (ныне – Цялунь-шань) геройски погиб командир 4-й
сотни Амурского казачьего полка тридцатилетний поэт Лео-
нид 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 ге-
нералом Е.И. Алексеевым, разбила в районе Тянь-цзиня ки-
тайскую 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 командованием Николая Петровича Ли-
невича подошел к Пекину. Линевич приказал открыть ар-
тиллерийский огонь по главным воротам и, разрушив их, во-
рвался в город.

 2 (14) августа. Когда российские части уже вели уличные
бои, к городу подошли американцы. Вслед за ними подтяну-
лись войска остальных стран. Императрица Цыси накануне
штурма покинула императорский дворец и бежала из Пеки-
на вместе с регентом империи в Сиань. За императрицей Пе-
кин 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. Сусло-
вым реставрационных работ в Новгороде освящен древний
Софийский собор.

 15 (27) августа. Первый в России международный фут-
больный матч в Санкт-Петербурге; 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 на-
вязали Китаю очередной неравноправный договор, назван-
ный «Заключительным протоколом», или «Боксерским про-
токолом». Протокол был подписан еще до окончания воен-
ных действий.

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

 1 сентября. В Москве открылась первая в России специ-
ализированная скотопромышленная и мясная биржа.

 17 сентября. Завершение маньчжурской операции. Рус-
ская армия заняла Мукден.

 19 сентября. Записка начальника Московского охранно-
го отделения Сергея Васильевича Зубатова о создании кон-
тролируемых властями легальных рабочих организаций.

 8 октября. В Санкт-Петербург вернулась исследователь-
ская экспедиция со Шпицбергена.

 15 октября. В Царском Селе в Лицейском садике состо-
ялось открытие памятника А.С. Пушкину.

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

 24 октября. Лучший игрушечник из Сергиева Посада Ва-
силий Звездочкин выточил по эскизам С.В. Малютина, ху-



 
 
 

дожника из мамонтовского кружка, первую русскую матреш-
ку. Это была круглолицая крестьянская девушка в вышитой
сорочке, сарафане и переднике, в цветастом платке, держа-
щая в руках черного петуха. Первая матрешка была восьми-
местной. За девочкой с черным петухом следовал мальчик,
затем – опять девочка. Все фигурки отличались друг от дру-
га, а последняя, восьмая, изображала спеленатого младенца.

 27 октября. Торжественное празднование столетия еди-
новерия.

 28 октября. В Париже закончились начавшиеся еще в мае
II Олимпийские игры. Франция завоевала 29 золотых меда-
лей, США – 20, Англия – 17, Бельгия – 8, Швейцария – 6,
Австрия – 4, Германия – 3.

 29 октября. В Москве открыт первый частный хирурги-
ческий и гинекологический институт доктора П.И. Модлин-
ского.

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

В этот же день в деревне Крюково Нерехтского уезда Ко-
стромской губернии родился Александр Александрович Но-
виков († 1976), который тоже станет Главным маршалом
авиации.

  7 декабря. В Киевском университете прошла массовая
студенческая сходка.



 
 
 

 9 ноября. Российская армия завершила оккупацию Мань-
чжурии.

  Ноябрь-декабрь. Николай II заболел брюшным тифом.
Несколько дней состояние здоровья императора было кри-
тическим.

 6 декабря. В Москве в Большом театре состоялась пре-
мьера балета Л.Ф. Минкуса «Дон Кихот» в постановке А.А.
Горского.

 7 декабря. Открыт Технологический институт императо-
ра Николая II в Томске.

  11 декабря. В Лейпциге вышел первый номер больше-
вистской газеты «Искра».

 25 декабря. В Санкт-Петербурге открыт Народный дом
императора Николая II.

 1900. В Санкт-Петербурге основано Братство во имя Ца-
рицы Небесной, занимавшееся призрением «идиотов, эпи-
лептиков, припадочных, нервнобольных и тех калек, кото-
рые по роду болезни не могут быть приняты в какие-либо
учреждения». К 1907 году Братство дало приют 360 стра-
дальцам. Деятельностью его руководила Е.К. Грачева.

Тюремные общественные комитеты, созданные на основе
Устава «Попечительского о тюрьмах общества», действова-
ли 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 про-



 
 
 

мышленный подъем, в России начался длительный период
депрессии.



 
 
 

 
1901 год

 
 1 января. Начался первый день ХХ столетия.
Уцелевшие после подавления восстания ихэтуани про-

никли в Маньчжурию и объединились в «Армию честности
и справедливости». Всего армия насчитывала 200 000 чело-
век, ее возглавил Ван Хэда. Вторым человеком после Ван
Хэда стал Дун И.

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

 11 января. На основании «Временных правил» за «учи-
нение скопом беспорядков» из Киевского университета ис-
ключены 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 «Пассажа».

По инициативе начальника Московского охранного отде-
ления 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 Елисее-



 
 
 

вых.
 22 января. В Осборне умерла 81-летняя английская ко-

ролева Виктория, на престол вступил 60-летний Эдуард VII
(† 1910).

 24 января. В Мариинском театре Санкт-Петербурга пре-
мьера балета П.И. Чайковского «Лебединое озеро» в поста-
новке балетмейстера А.А. Горского, в декорациях А.Я. Го-
ловина и К.А. Коровина.

  26 января. Учреждена в Санкт-Петербурге монархиче-
ская 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 Художественного театра.

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

 14 февраля. Бывший студент Петр Карпович, испросив
аудиенции, выстрелом из револьвера смертельно ранил ми-
нистра народного просвещения Н.П. Боголепова, настояв-
шего на призыве в армию замешанных в беспорядках сту-
дентов. Н.П. Боголепов скончался от ран, а Петра Карпови-
ча приговорили к 20 годам каторги. «Я был уверен, что бу-
ду 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 распоря-
жении. Готового к смерти, меня, естественно,  каторга не
устрашит и уж, конечно, не исправит».

Он не хвастал. Посидев в Шлиссельбургской и Акатуй-
ской тюрьмах, Карпович бежал за границу и принял участие
в организации покушения на императора Николая II. Оста-
новить террориста смогла только немецкая торпеда, попав-
шая в Северном море в пароход, на котором он находился.

 19 февраля (4 марта). В Санкт-Петербурге на Казанской
площади состоялась студенческая демонстрация с требова-
нием отмены «Временных правил об отдаче студентов в сол-
даты». Демонстрацию разогнали казаки, были произведены
аресты, но «Временные правила» об отдаче студентов в сол-
даты отменили.

 22 февраля. В Санкт-Петербурге состоялся 14-й Между-
народный 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. По-
бедоносцев сделал государю императору Николаю II доклад
о ликвидации специальной присяги, которую должны были
по решению Петра I давать члены Синода. Император вели-
чался в этой присяге «крайним судией Духовной сей Кол-
легии»; все синодальные решения принимались «своею от
Царского Величества данной властью», «по указу Его Импе-



 
 
 

раторского 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 вру-
чил китайскому посланнику в Санкт-Петербурге Ян Ю но-
ту, 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. Им-
ператор Николай II с супругой после панихиды прибыли в
Гатчинский дворец, где вскрыли и прочитали таинственное
послание с предсказанием Авеля о будущем царя и всей Рос-
сии.

 8 марта. Опубликовано Обязательное постановление пе-
тербургского градоначальника «О мерах к охранению госу-
дарственного порядка и общественного спокойствия».

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

 19 марта. Высочайше утвержден Комитет попечитель-
ства о русской живописи – иконописи, который должен был
изыскать меры к обеспечению развития русской иконописи



 
 
 

и сохранению в ней влияния художественных образцов рус-
ской старины и византийской древности. Комитету предо-
ставлялась возможность открывать иконописные школы и
содействовать устройству артелей иконописцев. Находился
комитет под непосредственным покровительством государя.

 20 марта. В Филадельфии (США) спущен на воду крей-
сер «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 Карповичем Н.П. Боголепова назна-
чен генерал-адъютант П.С. Ванновский.

Японский посланник в России сделал в этот день заявле-
ние, что «заключение сепаратного русско-китайского согла-
шения чревато опасностью». В.Н. Ламздорф отказался при-
нять японскую ноту.

 1 апреля. Пасха.
 7 апреля. Открылся Большой зал Московской консерва-

тории.
 8 апреля. Русская полиция установила слежку за находя-

щимся за границей В.И. Лениным.
 9 апреля. В Санкт-Петербург прибыл министр иностран-

ных дел Франции Т. Делькассе.
 13 апреля. В Москве в Большом театре прошла первая

постановка оперы М.П. Мусоргского «Борис Годунов» в ин-
струментовке Н.А. Римского-Корсакова (со сценой под Кро-



 
 
 

мами). Заглавную партию исполнил Ф.И. Шаляпин.
 16 апреля. В Томске открылась первая в Сибири биржа.
Вышел в свет стихотворный сборник И.А. Бунина «Ли-

стопад», получивший Пушкинскую 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 учре-
дили «Русское товарищество бензоло-анилинового произ-
водства» с капиталом 400 000 руб. с целью получения бен-
зола из отечественной нефти.

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

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 православ-
ной, это совершенно справедливо. Но отрекся я от нее не
потому, что я восстал на Господа, а напротив, только пото-
му, что всеми силами души желал служить ему. Прежде чем
отречься от церкви и единения с народом, которое мне бы-
ло невыразимо дорого, я, по некоторым признакам усомнив-
шись в правоте церкви, посвятил несколько лет на то, что-
бы исследовать теоретически и практически учение церкви:
теоретически – я перечитал все, что мог, об учении церк-
ви, изучил и критически разобрал догматическое богосло-
вие; практически же – строго следовал, в продолжение более
года, всем предписаниям церкви, соблюдая все посты и посе-
щая 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 полю-
бил христианство более своей церкви, теперь же люблю ис-
тину 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 рабо-
чего союза в Литве, Польше и России (Бунда). Съезд потре-
бовал переустроить РСДРП на началах федерации. Это ре-
шение было подвернуто резкой критике со стороны В.И. Ле-
нина 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 Харьков-
ского биржевого комитета Алексей Кириллович Алчевский.
Смерть А.К. Алчевского послужила началом «харьковского
краха» – пика экономического кризиса в начале 1900-х го-
дов.

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

 15 мая. В Москве умер 74-летний предприниматель и ме-
ценат Гаврила Гаврилович Солодовников, банкир, владелец
универсального магазина «Пассаж Солодовникова» на Куз-
нецком мосту и оперного театра на Большой Дмитровке. Об-
щая сумма наследства Г.Г. Солодовникова составила почти



 
 
 

21 миллион рублей, но наследникам досталось меньше мил-
лиона, остальные деньги пошли на устройство профессио-
нальных школ, создание родильного приюта в Серпухове, на
постройку домов для малоимущих в Москве.

 17 мая. Из Кронштадта ушел в Северный Ледовитый оке-
ан 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 ре-
шение ограничиться обследованием Земли Франца-Иосифа.

 19 мая (1 июня). Троицкая родительская суббота. Умер
82-летний московский миллионер Козьма Терентьевич Сол-
датенков. На его средства построена крупнейшая в Москве
клиническая больница. Свою картинную галерею и библио-
теку Козьма Терентьевич Солдатенков завещал Румянцев-
скому музею. Большие средства оставил, по завещанию, на
благотворительность.

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

 Май. В Москве образовано «Общество взаимного вспо-
моществования рабочих в механическом производстве»,
оно объединило несколько рабочих кружков, созданных по
инициативе начальника Московского охранного отделения
С.В. Зубатова.

В Нью-Йорке воздвигнут Свято-Николаевский собор, ос-



 
 
 

нование которого освятил епископ Тихон, будущий россий-
ский 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, путеше-
ственник, почетный член Петербургской Академии наук.
Автор книг «Год на Севере», «Сибирь и каторга», «Белое мо-
ре и его Прибрежья», «Лесная глушь», «Куль хлеба и его по-
хождения», «Бродячая Русь Христа-ради», «Нечистая, неве-
домая и крестная сила», а также сборник «Крылатые слова».

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

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

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

 8 июня. Продолжение реформы поземельного устройства
Сибири. Принят закон о введении частного землевладения
в Сибири.

 15 июня. Харьковский крах. Харьковский торговый банк
объявил себя несостоятельным должником. В последующие
дни объявили о банкротстве еще несколько банков. Эти со-



 
 
 

общения вызвали панику на биржах.
 21 июня. В Санкт-Петербурге заложен Суворовский му-

зей (проект А.И. фон Гогена и Г.Д. Гримма).
  23 июня. Прибытие в Санкт-Петербург посольства да-

лай-ламы.
В журнале «Мир Божий» № 6 опубликованы статьи «Борь-

ба за идеализм» Н.А. Бердяева и «На разные темы» П.Б.
Струве, которые знаменовали разрыв «легального марксиз-
ма» с ортодоксальным марксизмом ГВ. Плеханова, В.И. Ле-
нина, Ю.О. Мартова.

