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Предисловие
Люди XIX в. довольно сильно отличались от наших современни-

ков. И одной из отличительных особенностей представителей образо-
ванного общества этого «Долгого XIX века» было обязательное ведение 
дневника. Эта традиция умирала постепенно — практически почти две 
трети следующего ХХ в. Это не плохо и не хорошо — это просто измене-
ние менталитета. Но для человека XIX в., для представителя не просто 
аристократии, для члена Императорской фамилии, а тем более для члена 
Царской семьи, ведение дневника было не просто традицией — хотя и это 
тоже — но и обязанностью. К этому приучали с детства. Считалось, что 
если ежедневно вечером кратко записывать в дневнике все, что произо-
шло за день, то это организует человека. Для ребенка, юноши, молодого 
человека это особенно важно: вокруг много интересного и нового, и чтобы 
вечером посвятить какое-то время оценке прошедшего дня, надо сделать 
над собой определенное усилие. А если это входит в привычку, то годы 
учения не прошли даром. 

Уже после Второй мировой войны, в конце 1950-х гг., профессор Ам-
стердамского университета Жак Прессер придумал слово «эго-документ», 
которое сегодня прочно вошло в нашу жизнь. В самом широком смысле 
этим словом он обозначил «те исторические источники, в которых иссле-
дователь сталкивается с “я” — или иногда (Цезарь, Генри Адамс) “он” — 
как с одновременно пишущим и присутствующим в тексте субъектом 
описания» *. В этом термине главным является слово «эго» — «я», то есть 
они написаны конкретным человеком, от его имени и поэтому изначально 
субъективны — и таковыми и должны всегда восприниматься, они — го-
лос прошедшей эпохи, отражение окружающей реальности, той самой, ко-
торую мы, их потомки, даже представить себе не можем. Но эго-документы 
бывают очень разными. Самые ценные, важные для исследователя те, что 

* Presser J. Memoires als geschiedborn // Winkler Prins Encyclopede. Vol. VIII. 
Amsterdam, 1958.
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никогда не были предназначены для широкой публики — прежде всего 
это дневники и письма. Изучая их, мы можем попытаться понять образ 
мысли человека, его личные воззрения, оценку происходящих событий 
etc., etc. (Есть и другие эго-документы, которые можно было бы назвать 
документами самооправдания или документами тщеславия — автобиогра-
фии и мемуары, написанные чтобы убедить потомков в своей правоте и ге-
ниальности: таких примеров мы знаем множество — от мемуаров Сергея 
Юльевича Витте до дневников Йозефа Геббельса.) 

Император Николай II всю жизнь вел дневниковые записи исключи-
тельно для себя, причем изначально ни в коем случае не предполагалось, 
что они когда-нибудь станут достоянием гласности. Его ежедневные запи-
си довольно лапидарны и лишь фиксируют происходившие события с ми-
нимумом эмоций и оценок. Подобный стиль дневниковых записей, с од-
ной стороны, характерен для второй половины XIX в., а с другой, вполне 
обоснован: они делаются для того, чтобы взглянув на них, можно было 
припомнить события, происходившие в тот или иной день. В этом случае 
нет никакой надобности доверять бумаге свои сокровенные переживания. 
Записи делаются «для себя», в связи с чем перечисляются отнюдь не все 
события прошедшего дня, а лишь «основные», чем-либо запомнившиеся. 
Поэтому если мы сравним дневниковые записи с событиями, фиксирую-
щимися, например, в камер-фурьерском журнале, мы увидим, что импе-
ратор упоминал лишь о некоторых встречах, причем совсем немногих.

При этом такие дневники не менее ценны, чем «развернутые» записки. 
Они дают возможность очень точно проследить события жизни и поступ-
ки их автора. А в данном случае речь идет о первом лице государства, че-
ловеке, не просто возглавлявшем империю, но и активно участвовавшем 
в формировании внутренней и внешней политики, непосредственно опре-
делявшем основные приоритеты, поэтому данные дневники становятся 
одним из важнейших источников по истории России начала ХХ в. 

