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Абаза Александр Аггеевич (1821–1895) — русский государственный 
деятель и предприниматель, действительный тайный советник, 
почетный член Петербургской академии наук. В 1880–1881 гг. — 
министр финансов; в 1884–1892 гг. — председатель Департамента 
государственной экономии Государственного совета. 708

Абаза Алексей Михайлович (1853–1915) — русский военный и государ-
ственный деятель, контр-адмирал. В начале XX в., вместе со своим 
двоюродным братом, статс-секретарем А. М. Безобразовым, имел 
большое влияние на дипломатическую работу с Японией. Один из кос-
венных виновников развязывания Русско-японской войны. 175, 
205–206, 244, 246, 488, 618, 709

Абакумов (?–?) — участник литературно-музыкального вечера, в 1895 г. 
состоявшегося для великого князя Михаила Александровича в до-
ме воспитателя Николая II К. О. Хисса; впоследствии — директор 
карточной фабрики. 114

Абамелек-Лазарева Мария Павловна (Демидова; 1876–1955) — кня-
гиня, с 1897 г. жена князя С. С. Абамелек-Лазарева (1857–1916), 
шталмейстера и действительного статского советника. Умерла в эми-
грации. 533

Аврех Арон Яковлевич (1915–1988) — московский ученый, доктор 
исторических наук. 44

Азеф Евно Фишелевич (1869–1918) — русский революционер-провока-
тор, один из руководителей партии эсеров и одновременно секретный 
сотрудник Департамента полиции. После разоблачения (1908) сумел 
бежать, проживал в Европе, во время Первой мировой войны был 
арестован в Берлине. Скончался вскоре после освобождения. 156, 
162, 177, 186, 197, 202, 212, 434, 488, 502, 528, 636, 813 

Алданов Марк (М. А. Ландау; 1886–1957) — русский писатель, публи-
цист. Умер в эмиграции. 826
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Александр I Павлович (1777–1825) — с 1801 г. император Всероссий-
ский. 115, 125, 425, 438, 457, 473, 486, 510, 599, 601, 608, 615, 
630–631, 644–645, 650, 676, 679, 774, 803, 860, 951

Александр II Николаевич (1818–1881) — с 1855 г. император Всерос-
сийский. 11, 81, 90, 109–110, 115, 117, 127, 140–141, 166, 170, 
242, 260–262, 270, 320, 327, 354, 357, 388, 401, 440, 448, 473, 488, 
498–502, 508–509, 511, 517, 601–602, 631, 644–645, 648–650, 676, 
687, 703, 708, 797, 812, 892, 903–904

Александр III Александрович (1845–1894) — с 1881 г. император 
 Всероссийский. 11–13, 51–52, 61, 68, 81, 111, 113, 115, 123, 
125–128, 133, 140, 164–165, 167, 201, 240, 260–262, 266, 271, 
297, 317, 325, 327–328, 332–334, 372–374, 438, 440, 453–458, 
460–461, 467, 489, 493–494, 498–508, 511–517, 519, 521, 539, 
548, 550, 563, 582, 600–601, 608, 612, 620, 630–631, 644–647, 650, 
655–656, 676, 678–681, 688, 695, 697–698, 703–705, 708, 752–753, 
757, 783–784, 796, 798–799, 801, 808, 810, 815, 831–832, 834–837, 
845, 873, 881, 939

Александр Македонский (356–323 до Р. Х.) — полководец древности, 
македонский царь (с 336 до Р. Х.), создатель мировой державы. 870

Александр Михайлович; «Сандро» (1866–1933) — сын великого князя 
Михаила Николаевича. Великий князь, адмирал. Умер в эмигра-
ции. 13, 13, 46, 332, 449–450, 525, 575–576, 614, 618, 648, 680, 
697, 798, 800–802, 808, 820–821, 831, 835–837, 855, 861 

Александр Невский (в монашестве Алексий; 1221–1263) — князь Нов-
городский (1236–1240, 1241–1252 и 1257–1259), великий князь 
Киевский (1249–1263), великий князь Владимирский (1252–1263), 
знаменитый русский полководец. Святой РПЦ. День памяти — 12 сен-
тября (по григорианскому календарю). 797, 868, 900 

Александра Федоровна; Alix (Алиса-Виктория-Беатриса-Елена-Бри-
гита-Луиза-Беатрисса; 1872–1918) — дочь великого герцога Гессен-
ского. Супруга императора Николая II; в 1894–1917 гг. императрица 
Всероссийская. Расстреляна в Екатеринбурге. Канонизирована 
РПЦЗ (1981) и РПЦ (2000). 12, 22, 24, 51, 63, 70, 90, 93, 126, 150, 
156, 166, 231–232, 243, 274, 277–278, 288, 312, 316, 322, 327–329, 
331–332, 368, 370, 375, 413, 451, 454–456, 477, 513, 517, 519–521, 
524, 529, 534, 536–538, 544–545, 548, 559–560, 562–565, 567–572, 
574, 582–583, 585–587, 592, 599, 601–602, 638, 643, 650, 652–663, 
665–667, 669, 671–672, 695, 702, 705, 719–722, 724–727, 730–733, 
736–743, 757, 766, 784–785, 788–789, 791, 799–800, 803, 805–806, 
808–810, 819–820, 822, 827–828, 845, 847, 849–850, 855–856, 
860, 892, 917, 961, 964–966, 974, 976, 979–980, 983, 992, 995, 999, 
1007–1009, 1011–1013 
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Александров Петр Александрович — выпускник Московского Синодаль-
ного училища, церковный регент. Умер в эмиграции после 1960 г. 376

Алексеев Евгений Иванович (1843–1918) — русский военный дея-
тель; генерал-адъютант, адмирал. Наместник на Дальнем Востоке 
(1903–1905). Во время Русско-японской войны — главнокоманду-
ющий сухопутными и морскими силами на Дальнем Востоке (1904). 
Член Государственного совета (1905–1917). 138, 412

Алексеев Михаил Васильевич (1857–1918) — русский военный деятель, 
генерал от инфантерии, генерал-адъютант. Во время Первой мировой 
войны — начальник штаба Верховного главнокомандующего (ав-
густ 1915 — март 1917; и с 30 августа по 9 сентября 1917). В марте-
мае 1917 г. — Верховный главнокомандующий. Один из создателей 
Добровольческой армии. 47, 255–256, 287–289, 310, 394–395, 397, 
401, 403, 405, 408–409, 526, 740, 818–820, 843, 890, 892, 956, 968

Алексеев Николай Александрович (1852–1893) — русский предприни-
матель, благотворитель, Московский городской голова (1885–1893). 
Упоминавший его в своей работе В. П. Обнинский ошибается, заявляя 
о его виновности в Ходынской катастрофе 1896 г. 129

Алексеев Сергей Александрович (1878 — после 1927) — русский совет-
ский историк, составитель 6-томного сборника «Революция и Граж-
данская война в описаниях белогвардейцев», изданного в 1920 гг. 47, 
129, 138, 175, 205–206, 405, 428, 526, 614, 618, 708–709, 711–713, 
794, 955 

Алексей Александрович (1850–1908) — сын императора Александра II. 
Великий князь, адмирал. 679, 681–682

Алексей Михайлович «Тишайший» (1629–1676) — второй царь дина-
стии Романовых (с 1645). Отец Петра Великого. 21, 40, 61, 365, 369, 
433, 638, 648, 869, 999 

Алексей Николаевич (1904–1918) — сын и наследник императора Ни-
колая II. Цесаревич и великий князь. Расстрелян в Екатеринбурге. 
Канонизирован РПЦЗ (1981) и РПЦ (2000). 23, 53, 61, 65–66, 
70–71, 74, 80, 82, 91, 93, 95, 312, 328, 344–345, 347–348, 380, 406, 
414, 418, 537, 547, 559–560, 582, 587, 590, 673, 712, 808, 825, 885, 
949, 951–952, 964–965, 967, 977, 981–982, 985, 989–990, 993, 1007, 
1009, 1011–1012  

Алексей Петрович (1690–1718) — царевич, старший сын Петра I. 418, 
871 

Алексий (Бяконт; между 1292 и 1305–1378) — русский церковный 
деятель, митрополит Киевский и всея Руси (с 1354), государствен-
ный деятель, дипломат. Воспитатель князя Дмитрия Донского. 
Канонизирован через 50 лет после кончины («святитель Москов-
ский, всея России чудотворец»). Дни памяти: 12 февраля, 20 мая, 
5 октября. 363, 592–593
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Алексий II (Ридигер; 1929–2008) — русский церковный деятель, Пат-
риарх Московский и всея Руси (с 1990). 47, 240–241

Алексинская Татьяна Ивановна (Евтихиева; 1886–1968) — в 1907 г. 
супруга руководителя социал-демократической фракции Государ-
ственной думы, возглавляла секретариат фракции Государственной 
думы, которую возглавлял ее муж Г. Д. Алексинский. С 1908 г. вместе 
с мужем проживала в Женеве, с 1914 г. — на ультрапатриотических, 
«оборонческих» позициях. В 1918 г. окончательно эмигрирует. 
В 1931 г. основывает в Париже Союз русских сестер милосердия 
участниц Великой войны 1914–1918 гг. имени баронессы Вревской. 
Общественный деятель, историк, публицист, мемуаристка. Умерла 
в эмиграции. 37, 228

Алексинский Григорий Алексеевич (1879–1967) — русский революци-
онер, политический и общественный деятель. Руководитель соци-
ал-демократической фракции во II Государственной думе. В 1917 г. 
порвал с большевизмом. Умер в эмиграции. 37, 212, 228

Альберт Виктор Кристиан Эдуард (1864–1892) — герцог Кларенс 
и Эвондейл, старший внук королевы Великобритании Виктории, сын 
принца Уэльского Эдуарда, будущего короля Эдуарда VII. Среди тех, 
к кому сватался Альберт Виктор, была принцесса Алиса Гессен ская 
(будущая российская императрица Александра Федоровна) и пра-
внучка Луи-Филиппа I Елена Французская, которая рассматрива-
лась как возможная невеста цесаревича Николая Александровича 
(будущего императора Николая II). 331

Альфред (1844–1900) — принц Саксен-Кобург-Готский; адмирал фло-
та. Сын королевы Великобритании Виктории, дядя императора 
 Николая II. 449

Амвросий (Ключарев; 1820–1901) — русский церковный деятель, бо-
гослов и церковный писатель. Первоначальное служение проходил 
в качестве «белого» священника; принял монашеский постриг после 
кончины супруги. С 1878 г. — епископ (первоначально Можайский, 
затем Дмитровский — викарий Московской митрополии); с 1882 
по 1901 г. — епископ, архиепископ Харьковский и Ахтырский. Один 
из наиболее просвещенных архипастырей своего времени. 905

Амвросий Оптинский (А. М. Гренков; 1812–1891) — русский церковный 
деятель, православный подвижник, духовный писатель, иеромонах 
Оптиной пустыни. Канонизирован РПЦ в 1988 г. 137

Амфитеатров Александр Валентинович (псевдоним Old Gentleman; 
1862–1938) — русский писатель, публицист, фельетонист, критик 
и драматург. Умер в эмиграции. 274, 278, 511, 524

Ананьич Борис Васильевич (р. 1931) — петербургский ученый, доктор 
исторических наук, профессор, академик РАН. 32–33, 47, 796
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Анастасия (XIII в.) — княгиня, жена князя Рязанского Романа Олего-
вича, убитого в Орде в 1270 г. и причисленного к лику святых в чине 
страстотерпца. Местночтимая Рязанская святая («святая благоверная 
княгиня»). День памяти 10 июня (в Соборе Рязанских святых). 364

Анастасия Николаевна (1901–1918) — дочь императора Николая II. 
Великая княжна. Расстреляна в Екатеринбурге. Канонизирована 
РПЦЗ (1981) и РПЦ (2000). 93, 312, 414, 561, 808, 829, 977–978, 
980, 989, 1012 

Анатолий (вторая половина IV в. — 458) — архиепископ Константино-
польский (449–458), автор ряда стихир; канонизирован Византийской 
Церковью. День памяти 3 июля. 902

Андерсон Анна — см.: Чайковская Анастасия.
Андоленко Сергей Павлович (1907–1973) — французский военный 

деятель русского происхождения, бригадный генерал; автор ряда 
работ по военной истории. 819

Андреев Леонид Николаевич (1871–1919) — русский писатель. Умер 
в эмиграции. 522, 524

Андрей Боголюбский (?–1174) — князь Вышгородский (1149, 1155), 
Дорогобужский (1150–1151), Рязанский (1153), великий князь 
Владимирский (1157–1174). Сын князя Юрия Владимировича 
(Долгорукого). Убит в результате заговора бояр. Святой РПЦ. День 
память 4 июля. 899

Андрей Владимирович (1879–1956) — сын великого князя Владимира 
Александровича, внук императора Александра II. Великий князь; 
генерал-майор Свиты Его Императорского Величества. С 1921 г. 
состоял в официальном браке с балериной М. Ф. Кшесинской, 
от которой имел сына Владимира (1902–1974), в эмиграции полу-
чившего титул светлейшего князя Романовского-Красинского. Умер 
в эмиграции. 451, 832

Анисимов Евгений Викторович (1947) — петербургский исследователь, 
доктор исторических наук, профессор. 212, 871

Анна Кашинская (ок. 1280–1368) — княгиня, супруга Тверского князя 
Михаила Ярославича. Приняла монашеский постриг после гибели 
мужа, убитого в Орде (1318), а также убитых там же сыновей и внука 
(1326; 1339). Причислена к лику святых в первые годы правления ца-
ря Алексея Михайловича (1650); в 1677 и в 1678–1679 гг. московские 
церковные Соборы признали почитание и житие Анны Кашинской 
ложными, ее имя было исключено из святцев. В 1908 г. почитание 
Анны Кашинской было восстановлено. 315, 368–369, 371, 940

Антоний (Вадковский; 1846–1912) — церковный деятель, митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский (с 1898), первенствующий член 
Св. Синода (с 1900). 22–23, 317, 321, 381, 383, 857, 921, 923, 940, 
942, 944, 948
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Антоний (А. И. Петров; около 1834 — начало 1900-х) — странник, 
имевший большую популярность в православной среде России конца 
XIX в. Выходец из купеческой семьи и первоначально сам занимав-
шийся торговлей, Антоний в конце концов решил отказаться от той 
жизни, которую ранее вел, и, надев двухпудовые вериги, начал стран-
ствовать по России. Особой популярностью пользовался в Москве, где 
у него появились последователи и поклонники. Имея от них огромные 
подношения, Антоний стал одним из самых щедрых церковных бла-
готворителей своего времени. Некоторые современники, однако же, 
видели в истории Антония уродливые с точки зрения православия 
и нравственности явления, свидетельствовавшие о нездоровой со-
циально-психологической обстановке в стране. 532, 537

Антоний Печерский (983–1073) — святой Русской Православной Церк-
ви, почитаемый в лике преподобного, основатель Киево-Печерской 
лавры, почитается как «начальник всех российских монахов». 81

Антоний (Храповицкий; 1863–1936) — крупный церковный деятель 
и ученый-богослов, с 1897 г. — епископ, с 1906 г. — архиепископ. 
В 1906–1907 гг. — член Государственного совета. Член Поместного 
собора 1917–1918 гг. С 1918 г. — митрополит Киевский и Галиц-
кий. В 1920 г. покинул Россию; председатель Высшего Церковного 
Управления заграницей; председатель Архиерейского Синода РПЦЗ; 
Первоиерарх РПЦЗ. Умер в эмиграции. 22–23, 76, 315, 360, 375, 
381, 383, 857, 921, 923, 941–945

Арапова З. В. — супруга адъютанта генерала от кавалерии В. И. Гурко, 
автор дневника, хранящегося в Рукописном отделе РНБ. 719

Арсений (Стадницкий; 1862–1936) — русский церковный деятель, архи-
епископ (1910–1917) и митрополит Новгородский (1917–1933). Член 
Поместного собора 1917–1918 гг. С 1933 по 1936 г. — митрополит 
Ташкентский и Туркестанский. 377

Арцыбашев Михаил Петрович (1878–1927) — русский писатель. Умер 
в эмиграции. 568, 572, 724

Асмус Валентин Валентинович (р. 1950) — русский церковный дея-
тель, митрофорный протоиерей, магистр богословия, доцент Мос-
ковской духовной академии, настоятель храма Покрова Пресвятой 
Богородицы в Красном селе. 860

Бадмаев Петр Александрович (1851–1920) — действительный статский 
советник, доктор тибетской медицины, предприниматель; политиче-
ский аферист. Крестник императора Александра III. 244, 279, 488, 
532, 641, 734–736, 744–746

Бакунин Михаил Александрович (1814–1876) — русский мыслитель, 
революционер, панславист, анархист, один из идеологов народни-
чества. 426, 644
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Балмашев Степан Валерианович (1882–1902) — член Боевой органи-
зации партии эсеров, убийца Д. С. Сипягина. Казнен. 171

Бальфур Артур Джеймс (1848–1930) — граф Бальфур и виконт 
Трэпрейн (1922), английский государственный деятель, в 1902–
1905 гг. — премьер-министр Великобритании, в 1915–1916 гг. — пер-
вый лорд Адмиралтейства, в 1916–1919 гг. — министр иностранных 
дел. Мемуарист. 827

Баринг [правильнее Бэринг] Морис (1874–1945) — английский лите-
ратор, публицист и военный корреспондент. Много путешествовал 
по России. 301

Барк Петр Львович (1869–1937) — русский государственный деятель, 
тайный советник. Министр финансов (1914–1917). Член Государ-
ственного совета (1915–1917). Умер в эмиграции, получив в Велико-
британии титул баронета (1935). 276, 281, 727

Барятинский Владимир Анатольевич (1843–1914) — князь, русский 
генерал от инфантерии, генерал-адъютант, состоял обер-гофмей-
стером при дворе вдовствующей императрицы Марии Федоровны. 
В  1890–1891 гг. руководил путешествием будущего императора 
 Николая II. 118

Батый (около 1207–1256) — монгольский хан, разоривший и покорив-
ший русские земли. Основатель Золотой Орды. 437, 441, 900 

Бахурин Григорий (?–?) — рядовой 2-го Софийского полка. 28 августа 
1912 г. на Ходынском поле города Москвы на Высочайшем смотре 
войск Московского округа во время объезда императором войсковых 
частей Бахурин выбежал из строя для того, чтобы подать личное про-
шение императору. Попытки воинских начальников задержать его 
окончились неудачей — Бахурин вырвался от них и подбежал к Ни-
колаю II, держа в руках прошение, которое у него взял конвойный 
казак. По итогам предварительного следствия предан Московскому 
военно-окружному суду для осуждения по законам военного вре-
мени; приговорен к бессрочной каторге. В связи с выздоровлением 
цесаревича, Николай II оказал Бахурину «милость». 62

Безобразов Александр Михайлович (1855–1931) — русский политиче-
ский деятель, действительный статский советник, статс-секретарь Его 
Величества (1903–1917). Член Особого комитета по делам Дальнего 
Востока (1903–1905). Выдвинул идею мирного завоевания Кореи 
путем использования коммерческих предприятий. Умер в эмигра-
ции. 175–176, 205–206, 244, 617–618, 709, 713, 805

Бейлис Мендель Менахем (1874–1934) — еврей, приказчик кирпичного 
завода в Киеве, обвиненный в убийстве 20 марта 1911 г. православ-
ного мальчика Андрея Ющинского. 12 июля 1911 г. был арестован, 
более 2 лет пробыл под следствием. Обвиняемый на Киевском про-
цессе («дело Бейлиса»; 25 сентября — 30 октября 1913). Оправдан. 
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Опасаясь мести черносотенцев выехал с семьей в Палестину, откуда 
в 1920 г. переехал в США. 210, 640 

Бекетов Николай Николаевич (1827–1911) — русский ученый (физико- 
химик), академик Петербургской академии наук (1886); один из учи-
телей будущего императора Николая II. 448, 798

Белецкий Степан Петрович (1873–1918) — русский государственный 
деятель, тайный советник, сенатор. Директор Департамента полиции 
(1912–1914), товарищ министра внутренних дел (сентябрь 1915 — 
февраль 1916). Расстрелян большевиками. 726, 730–734, 736–737, 
742, 744–745

Беликов Димитрий Никанорович (1852–1932) — русский церков-
ный деятель, богослов. С 1895 г. — протоиерей, доктор церковной 
истории (1902), заслуженный профессор (1904). В 1906–1912 гг. — 
член Государственного совета по выборам от белого духовенства. 
В  1907–1913 гг. — председатель Учебного комитета при Св. Сино-
де. В 1920 г. пострижен в монашество и хиротонисан во епископа 
 Омского с возведением в сан архиепископа. С 1923 г. — архиепископ 
Томский. С 1927–1928 гг. примкнул к так называемому «григори-
анскому расколу». В расколе получил сан митрополита. 859

Белорусов А. (?–?) — русский писатель, автор книг «Франция [Сборник 
статей]». (М., 1915), «Париж. [Очерки]» (М., 1914) и др. 518

Белорусов И. — см.: Белорусов А.
Беляев Афанасий Иванович (1845–1921) — русский церковный деятель, 

митрофорный протоиерей. С октября 1916 г. — настоятель Феодоров-
ского Государева собора в Царском Селе, гарнизонный священник 
Царского Села. В период с 2 марта по 2 августа 1917 г., во время на-
хождения императорской семьи в Царском Селе, постоянно совершал 
все богослужения в Александровском дворце и исполнял обязанности 
духовника семьи Николая II. 968, 972, 975, 1015

Беляев Михаил Алексеевич (1863–1918) — русский военный деятель, 
генерал от инфантерии. Военный министр (январь-февраль 1917). 
5 февраля 1917 г. вывел Петроградский военный округ из ведения 
командования Северного фронта в свое подчинение. Расстрелян 
большевиками. 586, 744, 787

Беляев Сергей Алексеевич (?–?) — московский исследователь, историк 
и церковный археолог; кандидат исторических наук, старший науч-
ный сотрудник Института Всемирной истории РАН. 584

Бенкендорф Павел Константинович (1853–1921) — граф, русский при-
дворный, генерал от кавалерии, генерал-адъютант, обер-гофмаршал, 
заведующий гофмаршальской частью Императорского двора. Член 
Государственного совета (до 1917). Весной-летом 1917 г. находился 
вместе с царской семьей в Александровском дворце Царского Села. 
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Умер по дороге в Эстонию, получив официальное разрешение на вы-
езд из Советской России. 139, 972, 975, 981, 987

Бенкендорф Софья Петровна (Шувалова; 1857–1928) — графиня, дочь 
С.-Петербургского губернского предводителя дворянства П. П. Шува-
лова (1819–1900), супруга посла России в Великобритании А. К. Бен-
кендорфа (1849–1916). Умерла в эмиграции. 139

Бенуа (Альберт Николаевич?) (1852–1936) — русский художник, архи-
тектор, академик и преподаватель акварельной живописи в Академии 
художеств. Умер в эмиграции. 114

Берберова Нина Николаевна (1901–1993) — русская писательница, 
поэт, мемуаристка. С 1922 г. проживала вне России. 27

Бердяев Николай Александрович (1874–1948) — выдающийся русский 
религиозный философ. В 1922 г. выслан из Советской России, умер 
в эмиграции. 31, 301, 304, 437

Березин Михаил Егорович (1864–1933) — русский общественный и по-
литический деятель радикального толка, товарищ председателя II Го-
сударственной думы (по партийной принадлежности трудовик). 192

Берти Френсис (1844–1919) — лорд Теймский, английский карьерный 
дипломат; в 1905–1918 гг. — посол Великобритании во Франции. 
Автор дневника. 827–828

Бильбасов Василий Алексеевич (1838–1904) — русский ученый, доктор 
истории, публицист. 528