 1–2 июля. В большинстве губерний России введена ка-
зенная продажа вина.

 22 июля. Окончание Обуховской обороны, открытого по-
литического выступления рабочих, переросшего 7 (20) мая
1901 года в столкновение с полицией и войсками.

 31 июля. Начало строительства на Урале первого ферро-
марганцевого завода горнопромышленника Андреева.

 1 августа. Начало «соединенных» маневров сухопутных
войск и Балтийского флота. Впервые с кораблей десантиро-
ваны кавалерийские части.

  11 августа. Открылось движение по железной дороге
Нижний Новгород – Арзамас.

 26 августа (8 сентября). Спущен на воду головной эс-
кадренный броненосец «Бородино».

 Август. В Данциге (Германия) состоялась встреча Нико-
лая II с германским императором Вильгельмом II. Обсужда-



 
 
 

лась возможность создания континентального блока и даже
союза России и Германии.

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

 7 сентября. В Пекине подписан Заключительный прото-
кол между китайским правительством и державами, прини-
мавшими участие в подавлении восстания «боксеров» в Ки-
тае. Китай вынужден был взять на себя следующие обяза-
тельства:

Послать в Германию специального посла с извинениями
за убийство сотрудника германской дипломатической мис-
сии фон Кеттелера. Также китайские власти должны были
поставить фон Кеттелеру памятник.

Послать в Японию специального посла с такими же изви-
нениями, 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 меж-
ду остальными государствами – членами коалиции Япони-



 
 
 

ей, Австро-Венгрией, Великобританией, Францией, Итали-
ей, 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 возве-

сти 12 опорных точек на пути от Пекина к морю.
Запрещались все общественные организации религиозно-

го толка и направленные против 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 Москов-
ско-Виндавской железной дороге, протяженностью около
1015 верст.

 10 октября. В Москве в Большом театре прошла премье-
ра оперы Н.А. Римского-Корсакова «Псковитянка». Партию
Ивана Грозного исполнил Ф.И. Шаляпин.

 13 октября. По итогам полярной экспедиции 1901 года
Министерство финансов распорядилось: «1) ограничить де-
ятельность ледокола «Ермак» проводкой судов Балтийского
моря и 2) передать ледокол в ведение Комитета по портовым
делам с освобождением вице-адмирала Макарова от лежа-



 
 
 

щих на нем обязанностей по отношению к опытным плава-
ниям во льдах…»

 29 октября. В Санкт-Петербурге под председательством
епископа Сергия (Страгородского) начались религиозно-фи-
лософские 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 Иннокентий. Будучи в миру Иннокентием
Михайловичем Сибиряковым, сыном золотопромышленни-
ка М.А. Сибирякова, все свои средства он вкладывал в бла-
готворительность. При его участии открыты Томский уни-
верситет, Восточно-Сибирский отдел Русского географиче-
ского общества, публичная библиотека в Ачинске, много-
численные школы и церкви, организован ряд исследователь-
ских 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 им-
ператором 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 но-

белевских премий. Их обладателями стали немецкий физик
Вильгельм Конрад Рентген (1845–1923), голландский химик
Якоб Хендрик Вант-Гофф (1852–1911), немецкий микро-
биолог Эмиль Адольф фон Беринг (1854–1917). Нобелев-
ская 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 предполагали, что первая Нобелевская премия бу-
дет присуждена Л.Н. Толстому. В дальнейшем стало извест-
но мнение секретаря шведской академии Карла Вирсена, ка-
тегорически выступившего против кандидатуры Толстого:
«этот писатель осудил все формы цивилизации и настаи-
вал взамен их принять примитивный образ жизни, оторван-
ный от всех установлений высокой культуры… Всякого, кто
столкнется с такой косной жестокостью по отношению к лю-
бым формам цивилизации, одолеет сомнение. Никто не ста-
нет солидаризироваться с такими взглядами».

  10 декабря. В Санкт-Петербурге в зале императорско-
го Общества поощрения художеств открылась Международ-
ная художественная выставка ювелирных изделий, в которой
приняли участие более 150 стран.

 11 декабря. Открылось регулярное движение по Транс-
сибу. Путь из Москвы до Владивостока занимал теперь 15



 
 
 

дней.
 22 декабря. Утверждены «Временные правила организа-

ции студенческих учреждений в высших учебных заведени-
ях ведомства Министерства народного просвещения». Сту-
дентам 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 Македонии Максимилиана Маленкова
и мещанки, дочери кузнеца Анастасии Шемякиной, родил-
ся Георгий Максимилианович Маленков († 1988), будущий
председатель Совета министров СССР.

 Конец года. Образована партия социалистов-революци-
онеров (эсеров). В Москве вышел первый номер нелегаль-
ной газеты «Революционная Россия», ставшей впоследствии
центральным органом Партии социалистов-революционе-
ров.

Декабрь. Русской армии удалось полностью ликвидиро-
вать остатки «Армии честности и справедливости» в Мань-
чжурии. Это принято считать окончанием восстания «бок-
серов».



 
 
 

 
1902 год

 
Перепись населения. Общая численность населения

Москвы и пригородов составила 1 173 427 человек. Мужчин
в Первопрестольной оказалось больше на полторы сотни ты-
сяч, 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 Сун-
гари, построенному на 893-й версте КВЖД.

 16 января. Лев Николаевич Толстой направил письмо Ни-
колаю 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 мог-
ла 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 до-
говор о совместном отстаивании своих интересов на Даль-
нем Востоке.

 22 января. Под председательством С.Ю. Витте учрежде-
но «Особое совещание о нуждах сельскохозяйственной про-
мышленности».

 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 Ши-

махи в Бакинской области.
 Январь. В газете «Революционная Россия» № 3 опубли-

ковано заявление об образовании партии социалистов-рево-
люционеров (эсеров).

 3 февраля. Неделя о мытаре и фарисее. Явление Пресвя-
той Богородицы с младенцем Иисусом в святом сне правед-
ному Иоанну Кронштадтскому.

На бакинских нефтепромыслах братьев Нобель в этот
день начался пожар, бушевавший трое суток. Погибло 129
человек, на восстановление нефтепромыслов ушло несколь-
ко лет.

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

скому обер-полицмейстеру Д.Ф. Трепову, в упор выстрелила
в него из подаренного братом револьвера, однако револьвер
дал осечку.

 19 февраля. В Москве в Кремле, у памятника Александру
II, состоялась 60-тысячная патриотическая манифестация
рабочих, приуроченная к годовщине отмены крепостного
права. Демонстрация была организована зубатовским «Со-
ветом рабочих механического производства города Моск-
вы».



 
 
 

 25 февраля. Петербургская Академия наук избрала по-
четными академиками по разряду изящной словесности
Максима Горького и А.В. Сухово-Кобылина. Избрание Горь-
кого вызвало недовольство Николая II. «Петр Семенович,
известие о выборе Горького в Академию наук произвело на
меня, как и на всех благомыслящих русских, прямо удру-
чающее впечатление, – написал император министру народ-
ного просвещения П.С. Ванновскому. – Чем руководствова-
лись почтенные мудрецы при этом избрании – понять нель-
зя. Ни возраст Горького, ни даже коротенькие сочинения его
не представляют достаточного наличия причин в пользу его
избрания на такое почетное звание. Гораздо серьезнее то об-
стоятельство, что он состоит под следствием, и такого чело-
века в теперешнее смутное время Академия наук позволяет
себе избрать в свою среду. Я глубоко возмущен всем этим
и поручаю вам объяснить, что по моему повелению выбор
Горького отменяется. Надеюсь хоть немного отрезвить этим
состояние умов в Академии. Николай».

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

 10 марта. В «Правительственном вестнике» появилось
сообщение о недействительности выборов Горького в акаде-
мики.

  11 марта. Заседание в Мраморном дворце отделения
изящной словесности Академии наук, посвященное инци-



 
 
 

денту с Максимом Горьким. Академия наук отменила свое
решение об избрании Максима Горького почетным академи-
ком.

 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 вы-
ставке картин журнала «Мир искусства» выставлено полот-
но 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 по-
степенном выводе российских войск из Маньчжурии.

 Март-апрель. Массовые крестьянские волнения в Харь-
ковской и Полтавской губерниях.

 2 (15) апреля. В здании Государственного Совета (Мари-
инском дворце) смертельно ранен министр внутренних дел
Дмитрий Сергеевич Сипягин. Этим убийством заявила о
себе Боевая организация социалистов-революционеров, со-
зданная 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 Варшавского университета Г.Э.



 
 
 

Зенгер.
На пост государственного секретаря назначен товарищ

министра финансов сенатор В.Н. Коковцов.
 29 апреля. Упорядочена деятельность частных коммерче-

ских и земельных банков. Министр финансов получал право
назначать правительственную ревизию любого банка.

 1 мая. Первомайские демонстрации по всей России. Де-
монстрация в Сормове послужила основой для повести М.
Горького «Мать». Прототипом главного героя повести Павла
Власова стал один из организаторов сормовской демонстра-
ции 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, возглавляв-
ший в 1900 году нападение евреев на полицейский участок в
пригороде Вильны, чтобы освободить арестованных товари-
щей, совершил покушение на виленского губернатора В.В.
фон Валя, применившего розги для наказания 22 евреев и
шести поляков, участвоваших в первомайской манифеста-
ции в Вильне. В.В. фон Валь был ранен, а Г.Д. Леккерт аре-
стован.

Началась ссылка А.М. Горького в Арзамас.
 6 мая. Железнодорожный рабочий Егор Олимпиевич Ду-

лебов по указанию Герша Исаака Гершуни застрелил в Со-
борном парке города Уфы губернатора Н.М. Богдановича,



 
 
 

ответственного, по мнению Гершуни, за расстрел рабочей
демонстрации.

 7 мая. В Россию прибыл с официальным визитом прези-
дент Французской республики Э. Лубэ.

 28 мая. По приговору военного трибунала повешен са-
пожник Гирш Давидович Леккерт, покушавшийся на вилен-
ского губернатора.

Принят закон о постепенном введении русского языка в
делопроизводство Великого княжества Финляндского.

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

 18 июня (1 июля). В Штутгарте (Германия) под редакци-
ей П.Б. Струве вышел первый номер журнала «Освобожде-
ние» – органа сторонников конституционного ограничения
самодержавия.

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

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

 30 июня. В Россию прибыл король Италии Виктор Эмма-
нуил III.

Создан синдикат «Продамет». Постепенно он сосредото-
чил в своих руках сбыт почти половины всей металлургиче-



 
 
 

ской продукции империи.
 1 июля. В имении Шахматово Клинского уезда Москов-

ской губернии умер 76-летний выдающийся русский бота-
ник, 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» отпра-
вилась гидрографическая экспедиция Александра Иванови-
ча Варнека, проводившаяся в Белом море, затем – вблизи
острова Вайгач (в проливах Югорский Шар и Карские Во-
рота) 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 эскад-
ренного броненосца «Орел».

 10 июля. Первый съезд русских книгопродавцов и изда-
телей в Политехническом музее в Москве

 11 (24) июля. В деревне Медведки Архангельской губер-
нии родился Николай Герасимович Кузнецов († 1974), буду-
щий Адмирал Флота СССР, военноморской министр.

 29 июля. В харьковском парке «Тиволи» рабочий Фома
Качура стрелял в харьковского губернатора князя И.М. Обо-
ленского, принимавшего участие в подавлении крестьянских
волнений 1902 года в Харьковской губернии. На место тер-
акта Качуру сопровождал Герш Исаак Гершуни. Губернатор



 
 
 

И.М. Оболенский был легко ранен.
В Санкт-Петербурге на Смоленском кладбище, над моги-

лой блаженной Ксении Петербургской, сооружена часовня.
Ее стены тотчас же оказались расписанными просьбами к
блаженной Ксении. Это одна из самых почитаемых петер-
бургских святых. Память – 24 января.

 5 сентября. Парадом, в котором участвовали 94 000 сол-
дат 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 отделе-
ния русского языка и словесности Академии наук А.Н. Ве-
селовского, что он просит сложить с него звание почетного
академика. «Я поздравлял сердечно (Горького – Н.К.), и я
же признавал выборы недействительными – такое противо-
речие не укладывалось в моем сознании, примирить с ним
свою совесть я не мог».

 1 (14) сентября. В Иркутске родился Николай Ильич Ка-
мов († 1973), будущий конструктор вертолетов.

 15 (28) сентября (11 октября). В городе Ефремове Туль-
ской губернии родился Владимир Михайлович Мясищев (†
1978), будущий авиаконструктор, создатель тяжелых бом-
бардировщиков.

 26 сентября. В Томске открылся первый в Сибири Учи-



 
 
 

тельский институт.
 2 (15) октября. Открылся Политехнический институт в

Санкт-Петербурге.
 25 октября. На сцене Московского Художественного те-

атра – премьера пьесы Максима Горького «На дне» в поста-
новке К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.