Рассказывать историю дневников Государя, их публикации и иссле-
дования, наверное, здесь не стоит, поскольку этому посвящена подробная 
статья С. В. Мироненко, З. И. Перегудовой, Д. А. Андреева и В. М. Хруста-
лева «Дневники императора Николая II: история изучения, публикации», 
предваряющая первое полное издание «Дневников», вышедшее под редак-
цией директора Государственного архива Российской Федерации, доктора 
исторических наук С. В. Мироненко *. Может возникнуть вполне законо-
мерный вопрос: зачем же предпринимать издание «Дневников» Госуда-

* Дневники императора Николая II. 1894–1918. Том 1. 1894–1904 / отв. ред. 
С. В. Мироненко. М.: РОССПЭН, 2011. 1101 с.; Дневники императора Николая II. 
1894–1918. Том 2. 1905–1918. Часть 1. 1905–1913 / отв. ред. С. В. Миронен-
ко. М.: РОССПЭН, 2013. 824 с.; Дневники императора Николая II. 1894–1918. 
Том 2. 1905–1918. Часть 2. 1914–1918 / отв. ред. С. В. Мироненко. М.: РОСС-
ПЭН, 2013. 784 с.
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ря за отдельные четыре года при 2700-страничной полной публикации? 
На это есть серьезные причины. Выделение из общего объема дневников 
за все царствование Николая II какого-либо ограниченного историческо-
го периода дает возможность сделать попытку дать не терминологические, 
а событийные комментарии. Таким образом, в данной работе приводятся 
более подробные комментарии с привлечением дополнительных материа-
лов — отрывков из писем, воспоминаний очевидцев, документов. По мо-
ему мнению, именно подобный подход и получит развитие в будущем. 
Кроме того, в данной книге помещен подробный аннотированный имен-
ной указатель, в котором приведены сведения обо всех без исключения упо-
минаемых в «Дневнике» людях; хотел бы отметить, что количество неатри-
бутированных персон совершенно незначительно — не более 5–6 человек.

Данное издание охватывает дневники Государя за 1904–1907 гг. В нем 
через призму дневников дается взгляд на труднейшие для России годы 
Русско-японской войны и период революционной смуты, получивший 
в советской историографии название «революция 1905–1907 гг.». 

 Выбранный период имеет очень важное значение для понимания 
и истории России в начале ХХ в., и личности Государя. С одной сторо-
ны — внешнеполитические события первой величины: военные действия, 
мирные переговоры, встречи с лидерами других стран, успехи и неудачи. 
С другой: крайне серьезная внутренняя обстановка, когда развитие собы-
тий, в ряде случаев, ставило под сомнение само существование монархии 
в Российской империи, угрожая крахом стране за 10 лет до 1917 г. Этот 
период занимает, наверное, второе место — после Первой мировой войны 
и событий начала 1917-го — по количеству лжи, нагроможденной вокруг 
реальных событий. Исследование же дневников Николая II вкупе с при-
веденными в комментариях документами того времени, фактическим ма-
териалом и даже иллюстрациями дает возможность по-новому взглянуть 
на происходившие события. Многие трактовки советской историографии, 
к сожалению, полностью воспринятые и современными историками, при 
столкновении с реальными событиями не выдерживают критики, давая 
возможность читателю сформировать более близкое к действительности 
представление об истории России.

Хотя в данном издании объем комментариев превосходит объем тек-
ста «Дневников» более чем в два раза, все же именно записи императора 
Николая II лежат в основе данной работы. Это и определяет сам ее жанр, 
который подразумевает предельную объективность в комментариях и при 
котором составитель ограничился исключительно фактами, избегая ка-
ких-либо оценок и выводов.

В завершении нужно упомянуть и о нескольких, особенностях изда-
ния. Прежде всего отметим, что вся датировка дается по старому стилю 
(для ХХ в. старый стиль отличается от нового на 13 дней) и это нужно 
иметь в виду при работе с книгой; новый же стиль используется только 
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в тех случаях, если речь идет о событиях, произошедших после января 
1918 г., а в именном указателе — всегда, когда речь идет об иностранных 
подданных. Во-вторых, в своем дневнике Государь довольно часто поль-
зовался сокращениями, что в принципе очень характерно для частных за-
писок. Для облегчения работы с книгой все подобные сокращения, даже 
казалось бы не вызывающие сомнений, были развернуты. В подобных 
случаях текст, написанный не автором дневника, а добавленный мной, за-
ключен в квадратные скобки — [] — поскольку таковые в оригинальном 
дневнике никогда не использовались; надо иметь в виду, что во всех случа-
ях в оригинале вместо них стояла точка.

Надеюсь, что  данная книга станет еще одним, пусть и небольшим, ша-
гом к восстановлению исторической правды, шагом на пути к созданию 
объективной истории жизни Государя Императора Николая II и послед-
него царствования, а также слишком окутанных мифами и ложью собы-
тий Русско-японской войны и внутренней смуты 1905–1907 гг.