Бильдерлинг Александр Александрович фон (1846–1912) — барон, 
русский военный и общественный деятель, художник; генерал 
от кавалерии. В Русско-японскую войну командовал армией. 168

Бирилев Алексей Алексеевич (1844–1915) — русский военно-морской 
деятель, адмирал. Морской министр (1905–1907), член Государ-
ственного совета (1905–1915). 714–716

Бискупский Василий Викторович (1878–1945) — русский военный 
деятель, генерал-майор, активный деятель легетимистского дви-
жения русской эмиграции. В 1918 г. командовал войсками гетмана 
П. П. Скоропадского на Украине. Лично знал А. Гитлера. С 1936 г. 
и почти до конца Второй мировой войны был директором «Русского 
национального управления» в Германии. Умер в эмиграции. 812

Битнер Клавдия Михайловна (1874–1935) — до начала Первой миро-
вой войны была начальницей Царскосельской Мариинской женской 
гимназии; затем — сестрой милосердия в Лианозовском лазарете 
Царского Села. Привезла в Тобольск царской семье письма от их род-
ственников. В Тобольске давала уроки русского языка, литературы 
и математики царским детям. Там же вышла замуж за полковника 
Е. С. Кобылинского. В 1920-е вместе супругом проживала в Рыбинске; 
после расстрела мужа в 1927 г. жила под Москвой (Орехово-Зуево), 
работала на заводе «Карболит». 990, 1015
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Бичевская Жанна Владимировна (р. 1944) — современная певица, 
исполнительница русских песен и романсов. Народная артистка 
России. 26

Блок Александр Александрович (1880–1921) — русский поэт. 597, 
753, 786, 792

Блок Иван Львович (1858–1906) — русский государственный деятель, 
Самарский губернатор (1906). Дядя А. А. Блока. Убит революци-
онерами. 190

Блэк — таксист дочери воспитателя будущего императора Николая II 
К. О. Хисса. 114

Бобриков Николай Иванович (1839–1904) — русский государственный 
и военный деятель, генерал от инфантерии, Финляндский генерал-
губернатор и командующий войсками Финляндского военного округа 
(1898–1904), печально прославившийся своей «русификаторской» 
политикой. Смертельно ранен Е. Шауманом. 174, 204–205, 479, 
528, 608, 627

Бобринский Алексей Александрович (1872–1927) — граф, русский по-
литический и государственный деятель, обер-гофмейстер, сенатор. 
Член Государственного совета (1912–1917). В 1916 г. — министр 
земледелия. Умер в эмиграции. 273, 281, 745

Богданович Александра Викторовна (1836–1914) — автор дневника, 
хозяйка политического салона, супруга Е. В. Богдановича. 468

Богданович Евгений Васильевич (1829–1914) — генерал от инфантерии, 
староста Исаакиевского собора, издатель и член Совета министра 
внутренних дел. 146, 711

Богданович Николай Евгеньевич (1870–1905) — русский государствен-
ный деятель, вице-губернатор Уфимской губернии (1904–1905), 
затем в Тамбове. Активно участвовал в подавлении революционных 
выступлений 1905 г.; убит революционерами. 177

Боголепов Николай Павлович (1846–1901) — тайный советник, историк 
римского права Московского университета, министр народного про-
свещения (с 1898). Смертельно ранен эсером П. В. Карповичем. 173, 
276, 497

Богров Дмитрий Григорьевич (1887–1911) — член киевской группы 
анархо-коммунистов, агент Киевского охранного отделения, убийца 
П. А. Столыпина. Казнен. 198, 502, 557, 781, 839

Бок Мария Петровна (Столыпина; 1886–1955) — старшая дочь П. А. Сто-
лыпина, мемуаристка. Умерла в эмиграции. 851

Бонч-Бруевич Михаил Дмитриевич (1870–1956) — русский военный 
деятель, генерал-майор, военный теоретик. Принял Советскую 
власть. Доктор военных и доктор технических наук, генерал-лейте-
нант советской армии. Брат В. Д. Бонч-Бруевича. 887
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Борис (в крещении Роман; ?–1015) — князь, сын киевского князя Вла-
димира Святославича, вместе с братом Глебом убитый другим бра-
том — Святополком; один из первых русских святых. 897, 899, 1015 

Борис Владимирович (1877–1943) — сын великого князя Владимира 
Александровича, внук императора Александра II. Великий князь, 
генерал-майор Свиты Его Императорского Величества. Во время 
Великой войны командовал лейб-гвардии Атаманским полком. 
О «хулиганстве Кириллов и Борисов» (прилагательно ко времени 
Русско-японской войны) писал в своей работе В. П. Обнинский, имея 
в виду Бориса Владимировича и его брата Кирилла Владимировича. 
Умер в эмиграции. 820

Бостунич-Шварц Григорий Васильевич (1883 — после 1945) — рус-
ский националист-антисемит, писатель, журналист. В эмиграции 
участвовал в деятельности нацистских организаций, был знаком 
с А. Гитлером, Г. Гиммлером, А. Розенбергом. С 1931 г. — член На-
ционал-социалистической немецкой рабочей партии, штандартен-
фюрер СС (1944). Предположительно погиб вскоре после окончания 
Второй мировой войны. 595

Боткин Евгений Сергеевич (1865–1918) — русский врач, лейб-медик 
семьи императора Николая II; действительный статский советник. 
Расстрелян вместе с царской семьей в Екатеринбурге. Канонизиро-
ван РПЦЗ (1981). 71, 231, 237, 312, 346, 592, 828, 970, 988–989, 
1007, 1009, 1012 

Боткин Сергей Петрович (1832–1889) — русский врач, доктор меди-
цины, председатель Общества русских врачей (с 1878), лейб-медик, 
отец Е. С. Боткина. 505

Боханов Александр Николаевич (р. 1944) — московский исследователь, 
доктор исторических наук. 831–832, 837–838, 845–847, 862–863

Бразоль Борис Львович (1885–1963) — русский юрист-криминалист, 
литературовед и публицист. С 1958 г. возглавлял Исполнительное бю-
ро Общероссийского монархического фронта. Умер в эмиграции. 19

Брасова Наталия Сергеевна (урожденная Шереметевская; в первом 
браке Мамонтова, во втором — Вульферт; 1880–1952) — любов-
ница (с 1908) и затем морганатическая супруга (с 1912) великого 
князя Михаила Александровича. В 1915 г. получила титул графини 
Брасовой. Эмигрировала. В 1928 г. получила от великого князя 
Кирилла Владимировича титул княгини, а в 1935 г. — светлейшей 
княгини Романовской-Брасовой. 821

Брильянтов (Бриллиантов) Александр Иванович (1869–1937?) — рус-
ский церковный и общественно-политический деятель, священник, 
депутат II Государственной думы. После лишения сана (1907) зани-
мался политической деятельностью, состоял в партии социалистов-
революционеров. В 1917 г. — член Учредительного собрания, член 
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ВЦИК. В 1917–1918 гг. — городской голова города Уфа. Неодно-
кратно подвергался репрессиям со стороны большевиков. 944

Бринер Юлий Иванович (Ulius Joseph Bryner; 1849–1920) — пред-
приниматель, купец I-й гильдии и почетный гражданин города 
Владивостока, в начале XX в. купивший лесную концессию на реке 
Ялу (Корея). 175

Бродский (Лазарь Израилевич?) (1848–1904) — русский промышлен-
ник и предприниматель, меценат и филантроп. Основатель Второго 
Пароходного общества по Днепру, директор Киевского общества 
водоснабжения, член совета Санкт-Петербургского международно-
го коммерческого банка, директор Общества мукомольной паровой 
мельницы, член совета Общества взаимного кредита. 862

Бродский Станислав — провокатор, услугами которого Охранное 
отделение воспользовалось при разгоне II Государственной думы 
(так называемый «переворот» 3 июня 1907). Выдавал революционе-
ров из окружения своих братьев, предал террористическую группу 
студента Неймана в С.-Петербурге. 212

Брокар Генрих Афанасьевич (1836–1900) — российский предпринима-
тель-парфюмер, меценат. В 1872 г. учредил Торговый дом, а в 1893 г. 
создал в Москве Товарищество парфюмерного производства «Бро-
кар и К°». Духи фирмы Брокар пользовались в дореволюционной 
России большой популярностью. 543

Брусилов Алексей Алексеевич (1853–1926) — русский военный деятель, 
генерал от кавалерии. С 1916 г. — командующий Юго-Западным 
фронтом, провел успешное наступление (Брусиловский прорыв). 
В мае-июле 1917 г. — Верховный главнокомандующий. В дальней-
шем перешел на сторону советской власти. 256, 289, 584, 789, 956

Бубнов Александр Дмитриевич (1883–1963) — русский военно-мор-
ской деятель, контр-адмирал, военный теоретик, педагог и писатель. 
Участник Русско-японской войны, Великой войны и Гражданской 
войны в России. Один из основателей военно-морского флота и выс-
шего военно-морского образования в Королевстве Югославия. Умер 
в эмиграции. 791

Будаговский [Будоговский] — жандармский ротмистр, один из орга-
низаторов «Союза русского народа» в городе Александровске. 146, 
183, 554

Буймиров Василий Афанасьевич (?–?) — в 1918 г. — диакон Екате-
рининского собора города Екатеринбурга. В июле 1918 г. в доме 
Ипатьева вместе с протоиереем И. Сторожевым служил последнюю 
в жизни царской семьи обедницу. 1005, 1010

Булацель Павел Федорович (1867–1919) — русский националист, юрист, 
адвокат, общественный деятель, журналист. Один из создателей «Со-
юза русского народа». Расстрелян большевиками. 543, 745
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Булгаков Сергей Васильевич (1859–1932) — русский духовный писа-
тель, составитель «Настольной книги для священно-церковно-слу-
жителей». 908

Булгаков Сергей Николаевич (о. Сергий; 1871–1944) — выдающийся 
русский религиозный мыслитель и экономист, протоиерей. Умер 
в эмиграции. 16, 304

Булдаков Владимир Прохорович (р. 1944) — московский исследователь, 
доктор исторических наук. 841, 846, 852–853

Булыгин Александр Григорьевич (1851–1919) — русский государ-
ственный деятель, обер-шенк. Министр внутренних дел (1905). 
Главно управляющий Собственной Его Императорского Величества 
канцелярией по учреждениям императрицы Марии (1913–1917). 
Член Государственного совета (1905–1917). Расстрелян большеви-
ками. 179, 693–694, 772–775

Бунге Николай Христианович (1823–1895) — русский государствен-
ный деятель, действительный тайный советник; ученый-экономист. 
Министр финансов (с 1882), председатель Комитета министров 
и член Государственного совета и Комитета финансов (1887–1895). 
Действительный член Петербургской академии наук. 448, 797

Бурдуков [Бурдюков] Николай Федорович (с 1916 — Бурдуков-Студен-
ский; 1867 — не ранее 1920) — действительный статский советник. 
Чиновник особых поручений при министре внутренних дел (с 1911). 
Публицист. Фаворит князя В. П. Мещерского. 704, 737, 743–746

Буренина Софья Ивановна — дочь мелкого лавочника, жена купца-
меховщика и многолетняя любовница великого князя Николая 
Николаевича Младшего. 697

Бурцев Владимир Львович (1862–1942) — народоволец, затем эсер, 
публицист, издатель журнала «Былое» и газеты «Общее дело», про-
славился разоблачением агента полиции Е. Ф. Азефа. Активный 
противник большевиков. Умер в эмиграции. 109, 197, 446, 519, 
528, 555, 588, 810

Бухарин Николай Иванович (1888–1938) — советский коммунисти-
ческий деятель, теоретик партии, один из лидеров так называемого 
«правого уклона». Академик АН СССР (1929). Расстрелян. 437

Бушков Александр Александрович (р. 1956) — российский писатель 
(жанр детектива и фэнтези) и публицист. 833–834, 839, 841, 844

Бьюкенен Джордж Уильям (1854–1924) — английский дипломат, в годы 
Великой войны — посол Великобритании в России. Мемуарист. 275, 
723, 827–828, 960

Бюлов Бернгард Генрих Карл Мартин фон (1849–1929) — граф (1899), 
князь (1905), немецкий государственный и политический деятель, 
рейхсканцлер Германской империи и премьер-министр Пруссии 
(1900–1909). Посол в Италии (1914–1915). 338
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Вагнер Адольф (1835–1917) — немецкий экономист. 294
Валь Виктор Вильгельмович фон (1840–1915) — русский государствен-

ный деятель, генерал от кавалерии, член Государственного совета 
(с 1904). В 1892–1895 гг. — Санкт-Петербургский градоначальник; 
в 1902–1904 гг. — товарищ министра внутренних дел и командир 
Отдельного корпуса жандармов. 127, 168, 491, 514, 521

Ванновский Петр Семенович (1822–1904) — русский военный и госу-
дарственный деятель, генерал от инфантерии. С 1881 г. — управ-
ляющий Военным министерством, в 1882–1897 гг. — военный 
министр. В 1901–1902 гг. — министр народного просвещения. Член 
Государственного совета (с 1898). 115, 127, 555–556, 710, 803, 842

Варнава (Накропин; 1859–1924) — русский церковный деятель, епи-
скоп Тобольский и Сибиркий (с 1913), архиепископ (1916). Считался 
человеком, близким к Г. Распутину. Приобрел скандальную извест-
ность в связи с подготовкой канонизации свт. Иоанна Тобольского. 
После Февраля 1917 г. был отправлен на покой. 532, 544, 849, 851

Варсонофий (?–1327/1329) — русский церковный деятель, с 1317 г. — 
епископ Тверской. Благословил Михаила Тверского на поездку 
в  Орду, закончившуюся мученической кончиной князя. 901

Василевский (Не-Буква) Илья Маркович (1882–1938) — русский 
фель етонист, журналист, литературный критик. Был репрессиро-
ван. 9–10, 41, 482–486

Василек (Василько, Василий) Ростовский (1208–1238) — православный 
святой, князь, правнук Юрия Долгорукого, сражался против войск 
Батыя на реке Сити, отказался изменить вере, и был убит. 314, 900

Василий Великий (около 330–379) — один из отцов Церкви, с 370 г. — 
епископ Кесарии Каппадокийской. 903

Васильев Александр Петрович (1867–1918) — протоиерей собора 
Зимнего дворца, духовник императора Николая II и его семьи 
(с 1914). 70, 979, 989

Васильковский Антон Степанович (1824–1895) — русский воен-
ный деятель, генерал-лейтенант, генерал-адъютант, гофмейстер. 
С 1891 г. — начальник управления Собственным Его Величества 
дворцом и заведующим делами августейших детей Их Император-
ских Величеств. 832

Васильчиков Сергей Илларионович (1849–1926) — русский военный де-
ятель, генерал от кавалерии, генерал-адъютант, в 1902–1906 гг. — ко-
мандующий Гвардейским корпусом. Умер в эмиграции. 928, 931, 936

Ведерников Владимир Викторович (р. 1953) — петербургский иссле-
дователь, кандидат исторических наук, доцент. 799

Вельяминов Николай Александрович (1855–1920) — русский хирург, 
доктор медицины, профессор (с 1894) и начальник Военно-медицин-
ской академии (1910–1912), почетный лейб-хирург. 832, 834–835
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Вениамин (Федченков; 1880–1961) — русский церковный деятель, 
в 1911–1917 гг. был ректором Таврической, затем Тверской духовных 
семинарий; архимандрит. Член Поместного собора 1917–1918 гг. 
Духовно окормлял войска генерала П. Н. Врангеля, епископ с 1919 г. 
В 1920 г. эмигрировал; в 1927 г. вернулся в Московскую патриархию, 
с 1933 г. управлял епархией РПЦ в Америке, митрополит (1938). 
Вернулся в СССР (1947). Управлял Рижской, Ростова-на-Дону и Са-
ратовской епархиями. Духовный писатель, мемуарист. 840, 961, 967

Вергопуло Александр Иванович (1862 — после 1918) — русский госу-
дарственный деятель, действительный статский советник, камергер. 
Помощник статс-секретаря Государственного совета (1902–1908); 
в 1909 г. причислен к Государственной канцелярии. 114

Верный Борис — переводчик с французского книги М. В. Скарятина 
(Энеля) «Жертва» (Новый Сад, 1925). 421

Верховский Павел Владимирович (1879 — после 1930) — русский 
ученый-юрист, в начале XX в. состоял профессором русского права 
Варшавского университета. Автор трудов, посвященных истории 
Русской Церкви: «Населенные недвижимые имения Святейшего 
Синода, архиерейских домов и монастырей при ближайших преем-
никах Петра Великого», «Вопрос о церковных имениях в двадцатых 
годах XVIII столетия», «Очерки по истории Русской Церкви в XVIII 
и XIX столетиях», «Учреждение Духовной Коллегии и Духовный 
Регламент. К вопросу об отношении Церкви и государства в России. 
Исследование в области истории русского церковного права. Т. I. Ис-
следование» и др. 859

Вид-Кнудсен К. (?–?) — датский экономист-мальтузианец. 301
Виктория (1819–1901) — королева Великобритании и Ирландии 

(с 1837), императрица Индии (с 1874). Бабушка императрицы Алек-
сандры Федоровны. 327–328, 331–332, 345, 399, 454, 508, 651–652, 
721, 799, 827

Виктория Федоровна (Виктория Мелита; 1876–1936) — урожденная 
принцесса Великобританская, Ирландская и Саксен-Кобург-Готская, 
герцогиня Гессенская, внучка императора Александра II и королевы 
Великобритании Виктории. С 1894 по 1901 г. — в браке с великим 
герцогом Гессенским Эрнстом-Людвигом; с 1907 г. — супруга ве-
ликого князя Кирилла Владимировича. В царской семье Викторию 
Федоровну называли «Duскy» («Уточка»). Умерла в эмиграции. 820

Вильгельм II Гогенцоллерн (1859–1941) — Германский император 
(1888–1918). Двоюродный брат императрицы Александры Федо-
ровны и великой княгини Елизаветы Федоровны. В годы Первой 
мировой войны — Верховный главнокомандующий. После ноябрь-
ской революции 1918 г. в Германии отрекся от престола; проживал 
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в Нидерландах. 121, 247–248, 273, 284, 338, 343, 425–426, 484, 
563, 606, 615–617, 669, 682, 699, 709, 714–715, 776, 783, 800, 829

Вильчевский С. Н. — см.: Вильчковский С. Н.
Вильчковский (Елита-Вильчковский) Сергей Николаевич (1871–1934) — 

русский военный деятель и деятель культуры, генерал-майор. 
В  1912–1917 гг. — помощник начальника Царскосельского дворцо-
вого управления. Умер в эмиграции. 824

Винберг Федор Викторович (1868–1927) — русский общественный 
деятель и публицист праворадикального направления, отстаивав-
ший теорию «жидо-масонского заговора»; шталмейстер, полковник. 
Участник Белого движения. Благодаря его усилиям пресловутые 
«Протоколы Сионских мудрецов» увидели свет на ряде европейских 
языков. Умер в эмиграции. 819

Виталий (Максименко; 1873–1960) — русский церковный деятель, 
с 1903 г. — архимандрит, в годы Первой российской революции — 
начальник Типографского трудового братства Почаевской Лавры, 
глава крупнейшего в России Почаевского отдела «Союза русского 
народа», участник Первого Всероссийского монашеского съезда 
(1909). После 1917 г. — в эмиграции, основатель на Пряшевской 
Руси монастыря святого Иова Почаевского и типографии при нем. 
С 1934 г. епископ и архиепископ; служение проходил в США, в со-
ставе иерархии РПЦЗ. С 1950 г. — постоянный член Архиерейского 
Синода РПЦЗ. 153, 195

Витте Сергей Юльевич (1849–1915) — граф (1905), крупнейший русский 
государственный деятель последнего царствования, действительный 
тайный советник. Министр путей сообщения (1892), министр финан-
сов (1892–1903); председатель Комитета министров (1903–1905), 
председатель Совета министров (1905–1906), член Государственно-
го совета (с 1903). 12, 42–43, 80, 99, 149, 153–154, 167, 169, 171, 
174, 181–182, 185–186, 206–207, 209, 211, 242–243, 245–247, 267, 
272, 276, 294, 306, 337, 343–344, 431, 448, 456, 473, 481, 487, 492, 
494–496, 517–519, 529–530, 536–538, 550, 553, 571, 597, 599–600, 
603–606, 614, 616–618, 620–621, 629–635, 637–638, 649, 655, 668, 
678–680, 682, 684–698, 700–701, 703–712, 714–717, 720, 736–737, 
760, 762–763, 766–769, 776–781, 802–805, 811, 813–815, 817, 839, 
850, 857, 910, 912, 917, 919, 924, 931, 937–938, 941, 960

Виттенберг Борис Моисеевич (р. 1946) — российский историк, посто-
янный обозреватель журнала «Новое литературное обозрение». 814

Вишнякова Мария Ивановна (1872 — после 1917) — старшая няня де-
тей императора Николая II; с мая 1905 г. — няня цесаревича Алексея 
Николаевича. Прослужила в царской семье 16 лет (1897–1913). Была 
уволена с пенсией и казенной квартирой в Зимнем дворце. 66, 72
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Владимир Александрович (1847–1909) — сын императора Алексан-
дра II. Великий князь, генерал-адъютант, генерал от инфантерии. 
С 1876 г. — президент Академии художеств. 116, 146, 166, 175, 182, 
454, 478, 514, 621, 681, 801, 836, 846–847, 899, 927, 936

Владимир (Богоявленский; 1848–1918) — русский церковный деятель, 
митрополит Московский (1898–1912), Петербургский/Петроградский 
(1912–1915) и Киевский (1915–1918). Первенствующий член Св. Си-
нода (1912–1917). Член Поместного собора 1917–1918. Убит больше-
виками. Канонизирован РПЦ (1992). 316, 318, 942, 946–947, 966

Владимир Всеволодович Мономах (после крещения Василий; 1053–1125) — 
князь Смоленский (1073–1078), Черниговский (1078–1094), Переяс-
лавский (1094–1113), великий князь Киевский (1113–1125), древне-
русский государственный деятель, военачальник, писатель. 868

Владимир Святой (после крещения Василий; около 960–1015) — князь 
Новгородский (970–988), великий князь Киевский, Креститель 
Руси. Канонизирован РПЦ в чине равноапостольного. День памяти 
15 июля. 315, 360

Власовский Александр Александрович (1842–1899) — жандармский 
полковник, обер-полицмейстер Москвы (1891–1896). После Ходын-
ской трагедии отправлен в отставку. 129, 649, 687

Водовозов Василий Васильевич (1864–1933) — русский публицист 
либерально-демократического направления. Не принял больше-
вистскую революцию; с 1926 г. — в эмиграции. Покончил жизнь 
самоубийством. 43, 678

Воевич (?–?) — адъютант сербского майора Ж. К. Мигича. 235
Воейков Владимир Николаевич (1868–1947) — русский военный и при-

дворный деятель, дворцовый комендант (1913–1917), генерал-майор 
Свиты. Умер в эмиграции. 36, 222, 565, 582, 657, 734, 741–743, 
746, 965

Войновский-Кригер Эдуард Брониславович (1864–1932) — русский 
государственный деятель, действительный статский советник; по-
следний министр путей сообщения царского правительства. Умер 
в эмиграции. 276, 281

Волжин Александр Николаевич (1860–1933) — русский государствен-
ный деятель, гофмейстер. Обер-прокурор Св. Синода (1915–1916). 
Член Государственного совета (1916–1917). Умер в  эмиграции. 281

Волков Алексей Андреевич (1859–1929) — в течение последних полу-
тора лет перед революцией 1917 г. — личный камердинер импе-
ратрицы Александры Федоровны. Последовал за царской семьей 
в Тобольск и Екатеринбург. По прибытии в Екатеринбург (май 
1918) был арестован и вывезен в Пермь. Был выведен на расстрел, 
но бежал по дороге. Мемуарист. В 1919 г. покинул страну. Умер 
в эмиграции. 1015
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Волконский Владимир Михайлович (1868–1953) — князь, русский 
политический и общественный деятель, действительный статский со-
ветник; товарищ председателя III и IV Государственных дум. С 1892 г. 
служил в МВД. В 1915–1916 гг. — товарищ министра внутренних 
дел. Умер в эмиграции. 273, 745