 27 октября (9 ноября). В Борисоглебске родился Митро-
фан 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. Толстого «Власть тьмы». Постановка
К.С. Станиславского и И.А. Тихомирова.

 Ноябрь. Н.Е. Жуковский создал первую в мире аэроди-
намическую трубу.

 8 (21) ноября. Архистратига Михаила. В селе Шаховское
Саратовской губернии в крестьянской семье родился Миха-
ил Андреевич Суслов († 1982) – будущий идеолог застоя.

При переходе с острова Беннетта пропал без вести 43-лет-
ний арктический исследователь 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 институ-
те создан кораблестроительный факультет.

Иван Григорьевич Бубнов построил первую в России под-
водную лодку «Дельфин» с двигателем внутреннего сгора-
ния.



 
 
 

 
1903 год

 
  1 января. В Москве, в доме Хлудовых, на углу Рожде-

ственки и Театрального проезда, открылся кинотеатр – «Но-
вый электрический театр».

 2 января. В палатах Государева Печатного двора откры-
лась выставка, посвященная 200-летию выхода первой рус-
ской печатной газеты «Ведомости».

В Санкт-Петербурге на сцене Мариинского театра состо-
ялась премьера оперы Рихарда Вагнера «Гибель богов», по-
ставленной в декорациях А.Н. Бенуа и К.А. Коровина.

 15 января. Святейшим Синодом утвержден устав Обще-
ства хоругвеносцев.

 26 января. Определением Святейшего Синода прослав-
лен в лике святых Серафим Саровский. Память преподобно-
го – 2 января и 19 июля.

Коломенский завод в этот день выпустил трехтысячный
паровоз.

 31 января (13 февраля). В городе Таращи Киевской гу-
бернии родился Анатолий Петрович Александров († 1994),
будущий физик-атомщик, основатель физики полимеров и
ядерной энергетики, президент Академии наук СССР.

 5 (18) февраля. В Карловке Полтавской губернии родился
Николай Викторович Подгорный († 1983), будущий предсе-
датель Президиума ВС СССР.



 
 
 

 7–9 февраля. Чемпионат мира по конькам в Санкт-Пе-
тербурге.

 9-16 февраля. Съезд виноградарей и виноделов в Одессе.
На съезде шла речь об открытии специальных училищ вино-
делия в Ростове-на-Дону и Умани.

 16 февраля. Прощеное воскресенье.
 19 февраля. В селе Прусово Ярославской губернии в се-

мье священника родился будущий священномученик диакон
Алексий Васильевич Введенский († 1937). Память – 13 ав-
густа.

  23 февраля. Неделя Торжества православия. Опубли-
кован, приуроченный ко дню рождения императора Алек-
сандра III манифест «О предначертаниях к усовершенство-
ванию государственного порядка». Признано необходимым
«укрепить неуклонное соблюдение властями, с делами ве-
ры соприкасающимися, заветов веротерпимости, начертан-
ных в основных законах Империи Российской, которые, бла-
гоговейно почитая Православную Церковь первенствующей
и господствующей, предоставляют всем подданным нашим
инославных и иноверных исповеданий свободное отправле-
ние их веры и богослужения по обрядам оной».

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

 Февраль. Учредительное собрание Союза русских худож-
ников в Москве. В собрании принимали участие А.Е. Архи-



 
 
 

пов, 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-Пе-
тербургскую городскую управу проект устройства на улицах
столицы телефонных павильонов для частного пользования.

 11 (24) марта. Во Франции в возрасте 85 лет умер рус-
ский драматург Александр Васильевич Сухово-Кобылин.

 12 марта. Отменена круговая порука в крестьянских об-
щинах по выплате выкупных платежей.

 13 (26) марта. Златоустовская бойня. 10 (23) марта нача-
лась стачка на казенном оружейном заводе в Златоусте. Для
переговоров с администрацией рабочие выбрали уполномо-
ченных, которые были арестованы. Несколько тысяч рабо-
чих собрались на площади и настаивали на освобождении
арестованных. Уфимский губернатор Н.М. Богданович при-
казал войскам открыть огонь. 69 человек были убиты, 250
ранены.

 22 марта. Утверждено новое Уголовное уложение, рас-
ширившее (по сравнению с «Уложением» 1845 года) систему
репрессий за политические преступления: хранение «запре-
щенных книг и сочинений», «распространение вредных слу-
хов», участие в «запрещенных схотбищах». Уголовное уло-
жение, значительно ограничив применение смертной каз-
ни, 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 преподобномученик монах Варлааам (†
1937). Память – 8 октября.

 16 (29) апреля. В селе Гуляевка Тамалинского уезда Пен-
зенской губернии в семье служащего родился Николай Ива-
нович Крылов († 1972), будущий Маршал Советского Сою-
за, Главком Ракетных войск стратегического назначения.

 24 апреля (7 мая). На ферме близ Казани в семье агроно-
ма родился русский поэт Николай 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 осуж-
дение погромов отцом Иоанном Кронштадтским.

Появление в Белостоке первых в России анархистских



 
 
 

групп. Формировались они преимущественно из еврейской
интеллигенции и присоединившихся к ней ремесленных ра-
бочих.

 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 писа-

тель-маринист Константин Михайлович Станюкович.
 8 (21) мая. Русские духоборы в Канаде, протестуя против

притеснений, прошли голыми по улицам Йорктона (провин-
ция Саскачеван).

 14 мая. Открытие первой в России плавучей передвиж-
ной кустарной выставки. Выставка открылась в Санкт-Пе-
тербурге 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 началь-
нику Киевского жандармского управления генералу В.Д. Но-
вицкому, но лишь оцарапала ему шею. Она была пригово-
рена к 11,5 годам каторги, но уже в 1906 году вышла на по-
селение и совершила новое покушение. Казнят ее только 1
июля 1907 года.

 29 мая (11 июня). Заговор офицеров белградского гар-
низона. Ночью заговорщики во главе с Драгутином Дмитри-



 
 
 

евичем проникли во дворец и убили 26-летнего сербского
короля Александра I, его жену королеву Драгу, премьер-ми-
нистра Димитрие Цинцар-Марковича и министра обороны
Милована Павловича.

 29 мая. В Москве скончался 65-летний математик Ни-
колай Васильевич Бугаев, философ, президент Московского
математического общества.

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

Климент Аркадьевич Тимирязев открыл явление светово-
го насыщения – фотосинтез.

 Июнь. В Санкт-Петербурге, на Выборгской стороне, спу-
щен на воду «Вандал» – первый в мире теплоход, приводив-
шийся 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 про-
изводстве. Согласно этому закону, владелец предприятия
освобождался от обязанности вознаградить рабочего лишь
в том случае, если мог доказать, что «причиной несчастно-
го случая был злой умысел самого потерпевшего или гру-
бая неосторожность его, не оправдываемая условиями и об-
становкой производства работ». Вознаграждение потерпев-
ших производится в виде пособий и пенсий. В случае вре-
менной утраты трудоспособности рабочему назначалось по-



 
 
 

собие в размере половины действительного заработка. Пен-
сии назначались в случаях постоянной утраты трудоспособ-
ности. При полной ее потере – в размере 2/3 годового содер-
жания потерпевшего.

Император Николай II утвердил постановление Государ-
ственного совета «Об отмене тягчайших видов телесных на-
казаний 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 Свет-
лов († 1964).

 5 июня. Русское общество пароходства и торговли уста-
новило постоянные рейсы между портами России и Персид-
ского залива.

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

 20 июня. Записка статс-секретаря А.М. Безобразова им-
ператору Николаю II, обосновавшая «новый курс» дальнево-
сточной политики России.

 22 июня. В Зоологическом музее в Санкт-Петербурге вы-
ставлены для обозрения скелет и чучело мамонта, найден-
ного в Якутии.



 
 
 

Настоятель Томского Богородице-Алексеевского мона-
стыря архимандрит Иона благословил 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 нефтепе-
регонных заводах в полном объеме возобновилась лишь 22
июля.

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

 14 (27) июля. В Санкт-Петербурге в семье железнодорож-
ного 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 преподобного Серафима в Саровской пу-
стыни.

 19 июля. Обретение мощей преподобного Серафима Са-
ровского. Император Николай II и члены Царской Семьи
несли на руках гроб.

  20–22 июля. В Шафтгаузене (Швейцария) земцы-кон-
ституалисты и либеральные интеллигенты (Д.И. Шаховский,



 
 
 

Д.Е. Вернадский, Н.Н. Львов, Ф.И. Родичев, И.И. Петрунке-
вич, П.Б. Струве, П.И. Новгородцев) приняли решение о со-
здании нелегального политического объединения. Основой
его должны были стать образовавшиеся в России на плат-
форме журнала «Освобождение» местные кружки и группы.

 30 июля. Учреждено наместничество на Дальнем Восто-
ке.

Волнения на учебном корабле «Березань» во время его
следования из Сухуми в Севастополь.

Забастовки на юге России.
 2 августа. На пост наместника на Дальнем Востоке на-

значен главный начальник и командующий войсками Кван-
тунской 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 вре-
мя голосования по Уставу партии. Вначале верх брали сто-
ронники Л. Мартова (Ю.О. Цедербаума), но когда бундов-
цы и экономисты покинули съезд, большинство перешло к
сторонникам В.И. Ленина (Ульянова). Так появились боль-
шевики. Съезд утвердил Устав и Программу партии, пред-
ложенные В.И. Лениным.

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

 17 августа. Начались маневры войск Варшавского и Пе-



 
 
 

тербургского округов. Они проходили на территории Цар-
ства Польского, в Петербургской, Лифляндской и Эстлянд-
ской губерниях.

 Август. На реке Подкумок, близ Ессентуков, по проекту
инженера М.А. Шатилена построена первая в России гидро-
электростанция «Белый уголь». Она питала электроэнергией
четыре города-курорта Кавказских Минеральных Вод по че-
тырем воздушным трехфазным линиям напряжением 8 кВт
и имела небольшую мощность. Гидроэлектостанция-ветеран
и поныне дает ток.

 28 августа. В петербургской газете «Знамя» под заголов-
ком «Программа завоевания мира евреями» Павел Алексан-
дрович 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 Тихооке-
анскую эскадру, отправились на Дальний Восток эскадрен-
ный броненосец «Император Александр III», крейсера «Ав-
рора», «Дмитрий Донской» и «Алмаз».

 7 сентября. В Токио начались переговоры между Росси-
ей и Японией об установлении сфер влияния на Дальнем Во-
стоке. Русские войска тем временем вступили в Мукден и
расположились вдоль КВЖД.



 
 
 

  4 (17) октября. В деревне Голодаевка (Ростовской об-
ласть) в крестьянской семье родился Андрей Антонович
Гречко († 1976), будущий Маршал Советского Союза, ми-
нистр обороны СССР.

 14 октября. Завершены испытания первой русской под-
водной лодки, построенной Иваном Григорьевичем Бубно-
вым и Михаилом Николаевичем Беклемишевым, которая,
ради соблюдения секретности, называлась вначале «миноно-
сец № 113», затем – «миноносец № 150», пока, в соответ-
ствии с Высочайшим повелением, не получила имя и не пре-
вратилась в «Дельфин». Командиром ее был назначен лей-
тенант Михаил Николаевич Беклемишев.

 26 октября (8 ноября). В Санкт-Петербурге скончался за-
мечательный ученый почвовед – Василий Васильевич Доку-
чаев.

 8 ноября. В Москве прошел I съезд «земцев-конституци-
оналистов».

 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 по-
лиции с запрещением заниматься общественной деятельно-
стью и жить в столицах. Гнев В.К. Плеве вызвало сближение
Зубатова с С.Ю. Витте и нежелание его прекращать деятель-
ность 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 Де-
партамента полиции, и в них начало укрепляться влияние
священника Георгия Гапона.

 30 ноября (13 декабря.).  В Одессе в семье учителя исто-
рии родился Евгений Петрович Катаев († 1942), будущий пи-
сатель Евгений Петров, написавший в соавторстве с Ильей
Ильфом романы «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок».

Высочайший манифест о мерах к улучшению народного
благосостояния и о незамедлительном удовлетворении на-
зревших государственных нужд.

В журнале «Научное обозрение» опубликована работа
Константина Эдуардовича Циолковского «Исследование ми-
ровых пространств реактивными приборами», в которой
впервые научно доказана возможность полета в межпланет-
ном пространстве.

  11 декабря. Состоялось открытие Петербургско-Витеб-
ской железной дороги.

В Киево-Печерскую лавру в этот день пришел участник
обороны Севастополя, бывший матрос, назвавшийся Федо-
ром, и рассказал, что недавно ему было явление Богородицы,
стоящей на берегу залива и держащей в руках большой плат с
изображением Нерукотворного лика Спасителя. Ногами Бо-
городица 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». Бо-
городица поведала матросу, что вскоре Россию ожидает тя-
желая война, приказала изготовить явленный образ и отпра-
вить икону в Порт-Артурскую церковь, обещая победу, по-
мощь и покровительство в сражениях, если образ утвердит-
ся в стенах города.

