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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Возникшее в начале мировой войны «священное единение» власти и оп)
позиции детерминировало последующие взаимоотношения бюрократической
элиты с основными подразделениями правящей элиты старого порядка.

Конкретное выражение «священное единение» нашло в поддержке
Совета министров большинством Думы на заседании 26 июля 1914 г. Кон)
солидация власти и оппозиции привела к углублению союза бюрократи)
ческой элиты с Думой, вызванного переориентацией лояльности санов)
ников с особы монарха на народное представительство.

Другая предпосылка политического перерождения высшей бюрокра)
тии – завершение процесса ее социальной эволюции. В результате этого к
1917 г. бюрократическая элита стала частью «служилой» интеллигенции.

Взаимоотношения высшей бюрократии и народного представитель)
ства предопределялись как фактом углубления, в путях осуществления
курса на «священное единение», союза между ними, так и взглядами пар)
ламентаристов и дуалистов – представителей двух течений правитель)
ственного либерализма, составлявших его левое и правое крыло.

Парламентаристы были сторонниками ограничения царской власти не
только в законодательстве, что предусматривали Основные законы 1906 г., но
и в управлении, т.е. парламентаризма, когда монарх царствует, но не правит.

Политический идеал дуалистов допускал ограничение царской влас)
ти исключительно в законодательстве, согласно конституционно)дуали)
стической системе, существовавшей в России в 1906–1917 гг.

Парламентаристы, возглавляемые А.В.Кривошеиным, расценили
«священное единение» в качестве предпосылки для парламентаризации
верховного управления, конечной целью которой должно было стать ус)
тановление парламентаризма если не де)юре, то де)факто.

Дуалисты, и прежде всего – Николай II и И.Л.Горемыкин, осуществ)
ление курса на «священное единение» видели возможным единственно в
рамках дуалистической системы.

В начале войны парламентаристы, при поддержке верховного главно)
командующего великого князя Николая Николаевича и его сотрудников,
обеспечивая массовую базу своей политике, способствовали созданию и
функционированию Земского и Городского союзов, а затем – военно)
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промышленных комитетов. Политическую солидарность парламентари)
стов с оппозиционерами, возглавившими эти организации, продемонст)
рировала массированная финансовая поддержка, полученная ими от каз)
ны. С августа 1914 до сентября 1916 г. Земский и Городской союзы
получили от Совета министров 553 459 829 рублей. Общие размеры ка)
зенных субсидий Земскому союзу за 38 месяцев войны насчитывали не
менее 1,5–2 миллиардов рублей. Общественные пожертвования союзам
составляли с августа 1914 по сентябрь 1916 г. только 9 650 986 рублей
74 копейки. Благодаря щедрому финансовому покровительству, которое
правительство оказывало союзам, они являлись исключительно государ)
ственными, а не общественными организациями, числясь таковыми толь)
ко по названию.

Вместе с тем политика «священного единения» власти с оппозицией,
найдя свое воплощение в системе новых организаций, вела к высвобож)
дению общественной инициативы. Она развивалась не столько согласно
внутренней логике, сколько в силу воздействия на общество со стороны
бюрократической элиты, выступавшей, как это бывало и ранее, в роли
некоего демиурга. В аналогичной роли высшая бюрократия предстала и
в начале 1915 г., когда парламентаристы приступили к подготовке введе)
ния парламентаризма, содействуя обновлению личного состава Совета
министров и формированию законодательного большинства радикаль)
ного толка.

Масштабность уступок оппозиции, на которые пошли лидеры бюро)
кратического либерализма, не позволяет оценивать эти уступки только
как последствие признания сановниками необходимости для достиже)
ния победы сотрудничества с обществом. Вообще было бы наивно счи)
тать одну войну причиной либерализации правительственного курса. Ведь
фактор войны использовали для мотивирования своих стратегий и сто)
ронники, и противники уступок. Ссылками на функциональные обстоя)
тельства акторы камуфлировали политические подоплеки.

Уступки бюрократов обществу детерминировались не столько ситуаци)
ей военного времени, сколько причиной более глубокого порядка: тем, что
сановников и оппозиционеров соединяло нечто общее, а именно – при)
верженность основополагающим ценностям либеральной идеологии. При)
верженность эта приводила к тому, что общественный либерализм оказы)
вался лишь оборотной стороной либерализма правительственного.
Впрочем, и наоборот. Именно поэтому появление в августе 1915 г. законо)
дательного большинства в виде Прогрессивного блока, сопровождаемое
вступлением императора в верховное главнокомандование, предопреде)
лило возрастание политической поляризации внутри бюрократической
элиты.

Борьбу между парламентаристами и дуалистами драматизировало то,
что уже в августе 1915 г. блок и общественные организации вышли из)под
контроля бюрократической группировки, которая их инициировала, и
начали превращаться в оппонентов старого порядка, с тем чтобы впос)
ледствии, в феврале 1917 г., подобно Голему, нанести своему творцу смер)
тельный удар.

Парламентаристы, пошедшие на высвобождение общественной ини)
циативы ради предотвращения революции, невольно способствовали ее
приближению, доказывая, что революции начинают не революционеры,
а контрреволюционеры. «Революции, – писал В.И.Гурко, подразумевая
Первую русскую революцию, – неизменно идут сверху и захватывают
народные массы лишь впоследствии. Только таким путем совершаются
государственные перевороты, столь легко превращающиеся в нацио)
нальные катастрофы».1 В еще большей мере это относится ко Второй рус)
ской революции. Она началась не в феврале 1917 г., а, по крайней мере, в
августе 1915 г., и не внизу, а наверху – внизу она закончилась. Кажущееся
начало революции, т.е. выступление народных масс, на самом деле стало
ее концом или, во всяком случае, последующим этапом.

Отчего же попытка парламентаристов расковать общественную ини)
циативу закончилась неудачей? Причина этого – низкий уровень поли)
тической культуры российского общества, выразившийся в непримири)
мости лидеров оппозиции. Даже в годы беспримерной мировой войны
они, как и во время Первой революции, рассматривали всю бюрократи)
ческую элиту в качестве противника, а не союзника. В России начала XX в.
оппозиция была внесистемной. Свойственное П.Н.Милюкову и А.И.Гуч)
кову, знаковым фигурам общественного либерализма, неприятие комп)
ромисса с высшей бюрократией как основного средства не только такти)
ки, но и стратегии, свидетельствовало об их политической незрелости.
«Чисто отрицательное отношение к правительству, систематическая оп)
позиция – признак детства политической мысли», – писал апостол рос)
сийского либерализма Б.Н.Чичерин.2

Видя в компромиссе средство для достижения не союза с оппонентами,
царскими бюрократами, а полной победы над ними, лидеры Прогрессив)
ного блока, считавшие себя либералами, забыли слова Б.Н.Чичерина, что
«умеренность, вообще, составляет первое требование здравой политики».3

Преисполненные максимализмом, они забыли и то, что для свободы «нет
ничего гибельнее преждевременных попыток к ее водворению», а потому
либерализм «умеренный», «старающийся не только заслужить доверие об)
щества, но и поладить с правительством, вернее достигнет цели».4

В отличие от оппозиционеров, Николай и бюрократы выказали почти
безграничное стремление к соглашению с оппонентами. Говоря словами
Г.Моски, высшая царская бюрократия, как и всякая другая элита, клоня)
щаяся к упадку, была «элитой лис», а не «львов». Поведение представите)
лей бюрократической элиты, в том числе и царя, детерминировала более
высокая, по сравнению с оппозиционерами, степень политической зре)
лости и вестернизированности. Лидеры оппозиции, при внешней, под)
час эффектной, приверженности модернизации, оставались носителями
патриархальной, славяно)азиатской ментальности, проявляя стойкое
доктринерство и иррациональную тягу к анархии. «Пугачевыми из уни)
верситета» стали не только В.И.Ленин и А.Ф.Керенский, но также
П.Н.Милюков и А.И.Гучков. Лидеры же бюрократии с монархом во гла)
ве, будучи по форме традиционалистами, являлись по сути истинными
западниками, демонстрируя трезвый прагматизм и рациональное пове)
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дение. Поэтому царь и его сотрудники и шли на соглашение с оппозици)
ей, несмотря на нарастание ее непримиримости.

Переоценивая политическую зрелость оппозиционеров, парламента)
ристы выступали за соглашение с Прогрессивным блоком на его услови)
ях, которые подразумевали немедленное введение парламентаризма де)
факто путем образования «министерства доверия».