Волконский Сергей Михайлович (1860–1937) — князь, камергер. Пи-
сатель, театральный деятель, мемуарист. Директор Императорских 
театров (1899–1901); подал в отставку из-за конфликта с балериной 
М. Ф. Кшесинской. Умер в эмиграции. 129, 513, 555

Волынский Михаил Давидович (?–?) — отставной губернский секре-
тарь, агроном по образованию, купец 2-й гильдии. В годы Великой 
войны — совладелец Николо-Михайловского общества стекольной 
и каменноугольной промышленности, директор правления Товари-
щества «Сталь». Почитатель Г. Распутина. 735–736

Вонлярлярский Владимир Михайлович (1852–1931) — крупный нов-
городский помещик и промышленник, владелец золотых приисков 
на Урале, председатель правления Северо-Восточного Сибирского 
общества. Отставной гвардии полковник, гофмейстер Императорско-
го двора, помощник статс-секретаря. Вместе с А. М. Безобразовым 
участвовал в организации концессий на реке Ялу, ставших одним 
из главных поводов Русско-японской войны. Умер в эмиграции. 244, 
246, 488

Воронович Николай Владимирович (1887–1967) — русский военный, 
ротмистр. Участник Русско-японской войны, Великой войны и Белого 
движения (был командиром «зеленых»). После 1920 г. получил из-
вестность как журналист, публиковался в эсеровском журнале «Воля 
России» и других изданиях. Мемуарист. Умер в эмиграции. 878–879

Воронцов-Дашков Илларион Иванович (1837–1916) — граф, русский 
государственный деятель, генерал от кавалерии, генерал-адъютант. 
Министр Императорского двора и уделов (1881–1897). Член Госу-
дарственного совета (с 1897). Наместник на Кавказе, главнокоман-
дующий войсками Кавказского военного округа и наказной атаман 
Кавказских казачьих войск (1905–1915). 129, 506, 522, 687, 834–835

Восторгов Иоанн Иоаннович (1864–1918) — русский церковный 
деятель и писатель, миссионер, деятель монархического движе-
ния; протоиерей. Расстрелян большевиками. Канонизирован РПЦ 
в 2000 г. 153–154, 195, 540–544, 738

Востунич-Шварц Гр. — см.: Бостунич-Шварц Г. В.
Врангель Николай Егорович (1847–1923) — барон, русский предпри-

ниматель, мировой судья; отец белого генерала П. Н. Врангеля. 
Мемуарист. Умер в эмиграции. 15

Врангель Петр Николаевич (1878–1928) — барон, сын Н. Е. Вранге-
ля, русский военный деятель, генерал-лейтенант, один из главных 
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руководителей Белого движения. Главнокомандующий Русской ар-
мии в Крыму и Польше (1920). Мемуарист. Умер в эмиграции. 15, 
588, 595

Всеволод Большое Гнездо (1154–1212) — великий князь Владимирский 
(с 1176), сын Юрия Долгорукого. 368, 435, 900

Вудсворт (Вудворт В. Э.) (1875–?) — американский писатель, журналист 
и банкир, в 1920-е примыкавший к социалистической партии. 425

Вуич Эммануил Иванович (1849–1930) — русский государственный 
деятель, гофмейстер. В 1902–1905 гг. — прокурор Петербургской 
судебной палаты; в 1905–1906 гг. — директор Департамента поли-
ции; с 1906 г. — сенатор. Умер в эмиграции. 153, 181

Вульферт Н. С. — см.: Брасова Н. С.
Вырубова Анна Александровна (1884–1964) — фрейлина и ближайшая 

подруга императрицы Александры Федоровны. Мемуаристка. Умерла 
в эмиграции. 157, 279, 346–347, 536–537, 544, 547–548, 568–569, 
582, 594, 660, 666, 729, 737, 739, 741–742, 744, 800, 806–808, 812, 
817, 851–852, 963–964, 973, 998–999

Вяземский Леонид Дмитриевич (1848–1909) — князь, русский военный 
и государственный деятель, генерал от кавалерии, в 1896–1899 гг. 
был начальником Главного управления уделов; член Государствен-
ного совета (1899–1909). 555

Ганелин Рафаил Шоломович (р. 1926) — петербургский ученый, док-
тор исторических наук, член-корреспондент РАН. 33, 47, 796, 938

Гапон Георгий Аполлонович (1870–1906) — православный священник, 
создатель и руководитель Собрания русских фабрично-заводских 
рабочих Санкт-Петербурга (1903–1905). Организатор демонстрации 
9 января 1905 г. Убит за сотрудничество с Департаментом полиции 
бывшими единомышленниками — членами партии эсеров. 170, 
178–179, 488, 623, 759, 771, 912, 920–924, 927–936, 938

Гардинг Уоррен Гамалиел (1865–1923) — американский государствен-
ный деятель, президент США от Республиканской партии. 307, 340

Гардинг Чарльз (1858–1944) — лорд, барон, английский государственный 
деятель и дипломат. В 1904–1906 гг. — посол Великобритании в Рос-
сии, в 1910–1916 гг. — вице-король Индии, затем постоянный заме-
ститель министра иностранных дел Великобритании (1916–1920). 827

Гарднер Франц Яковлевич (1714–1796) — русский предприниматель 
из обрусевших английских купцов, создавший известную фарфо-
ровую фабрику в селе Вербильцы Дмитровского уезда Московской 
губернии. Изделия фабрики Гарднера приобретались для царского 
двора. 877

Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770–1831) — немецкий философ. 
434–435, 439–440



1036 Указатель имен

Гейден Петр Алексеевич (1840–1907) — граф, русский общественный 
и политический деятель, тайный советник, депутат I Государствен-
ной думы. 152, 189

Гендрикова Анастасия Васильевна (1888–1918) — графиня, фрейлина 
императрицы Александры Федоровны. Добровольно сопровождала 
царскую семью в Тобольск, там была заключена под стражу; затем 
перевезена в Екатеринбург (в тюрьму), откуда в июле 1918 г. увезена 
в Пермь и в ночь на 4 сентября 1918 г. расстреляна. Канонизирована 
РПЦЗ (1981). 988

Георг V (1865–1936) — король Великобритании (с 1910), двоюродный 
брат императора Николая II. 827–828

Георг[ий] Греческий (1869–1957) — сын короля Эллинов Георга I и ве-
ликой княгини, Королевы Эллинов Ольги Константиновны, правнук 
императора Николая I. Принц с 1902 г. состоял в браке с великой 
княжной Еленой Владимировной, внучкой императора Алексан-
дра II. 119, 516

Георгий Александрович (1871–1899) — сын императора Александра III. 
Великий князь. С 1894 г. — наследник престола, цесаревич. 118, 
166, 516, 655

Георгий (Юрий) Всеволодович (1188–1238) — великий князь Владимир-
ский (1212–1216, 1218–1238), князь Городецкий (1216–1217), князь 
Суздальский (1217–1218). Погиб в битве с монгольскими войсками 
на реке Сити 4 марта 1238 г. 899

Георгий Михайлович (1863–1919) — сын великого князя Михаила 
Николаевича, внук императора Николая I. Великий князь, гене-
рал-адъютант. Расстрелян в Петрограде. Канонизирован РПЦЗ 
(1981). 516, 655

Герарди Борис Андреевич (1870 — после 1917) — русский полицейский 
деятель, полковник Отдельного корпуса жандармов, начальник 
Царскосельской дворцовой полиции (1905–1917). Согласно существо-
вавшим инструкциям, охрану внутри царского поезда осуществляла 
подчинявшаяся Герарди дворцовая полиция, во время следования 
поезда сам Герарди становился его комендантом. 585

Герасимов Александр Васильевич (1861–1944) — русский полицей-
ский деятель, генерал-лейтенант. В 1905–1909 гг. — начальник 
Петербургского охранного отделения. Благодаря сотрудничеству 
с провокатором Е. Ф. Азефом предупредил террористические акты 
против императора Николая II, великого князя Николая Николае-
вича, министра юстиции И. Г. Щегловитова, председателя Совета 
министров П. А. Столыпина. В 1909–1914 гг. — генерал для пору-
чений при министре внутренних дел по должности шефа жандармов. 
Мемуарист. Умер в эмиграции. 212, 813
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Герасимов Осип Петрович (1863–1920) — русский государственный 
и общественный деятель, ученый-историк. Товарищ министра на-
родного просвещения (1905–1908; и во Временном правительстве 
в 1917 г.). В 1918–1920 гг. — член антисоветских организаций На-
циональный и Тактический центр. 162–163, 705, 821

Герман Аляскинский (Попов; 1751 или 1756/57–1836) — русский церков-
ный деятель, миссионер-просветитель, руководитель русской духовной 
миссии на острове Кадьяк, крестивший множество алеутов и других 
жителей Русской Америки. В 1969 г. Собор епископов Русской Право-
славной Греко-Кафолической Церкви в Америке причислил его к лику 
святых (в ранге преподобного); такое же решение в 1970 г. принял 
и Архиерейский собор РПЦЗ. В 1970 г. Германа Аляскинского внесла 
в месяцеслов и РПЦ как «всея Америки чудотворца». День памяти 
27 июля (9 августа по григорианскому календарю). 383

Гермоген (около 1530–1612) — русский патриарх (1606–1612), на-
циональный герой эпохи Смуты. Канонизирован РПЦ (1913). Дни 
памяти 17 февраля и 12 мая. 121, 153, 195, 230, 277, 316, 371, 512, 
532, 544, 595, 898, 940, 946–947, 962, 966, 998, 1003

Гермоген (Долганев; 1858–1918) — русский церковный деятель, 
в 1903–1912 гг. — епископ Саратовский. Первоначально друг, 
а потом непримиримый враг Г. Распутина. После Февральской ре-
волюции 1917 г. — епископ Тобольский. Член Поместного собора 
1917–1918 гг. Убит большевиками. Канонизирован РПЦ (2000). 153, 
195, 230, 277, 532, 595, 946–947, 966

Герценштейн Михаил Яковлевич (1859–1906) — русский общественный 
и политический деятель, ученый-экономист. Депутат I Государствен-
ной думы. Убит черносотенцами. 154, 190, 640

Гершензон Михаил Осипович (1869–1925) — русский философ, публи-
цист и историк литературы. 304

Гессе Петр Павлович (1846–1905) — генерал-лейтенант, генерал-адъ-
ютант. С 1896 г. — дворцовый комендант. 117, 474, 605, 692, 761

Гессен Иосиф Владимирович (1865–1943) — русский общественный 
и политический деятель, юрист и публицист. Один из создателей кон-
ституционно-демократической партии. Депутат II Государственной 
думы. В 1917 г. — член Временного совета Российской республики. 
Мемуарист и издатель. Умер в эмиграции. 64, 327, 331, 536–537, 
597, 599, 601, 695, 799, 864

Гинденбург Пауль фон (1847–1934) — немецкий военный, политический 
и государственный деятель, генерал-фельдмаршал. Один из видней-
ших немецких военачальников Великой войны; в 1925–1934 гг. — 
президент Веймарской республики. 253–254, 428, 888
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Гинзбург (Лев Борисович?) (?–?) — русский промышленник, купец 
1-й гильдии, строительный подрядчик и домовладелец, миллионер, 
входивший в десятку самых богатых горожан Киева начала XX в. 862

Гиппиус Зинаида Николаева (1869–1945) — русская поэтесса, писа-
тельница, мемуарист. Супруга Д. С. Мережковского. Умерла в эми-
грации. 16, 22

Гирс Михаил Николаевич (1856–1932) — русский дипломат, тайный 
советник, гофмейстер. Сын Н. К. Гирса. Умер в эмиграции. 493

Гирс Николай Карлович (1820–1895) — русский государственный дея-
тель, дипломат, действительный тайный советник, статс-секретарь. 
Почетный член Петербургской академии наук (1876). Министр ино-
странных дел (1882–1895). 244, 449, 762

Гиз — см.: Хис К. О.
Гитлер Адольф (1889–1945) — основоположник немецкого национал-

социализма, рейхканцлер (с 1933), фюрер Германии. 340, 425–428, 
430, 441–442

Глеб (в крещении Давид; ?–1015) — князь, сын киевского князя Вла-
димира Святославича, вместе с братом Борисом убитый другим бра-
том — Святополком; один из первых русских святых. 897, 899, 1015

Глобачев Константин Иванович (1870–1941) — русский полицейский 
деятель, генерал-майор. В 1915–1917 гг. — начальник Петроград-
ского охранного отделения. Мемуарист. Умер в эмиграции. 577

Гоберман (Вульф Хаимович?) (? — после 1917) — купец 2-й гильдии, 
«московский старьевщик» начала XX в., по заявлению В. П. Об-
нинского, снабжавший императрицу Александру Федоровну ико-
нами. 161

Гобято Леонид Николаевич (1875–1915) — русский военный деятель, 
генерал-лейтенант, русский конструктор артиллерийского вооруже-
ния, один из изобретателей миномета. Участник Русско-японской 
войны и Великой войны. Погиб на фронте. 883

Говорухо-Отрок Михаил Яковлевич (1866 — после 1919) — член Госу-
дарственного совета (с 1909), член Совета по делам местного хозяй-
ства при министре внутренних дел (с 1911). Умер в эмиграции. 196

Гойнинген-Гюне Эмилий Федорович фон (1841–1917) — барон, русский 
государственный деятель, действительный тайный советник, сенатор, 
член Государственного совета (с 1908). 114

Голеневский Михаил (1922–1993) — польский разведчик и самозванец, 
выдававший себя за «спасшегося» цесаревича Алексея Николаеви-
ча (который был старше его на 18 лет). До 1960 г. был сотрудником 
секретных служб Польской народной республики, одновременно 
являясь агентом американских спецслужб. В 1960 г. бежал на За-
пад, объявив, что он — сын Николая II. Умер в США, до конца дней 
продолжая уверять всех, что он цесаревич Алексей. 419
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Голицын Николай Дмитриевич (1850–1925) — князь, русский го-
сударственный деятель, действительный тайный советник, се-
натор. Последний председатель Совета министров Российской 
империи. Член Государственного совета (1915–1917). Расстрелян 
 большевиками. 287, 581, 583, 585–586, 607, 746, 765, 787, 845

Головин Николай Николаевич (1875–1944) — русский военный деятель 
и ученый, генерал-лейтенант, профессор. После поражения Белого 
дела — создатель Высших военных курсов в Париже и Белграде. 
Умер в эмиграции. 886, 890

Головин Федор Александрович (1867/68–1937) — земский деятель, 
председатель II Государственной думы, член III Государственной 
думы. Репрессирован большевиками. 192, 752–753, 756, 774

Голощекин [Голощеков] Филипп Исаевич (1876–1941) — деятель 
большевистской партии. До 1917 г. неоднократно арестовывался 
царским правительством. Участник Октябрьского переворота. С фев-
раля 1918 г. — военный комиссар Уральского облвоенкомата, с мая 
1918 г. — военный комиссар Уральского военного округа. Один 
из главных действующих лиц, принимавших и реализовывавших 
решение о расстреле царской семьи. В дальнейшем — на партийной 
и советской работе. Был репрессирован. 793

Голубинский Евгений Евсигнеевич (1834–1912) — русский ученый, 
историк Русской Церкви, доктор церковной истории, заслуженный 
ординарный профессор, академик Петербургской академии наук 
(1902); действительный статский советник. 960

Горбунов Иван Федорович (1831–1895) — русский писатель, актер, 
зачинатель литературно-сценического жанра устного рассказа. 61

Горемыкин Иван Логгинович (1837–1917) — русский государственный 
деятель, действительный тайный советник 1-го класса. Министр 
внутренних дел (1895–1899); председатель Совета министров (апрель-
июль 1906; 1914–1916). Член Государственного совета (1899–1917). 
Убит грабителями. 167, 169, 171–172, 186–188, 243, 276, 282, 
393, 545, 564, 568, 634–635, 637, 684–685, 688–691, 707, 745, 780, 
786–787, 802, 819

Горький Максим (Пешков А. М.; 1868–1936) — русский советский 
писатель. 444, 522, 760

Гофштеттер Ипполит Андреевич (1863 — после 1905) — русский 
публицист, народник, сотрудник газеты «Новое время». 277

Гошен Джордж Иаким (1831–1907) — английский государственный 
деятель и экономист. Канцлер казначейства (1887–1902). 294

Гредескул Николай Андреевич (1865–1941) — русский общественный 
и политический деятель, цивилист, русский либеральный политик, 
один из основателей конституционно-демократической партии, де-
путат I Государственной думы. 186
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Грессер Петр Аполлонович (1833–1892) — русский военный и госу-
дарственный деятель, генерал-лейтенант. В 1883–1892 гг. — Санкт-
Петербургский градоначальник. 141

Григорий Богослов (329–389) — один из отцов Церкви, друг и сподвижник 
Василий Великого; архиепископ Константинопольский (с 381). 903

Григорий (Граббе; 1902–1995) — граф, церковный деятель Русского 
Зарубежья, протопресвитер, затем епископ (Вашингтонский и Фло-
ридский) Русской Православной Церкви Заграницей; церковный 
писатель, публицист и историк. 37, 238

Григорович Дмитрий Васильевич (1822–1899) — русский писатель. 10
Григорьев (Николай Александрович?) (1885–1919) — «атаман», перво-

начально — офицер Русской императорской армии, затем полковник 
армии Украинской Народной Республики, добровольно перешедший 
на сторону правительства советской Украины; с апреля 1919 г. — 
начдив 6-й Украинской советской дивизии Украинской советской 
армии, поднявший антибольшевистский мятеж. В 1917–1918 гг. — 
эсер. Застрелен махновцами. 437

Грин Джон Ричард (1837–1883) — английский историк, автор «Краткой 
истории английского народа». 983

Грингмут Владимир Андреевич (Карл-Амалия) (1851–1907) — рус-
ский публицист и издатель, редактор газеты «Московские ведомо-
сти» (1896–1907), председатель Русской монархической партии 
(1905). 153, 195, 532, 649

Гриппенберг Оскар-Фердинанд Казимирович (1838–1915) — русский 
военный деятель, генерал от инфантерии, генерал-адъютант. В Рус-
ско-японскую войну командовал армией. 168, 176

Гудима-Левкович Павел Константинович (1842–1907) — русский 
военный и государственный деятель, генерал от инфантерии, управ-
ляющий Кабинетом Его Императорского Величества (1895–1900), 
член Государственного совета (1900–1907), один из преподавателей 
будущего императора Николая II. 798

Гукасов Павел Осипович (1858 — после 1917?) — крупный бакин-
ский нефтепромышленник, инженер, армянин по национальности. 
С 1916 г. — председатель совета Русского торгово-промышленного 
банка. Умер в эмиграции. 439

Гурко Владимир Иосифович (1862–1927) — русский государствен-
ный деятель, действительный статский советник. Товарищ ми-
нистра внутренних дел (1906). Член Государственного совета 
(1912–1917). Сын генерал-фельдмаршала И. В. Гурко. Мемуарист. 
Умер в  эмиграции. 188, 242, 719, 855

Гусева Хиония Кузьминична (1881 — после 1917) — последовательница 
иеромонаха Илиодора (Труфанова), осуществила неудачное поку-
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шение на жизнь Г. Распутина (1914). До Февральской революции 
содержалась в психиатрической лечебнице. 280

Гучков Александр Иванович (1862–1936) — русский общественный 
и политический деятель, действительный статский советник. Ли-
дер «Союза 17 октября». Член Государственного совета (1907; 
1915–1917). Член и председатель (1910–1911) III Государственной 
думы. Принимал отречение императора Николая II. Умер в эмигра-
ции. 150, 196, 198, 404, 410–411, 565–566, 580, 657, 786, 824–825, 
950, 953, 957, 972

Гюйссен Генрих фон (1666–1739) — барон, немецкий юрист и дипломат, 
состоявший на службе Петра I. С 1703 г. был воспитателем царевича 
Алексея Петровича. 870

Даниил Романович Галицкий (1201/1204? — 1264) — князь Галицкий 
(1205–1206, 1211–1212, 1229–1231, 1233–1235, 1238–1264), Волын-
ский (1215–1229, 1231–1233, 1235–1238), великий князь Киевский 
(1240), 1-й король Руси (1254–1264), древнерусский политический 
деятель, дипломат и полководец. 868

Данилов Юрий (Георгий) Никифорович (1866–1937) — русский во-
енный деятель; в Первую мировую войну — генерал-квартирмей-
стер при Верховном главнокомандующем (1914–1917). Консуль-
тант Л. Д. Троцкого (1918–1919), начальник военного управления 
в правительстве П. Н. Врангеля. (1920). Умер в эмиграции. 46

Данилович Григорий Григорьевич (1825–1906) — русский военный 
деятель, педагог; генерал от инфантерии, генерал-адъютант. Вос-
питатель императора Николая II. 50, 113, 115, 752, 797, 901

Дедюлин Владимир Александрович (1858–1913) — генерал-лейте-
нант, генерал-адъютант. Петербургский градоначальник (январь-
декабрь 1905); командир Отдельного корпуса жандармов (1905). 
В 1906–1913 гг. — дворцовый комендант. 91

Демидов Элим Павлович (1868–1943) — князь Сан-Донато, рус-
ский дипломат, егермейстер, действительный статский советник. 
В 1912–1917 гг. — посланник в Греции. Умер в эмиграции. 565

Демидова Анна Степановна (1878–1918) — с 1901 г. состояла комнат-
ной девушкой (камеристкой) императрицы Александры Федоровны. 
Добровольно поехала с царской семьей в Тобольск и в Екатеринбург. 
Расстреляна в Екатеринбурге вместе с царской семьей. Канонизиро-
вана РПЦЗ (1981). 312, 970

Деминский (?–1913) — доктор, ухаживавший за чумными больными 
в селе Рахинки Астраханской губернии и скончавшаяся от чумы. 
По указанию императора Николая II его вдове была назначена пен-
сия в размере полного оклада содержания умершего супруга; детей 
указано было принять в учебные заведения на казенный счет. 105
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Демчинский Николай Александрович (1861–1915) — инженер пу-
тей сообщения, метеоролог, издатель. Корреспондент императора 
 Николая II. 532, 550, 721

Демьяненко[в] Николай Афанасьевич (1830–1907) — русский военный 
деятель и ученый-артиллерист, генерал от артиллерии, профессор. 
Член Военного совета. Учил детей императора Александра II — це-
саревича Александра Александровича, великих князей Владимира, 
Сергея и Павла Александровичей; один из учителей будущего импе-
ратора Николая II. 798

Ден Дмитрий Владимирович фон (1874–1937) — русский офицер, капи-
тан I ранга, штаб-офицер для поручений при Императорской Главной 
квартире. В 1916–1917 гг. — помощник начальника Военно- походной 
канцелярии Его Императорского Величества. Умер в эмиграции. 767

Ден Соня (Шереметева С. В.; 1883–1955) — супруга морского офицера 
Дмитрия Владимировича фон Дена (1903). Умерла в эмиграции. 767

Ден Юлия Александровна («Лили»; Селим-Бек-Смонская; 1880–1963) — 
подруга императрицы Александры Федоровны и А. А. Вырубовой; 
супруга капитана I ранга К. А. фон Ден (1877–1932). Умерла в эми-
грации. 790, 1002

Дени — см.: Виктория Федоровна.
Деникин Антон Иванович (1872–1947) — русский военный деятель, 

генерал-лейтенант. В 1918 г. — командующий добровольческой 
армией, затем (до 1920) — главнокомандующий Вооруженными 
силами Юга России. Мемуарист. Умер в эмиграции. 794, 844, 890