 14 декабря. В Томске в семье служащего родилась Татиа-
на Николаевна Гримблит († 1937), будущая святая мучени-
ца. Память – 10 сентября.

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

 17 декабря. При Московском университете открыт Физи-
ческий институт – первое в России специальное учреждение
для подготовки специалистов-физиков и проведения иссле-
дований в области физики. Важнейшую роль в создании ин-
ститута сыграл глава университетской кафедры физики про-
фессор 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 со-
вету для поощрения русских композиторов и музыкантов»,
в который вошли Н.А. Римский-Корсаков, А.К. Глазунов,
А.К. Лядов.

 28 декабря. Скончался преподобный Корнилий Крыпец-



 
 
 

кий, Псковский. Память – 28 декабря и 9 июля.
 31 декабря. Япония в ультимативной форме потребовала

от России вывода войск из Маньчжурии.
В этот последний день года скончался один из основате-

лей Русского собрания, 43-летний публицист и поэт Василий
Львович Величко. «Народ не виноват в пороках русской ин-
теллигенции! – говорил он перед смертью. – На крыльях его
духа Россия вознесется над миром».



 
 
 

 
1904 год

 
 3 января. В Санкт-Петербурге открылся учредительный

съезд «Союза освобождения», нелегальной организации ли-
беральной интеллигенции и левого крыла земцев (Кадеты).

 16 января. В Москве в Большом театре поставлена опе-
ра 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 Художественном театре.

 20 января (2 февраля). В селе Василево Нижегородской
губернии родился Валерий Павлович Чкалов († 1938), буду-
щий прославленный летчик.

 24 января (6 февраля). Япония прервала дипломатиче-
ские отношения с Россией.

 27 января (9 февраля). Ночью без объявления войны де-
сять японских эсминцев атаковали у Порт-Артура стоявшую
на рейде русскую эскадру. Повреждены и надолго вышли из
строя лучшие русские броненосцы «Цесаревич» и «Ретзи-
ван», а также крейсер «Паллада». Эта ночная атака позволи-
ла Японии установить господство на море. Русская эскадра
оказалась 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 крейсерами и



 
 
 

восемью миноносцами контр-адмирала С. Уриу. Тяжело по-
врежденный «Варяг» затоплен командой, «Кореец» взорван.

Началась высадка 1-й японской армии в бухте Чемульпо.
 28 января. Опубликован высочайший манифест об объ-

явлении войны Японии и указ о приведении в военное поло-
жение войск Дальневосточного наместничества.

 30 января. Сформирована Маньчжурская армия под ко-
мандованием

A. Н. Куропаткина в составе 1-го, 2-го и 3-го Сибирских
армейских корпусов и части Забайкальского казачьего вой-
ска. Районом действия армии определена Забайкальская и
Квантунская области и Маньчжурия.

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

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

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

 5 февраля. Министром финансов назначен сенатор, тай-
ный советник B. Н. Коковцов.

 8 (21) февраля. Прощеное воскресенье. В Санкт-Петер-
бурге 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 рус-
ский язык. А вскоре музыкант 12-го гренадерского Астра-
ханского полка А.С. Турищев, принимавший участие в тор-
жественной 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.

  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 обеспе-
чивалось лошадиной тягой.

  23 февраля. 2-й съезд земцев-конституциолистов в
Москве. Приняты обращение «К русскому обществу» с при-
зывом 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 мино-
носец «Стерегущий». Оставшиеся в живых русские матро-
сы, не желая сдаваться, открыли кингстоны и затопили свой
корабль, погибнув в морской пучине.

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

 11 марта. Вместо отбывшего в Маньчжурию А.Н. Куро-
паткина 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 ар-
мии под командованием генерала Уриу П.И. Мищенко от-
ступил за реку Ялу (Ялуцзян). Это было первое столкнове-
ние сухопутных сил России и Японии.

 18 марта. Попытка покушения на министра внутренних
дел В.К. фон Плеве. Боевиков, 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 завер-
шил работу над иконой Богородицы, написанной по виде-
нию севастопольского матроса Федора. При большом стече-
нии народа образ был освящен и отправлен в Санкт-Петер-
бург на попечение адмирала Владимира Павловича Верхов-
ского. Прославление Порт-Артурской иконы Пресвятой Бо-



 
 
 

городицы. Празднуется 16 августа, в день перенесения Неру-
котворного 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 Тихоокеан-
ской эскадрой вице-адмирал Степан Осипович Макаров и
62-летний художник Василий Васильевич 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 де-
сятки туннелей, мостов и акведуков.

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

 6 апреля. Сформирована вторая Тихоокеанская эскадра.
 13–17 апреля. 1-я японская армия генерала Т. Куроки на-

вела мост через реку Ялу и переправилась на правый берег.
 16 апреля. Почти все население Санкт-Петербурга вышло

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

  18 апреля. Бой под Тюренченом. Т. Куроки сумел со-



 
 
 

здать пятикратное превосходство и вынудил Восточный от-
ряд, которым командовал М.И. Засулич, отступить к перева-
лам Фынхуанчена. 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 высадилась в Бидзово на Восточном по-
бережье Ляодунского побережья.

 27 апреля (10 мая). На станции Кучино, под Москвой, на
средства русского промышленника и банкира Д.П. Рябушин-
ского открыт Аэродинамический институт – первое в Рос-
сии научно-исследовательское учреждение для проведения
исследований по теоретической и экспериментальной аэро-
динамике. Разработка проекта Аэродинамического институ-
та была осуществлена профессором Н.Е. Жуковским.

 Апрель. Создание на Черноморском флоте Центрального
военно-морского исполнительного комитета РСДРП. Во гла-
ве «Централки» стояли большевики А.М. Петров, И.Т. Ях-
новский, А.И. Гладков, И.А. Чернов, Г.Н. Вакуленчук.

 2–9 мая. Император Николай II посетил войска, отправ-
лявшиеся 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 огром-



 
 
 

ными потерями, 2-я японская армия под командованием ге-
нерала Я. Оку прорвала русские укрепления на перешейке,
соединяющем Ляодунский полуостров с Квантунским полу-
островом, которые оборонял Восточно-Сибирский стрелко-
вый 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 изготовле-
нию 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 вынуди-
ла его отойти. (Русские потери – 3500 человек, японские –
1000.)

  3 июня. В здании Финляндского сената Эйген (Евге-
ний) Шауман, сын финляндского сенатора, выстрелом из
револьвера смертельно ранил 65-летнего финляндского ге-
нерал-губернатора и командующего войсками, генерал-адъ-
ютанта Н.И. Бобрикова, который в ночь на 5 июня скончал-
ся. Сам Шауман после покушения застрелился.

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

 9 (22) июня. Образована Латышская социал-демократи-
ческая партия (ЛСДРП).

  10 июня. Корабли 1-й Тихоокеанской эскадры попыта-



 
 
 

лись прорваться во Владивосток, но это им не удалось.
 12 (25) июня. В Новороссийске в семье понтийских гре-

ков родился Владимир Константинович Коккинаки († 1985),
будущий летчик-испытатель, установивший 22 мировых ре-
корда.

 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 Моск-
вы между станцией Люблино и Москвой, срывая рощи и пар-
ки, пронесся жесточайший смерч.

 17 июня (30 июня). Бой на Волчьих горах. 17 тысяч рус-
ских 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, ав-
стрийский журналист, основатель политического сионизма.
Первый президент Всемирной сионистской организации.

 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 временным, случайным требованиям,



 
 
 

неразумным и жестоким, отступлю от известного мне вечно-
го 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 скла-
дами, или Порт-Артур, или даже то сцепление, называемое
русским государством, которое Он не поручал мне, а спро-
сит у меня: что я сделал с той жизнью, которую Он дал в мое
распоряжение, употребил ли я ее на то, что она была пред-
назначена и под условием чего она была вверена мне?»

 21 июня (4 июля). «Для чего же «Times» напечатала ста-
тью графа Толстого?  – задала вопрос газета «Новое вре-
мя». – Принимая во внимание направление газеты еще до
войны, принимая во внимание, что Англия – союзница Япо-
нии – напечатание такой статьи в английской газете являет-
ся более чем обыкновенным промахом или наивностью. Это
прежде всего действие, достойное порицания».

 27 июня (10 июля). «Если он еще живет в пределах Рос-
сии, – заявила газета «Московские ведомости», – то это объ-
ясняется лишь великодушием Русского Правительства, чту-
щего еще бывшего талантливого писателя Льва Николаевича
Толстого, с которым теперешний старый яснополянский ма-
ньяк и богохульник ничего общего, кроме имени, не имеет».

 28 июня (11 июля). Кайзер Германии Вильгельм II объ-
явил 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 мона-



 
 
 

стыре в Казани украдена заветная святыня русского народа
– чудотворная Казанская икона Божией Матери, не раз спа-
савшая Русь от бед и нашествий. Кражу совершили профес-
сиональный церковный вор Варфоломей Андреевич Стоян,
называвшийся Чайкиным, и его подельник, карманник Ана-
ний Комов. В ту же ночь преступники, чтобы побыстрее от-
делить драгоценные камни и золото, разрубили топором пер-
вообраз чудотворной иконы Казанской Божией Матери. Об-
ломки и щепки от Чудотворной иконы теща Чайкина, Елена
Ивановна Шиллинг, сожгла в печи.

 2 (15) июля. В возрасте 44 лет в немецком городе Беден-
вейлер умер Антон Павлович Чехов. В вагоне для транспор-
тировки устриц его отправили в Россию.

 4–6 июля. Восточный отряд генерала Федора Эдуардови-
ча Келлера, выполняя приказ командующего Маньчжурской
армией генерала Алексея Николаевича Куропаткина, попы-
талась 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 Плато-
новичу Зарубаеву и удалось отразить все атаки японцев, но
по приказу А.Н. Куропаткина он вынужден был отойти. По-
сле 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 Новгоро-
де задержан Варфоломей Стоян (Чайкин) с «наглыми до дер-
зости глазами» и его любовница 25-летняя Прасковья Куче-
рова.

 14 (27) июля. Полиция арестовала последнего подозрева-
емого в похищении Казанской иконы Божией Матери – «юр-
кого, подвижного человека с плутоватохищным выражением
глаз и характерным длинным тонким носом, загнутым квер-
ху», Анания Комова.

  15 (28) июля. В Санкт-Петербурге около Варшавского
вокзала взрывом бомбы, брошенной эсером Е.С. Сазоно-
вым, убит спешивший на прием к императору 58-летний ми-
нистр внутренних дел В.К. Плеве. «Ситуация, создавшаяся
в результате смерти Плеве, породила огромный энтузиазм и
небывалое возбуждение», – писал А.Ф. Керенский. В кругах
Керенского считалось, что Плеве поощряет еврейские погро-
мы.

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 генера-
ла М. Ноги осадила Порт-Артур, который защищал 50-ты-
сячный русский гарнизон под командованием генерала Ана-
толия 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 от-
ряд отступил к Ляояну.

В этот же день 4-я японская армия генерала М. Нодзу на-
несла под Кангуалином поражение 2-му сибирскому корпусу
генерала Михаила Ивановича Засулича и вынудила его от-
ступить.

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

 28 июля (10 августа). Последняя попытка 1-й Тихооке-
анской эскадры прорваться во Владивосток. 6 броненосцев,
5 крейсеров, 8 эсминцев под командованием контр-адмира-
ла В.К. Витгефта вступили в Желтом море в бой с флотом
адмирала Х. Того (4 броненосца, 14 боевых кораблей, 50 ми-
ноносцев). Перелом в сражении произошел, когда от взрыва
японского снаряда на капитанском мостике на «Цесареви-
че» был убит командующий эскадрой контр-адмирал Виль-
гельм Карлович Витгефт. В результате замешательства боль-
шая 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 своего возраста, которые свидетель-



 
 
 

ствовали 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 командовани-
ем контр-адмирала Карла Петровича Иессена с японской эс-
кадрой адмирала Х. Камимуры в Корейском проливе. В бою
был подбит крейсер «Рюрик». Несмотря на тяжелые повре-
ждения, в течение четырех часов крейсер в одиночку сра-
жался с японскими кораблями. В бою погибло 202 моряка
с капитаном I ранга Евгением Александровичем Трусовым.
Принявший командование лейтенант К.П. Иванов приказал
открыть кингстоны. Крейсер затонул, не спустив Андреев-
ского флага.

 Лето. Спустя четыре месяца после получения Порт-Ар-
турской иконы Пресвятой Богородицы адмирал В.П. Вер-
ховский передал ее начальнику Тихоокеанской эскадры ви-
це-адмиралу Н.И. Скрыдлову. Однако время было упущено,
и активные военные действия в осажденном Порт-Артуре и
отсутствие свободных кораблей не позволили доставить ико-
ну по назначению. Этим небрежением к воле Пресвятой Бо-
городицы и объяснял святой Иоанн Кронштадтский пораже-
ние России в этой войне.