К. А. Залесский
Москва, 2023 г.
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1904 год

Начат в Царском Селе

1 января [1904]. Четверг. [Царское Село]
Встал рано. Покинул милую Аликс на полдня, уехав в город в 9¾. Мамá 

одевалась в Зимнем в нашей спальне. В 11 час[ов] начался выход1. После 
обедни работали дипломатов2 и вернулись в Малахитовую3 в 1½. Завтракали 
семейством как всегда. После этого Мамá жаловала дам к руке. В 3 часа уехал 
обратно. 

Аликс не вставала, хотя чувствовала себя хорошо. Отвечали на массу теле-
грамм. Обедал в спальне и лег рано. 

__________________
1 Выход — торжественное шествие по залам Зимнего дворца, в данном случае — 

в дворцовую церковь. Во время больших выходов в Зимнем дворце процессия следовала 
через парадные залы — Концертный, Николаевский, Аванзал, Фельдмаршальский, Пе-
тровский, Гербовый, Пикетный.

2 То есть проходил прием дипломатического корпуса.
3 Малахитовая гостиная — парадная гостиная в северо-западной части Зимнего 

дворца; по указанию императора Николая I в ее убранстве А. П. Брюллов использовал 
уральский полудрагоценный камень малахит, от которого она и получила название.

2 января [1904]. Пятница. [Царское Село]
Выпало много снега и началась оттепель. После обычных докладов при-

нял 6 чел[овек] депутации от войск Одесского [военного] округа, прибыв-
ших на похороны А. И. Мусина-Пушкина1. 
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Завтракал Орлов (деж[урный флигель-адъютант]). 
Принял доклад [министра внутренних дел] Плеве. В 7¼ поехали в город на 

обед к д[яде] Алексею2. Вернулся в Царское [Село] в 10¾ с Борисом. Аликс 
целый день не вставала, у нее болела голова и темп[ература] была все еще 
повышенная.

__________________
1 Генерал от кавалерии граф А. И. Мусин-Пушкин скончался в Одессе на посту 

командующего войсками Одесского военного округа; он был погребен в Санкт-Петер-
бурге.

2 Резиденцией великого князя был так называемый Алексеевский дворец на набе-
режной р. Мойки, построенный по заказу великого князя в 1882–1885 гг. архитектором 
М. Е. Месмахером. После 1917 г. во дворце размещались Дом пионеров, автошкола, 
склад. Ныне (с февраля 2006 г.) в нем находится Санкт-Петербургский Дом музыки 
(Набережная реки Мойки, д. 122А).

3 января [1904]. Суббота. [Царское Село]
Аликс опять пролежала весь день. 
Имел три обычных доклада. К завтраку приехал дядя Сергей. После длин-

ного разговора с ним пошел гулять. Таяло, погода была приятная. Пили чай 
вдвоем в спальне и обедали в 8 ч[асов]. Вечером он отправился обратно 
в Москву. Много читал. 

4 января [1904]. Воскресенье. [Царское Село]
Стоял ясный хороший день. 
В 11 час[ов] поехал к обедне с Ольгой и Татьяной. Потом завтракал 

с ними. Долго гулял и наслаждался воздухом. Много читал. Дядя Владимир 
пил у меня чай. Николаша обедал со мною. 

Аликс вечером встала и перешла на несколько часов на кушетку. 
Он1 просидел с нами до 11½ час[ов]. 

__________________
1 Великий князь Николай Николаевич (младший).

5 января [1904]. Понедельник. [Царское Село]
Был только дядя Алексей с докладом1. В 11½ поехал с Ольгой к обедне 

с водосвятием2. Завтракал он3 и Котя Оболенский4 (деж[урный флигель-
адъютант]). Долго гулял. Читал. В 6 час[ов] принял Абазу5. Аликс встала 
к вечеру. Обедал с Оболенским в «mauve room»6, пока Аликс лежала на ку-
шетке. Вечером продолжал вслух старое наше чтение «Перелом»7. 
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__________________
1 По вопросам флота и Морского ведомства.
2 Водосвятие — церковное чинопоследование, на котором при троекратном погру-

жении креста, с соответствующими молитвами и песнопениями, Божественным наитием 
совершается освящение воды. В данном случае совершалось Великое водосвятие — нака-
нуне праздника Богоявления (Крещения) — после литургии.