Деревен[ь]ко Андрей Еремеевич (?–1921) — боцман императорской 
яхты «Штандарт», дядька наследника цесаревича Алексея Никола-
евича (с 1905). Учил цесаревича ходить. В 1917 г. заменен матросом 
К. Г. Нагорным. Умер от тифа в Петрограде. 66, 72, 593, 673, 988

Деревенко Николай Владимирович (?–?) — сын В. Н. Деревенко, вос-
питанник Царскосельской Императорской Николаевской гимназии, 
один из друзей цесаревича Алексея Николаевича. Вместе с отцом 
последовал в Тобольск, где посещал цесаревича. 418–419

Деревенко Владимир Николаевич (1879–1936) — русский врач, доктор 
медицины, лейб-хирург (с 1912) цесаревича Алексея Николаевича. 
После Февральской революции 1917 г. — врач цесаревича и Отряда 
особого назначения в Тобольске. В конце мая 1918 г. в Екатеринбурге 
перешел на советскую медицинскую службу. После прихода белых 
войск остался у них, но после разгрома Белого движения не покинул 
страну. Многократно арестовывался и погиб в советском концлаге-
ре. 346, 418, 988

Дерозье К. — см.: Desrosiers C.
Джунковский Владимир Федорович (1865–1938) — русский государ-

ственный, политический и военный деятель, генерал-лейтенант. 
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В 1913–1915 гг. — товарищ министра внутренних дел и команду-
ющий Отдельным корпусом жандармов. Расстрелян большевика-
ми. 657, 665, 731, 739–740, 882

Дзанкова (?–?) — баронесса, приближенная принцессы Алисы Гес-
сенской (будущей императрицы Александры Федоровны), вместе 
с которой в 1894 г. приехала в Россию. Мемуаристка. 563, 656

Дизраэли Бенджамин (1804–1881) — граф Биконсфильд (1876), англий-
ский государственный деятель, премьер министр Великобритании 
(1868, 1874–1880). 399

Дизраэли Ж. — см.: Дизраэли Б.
Димитрий Иоаннович (1582–1591) — царевич, сын Ивана Грозного; 

православный святой (канонизирован в 1606 г. как «угличский 
и московский и всея Руси чудотворец»). 898

Димитрий (Ковальницкий; 1839–1913) — русский церковный деятель, 
богослов, епископ (с 1898). В 1902 г. — епископ Тамбовский и Шац-
кий. По решению Св. Синода Димитрий вместе с митрополитом Вла-
димиром (Богоявленским) провел предварительное освидетельство-
вание захоронения преподобного Серафима Саровского, а в 1903 г. 
и его останков. Требуемые Св. Синодом материалы удостоверил своей 
подписью. В 1903–1905 гг. — архиепископ Казанский и Свияжский, 
с 1905 г. — архиепископ Херсонский и Одесский. 316, 318, 942

Димитрий Ростовский (Туптало; 1651–1709) — русский церковный 
деятель, духовный писатель, проповедник, составитель «Житий 
святых». С 1702 г. — митрополит Ростовский. Канонизирован 
РПЦ (1757). 939

Дитерихс Михаил Константинович (1874–1937) — генерал-лейте-
нант, участник Русско-японской и Первой мировой войн. В ноябре 
1917 г. — начальник штаба Ставки Верховного главнокомандующе-
го. С 1919 г. — на службе у Верховного правителя России адмирала 
А. В. Колчака. Осуществлял общее руководство расследованием 
обстоятельств гибели царской семьи и других членов Дома Романо-
вых на Урале. В июне 1922 г. в Приморье был избран Единоличным 
правителем и воеводой Земской рати; в октябре 1922 г. эмигрировал 
в Китай, где и умер. 36, 217, 939, 948

Дмитрий Донской (1350–1389) — великий князь Московский (с 1359). 
Канонизирован РПЦ. 868

Дмитрий Константинович (1860–1919) — сын великого князя Кон-
стантина Николаевича, внук императора Николая I. Великий князь, 
генерал от кавалерии. Расстрелян в Петрограде. Канонизирован 
РПЦЗ (1981). 24

Дмитрий Павлович (1891–1942) — сын великого князя Павла Алек-
сандровича, внук императора Александра II. Великий князь. Один 
из убийц Г. Распутина. Умер в эмиграции. 546, 667, 821
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Добровольский Иван Иванович (1868 — после 1917) — коллеж-
ский советник, уездный инспектор народных училищ; секретарь 
Г.  Распутина. 736

Добровольский Николай Александрович (1854–1918) — русский го-
сударственный деятель, егермейстер, сенатор, последний царский 
министр юстиции. Расстрелян большевиками. 727, 734, 738, 744

Добровольский Петр Никитич (?–?) — русский церковный деятель, во-
енный священник, иеромонах. В 1903 г. назначен священником церк-
ви крейсера 1-го ранга «Дмитрий Донской» с должности священника 
Красносельского военного госпиталя, с 1904 г. — штатный судовой 
священник на этом же крейсере, в 1905 г. был прикомандирован 
в Морской Николо-Богоявленский собор, в 1906 г. назначен священ-
ником на крейсера «Генерал-Адмирал» и «Герцог Эдинбургский». 
Участник Русско-японской войны. Награжден скуфьей и золотым 
крестом на Георгиевской ленте. В дальнейшем — судовой священник 
царской яхты «Штандарт». 65, 727, 734–735

Добрый Абрам Ю. (?–1936) — русский промышленный и общественный 
деятель. Директор ряда заводов и товариществ сахарной промышлен-
ности. Член правления Всероссийского общества сахарозаводчиков. 
Управляющий отделением Русского внешнеторгового банка в Киеве. 
В 1916 г. арестовывался. Умер в эмиграции. 735

Долгорукая Е. М. — см.: Юрьевская Е. М.
Долгоруков Василий Александрович (1868–1918) — князь, генерал-май-

ор Свиты Его Императорского Величества, гофмаршал. Добровольно 
поехал с царской семьей в Тобольск. В конце апреля 1918 г. вместе 
с Николаем II и Александрой Федоровной приехал в Екатеринбург, 
где был отделен от царской семьи и арестован. 10 июля Долгорукова 
расстреляли. Канонизирован РПЦЗ (1981). 231, 412, 553, 988

Долгоруков Петр Дмитриевич (1866–1951) — князь, русский земский 
и политический деятель, один из основателей конституционно- 
демократической партии, депутат I Государственной думы, товарищ 
председателя Государственной думы. После революции 1917 г. эми-
грировал, в 1945 г. был интернирован в СССР, осужден. Скончался 
(после окончания срока заключения) в тюрьме. 186, 230–231, 974

Донат (Бабинский-Соколов; 1828–1896) — русский церковный деятель, 
магистр богословия. Принял монашеский постриг после кончины 
жены; с 1879 г. — епископ, с 1890 г. — архиепископ. Последняя 
архиерейская кафедра — Донская и Новочеркасская. 905

Дорошевич Влас Михайлович (1864–1922) — русский журналист, фель-
етонист, театральный критик. 511

Доррер Владимир Филиппович (1862–1909) — граф, русский политиче-
ский деятель, камергер, крайне правый депутат III Государственной 
думы. 196
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Достоевский Федор Михайлович (1821–1881) — русский писатель. 28, 
220, 528, 644, 674

Драгомиров Михаил Иванович (1830–1905) — русский военный и го-
сударственный деятель; генеарл от инфантерии; генерал-адъютант. 
Начальник Николаевской академии Генерального штаба (с 1878); ко-
мандующий войсками Киевского военного округа (1889–1904) и Ки-
евский, Подольский и Волынский генерал-губернатор (1898–1904). 
Член Государственного совета (с 1903). Один из учителей будущего 
императора Николая II. 798, 834

Драчевский Даниил Васильевич (1858–1918) — русский военный 
и государственный деятель, генерал-майор, С декабря 1905 г. — гра-
доначальник Ростова-на-Дону, с января 1907-го по июль 1914 г. — 
Санкт-Петербургский градоначальник. Обвинялся в растратах. Погиб 
во время красного террора в Петрограде. 209

Дрентельн Александр Александрович фон (1868–1925) — русский 
военный деятель, генерал-майор. С 1906 г. состоял в военно- 
походной канцелярии императора; в 1909–1915 гг. — штаб-офицер 
для поручений при Императорской Главной квартире; в августе- 
ноябре 1915 г. — начальник Императорской военно-походной 
канцелярии, командир Преображенского полка (1915–1917). 63

Дрюмон Эдуард Адольф (1844–1917) — французский политический 
деятель, журналист и писатель. 519

Дубасов Федор Васильевич (1845–1912) — русский военно-морской 
и государственный деятель, адмирал, генерал-адъютант. Руководил 
подавлением Декабрьского (1905) вооруженного восстания в Москве. 
186, 351

Дубенский Дмитрий Николаевич (1858/1868–1923) — русский военный 
деятель, генерал-лейтенант. Издатель «Летописи войны с Японией» 
и «Летописи Великой войны». В Первую мировую  войну состоял 
в Свите императора Николая II качестве историографа. Умер в эми-
грации. 583, 585, 721, 823, 850, 971–972, 1015

Дубровин Александр Иванович (1855–1921) — русский обществен-
ный деятель крайне правого направления, основатель «Союза 
русского народа» (СНР) и председатель его Главного совета (1905). 
В 1912–1917 гг. — председатель Всероссийского Дубровинского СНР. 
Расстрелян большевиками. 150, 153–154, 195, 207–208, 210, 213, 
530, 532, 612, 640, 700, 705, 738, 944

Думбадзе Антон Иванович (1851–1916) — русский военный и го-
сударственный деятель, генерал-майор, градоначальник Ялты 
(1906–1916), активный член СНР. 210, 612, 641

Дурново Иван Николаевич (1834–1903) — русский государственный 
деятель, действительный тайный советник. Министр внутренних 
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дел (с 1889), председатель Комитета министров (1895–1903). Член 
Государственного совета (с 1886). 167, 456–457, 678, 690, 802

Дурново Петр Николаевич (1842–1915) — русский государственный 
деятель, действительный тайный советник. Управляющий МВД 
(октябрь 1905 — январь 1906), министр внутренних дел (январь-
апрель 1906). Член Государственного совета (с 1905). 127, 182, 276, 
493–494, 599, 634, 668, 701

Дутов Александр Ильич (1879–1921) — атаман Оренбургского казаче-
ства, полковник, активный участник Гражданской войны, «белый» 
генерал-лейтенант. Убит в Китае агентами советских спецслужб. 
237, 794

Дякин Валентин Семенович (1930–1994) — петербургский исследова-
тель, доктор исторических наук. 18, 43–44, 718, 722

Евреинов Алексей Владимирович (1853–1903) — русский публицист, 
Суджанский уездный предводитель дворянства и председатель съезда 
мировых судей. 553

Евреинов Николай Николаевич (1879–1953) — русский и французский 
режиссер, драматург, теоретик и преобразователь театра, историк 
театрального искусства, музыкант, художник и психолог. 724

Евфросин Синозерский (Ефрем; ?–1612) — православный святой, пре-
подобномученик, убитый в Смутное время поляками. 317, 371

Евфросиния Полоцкая (Предслава; начало XII в. — 1173) — православ-
ная подвижница, дочь князя Георгия Всеславича. Православная свя-
тая. В 1910 г. мощи Ефросиньи Полоцкой были перенесены из Киево- 
Печерского монастыря в основанный ею монастырь  Полоцка. День 
памяти 23 мая. 316, 370, 907

Егоров Елпидифор — см.: Кананыкин Е.
Екатерина (287–305) — христианская святая, великомученица, ис-

поведовавшая веру в Иисуса Христа и умерщвленная по приказу 
императора Максимина. День памяти 24 ноября. 371

Екатерина II Алексеевна (София-Фредерика-Амалия; 1729–1796) — 
принцесса Ангальт-Цербтская. В 1745 г. вышла замуж за наследника 
русского престола великого князя Петра Федоровича. С 1762 г. — 
императрица Всероссийская. 107, 295, 600, 643–645, 669, 676, 
862, 871, 874, 877

Елена Петровна (1884–1962) — дочь короля Сербии. С 1911 г. состояла 
в браке с князем Иоанном Константиновичем. Княгиня с титулом 
«королевского высочества». Умерла в эмиграции. 235

Елена Французская (1871–1951) — представительница французской 
Орлеанской династии, в замужестве итальянская герцогиня Аоста, 
дочь графа Парижского Луи-Филиппа Альбера, герцога Орлеанско-
го (1838–1894). В начале 1890-х гг. рассматривалась как вероятная 
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невеста цесаревича Николая Александровича, будущего императора 
Николая II. 331

Елизавета Венгерская (Елизавета Тюрингская; 1207–1231) — принцес-
са из венгерской династии Арпадов, дочь венгерского короля Андра-
ша II, ландграфиня Тюрингии; католическая святая, францисканская 
терциарка. Предок императрицы Александры Федоровны. 279

Елизавета Петровна (1709–1761) — императрица Всероссийская 
(с 1741). 107, 251

Елизавета Федоровна; Элла (Элизабет-Александра-Луиза-Алиса; 
1864–1918) — дочь великого герцога Гессенского. С 1884 г. состо-
яла в браке с великим князем Сергеем Александровичем, в 1891 г. 
приняла православие. Великая княгиня. В апреле 1910 г. была 
посвящена в чин крестовых сестер и назначена настоятельницей 
Марфо- Мариинской обители в Москве. Расстреляна под Алапаевском. 
Канонизирована РПЦЗ (1981) и РПЦ (1992). 25, 51, 234, 315–316, 
323, 327, 351, 370–371, 454, 512, 652, 966

Елчанинов Андрей Георгиевич (1868–1918) — генерал-лейтенант, рус-
ский военный писатель. С 1908 г. — профессор по кафедре военного 
искусства академии Генерального штаба и начальник крепостной 
части в Главном управлении Генерального штаба. 34, 49

Епанчин Николай Александрович (1857–1941) — русский воен-
ный деятель, генерал от инфантерии. Мемуарист. Умер в эмигра-
ции. 873–875, 882

Ермаков Петр Захарович (1884–1952) — русский революционер, один 
из непосредственных участников расстрела императора Николая II, 
его семьи и слуг, и захоронения убитых. 237, 594

Ермоген — см.: Гермоген.
Ермолов Алексей Сергеевич (1847–1917) — русский государственный 

деятель, действительный тайный советник, статс-секретарь, член 
Государственного совета (с 1905), министр земледелия и государ-
ственных имуществ (1894–1905). 276, 768–769, 815

Ерогин Михаил Михайлович (1856 — после 1912) — русский политиче-
ский и общественный деятель, депутат I Государственной думы. 186

Есенин Сергей Александрович (1895–1925) — русский поэт. 541

Жевахов Николай Давидович (1874–1946) — князь, действительный 
статский советник, русский государственный и общественный дея-
тель, духовный писатель. В 1916–1917 гг. — товарищ обер-прокурора 
Св. Синода. Мемуарист. После революции проживал в эмиграции, 
умер на территории СССР (Закарпатье). 22–24, 805, 962, 967

Желябов Андрей Иванович (1851–1881) — русский революционер-народ-
ник, террорист, член Исполнительного комитета партии «Народная 
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воля», один из организаторов убийства императора Александра II. 
Казнен. 500

Жилинский Яков Григорьевич (1853–1918) — русский военный деятель, 
генерал от кавалерии, генерал-адъютант. В 1911–1914 гг. — на-
чальник Генерального штаба. С 1914 г. — командующий войсками 
Варшавского военного округа, с началом Великой войны — главно-
командующий Северо-Западным фронтом, смещен (в сентябре 1914) 
и назначен представителем Ставки при главном командовании англо-
французского союзного фронта в Версале. Умер в эмиграции. 886

Жильяр Пьер (Петр Андреевич;1879–1962) — гражданин Швейцарии, 
преподаватель французского языка, а в дальнейшем и воспитатель 
наследника цесаревича Алексея Николаевича. Добровольно после-
довал с царской семьей в Тобольск и Екатеринбург. В Екатеринбурге 
был вынужден оставить царскую семью; вернулся на родину. Мему-
арист. 70, 345, 347, 349, 414–415, 559–560, 589–591, 848, 964–965, 
967, 974, 988, 990–992, 1016

Жоффр Жозеф Жак Сезер (1852–1931) — французский военный деятель, 
маршал Франции, член Французской академии. В 1914–1916 гг. — 
главнокомандующий французской армией. 427–428, 888

Жуковская Вера Александровна (Микулина; 1885–1956) — русская 
писательница, автор воспоминаний о Г. Распутине. 964, 967

Жуковский Василий Андреевич (1783–1852) — русский поэт и пере-
водчик, воспитатель Александра II. 73, 115

Жуковский Владислав Владиславович (1860–1916) — русский общест-
венный и политический деятель (поляк по происхождению), депутат 
II и III Государственных дум. С 1915 г. — председатель Центрального 
военно-промышленного комитета. 566

Зайцев (Марк Иоаннович?) (?–1930) — русский предприниматель 
(сахаро заводчик), купец 1-й гильдии; благотворитель. Член правле-
ния Всероссийского общества сахарозаводчиков. Директор-распоря-
дитель ряда Товариществ сахарных заводов. Умер в эмиграции. 862

Замысловский Егор Егорович (1841–1896) — русский исследова-
тель-историк, специализировавшийся на изучении исторической 
географии; профессор С.-Петербургского университета, преподавал 
будущему императору Николаю II. 448, 643, 738, 745, 798

Зарудный Александр Сергеевич (1863–1934) — русский политический 
и государственный деятель. Министр юстиции Временного прави-
тельства (1917). 311, 969

Захарова Лариса Георгиевна (р. 1933) — московская исследовательница, 
доктор исторических наук, профессор. 796

Захарьин Григорий Антонович (1829–1897) — русский ученый-медик; 
тайный советник. Профессор Московского университета и директор 
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Факультетской клиники. Лечил императора Александра III. 123, 
505, 601

Зенгер Григорий Эдуардович (1853–1919) — русский государствен-
ный деятель, действительный тайный советник, сенатор, ученый 
(филолог- классик), член-корреспондент Санкт-Петербургской акаде-
мии наук (1907). Министр народного просвещения (1902–1904). 276

Зиновьев Николай Алексеевич (1839–1917) — русский государственный 
деятель, действительный статский советник, член Государственного 
совета (с 1904). Товарищ министра внутренних дел (1902–1904). 172

Зубатов Сергей Васильевич (1864–1917) — полковник. С 1896 г. — 
начальник Московского охранного отделения; в 1902–1903 гг. 
заведовал Особым отделом Департамента полиции МВД. В 1903 г. 
уволен со службы. Узнав о падении самодержавия, покончил жизнь 
самоубийством. 170, 202, 591, 920, 922, 935

Зубов Юрий Владимирович (1892–1970) — русский офицер, полковник 
лейб-гвардии Преображенского полка. Участник Великой войны и Бе-
лого движения. Мемуарист и писатель. В 1958 г. избран секретарем 
правления Союза Георгиевских кавалеров. Участвовал в открытии 
в Париже Дома Белого воина (1959). Умер в эмиграции. 405

Зурабов Аршак Герасимович (1873–1920) — русский революционер, 
член «Союза борьбы за освобождение рабочего класса»; меньшевик. 
Депутат II Государственной думы; в 1907 г. был арестован вместе 
с социал-демократической фракцией и приговорен к 4 годам каторги. 
Бежал. До 1917 г. — в эмиграции. 193

Зызыкин Михаил Валерианович (1880–1960) — русский историк, 
правовед, публицист. В 1920-е — 1950-е — активный участник 
монархического движения и церковной жизни русского зарубежья. 
Умер в эмиграции. 960

Ибсен Генрик (1828–1906) — норвежский драматург и писатель; «влас-
титель дум» русской интеллигенции начала XX в. 531

Иван (Иоанн) III (1440–1505) — великий князь Московский (с 1462), 
«государь всея Руси», дед Ивана IV. 868

Иван (Иоанн) Грозный IV (1530–1584) — первый русский царь (с 1547). 
435, 600–601, 615, 644, 766, 786, 854, 897

Иван Константинович (1886–1918) — сын великого князя Константина 
Константиновича, правнук императора Николая I. Князь император-
ской крови (с титулом «высочества»). По некоторым данным, в марте 
1918 г. был рукоположен во диаконы, а позднее — в священники. 
Расстрелян под Алапаевском. Канонизирован РПЦЗ (1981). 25, 
234–235, 322

Иванов Николай Иудович (1851–1919) — русский военный деятель, 
генерал от артиллерии, генерал-адъютант. Постоянный член Совета 
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государственной обороны (1906). Главнокомандующий армиями 
Юго-Западного фронта (1914–1916). Член Государственного совета 
(1916–1917). 255, 287, 289, 403, 442–443, 790, 823

Игнатий (Крекшин; р. 1956) — религиозный деятель, переводчик. 
До 1998 г. был секретарем Синодальной комиссии по канонизации 
святых и членом Богословской комиссии при Священном Синоде. 
Имел сан игумена РПЦ. С 1998 г. служил в греко-католическом хра-
ме во имя свт. Николая в Мюнхене, затем — в католическом храме 
св. Прокопия в Тюбингене. 47

Игнатьев Алексей Павлович (1842–1906) — граф (1877), русский воен-
ный и государственный деятель, генерал от кавалерии. Член Государ-
ственного совета (1896–1906). Убит революционерами в Твери. 190

Игнатьев Николай Павлович (1832–1908) — граф (1877), русский го-
сударственный деятель, дипломат. Генерал от инфантерии, генерал-
адъютант. В 1881–1882 гг. — министр внутренних дел. Сторонник 
идей панславизма и созыва Земского собора. 501, 707

Игнатьев Павел Николаевич (1870–1945) — граф, русский госу-
дарственный деятель, действительный статский советник; 
в 1915–1916 гг. — министр народного просвещения. Умер в эми-
грации. 276, 281

Игнатьева Софья Сергеевна (урожденная княжна Мещерская; 
 1851–1944) — графиня, церковный и общественный деятель, благо-
творительница; вдова генерала, графа А. П. Игнатьева (1842–1906) — 
брата Н. П. Игнатьева. Умерла в эмиграции. 533, 543–544, 578

Игорь Константинович (1894–1918) — сын великого князя Константина 
Константиновича, правнук императора Николая I. Князь император-
ской крови (с титулом «высочества»). Расстрелян под Алапаевском. 
Канонизирован РПЦЗ (1981). 25, 234, 316, 370, 595

Игорь Олегович (в крещении Георгий; в иночестве Гавриил; в схиме Иг-
натий; ум. 1147) — великий князь Киевский и Черниговский (1146). 
Потерпел поражение в борьбе с Переяславским князем Изя славом 
Мстиславичем, на сторону которого перешли его войска. Был поса-
жен под арест, затем принял монашеский постриг. Убит киевлянами, 
подозревавшими родственников Игоря Олеговича в интригах против 
Изяслава Мстиславича. Канонизирован РПЦ. Дни памяти 5 июня 
и 19 сентября. 899

Иегер Оскар (1830–1910) — немецкий историк, автор многотомной 
«Всемирной истории». 982

Извольский Александр Петрович (1856–1919) — русский государствен-
ный деятель, дипломат; гофмейстер. Член Государственного совета 
(1909–1917). В 1906–1910 гг. — министр иностранных дел; затем 
(до 1917) — посол во Франции. Мемуарист. Умер в эмиграции. 246, 
248, 276, 603, 636
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Извольский Петр Петрович (1863–1928) — русский государствен-
ный деятель, действительный статский советник, гофмейстер. 
В 1906–1909 гг. — обер-прокурор Св. Синода. Член Государственного 
совета (1909–1917). После 1917 г. — в эмиграции, принял священный 
сан; протоиерей. 247

Изгоев Александр Самойлович (Арон Соломонович Ланде; 1872–1935) — 
русский юрист, политик и публицист. В 1922 г. выслан из Советской 
России, умер в эмиграции. 305