Дуалисты, в том числе Николай, также выступали за соглашение с бло)
ком, но находили, что оно должно базироваться на Основных законах, т.е.
на сохранении дуалистической системы.

Политическая поляризация, захватившая бюрократическую элиту,
привела к обострению борьбы между парламентаристами и дуалистами в
Совете министров и Государственном совете.

Филиалом оппозиции в кабинете являлась прогрессивная группа, чле)
ны которой идентифицировали себя не столько с монархом и правитель)
ством, сколько с блоком. Министрами)оппозиционерами с августа 1915
по февраль 1917 г. были 17, а их оппонентами – 14 человек. На фоне об)
щей численности сановников, имевших министерские портфели в ука)
занный период, парламентаристы составляли более половины. Домини)
рование группы над ее оппонентами свидетельствовало о наличии у
Николая, сознательно сохранявшего в кабинете сторонников оппозиции,
стремления к соглашению с ней. Функционирование группы стало пред)
посылкой того, что в августе 1915 – феврале 1917 г. взаимоотношения
правительства и Думы в большей степени соответствовали не дуалисти)
ческой, а парламентарной системе.

Многочисленных сторонников Прогрессивный блок имел не только
в Совете министров, но и в назначенной части Государственного совета.
Благодаря позиции лордов законодательный процесс накануне Февраль)
ского переворота фактически протекал не в двух), а в однопалатном ре)
жиме. Сохранение Николаем за большинством сторонников блока ста)
туса присутствующих также свидетельствовало о наличии у царя
стремления к соглашению с оппозицией. Поскольку, однако, он хотел
достигнуть этого в рамках Основных законов, не предусматривавших
функционирования парламентарной системы, введение которой было
целью Прогрессивного блока, политика царя по отношению к блоку лишь
усиливала настойчивость оппозиционеров. Не встречая однозначного
отпора своим вожделениям, они надеялись на то, что еще совсем немно)
го – и дарование властью «министерства доверия» станет явью.

Разочарование вождей блока уступками, делавшимися Николаем ис)
ключительно в духе Основных законов, отбрасывало их налево, одновре)
менно способствуя поляризации внутри бюрократической элиты. Впро)
чем, из)за того, что парламентаристы и дуалисты были представителями
двух течений внутри одного феномена, правительственного либерализ)
ма, их противостояние не могло оказаться и, в конце концов, не стало
необратимым. Наоборот, на протяжении конца 1915–1916 г. дуалисты,
политическая тактика которых отличалась прагматизмом, при воплоще)
нии курса на «священное единение» подпадали под влияние парламен)
таристской трактовки упомянутого курса. Особенно рельефно это сказа)

лось на политике, проводившейся такими умеренными дуалистами, как
А.Н.Хвостов и Б.В.Штюрмер.

Полевение дуалистов обуславливалось и безусловной поддержкой,
которую оказывал парламентаристам и лидерам оппозиции начальник
штаба верховного главнокомандующего генерал М.В.Алексеев.

Осенью 1916 г., по сравнению с летом 1915 г., намного большее значе)
ние приобрела политическая поляризация внутри не правительственно)
го либерализма в целом, а его правого крыла. Она нашла свое выражение
в солидаризировании дуалистов с оппозицией по вопросу о необходимо)
сти выхода в отставку управляющего МВД А.Д.Протопопова. Решение
этого вопроса согласно желанию Прогрессивного блока было бы шагом
на пути к парламентаризации верховного управления. В конце 1916 –
начале 1917 г. ее необходимость признавали не только парламентаристы
Совета министров и Государственного совета, представители император)
ской фамилии и Ставка, но и умеренные дуалисты – премьеры А.Ф.Тре)
пов и князь Н.Д.Голицын, выступавшие за фактическое введение парла)
ментаризма хотя бы на время.

В результате политической поляризации, которая восторжествовала в
лагере дуалистов на рубеже 1916–1917 гг., возможность установления пар)
ламентаризма оказалась вероятной как никогда. Предпосылкой парламен)
таризации верховного управления было наметившееся в годы войны воз)
растание удельного веса народного представительства, причем изменение
его статуса явилось итогом углубления союза между Думой и бюрократи)
ческой элитой. Самым ярким показателем этого стало обстоятельство, свя)
занное с тем, что накануне падения старого режима логику правительствен)
ного курса предопределяла программа Прогрессивного блока.

В порядке управления и законодательства царь и правительство при
поддержке лордов полностью или частично выполнили большинство пунк)
тов программы. Наиболее важные преобразования, совершенные властью
в соответствии с пожеланиями оппозиции, составили внушительный спи)
сок: установление трезвости, ликвидация немецкого землевладения с це)
лью льготного наделения землей крестьян, отличившихся на войне, час)
тичная политическая амнистия, разработка конституции автономной
Польши, снятие правовых ограничений с поляков, отмена процентной
нормы для евреев, поступающих в вузы и в адвокаты, и черты еврейской
оседлости, улучшение материального положения почтово)телеграфных
служащих, упразднение «административной гарантии», подоходный налог,
реформа Сената, устав о ревизии. Пожеланиям оппозиции соответствова)
ло образование Особых совещаний по беженцам, обороне, перевозкам,
продовольствию и топливу и финансово)экономической комиссии.

Наконец, именно ради компромисса с Прогрессивным блоком власть
инициировала подготовку законопроектов о крестьянском равноправии,
создании волостного земства, демократизации городового и земского
положений, распространении земских учреждений, кооперативных орга)
низациях, реформе средней школы, новом университетском уставе, вве)
дении всеобщего и обязательного обучения, административной децент)
рализации империи, судебной ответственности министров.
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Таким образом, Николай не только не был антагонистом оппозиции,
но и предпринимал реальные усилия для достижения компромисса с ней.
Поскольку, однако, поддержание «священного единения» царь находил
необходимым на условии сохранения хотя бы до окончания войны дуа)
листической системы, единственным невыполненным пожеланием Про)
грессивного блока вплоть до февраля 1917 г. оставался пункт о создании
«министерства доверия».

Тем не менее, противясь установлению прямого влияния народного
представительства на формирование правительства, т.е. парламентариз)
ма, Николай сознательно и систематически допускал косвенное влияние
законодательных палат в этой области. Не случайно, что из 24 назначе)
ний на министерские посты, совершенных после образования Прогрес)
сивного блока, 15 связаны с появлением у власти законодателей, в том
числе членов Прогрессивного блока – 4, Думы – 2, Государственного со)
вета по выборам – 1, по назначению – 12.

Впрочем, современники и исследователи объясняли все эти кадровые
перемены усилением влияния на верховное управление камарильи, т.е.
императрицы Александры Федоровны, старца Г.Е.Распутина и лиц из их
окружения. Отрицать попытки камарильи влиять на верховное управле)
ние, и в частности на назначение министров, неверно. Вопрос, однако,
заключается не в том, были эти попытки или нет, а в том, насколько они
являлись результативными.

За период с сентября 1915 по февраль 1917 г. произошло 24 назначе)
ния на посты министров. Четверть из этих назначений (6) встретила от)
рицательную реакцию Александры Федоровны и Г.Е.Распутина. О целе)
сообразности 10 назначений, т.е. менее половины, царица ничего не
написала накануне их совершения. Очевидно, что к этим кадровым пе)
ременам Александра Федоровна и Г.Е.Распутин были непричастны.
Следовательно, к большинству назначений периода «министерской че)
харды» (две трети) царица и старец либо относились отрицательно, либо
не имели никакого отношения. Причастность Александры Федоровны и
Г.Е.Распутина к оставшимся 8 назначениям состояла в том, что оба они
вторили сделанному ранее и независимо от них личному выбору монар)
ха, когда кто)либо оспоривал этот выбор.

Если под кандидатами «безответственных влияний» понимать санов)
ников, найденных императрицей и старцем и назначенных по их реко)
мендациям, то среди министров такие кандидаты отсутствовали. Из 39 и
53 сановников, получивших за время войны посты товарищей министров
и членов Государственного совета, кандидатами императрицы были, со)
ответственно, один и два человека. Кандидатом старца являлся один гу)
бернатор из 78 губернаторов, назначенных за войну. Представление о все)
силии «безответственных влияний» было не чем иным, как мифом.
Обострение внутриполитической ситуации придало ему форму класси)
ческого массового психоза.