3 Великий князь Алексей Александрович.
4 В своих воспоминаниях С. Ю. Витте писал: «…князь Оболенский был самый близ-

кий человек к императору, был любимый из молодых флигель-адъютантов отца его, им-
ператора Александра III, он совершил путешествие на Дальний Восток с Императором 
Николаем II, в бытность Его наследником. Князь Н. Д. Оболенский пользовался боль-
шим вниманием императрицы Александры Федоровны».

5 Контр-адмирал А. М. Абаза, управляющий Особым комитетом по делам Дальнего 
Востока, имел право личного доклада императору Николаю II.

6 Имеется в виду Сиреневая (или Лиловая) гостиная Александровского дворца в Цар-
ском Селе — любимая комната императрицы Александры Федоровны, которая проводи-
ла в нем большую часть времени. Она была выдержана в бледно-лиловых тонах, стены 
обтянуты сиреневым шелком, внизу — отделаны деревянными панелями под слоновую 
кость. Гостиная была обставлена специально изготовленной мебелью, обтянутой лиловой 
с белым материей, деревянные детали, как и пианино, выкрашены белой эмалевой крас-
кой под слоновую кость. См.: Бардовская Л. В., Бертельс В. Александровский дворец. 
Страницы истории. СПб., 2008. 

7 Имеется в виду роман Болеслава Маркевича — 2-я часть его самого известного 
произведения трилогии «Четверть века назад» (1878), «Перелом» (1880–1881) 
и «Бездна» (1883–1884), посвященный борьбе западников и славянофилов. Марке-
вич считал губительными как радикальный космополитизм, так и славянофильствующий 
либерализм, которые способствовали революцилизации общества.

6 января [1904]. Вторник. [Царское Село]
День стоял праздничный1 солнечный. В 9¾ поехал в город. Мамá одева-

лась в нашей спальне. В 10¾ начал обходить войска в залах. В 11 ч. ровно на-
чался выход2. Архиерейская служба не затянулась. На Иордани было совсем 
приятно3. Сели завтракать в час. 

Переодевшись, принял доклад Ламздорфа. Вернулся в Царское [Село] 
в 4½. Аликс уже встала; слава Богу, она себя чувствовала лучше. Обедали 
вдвоем. Вечером читал ей вслух. 

__________________
1 6 января празднуется один из главных двунадесятых праздников в Православии — 

Богоявление (Крещение).
2 См. примеч. к 1 января 1904 г.
3 Праздничное богослужение в праздник Богоявления (Крещения), сопровождав-

шееся Великим водосвятием. Вода, освященная в эти водосвятия, именуется Великой 
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агиасмой (от греческого «святыня»). Освящение может происходить в реке (или дру-
гом водоеме), куда совершается торжественный крестный ход, именуемый «ходом на 
Иордан». Во льду на водоеме для освещения воды вырубается обычно крестообразная 
прорубь.

7 января [1904]. Среда. [Царское Село]
Опять оттепель, весь день стоял туман. У меня был большой прием. За-

втракал Оболенский (деж[урный флигель-адъютант]). Принял еще Же-
лобовского и Пратасова[-Бахметьева] с докладом. Вышел погулять после 
4 час[ов]. Много читал. Обедали вдвоем по-настоящему, т. е. Аликс тоже 
сидела за столом. Читал ей вслух.

8 января [1904]. Четверг. [Царское Село]
Встали поздно. До докладов читал. Завтракали: Ольга и Петя (деж[ур-

ный флигель-адъютант]). Аликс утром покаталась в санях. Днем я погу-
лял. В 7 ч[асов] поехал в город и в первый раз в театр. Давали «Götter 
dämmerung» замечательно хорошо; пели Литвин и Ершов1. Мамá, Миша 
и Ольга тоже приехали. Наслаждались все вместе. Вернулся в Царское 
[Село] в 12¼. 

__________________
1 Имеется в виду опера Рихарда Вагнера «Сумерки богов» (Götterdämme-

rung) — финальная часть тетралогии «Кольцо Нибелунга» (1-я постановка 17 авгу-
ста 1876 г. в Байройте). В русской постановке именовалась «Гибель богов» и была 
впервые поставлена на сцене Мариинского театра в 1889 г. немецкой труппой Ан-
гело Ноймана, после чего вскоре возобновилась уже с русским составом исполните-
лей. В 1904 г. в Мариинском Фелия Литвин исполняла партию Брунгильды, а Иван 
Ершов — Зигфрида.