 6-11 (19–24) августа. Первый штурм японцами Порт-Ар-
тура. Японские потери – 20 000 человек. Потери защитников
Порт-Артура – 6000. Впервые в истории войн защитниками



 
 
 

крепости были применены при отражении ночных атак про-
жекторы.

 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 бою
с японским крейсером «Цусима» «Новик» получил серьез-
ные повреждения и по приказу командира корабля капитана
2-го ранга М.Ф. Шульца был затоплен.

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

  11 (24) августа. Началась длившаяся полторы недели
Ляоянская битва. Русской армией (152 000 человек) коман-
довал генерал А.Н. Куропаткин, японскими войсками (130
000 человек) – маршал И. Ояма. Нерешительность А.Н. Ку-
ропаткина и ожесточенная настойчивость японцев, не счи-
тавшихся с потерями, определила характер этой битвы. Ини-
циатива все время находилась на стороне японской армии.

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

 19 августа. А.Н. Куропаткин отвел армию на главную ли-
нию обороны.

 20 августа. Армия генерала Т. Куроки, пытаясь обойти
левый фланг армии А.Н. Куропаткина, овладела Яньтайски-
ми копями.

  21 августа (3 сентября). Испугавшись окружения, ко-



 
 
 

мандующий армией генерал А.Н. Куропаткин приказал ар-
мии оставить Ляоян и отступать к Мукдену. Считается, что
тут А.Н. Куропаткин на два часа опередил Т. Куроки, по-
скольку тот уже собирался отдать приказ об отходе своей ар-
мии. 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 про-
кламацию».

 1 сентября. Три государственных ведомства Российской
империи – Министерство финансов, внутренних дел и ино-
странных дел – учредили Санкт-Петербургское Телеграфное
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 Самойло-
вым в главной роли открылся «театр свободного актера, те-
атр духа» – Драматический театр Веры Федоровны Комис-
саржевской. Уже через два дня состоялась премьера «Ку-
кольного дома» Генрика Ибсена. В главной роли выступила



 
 
 

сама Комиссаржевская.
 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 Либа-
вы 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 блажен-
ный Александро-Невской лавры праведный Матфей (Мат-
вей Климетьевич Татомир), затворник Петербургский.

 21 сентября. В Москве в Большом театре состоялась об-
новленная постановка оперы М.И. Глинки «Жизнь за ца-
ря» – в авторской редакции и без купюр. Партию Сусани-
на исполнил Ф.И. Шаляпин. Оркестром дирижировал С.В.
Рахманинов.

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

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

 25 сентября. Русские войска заняли долину реки Шахэ,



 
 
 

но в горах столкнулись с яростным сопротивлением японцев
и вынуждены были остановиться.

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

 4 октября. После двухнедельного сражения и русская, и
японская армии вынуждены были перейти к обороне. Рус-
ские 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 Зем-
ского съезда принята резолюция, требовавшая от государя
установить конституционное правление. Сами конституци-
онные требования состояли из 11 пунктов.

13 (26) ноября. Начался четвертый штурм японцами
Порт-Артура.

В этот день в Казани закончился процесс над святотатца-



 
 
 

ми, уничтожившими Казанскую икону Божией Матери. Вар-
фоломей Стоян за свое преступление получил 12 лет ка-
торги, 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 казар-
мах Севастополя.

 26 ноября. Учрежден «Скобелевский комитет для оказа-
ния помощи раненым и инвалидам войны с Японией».

 26 ноября. В Санкт-Петербурге открыт музей А.В. Суво-
рова.

 30 ноября (13 декабря).  В имении Яковцы близ Полта-
вы умер 68-летний хирург Николай Васильевич Склифосов-
ский, внедривший в России принципы септики и антисепти-
ки.

 22 ноября (5 декабря).  Потеряв около одиннадцати ты-
сяч солдат, японцам удалось овладеть горой Высокой – гос-
подствующей над Порт-Артуром. С этой горы они начали
корректировать прицельный огонь гаубиц по русским судам,
стоявшим на рейде. Гибель броненосца «Полтава» и других
кораблей русского флота.

 2 (15) декабря. От прямого попадания в каземат форта
№ 2 японского гаубичного снаряда погиб герой Русско-япон-
ской 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 присужде-

на профессору Ивану Петровичу Павлову.
 12 (25) декабря. Высочайший указ о реформах – к усовер-

шенствованию государственного порядка. Положения указа
касались свободы слова, религиозной терпимости, пересмот-
ра трудового законодательства.

 15 декабря. Японцами взята в Порт-Артуре восточная ли-
ния фортов.

В Санкт-Петербурге в зале Дворянского собрания состо-
ялось в этот день первое выступление американской танцов-
щицы Айседоры Дункан. Она танцевала под музыку Шопена
босиком, а ее костюм напоминал греческую тунику.

 19 декабря. Японцы заняли гору Орлиное гнездо в Порт-
Артуре.

 20 декабря. Нарушив устав и игнорируя мнение Военно-
го совета, генерал-лейтенант А.М. Стессель, подписав капи-
туляцию, сдал японцам Порт-Артур с 25-тысячным все еще
боеспособным гарнизоном.

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

 22 декабря. Владимир Ильич Ленин, порвавший с члена-
ми редакции «Искры», выпустил в свет № 1 газеты «Вперед».

 26 декабря. Начало стачки бакинских рабочих.
 27–30 декабря (9-12 января 1905). Рейд конницы гене-



 
 
 

рал-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-Петербур-
ге монастырских работ и церковной утвари.

Закон о производстве работ в праздничные дни.
Появление первых кибуцев (еврейских колхозов) в Пале-

стине.
Указ, разрешающий напечатать перевод Библии на укра-

инском языке.



 
 
 

 
1905 год

 
 1 января. Высочайший приказ по армии и флоту: «.Доб-

лестные 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 тыся-
челетней ея жизни были годины еще более тяжелых испыта-
ний, более грозных опасностей, и каждый раз она выходила
из борьбы с новою силою, с новою мощью».

 2 января. 19-летний учащийся торговой школы Полто-
рацкий выстрелил в бывшего московского обер-полицмей-
стера Д.Ф. Трепова, собиравшегося ехать на войну.

 3 (16) января. Началась забастовка на Путиловском заво-
де в Санкт-Петербурге, которую возглавил священник Геор-
гий Гапон, председатель «Санкт-Петербургского Общества
фабрично-заводских рабочих».

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

  9 (22) января. Кровавое воскресенье. Собранная Геор-
гием Гапоном манифестация рабочих двинулись к Зимнему
дворцу с хоругвями и портретами государя. Войска встре-
тили рабочих боевыми залпами. По официальным данным,
убито и ранено 426 человек. Считается, что кровавое вос-



 
 
 

кресенье и послужило толчком к началу революции 1905 го-
да.

 10 января. Коллегия адвокатов создала специальный Ко-
митет для «уточнения последствий трагических событий»
9 января.

 11 января. На вновь учрежденную должность санкт-пе-
тербургского генерал-губернатора 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 Мук-

дена. Генерал А.Н. Куропаткин (285 000 человек) предпри-
нял 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 Горького.
 15 (28) января. Потеряв у Сандепу близ Мукдена 12 000

человек (японские потери – 9000), А.Н. Куропаткин прекра-
тил атаки, так ничего и не добившись.

 16 (29) января. Разгон войсками демонстрации в Варша-
ве.

  18 января. Министр внутренних дел П.Д. Свято-
полк-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 ге-
нерал-губернатором Д.Ф. Треповым. «Я вызвал вас для того,
чтобы вы могли лично от Меня услышать слово Мое и непо-
средственно передать его вашим товарищам, – сказал госу-
дарь. – Прискорбные события с печальными, но неизбежны-
ми последствиями смуты произошли оттого, что вы дали се-
бя вовлечь в заблуждение и обман изменниками и врагами
нашей Родины. Приглашая вас идти подавать Мне прошение
о нуждах ваших, они поднимали вас на бунт против Меня и
Моего Правительства…»

На следующий день стало известно, что император Нико-
лай II и императрица Александра Федоровна назначили из
своих собственных средств 50 000 рублей на помощь семьям
пострадавших. 25 000 рублей ассигновала на эти цели Пе-
тербургская городская дума.

 20 января (2 февраля). Министром внутренних дел на-
значен Александр Григорьевич Булыгин.

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

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

  25 января. Особое совещание правительства по делам



 
 
 

Дальнего Востока.
 29 января. По указу Николая II, с целью «безотлагатель-

ного выяснения причин недовольства 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 Гос-
поду 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 эс-
кадра контр-адмирала Н.И. Небогатова.

 4 февраля. Бомбой И.П. Каляева разорван на части ге-
нерал-губернатор Москвы великий князь Сергей Алексан-
дрович. «Дело 4-го февраля, – писал убийца, – я исполнил с
истинно-религиозной преданностью… религия моя – соци-
ализм и свобода».

 6 (19) февраля. Началось Мукденское сражение – круп-
нейшее в Японской войне. Ширина фронта доходила до 150
километров. Армия генерала А.Н. Куропаткина (293 000 че-
ловек) 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 Самодержавной Власти в одоле-
нии врага внешнего, в искоренении крамолы и в противо-
действии смуте внутренней».

 19 февраля. В Москве на Театральной площади откры-
лась гостиница и ресторан «Метрополь».

 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 Мукде-
ном. 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. Булы-
гину о необходимости разработать «совещательный» статус
Думы. Созыв «булыгинской думы» был сорван революцион-
ными событиями октября – декабря 1905 года.

Указ, предписывающий Сенату принимать к рассмотре-
нию прошения от представителей различных слоев населе-
ния.

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

грамота», написанная якобы от имени императора. В про-
кламации содержался призыв к расправе над помещиками
и чиновниками. В Дмитриевском уезде вспыхнули массовые



 
 
 

беспорядки, которые перекинулись на другие уезды, а также
на Орловскую и Черниговскую губернии.

  7 марта. Тремя пулями ранен выборгский губернатор
Н.Н. Мясоедов.

 10 марта. В Москве в здании биржи под председатель-
ством 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». «Следу-
ет приложить заботы, – сказано в Высочайшем рескрипте, –
к завершению отграничения крестьянских наделов от земель
прочих владельцев, дабы тем самым вящим образом утвер-
дить в народном сознании убеждение в неприкосновенности
всякой частной собственности».

 Март. Образованы первые профессиональные союзы –
Союз академиков, Союз адвокатов.

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», разрешивший богослужение старо-
обрядцам 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 Жито-
мире.

 27 апреля. В Лондоне завершил работу III съезд РСДР-
П(б), взявший курс на вооруженное восстание.

 1 (14) мая. В Харькове в семье инженера родился Нико-
лай 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 Ки-
рилла и Мефодия. На хуторе Кружилин Области Войска
Донского родился великий русский писатель Михаил Алек-
сандрович Шолохов († 1984).

 12 мая. Начало стачки в Иваново-Вознесенске.
 13 мая. Покончил жизнь самоубийством 43-летний мил-

лионер, владелец Никольской мануфактуры Савва Морозов.
Он помогал Художественному театру и большевикам. Есть
свидетельства, что Савва Морозов собирался отменить свое
завещание, по которому передавал большие денежные сум-



 
 
 

мы большевикам, но сделать это не успел.
 14 (27) мая. Цусима. Пройдя 18 000 миль вокруг Афри-

ки, русская эскадра под командой вице-адмирала З.П. Ро-
жественского (11 броненосцев, 10 крейсеров, 9 эсминцев,
8 других кораблей) вошла в Корейский пролив, чтобы про-
рваться 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 «Суворов», за-
тем – «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 Се-
вастополя».

 15 (28) мая. В Иваново-Вознесенске (Иваново) образован
первый Совет, который действовал 65 дней.

Мысль о передаче части коллекции Историческому музею
у П.И. Щукина возникла еще в 1891 году. По своему перво-
му завещанию он предполагал передать в собственность му-
зея отдельные ценные предметы. Однако в 1905 году, стре-
мясь 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 Исто-



 
 
 

рическому музею. После этого музей, построенный мецена-
том, стал именоваться: «Отделение Императорского Россий-
ского Исторического музея имени императора Александра
III – музей П.И. Щукина». До конца жизни Петр Иванович
оставался его попечителем, продолжая содержать его и по-
полнять коллекции.

 23 мая. В Шлиссельбургской крепости повешен убийца
47-летний великого князя Сергея Александровича 27-лет-
ний 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 Богородич-

ного монастыря, из которого была похищена чудотворная
Казанская икона Пресвятой Богородицы, Патриарх Констан-
тинопольский Иоаким послал специально написанную ико-
ну Божией Матери «Всеблаженная». Празднование – 1 сен-
тября.