Илиодор (Труфанов; 1880–1952) — скандально известный иеро-
монах РПЦ, воинствующий черносотенец; первоначально — друг, 
а с конца 1911 г. — непримиримый враг Г. Распутина. В 1912 г. 
понес церковное наказание, но вскоре сложил с себя сан. В 1914 г. 
бежал за границу. Автор разоблачительной книги о «старце» «Свя-
той чёрт». В 1917 г. вернулся в Россию, до 1922 г. жил в Царицыне. 
Умер в эмиграции. 153, 195, 532, 544, 666, 946

Иннокентий Иркутский (Кульчицкий; 1680 или 1682–1731) — русский 
церковный деятель, с 1727 г. — первый правящий православный 
епископ Восточной Сибири. В 1804 г. канонизирован РПЦ. 939

Иннокентий (Беляев; 1862–1913) — русский церковный деятель, епи-
скоп (с 1899). В феврале 1903 г. назначен епископом Тамбовским 
и Шацким. Активно участвовал в организации торжественных ме-
роприятий по прославлению преподобного Серафима Саровского. 
С 1909 г. — архиепископ Карталинский и Кахетинский, Экзарх 
Грузии, член Св. Синода. 538

Иоаким (Савёлов-первый; 1621–1690) — русский церковный деятель, 
Патриарх Московский и всея Руси (с 1674). 369

Иоанн XIII (Ронкалли; 1881–1963) — Папа Римский (1958–1963). 
В 1962 г. созвал Второй Ватиканский собор. Канонизирован Като-
лической Церковью в 2014 г. 371

Иоанн Златоуст (между 344 и 354–407) — один из отцов Церкви, 
с 398 г. — архиепископ Константинопольский. 541, 903

Иоанн Кронштадтский (Сергиев И. И.; 1829–1908) — протоиерей 
Андреевского собора в Кронштадте; один из наиболее известных 
и почитавшихся в православном мире пастырей. Прославился 
своими чудотворениями и благотворительностью. В конце жизни 
назначался к присутствию в Св. Синоде. Проповедник и церковный 
писатель. Канонизирован РПЦЗ (1964) и РПЦ (1990). 124, 317, 332, 
372–373, 505, 516, 532–533, 601, 695, 701, 846, 854, 861, 865–867, 
898, 907, 940, 964

Иоанн Максимович (1896–1986) — русский церковный деятель, потомок 
рода, к которому принадлежал митрополит Иоанн (Максимович). 
Миссионер, духовный наставник, еще при жизни почитавшийся чу-
дотворцем. Епископ РПЦЗ (с 1934), архиепископ (с 1946). До 1949 г. 
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служил в Китае. С 1963 г. — архиепископ Западно-Американский 
и Сан-Францисский. Канонизирован РПЦЗ (1994) и РПЦ (2008) как 
«святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский чудотворец». 
Дни памяти 19 июня и 29 сентября. 317, 372

Иоанн Тобольский (Максимович; 1651–1715) — православный под-
вижник, митрополит Тобольский (с 1711). Канонизирован РПЦ 
(1916). 317, 372, 940, 1003, 1012–1013

Иоанн I Цимисхий (около 925–976) — византийский император 
в 969–976 гг., полководец. 868

Иоанникий (Руднев; 1826–1900) — русский церковный деятель, с 1882 
по 1891 г. — митрополит Московский, с 1891 по 1900 г. — митрополит 
Киевский. Первенствующий член Св. Синода (с 1898). 315

Иоасаф Белгородский (Горленко; 1754–1754) — православный под-
вижник, епископ Белгородский (с 1748). Канонизирован РПЦ (1911). 
316, 370–371, 940

Иов Почаевский (Железо, в схиме Иоанн; около 1551–1651) — право-
славный просветитель, игумен Почаевской обители. В 1659 г. его 
мощи были найдены нетленными; канонизирован в чине преподоб-
ного. День памяти 28 октября. 367, 908

Иоллос Григорий Борисович (1859–1907) — русский общественный 
и политический деятель. Депутат I Государственной думы. Убит 
черносотенцами. 190, 640

Иосиф (1597–1671) — русский церковный деятель, митрополит Астра-
ханский Терский (с 1659 г., первоначально в сане архиепископа). 
Убит казаками Васьки Уса, соратника С. Разина. Канонизирован 
РПЦ в лике священномученика на Поместном соборе в 1918 г. 898

Ипатьев Николай Николаевич (1869–1938) — русский инженер; штабс-
капитан-инженер (1906). Выйдя в отставку, поселился в Екатеринбур-
ге, где приобрел особняк, в дальнейшем получивший известность как 
«дом Ипатьева» (в нем, в 1918-м, проживала в заключении царская 
семья). Умер в эмиграции. 45, 231–232, 312, 416, 750, 776, 791, 794, 
828, 830, 970, 1004–1006, 1009–1010, 1014

Исидор (?–1472) — православный мученик. Служил священником 
в городе Юрьеве; немцами-католиками за исповедание православной 
веры после истязаний был утоплен в проруби реки Амовжи вместе 
с еще 72 мучениками. Причислен к лику святых. 317, 367

Исидор (Колоколов; 1866–1918) — русский церковный деятель, 
епископ (с 1902). В 1911 г. за неподобающее поведение был от-
странен от управления архиерейской кафедрой, но вскоре назна-
чен настоятелем Покровского монастыря в Омске. В июне 1913 г. 
освобожден от управления монастырем с назначением местопре-
бывания в Александро-Невском Филейском монастыре Вятской 
епархии. В декабре 1913 г. перемещен в Трифоновский Успенский 
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монастырь той же епархии. В 1916 г. назначен управляющим 
на правах настоятеля Тюменского Свято-Троицкого монастыря, 
где познакомился с Г. Распутиным. Благодаря ему сумел приехать 
в столицу, где познакомился с императрицей Александрой Федоров-
ной и императором Николаем II. В декабре 1916 г. именно Исидор 
отпевал Г. Распутина. В марте 1917 г. был уволен от управления 
Тюменским Святотроицким монастырем и перемещен в число 
братии Свияжского монастыря Казанской епархии. Расстрелян 
большевиками в г. Вятка (согласно неофициальной версии Исидора 
посадили на кол). 849

Исидор (Никольский; 1799–1892) — русский церковный деятель, 
с 1860 г. — митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский, 
первенствующий член Св. Синода. 167

Искандеров [Искендеров] Ахмед Ахмедович (р. 1927) — российский 
исследователь, доктор исторических наук, профессор, член-коррес-
пондент РАН. 836, 848–849, 859–860

Иулиания Муромская (Недюрева, в замужестве Осорьина; 1530–1604) — 
православная подвижница, прославилась благочестивой жизнью, 
поддержкой нищих и заключенных. Во время голода при царе Борисе 
Годунове продала все свое имущество для покупки хлеба неимущим. 
В 1614 г. канонизирована РПЦ; день памяти 2 января. 364

К. А. Н-нъ — см.: Нарышкин К. А.
Кабанов Алексей Георгиевич (1890–1972) — один из убийц царской се-

мьи (1918), сотрудник Екатеринбургской ЧК, начальник пулеметной 
команды внутренней охраны Дома особого назначения. 830

Кабанов Михаил Георгиевич (1895–?) — один из убийц царской семьи 
(1918), сотрудник Екатеринбургской ЧК, начальник екатеринбург-
ской тюрьмы № 1; брат А. Г. Кабанова. 830

Кавгадый (?–1319) — приближенный хана Золотой Орды Узбека; по-
могал князю Юрию Даниловичу, брату князя Ивана Калиты, в его 
борьбе с Михаилом Тверским, оклеветал Тверского князя перед ханом 
и вместе с Юрием Даниловичем послал к нему убийц. 901

Казимиров (?–?) — исправник, один из первых, кто понял значение 
Г. Распутина для царской семьи. 542

Каляев Иван Платонович (1877–1905) — террорист, совершивший 
покушение на великого князя Сергея Александровича. Член партии 
эсеров. Казнен. 179, 526, 649

Каменский Анатолий Павлович (1876–1941) — русский писатель, 
драматург, киносценарист. После революции 1917-го до 1924 г. 
и в 1930–1935 гг. проживал в эмиграции. Умер в заключении. 568

Кананыкин Елпидифор (?–?) — козельский мещанин, бывший торговец, 
псаломщик церкви села Гоева Козельского уезда, сопровождавший 
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косноязычного «Митю Козельского» и объяснявший окружающим 
его речения. 137, 533–535

Каннингем Джемс Вильям — американский исследователь, автор книги 
«С надеждой на Собор» (Лондон, 1990). 943, 948

Кант Иммануил (1724–1804) — немецкий философ. 435
Кантакузен [Кантакузин] Юлия Федоровна (Грант; 1876–1975) — кня-

гиня, графиня Сперанская, жена генерал-майора князя М. М. Кан-
такузина, графа Сперанского (1875–1955); внучка президен-
та  США У. Гранта; поклонница Г. Распутина. Мемуаристка. Умерла 
в  эмиграции. 543–544

Капнист Ипполит Ипполитович (1872–1936) — граф, русский по-
литический и общественный деятель, депутат III и IV Государствен-
ных дум. Умер в эмиграции. 574

Каподистрия Иоанн (1776–1831) — граф, русский и греческий госу-
дарственный деятель. В 1816–1822 гг. — министр иностранных дел 
России. Первый правитель независимой Греции (1827–1831). 439

Капустин Михаил Николаевич (1828–1899) — русский ученый, про-
фессор международного права; один из учителей будущего импера-
тора Николая II. 798

Карабчевский Николай Платонович (1851–1925) — русский адвокат, 
писатель, общественный деятель. В 1905 г. — один из создателей 
Всероссийского союза адвокатов. Мемуарист. Умер в эмиграции. 546

Казамзин Николай Михайлович (1766–1826) — русский историк. 703
Карелин Алексей Егорович (1869 — после 1925) — деятель российского 

рабочего движения, один из лидеров «Собрания русских фабрично-
заводских рабочих г. Санкт-Петербурга», принимал участие в ор-
ганизации массового шествия рабочих 9 января 1905 г., соратник 
Г. Гапона. Мемуарист. 921

Карл I Английский Стюарт (1600–1649) — английский король (с 1625). 
Казнен. 791, 1015

Карл XII (1682–1718) — король Швеции (с 1697). 425
Кароль II (1893–1953) — старший сын короля Румынии Фердинан-

да I. Румынский король (1930–1940). 417–418
Карташов Антон Владимирович (1875–1960) — русский государ-

ственный и общественный деятель, церковный историк, мемуарист 
и публицист. После Февральской революции 1917 г. — последний 
обер-прокурор Св. Синода; министр исповеданий Временного пра-
вительства. Умер в эмиграции. 908, 948, 954, 960

Кассо Лев Аристидович (1865–1914) — русский государственный 
деятель и ученый; тайный советник. В 1910–1914 гг. — министр 
народного просвещения. 199
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Катков (?–?) — станционный ротмистр, один из первых, кто понял 
значение Г. Распутина для царской семьи. 542

Катков Георгий Михайлович (1903–1985) — историк и философ, рус-
ский эмигрант, профессор Оксфордского университета. Внучатый 
племянник М. Н. Каткова. 649, 862–863, 960

Каульбарс Николай Васильевич фон (1842–1905) — барон, русский во-
енный и государственный деятель, генерал от инфантерии; военный 
писатель. 168, 196

Кауфман Илларион Игнатьевич (1848–1916) — русский ученый-
экономист и общественный деятель, профессор статистики Санкт-
Петербургского университета (1893–1916, в 1914 г. — заслуженный 
профессор), специалист в области денежного обращения, финансов 
и кредита. 149, 839

Кауфман Петр Михайлович фон (Кауфман-Туркестанский; 1857–1926) — 
русский государственный деятель, обер-гофмейстер, сенатор. 
В 1906–1908 гг. — министр народного просвещения. Член Госу-
дарственного совета (1906–1917). Умер в эмиграции. 576

Кацауров Иван Николаевич (1855–1914) — русский политический 
деятель, статский советник; по профессии врач-офтальмолог. Ос-
нователь и председатель Ярославского отдела «Союза русского на-
рода» (1905) — крупнейшей монархической организации на севере 
России. 153

Келеповский Сергей Ипполитович (1873–1928) — русский обществен-
ный и политический деятель, член II-й и III-й Государственных дум. 
Умер в эмиграции. 193

Келлер Федор Артурович (1857–1918) — граф, русский военный де-
ятель, генерал от кавалерии. Один из генералов, в феврале 1917 г. 
выступивших против отречения императора Николая II. Один из ру-
ководителей Белого движения на Юге России. Убит петлюровцами 
в Киеве. 140–141, 286, 591, 704

Керенский Александр Федорович (1881–1970) — русский общественный 
и политический деятель. Депутат Государственной думы (третьего 
и четвертого созывов). В 1917 г. — товарищ председателя Петросо-
вета; министр юстиции, военный и морской министр, министр-пред-
седатель Временного правительства. Умер в эмиграции. 215–216, 
283, 311, 411, 434, 546, 572, 582–584, 588–589, 594, 597, 792, 826, 
828, 969, 989, 991, 994

Керсновский Антон Антонович (1907–1944) — русский военный исто-
рик, автор книги «История русской армии». Умер в эмиграции. 432, 
883, 886, 891

Кизеветтер Александр Александрович (1866–1933) — русский историк 
и общественный деятель. Депутат II Государственной думы. Мемуа-
рист. В 1922 г. выслан из Советской России, умер в эмиграции. 742
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Киреев Александр Алексеевич (1833–1910) — русский военный и обще-
ственный деятель, генерал от кавалерии, публицист славянофиль-
ского направления; член Славянского благотворительного общества. 
В 1877–1890 гг. — адъютант великого князя Константина Никола-
евича. Автор дневника. 13–14, 842

Кирилл (в миру Константин, прозвище Философ; 827–869) — по-
читаемый в христианской традиции (и Запада, и Востока) святой 
(«равноапостольный»), просветитель славян, создатель старосла-
вянской азбуки, переводчик на славянский язык текстов Священного 
Писания, проповедник. Брат Мефодия. День памяти — 14 февраля 
и (совместно с братом) 11 мая. 361

Кирилл Белозерский (Козьма; 1337–1427) — русский церковный деятель, 
основатель Кирилло-Белозерского монастыря. В 1547 г. на церковном 
Соборе РПЦ был причислен к лику святых (в чине «преподобного»). 
День памяти 9 июня. 363

Кирилл Владимирович (1876–1938) — сын великого князя Владимира 
Александровича, внук императора Александра II. Великий князь, 
контр-адмирал Свиты Его Императорского Величества. О «хули-
ганстве Кириллов и Борисов» (прилагательно ко времени Русско-
японской войны) писал в своей работе В. П. Обнинский, имея в виду 
Кирилла Владимировича и его брата Бориса Владимировича. Умер 
в эмиграции, где в начале 1920-х объявил себя «блюстителем госуда-
рева престола», а в 1924 г. — императором Всероссийским. Однако 
«для иностранцев» Кирилл Владимирович продолжал титуловаться 
великим князем. Умер в эмиграции. 576, 812, 820, 822

Кистяковский Богдан Александрович (1868–1920) — русский философ, 
правовед, социолог. 305

Китченер Гораций Герберт (1850–1916) — граф (1914), английский 
государственный и военный деятель фельдмаршал, военный министр 
(1914–1916). 737

Клейгельс Николай Васильевич (1850–1916) — русский военный и го-
сударственный деятель, генерал от кавалерии, генерал-адъютант. 
В 1895–1903 гг. — Санкт-Петербургский градоначальник; с кон-
ца 1904-го по 17 октября 1905 г. — Киевский, Подольский и Во-
лынский генерал-губернатор, командующий войсками Киевского 
военного округа. 127, 168, 555–556

Клейнмихель Мария Эдуардовна (фон Келлер; 1846–1931) — графиня, 
хозяйка великосветского салона в Петербурге. Мемуаристка. Умерла 
в эмиграции. 7

Клемансо Жорж Бенжамен (1841–1929) — французский государствен-
ный деятель, премьер-министр (1906–1909; 1917–1920). 438, 589

Климович Евгений Константинович (1871–1932) — русский государ-
ственный деятель, генерал-майор, директор Департамента полиции 
(1916); сенатор. Умер в эмиграции. 146, 153, 183, 737
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Клопов Анатолий Алексеевич (1841–1927) — агроном и экономист, 
чиновник Министерства финансов; занимался общественной дея-
тельностью, в 1890-е получил право обращаться лично к императору 
Николаю II с откровенными письмами о настроениях в стране. Был 
также корреспондентом великого князя Николая Михайловича. 532, 
551–552, 721, 811

Ключевский Василий Осипович (1841–1911) — выдающийся русский 
историк, доктор истории, профессор Московского университета 
и Московской духовной академии, почетный академик по разряду 
изящной словесности. 425, 752, 870

Кобылин Виктор Сергеевич (?–?) — писатель и историк русского за-
рубежья, автор книги «Император Николай II и генерал-адъютант 
М. В. Алексеев» (Нью-Йорк, 1970). В 1970-е работал в Департаменте 
современных языков Северо-Аризонского университета США (го-
род Флагстафф). 401, 843

Кобылинский Евгений Степанович (1879–1927) — полковник лейб-
гвардии Петроградского полка. После Февральской революции 
1917 г. был назначен начальником Царскосельского гарнизона; затем 
начальник караула, комендант Александровского дворца в Царском 
Селе. После отправки царской семьи в Тобольск (1 августа 1917) — 
командир Отряда особого назначения, одновременно комендант 
губернаторского дома в Тобольске. Расстрелян большевиками. 215, 
412, 546, 893, 988, 990–991, 993, 1016

Козельский Дмитрий, «Митя» (Попов) (?–?) — косноязычный «Божий 
человек», житель Козельска, эпилептик. Появился при дворе при-
близительно в то же время, что и Г. Распутин (1905). Был представ-
лен императору Николаю II и императрице Александре Федоровне. 
По свидетельству епископа Феофана (Быстрова), обладал даром 
ясновидения. 137–138, 532–535, 537, 653, 661, 730, 784

Коковцов Владимир Николаевич (1853–1943) — граф (с 1914), рус-
ский государственный деятель, действительный тайный советник. 
Министр финансов (1904–1905; 1906–1914), председатель Совета 
министров (1911–1914). Член Государственного совета (1905–1917). 
Мемуарист. Умер в эмиграции. 99, 187, 196–198, 276, 388, 719, 726, 
768, 785, 809–810, 911, 914, 918–919, 925, 928–930, 935, 938, 960

Колокольников Константин Александрович (1871–1929) — русский 
церковный и общественно-политический деятель, священник, депутат 
II Государственной думы. В 1907 г. лишен сана. 944

Колчак Александр Васильевич (1874–1920) — русский военный и госу-
дарственный деятель, ученый, адмирал, Верховный правитель России 
(1918–1920). Расстрелян большевиками. 214, 217, 397, 594, 596, 794

Комаров Владимир Александрович (1861–1918) — русский военный дея-
тель, генерал-лейтенант, командир Собственного Его  Императорского 



1058 Указатель имен

Величества сводного пехотного полка (1904–1914); начальник 
Петроградского дворцового управления (1914–1917). Расстрелян 
большевиками. 63

Комиссаров Михаил Степанович (1870–1933) — русский полицейский 
деятель, генерал-майор. В 1915–1916 гг. — помощник начальника 
Петербургского охранного отделения, заведовал охраной Г. Распу-
тина. Умер в эмиграции. 153, 554, 795

Кон Александр Александрович (?–1917) — русский журналист, коллеж-
ский советник, служил в канцелярии Витебского генерал-губернатора, 
затем — чиновником особых поручений министра финансов. Состоял 
при товарище министра внутренних дел С. П. Белецком. С конца 
1916 г. — член совета Главного управления по делам печати. Сотруд-
ник газет «Гражданин» и «Колокол». Поклонник Г.  Распутина. 730

Конан Дойль Артур (1859–1930) — английский писатель. 983
Кондратьев Владимир Александрович (?–1918) — камер-фурьер Им-

ператорского двора, многолетний слуга императрицы Александры 
Федоровны. 66

Кони Анатолий Федорович (1844–1927) — русский общественный 
и государственный деятель, действительный тайный советник, сена-
тор, член Государственного совета (1907–1917), почетный академик 
Петербургской академии наук (1900). Известный юрист, писатель 
и мемуарист. 539, 807–808, 816, 834, 842

Коновницын Александр Иванович (1855–1919) — граф, русский общест-
венный деятель крайне правого толка, председатель Одесского отдела 
«Союза русского народа» (1905–1911). 159, 195

Коноплянникова Зинаида Васильевна (1878–1906) — русская рево-
люционерка, террористка, член партии эсеров. Казнена за убийство 
генерала Г. А. Мина. 155, 190

Константин Всеволодович (?–1255/1257) — младший из двух сыновей 
первого Ярославского князя Всеволода Константиновича, третий 
Ярославский князь (1249–1255/1257). Согласно сказаниям и жи-
тийной литературе, был убит в битве с татарами на Туговой горе. 
Канонизирован в 1501 г. День памяти 3 июля. 900

Константин Константинович (1858–1915) — сын великого князя 
Константина Николаевича, внук императора Николая I. Великий 
князь, генерал от инфантерии. Известный поэт, писавший под псев-
донимом КР. Был также президентом Академии наук. 370

Константин Константинович (1890–1918) — сын великого князя Кон-
стантина Константиновича, правнук императора Николая I. Князь 
императорской крови (с титулом «высочества»). Расстрелян в Ала-
паевске. Канонизирован РПЦЗ (1981). 25, 315–316, 370, 389, 595

Кончака (в крещении Агафья; ?–1318) — сестра хана Золотой Орды 
Узбека, с 1317 г. — жена князя Московского Юрия Даниловича. 
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При нашествии мужа на Тверскую землю была взята в плен князем 
Михаилом Ярославичем Тверским, отведена в Тверь, где вскоре 
скончалась. В 1318 г., когда князя Михаила Тверского судили в Орде, 
смерть Кончаки была поставлена в числе обвинительных пунктов 
против него, хотя сам князь отрицал свою виновность. 901

Корнилий (1501–1570) — русский церковный деятель, игумен Псково- 
Печерского монастыря (1529–1570). Убит по приказанию Ивана 
Грозного; преподобномученик. Канонизирован РПЦ. День памяти 
20 февраля. 897

Корнилов Иван Николаевич (?–1890?) — тобольский купец XIX в., про-
мышленник и владелец пароходов. Хозяин каменного особняка в То-
больске (построенного в 1860-е), в котором до 1917 г. проживали его 
ближайшие потомки и в котором с августа 1917-го по апрель 1918 г. 
размещалась свита высланной из Петрограда семьи Николая II. 994

Корнилов Лавр Георгиевич (1870–1918) — русский военный деятель, 
генерал-лейтенант. Участвовал в Русско-японской войне, служил 
военным атташе в Китае (1907–1911). Во время Первой мировой 
 войны был ранен, попал в плен, откуда бежал. Командующий Пе-
троградским военным округом (март-июль 1917), затем команду-
ющий Юго-Западным фронтом и Верховный главнокомандующий 
(июль-сентябрь 1917). Выступил против А. Ф. Керенского. В декабре 
1917 г. бежал на Дон, где положил начало Добровольческой армии. 
Убит в бою. 412, 794, 988

Костоусов Александр Егорович (?–?) — большевик, красноармеец, один 
из лиц, причастных к убийству царской семьи. 594

Коти Франсуа (1874–1934) — французский парфюмер. В 1910 г. 
был открыт филиал парфюмерного магазина Коти в Москве. Духи 
фирмы Коти пользовались в дореволюционной России большой 
 популярностью. 543