9 января [1904]. Пятница. [Царское Село]
Хороший солнечный день. После чтения бумаг успел недолго погулять. 

Перед завтраком имел небольшой прием. Ели одни с детьми. 
Здоровье Аликс, слава Богу, все укрепляется! Днем принял Штюрмера 

с его интересным докладом о Тверских земских делах1. 
Много занимался. После обеда читал Аликс вслух. 

__________________
1 В 1903 г., в связи с постоянными сообщениями о злоупотреблениях в земских 

учреждениях, Министерством внутренних дел была проведена ревизия земств в 4 гу-
берниях — Московской, Вятской, Курской и Тверской, в последней ее проводил ди-
ректор Департамента общих дел Б. В. Штюрмер, в остальных — товарищ министра 
внутренних дел Н. А. Зиновьев. Тверское земство приняло решение: 1) ходатайство-
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вать перед правительством о том, чтобы все законопроекты, касающиеся населения 
Тверской губернии, предварительно рассматривались на собраниях Тверского земства; 
2) чтобы заключения, даваемые Тверским земством, направлялись в подлежащие ве-
домства и там имелись бы в виду при составлении окончательного законоположения; 
3) чтобы при рассмотрении законопроектов, касающихся тверского населения, в цен-
тральных учреждениях приглашались представители Тверского земства. В ответ Сенат 
принял решение в целях «устранения главнейших из обстоятельств, препятствующих 
правильному течению земского дела в Тверской губернии» предоставить министру вну-
тренних дел право назначать на ближайшее трехлетие председателей и членов Тверской 
и Новоторжской управ, отменив предполагавшиеся выборы, а также воспрещать пре-
бывание в Тверской губернии «лицам, вредно влияющим на ход земского собрания» 
и отстранять от службы по земству «лиц, вредных для общественного порядка и спо-
койствия». 

10 января [1904]. Суббота. [Царское Село]
Утром долго читал и немного погулял. Доклады закончились вовремя. По-

сле завтрака принял гр[афа] А. П. Игнатьева. 
Таяло, было совсем тепло. 
Аликс каталась сегодня два раза в санях. После обеда читал ей вслух. 

11 января [1904]. Воскресенье. [Царское Село]
Стоял чудный солнечный день при 4° тепла. Поехали вдвоем к обед-

не в 10 час[ов]. Затем вернувшись и наскоро переодевшись в охотничье 
платье, отправился на станцию. Там уже ждали все участники, с которыми 
поехали в Гатчину1. Завтракали в пути. Облава была в фазаннике около 
Ремиза2. 

Глубоко наслаждался великолепной погодой и весенним днем. Охота была 
весьма удачная — всего убито 879 штук. Мною: 115 — 21 куропатка, 91 фа-
зан, беляк и 2 кролика.

Вернулся в Царское [Село] в 5 час[ов]. После обеда читал вслух. Начали 
укладываться для Питера.

__________________
1 Гатчина — уездный город Санкт-Петербургской губернии. В 1923–1929 гг. 

носил название Троцк, с 1929 г. — Красногвардейск. Во время немецкой оккупации 
в 1942–1943 гг. именовался Линдеманштадт (Lindemannstadt). 23 января 1944 г. ему 
возвращено историческое название; ныне административный центр Гатчинского района 
Ленинградской области.

2 Заячий Ремиз — неподалеку от села Ропша Петергофского уезда Санкт-Петербург-
ской губернии; ныне исторический район Петродворцового района Санкт-Петербурга 
в составе города Петергоф.
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12 января [1904]. Понедельник. [Царское Село]
Такая теплая погода как вчера. Утром по случаю именин1 Татьяна полу-

чила подарки. У меня были два обычные доклада и несколько губернаторов. 
Завтракали д[ядя] Алексей и Кирилл (деж[урный флигель-адъютант]). За-
тем принял Витте по делу о торговом договоре с Германией2. Сделал длинную 
прогулку без собак, т[ак] к[ак] их уже перевезли в город. Много занимался 
вечером и укладывался. Читал Аликс вслух.

__________________
1 День памяти мученицы Татианы Римской, девы и диаконисы, жившей в Риме 

в конце II — начале III в. Приняла мученическую смерть после того, как отказалась по-
клоняться языческим богам. 