 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 произ-

вела залп в толпу забастовщиков 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 Севасто-
поле Южно-Русской Еврейской Республики. Скоро уже ба-
стовала вся Одесса. Магазины, которые не прекращали тор-
говли, подвергались разгрому. Очевидцы вспоминали, что
толпу, штурмовавшую магазины, подзуживали фурии из Ко-
митета.

 14 (27) июня. Восстание на броненосце «Князь Потемкин
Таврический», вставшем на Одесском рейде. Взрыв недо-
вольства был вызван якобы плохим качеством мяса, предна-
значенного 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, хищ-
ничали хулиганы и всякий сброд».

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

 24 июня. Японцами занят юг Сахалина.
 25 июня. Броненосец «Потемкин» прибыл в румынскую

Констанцу, команда попросила считать их политическими
эмигрантами.

  28 июня. В канун праздника апостолов Петра и Пав-
ла убит эсерами московский генерал-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 договор, который предусматривал
восстановление союза между Россией и Германией. Однако
обязательства, взятые перед Францией, и финансовая зави-
симость от Парижа заставили правительство фактически де-
нонсировать Бьеркский договор.

 20 июля. В семье чиновника родился Димитрий Ивано-
вич Троицкий († 1937), будущий священномученик. Память
– 21 октября.

 23 июля. Прекращена всеобщая стачка в Иваново-Возне-
сенске.

 23 июля (5 августа). В армянском селе Санаин родился
Артем Иванович Микоян († 1970), будущий авиаконструк-
тор.

  Июль. Китай объявил бойкот американских товаров в
знак протеста против решения США ограничить иммигра-
цию и въезд китайцев.

 27 июля (9 августа). Начало мирных переговоров с Япо-
нией в Портсмуте.

 31 июля – 1 августа. Учредительный съезд «Всероссий-
ского крестьянского союза» в Москве.

  6 (19) августа. Преображение Господне. Опубликован
манифест «Об учреждении Государственной думы». Выбо-



 
 
 

ры в эту «булыгинскую Думу» проводились на основе цен-
зового 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 Рос-
сии 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 –
президент США Теодор Рузвельт. Как отмечали наблюдате-
ли, «на переговорах в Портсмуте он порой был более япон-
цем, чем сами японцы».

 27 августа. Университеты вновь получили широкую ав-
тономию.

  2 сентября. В селе Астраханка Бердянского уезда от-
крылся 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 Трубецкой, религиозный философ, один
из ведущих деятелей земского либерального движения. Пер-
вый выборный ректор Московского университета.

 1 октября. Из Санкт-Петербурга в Вологду отправился
первый пассажирский поезд, открывший регулярное движе-



 
 
 

ние по новой железнодорожной ветке.
  2 октября. Братья С.С. и  П.С. Мальцевы передали в

Брянске в дар городу водопровод и электрическое освеще-
ние.

 7 (20) октября. Забастовкой рабочих Московско-Казан-
ской железной дороги началась всеобщая забастовка желез-
ных дорог, парализовавшая все перевозки в стране. К желез-
нодорожникам присоединилась интеллигенция – бастовали
работники почты, судов, школ, университетов.

 8 октября. Вышел в Лейпциге последний 112-й номер
газеты «Искра».

 12 (25) октября. Открылся учредительный съезд консти-
туционнодемократической партии (кадетов). Лидеры: П.П.
Милюков, А.И. Шингарев, П.Б. Струве.

 13 октября. Создан Петербургский Совет рабочих депу-
татов.

 16 (29) октября. Всероссийская забастовка. Пик забасто-
вочного движения. Общее число бастующих достигает 1 500
000 человек. Делегатами от стачечных комитетов создан в
Санкт-Петербурге первый Совет. «Холостых залпов не да-
вать и патронов не жалеть!» – напутствует войска петербург-
ский генерал-губернатор Д.Ф. Трепов.

  16 (29) октября. Принята в постоянную эксплуата-
цию Кругобайкальская дорога, соединившая Транссибир-
скую магистраль протяженностью 7 400 километров. Регу-
лярные пассажирские поезда впервые в истории получили



 
 
 

возможность следовать только по рельсам, без использова-
ния паромных переправ, от берегов Атлантического океана
(из Западной Европы) до берегов Тихого океана (до Влади-
востока). 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, Ро-
стове, Киеве, Ашхабаде конторы работали под усиленной во-
енной охраной.

 17 (30) октября. Высочайший Манифест «Об усовершен-
ствовании Государственного порядка». Населению дарованы
«незыблемые основы гражданской свободы на началах дей-
ствительной неприкосновенности личности, свободы сове-
сти, собраний и союзов». Установлено, что «никакой закон
не мог воспринять силу без одобрения Государственной ду-
мой». К выборам в Думу должны быть привлечены и классы
населения, лишенные до сих пор избирательного права.

 18 (31) октября. Убит в Москве ветеринарный врач, ру-
ководитель Московского комитета РСДРП, большевик Ни-
колай 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 Вит-
те считал, что назначение его связано с боязнью других «бо-
лее 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 предпри-
мет он на высоком посту для расформирования дружин Со-
юза Русского народа, которые будут созданы в противовес
террористам. «России нет, – писал С.Ю. Витте, – а есть Рос-
сийская Империя…»

Однако Манифест от 17 октября был с воодушевлением
встречен патриотами. На следующий день улицы Санкт-Пе-
тербурга заполнились людьми с портретами государя Нико-
лая II. Эти патриотические манифестации дали П.П. Милю-
кову основание заявить, выступая на съезде «Союза осво-
бождения»: «Ничего не изменилось. Борьба продолжается».

 20 октября. Похороны Николая Эрнестовича Баумана в
Москве вылились в 300-тысячную политическую демонстра-
цию.

Обер-прокурором Святейшего Синода назначен князь
А.Д. Оболенский.

 21 октября. Учреждение «Союза русского народа».
«Господь вложил мне благую мысль оказать противодей-

ствие революции открытием «Союза Русского Народа».  –
вспоминая те дни, рассказывал игумен Воскресенского мис-



 
 
 

сионерского монастыря о. Арсений.  – Все одобрили мое
предложение и по чину святых Апостолов положили две за-
писки перед иконою Тихвинской Божией Матери. С горьки-
ми слезами 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 уво-

лен в отставку. На пост министра назначен сенатор П.Н. Дур-
ново.

 26 октября (8 ноября). Скончался в Тарусе Калужской
губернии 35-летний художник Виктор Эльпидифорович Бо-
рисов-Мусатов.

 25–28 октября (7-10 ноября). Восстание в Кронштадте.
 28 октября. Освобождены из Шлиссельбургской крепо-

сти народовольцы: Петр Антонов, Михаил Попов, Николай
Морозов, Герман Лопатин, Сергей Иванов, Михаил Ново-
русский, Михаил Фроленко, Иосиф Лукашевич.

  31 октября. Объявлено военное положение в Царстве
Польском для погашения кровавой смуты.

  1 ноября. Знакомство Николая II с Григорием Ефимо-
вичем 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. Ор-
лов 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 Михай-
лович Сеченов на 77-м году жизни.

 3 (16) ноября. Манифест «Об улучшении благосостояния
и облегчении положения крестьянского населения». С 1 ян-
варя 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 эмиграции в Россию.
Первый митинг Союза Русского народа в Михайловском

манеже – около 20 000 человек. «Помню первый митинг
Союза Русского Народа, – вспоминал Павел Александрович
Крушеван. – Он состоялся в Михайловском манеже. На ми-
тинге собралось тысяч двадцать народа… Это были величе-
ственные и потрясающие минуты народного объединения,
которых никогда не забудут те, кому довелось пережить их.
Все грани, все сословные и социальные перегородки исчез-
ли; русский князь, носящий историческую старинную фами-
лию, стоял бок о бок с простолюдином и, беседуя с ним, вол-
новался общими чувствами; тут же в толпе был и извест-
ный государственный деятель, были генералы, офицеры, да-
мы… Но над этой пестрой массой, сливая ее в одно суще-
ство, властно царила одна общая душа, душа народа, создав-



 
 
 

шего 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, – при-
вело 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» (Ок-
тябристы).

 11 (24) ноября. Комитет по созданию Южно-Русской Ев-
рейской республики, потерпев поражение в Одессе, поднял
восстание в Севастополе.

 14 (27) ноября. Восстание на крейсере «Очаков», стояв-
шем в Севастопольской бухте. Восставший матросы приня-
ли 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 адми-
рал Чухнин приказал расстрелять мятежный крейсер.

«Посреди бухты огромный костер, от которого слепнут
глаза и вода кажется черной, как чернила,  – писал очеви-
дец расстрела «Очакова» писатель Александр Куприн. – Три
четверти гигантского крейсера – сплошное пламя».

 21 ноября. Создан Московский совет рабочих депутатов.
 22 ноября. В Саратове в доме губернатора Петра Аркадье-

вича Столыпина террористкой Анастасией Алексеевной Би-



 
 
 

ценко по приговору Боевой партии эсеров убит бывший во-
енный министр 57-летний генерал-адъютант В.В. Сахаров.

В этот же день восставшие рабочие Читы захватили власть
в городе. Возникла «Читинская республика». Образован Со-
вет 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.

 26 ноября (8 декабря).  Концерт Федора Шаляпина в Боль-
шом театре в Москве. Публика начала требовать «Дубинуш-
ку». «Но ведь ее надо петь хором! – сказал Шаляпин. – Бу-
дете 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, переде-
ланной адвокатом А.А. Ольхиным:

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 председа-
тель Совета рабочих депутатов Георгий Степанович Хруста-
лев-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 математическом обществе, открыв-
ший 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 Нико-
лай Александрович Найденов, создатель крупнейшей фото-
летописи и архива Москвы.

 2 декабря. Вышел «Финансовый манифест» Санкт-Петер-
бургского совета, руководимого Л.Д. Троцким. Он призывал
население не платить налоги и изымать деньги из сберега-



 
 
 

тельных касс.
  3 (16) декабря. Арестовано 267 депутатов Санкт-Пе-

тербургского 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 по-
литическую стачку и стремиться перевести ее в вооружен-
ное восстание». На митинге на Казанском вокзале раздавали
оружие.

 7 декабря. В Москве остановились крупнейшие предпри-
ятия, прекратилась подача электроэнергии, остановились
трамваи, закрылись магазины. Группы боевиков «стачечного
комитета» обходили предприятия и избивали рабочих, пы-
тавшихся продолжить работу, громили открытые магазины.

 8 декабря. Московский генерал-губернатор Ф.В. Дубасов
объявил в Москве и всей губернии чрезвычайное положе-
ние.

 9 декабря. Аресты в руководстве Моссовета. Боевые дру-
жины, насчитывавшие до шести тысяч вооруженных боеви-
ков, 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
(Комсомольская) площадях, у Красных ворот, на Пресне.

Вышел в Москве первый номер большевистской газеты



 
 
 

«Борьба».
  11 декабря. Опубликован закон о выборах в Государ-

ственную думу. К выборам не допускались женщины, уча-
щиеся, военнослужащие и кочевые народы.

Боевая организация при Московском комитете РСДРП
выпустила в этот день инструкцию «Советы восставшим ра-
бочим»: «Главное правило – не действуйте толпой… Не за-
нимайте укрепленных мест… Пусть нашими крепостями бу-
дут проходные дворы и все места, из которых легко стрелять
и легко уйти. Казаков не жалейте. Всех высших чинов до
пристава включительно при всяком удобном случае убивай-
те. Дворникам запрещайте запирать ворота. Это очень важ-
но. 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 результате у
Нилуса не осталось своего экземпляра.

 15 декабря. В шесть часов вечера в квартиру 37-летнего
начальника московской сыскной полиции А.И. Войлошни-
кова ворвались бандиты и прочли приговор революционно-
го комитета, согласно которому Войлошников должен был
быть расстрелян. Его вывели в переулок, где тут же у дома
«приговор» был приведен в исполнение.

В Санкт-Петербурге в этот день открылся Институт рус-
ской литературы (Пушкинский дом).



 
 
 

 16 декабря. Прибывшие из Санкт-Петербурга отряды Се-
меновского полка приступили к подавлению восстания в
Москве.

 17 декабря. Обстреляна орудиями Прохоровская ману-
фактура на Пресне.

В Тамбове в этот день убили вице-губернатора Н.Е. Бог-
дановича, а в Санкт-

Петербурге родился писатель-обэриут Даниил Иванович
Хармс (Ювачев).

  18 декабря. Восстание в Москве подавлено правитель-
ственными войсками под командованием генерал-губерна-
тора Ф.В. Дубасова.

 21 декабря. В деревне Луговая Ливенского уезда Орлов-
ской губернии в бедной крестьянской семье родился Алек-
сей Григорьевич Стаханов, человек, именем которого в Со-
ветском Союзе назовут движение передовиков.

 22 декабря. Вышел первый номер газеты «Вперед», со-
зданной 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, бу-
дущий преподобномученик иеромонах Феодор († 1943). Па-
мять – 6 июля.