Главная причина «министерской чехарды» – влияние не «темных сил»,
а народного представительства. «Министерская чехарда» стала не чем
иным, как формой согласования кадровой политики Николая с законо)

дательными палатами, но такого согласования, которое, не ведя к уста)
новлению парламентаризма, протекало в рамках дуалистической систе)
мы. Тасуя министров, Николай пытался создать свой вариант «министер)
ства доверия», альтернативный предлагавшемуся оппозицией. По
причине этого характерная для периода войны практика формирования
Совета министров если и не приводила к установлению парламентарной
системы, то, по крайней мере, содержала в себе несравнимо больше эле)
ментов парламентаризма, чем до войны.

Итак, два с половиной года, предшествовавшие февралю 1917 г., от)
мечены преобразовательной деятельностью правительства, которая по
своей интенсивности является беспрецедентной даже в ряду предшество)
вавших реформаторских эпох. Поэтому к периоду мировой войны при)
ложимо мнение П.Б.Струве, что в «деяниях» русской монархии «гораздо
больше от здравых и прогрессивных начал французской революции, чем
во всей русской революции».5

Вплоть до февраля 1917 г. либеральные реформы, проводившиеся ца)
рем и бюрократами, способствовали модернизации российской жизни.
По свидетельству датчанина К.А.Кофода, при царизме «население в це)
лом никоим образом не было порабощено; в старой России жили свобод)
но… Царскую Россию можно считать раем по сравнению с любой другой
европейской диктаторской страной, появившейся между двумя мировы)
ми войнами».6

И если революция все же произошла, то не потому, что либеральные
реформы не проводились, а именно потому, что они проводились. Их осу)
ществление царем и бюрократами, а не лидерами оппозиции, лишало
последних возможности для самореализации, а значит – и смысла их
бытия. Причиной конфликта между властью и обществом, а тем самым –
и революции, стала борьба за лидерство в реформаторском процессе, или,
говоря словами П.Бурдье, за монополию символической номинации.
Понимая, что этой монополии не добиться в рамках политического поля
старого порядка, лидеры оппозиции в сентябре 1915 г. сделали ставку на
сотрудничество с революционерами и подготовку переворота. Его побе)
да в марте 1917 г., затормозив на десятки лет осуществление либеральных
реформ, оказалась не причиной, а следствием, вернее – лишь издерж)
кой, реформаторского процесса.

Борьба за монополию символической номинации привела к карди)
нальной перегруппировке, затронувшей, помимо бюрократической эли)
ты, интегрирующего элемента политической системы старого порядка,
монарха, императорскую фамилию, Ставку, народное представительство
и общественные организации.

В довоенный период народное представительство имело против себя
коалицию монарха, императорской фамилии и бюрократической элиты.
В годы войны, вследствие позиции, занятой политически активной час)
тью бюрократии, новая, более мощная коалиция, нацеленная на введе)
ние парламентаризма и соединившая, в рамках «священного единения»,
высшую бюрократию, императорскую фамилию, Ставку, народное пред)
ставительство и общественные организации, противостояла теперь уже
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монарху. Противясь немедленному установлению парламентаризма, царь
оказался вне этого единения. Результатом такой кардинальной перегруп)
пировки стало то, что накануне Февральского переворота Николай нахо)
дился в изоляции, что предопределило его поражение.

Дистанцируясь как от левых, так и от правых сановников, надеясь на
то, что политика «золотой серединки» удовлетворит всех, Николай не ус)
траивал никого: либералам он казался недостаточно либеральным, кон)
серваторам – недостаточно консервативным. Неприятие курса верхов)
ной власти переросло в острое недовольство личностью ее носителя,
повально захватившее представителей не только либерального, но и кон)
сервативного крыла бюрократической элиты.

Степень оппозиционности царских сановников переоценивать не при)
ходится. Будучи направленной не против монархического принципа, а
против конкретных личностей, его воплощавших, оппозиционность эта
стала следствием не столько идейного перерождения, сколько внешней
реакции на внешнее же обстоятельство – обострение внутриполитичес)
кого кризиса. Однако в конкретных условиях конца 1916 – начала 1917 г.
разрушительным потенциалом обладала не только пассивная оппозици)
онность, но даже и безобидная аполитичность. Несмотря на всю свою
случайность и даже эфемерность, оппозиционность, охватившая поли)
тически активную часть бюрократической элиты, привела к отнюдь не
эфемерному итогу – к изоляции монарха. «Вокруг престола, – писал по
этому поводу А.Н.Яхонтов, – образовывалась атмосфера отчужденности
и даже враждебности».7

Быстрое забвение представителями бюрократической элиты вернопод)
даннического долга совсем не удивительно. К началу 1917 г. степень бю)
рократизации государственной власти Российской империи была высо)
ка настолько, что высшая бюрократия стала самодостаточной по
отношению к императору. Не она зависела от него, а он зависел от нее.
Поэтому после разрыва царя с парламентаристами (август–сентябрь 1915 г.)
и дуалистами (ноябрь–декабрь 1916 г.), уход Николая с политической
арены, в форме ли превращения его в декоративного парламентарного
монарха или экс)императора, оставался лишь вопросом времени. Таким
образом, еще до революции высшая бюрократия нанесла старому поряд)
ку удар едва ли не более роковой, чем революция.

Действительно, главной причиной падения монархии были противоре)
чия не внутри общества и между ним и властью, но внутри нее самой. Без
обострения этих противоречий Февральский переворот 1917 г. потерпел бы
поражение либо победил намного позже.8 Как отмечал Е.В.Тарле, «компро)
миссная форма правления, которая существовала в России с 17 октября
1905 г., вовсе не должна была при всяких обстоятельствах безусловно погиб)
нуть 2 марта 1917 г. и так именно погибнуть, как она погибла».9

Несмотря на наблюдавшееся в 1905–1907 гг. крайнее обострение про)
тиворечий внутри общества и между ним и властью, именно потому, что
последняя осталась относительно консолидированной, натиск на нее ре)
волюции, хотя и не без напряжения всех правительственных сил, цар)
ский режим успешно отбил. Однако стоило к вызванному поражениями

лета 1915 г. крайнему обострению противоречий внутри общества и меж)
ду ним и властью присоединиться политическому расколу внутри нее са)
мой, как старый порядок почти сразу рухнул.
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Российский государственный архив литературы и искусства
Ф.389 (С.Д.Протопопов)
Ф.1208 (Л.М.Клячко (Львов))
Российский государственный военно6исторический архив
Ф.55 (М.В.Алексеев)
Ф.80 (М.К.Марченко)
Ф.276 (В.Н.Орлов)

Российский государственный исторический архив
Ф.381 (Канцелярия министра земледелия)

Ф.472 (Канцелярия Министерства двора)
Ф.516 (Камер)фурьерские журналы)
Ф.525 (Канцелярия Александры Федоровны)
Ф.651 (Васильчиковы)
Ф.669 (И.С.Клюжев)
Ф.696 (Толстые)
Ф.899 (Бобринские)
Ф.919 (Воронцовы)Дашковы)
Ф.920 (Н.А.Врангель)
Ф.954 (Фон Кауфманы)
Ф.1044 (Сабуровы)
Ф.1062 (М.А.Таубе)
Ф.1093 (П.Е.Щеголев)
Ф.1099 (А.А.Клопов)
Ф.1129 (В.Т.Шевяков)
Ф.1148 (Общее собрание Государственного совета)
Ф.1162 (Государственная канцелярия)
Ф.1276 (Совет министров)
Ф.1278 (Государственная дума)
Ф.1282 (Канцелярия министра внутренних дел)
Ф.1284 (Департамент общих дел Министерства внутренних дел)
Ф.1328 (Дворцовый комендант)
Ф.1343 (Департамент герольдии Сената)
Ф.1409 (Собственная его величества канцелярия)
Ф.1412 (Канцелярия по принятию прошений, на высочайшее имя при)

носимых)
Ф.1542 (Шаховские)
Ф.1544 (Совещания, образованные при Государственном совете для

обсуждения вопроса о государственных преобразованиях)
Ф.1571 (А.В.Кривошеин)
Ф.1576 (С.В.Рухлов)
Ф.1617 (М.М.Андроников)
Ф.1626 (И.Л.Горемыкин)
Ф.1629 (И.Я.Гурлянд)
Ф.1642 (А.Н.Куломзин)
Ф.1650 (Оболенские)

I.II Опубликованные источники
I.II.I Законодательные и нормативные документы
Важнейшие законы, указы и распоряжения военного времени. В 2)х т.