2 В конце 1902 г., т. е. еще до истечения строка действовавшего русско-гер-
манского торгового соглашения (10 февраля 1904 г.), рейхстаг вотировал введение 
нового таможенного тарифа, в результате чего в одностороннем порядке резко были 
повышены пошлины на ввоз сырья и продовольствие, прежде всего на зерно, что на-
несло большие убытки России. Попытки договориться ни к чему не привели, а после 
официального окончания срока соглашения, в феврале 1904 г., воспользовавшись 
началом Русско-японской войны рейхсканцлер Бернгард фон Бюлов предложил на-
чать переговоры о новом торговом соглашении — уже на основе действующих тамо-
женных тарифов.

13 января [1904]. Вторник. [Царское Село — 
Санкт-Петербург]

Сильно разоспался и не мог проснуться раньше 9¼. Прибрав все и уло-
жив, что следует, пошел погулять по милому парку в последний раз. Было 
всего два доклада. Завтракали с детьми. В 3 часа покинули Царское Село. 
По прибытии в Петербург поехали в Аничков1 к Мамá. В 4½ приехали 
к себе. Сейчас же начали разбираться и очень скоро привели комнаты 
в жилой вид. После чаю читал. Обедали вдвоем. Вечером чтение вслух. 

__________________
1 После смерти императора Александра III в 1894 г. Мария Федоровна осталась 

жить в Аничковом дворце. По закону ей, как вдовствующей императрице, полагалось 
содержание в 100 000 рублей в год, но Николай II объявил, что он оставляет в ее 
пользовании Аничков дворец и все расходы на содержание ее двора принимает на 
свой счет.

14 января [1904]. Среда. [Санкт-Петербург]
Встали пораньше. Утром много читал; два раза обежал сад с детьми. После 

докладов принял 10 сенаторов. Облекся в прусский мундир и шел с Аликс 
и Мишей к завтраку с германским посольством по случаю дня рождения 
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Именной указатель 
В аннотированном указателе указаны все без исключения люди, которые 

упоминаются в тексте Дневника (но не в примечаниях к нему) — по фамилиям, 
а также по должностям или по описанию (например, «жена такого-то») — 
практически все они, за исключением всего 5–6 человек, расшифрованы 
и в указателе приведена о них краткая биографическая информация. Здесь 
указываются не страницы, на которых упоминается тот или иной человек, а дата 
записи в Дневнике, что значительно более удобно и позволяет быстрее и точно 
найти необходимое место.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ, 
использованных в Именном указателе

ад. — адъютант
адм. — адмирал
АК — армейский корпус
АН — Академия наук
арт. — артиллерия, артиллерийский
АХ — Академия художеств
бат. — батарея
б-ка — библиотека 
б-н — батальон 
вел. — великий
верх. — верховный
внутр. — внутренний
ВО — военный округ
врем. — временный
ВСЮР — Вооруженные силы Юга России
гв. — гвардия, гвардейский
ГВТУ — Главное военно-техническое управление
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ген. — генерал
ген.-л. — генерал-лейтенант 
гл. — главный
главнокоманд. — главнокомандующий 
гос. — государственный 
гос-во — государство 
грен. — гренадерский 
губ. — губернатор, губерния
ГУГШ — Главное управление Генштаба
гусар. — гусарский
д.с.с. — действительный статский советник
д.т.с. — действительный тайный советник
деп-т — департамент
див. — дивизия
дир. — директор
д-н — дивизион
добр. — добровольческий
драг. — драгунский
дух. — духовный
Е.И.В. — Его Императорского Величества
еп. — епископ
ж.д. — железная дорога
ж.-д. — железнодорожный
зав. — заведующий
имп. — император, императрица, императорский
инж. — инженер, инженерный
иностр. — иностранный
инф. — инфантерия 
кав. — кавалерия, кавалерийский
каз. — казачий
кн. — князь, княгиня
ком. — командир
команд. — командующий
к-с — корпус 
к-т — комитет
л.- — лейб-
лейт. — лейтенант
мин. — министр
мин-во — министерство
мл. — младший
нар. — народный 
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нач. — начальник
обл. — область 
окт. — окружной
орг-ция — организация
отд. — отдельный
пех. — пехота, пехотный
полк. — полковник
пом. — помощник
поч. — почетный
пр-во — правительство
пред.- председатель
пром-сть — промышленность
проф. — профессор
р-н — район 
рум. — румынский
рус. — русский
С.-З. — северо-западный
св. — святой, светлейший
сиб. — сибирский
Сиб. — сибирский
ст. — старший, степень
ст.-секр. — статс-секретарь
стрелк. — стрелковый
суд. — судебный
т.с. — тайный советник
тех. — технический
тов. — товарищ
тов. — товарищ
торг. — торговый
улан. — уланский
ун-т — университет
упр. — управление
уч-ще — училище
фл.-ад. — флигель-адъютант
хоз. — хозяйственный
чл. — член
Ю.-З. — юго-западный
юнк. — юнкерский
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СОКРАЩЕНИЯ В ИМЕНАХ