Кочубей Виктор Павлович (1768–1834) — граф (с 1799), князь (с 1831), 
действительный тайный советник, русский государственный дея-
тель, министр внутренних дел (1802–1807, 1819–1823), председа-
тель Государственного совета (1827–1834) и Комитета министров 
(1827–1832), с 1834 г. — государственный канцлер внутренних 
дел. 486

Красильникова (?–1913) — слушательница женского медицинского ин-
ститута, ухаживавшая за чумными больными в селе Рахинки Астра-
ханской губернии и скончавшаяся от чумы. По указанию императора 
Николая II родителям Красильникова было назначено ежегодное 
пособие в размере первого оклада содержания, который могла бы полу-
чать их дочь по окончании института в качестве  женщины-врача. 105

Краснов Петр Николаевич (1869–1947) — русский военный и поли-
тический деятель, писатель; генерал от кавалерии. Непримиримый 
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враг советской власти. Эмигрировал в Германию, во время Второй 
мировой войны занимал пост начальника Главного управления 
казачьих войск Имперского Министерства восточных оккупирован-
ных территорий. Захвачен в плен англичанами, выдан советскому 
командованию, отвезен в СССР, судим и казнен. 242

Крафт Эбинг Рихард фон (1840–1902) — австрийский и немецкий 
исследователь — психиатр, невропатолог, криминалист, один из ос-
новоположников сексологии. 568–569

Криворотов Василий Иванович (1901–1984) — писатель и публицист 
русского зарубежья, автор книги «На страшном пути до Уральской 
Голгофы» (Мадрид, 1975). 391, 394, 405

Кривошеин Александр Васильевич (1857–1921) — русский госу-
дарственный деятель, гофмейстер. Член Государственного сове-
та (1906–1917); Главноуправляющий землеустройством и земледе-
лием (1908–1915). Активный противник большевистского режима. 
Умер в эмиграции. 276, 281, 820

Кривошеин Аполлон Константинович (1833–1902) — русский государ-
ственный деятель, действительный статский советник, гофмейстер. 
В 1892–1894 гг. — управляющий Министерством путей сообщения 
и министр путей сообщения. Затем — в отставке. 196, 391–392, 
489, 492, 688, 690

Кривцов Александр Иванович (?–?) — большевик, красноармеец, один 
из лиц, причастных к убийству царской семьи. 594

Крупенский Павел Николаевич (1863–1939) — русский общественный 
и политический деятель правого толка, действительный статский со-
ветник, камергер. Состоял Хотинским уездным (а не Кишиневским 
губернским) предводителем дворянства (1899–1910), был одним 
из лидеров Всероссийского национального союза. Депутат Государ-
ственной думы (II, III, IV созывов). Умер в эмиграции. 142

Крымов Александр Михайлович (1871–1917) — русский военный 
деятель, генерал-лейтенант, с конца 1915 г. — командующий ка-
валерийской дивизией. Имел близкие связи с лидером октябристов 
А. И. Гучковым. 24 августа 1917 г. Верховным главнокомандующим 
генералом Л. Г. Корниловым назначен главнокомандующим от-
дельной Петроградской армией, на которую возлагалось подавление 
выступлений в столице и арест Временного правительства. После 
провала выступления Л. Г. Корнилова покончил жизнь самоубий-
ством. 283

Ксения (в иночестве Мария; начало 1250-х? — 1312) — супруга великого 
князя Тверского Ярослава Ярославича, брата Александра Невского 
и мать святого князя Михаила Тверского. Приняла постриг после 
женитьбы сына (после 1294). Почитание Ксении в Твери началось 
вскоре после кончины. 364
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Ксения Александровна (1975–1960) — дочь императора Александра III. 
С 1894 г. состояла в браке с великим князем Александром Михайло-
вичем (после 1920 супруги проживали раздельно). Великая княгиня. 
Умерла в эмиграции. 418, 821, 999

Кугель Иона Рафаилович (1873–1941/1942?) — русский журналист и из-
датель; основатель и издатель столичной газеты «День» (до 1917). 864

Кузмин Михаил Алексеевич (1872–1936) — русский поэт, переводчик, 
прозаик. 572

Куз[ь]минский Александр Михайлович (1844–1917) — русский судеб-
ный деятель, действительный тайный советник, сенатор. 123, 514

Куломзин Анатолий Николаевич (1838–1923) — русский государствен-
ный деятель, действительный тайный советник. В 1883–1902 гг. 
занимал пост управляющего делами Комитета министров. Член 
Государственного совета (с 1902), председатель Государственного 
совета (1915 — 1 января 1917). Умер в эмиграции. 802

Кульчицкий Николай Константинович (1856–1925) — русский госу-
дарственный деятель, тайный советник, сенатор; ученый-гистолог. 
Последний царский министр народного просвещения (1916–1917). 
Умер в эмиграции. 281

Курлов Павел Григорьевич (1860–1923)  — генерал-лейтенант. 
В  1909–1911 гг. состоял товарищем министра внутренних дел и ко-
мандиром Отдельного корпуса жандармов. С 1911 по 1914 г. был в от-
ставке; во время Первой мировой войны некоторое время вновь служил 
в МВД. Мемуарист. Умер в эмиграции. 145–146, 183, 198, 670, 744

Куропаткин Алексей Николаевич (1848–1925) — русский военный 
и государственный деятель; генерал от инфантерии, генерал-адъю-
тант. Военный министр (1898–1904), командующий Маньчжурской 
армией (февраль-октябрь 1904), главнокомандующий вооруженны-
ми силами на Дальнем Востоке (октябрь 1904 — март 1905). 167, 
176, 206, 352, 395, 479, 614–615, 619, 691–692, 707–708, 710–713, 
802–804, 807, 809, 885

Кутлер Николай Николаевич (1859–1924) — русский государственный 
деятель, в октябре 1905 — марте 1906 г. — главноуправляющий 
землеустройством и земледелием в правительстве С. Ю. Витте. 
С 1906 г. — член ЦК конституционно-демократической партии. 
Член II и III Государственных дум. После 1917 г. неоднократно аре-
стовывался. 839–840

Кшесинская Матильда Феликсовна, «Маля» (1872–1971) — русская 
балерина, прима-балерина Мариинского императорского театра. 
Возлюбленная императора Николая II в бытность его наследником,  
затем — гражданская жена великого князя Сергея Михайловича 
и официальная жена (с 1921) великого князя Андрея Владимировича. 
В 1926 г. великий князь Кирилл Владимирович даровал ей титул 
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княгини Красинской, а в 1935 г. — светлейшей княгини Романовской- 
Красинской. Умерла в эмиграции. 450–451, 513, 572, 695, 753, 832

Кюи Цезарь Антонович (1835–1918) — инженер-генерал, ученый-форти-
фикатор, русский композитор, член «Могучей кучки», музыкальный 
критик. Один из учителей будущего императора Николая II. 798, 873

Лабунская Матильда Ивановна (урожденная Нурок, по другим дан-
ным — Хотимская; по первому мужу Лисаневич; 1864 — после 
1925) — графиня (с 1905), супруга (с 1892) С. Ю. Витте. Опубликовала 
в эмиграции воспоминания супруга. 517

Лавров Петр Лаврович (1823–1900) — русский революционер, соци-
олог, философ, публицист; один из идеологов народничества. 434

Лагарп Фридрих Сезар де (1854–1838) — швейцарский политический 
деятель, воспитатель будущего императора Александра I, генерал-
лейтенант. Мемуарист. 115

Лакер Уолтер (1921–2018) — американский историк и политический 
комментатор, один из основателей и редактор ежеквартального жур-
нала «Journal of Contemporary History», преподавал в университетах 
Джорджтауна, Чикаго, Гарварда, Тель-Авива, а также в универси-
тетах Джонса Хопкинса и Брэндиса. 865

Ламсдорф Владимир Николаевич (1844–1907) — граф, русский 
государственный деятель, действительный тайный советник. Ми-
нистр иностранных дел (1900–1906). Член Государственного совета 
(с 1906). 247, 453, 618, 710, 715, 800, 805, 840

Лапрадель Жоффр Альберт де (1871–1955) — французский юрист, 
доктор права, создатель Университета Исследований международ-
ных отношений в Париже. Автор многих работ по международным 
вопросам (вопросы разоружения, право по территориальным водам, 
международные аспекты Доктрины Монро). 339

Лаптев Иннокентий Павлович (1872–1917) — русский государствен-
ный и общественный деятель, член I-й и II-й Государственных дум; 
в 1915 г. избран членом Государственного совета. После Февраля 
1917 г. — комиссар Временного правительства по Степному генерал-
губернаторству. 566

Ларгий (?–?) — в 1913 г. иеромонах Свято-Успенской Почаевской лавры. 
321–322

Лауниц Владимир Федорович фон дер (1855–1906) — русский во-
енный и государственный деятель, генерал-майор, шталмейстер. 
В 1906 г. — градоначальник Санкт-Петербурга. Активно боролся 
против революционных эксцессов 1905–1906 гг. Убит революцио-
нерами. 146–147, 152, 183, 190

Леватных Василий Иванович (?–?) — большевик, красноармеец, один 
из лиц, причастных к убийству царской семьи. 594
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Левицкий (Сергей Александрович?) (1908–1983) — философ, публицист, 
писатель русского зарубежья. 437, 645

Леер Генрих Антонович (1829–1904) — русский военный деятель, 
генерал от инфантерии, военный теоретик, член-корреспондент 
Петербургской академии наук, преподаватель будущего императора 
Николая II. 448, 798, 873

Лейбниц Готфрид Вильгельм (1646–1716) — немецкий философ. 435
Лейден Эрнст (1832–1910) — немецкий врач, профессор Кенигсберг-

ского, Страсбургского и Берлинского университетов. 455, 834
Лейкин Николай Александрович (1841–1906) — русский писатель 

и журналист. 548
Лейхтенбергский Георгий (Юрий) Николаевич (1872–1929) — герцог, 

светлейший князь Романовский, принц де Богарне, член Император-
ского дома Романовых; полковник. Председатель императорского 
Общества ревнителей истории (1911–1917). Умер в эмиграции. Ме-
муарист. 697–698, 701–702

Лейхтенбергский Николай Николаевич (1968–1928) — герцог, свет-
лейший князь Романовский, член Императорского дома Романовых, 
полковник, флигель-адъютант императора Николая II. Участник 
Белого движения. Умер в эмиграции. 698

Лейхтенбергский Сергей Георгиевич (1890–1974) — герцог, светлейший 
князь Романовский, член Императорского дома Романовых; капитан 
II ранга. Умер в эмиграции. 70

Лемке Михаил Константинович (11872–1923) — русский журналист, 
историк русской журналистики, цензуры и революционного движе-
ния; общественный деятель. 14, 740, 842, 852, 864

Ленин Владимир Ильич (Ульянов; 1870–1924) — лидер партии больше-
виков, после Октября 1917 г. — председатель Совнаркома. 39, 295, 
301–302, 444, 718, 750–751, 764–765, 770, 795, 852, 994

Леонкавалло Руджеро (1857–1919) — итальянский композитор. 114
Леонтий (Лебединский; 1822–1893) — русский церковный деятель, ми-

трополит Московский и Коломенский и постоянный член Св.  Синода 
(с 1891). 167

Лесков Николай Семенович (1831–1895) — русский писатель. 983
Лефорт Франсуа (1655–1699) — сын женевского торговца, русский 

государственный и военный деятель, генерал, адмирал, сподвижник 
Петра I. 869

Ли-Хун-Чан — см.: Ли Хунчжан.
Ли Хунчжан (1823–1901) — китайский государственный деятель 

и дипломат. В 1896 г. подписал Союзный договор между Российской 
империей и Китаем. 616–617, 686–687, 709–710
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Лидваль Федор Иванович (1870–1945) — шведский архитектор, много 
работавший в России. С 1909 г. — академик архитектуры, член Им-
ператорской академии художеств. 188

Линевич Николай Петрович (1838–1908) — русский военный деятель, 
генерал от инфантерии, генерал-адъютант. Руководитель подавления 
Ихэтуаньского («Боксерского») восстания в Китае 1900–1901 гг., 
с марта 1905 г. — главнокомандующий вооруженными силами Даль-
него Востока во время Русско-японской войны. 352

Ллойд-Джоржд Дэвид (1863–1945) — граф Дуйвор, английский госу-
дарственный и политический деятель. В 1916–1922 гг. — премьер-
министр Великобритании от Либеральной партии. 828

Лобанов-Ростовский Алексей Борисович (1824–1896) — князь, рус-
ский государственный деятель, действительный тайный советник. 
Министр иностранных дел (1895–1896). 244–245, 276, 493

Лобко Павел Львович (1838–1905) — русский государственный и воен-
ный деятель, генерал от инфантерии, генерал-адъютант. Профессор 
Николаевской академии Генерального штаба; специалист в области 
военной администрации. Член Государственного совета (1898); Го-
сударственный контролер (1900–1905). 798

Ломен Николай Николаевич (1843–1909) — русский военно-морской 
деятель, адмирал, генерал-адъютант. В 1893–1905 гг. — флигель-
адъютант и флаг-капитан Его Императорского Величества, в 1906 г. 
состоял при императоре. Командир императорской яхты «Полярная 
звезда». 118

Ломоносов Михаил Васильевич (1711–1765) — русский ученый. 303, 
436

Лопухин Алексей Александрович (1864–1928) — русский государ-
ственный деятель, действительный статский советник. Служил 
в Министерстве юстиции и в МВД. Состоял директором Департамента 
полиции (1903), Эстляндский губернатор (1905). В 1909 г. осужден 
за разоблачение провокатора Е. Ф. Азефа, в 1912 г. помилован 
и восстановлен в правах. Мемуарист. 152, 197, 209, 528, 768, 813, 
926–928, 931, 935

Лопухина Евдокия Федоровна (в иночестве Елена; 1669–1731) — 
первая жена Петра I (1689–1698), царица, мать царевича Алексея 
Петровича. 870

Лорис-Меликов Михаил Тариелович (1824–1888) — граф (1878), русский 
государственный и военный деятель, генерал от кавалерии, генерал-
адъютант. Член Государственного совета (с 1880), главный начальник 
Верховной распорядительной комиссии по охране государственного 
порядка и общественного спокойствия (1880), министр внутренних 
дел (1880–1881). 109, 439, 501, 688
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Лохвицкий Николай Александрович (1867–1933) — русский военный 
деятель, генерал-лейтенант. Участник Белого движения в Сибири. 
С 1927 г. — председатель Общества монархистов-легитимистов, 
Совета по военным и морским делам при великом князе Кирилле 
Владимировиче. Умер в эмиграции. 397

Лубэ Эмиль Франсуа (1838–1929) — французский политический и го-
сударственный деятель, в 1899–1906 гг. — президент Франции. 
133, 358

Лукомский Александр Сергеевич (1868–1939) — русский военный 
деятель, генерал-лейтенант. В Первую мировую войны был генерал-
квартирмейстером Ставки Верховного главнокомандующего (декабрь 
1916 — февраль 1917). После Февральской революции — начальник 
штаба Ставки Верховного главнокомандующего (2 июня — 20 августа 
1917). Умер в эмиграции. 394

Львов Георгий Евгеньевич (1861–1925) — князь, русский политический 
деятель. Депутат I Государственной думы, в 1914–1917 гг. — пред-
седатель Всероссийского земского союза для помощи больным и ране-
ным воинам. Министр-председатель и министр внутренних дел Вре-
менного правительства (март-май 1917). Умер в эмиграции. 215–216, 
230, 290, 310, 407, 411–412, 555, 595, 768, 786, 820, 969

Львов Николай Николаевич (1867–1944) — русский общественный и по-
литический деятель, депутат I-й, III-й и IV-й Государственной думы 
(в июне-ноябре 1913 г. — товарищ председателя Государственной 
думы). В 1918–1920 гг. — участник Белого движения. Мемуарист. 
Умер в эмиграции. 152, 189–190, 242

Любош Семен Борисович (1859–1926)  — русский литературовед 
и  пуб лицист. 42, 599

Людендорф Эрих Фридрих Вильгельм (1865–1937) — немецкий военный 
деятель, генерал пехоты, один из крупных военачальников Великой 
войны. 428, 812

Людовик XV Бурбон (1710–1774) — французский король с 1715 г. 841
Людовик XVI Бурбон (1754–1793) — французский король с 1774 г. После 

победы Французской революции осужден Конвентом по обвинению 
в заговоре против свободы нации и посягательствах на безопасность 
государства; гильотинирован. 143, 486, 791, 1015

Майков Аполлон Николаевич (1821–1897) — русский поэт, член-
корреспондент Петербургской академии наук (1853). 904

Макарий (Михаил; ?–1497) — русский церковный деятель, с 1490 г. — 
митрополит Киевский и всея Руси. Погиб во время внезапного набега 
крымских татар, совершая литургию в селе Стригалове (под Киевом). 
Канонизирован РПЦ в XVII в. День памяти 1 мая. 898
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Макарий (Миролюбов; 1817–1894) — русский церковный деятель, 
духовный писатель и историк. Епископ (с 1866); с 1867 по 1876 г. — 
на Орловской кафедре; с 1876 по 1879 г. — на Архангельской кафедре; 
с 1879 по 1885 г. — на Нижегородской кафедре; в 1885–1887 г. — 
на Вятской кафедре; в 1887–1894 г. — на Донской кафедре (в сане 
архиепископа). 905

Макарий (Парвицкий-Невский; 1835–1926) — русский церковный дея-
тель, известный миссионер, «Апостол Алтая». В 1912–1917 гг. — ми-
трополит Московский, член Св. Синода. С 1920-го обладал почетным 
титулом «митрополита Алтайского». Канонизирован РПЦ (2000). 
183, 317, 372

Макаров Александр Александрович (1857–1919) — русский государ-
ственный деятель, действительный тайный советник, сенатор. Госу-
дарственный секретарь (1909), министр внутренних дел (1911–1912), 
министр юстиции (июль-декабрь 1916). Член Государственного совета 
(1912–1917). Расстрелян большевиками. 142, 152, 176, 198–199, 
281, 575, 738, 745

Маккензен Август фон (1849–1845) — немецкий военный деятель, ге-
нерал-фельдмаршал; военачальник Великой войны. Мемуарист. 428

Маклаков Василий Алексеевич (1870–1957) — русский политический 
и общественный деятель, один из лидеров партии кадетов. Депутат 
Государственной думы (II–IV созывов), посол Временного правитель-
ства во Франции. Состоял в масонской ложе. Умер в эмиграции. 578

Маклаков Николай Алексеевич (1871–1918) — русский государствен-
ный деятель, гофмейстер. Министр внутренних дел (1913–1915). 
Член Государственного cовета (1915–1917). Брат В. А. Маклакова. 
Расстрелян большевиками. 199, 281, 581, 670, 734, 745–746, 782

Максим (?–1305) — русский церковный деятель, митрополит Киевский 
и всея Руси (с 1283, когда прибыл из Византии). Перенес митропо-
личью резиденцию из Киева во Владимир. Канонизирован РПЦ 
в лике святителей. День памяти 6 декабря. 901

Максимова Л. М. — уфимская исследовательница, кандидат исто-
рических наук, работала доцентом Башкирского государственного 
педагогического университета. 938

Манасевич-Мануйлов Иван Федорович (1869?/1871–1918) — русский 
журналист, агент Охранного отделения, чиновник особых поручений 
Департамента полиции; надворный советник. Имел репутацию поли-
тического афериста. После революции 1917 г. при переходе границы 
с Финляндией был опознан и расстрелян. 727, 735, 746

Манташев Александр Иванович (1842–1911) — крупнейший россий-
ский нефтяной магнат и филантроп, армянин по национальности, 
купец 1-й гильдии; один из самых богатых людей своего времени. 439
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Манус Игнатий Порфирьевич (1860–1918) — русский финансист, про-
мышленник, банкир и биржевой деятель, экономист и публицист, 
купец первой гильдии; действительный статский советник и коммер-
ции советник. Расстрелян большевиками. 284, 735–736, 743–744

Манухин Сергей Сергеевич (1856–1922) — русский государственный 
деятель, тайный советник, сенатор. В 1905 г. — министр юсти-
ции и генерал-прокурор Сената. Член Государственного совета 
(1906–1917). 526

Мари — см.: Мария Павловна Старшая.
Мария Николаевна (1819–1876) — дочь императора Николая I. Великая 

княгиня. С 1839 г. была замужем за герцогом М. Лейхтенбергским. 
С 1853 г. — замужем вторым (морганатическим) браком за графом 
Г. А. Строгановым (1823–1878). 561, 698, 808

Мария Николаевна (1897–1918) — дочь императора Николая II. Вели-
кая княжна. Расстреляна в Екатеринбурге. Канонизирована РПЦЗ 
(1981) и РПЦ (2000). 93, 231, 311–312, 414, 561, 698, 808, 974, 
977–978, 981, 989, 1012

Мария Павловна (Мария-Александрина-Елизавета-Элеонора; Стар-
шая; «Михень»; 1854–1920) — тетка императора Николая II, дочь 
великого герцога Мекленбург-Шверинского. С 1874 г. была замужем 
за великим князем Павлом Александровичем. В 1908 г. приняла 
православие. С 1909 г. и до революции 1917 г. состояла президентом 
Академии художеств. Умерла в эмиграции. 329–330, 648, 820, 847

Мария Павловна (Младшая; 1890–1958) — дочь великого князя Павла 
Александровича, внучка императора Александра II. В 1980–1914 гг. 
состояла в браке со шведским принцем Вильгельмом Зюндерман-
ландским; в 1917–1923 гг. — замужем за князем С. М. Путятиным. 
Умерла в эмиграции. 1003

Мария Федоровна (София Мария Доротея Августа Луиза; 1759–1828) — 
дочь принца Фридриха Евгения Вюртембергского. С 1776 г. была 
замужем за наследником русского престола великим князем Павлом 
Петровичем. С 1796 г. — императрица, с 1801 г. — вдовствующая 
императрица. 175, 328, 331, 367, 497, 504, 506, 508–509, 517–518, 
536, 602, 655, 687, 702–704

Мария Федоровна (Мария-София-Фридерика-Дагмара; 1847–1928) — 
дочь короля Дании. С 1866 г. была замужем за наследником рус-
ского престола великим князем Александром Александровичем. 
С 1881 г. — императрица, с 1894 г. — вдовствующая императрица. 
Умерла в эмиграции. 51, 109, 111, 113–114, 126, 175, 328, 331, 367, 
497, 504, 506, 508–509, 517–518, 536, 602, 650, 655, 687, 702–704, 
766–767, 796, 805, 831–832, 836, 998

Маркиан Флавий (396–457) — восточно-римский император в 450–457 гг.; 
супруг императрицы Пульхерии. 902
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Марков Николай Евгеньевич («Марков 2-й»; 1866–1945) — русский 
политический и общественный деятель крайне правого направления. 
Депутат Государственной думы (III и IV созывов); с 1909 г. — пред-
седатель Главного совета «Союза русского народа». После рево-
люции — в эмиграции; в 1921–1927 гг. — председатель Высшего 
монархического совета, редактор черносотенных журналов. Закон-
чил жизнь, служа в гестапо консультантом по русским делам. 196, 
207–208, 641, 643, 738, 745

Маркс Карл (1818–1883) — выдающийся немецкий мыслитель, эконо-
мист и социолог, основатель научного социализма. 379, 434–435, 944

Мартенс Федор Федорович (1845–1909) — русский ученый (юрист-
международник), дипломат, член Совета Министерства иностранных 
дел России (с 1881), один из организаторов созванных по инициативе 
Николая II Гаагских мирных конференций 1899 и 1907 гг., вице-
президент Европейского института международного права (1885), 
член «Постоянной палаты третейского суда» в Гааге. Доктор права, 
ординарный профессор С.-Петербургского университета, действи-
тельный статский советник. 340

Маруся (Мария Максималиановна; 1841–1914) — тетка императора 
Николая II, внучка императора Николая I, дочь великой княгини 
Марии Николаевны и герцога Максимилиана Лейхтенбергского. 
С 1863 г. — супруга принца Баденского Вильгельма. 475