Пг., 1915–1916. Т.1–2.
Государственный строй Российской империи накануне крушения: Сб.

законодательных актов /Сост. Г.А.Кутьина и О.И.Чистяков. М., 1995.
Именной высочайший рескрипт председателю Совета министров кня)

зю Н.Д.Голицыну // Правительственный вестник. 1917. 6 января.
Российское законодательство Х–ХХ вв. /Под ред. О.И.Чистякова. В

9)ти т. М., 1994. Т.9. Законодательство эпохи буржуазно)демократичес)
ких революций.
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I.II.II Делопроизводственные источники

А.Ф.Керенский в борьбе за Учредительное собрание в 1915 г. (Доклад
директора Департамента полиции от 18 августа 1915 г.) // ГМ. 1918. № 10–12.
С.236.

Александро)Невская лавра накануне свержения самодержавия /Публ.
Е.Н.Чернявского. // КА. 1936. Т.77. С.200)211.

Арест думской «пятерки» в 1914 г. /Публ. А.Е Бадаева, И.Гейцмана,
И.Дистлера, А.Свидерского и А.Спирова // КА. 1934. Т.64. С.31)51.

Буржуазия накануне Февральской революции /Под ред. Б.Б.Граве. М.–Л.,
1927.

В январе и феврале 1917 г. Из донесений секретных агентов А.Д.Про)
топопова /Публ. П.Е.Щеголева // Былое. 1918. № 13. С.91)123.

В конце 1916 г. /Публ. П.Е.Щеголева // Былое. 1918. № 30. С.148)156.
Великий князь под надзором. Официальная справка // Былое. 1918.

№ 31. С.56)57.
Вильгельм II о русско)японской войне и революции 1905 г. /Публ.

А.А.Сергеева // КА. 1925. Т.9. С.56)65.
Всеподданнейшие записки Б.В.Штюрмера. 1916 г. /Публ. М.В.Плак)

сы // ИА. 1994. № 6. С.52)67.
Всеподданнейший доклад министра внутренних дел П.Д.Святополк)

Мирского 24 ноября 1904 г. /Публ. В.Л.Степанова // Река времен: Книга
истории и культуры. М., 1996. Кн.5. С.216)262.

Выписка из данных наружного наблюдения за Григорием Распутиным
за время с 1)го января 1915 г. по 8)е февраля 1916 г. // Святой черт. Тайна
Григория Распутина. Воспоминания. Документы. Материалы Следствен)
ной комиссии /Сост. А.В.Кочетов. М., 1990. С.266)280.

Г.Е.Распутин глазами официальных властей /Ввод. ст., подгот. текста
и комм. С.Л.Фирсова // РП. 1996. Кн.6. С.131)147.

Государственная дума. Четвертый созыв. Стенографические отчеты.
Пг., 1914–1917.

Государственная дума. 1906–1917. Стенографические отчеты /Под ред.
В.Д.Карповича. В 4)х т. М., 1995. Т.4.

Государственный совет. Стенографические отчеты. Пг., 1916.
Дело Менделя Бейлиса. Материалы Чрезвычайной следственной ко)

миссии Временного правительства о судебном процессе 1913 г. по обвине)
нию в ритуальном убийстве /Публ. Р.Ш.Ганелина, В.Е.Кельнера, И.В.Лу)
коянова и Г.М.Резника. СПб., 1999.

Дневник Министерства иностранных дел за 1915–1916 гг. /Публ. А.Л.По)
пова // КА. 1928. Т.31. С.3)50.

Донесения Л.К.Куманина из Министерского павильона Государствен)
ной думы, декабрь 1911 – февраль 1917 г. /Публ. Б.Д.Гальпериной и
В.В.Поликарпова // ВИ. 2000. № 2. С.3)32; № 3. С.3)31; № 4–5. С.3)27;
№ 6. С.3)31.

Журналы Особого совещания по обороне государства. 1915–1917 гг.
/Публ. С.В.Воронковой, В.А.Емца, Д.А.Колесниченко, Т.Д.Крупиной,
Л.Я.Сает, К.Н.Тарновского и В.В.Шелохаева. М., 1975–1978.

Записка Шванебаха. Июнь 1906 г. // ГМ. 1923. № 2. С.39)42.
Из следственных дел Н.В.Некрасова 1921, 1931 и 1939 гг. /Публ.

В.В.Поликарпова // ВИ. 1998. № 11–12. С.10)48.
Иностранные дипломаты о революции 1917 г. /Публ. А.Л.Попова //

КА. 1927. Т.24. С.108)163.
Институт экспертизы при создании Основных законов 1906 г. Не)

опубликованные документы /Вступ. ст., подгот. текста и комм. С.В.Ку)
ликова // Нестор (СПб.–Кишинев). 2004. № 4. С.29)64.

Интересная находка /Публ. А.Л.Сидорова // ВИ. 1964. № 4. С.94)117.
К истории гвоздевщины («Бюллетени» Рабочей группы ЦВПК) /Публ.

И.А.Меницкого // КА. 1934. Т.67. С.28)92.
К истории манифеста 6 августа 1905 г. /Публ. А.П.Чулошникова // КА.

1926. Т.14. С.262)270.
Кадеты в дни Галицийского разгрома 1915 г. /Публ. Н.А.Лапина // КА.

1933. Т.59. С.110)144.
Константинополь и проливы. По секретным документам бывшего Мини)

стерства иностранных дел /Под ред. М.Н.Покровского. В 2)х т. М., 1926. Т.2.
Международные отношения в эпоху империализма /Публ. Э.С.Альт)

шулер, Е.М.Глязер и Л.А.Телешевой. М., 1938. Сер. 3. Т.10.
Монархия перед крушением. 1914–1917. Бумаги Николая II и другие

документы /Под ред. В.П.Семенникова. М.–Л., 1927.
Николай II накануне отречения: камер)фурьерские журналы (декабрь

1916 – февраль 1917 гг.) /Публ. Б.Д.Гальпериной и В.И.Старцева. СПб., 2001.
Новые материалы к истории создания Основных государственных за)

конов 1906 г. /Ввод. ст., подгот. текста и комм. С.В.Куликова // РП. 1998.
Кн.8. С.91)164.

Общее положение к июлю 1916 г. Записка Департамента полиции
/Публ. П.Е.Щеголева // Былое. 1918. № 31. С.24)30.

Объединенное дворянство. Съезды уполномоченных губернских дво)
рянских обществ. 1906–1916 гг. /Публ. А.П.Корелина. В 3)х т. М., 2001.
Т.1. 1906–1908 гг.;  2001. Т.2. 1909–1912 гг.; 2003. Т.3. 1913–1916 гг.

Особые журналы Совета министров царской России. 1906–1910 гг.
/Публ. Б.Д.Гальпериной и В.В.Шелохаева. М., 1982–2001.

Отчет о торжественном заседании Центрального военно)промышлен)
ного комитета 8 марта 1917 г. в Александровском зале Петроградской го)
родской думы. Пг., 1917.

Падение царского режима. Стенографические отчеты допросов и по)
казаний, данных в 1917 г. в Чрезвычайной следственной комиссии Вре)
менного правительства /Под ред. П.Е.Щеголева. В 7)ми т. М.–Л., 1924–
1927. Т.1–7.

Партии демократических реформ, мирного обновления, прогрессис)
тов. Документы и материалы 1906–1916 гг. /Публ. Н.Б.Хайловой. М., 2002.

Партия «Союз 17 октября». Протоколы съездов и заседаний ЦК /Публ.
Д.Б.Павлова. В 2)х т. М., 1996–2000. Т.1–2.

Петергофские совещания о проекте Государственной думы. Пг., 1917.
Подкуп «Нового времени» царским правительством /Публ. В.П.Алек)

сеева // КА. 1927. Т.21. С.223)226.
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Полный сборник платформ всех русских политических партий. М., 2001.
Последний временщик последнего царя (Материалы Чрезвычайной

следственной комиссии Временного правительства о Распутине и разло)
жении самодержавия) /Публ. А.Л.Сидорова // ВИ. 1964. № 10. С.117)135;
№ 12. С.90)103; 1965. № 1. С.98)110; № 2. С.103)121.

Правые партии: Документы и материалы /Публ. Ю.И.Кирьянова.
В 2)х т. М., 1998. Т.1–2.