(В отчествах также сокращаются окончания «-ович» и «-авич»)

Ал. — Алексей, Алексеевич 
Ал-др — Александр
Ал-др. — Александрович 
Анат. — Анатолий, Анатольевич
Андр — Андрей
Андр. — Андреевич 
Арк. — Аркадий, Аркадьевич
Бор. — Борис, Борисович
Вас. — Василий, Васильевич 
Викт. — Виктор, Викторович
Вл. — Владимир, Владимирович 
Георг. — Георгий, Георгиевич
Григ. — Григорий, Григорьевич
Дм. — Дмитрий, Дмитриевич
Евг. — Евгений, Евгеньевич
Ив. — Иван, Иванович
Иос. — Иосиф, Иосифович
Иракл. — Ираклий, Ираклиевич
Конст. — Константин, Константинович 
Мих. — Михаил, Михайлович
Нат. — Наталья
Ник. — Николай, Николаевич 
Пав. — Павел
Петр. — Петрович 
Серг. — Сергей, Сергеевич
Фад. — Фаддей, Фаддеевич
Фед. — Федор
Эд. — Эдуард, Эдуардович
Юр. — Юрий, Юрьевич
Як. — Яков, Яковлевич
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Brocklehurst, см. Дж. Брокльхерст

Ducky, см. Виктория Федоровна 

l’Escailles m-elle de, см. л’Эскай

Gerard, см. М. Джерард

Hardinge, см. Ч. Гардинг

Mackenzie Wallace, см. Д. М. Уоллес

Philippe Mr., см. Филипп

Onor, см. Элеонора вел. герцогиня Гессенская

Stead W., см. У. Стед

Waters, см. У. Уотерс.

William, см. Вильгельм Бернадот принц Шведский

Willy, см. Вильгельм Бернадот принц Шведский

Абаза Ал. Мих. (30.4.1853–3.1.1917), контр-адм. (1.4.1901) Свиты Е.И.В. 
(с 6.5.1902). В 1895–1899 ком. крейсера «Светлана», с дек. 1899 ком. Гвард. 
экипажа. С 10.11.1902 пом., с 20.1.1903 и.д. тов. главноуправляющего торго-
вым мореплаванием и портами вел. кн. Александра Михайловича. 10.10.1903–
13.6.1905 управляющий Особым к-том по делам Д. Востока. 11.1.1910 уволен 
в отставку с производством в вице-адм. Жена — Нат. Фед. Василькова. — 1904: 
5.1; 20.1; 23.1; 1.2; 19.4; 23.5; 17.6; 10.7; 1905: 28.12; 5.1; 22.2; 20.6; 1.7; 15.7; 
3.5.1906

Абациев Дм. Конст. (3.12.1857–4.6.1936, Югославия), ген.-л. (9.10.1912). 
Из осетин Терского каз. войска. На 1904 пом. ком. Собственного Е.И.В. кон-
воя. 23.5.1904–9.07.1906 ком. Уссурийского каз. полка, с 6.1.1907 — 2-й бриг. 
1-й Кавк. каз. див. С 9.10.1912 нач. 2-й Кавк. каз. див. 14.6.1916–15.9.1917 ком. 
VI Кавк. арм. к-са. С 1918 в Добр. армии; ген. от кав. (19.6.1919). С 1920 в эми-
грации. Жена — Елиз. Эд. (1872–16.5.1964), дочь сенатора д.т.с. Эд. Як. Фукса. — 
14.2.1904; 12.2.1906