 31 декабря. От кровоизлияния в мозг на 47-м году жизни
скончался изобретатель радио Александр Степанович По-



 
 
 

пов, первый выбранный директор Электротехнического ин-
ститута в Санкт-Петербурге.

 1905. Учреждена Холмская епархия.
В селе Белый Раст Московской губернии в семье псалом-

щика родился Сергий Алексеевич Розанов († 1937), буду-
щий священномученик. Память – 31 октября.



 
 
 

 
1906 год

 
  1 января. Взрывом бомбы террористов тяжело ранен

черниговский губернатор Алексей Алексеевич Хвостов. Он
оглох и частично лишился зрения. В тот же день ранен ви-
це-губернатор в Иркутске, убит полицмейстер.

 2 января. Убит в Пензе начальник Пензенского гарнизона
генерал-лейтенант Лисовский.

 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 скорей-
шем восстановлении боевого флота.

 10 (23) января. Капитан Александр Васильевич Колчак
получил Золотую Константиновскую медаль – высшую на-
граду Русского географического общества за доклад о своей
полярной экспедиции.

  11 января. Назначенный во Владивостокскую крепость
комендантом генерал Андрей Николаевич Селиванов реши-
тельно пресек революционные беспорядки и распустил со-
вет рабочих и солдатских депутатов. Команда артиллери-
стов Иннокентьевской батареи на Эгершельде предъявила
ему ультиматум. Андрей Николаевич Селиванов лично по-
ехал на батарею. 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 по-
литехнические 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 Предсобор-
ное Присутствие, которое должно было подготовить созыв
Поместного Собора. Председателем Предсоборного Присут-
ствия был назначен митрополит Антоний, его заместителя-
ми были два других русских митрополита: Московский –
Владимир (Богоявленский) и Киевский – Флавиан (Городец-
кий).

 16 (29) января. Переодетая гимназисткой М.А. Спири-
донова на перроне Борисоглебска расстреляла губернского
советника полковника Гавриила Николаевича Луженовско-
го за то, что тот организовал в Тамбове черную сотню. До
этого террористы пытались запугать мать полковника, при-
слав ей смертный приговор, вынесенный ее сыну. «Несчаст-
ные, ослепленные люди! Не думайте запугать убийствами из-
за угла тех, кто любит святую Русь! – ответила на это че-
рез газету Мария Гаврииловна. – Я благословила своих двух
сыновей отдать жизнь свою за Православие и Царя, без ко-
торых 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 Кав-

казского военного округа генерал Федор Федорович Гряз-
нов, который до этого назначения читал в Николаевской ака-
демии Генерального штаба курс тактики кавалерии, издан-
ный затем особой книгой под названием «Конница». Бомбу
в него бросил малограмотный террорист Арсен Джорджиа-
швили.

В этот день на станции Слюдянка Забайкальской желез-
ной дороги генералу А.Н. Меллер-Закомельскому удалось
перехватить партию оружия, переправляемого из «Читин-
ской республики» в  Иркутск. Главарем перевозчиков ока-
зался амнистированный несколько месяцев 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-Закомельско-
го подавили беспорядки в Чите. «Читинская республика»
прекратила существование.

 25 января (7 февраля). В селе Троицы Подольского уез-
да Московской губернии в дворянской семье родился Олег
Константинович Антонов († 1984), будущий авиаконструк-
тор, создатель АНов.

  27 января. Началась в Севастополе «охота» террори-
стов на вице-адмирала Григория Павловича Чухнина. Пер-
вое покушение по приговору Боевой Организации партии



 
 
 

социалистов-революционеров совершила 23-летняя Екате-
рина Адольфовна Измайлович. Назвавшись дочерью адми-
рала Чалеева, она пришла на прием к командующему хлопо-
тать о пенсии вдове бывшего командира минного транспор-
та «Буг», погибшего во время ноябрьского восстания в Се-
вастополе. Во время приема она достала браунинг, но толь-
ко 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 ра-
нено.

 29 января. Неделя о блудном сыне. Государственный кон-
тролер представил в Государственный совет данные о стои-
мости 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-Пе-
тербурге, на котором представлены шесть отделов «Союза
Русского народа».

 12 февраля. Прощеное воскресенье.



 
 
 

 16 февраля. В Санкт-Петербурге на Театральной площа-
ди открыт памятник М.И. Глинке работы скульптора Р.Р. Ба-
ха.

  17 февраля. Скончался преподобный Варнава (Мерку-
лов), старец Гефсиманского скита Троице-Сергиевой лавры.
Память – 17 февраля.

 20 февраля. Опубликован манифест «О изменении учре-
ждения Государственного Совета и о пересмотре Учрежде-
ния Государственной думы».

 3 марта. Нападение на Купеческое общество взаимного
кредита – «экспроприировано» 775 000 рублей.

  4 марта. Обнародованы временные правила, разреша-
ющие составлять политические союзы, организации, делать
собрания.

 6 (19) марта. На острове Березань расстреляны участ-
ники восстания на крейсере «Очаков»  – лейтенант П.П.
Шмидт, матросы С. Честник, И. Антоненко, А. Гладков.

В этот же день высочайше учрежден Российский подвод-
ный флот.

  8 марта. Начались заседания Предсоборного Присут-
ствия. Уже в начале совещаний стало ясно, что за требова-
нием новой церковной реформы стоял протест против анти-
канонического характера петровской реформы 1721 года.

 10 (23) марта. Издан указ, вводивший свободное льгот-
ное переселение крестьян со ссудами на переезд и на устрой-
ство.



 
 
 

 11 (24) марта. В Харькове родилась Клавдия Ивановна
Шульженко, будущая эстрадная певица, народная артистка
СССР.

 14 (27) марта. Создание в Либаве (Лиепая) отряда под-
водного плавания – первого соединения подводных лодок
Российского флота.

 19 марта (1 апреля). В Москве в семье служащего родил-
ся Александр Сергеевич Яковлев, будущий авиаконструк-
тор, создатель самолетов серии Як.

 25 марта. Благовещение. В Твери взорван террористами
губернатор Павел Александрович Слепцов.

Разрешена деятельность профсоюзов.
 26 марта. Вербное воскресенье. На выборах в Государ-

ственную думу победили кадеты. У них – 179 мест.
 28 марта. На даче в Озерках, под Санкт-Петербургом,

повешен эсером Петром Моисеевичем Рутенбергом органи-
затор 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 вы-



 
 
 

ступил со словом «О римско-католическом папизме» в Свя-
то-Петропавловской церкви Витебска, и в этот же день слу-
чилось крупное извержение итальянского вулкана Везувия.

 10 (23) апреля. В Стокгольме открылся IV (Объедини-
тельный) съезд РСДРП. Временное объединение большеви-
ков с меньшевиками.

 16 апреля. Отставка Сергея Юльевича Витте с поста пре-
мьер-министра. Его преемником стал Иван Логгинович Го-
ремыкин.

Совет министров принял решение о размещении на рус-
ских заводах заказа на строительство 200 паровозов сверх
уже заказанных в 1906 году. Этим заказом полностью исчер-
пывались производственные мощности заводов, рабочие на
значительный срок обеспечивались постоянным заработком.

 20 апреля. Русско-французский протокол. На совещании
начальников русского и французского генеральных штабов
подписан протокол, который гласил, что в случае мобилиза-
ции Германии Россия и Франция мобилизуются немедленно.

Вдова писателя Ф.М. Достоевского Анна Григорьевна пе-
редала в дар Историческому музею коллекцию реликвий
своего мужа.

 23 апреля. За четыре дня до открытия заседаний I Ду-
мы Николай II утвердил «Основные государственные законы
Российской империи».

В этот же день в 12 часов дня, по окончании празднич-
ного богослужения в Большом Успенском соборе, в коляску



 
 
 

адмирала Федора Васильевича Дубасова, руководившего по-
давлением 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 назна-
чен князь А.А. Ширинский-Шихматов.

  24 апреля (7 мая). В пригороде Петербурга – Озерках
– Александр Блок написал ставшее хрестоматийным стихо-
творение «Незнакомка»:

И странной близостью закованный,
Смотрю за темную вуаль,
И вижу берег очарованный
И очарованную даль…

  25 апреля. В Гатчине умер 61-летний ученый-кораб-
лестроитель Николай Евлампиевич Кутейников. Невольной
причиной смерти Кутейникова стала гибель броненосца
«Петропавловск». А.Н. Крылов пытался доказать, что ги-
бель броненосца была вызвана недостатками его конструк-
ции, то есть возлагал вину на Кутейникова, но комиссия не
согласилась с таким выводом. Кутейников тяжело перенес
конфликт, и его здоровье резко ухудшилось. Он удалился в
Гатчину, где Дворцовое ведомство отвело ему участок зем-
ли.

  26 апреля. Преполовение Пятидесятницы. Министром



 
 
 

внутренних дел назначен саратовский губернатор П.А. Сто-
лыпин.

В этот же день Высочайшим указом отменена светская и
духовная цензура для неповременных изданий.

В селе Подлипечье Дмитровского уезда Московской гу-
бернии родился будущий священномученик иерей Василий
Сергеевич Крылов († 1942). Память – 18 мая.



 
 
 

 
Между двумя революциями

(1906–1917)
 

После беспорядков 1905 года монархия в России устояла,
правление Николая II продолжалось, 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 от-
стаивать интересы своих избирателей, о несовершенстве
самого механизма избрания народных представителей, но
созыв от созыва происходило совершенствование избира-
тельных правил, обкатывался механизм принятия государ-
ственных решений, отлаживался новый государственный
порядок. Шаг за шагом Россия шла по пути реформ и демо-
кратизации, и эта постепенность и неуклонность как раз и
не устраивала охваченное революционным нетерпением «пе-
редовое» общество.

Николаю II и его ближайшим сподвижникам ценой вели-
ких жертв, а порой и собственных жизней, удавалось ве-
сти империю по избранному пути, и реформы, которые про-
водились правительством вопреки противодействию враж-



 
 
 

дебных сил и откровенному недоброжелательству наших
«прогрессистов», все-таки осуществлялись и начинали при-
носить плоды – Россия стремительно развивалась, сокра-
щая свое экономическое отставание от самых развитых
стран мира.

Нетрудно понять, почему негативно оценивали последне-
го русского императора советские историки, гораздо слож-
нее разобраться, отчего исследователи из противополож-
ного лагеря тоже всячески искажают и принижают роль
Николая II в преображении страны, происходившем в пред-
военное девятилетие.

Общим местом стали упреки в нерешительности, мягко-
сти и безынициативности, которые адресуются этими ис-
следователями нашему последнему государю, и при этом об-
винители сами не замечают, что уподобляются печально
известным персонажам евангельской истории… Ведь жи-
тели Иерусалима, требовавшие распятия Христа, доста-
точно 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 ска-
зал 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 зароды-
ше. Первой жертвой подобного наведения «порядка» пало
бы само переустроение страны, которое последовательно



 
 
 

и неуклонно, шаг за шагом осуществлял государь. Но еще
нелепее думать, что Николай II не замечал опасности и
не пытался предотвратить ее. Самим образом подчинения
своего своеволия государственному служению, самой своей
семейной жизнью государь являл стране образец поведения,
следуя которому, можно было бы успешно и безопасно пре-
одолеть любое общественное нестроение…

Чтобы понять, почему Николаю II не удалось довести до
успешного завершения начатую им реформу великого преоб-
ражения 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…

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 пораже-
ния?

К сожалению, и сейчас еще историю Первой мировой вой-
ны излагают, исходя из необходимости продемонстриро-
вать «гнилость» царского режима, а не из объективных
фактов.



 
 
 

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 мень-
ше – Германия и Австрия.

Нет, не гнилость царского режима привела Россию к ка-
тастрофе поражения, а все тот же терроризм, принявший
на себя либерально-демократическое обличие, но не изменив-
ший своих методов.

Россия, как известно, единственная из стран, участво-
вавших в Первой мировой войне, которая так и не ввела об-
щую карточную систему. Россия, увы, единственная и в дру-
гом. Только в России ее политическая «элита» так яростно
работала не на победу, а на поражение своей страны.

«Вы знаете, – писал Павел Николаевич Милюков,  – что
твердое решение воспользоваться войною для производства
переворота было принято нами вскоре после начала этой
войны. Заметьте также, что ждать больше мы не мог-
ли, ибо знали, что в конце апреля или начале мая наша ар-
мия должна была перейти в наступление, результаты коего
сразу в корне прекратили бы всякие намеки на недовольство
и вызвали бы в стране взрыв патриотизма и ликования».

Как мы знаем, враги России и не стали ждать. Они нанес-
ли удар, когда изнурительная, стоившая сотен тысяч жиз-



 
 
 

ней война была уже по существу выиграна.
Наверное, ни А.Ф. Керенский, ни П.Н. Милюков в силу сво-

его либерального скудоумия не считали себя врагами Рос-
сии. Они просто считали допустимым в целях политиче-
ской 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 но-
чью после отречения. И кажется, что, записывая эти сло-
ва, он уже видел все вперед, весь путь, который предстоит
пройти и ему, и России.