Провал попытки Ставки подавить Февральскую революцию 1917 г. в
Петрограде /Публ. А.Л.Сидорова // ВА. 1962. № 1. С.101)109.

Прогрессивный блок в 1915–1917 гг. /Публ. Н.А.Лапина // КА. 1932.
Т.50–51. С.117)160; Т.52. С.143)196; 1933. Т.56. С. 80)135.

Протоколы Центрального комитета конституционно)демократичес)
кой партии /Публ. Д.Б.Павлова. В 6)ти т. М., 1998. Т.3. 1915–1920 гг.

Распутин в Москве в 1915 г. (Из дел московской «охранки») // Утро
России. 1917. 9 марта.

Революционное движение в войсках во время мировой войны /Публ.
В.И.Дзюбинского // КА. 1923. Т.4. С.417)424.

Рептильный фонд 1914–1916 гг. /Публ. И.И.Тоболина // КА. 1925. Т.10.
С.332)342.

Русско)польские отношения в период мировой войны. М., 1925.
Совет министров Российской империи 1905–1906 гг.: Документы и

материалы /Сост. С.С.Атапин и Б.Д.Гальперина; Отв. ред. Р.Ш.Ганелин.
Л., 1990.

Совет министров Российской империи в годы Первой мировой вой)
ны. Бумаги А.Н.Яхонтова (записи заседаний и переписка) /Публ. Р.Ш.Га)
нелина, С.В.Куликова, В.В.Лапина и М.Ф.Флоринского. СПб., 1999.

Совещание губернаторов в 1916 г. // КА. 1929. Т.33. С.145)169.
Соколов Н.А. Предварительное следствие 1919–1922 гг. /Сост. Л.А.Лы)

кова // РА. М., 1998. Т.8. С.5)462.
Союз русского народа. По материалам Чрезвычайной следственной

комиссии Временного правительства 1917 г. /Под ред. Е.Н.Чернявского.
М.–Л., 1929.

Ставка и Министерство иностранных дел /Публ. М.Н.Покровского и
А.Л.Попова // КА. 1928. Т.27. С.3)57; Т.29. С.1)54.

Тактика высшего командования в Февральскую революцию /Публ.
С.И.Рабиновича // КА. 1929. Т.36. С.212)215.

Тяжелые дни (Секретные заседания Совета министров 16 июля – 2
сентября 1915 г.) /Сост. А.Н.Яхонтовым, б[ывшим] помощником управ)
ляющего делами Совета министров, на основании его записей в заседа)
ниях по секретным вопросам // АРР. 1926. Т.18. С.5)136.

Царскосельские совещания. Протоколы Секретного совещания в ап)
реле 1906 г. под председательством бывшего императора по пересмотру
Основных законов /Публ. В.В.Водовозова // Былое. 1917. № 4. С.183)
245.

Царскосельские совещания. Протоколы Секретного совещания под
председательством бывшего императора по вопросу о расширении изби)
рательного права /Публ. В.В.Водовозова // Былое. 1917. № 3. С.217)234.

I.II.III Дневники и мемуары

А.И.Гучков рассказывает… /Публ. С.М.Ляндреса и А.В.Смолина // ВИ.
1991. № 7–8. С.191)216; № 9–10. С.186)211; № 11. С.178)195.

Акаемов Н.Ф. В преддверии революции // ИВ. 1917. № 7–8. С.146)156.
Александр Михайлович. Книга воспоминаний. М., 1991.
Андрей Владимирович. Дневник б[ывшего] великого князя Андрея Вла)

димировича. 1915 г. /Под ред. В.П.Семенникова. Л.–М., 1925.
Андрей Владимирович. Из дневника великого князя Андрея Владими)

ровича Романова за 1916–1917 гг. // КА. 1928. Т.26. С.185)210.
Бальц В.А. Суд над первым Советом рабочих депутатов (Воспоминания

прокурора) // «Былое»: неизданные номера журнала /Сост. Ф.М.Лурье.
В 2)х кн. Л., 1991. Кн.1. С.61)78,139)152; Кн.2. С.80)105.

Барк П.Л. Воспоминания // Возрождение. 1965. Кн.167. С.83)93; Кн.168.
С.86)95; 1966. Кн.169. С.71)88; Кн.170. С.96)106; Кн.172. С.84)99; Кн.173.
С.96)109; Кн.175. С.65)78; Кн.176. С.82)101; Кн.177. С.98)111; Кн.178. С.95)
108; Кн.179. С.98)111; Кн.180. С.69)84; 1967. Кн.182. С.89)102.

Барк П.Л. Глава из воспоминаний [О Николае II] // Возрождение. 1955.
Тетр.43. С.6)27.

Барсуков Е.З. Справка по поводу записки от 15 июня 1916 г. генерала
Алексеева царю о верховном министре государственной обороны // Ма6
никовский А.А. Боевое снабжение русской армии в мировую войну. В 2)х т.
М.–Л., 1930. Т.2. С.335)339.

Бартенев А.Н. На фронте артиллерийского снабжения // Былое. 1925.
№ 34. С.147)191.

Беннигсен Э.П. Первые дни Февральской революции // Возрождение.
1954. Тетр.33. С.114)131.

Бобринский А.А. Дневник (1910–1911 гг.) /Публ. М.Н.Мурзановой //
КА. 1928. Т.26. С.127)150.

Богданович А.В. Три последних самодержца. М., 1990.
Бок М.П. Воспоминания о моем отце П.А.Столыпине. Нью)Йорк, 1953.
Бонч6Бруевич М.Д. Вся власть Советам: Воспоминания. М., 1957.
Брусилов А.А. Мои воспоминания. М., 1963.
Брюс Локкарт Р.Г. История изнутри. Мемуары британского агента. М.,

1991.
Бубнов А.Д. В Царской ставке. СПб., 1995.
Бурышкин П.А. Москва купеческая. М., 1991.
Бьюкенен Д.У. Мемуары дипломата. М., 1991.
Бьюкенен М. Мемуары // Алексеева И.В. Мириэль Бьюкенен. Свиде)

тельница великих потрясений. СПб., 1998. С.20)245.
Бюлов Б., фон. Воспоминания. М.–Л., 1935.
Вакар Н.П. Игорь Платонович Демидов (Жизнь и смерть) // НЖ. 1947.

Кн.16. С.275)283.
Васильчикова Л.Л. Исчезнувшая Россия. Воспоминания княгини

Л.Л.Васильчиковой. 1886–1919. СПб., 1995.
Вельяминов Н.А. Воспоминания Н.А.Вельяминова о Д.С.Сипягине

/Публ. О.Ю.Щербаковой // РА. М., 1995. Т.6. С.377)392.
Верховский А.И. На трудном перевале. М., 1959.
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Вильчковский С.Н. Пребывание Николая II в Пскове 1 и 2 марта 1917 г.
(беседа с генералом С.Н.Вильчковским) // Отречение Николая II. Вос)
поминания очевидцев, документы /Под ред. П.Е.Щеголева. Л., 1927.
С.146)168.

Винберг Ф.В. Крестный путь. Мюнхен, 1922. Ч.1. Корни зла.
Витте С.Ю. Воспоминания /Под ред. А.Л.Сидорова. В 3)х т. М., 1960.