Матрена-босоножка (по мужу Мыльникова; 1814?–1911) — русская 
блаженная, пользовавшаяся почитанием и считавшаяся прозорли-
вой в православной простонародной среде. Согласно сказанию, по-
сле гибели мужа на Русско-турецкой войне 1877–1878 гг. Матрена, 
бывшая на фронте рядом с ним, решила посвятить жизнь Богу. Вер-
нувшись на родину — в Кострому, она продала имущество, деньги 
раздала нищим и отправилась странствовать, наложив на себя обет 
юродства Христа ради. С того момента и до самой своей смерти она 
ходила только босиком (отсюда и прозвище). В 1880-х проживала 
в С.-Петербурге, где и была погребена. 730, 784

Махараблидзе Ексакустодиан Иванович (1870-е — начало 1880-х? — 
1960) — русский церковный деятель. В годы Великой войны — 
начальник канцелярии протопресвитера русской армии и флота. 
В эмиграции (в 1920-е — 1930-е) — секретарь ВЦУ и «правитель 
дел» (управляющий канцелярией) Синода РПЦЗ. В 1950-е — се-
кретарь Епархиального управления Германской епархии, затем 
член-секретарь епископского совета Германской епархии РПЦЗ. 378

Махно Нестор Иванович (1889–1934) — украинский политический 
и военный деятель, анархист, организатор и руководитель «рево-
люционного» вооруженного движения на юго-востоке Украины 
1918–1922 гг. Мемуарист. Умер в эмиграции. 437
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Маяковский Владимир Владимирович (1893–1930) — русский совет-
ский поэт. 39

Медведь Ярослав — см.: Медведь Р. И.
Медведь Роман Иванович (1874–1937) — православный священник, 

на петербургской квартире которого в 1906 г. жил Г. Распутин. 
В 1902–1907 гг. служил в церкви св. Марии Магдалины С.-Петер-
бурга. С 1907 г. служил вначале в г. Томашеве Польском, затем в Сева-
стополе (настоятель Свято-Владимирского адмиралтейского собора). 
С осени 1918-го по февраль 1919 г. — настоятель храма Св. Василия 
Блаженного в Москве, затем служил в других московских храмах. 
Неоднократно арестовывался. Канонизирован РПЦ в 2000 г. в чине 
новомучеников и исповедников российских. 809

Медем Татьяна Ивановна (Горемыкина; 1872–1965) — баронесса, 
жена (с 1893) государственного деятеля барона Н. Н. Медема (1867–
1918), дочь И. Л. Горемыкина; поклонница Г. Распутина. Умерла 
в  эмиграции. 543–544

Меледин Анатолий Григорьевич (1872–1940) — русский церковный 
деятель, протоиерей. С 1900 г. — священник Екатерининского собора 
г. Екатеринбурга, в 1906-м за участие в кружке «Свободная Церковь» 
был сослан в Березовский завод. С 1910-го — вновь священник Ека-
терининского собора города Екатеринбурга; в 1918 г. несколько раз 
совершал требы в Ипатьевском доме, где содержалась арестованная 
царская семья. В 1932 г. краткосрочно арестовывался сотрудниками 
ПП ОГПУ по Уралу. 1004, 1009–1010

Меллер-Закомельский Александр Николаевич (1844–1928) — барон, 
русский военный и государственный деятель, генерал от инфантерии. 
Член Государственного cовета (с 1909). Активно боролся против рево-
люционных эксцессов 1905–1906 гг. Умер в эмиграции. 168, 352, 402

Мельгунов Сергей Петрович (1879–1956) — русский историк, полити-
ческий и общественный деятель; мемуарист. Умер в эмиграции. 891, 
960–961

Мельник Татьяна Евгеньевна (Боткина; 1899–1986) — дочь лейб-медика 
Е. С. Боткина, с которым находилась в Тобольске; мемуаристка. 
Умерла в эмиграции. 546–547, 589, 591–594, 673, 989, 1015–1016

Менгу-Тимур (? — около 1282) — хан улуса Джучи (Золотой Орды) 
(1266–1282), ставшего при нем формально независимым от Мон-
гольской империи. Внук Батыя. 900

Мендельсон[-Бартольди] фон Пауль (1875–1935) — барон, глава 
банкирского дома Германии «Mendelssohn & Company», активы ко-
торого в результате нацисткой «аризации» еврейской собственности 
во второй половине 1930-х перешли в Дойче Банк. 812

Меньшиков Михаил Осипович (1859–1918) — русский публицист, со-
трудник газеты «Новое время». Расстрелян большевиками. 427, 853
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Мережковский Дмитрий Сергеевич (1865–1941) — русский писатель 
и поэт. Умер в эмиграции. 983

Меренберг Софья Николаевна — см.: Михаил Михайлович.
Металлов Василий Михайлович (1862–1926) — русский церковный 

деятель, протоиерей. С 1894 г. преподавал церковное пение в Мо-
сковском Синодальном училище; церковный композитор. Автор 
книги «Синодальное училище церковного пения в его прошлом 
и настоящем» (М., 1911). 376

Меттерних Клеменс Венцель Лотар (1773–1859) — князь, австрий-
ский государственный деятель и дипломат, министр иностранных 
дел (1809–1848). 684

Мефодий (в миру Михаил; 815–885) — почитаемый в христианской 
традиции (и Запада, и Востока) святой («равноапостольный»), про-
светитель славян, создатель старославянской азбуки, переводчик 
на славянский язык текстов Священного Писания, проповедник. Брат 
Кирилла. День памяти — 6 апреля и (совместно с братом) 11 мая. 361

Мефодий (Кульман; 1902–1974) — православный церковный деятель, 
епископ Кампанский, викарий Западноевропейского экзархата рус-
ских приходов Константинопольского патриархата (с 1953). Автор 
работы «Из духовного сокровища Царской Семьи», опубликованной 
в журнале «Вечное» (Париж, 1956). 416–417

Мешетич Николай Федорович (1850–1910) — русский военный де-
ятель, генерал от инфантерии, генерал-адъютант. С июня 1904-го 
по октябрь 1905 г. был начальником штаба войск гвардии и Петер-
бургского военного округа; затем командовал армейским корпусом. 
С конца 1908 г. — почетный опекун Опекунского совета учреждений 
императрицы Марии по Санкт-Петербургскому присутствию. 929, 931

Мещерский Владимир Петрович (1839–1914) — князь, камергер. 
Журналист и писатель; издавал и редактировал газету «Гражданин». 
Был близок к цесаревичу Николаю Александровичу, а также к импе-
раторам Александру III и Николаю II. 202, 511, 532, 553, 611, 640, 
703–706, 737, 744–745, 752, 811

Мигич [правильно Мичич] Жарко Константинович (?–?) — майор 
сербских войск, член военной миссии Королевства сербов, хорватов 
и словенцев в Советской России. Летом 1918 г. находился в Екате-
ринбурге, откуда сумел выехать вместе с княгиней императорской 
крови Еленой Петровной. 234–235, 595

Мигулин Петр Петрович (1870 — после 1917) — русский ученый, 
экономист, профессор Харьковского университета. С 1907 г. — член 
Совета главноуправляющего землеустройством и земледелием, 
с 1914 г. — член совета министра финансов. В 1909–1917 гг. — из-
датель и редактор журнала «Экономист России» (с 1913 «Новый 
экономист»). 745
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Милица Николаевна (1866–1951) — дочь князя Черногорского. Великая 
княгиня. С 1889 г. — в браке с великим князем Петром Николаеви-
чем. Умерла в эмиграции. 754, 767, 963

Милюков Павел Николаевич (1859–1943) — русский ученый-историк, 
общественный и политический деятель. Депутат Государственной 
думы (III и IV созывы). Министр иностранных дел в первом составе 
Временного правительства. Мемуарист. Умер в эмиграции. 15, 
40, 150, 211, 215, 283, 401, 406, 411, 427, 429–432, 437, 442, 542, 
573–574, 587–588, 597, 669, 735, 737, 786–787, 825–828, 953, 961

Милютин Дмитрий Алексеевич (1816–1912) — граф (1878), русский го-
сударственный и военный деятель, генерал-фельдмаршал (1898). Во-
енный министр (1861–1881); член Государственного cовета (с 1881). 
Почетный член Петербургской академии наук (1866). Автор дневника 
и мемуаров. 135, 501

Мин Георгий Александрович (1855–1906) — русский военный деятель, 
генерал-майор. Активный участник подавления Декабрьского во-
оруженного восстания в Москве (декабрь 1905). Убит З. Коноплян-
никовой. 155, 190, 286, 351, 530, 536

Минни — см.: Мария Федоровна.
Миронова Татьяна Леонидовна (р. 1961) — московская исследова-

тельница, доктор филологических наук, писатель и публицист «па-
триотического» направления; член-корреспондент Международной 
Славянской академии наук, член Союза писателей России. 29–30, 
45–47

Мирский — см.: Святополк-Мирский П. Д.
Митрофан (Абрамов; в схиме Макарий; 1876–1944) — русский и серб-

ский церковный деятель, в 1916–1919 гг. — епископ Сумский, вика-
рий Харьковской епархии. Затем проживал в эмиграции; в 1922 г. 
принят в клир Сербской Православной Церкви. 321–322

Митрофан[ий] Воронежский (Михаил; 1623–1703) — русский цер-
ковный деятель, с 1682 г. — епископ Воронежский. В 1832 г. кано-
низирован РПЦ. 939

Митрофанов Георгий Николаевич (1958) — русский церковный дея-
тель, протоиерей, магистр богословия, кандидат философских наук; 
профессор СПбДА. 47

Михаил Александрович (1878–1918) — сын императора Александра III. 
Великий князь, генерал-лейтенант, генерал-адъютант, генерал-
инспектор кавалерии. В 1912 г. против воли брата императора 
Николая II женился морганатическим браком на Н. С. Брасовой 
(1880–1952), от которой имел сына Георгия (1910–1931). В 1914 г., 
после начала Первой мировой войны (в августе 1914) был прощен, 
вернулся в Россию и принимал участие в боевых действиях. Расстре-
лян под Пермью. Канонизирован РПЦЗ (1981). 24, 113–114, 132, 
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166, 218, 223, 288, 290–291, 406, 478, 517, 587, 595, 655, 820–822, 
824–825, 874, 948, 950–952, 954, 956–960, 969

Михаил Михайлович (1861–1929) — сын великого князя Михаила Ни-
колаевича, внук императора Николая I. Великий князь, полковник 
и флигель-адъютант. С 1891 г. состоял в морганатическом браке с гра-
финей С. Н. де Торби (урожденной графиней Меренберг; 1868–1927), 
внучкой А. С. Пушкина, в 1892 г. перешедшей в православие. Был 
уволен со службы, проживал в Англии; в 1899 г. был формально вос-
становлен на службе, но остался жить за границей. В 1914–1917 гг. — 
почетный председатель Англо-русского комитета. 506

Михаил Николаевич (1832–1909) — сын императора Николая I. Вели-
кий князь, генерал-фельдцейхмейстер; генерал-фельдмаршал. С 1863 
по 1881 г. — наместник Кавказа и главнокомандующий Кавказской 
армией. Председатель Государственного совета (1881–1905). 648, 
803, 892

Михаил Павлович (1798–1849) — сын императора Павла I. Великий 
князь, генерал-фельдцейхмейстер, генерал-инспектор по инженер-
ной части, генерал-адъютант, главнокомандующий гвардейскими 
и гренадерскими корпусами (с 1844). 871

Михаил (Семенов; 1873–1916) — русский церковный деятель, рели-
гиозный писатель и публицист, магистр богословия. С 1905 г. — 
экстраординарный профессор Петербургской духовной академии, 
архимандрит. В 1906 г. публично назвал себя христианским социали-
стом, был уволен из академии и отправлен на покаяние. Церковным 
властям не подчинился. В 1907 г. присоединился к старообрядцам, 
за что был лишен сана архимандрита; с 1908 г. старообрядческий 
епископ. В 1911 г. за радикальные высказывания был подвергнут 
на полтора года заключению в крепость. Разрабатывал учение «гол-
гофского христианства», сутью которого были свобода творчества, 
духовное обновление, совершенство, стремление к восстановлению 
на земле идеалов первохристианских общин. 944

Михаил Ярославич Тверской (?–1318)  — русский князь эпохи 
монгольского ига. В 1282/1286?–1318  гг. — князь Тверской; 
в 1305–1318 гг. — великий князь Владимирский. Вел борьбу с мо-
сковским князем Юрием Даниловичем, поддерживавшимся Золотой 
Ордой. Был казнен в ханской ставке. В 1549 г. включен в список 
общерусских святых. 314–315, 368, 900, 906

Михаил Черниговский (1179–1246) — сын князя Всеволода Чермного; 
князь Переяславский (1206), Новгородский (1224, 1229), Чернигов-
ский (1223–1246), Галицкий (1235–1239), великий князь Киевский 
(1238–1239, 1241–1243). В ставке Батыя, куда был вызван, отказался 
пройти через священный огонь и поклониться языческим «идолам», 
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за что по приказу хана был казнен. На Соборе 1547 г. включен в спи-
сок общерусских святых. День памяти 20 сентября. 900

Михаил Федорович (1596–1645) — первый царь из дома Романовых, 
избранный Земским собором (1613), сын патриарха Филарета. 52, 
245, 600, 795

Михайловский Николай Константинович (1842–1904) — русский 
публицист и литературный критик, теоретик народничества. 434

Мищенко Павел Иванович (1853–1918) — русский военный деятель, 
генерал от артиллерии, генерал-адъютант. С 1899 г. — помощник 
начальника охранной стражи КВЖД. Во время подавления Ихэ-
туаньского восстания 1900–1901 гг. показал себя храбрым и рас-
порядительным командиром, был начальником южного отдела 
КВЖД. За успехи в Китайском походе награжден орденом Св. Ге-
оргия 4-й степени. Участник Русско-японской войны и Великой 
 войны. После революции 1917 г. отправлен в отставку (по болезни); 
 застрелился. 591, 884

Млышкин (Малышкин) Сергей Павлович (?–?) — в 1918 г. — пред-
седатель Верх-Исецкого исполнительного комитета совета рабочих 
и крестьянских депутатов; один из организаторов убийства царской 
семьи. 594

Молотов Вячеслав Михайлович (Скрябин; 1890–1986) — советский 
партийный и государственный деятель, в 1930–1941 гг. — председа-
тель СНК СССР, с 1939 г. — также и нарком (министр) иностранных 
дел (до 1949 и в 1953–1957). В 1939 г. подписал договор о ненапа-
дении между СССР и Германией (так называемый пакт Молотова-
 Риббентропа). 432, 812

Мольтке Куно Август Фридрих Карл фон (1847–1923) — граф, гер-
манский генерал-лейтенант, флигель-адъютант и личный друг 
императора Вильгельма II, комендант Берлина. В 1906 г. бывшая 
жена М. Аталия передала журналисту М. Гардену переписку мужа 
с прусским посланником в Вене Ф. цу Эйленбургом, из которой сле-
довало, что люди, входившие в ближайшее окружение императора 
Вильгельма II, были гомосексуалистами. В ходе судебного процесса 
Эйленбурга-Мольтке им были предъявлены обвинения в гомосексу-
ализме. После этого Мольтке вызвал Гардена на дуэль, но тот вызов 
не принял. В ходе судебного процесса, состоявшегося против Гардена 
в июне 1907 г. по обвинению в клевете, он был оправдан. В дальней-
шем никакого политического влияния не имел. 121

Мольтке Младший Хельмут Иоганн Людвиг (1848–1916) — граф, гер-
манский военный деятель, генерал-полковник. С 1906 г. — начальник 
Генштаба. В сентябре 1914 г. Мольтке был отстранен от должности. 
Мемуарист. 888
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Монтебелло Густав (1838–1907) — французский дипломат, граф, по-
сол Франции в России (1891–1903). 686–687, 837

Монтебелло — графиня, супруга графа Г. Монтебелло. 687
Мордвинов Николай Семенович (1754–1845) — граф (с 1834), русский 

государственный деятель, флотоводец, адмирал. Первый морской ми-
нистр России (1802), председатель Вольного экономического общества 
(1823–1840). Член Государственного Совета (с 1810); председатель 
Департамента государственной экономии Государственного совета 
(1810–1812, 1816–1818), председатель Департамента гражданских 
и духовных дел Государственного совета (1821–1838). С 1821 г. член 
Комитета министров и Комитета финансов. 486

Мосин Сергей Иванович (1849–1902) — русский военный деятель, ге-
нерал-майор, конструктор и организатор производства стрелкового 
оружия. 883

Мосолов Александр Александрович (1854–1939) — генерал-лейте-
нант, начальник Канцелярии Министерства Императорского двора 
( 1902–1917), временно управлял миссией в Румынии, оставаясь 
в прежней должности (1916–1917). Мемуарист. Умер в эмиграции. 46, 
775, 806, 808, 831–832, 836, 843–845, 847–850, 925, 931, 938

Мультатули Петр Валентинович (1969) — современный российский 
исследователь и публицист, кандидат исторических наук. 891

Муравьев Михаил Николаевич (1845–1900) — русский государственный 
деятель, гофмейстер. Министр иностранных дел (1897). 338–339, 710

Муравьев Николай Валерианович (1850–1908) — русский государствен-
ный деятель, действительный тайный советник. В 1894–1905 гг. — 
министр юстиции, затем — посол в Италии. 131, 687, 701, 765, 768, 
925, 927–928, 935

Муравьев Николай Константинович (1870–1936) — русский юрист 
и общественный деятель, в 1917 г. — председатель Чрезвычайной 
Следственной Комиссии, организованной Временным правитель-
ством для изучения деятельности царского правительства и высших 
бюрократов империи. В 1918–1922 гг. — председатель Комитета 
политического Красного Креста. В 1930 г. отчислен из коллегии 
защитников. 547

Муравьев-Амурский Валериан Валерианович (1861–?) — граф (1882), 
полковник, русский военный агент в Париже. Брат Н. В. Муравьева. 
701

Муратов Павел Петрович (1881–1950) — русский писатель и искус-
ствовед. Умер в эмиграции. 319, 376

Муромцев Сергей Андреевич (1850–1910) — русский общественный 
и политический деятель, профессор, председатель I Государственной 
 думы. 186, 211
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Мусин-Пушкин Александр Иванович (1827–1903) — граф, русский 
военный и государственный деятель, генерал от кавалерии, генерал- 
адъютант, командующий войсками Одесского военного округа 
(1890–1903). 836

Мясоедов Сергей Николаевич (1865–1915) — жандармский полковник. 
С 1912 г. — председатель Общества Северо-Западного пароходства. 
С начала Первой мировой войны — вновь в армии. Казнен по обви-
нению в шпионаже в пользу Германии. 428

Набоков Владимир Дмитриевич (1869–1922) — русский политический 
и общественный деятель, правовед, один из основателей конститу-
ционно-демократической партии, депутат I Государственной думы, 
в 1917 г. — управляющий делами Временного правительства. Ме-
муарист. Убит эмигрантом-монархистом в Берлине. 413

Нагорный Климентий Григорьевич (?–1918) — матрос Гвардейского 
экипажа; служил на императорской яхте «Штандарт». Состоял 
в качестве дядьки при цесаревиче Алексее Николаевиче. Вместе 
с царской семьей отправился в Тобольск, откуда (в конце мая 1918) 
прибыл в Екатеринбург. 27 мая 1918 г. за открытый протест против 
похищения большевистской охраной ценностей царской семьи вместе 
с И. Д. Седневым был отправлен из Ипатьевского дома в екатеринбург-
скую тюрьму, затем расстрелян. Канонизирован РПЦЗ (1981). 346

Назаров Михаил Викторович (1948) — российский общественный 
деятель консервативного направления, публицист и писатель, ос-
нователь издательства «Русская идея» (1996). 864–865

Наполеон Бонапарт (1769–1821) — император французов (1804–1815). 
106–107, 269, 285, 289–290, 425, 437, 615, 677, 890

Наполеон III Шарль Луи Бонапарт (1808–1873) — император фран-
цузов (1852–1870). 273

Нарыжный (?–?) — крестьянин Харьковской губернии, в 1912 г. под-
носивший императору Николаю II хлеб-соль от имени хуторян и от-
рубников. 82

Нарышкин Кирилл Анатольевич (1868–1924) — граф, друг детства 
императора Николая II, русский военный деятель, генерал-майор. 
В 1909–1916 гг. — помощник начальника императорской Военно-
походной канцелярии, в декабре 1916 — марте 1917 г. — начальник 
Военно-походной канцелярии. Умер в тюрьме. 701

Нарышкина Елизавета Алексеевна (Куракина; 1838–1928) — пред-
ставительница русского высшего общества, с 1858 г. — фрейлина, 
потом статс-дама и обер-гофмейстерина императрицы Марии Фе-
доровны, гофмейстерина Высочайшего двора, обер-гофмейстерина 
императрицы Александры Федоровны. Супруга камергера А. Д. На-
рышкина (1829–1883). Мемуаристка. Умерла в эмиграции. 481, 543



1076 Указатель имен

Наумов Александр Николаевич (1868–1950) — русский общественный 
и государственный деятель, действительный статский советник, 
егермейстер. Член Государственного совета (1909–1916), министр 
земледелия (1915–1916). Мемуарист. Умер в эмиграции. 273, 276, 
281, 720, 840

Наумовец Кирилл (?–?) — крестьянин Гродненской губернии, осенью 
1912 г. в Беловеже благодаривший императора Николая II «за но-
вые земельные законы» (о праве крестьян выделяться на хутора 
и отруба). 81

Нафанаил (Львов; 1906–1986) — русский церковный деятель, духовный 
писатель, богослов, проповедник; епископ РПЦЗ (с 1946), архиепи-
скоп (1981). 364, 379

Нежданов Леонид Михайлович (1898–1969) — советский журналист, 
поэт, партийный работник. 486

Нейдгардт Алексей Борисович (1863–1918) — русский государственный 
деятель, действительный статский советник; член Государственного 
совета (1906–1917). С 1906 г. член Постоянного совета дворянских 
съездов. Убит большевиками. Канонизирован РПЦ (2000). 123, 145, 
168, 282, 513, 554

Нектарий (Концевич; 1905–1983) — церковный деятель русского за-
рубежья второй половины XX в. На Западе оказался в результате 
Второй мировой войны. Епископ РПЦЗ (с 1962), был ближайшим 
сотрудником архиепископа Иоанна (Максимовича). Активный сто-
ронник причисления к лику святых Новомучеников и Исповедников 
Российских. 390, 420

Нелидов Александр Иванович (1835–1910) — русский дипломат, действи-
тельный тайный советник, в 1883–1897 гг. — посол России в Осман-
ской империи, в 1897–1903 гг. — посол в Италии, с 1903 г. — посол 
во Франции. 337

Николай I Павлович (1796–1855) — с 1825 г. император Всероссийский. 
115, 285, 289, 473, 485, 511, 601, 606, 608, 619, 630–631, 644, 667, 
669, 672, 676, 803, 869, 883, 887, 892

Николай I Негош (1841–1921) — князь Черногорский (1860–1910), 
король Черногорский (1910–1918), отец великих княгинь Милицы 
и Анастасии. 698–699

Николай Александрович; «Никса» (1843–1865) — старший сын и на-
следник императора Александра II. Цесаревич и великий князь; 
генерал-майор Свиты Его Императорского Величества. В 1864 г. 
был помолвлен с принцессой Марией-Софией-Фредерикой-Дагмарой 
Датской, будущей императрицей Марией Федоровной, ставшей женой 
его брата Александра. 109, 508–509, 650

Николай (Зиоров; 1850–1915) — русский церковный деятель, духов-
ный писатель. В 1891–1898 гг. — епископ (архиепископ) Алеутский 
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и Аляскинский. С 1905 г. — архиепископ; в 1908–1915 гг. — архи-
епископ Варшавский и Привисленский. Член Государственного 
 совета (1906). 167