Авелан Фед. Карл. (31.8.1839–17.11.1916), адм. (17.4.1905), ген.-ад. (с 1903). 
С 29.7.1889 ком. Гвард., с 1.1.1890 — 3-го флотского экипажей. С 6.5.1891 нач. 
штаба Кронштадтского порта. С 9.7.1893 мл. флагман, 1.8.1893–17.1.1894 команд. 
эскадрой Средиземного моря. С 7.11.1894 мл. флагман 2-й флотской дивизии 
Балт. моря. С 1.1.1895 пом. нач., с 13.7.1896 нач. Гл. мор. штаба. 4.3.1903–
29.6.1905 управляющий Мор. мин-вом. С 11.10.1914 чл. Гос. совета. Жена — Ада-
линда Адольфовна Эрикссон (28.6.1848–30.12.1919, Петроград). — 25.9.1904; 
15.10.1904; 1905: 22.2; 31.5; 16.6
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Агафангел, в миру Ал-др Лаврентьев. Преображенский (27.9.1854–
16.10.1928), церк. деятель. Окончил Моск. дух. академию (1881). С 28.2.1888 ар-
химандрит, ректор Иркутской дух. семинарии. С 10.9.1889 епископ Киренский, 
2-й викарий Иркутской епархии, с 17.7.1893 — Тобольский и Сибирский, 
с 4.10.1897 — Рижский и Митавский (с 6.5.1904 архиепископ). С 13.8.1910 архи-
епископ Литовский и Виленский и священно-архимандрит Виленского Свя-
то-Духова монастыря. С 22.12.1913 архиепископ Ярославский и Ростовский 
(с нояб. 1917 митрополит). 28.6.1922 арестован, 25.11.1923 приговорен к 3 го    -
дам ссылки. 18.4.1926 объявил о своем вступлении в управление Рус. православ  -
ной церковью. В авг. 2000 прославлен как священноисповедник. — 24.1.1907

Адальберт (Adalbert) (14.7.1884–22.9.1948), принц Прусский, капитан 
3-го ранга. Из дома Гогенцоллернов; 3-й сын имп. Вильгельма II. Служил на 
ВМФ. С мая 1917 ком. легк. крейсера «Данциг», в марте — нояб. 1918 — легк. 
крейсера «Дрезден». С 1928 в эмиграции; жил под именем графа фон Лингена. 
Жена (с 3.8.1914) — принцесса Аделаида Саксен-Майнингенская (16.8.1891–
25.4.1971). — 24.7.1907

Адлерберг Ал-др Ал-др. (11.7.1849–8.4.1931, Югославия), ген. от инф. 
(15.05.1912). С 22.11.1893 ком. 148-го пех. Каспийского полка, с 31.10.1899 — 
1-й бриг. 20-й пех. див., с 15.02.1900 — 2-й бриг. 23-й пех. див. С 27.6.1906 команд. 
24-й пех. див, с 10.1.1907 нач. 2-й гв. пех. див. С 24.6.1909 ком. II арм. корпуса; 
15.5.1912 уволен от службы. 5.10.1914 определен из отставки, 28.4.1917 уво-
лен от службы. В Гражд. войну — на Юге России, инспектор зап. войск ВСЮР. 
С 1920 в эмиграции, нач. Загребского отделения РОВС. Жена — Любовь Вл. Тро-
фимова (16.4.1860–24.9.1948). — 3.8.1907

Айерба, маркиз, см. Х. Уррьес-и-Руис-де-Аранда 

Акимов Мих. Григ. (8.11.1847–9.8.1914), д.т.с. (6.5.1907), ст.-секр. (13.4.1908). 
Окончил Моск. ун-т (1868). С 5.10.1883 пред. Одесского окружного суда. 
С 10.6.1889 прокурора Одесской, с 18.12.1891 — Моск. суд. палат. С 16.2.1894 ст. 
пред. Одесской суд. палаты, с 3.2.1899 сенатор. 16.12.1905–24.4.1906 мин. юсти-
ции. С 25.4.1906 чл., с 10.4.1907 пред. Гос. совета. Его сестра Ек. была замужем за 
П. Н. Дурново. Жена (с 1877) — Мария Ник. Делянова (16.7.1855–?), фрейлина, 
дочь т.с. Н. Д. Делянова; свояк А. Г. Булыгина и кн. В. М. Голицына. — 1905: 
15.12; 21.12; 1907: 9.4; 12.4; 20.5; 11.10; 17.11; 14.12; 27.12

Алек, см. принц А. П. Ольденбургский.

Александр II (А н п а п á ) (17.4.1818–1.3.1881), император Всероссийский 
(с 18.2.1855). Из династии Романовых; ст. сын имп. Николая I; дед имп. Нико-
лая II. Погиб в результате теракта, организованного народовольцами. Жена — 
Мария Александровна. Дети: Александра (18.8.1842–16.6.1849), Николай 
(8.9.1843–12.4.1865), Александр III, Владимир, Алексей, Мария, Сергей, Павел. — 
26.3.1905; 1.3.1906; 29.8.1906; 1907: 1.3; 19.8; 6.12
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