Т.1–3.
Воейков В.Н. С царем и без царя. Воспоминания последнего дворцо)

вого коменданта государя императора Николая II В.Н.Воейкова. М., 1994.
Волков А.А. Около царской семьи. М., 1993.
Волконский С.М. Мои воспоминания. В 2)х т. М., 1992. Т.1–2.
Вонлярлярский В.М. Мои воспоминания. 1852–1939. Берлин, б.г.
Воррес Й. Последняя великая княгиня // Ден Л. Подлинная царица;
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

1. Архивохранилища

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации
НИОР РГБ – Научно)исследовательский отдел рукописей Российской го)
сударственной библиотеки
НСБ РГИА – Научно)справочная библиотека Российского государственно)
го исторического архива
ОР РНБ – Отдел рукописей Российской национальной библиотеки
ПФА РАН – Петербургский филиал архива Российской Академии наук
РГА ВМФ – Российский государственный архив военно)морского флота
РГАЛИ – Российский государственный архив литературы и искусства
РГВИА – Российский государственный военно)исторический архив
РГИА – Российский государственный исторический архив

2. Печатные издания

АЕ – Археографический ежегодник
АРР – Архив русской революции (Берлин)
ВА – Вопросы архивоведения
ВЕУ – Вестник Еврейского университета (М.)
ВИ – Вопросы истории
ВИД – Вспомогательные исторические дисциплины
ВИЖ – Военно)исторический журнал
ВМУ – Вестник Московского университета
ВСПУ – Вестник Санкт)Петербургского университета
ГМ – Голос минувшего
ГМЧС – Голос минувшего на чужой стороне (Прага, Берлин)
ДД – Дела и дни (Пг.)
ИА – Исторический архив
ИВ – Исторический вестник
ИГВ – Из глубины времен (СПб.)
ИЖ – Исторический журнал
ИЗ – Исторические записки
ИСССР – История СССР
КА – Красный архив
МД – Минувшие дни (Л.)
МОЭИ – Международные отношения в эпоху империализма
НЖ – Новый журнал (Нью)Йорк)
НЧ – Новый часовой (СПб.)
ОИ – Отечественная история
ПИН – Прошлое и настоящее (Л.)
ПР – Пути революции (Харьков)
ПРР – Пролетарская революция
РА – Российский архив
РВ – Русское возрождение (М.–Нью)Йорк–Париж)
РЛ – Русская летопись (Париж)
РП – Русское прошлое (СПб.)
СА – Советские архивы
СЗ – Современные записки (Париж)
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Анциферов Н.Н. 61, 236
Апраксин П.Н. 160, 379
Арапова З.В. 384
Арсеньев В.С. 104
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Асташов А.Б. 146
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Берберова Н.Н. 161, 391, 392
Берк Э. 28
Бертгольдт Г.П. 289
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Блок А.А. 19, 27, 373
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Борисов И.Н. 185
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Голицын Н.Д. 134, 136, 186, 259, 261, 275, 304)
306, 308, 309, 311)314, 316, 317, 338)341, 344, 345,
355, 357, 372, 374, 377, 379)381, 382, 386, 387,
389, 397
Головин Ф.А. 36, 37, 138, 140
Головина М.Е. 303
Голубев И.Я. 11, 126, 127, 130, 136, 163, 205, 347,
348, 353, 355, 387, 388
Горемыкин И.Л. 39, 41, 43)47, 49)51, 53)56, 59,
64, 66, 68)70, 72)74, 80, 82, 83, 86, 88)93, 96)99,
102, 104)111, 113)119, 121)123, 126)130, 132, 134,
136, 140, 142)144, 146, 151, 154, 156, 158)160, 162)
164, 174)180, 187, 189, 205, 209, 246, 259, 262,
289, 302, 353, 393
Горчаков А.М. 249
Граве Б.Б. 153

Гран П.К. 12
Грей Э. 261, 262, 392
Григорович И.К. 11, 82, 180, 220, 230, 235, 236,
273, 285, 287)289, 311, 327, 363, 375, 384
Гримм Д.Д. 91, 193
Гринвальд А.А. 12
Грингмут В.А. 42, 171
Грузинов А.Е. 333
Грунт А.Я. 153
Губастов К.А. 23, 24
Гурко Василий И. 328)331
Гурко Владимир И. 24, 58, 60, 95, 118, 137, 138,
143)145, 147, 154)156, 158, 162, 163, 167, 259, 260,
266, 271, 348, 357, 372, 379, 387, 395, 401
Гурлянд И.Я. 14, 156, 167, 168, 179, 182, 221, 228,
236, 260, 284, 310, 311, 320, 343
Гурьев П.В. 103
Гучков А.И. 31, 37, 41, 42, 45)48, 50, 52, 67, 68,
87)90, 110)112, 118, 120)122, 130, 134, 141)143,
147, 149, 161)163, 203, 207, 210, 214, 222, 235, 239,
240, 245, 268, 274, 281, 283, 309, 315, 316, 321,
326, 330)333, 335, 337, 342)345, 365, 366, 369, 371,
372, 374, 380, 385)387, 392, 395
Гучков Н.И. 46, 47, 65

Даев А.П. 12
Данилов Ю.Н. 70, 78, 137, 379, 392
Данилович Г.Г. 30
Дейтрих В.Ф. 11
Демидов Е.П. 257
Демидов И.П. 76, 208, 268, 340
Демидова С.И. 390
Демин В.А. 154
Демкин Д.И. 384
Демченко В.Я. 361
Демчинский Н.А. 33
Ден Л. 140, 157, 380, 384, 390
Деникин А.И. 330, 382, 384
Деревицкий А.Н. 11, 354
Джанумова Е.Ф. 145
Джунковский В.Ф. 50, 51, 72, 102, 140, 145)149,
151, 158, 261
Дистерло Р.А. 126, 193, 196)198, 266, 267
Дитерихс М.К. 217, 270
Дмитрий Павлович 51, 359, 360, 366)368, 390)
392
Дмитрюков И.И. 49, 91, 282
Добровольский А.А. 49
Добровольский Н.А. 302, 303, 311, 312, 317, 338,
378, 381
Долгополов Н.И. 335, 356
Долгоруков Павел Д. 338
Долгоруков Петр Д. 338, 357, 365, 389
Драверт Л.С. 11
Дрентельн А.А. 360
Друцкой)Соколинский В.А. 58, 147, 153, 268,
300, 374, 377, 382
Дубенский Д.Н. 207, 268, 379, 382, 385, 387, 392
Дубенцов Б.Б. 22
Дубровин А.И. 26, 42, 141, 262, 336
Дудыкевич В.Ф. 152
Думер Г. 357
Думитрашко П.Н. 22, 202
Думова Н.Г. 20, 28, 145, 147, 154
Дурново П.Н. 124, 125, 133, 163, 401
Дьяков В.И. 143

Дякин В.С. 19)21, 25, 27, 28, 49, 140, 142)145, 154,
156, 159, 160, 260)262, 267, 270, 272, 291, 372,
373, 375, 379, 382, 385

Евлогий (Георгиевский В.С.) 163, 246, 249, 260,
275
Евреинов Г.А. 83, 130, 146, 154, 163
Евтифеев А.А. 23, 264
Егоров Б.Ф. 22
Егорьев В.Н. 268
Егорьев К.Н. 322
Екатерина II 133
Елизавета Федоровна 365, 369, 372, 391
Емец В.А. 20, 27, 384
Енгалычев П.Н. 73
Епанчин Н.А. 26, 139, 384
Ермолов А.С. 124, 131, 354, 355
Еропкин Р.Д. 354
Ефремов И.Н. 91, 92, 94, 156

Жевахов Н.Д. 104, 160, 163, 230, 290, 316, 374,
375, 382, 385
Живкович А.А. 11
Живкович Д.А. 11
Жилин А.А. 156
Жильяр П. 142, 263, 276, 362, 387, 391
Жуковская В.А. 157
Жуковский П.В. 33

Завадский С.В. 25, 121, 162, 271, 374
Загю М.М. 117, 161
Замысловский Г.Г. 162, 336
Заславский Д.О. 372
Звегинцев А.И. 71, 150, 151
Зверев Н.А. 22, 104
Звягинцев А.Г. 160, 266, 271, 378, 381
Зейн Ф.А. 12, 280
Зеньковский А.В. 138, 140, 372
Зиновьев А.Д. 126, 132, 155, 164, 353
Зиновьев И.А. 353
Зиновьев Н.А. 11, 353
Золотарев И.М. 354
Зубовский П.П. 161
Зуев Н.П. 354
Зырянов П.Н. 140

Иван III 194
Иваницкий Б.Е. 353
Иванов Н.И. 22, 187, 188, 211, 212, 217, 269, 328
Ивановский А.В. 316, 382
Игнатов В.Г. 22
Игнатьев М. 144
Игнатьев П.А. 126, 136, 163, 202, 247, 275, 383
Игнатьев П.Н. 46, 48, 54, 66, 71, 73, 74, 87, 108,
112, 144, 146, 149, 153)157, 160, 161, 179)181, 188,
194, 213, 220, 230, 231, 236, 238, 261)266, 271)
273, 275, 285)288, 296, 303)307, 340, 350, 374)380,
382, 388, 389
Игнатьева С.С. 227, 257, 259
Извольский А.П. 17, 26, 201, 256, 266, 276, 376,
390
Извольский П.П. 353
Икскуль фон Гильденбандт Ю.А. 126, 376
Илиодор (Труфанов С.И.) 137
Ильин А.А. 349
Иоанн Тобольский (Максимович И.И.) 101