Свой путь наш последний император прошел мужествен-
но 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…



 
 
 

 
1906 год

 
 27 апреля. В Таврическом дворце Санкт-Петербурга от-

крылось первое заседание I Государственной думы.
 28 апреля (11 мая). С поста министров иностранных дел

уволен в отставку Владимир Николаевич Ламсдорф, его сме-
нил Александр Петрович Извольский.

 14 мая. Во время парада перед Владимирским собором
на Севастопольской набережной гимназист Николай Мака-
ров и матрос Иван Фролов бросали бомбы в коменданта Се-
вастополя генерала Владимира Степановича Неплюева. Вла-
димир Степанович не пострадал, но убито и покалечено бы-
ло 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 объеди-
ненного дворянства.

 25 мая (7 июня). Открылась Московская синагога.
В Териоках (Финляндия) на собрании членов Союза со-

циалистов-революционеров-максималистов создана их Бое-
вая организация максималистов. Деятельностью организа-
ции руководил Исполнительный комитет во главе с М.И.



 
 
 

Соколовым (кличка Медведь), наделенным полномочиями
диктатора.

 1 июня. Погром в Белостоке. По сообщению правитель-
ства, 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 Бело-
стоке.

 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» опубликова-
но сообщение по аграрному вопросу. В нем излагались ме-
ры для улучшения земельного быта крестьян, выработанные
правительством и сводящиеся к передаче крестьянам казен-
ных земель и купленных у частных владельцев к улучше-
нию переселения, к землеустройству крестьян (чересполо-
сица, расселение, хутора) и учреждению землеустроитель-
ных комиссий. «Распространяемое среди сельского населе-
ния убеждение, – говорилось в Сообщении, – что земля не
может составлять чьей-либо собственности, а должна состо-
ять в пользовании трудящихся на ней, и что поэтому необхо-
димо произвести принудительное отчуждение всех частно-
владельческих земель, правительство признает совершенно



 
 
 

неправильным».
 25 июня. В Москве объявили забастовку 7000 рабочих

Прохоровской мануфактуры.
 27 июня. Работа одесского порта парализована забастов-

кой портовых и железнодорожных рабочих.
 27–29 июня. В Бобровском и Воронежском уездах Воро-

нежской губернии разгромлено и сожжено более двадцати
имений.

 28 июня. В Севастополе завершилась «охота» террори-
стов на вице-адмирала Григория Петровича Чухнина. Среди
абрикосовых деревьев на даче Голландия «усмирителя Чер-
номорского флота» с ружьем, заряженным крупной волчьей
дробью, поджидал террорист Я.С. Акимов (по другой вер-
сии, это был эсер Н.Н. Шевцов, ставший известным писате-
лем Н.Н. Никандровым).

  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 Шлиссельбургской крепости.

 5 июля. Страшный пожар в Сызрани. Город (45 000 жите-
лей) практически полностью уничтожен пожаром. Импера-
тор Николай II пожертвовал 33 000 рублей сызранским по-
горельцам.

  6 июля. В Государственной думе обсуждался текст об-
ращения к населению, которое должно было, в противовес



 
 
 

правительственному сообщению от 20 июня, изложить ситу-
ацию с подготовкой земельного законодательства.

 7 июля. Дума приняла проект обращения к народу. В нем
говорилось, что Дума, стремясь к мирному установлению но-
вого порядка в стране, нашла необходимым немедленно при-
ступить к составлению нового «земельного закона» на осно-
ваниях, указанных Государственной думой в адресе госуда-
рю. «От этих оснований Дума не отступит и никакие пред-
положения, с ними несогласованные, не могут быть ею одоб-
рены».

 8 июля. Высочайший указ о назначении П.А. Столыпина
премьер-министром России с сохранением за ним поста ми-
нистра внутренних дел.

  9 июля. Завершились 72 дня работы Первой Государ-
ственной думы. Дума бойкотировала правительство, требуя
подчинения ей Совета министров и роспуска Государствен-
ного совета, настаивала на амнистии всех политических за-
ключенных, а также приняла внесенный кадетами законо-
проект о принудительном отчуждении частновладельческих
земель, компенсацию за которые землевладельцам будет вы-
плачивать казна. Николай II отверг этот законопроект как
неприемлемый. Опубликован манифест «О роспуске Госу-
дарственной думы и о времени созыва таковой в новом со-
ставе».

 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), собравшись в Выборге, обратились к
населению с призывом в знак протеста против роспуска Ду-
мы не давать «ни копейки в казну, ни одного солдата в ар-
мию». В обществе воззвание это не получило отклика, но
для партии кадетов оно имело катострофические послед-
ствия – составители воззвания подверглись судебным пре-
следованиям и потеряли возможность баллотироваться в со-
став следующей Думы. Партия кадетов лишилась многих
своих депутатов.

  12 июля. Опубликован циркуляр председателя Совета
министров П.А. Столыпина генерал-губернаторам, губерна-
торам и градоначальникам о предоставлении им полномо-
чий в деле немедленного восстановления порядка в губер-
ниях.

  14 июля. Свидание С.А. Нилуса со святым праведным
Иоанном Кронштадтским, который 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, приказал разоружить и аресто-
вать 200 минеров. Воспользовавшись этим, эсеры призвали
к восстанию, а петербургский комитет РСДРП направил в
Свеаборг Розалию Самойловну Землячку, Мартына Нико-
лаевича Мандельштама (Лядова), Александра Григорьевича
Шлихтера с заданием принять участие в руководстве Свеа-
боргским восстанием.

 18 (31) июля. Ночью большевики подняли восстание гар-
низона свеаборгской крепости, в котором приняли участие
семь артиллерийских рот. К ним присоединились матросы
Свеаборгской флотской роты и 20-го флотского экипажа.
Всего в восстании участвовало около двух тысяч человек.

Восставшие овладели островами Александровским, Ар-
тиллерийским, Михайловским и Инженерным и начали ар-
тиллерийский обстрел островов Комендантского и Лагерно-
го, где находились верные царскому правительству войска.

В поддержку Свеаборгского восстания рабочие Гельсинг-
форса (Хельсинки) объявили всеобщую забастовку. Отряды
финляндской Красной гвардии (около 200 человек) присо-
единились к революционным войскам.

В Териоках (Финляндия) убит 46-летний Михаил Яковле-
вич 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 «мани-



 
 
 

фест» соединенного комитета трудовой группы и социал-де-
мократической фракции распущенной Государственной ду-
мы с призывом к солдатам «освободить русский народ от из-
меннического правительства и защищать Государственную
думу».

В 18.00 к мятежным островам подошла эскадра. Бронено-
сец «Цесаревич» и крейсер «Богатырь», вооруженные даль-
нобойной крупнокалиберной артиллерией, подвергли кре-
пость обстрелу, оставаясь вне досягаемости ее артиллерии.
Одновременно начали наступление со стороны Гельсинг-
форса и острова Лагерного переброшенные из Санкт-Петер-
бурга 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 Гельсинг-
форсе 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 охра-
ной».

Военный совет восставших принял решение прекратить
безнадежную борьбу. Военному суду было предано около
тысячи солдат и матросов. С.А. Цион бежал в Англию.

  21 июля (2 августа). В Самаре убит эсерами дядя по-
эта Александра Блока самарский 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 стояла
вокруг». Что стало с губернатором, описал писатель Алексей
Толстой, оказавшийся очевидцем преступления: «Я ходил на
пристань проводить уезжавшую знакомую барышню. На пе-
рекрестке услышал какой-то странный удар. Я пошел на звук
и вот что увидел: разбитые дрожки, две лошади бьются в аго-
нии, и кучер валяется, запутавшись в вожжах. Близ дрожек
лежит тело в черном мундире, одна рука в белой перчатке,
вместо другой руки – кость, вместо ног – кости. Головы нет.
Это был губернатор Блок». Фролова задержали и пригово-
рили к расстрелу, но расстрел ему заменили 20 годами ка-
торги, с которой Фролов через год убежал.

 27 июля. Обер-прокурором Святейшего Синода назначен
П.П. Извольский.

 10 (23) августа. Расстреляны 43 участника Свеаборгско-
го восстания; остальные приговорены к каторге, тюремному
заключению, дисциплинарным ротам.

 12 (25) августа. Санкт-Петербург. Члены Боевой органи-
зации социалистов-революционеров-максималистов взорва-
ли дачу П.А. Столыпина на Аптекарском острове. Убито и
погибло от ран 32 человека (среди них был младенец). Ра-
нено более 30, в том числе и дети Столыпина. Погиб пен-
зенский губернатор Сергей Алексеевич Хвостов. Сам пре-



 
 
 

мьер-министр не пострадал. Когда он выбрался из-под об-
ломков, то сказал: «А все-таки им не сорвать реформы!»

 13 августа. На перроне станции Новый Петергоф эсеркой
Зинаидой Васильевной Коноплянниковой на глазах у жены
и дочери четырьмя выстрелами в спину убит генерал-майор
Георгий Александрович Мин. З.В. Коноплянникову повеси-
ли в Шлиссельбургской крепости.

 18 августа. Принят закон об усилении уголовной ответ-
ственности военнослужащих за государственные преступле-
ния.

  19 августа. Высочайше утверждено положение Совета
министров об учреждении военно-полевых судов для борь-
бы с революционным терроризмом. Военно-полевые суды
должны были заниматься рассмотрением очевидных пре-
ступлений, связанных с нападением на военных, полицей-
ских и должностных лиц. Предание суду во избежание юри-
дических проволочек должно было происходить в течение
суток после совершения преступления. Разбор дела мог
длиться не более двух суток, приговор приводился в ис-
полнение в 24 часа. Как показала практика, благодаря это-
му разработанному Главным военным прокурором Влади-
миром Петровичем Павловым «Закону о военно-полевых
судах» удалось если и не остановить, то притушить террор
в России.

 27 августа. Николай II подписал закон о передаче в веде-
ние Крестьянского поземельного банка части казенных зе-



 
 
 

мель в Европейской России для продажи их крестьянам.
 2 сентября. В Санкт-Петербурге в возрасте 50 лет от пе-

рерождения сердца скончался генерал-майор Дмитрий Фе-
дорович Трепов, бывший московский обер-полицмейстер и
петербургский генерал-губернатор, на которого уже несколь-
ко лет охотились террористы.

 5 сентября. На Вологодской железной дороге под Санкт-
Петербургом террористами устроено крушение почтового
поезда.

  6 (19) сентября. Выпущен после восьмимесячного тю-
ремного заключения исключенный из училища кадет Барыц-
кий, явился на прием к прокурору Ташкентской судебной па-
латы Михаилу Михайловичу Шарыгину и застрелил его.

 7 (20) сентября. В Китае императорским указом запре-
щено использование опиума в течение 10 лет.

 12 (25) сентября. В Санкт-Петербурге родился Дмитрий
Дмитриевич Шостакович († 1975), будущий советский ком-
позитор.

  14 сентября. Совет министров принял циркуляр о за-
прещении государственным служащим 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 губерна-
тора 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-гу-
бернатор получил только три царапины на лице.

 26 сентября. В Московском Художественном театре со-
стоялась премьера комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума».
Постановка В.И. Немировича-Данченко и К.С. Станислав-
ского.

Александр Федорович Керенский, арестованный в декаб-
ре 1905 года за связь с эсеровской боевой дружиной и вы-
сланный в Ташкент, вернулся в Санкт-Петербург.

 1 октября. В залах Парижского салона открылась художе-
ственная выставка русского искусства, организованная С.П.
Дягилевым и А.Н. Бенуа. Залы салона были декорированы
по рисункам Л. Бакста. На выставке демонстрировались ра-
боты Ф.А. Малявина, И.Я. Билибина, М.А. Врубеля, И.Л.
Левитана, К.А. Сомова, В.А. Серова. Выставку открыл пре-
зидент Франции Фальер.

В Киеве в этот день открылся 3-й монархический съезд
(Всероссийский съезд русских людей).

  5 октября. Указ об уравнивании крестьян в правах с
остальными сословиями. Отныне крестьяне не зависят от
сельских обществ и местных властей в выборе места житель-
ства и рода занятий.

  7 октября. Завершился в Киеве 3-й монархический
съезд. Принято решение о разработке единой программы
монархических партий, в основу которой рекомендовано по-



 
 
 

ложить программные установки «Союза Русского народа».
Избран координационный орган монархических организа-
ций – Главная управа объединенного русского народа.

 14 октября. Налет Боевой организации эсеров-максима-
листов на казначейскую карету на набережной Екатеринин-
ского канала. При перестрелке ранения получили три жан-
дарма, 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 Петропав-
ловской крепости дело причастных к налету на инкассато-
ров арестованных эсеров-максималистов. Восемь из них бы-
ли 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.
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