Иоффе Г.З. 20, 137, 143, 379, 389
Ирошников М.П. 137
Искендеров А.А. 21, 28
Искрицкий М.А. 180

Каганович Б.С. 22
Казанский П.Е. 25
Каменский П.В. 111
Камышанский Н.Н. 11
Каншин И.А. 334
Капнист Д.П. 282
Карабчевский Н.П. 373
Карпов В.И. 356
Карпович М.М. 25, 144
Кассо Л.А. 40, 45, 46, 72, 73
Катеринич М.К. 11
Катков Г.М. 19, 27, 154
Катков М.Н. 137
Кауфман)Туркестанский П.М., фон 132, 155,
164, 192, 322, 347, 349, 353, 387, 388
Квицинский М.Ф. 325
Келеповский А.И. 12
Керенский А.Ф. 44, 112, 118, 121, 137, 142, 145,
155, 162, 244, 283, 316, 317, 327, 341, 342, 360,
373, 374, 378, 381, 382, 385, 386, 390, 395
Кизеветтер А.А. 145
Кизеветтер Е.Я. 271
Кинг Г. 138
Киреев А.А. 138
Кирилл Владимирович 359, 360, 365)367
Кирьянов Ю.И. 26, 141, 161
Киселев И.Ю. 22
Кистер В.К. 12
Китанина Т.М. 20, 28
Кишкин Н.М. 333, 336
Клейнмихель М.Э. 153
Клембовский В.Н. 206
Клемм В.О., фон 253
Климов И.М. 154
Климович Е.К. 211, 236, 239, 244, 273, 274, 376
Клопов А.А. 33, 39, 138, 141, 158, 183, 184, 213,
263, 269, 310, 315, 324, 361, 362, 370, 371, 380,
381, 383, 387, 392
Клыков М.Я. 72
Клюжев И.С. 93, 144, 145, 153, 156, 159, 160, 265,
379
Ключевский В.О. 35
Клячко Л.М. 138, 143, 162, 163, 170, 172, 174,
175, 260, 266, 378, 381, 384, 388, 391
Князьков С.А. 27
Кобылин В.С. 385
Кобылинский П.П. 22, 350
Ковалевский В.И. 33, 138
Ковалевский М.М. 24, 26, 140, 141, 162, 163
Коковцов В.Н. 38, 39, 101, 136, 139)141, 158, 164,
173, 174, 193)196, 204, 219, 261, 266, 267, 345, 347,
348, 350, 353, 355, 376, 387, 389, 390
Колоницкий Б.И. 21, 22, 28
Колонтай В.Л. 65
Колышко И.И. 247, 248
Кон Н. 141
Кони А.Ф. 22, 26, 131, 138, 162, 163, 196, 387)
389
Коновалов А.И. 47, 66, 69, 122, 162, 210, 211, 214,
216, 222, 244, 245, 337, 342, 343, 345
Констан Б. 37
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Константин IX 257
Константин Константинович 138, 141
Корелин А.П. 24
Коренев С.А. 274, 379
Коростовец И.Я. 141, 295
Корф П.Л. 170
Корф С.Н. 73
Кофод К.А. 399, 401
Коцонис Я. 266
Коцюбинский Д.А. 142
Кравченко П.С. 335, 338, 357
Крашенинников И.С. 11, 354
Крашенинников Н.С. 11, 104, 134
Кривенко В.С. 137
Кривошеин А.В. 22, 40, 43)56, 58)61, 64)66, 68)
72, 74, 76)90, 92, 98, 99, 104, 105, 110, 111,
115)117, 120, 125, 128)131, 143)146, 150)152, 154,
155, 160, 161, 163, 172, 173, 193)198, 220, 231, 250,
263)267, 272, 275, 278, 287, 291, 321, 332, 340,
341, 349, 350, 361, 364, 365, 372, 373, 376, 378)
380, 382, 386, 388, 389, 393
Кривошеин К.А. 143, 154, 155, 157, 376
Кривошеины 143, 376
Кривцов А.Н. 134, 354
Кригер)Войновский Э.Б. – см. Войновский)
Кригер Э.Б.
Крестовников Г.А. 65
Крупенский Н.Д. 282
Крупенский П.Н. 86, 89)91, 106, 108, 220, 270,
285, 292, 314
Крупина Т.Д. 144
Крыжановский С.Е. 15, 22, 23, 25, 26, 102, 107,
126, 138)140, 158, 159, 225, 227, 230, 259, 260,
271, 304, 351, 354, 374, 377, 379, 387)389, 401
Крымов А.М. 207, 210, 315, 330
Ксения Александровна 369
Ксюнин А.И. 207
Кузмин И.А. 201
Куколь)Яснопольский С.А. 298, 299, 301, 354,
373, 377, 378, 385
Куликов С.В. 22)25, 28, 137, 140, 142)146, 151,
154, 156)158, 161)164, 259)267, 272, 372, 375, 377,
378, 385)389, 391, 401
Куломзин А.Н. 80, 129)131, 134, 136)138, 163,
164, 195, 202, 204, 205, 267, 347, 351, 352, 388
Кульжинский Н.К. 185
Кульчицкий Н.К. 22, 162, 267, 306, 307, 311, 379
Куманин Л.К. 140, 141, 158, 264, 272, 374, 375,
381, 382, 388, 389, 392
Куракин А.А. 348
Куракин А.Б. 356
Куракин И.А. 158, 348, 388
Курлов П.Г. 57, 141, 147, 157, 162, 173, 259, 260,
280, 287, 298, 375, 377, 381, 385
Куропаткин А.Н. 138, 141, 332
Кускова Е.Д. 213
Кушнырь)Кушнарев Г.И. 123, 336

Лаверычев В.Я. 19, 154, 386, 392
Лавриновские 24
Лавриновский Н.Н. 11
Лавриновский Н.П. 11
Лазаревский Н.И. 95, 156
Ламздорф В.Н. 138
Ламздорф)Галаган П.К. 300
Ланговой Н.П. 23, 311

Лапин В.В. 22
Лаппо)Данилевский А.С. 362
Лебедев С.К. 22
Леве Х.Д. 137
Левин Н.Ф. 23
Левицкий Г.В. 23
Лейкина6Свирская В.Р. 25
Лейхтенбергский А.Г. 364, 365, 371
Лейхтенбергский С.Г. 369
Лемке М.К. 151)153, 205, 207)210, 213, 260, 266,
268, 269, 272, 273, 275, 382, 383, 390
Ленин (Ульянов) В.И. 395
Ленин С.Н. 65
Леонтович В.В. 18, 25, 27
Ливен Д. 20, 28, 137, 162, 163
Ливеровский А.В. 12
Лигин В.В. 12
Линевич А.Н. 366, 368
Линевич Н.П. 138
Литвинов)Фалинский В.П. 75, 245
Лихоманов А.В. 260
Лобко П.Л. 32
Ловягин Р.М. 23, 316
Лодыженский И.Н. 89, 144, 147, 180, 182, 262,
263, 273, 286, 381, 382, 384
Ломоносов Ю.В. 392
Лонгинов А.В. 11
Лопухин А.А. 141, 260
Лопухин В.Б. 158, 262, 274, 374, 392
Лорис)Меликов М.Т. 33
Лубе Э. 157
Лукиан 160
Лукомский А.С. 143, 328, 380
Лукоянов И.В. 21, 22
Лукьянов М.Н. 26
Лукьянов С.М. 11
Львов В.Н. 91, 186, 283
Львов Г.Е. 26, 49, 52, 57)63, 65, 66, 68, 87, 88, 95,
110)112, 115)120, 148, 161, 209, 211, 213, 214, 216,
239, 240, 244, 269, 310, 324, 326, 330, 333, 335,
336, 338, 342, 343, 360, 362, 365, 369, 370, 372,
386
Львов Л.М. – см. Клячко Л.М.
Львов Н.Н. 83, 361, 364
Лыкошин А.И. 126, 162
Лыщинский Л.В. 139
Любимов Д.Н. 11, 73, 102, 193, 230, 266, 350
Любимов Л.Д. 271, 388
Любомирский С.Е. 272
Людовик XIV 9
Людовик XVI 9
Лядов А.В. 121
Ляндрес С.М. 22, 401

Маевский И.В. 19, 27
Мак6Ки А. 142
Макаров А.А. 22, 103, 133, 173, 229, 230, 271, 285,
293, 297, 299, 302)304, 329, 352, 376, 378
Маккензи6Уоллес Д. 40
Маклаков В.А. 14, 19, 25, 27, 185, 247, 263, 275,
336, 357, 363, 366, 391
Маклаков Н.А. 11, 40, 43, 45, 49)51, 61, 63)66,
70)76, 128, 129, 133, 163, 174, 198, 202, 244, 260,
266, 278, 305, 306, 311, 314, 335, 345, 350, 354,
356)358, 379, 381, 389
Максимович К.К. 135

Макушин А.В. 145
Маликов А.И. 147, 236, 273
Мамантов В.И. 22, 97, 157, 175, 261
Манасевич)Мануйлов И.Ф. 157, 177, 185, 187,
248, 258, 261, 263, 264, 271, 275, 293, 302, 320,
373, 376, 378, 379, 387, 388
Маниковский А.А. 23, 75, 214, 215, 218, 219, 222,
234, 269, 270, 322, 324, 326, 369, 382)384
Манус И.П. 185, 211, 212
Манухин С.С. 22, 26, 50, 126, 353
Мария Николаевна 242
Мария Павловна (младшая) 390
Мария Павловна (старшая) 122, 242, 359)361,
367, 368, 370
Мария Федоровна 126, 139, 169, 252, 275, 358,
359, 361, 362, 364, 367, 371, 375, 390
Марков В.И. 23
Марков 2)й Н.Е. 26, 39, 140, 162, 266, 298, 336,
354, 377
Мартынов А.П. 239
Мартынов Е.И. 19, 27, 143, 272
Марченко М.К. 246, 275
Маслов С.Н. 111
Мацузато К. 21, 28, 147
Медушевский А.Н. 25
Мейендорф А.Ф. 30, 43
Мейер П.П. 280
Меллер)Закомельский В.В. 91, 131, 193, 333
Мельгунов С.П. 19, 27, 111, 148, 149, 160, 161, 164,
269, 275, 375, 380, 383, 384, 386, 387
Мещерский В.П. 138, 173
Милица Николаевна 70, 71, 122, 250, 275
Мильнер А. 315, 342, 381
Милюков П.Н. 19, 25, 27, 38, 52, 57, 63, 84, 85,
91, 92, 95, 96, 142, 144, 145, 147, 154, 156, 162,
179, 180, 184, 200, 201, 212, 214, 226, 233, 253,
255, 262, 263, 266, 267, 269, 272, 279, 282)284,
286)290, 326, 335, 336, 338, 357, 362, 366, 373,
374, 376, 384, 386, 390, 391, 395
Милютин П.Н. 50
Миронов Б.Н. 22, 24
Митроцкий М.В. 340
Михаил Александрович 118, 137, 283, 302, 310,
331, 337, 359, 360, 363, 367, 370)372, 392
Михаил Михайлович 363, 380
Михайловский Г.Н. 143, 146, 275, 276, 374, 378
Мокиевский П.Г. 11
Молодовский А.Н. 12
Монтескье Ш.Л. 18
Мордвинов А.А. 157, 263, 268, 344, 387
Моска Г. 22, 395
Мосолов А.А. 137, 138, 141, 142, 153, 227, 252,
253, 271, 275, 293, 344, 376, 384, 387, 389, 390,
392
Мрозовский И.И. 334
Муравьев В.Н. 218
Муравьев М.Н. 32
Муратов Н.П. 65, 85, 134, 154, 164, 197, 259
Мусин)Пушкин В.В. 45)50, 53, 69, 77, 83, 86)
88, 143)146, 150, 152, 154, 155
Мясоедов С.Н. 48, 144

Нардова В.А. 22, 264
Нарышкин А.А. 16, 170
Нарышкин К.А. 327
Нарышкина А.Н. 154

Наумов А.Н. 104, 105, 107, 108, 120, 146, 159, 160,
162)164, 180)182, 185, 186, 188, 191, 203)205, 216,
219, 220, 222, 224, 230, 236, 238, 262, 264, 265,
267, 269, 270, 271, 273, 318, 361, 382
Наумов Я.Я. 337
Неверов А.Н. 264
Нейдгарт А.Б. 43, 102, 125, 194, 305, 348
Нейдгарт Д.Б. 41, 104
Некрасов Н.В. 214, 269, 283, 332
Нектария (Мак6Лиз Н.) 138
Немешаев К.С. 22
Ненарокомов Н.И. 11
Нератов А.А. 12, 230, 246, 251, 259, 271, 272, 275,
276, 362
Нессельроде К.В. 249
Нечаев Н.И. 386
Николаевский Б.И. 274, 382
Николаенко А.И. 311
Николай I 386
Николай II 10, 20, 24, 27)46, 50)53, 56, 58, 59,
62, 66, 69, 73)83,86)93, 97)112, 114)121, 124)127,
134)145, 148, 150)155, 157)161, 163, 164, 166, 168,
169, 172, 174)178, 181, 183)188, 190, 192, 195, 200)
202, 205)210, 212, 215, 217, 217, 219, 222)225,
227)231, 233, 234, 238, 240, 245, 248, 250, 252,
254, 255, 257, 259)280, 282)285, 289)296, 298)315,
317)319, 321)344, 347)393, 396, 398)401
Николай Михайлович 162, 252, 258, 275, 320,
359)365, 368)372, 375, 377, 379, 380, 384, 390)392
Николай Николаевич 64, 67, 70, 71, 73, 75, 76,
78)83, 89, 131, 151)153, 160, 208, 225, 327, 331,
359, 363, 365, 366, 369, 371, 391)393
Никольский А.П. 22, 172, 265
Никольский Б.В. 171
Нилов К.Д. 338, 370
Новгородцев П.И. 25
Новицкий И.И. 126
Нольде Б.Э. 10, 22, 106, 225
Нольде Э.Ю. 26, 139

Обнинский В.П. 137, 139, 141
Оболенская А.А. 163, 164
Оболенский А.В. 240, 274, 332, 374, 378, 383, 385
Оболенский Александр Д. 163
Оболенский Алексей Д. 125, 128, 131, 132, 163,
164
Оболенский А.Н. 103, 236, 280
Оболенский В.А. 26, 140, 145, 147
Оболенский Н.Л. 279, 323
Озеров И.Х. 367
Олсуфьев Д.А. 15, 279, 280, 360, 373
Ольга Александровна 359
Ольга Константиновна 361
Ольденбург С.С. 19, 27, 137, 138, 140)142, 157
Ольденбургский А.П. 70, 219, 277, 359
Ольденбургский П.А. 359
Ону А.М. 24
Ордовский)Танаевский Н.А. 103
Орлов В.Г. 113, 114, 241, 336
Орлов В.Н. 70, 71, 73)77, 79, 126, 138, 150)152,
160
Орлов Ю.Г. 160, 266, 271, 378, 381
Осипенко И.З. 177
Осипов Н.П. 185
Островский А.В. 20, 28, 139
Охотников В.Н. 354
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Павел I 133, 338, 349
Павел Александрович 51, 360, 364)367
Павленков В.И. 287, 369
Павлов А.В. 22
Павлова Е.А. 22
Павлова Е.С. 22
Павлов Н.А. 171
Пайпс Р. 20, 28, 146, 154, 157
Палей О.В. 360, 368, 391, 392
Пален К.И. 18
Палеолог Ж.М. 14, 25, 45, 47, 125, 129, 143)145,
149, 152, 153, 156, 157, 162, 163, 194, 195, 197,
225, 227, 231, 249, 255, 263, 265)268, 271, 272,
275, 284, 337, 345, 350, 357, 359, 366, 367, 374)
376, 378)380, 383, 386)392
Палицын Ф.Ф. 353
Паоли К. 157
Панины 175, 261
Папа)Афанасопуло И.А. 316
Папюс (Анкосс Жерар) 30
Парето В. 22
Партаненко Т.В. 149
Пасхалов К.Н. 148, 198, 262, 267, 354
П.Г. 382, 385
Педжет 392
Перетц Г.Г. 217, 269, 270, 384, 392
Петерсон Н.Л. 136
Петр I 31, 351
Петр Николаевич 70
Петров Н.П. 130, 136, 201
Петрова Е.Е. 389
Петропавловский С.С. 19, 27
Петрункевич И.И. 24, 259
Пильц А.И. 12, 40, 82, 211, 273
Пиранг Р.Ю. 374, 381, 382, 388
Пирсон Р. 20, 27, 154
Писаренков Б.В. 263
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