Николай Михайлович (1859–1919) — сын великого князя Михаила 
Николаевича, внук императора Николая I. Великий князь; генерал 
от инфантерии по гвардейской пехоте, генерал-адъютант. Известный 
историк, председатель Императорского Русского исторического 
общества (с 1910). Доктор философии Берлинского университета 
(1910–1914; отказался вскоре после начала Первой мировой войны). 
Расстрелян в Петрограде. 576, 725, 822, 837, 892

Николай Николаевич (Младший); «Николаша» (1856–1929) — сын 
великого князя Николая Николаевича Старшего. Великий князь; 
генерал от кавалерии, генерал-адъютант. В 1905–1908 гг. — пред-
седатель Совета государственной обороны. В 1914–1915 гг. был Вер-
ховным главнокомандующим русскими войсками на театре военных 
действий Первой мировой войны. В 1915–1917 гг. — наместник 
на Кавказе. Умер в эмиграции. 247, 255–256, 272, 278, 289–290, 
310, 385–387, 391, 394, 406–407, 426–428, 451, 506, 529, 567, 652, 
669, 671, 696–698, 701–702, 732, 736, 751, 754, 777, 785, 806, 817, 
820, 871, 883, 888–889, 891–892, 956, 969

Николай Николаевич Старший (1831–1891) — сын императора Ни-
колая I. Великий князь, генерал-фельдмаршал. В войне с Турцией 
(1877–1878) был главнокомандующим русской армией. 647, 652

Никольский Александр Владимирович (?–1919) — выпускник Тоболь-
ской духовной семинарии (1906), некоторое время служил в качестве 
священника, но за пропаганду революционных идей был выведен 
за штат. Вступил в партию социалистов-революционеров, отбывал 
ссылку в Якутии вместе с В. С. Панкратовым. С началом Великой 
войны — прапорщик. С 25 сентября 1917 по 26 февраля 1918 г. — 
помощник комиссара по охране царской семьи В. С. Панкратова. 
Отстранен от должности Солдатским Комитетом «Сводного Гвардей-
ского отряда по охране бывшего царя и его семьи». Позднее поступил 
на службу к чешскому генералу Р. Гайде, работал в Осведомительном 
отделении. Через некоторое время добровольно перешел на сторону 
красных, но вскоре подвергся аресту и был расстрелян. 990

Никольский Борис Владимирович (1870–1919) — русский обществен-
ный деятель, филолог-классик, публицист, один из идеологов «Союза 
русского народа». Расстрелян большевиками. 15, 775, 813

Никольский Владимир Павлович (1873 — до 1960?) — русский военный 
и полицейский деятель, генерал-майор, в 1913–1917 гг. — началь-
ник штаба Отдельного корпуса жандармов. Умер в эмиграции. 991

Никон (Минов; 1605–1681) — русский церковный деятель, один 
из главнейших инициаторов церковной реформы XVII в., Патриарх 
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Московский и всея Руси (1652–1666). Некоторое время имел титул 
«великого государя». Собором 1666 г. был лишен патриаршего до-
стоинства и сослан рядовым монахом в монастырь (первоначально 
в Ферапонтов Белозерский, затем в Кирилло-Белозерский). В 1681 г. 
от царя Федора Алексеевича получил разрешение вернуться в осно-
ванный им Воскресенский Новоиерусалимский монастырь. По дороге 
скончался, по настоянию царя был погребен как патриарх. 369, 
371, 431, 434, 960

Никон (Рождественский; 1851–1919) — церковный деятель, архиепи-
скоп Вологодский, публицист и издатель. 319

Нилов Константин Дмитриевич (1856–1919) — русский военно-
морской и придворный деятель, адмирал, генерал-адъютант, флаг-
капитан императора Николая II (1908–1917). Расстрелян больше-
виками. 577

Нилус Сергей Александрович (1862–1928) — русский религиозный 
писатель, публикатор «Протоколов Сионских мудрецов». 22–23, 
380, 383, 1003

Ницше Фридрих Вильгельм (1844–1900) — немецкий философ. 435, 649
Новиков Александр Иванович (1861–1913) — русский земский деятель, 

идеолог и организатор местного начального народного образования, 
благотворитель, публицист, беллетрист. Автор «Записок земского 
начальника». 588

Нольде Эммануил Юльевич, (1853–1909) — барон, русский государ-
ственный деятель, действительный статский советник; управляющий 
делами Комитета министров (1902–1906); член Государственного 
совета (с 1906). 768

Обнинский Виктор Петрович (1867–1916) — один из организаторов 
кадетской партии, депутат I Государственной думы, писатель и пу-
блицист, выступавший с критикой николаевского царствования 
и «разоблачениями» истории жизни императора Николая II. 34–35, 
42, 108–109, 114, 754

Оболенский Д. В. — см.: Оболенский Дмитрий Дмитриевич.
Оболенский Дмитрий Дмитриевич (1844–1931) — князь, русский 

общественный деятель, профессор, журналист, коннозаводчик, ме-
муарист. Шталмейстер двора императора Александра II. В 1928 г. 
под псевдонимом «Старый профессор» опубликовал работу о жизни 
и царствовании Николая II. Умер в эмиграции. 38, 242, 407–408

Оболенский Николай Дмитриевич (1860–1912) — князь, генерал-майор 
Свиты Его Императорского Величества. В начале 1890-х совершил 
путешествие на Восток с будущим императором Николаем II. 137, 533

Обручев Николай Николаевич (1830–1904) — русский военный деятель, 
генерал от инфантерии, генерал-адъютант, начальник Главного 
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штаба (1881–1897), почетный член Петербургской академии наук. 
Один из главных деятелей военной реформы 1860-х. Член Государ-
ственного совета (с 1893). Один из учителей будущего императора 
Николая II. 337, 798, 873

Одинец Дмитрий Михайлович (1883–1950) — русский общественный 
деятель, ученый-историк, политический деятель русского зару бежья. 
В 1917–1918 гг. — министр великорусских дел в правительстве УНР, 
председатель киевского комитета «Союза возрождения Рос сии» 
(1918–1919). В эмиграции (в 1922–1948 гг. — профессор русской 
истории и истории русского права в Сорбонне; в 1947–1948 гг. — 
председатель «Союза советских граждан во Франции»). Реэмигрант, 
профессор Казанского университета (1948–1950). 437

Ознобишин Николай Нилович (?–1912) — русский общественный деятель 
крайне правого толка, один из основателей «Союза русского народа», 
почетный и действительный председатель Московского губернского 
отдела СРН, член Русского Монархического Собрания. 153, 195

Олленгрэн Александра Петровна (Оконишникова; около 1837 — 
до 1917) — дочь русского капитана 1 ранга, выпускница Екатери-
нинского института. В 1858 г. вышла замуж за русского офицера 
К. П. Олленгрэна (скончался в 1874). В 1875/1876–1879 гг. — вос-
питательница наследника русского престола Николая Алексан-
дровича, будущего императора Николая II, и его брата великого 
князя Георгия Александровича. Обучала их начальной русской 
грамоте, начальным молитвам и арифметике. После окончания 
преподавательской деятельности в царской семье была назначена 
главной надзирательницей Василеостровской женской гимназии 
Санкт-Петербурга (9-я линия, дом 6); являлась заместительницей 
председателя Общества вспоможения нуждающимся учащимся Ва-
силеостровской женской гимназии. В 1896 г. Николай II утвердил 
за Олленгрэн здание гимназии в собственность. 325, 909

Ольга (около 890–969) — княгиня Киевская, бабка Владимира Свято-
го. Правила государством после смерти мужа, князя Игоря (с 945 
до 962). Первый правитель Руси, принявший крещение. Почита-
ется в Православной Церкви как равноапостольная. День памяти 
11 июля. 364, 419

Ольга Александровна (1882–1960) — дочь императора Александра III. 
Великая княгиня. В 1901–1916 гг. состояла в браке с принцем 
П. А. Ольденбургским. Затем (в 1916) вступила во второй (моргана-
тический) брак со штаб-ротмистром Н. А. Куликовским. От второго 
брака имела двух детей: Тихона (1917–1993) и Гурия (1919–1984). 
Умерла в эмиграции. 697

Ольга Константиновна (1851–1926) — дочь великого князя Кон-
стантина Николаевича, внучка императора Николая I. Великая 
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княгиня. С 1867 г. — королева Эллинов, супруга греческого короля 
Георга I. 315, 370

Ольга Николаевна (1895–1918) — дочь императора Николая II. Вели-
кая княжна. Расстреляна в Екатеринбурге. Канонизирована РПЦЗ 
(1981) и РПЦ (2000). 93, 312, 415–418, 561, 582, 808, 976–978, 981, 
988–990, 1012

Ольденбург Сергей Сергеевич (1888–1940) — русский историк, профес-
сор, сын академика С. Ф. Ольденбурга (1863–1934). Умер в эмигра-
ции. 295, 335–336, 338, 340, 343, 350–352, 356–358, 368, 376, 383, 
385, 389–390, 393–394, 396, 402–404, 406, 947–948

Ольденбургский Александр Петрович (1844–1932) — принц; генерал 
от инфантерии по гвардейской пехоте. В годы Первой мировой 
 войны — Верховный начальник санитарной и эвакуационной части. 
Отец П. А. Ольденбургского. Умер в эмиграции. 820

Ольденбургский Петр Александрович (1868–1924) — принц; генерал-
майор. В 1901–1916 гг. состоял в браке с великой княгиней Ольгой 
Александровной. В 1922 г. вступил в новый брак с О. В. Ратьковой-
Рожновой (1878–1953). Умер в эмиграции. 315, 370

Ону Михаил Константинович (1835–1901) — русский государствен-
ный деятель, дипломат, тайный советник, сенатор. В 1890 г. был 
прикомандирован к наследнику престола, будущему императору 
Николаю II, в его путешествии на Дальний Восток. 755

Ордин-Нащекин Афанасий Лаврентьевич (1605–1680) — русский 
государственный деятель, дипломат. Боярин (1667), глава Посоль-
ского приказа (до 1667–1671). В 1679 г. принял монашеский постриг 
под именем Антония. 365

Орлов Александр Афиногенович (1865–1908) — русский военный дея-
тель, генерал-майор Свиты, командир Лейб-гвардейского уланского 
Её Величества полка. Великосветская молва называла Орлова лю-
бимцем императрицы Александры Федоровны. 154–156, 536–537, 
568–569

Орлов Василий Григорьевич (1870–1918) — русский железнодорожный 
служащий (ревизор движения Александровской железной дороги), 
видный деятель правых организаций: «Союза русского народа», 
Русского народного Союза имени Михаила Архангела и председатель 
Главного совета Отечественного патриотического союза. Расстрелян 
большевиками. 738

Орлов Владимир Николаевич (1868–1927) — князь, генерал-лейтенант, 
начальник Военно-походной канцелярии Его Величества (с 1906), по-
мощник по гражданской части наместника на Кавказе (1915–1917). 
Умер в эмиграции. 536

Орлов Николай Владимирович (1896–1961) — князь, подпоручик 
и флигель-адъютант; сын В. Н. Орлова. После революции 1917 г. 
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вышел в отставку. Интересуясь историей гибели императорской 
семьи, Орлов (через офицера американского Красного Креста) приоб-
рел в Вене у проживавшей там дочери Г. Распутина М. Г. Соловьевой 
несколько важных документов и в 1922 г. передал их следователю 
Н. А. Соколову. Умер в эмиграции. 536, 660, 966

Осипова Дарья (?–?) — русская женщина, страдавшая «падучей» болез-
нью (эпилепсией), в начале XX в. получила известность в качестве 
«пророчицы», во время припадков выкрикивавшей разного рода 
предсказания. Одно время к ее предсказаниям проявляли интерес 
в семье императора Николая II. 532, 536–538

Остен-Сакен фон дер Николай Дмитриевич (1831–1912) — граф, 
действительный тайный советник, дипломат. С 1895 г. — посол 
в Германии. 695

Острецов Виктор Митрофанович (р. 1942) — московский публицист. 
Основные темы исследований — Россия на рубеже XIX–XX вв., 
история масонства в России и в мире, история движения черносо-
тенцев, православие, «русский путь», национальный вопрос. 856, 
860–861, 866–867

Острогорский Сергей Алексеевич (1867–1934) — русский врач, дей-
ствительный статский советник, доктор медицины, лейб-медик 
царской семьи. Товарищ председателя Общества детских врачей 
в С.-Петербурге. После 1917 г. эмигрировал, был первым предсе-
дателем (в 1923–1927) Общества русских врачей в Праге. 71, 346

Остроградский — см.: Острогорский С. А.
Отт Дмитрий Оскарович (1855–1929) — русский врач, тайный со-

ветник, доктор медицины, лейб-акушер. Директор Петербургского 
повивального института (с 1893). 702

Павел I Петрович (1754–1801) — император Всероссийский с 1796 г. 
110, 202, 369, 431, 440, 510, 599–600, 650, 668, 806, 832, 869–871, 
950, 958

Павел VI (Монтини; 1897–1978) — Папа Римский (1963–1978). Провел 
заключительную часть Второго Ватиканского Собора. 371

Павел Александрович (1860–1919) — сын императора Александра II. 
Великий князь; генерал от кавалерии, генерал-адъютант, генерал- 
инспектор гвардейской кавалерии. Первым браком был женат на прин-
цессе Греческой Александре Георгиевне (1889), вторым (с 1902) — 
на О. В. Палей (урожденной Карнович). Расстрелян в Петро граде 
в 1919 г. Канонизирован РПЦЗ (1981). 24–25, 454, 723, 821

Павлов Владимир Петрович (1851–1906) — русский государственный 
деятель, генерал-лейтенант; главный военный прокурор и начальник 
Главного военно-судного управления, член Военного совета. Убит 
революционерами. 188, 190
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Пагануцци Павел Николаевич (1910–1991) — русский историк, по пер-
вому образованию — инженер-агроном. В эмиграции оказался вместе 
с родителями в 10-летнем возрасте. До выхода в отставку — профес-
сор кафедры русского и сербского языка Вермонтского университета 
(США); читал лекции по истории, литературе и культуре России. 
Мирянин РПЦЗ, автор книги об убийстве царской семьи. 1016

Паисий (?–1931?) — русский церковный деятель, архимандрит. 
В 1912–1920 гг. и в 1931 г. — наместник Свято-Успенской Почаев-
ской лавры. 322

Палей Владимир Павлович (1896–1918) — князь, сын великого князя 
Павла Александровича и О. В. Палей, внук императора Алексан-
дра II. Поэт. Расстрелян под Алапаевском. Канонизирован РПЦЗ 
(1981). 25, 234, 723–724, 741

Палей Ольга Валериановна (Карнович; в первом браке фон Пистолькорс; 
1865–1929) — графиня фон Гогенфельзен (1904), княгиня (1915), 
морганатическая супруга великого князя Павла Александровича 
и мать В. П. Палей. Мемуаристка. Умерла в эмиграции. 25, 821

Пален Константин Иванович фон дер (1830–1912) — граф, русский 
государственный деятель, действительный тайный советник. Ми-
нистр юстиции (1868–1878). Член Государственного совета (с 1878). 
На коронации императора Александра III был верховным церемоний-
мейстером, а на коронации императора Николая II — верховным 
маршалом. 687

Палеолог Морис (1859–1944) — французский дипломат, посол Франции 
в России (1914–1917). Мемуарист и писатель. 10–11, 251, 312, 560, 
629, 670, 719, 723, 734, 841, 961

Палецкий Владимир Августович (1863–1933) — русский ученый- 
лесовод и географ, действительный статский советник. В 1910-е 
служил на Среднеазиатской железной дороге. 105

Палицын Федор Федорович (1851–1923) — русский военный деятель, 
генерал от инфантерии, начальник Главного управления Генераль-
ного штаба (1905–1908). С 1908 г. — член Государственного совета. 
Во время Великой войны находился в распоряжении главнокоман-
дующего армиями Северо-Западного фронта. В сентябре 1915 г. 
сменил генерала Я. Г. Жилинского на посту представителя Ставки 
при Главном командовании англо-французского союзного фронта 
в Версале. Умер в эмиграции. 842

Палладий (Раев; 1827–1898) — митрополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский, первенствующий член Св. Синода (с 1892). Отец обер-
прокурора Св. Синода П. Н. Раева. 167

Панин Никита Иванович (1718–1783) — граф, русский государствен-
ный деятель, действительный тайный советник; наставник великого 
князя Павла Петровича (будущего императора Павла I). 871
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Панкратов Василий Семенович (1864–1925) — русский революционер, 
в 1880-е был осужден на 20 лет каторги за убийство жандарма, провел 
14 лет в одиночном заключении, затем до 1905 г. жил на поселении 
в Сибири. Член партии социалистов-революционеров. Осенью 1917 г. 
был направлен А. Ф. Керенским в Тобольск в качестве комиссара 
по охране царской семьи. В конце января 1918 г. под давлением 
солдат ушел с должности. 590–591, 990–991, 1016

Папюс (Жерар Энкосс; 1865–1916) — французский оккультист, великий 
магистр Верховного совета Ордена мартинистов (с 1891). 278, 488, 
532, 730, 784, 854–855

Перетц Григорий Григорьевич (псевдоним Г. П.; 1870–?) — русский 
военный журналист; полковник. В отставке с 1913 г. В дни Фев-
ральской революции 1917 г. оказался в Таврическом дворце как 
сотрудник газеты «Речь». 1 марта 1917 г. был назначен комендантом 
Таврического дворца, пробыв в этой должности до 6 апреля 1917 г. 
Мемуарист. 864

Перовская Софья Львовна (1853–1881) — русская революционерка, 
террористка, одна из руководителей партии «Народная воля», непо-
средственно руководившая убийством императора Александра II 
1 марта 1881 г. Казнена. 500

Першинг Джон Джозеф (1860–1948) — американский военный деятель, 
участник Испано-американской войны и Великой войны; единствен-
ный, кто при жизни получил высшее персональное воинское звание 
в армии США — генерал армий Соединенных Штатов. В мае 1917 г. 
был назначен командующим американскими экспедиционными сила-
ми во Франции. В 1921–1924 гг. — глава Генерального штаба США. 
Мемуарист. 888

Петр I Алексеевич (Петр Великий; 1672–1725) — царь (с 1682), им-
ператор Всероссийский (с 1721). 21, 40, 84, 92, 103, 107, 248, 257, 
269, 364–366, 397, 425, 432, 488, 638, 643–645, 676, 766, 786, 853, 
866, 869–871, 939–940, 944, 947, 953

Петр II Алексеевич (1715–1730) — император Всероссийский (1725–1730). 
871

Петр III Федорович (1728–1762) — император Всероссийский (декабрь 
1761 — июнь 1762). 251, 643, 806, 871

Петр (?–1326) — русский церковный деятель, митрополит Киевский 
и всея Руси (с 1308), с 1325 г. избрал местом церковной резиденции 
Москву. Канонизирован в 1339 г., считается небесным покровителем 
Москвы. Дни памяти 24 августа, 5 октября, 21 декабря. 363

Петр (в монашестве Давид; ?–1228) — с 1203 г. князь Муромский, 
канонизирован Русской Православной Церковью в 1547 г. вместе 
со своей женой Февронией. По преданию, супруги, приняв монаше-
ский постриг, скончались в один день и были похоронены в одном 
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гробу. В РПЦ брак Февронии и князя Петра воспринимается как 
образец православного супружества. День памяти 25 июня и 6 сен-
тября. 832, 854

Петр Гольштейн-Готторпский — см.: Петр III.
Петр (Полянский; 1862–1937) — русский церковный деятель, митро-

полит Крутицкий и Коломенский (с 1924), ближайший соратник 
патриарха Тихона (Беллавина). Местоблюститель патриаршего 
престола (с апреля 1925 по 1936, когда появилось ложное сообще-
ние о его кончине). С декабря 1925 г. — в заключении. Расстрелян. 
Канонизирован РПЦ (1997). 363

Петр Николаевич (1864–1831) — сын великого князя Николая Никола-
евича Старшего, внук императора Николая I. Великий князь, генерал-
лейтенант, генерал-адъютант. С 1889 г. состоял в браке с княжной 
Черногорской Милицей Николаевной. Умер в эмиграции. 278, 320, 
695, 697–698, 701, 963

Петрарка Франческо (1304–1374) — итальянский поэт. 568
Петрункевич Иван Ильич (1843–1928) — русский общественный 

и политический деятель, один из лидеров земского движения, член 
конституционно-демократической партии. Депутат I Государственной 
думы. Мемуарист. Умер в эмиграции. 187

Пистолькорс Александр Эрикович фон (1885–1941) — камер-юнкер, 
офицер Конной гвардии, муж А. А. Пистолькорс; поклонник Г. Рас-
путина. Умер в эмиграции. 544

Пистолькорс Александра Александровна фон (Танеева; 1888–1963) — 
жена камер-юнкера А. Э. Пистолькорс (с 1908), сестра А. А. Вырубо-
вой, горячая поклонница Г. Распутина, входившая в его ближайший 
кружок, многократно посещавшая его вместе с сестрой. Умерла 
в эмиграции. 543

Питирим (Окнов; 1858–1921) — русский церковный деятель, митропо-
лит Петроградский и Ладожский (1915–1917). После Февраля 1917 г. 
арестовывался, был вынужден покинуть столичную кафедру. 726

Питирим Тамбовский (Прокопий; 1645–1698) — православный под-
вижник, епископ Тамбовский (с 1682). Канонизирован РПЦ (1914). 
316, 372, 940

Платонов Олег Анатольевич (р. 1950) — московский исследователь, 
церковный историк и публикатор, доктор экономических наук. 45, 
47, 851–852, 860

Плеве Вячеслав Константинович фон (1846–1904) — русский государ-
ственный деятель, действительный тайный советник, сенатор, ми-
нистр внутренних дел (1902–1904). Убит Е. С. Созоновым. 132–136, 
171–177, 202, 204, 206, 278, 474–475, 479, 488, 493, 497, 528, 550, 
552, 554–555, 604, 606, 619, 627, 632, 636, 688–690, 704–705, 707, 
709, 711, 766, 805, 838, 922



Указатель имен 1085

Плеханов Георгий Валентинович (1856–1918) — русский револю-
ционер, социал-демократ, теоретик марксизма, историк, философ 
и литератор. 483, 637

Победоносцев Константин Петрович (1827–1907) — крупный государ-
ственный деятель России конца XIX — начала XX в., ученый-циви-
лист, действительный тайный советник, сенатор. В 1880–1905 гг. — 
обер-прокурор Св. Синода. Член Государственного совета (с 1872). 20, 
113, 115, 167, 171, 202, 205, 239, 271, 276, 354, 374–375, 448, 457, 
460, 472, 487, 493, 496–497, 501–502, 504, 507, 511, 518, 524, 538, 
603–604, 606, 642, 670, 688–689, 693, 695, 703, 707, 753, 764, 768, 
797, 800, 802, 804, 807, 909, 916–917, 919, 941–942, 945

Подгоричани-Петрович М[ануил] А[лександрович] (1867? — после 
1918) — граф, к 1906 г. — ротмистр, помощник начальника Моги-
левского губернского жандармского управления; один из виновников 
Гомельского погрома (январь 1906). 525, 554

Позднышев Сергей Дмитриевич (1889–1980) — русский офицер, участ-
ник Белого движения, генерал-майор (1919). Председатель Союза 
ревнителей Памяти Императора Николая II. Автор книги о жизни 
и смерти последнего русского самодержца (Распни Его. Париж, 1952). 
Умер в эмиграции. 327, 331, 334

Познанский Николай Николаевич (1868 — после 1917) — русский 
общест венный и политический деятель, адвокат, товарищ предсе-
дателя II Государственной думы. 192

Покровский Михаил Николаевич (1868–1932) — историк и общест-
венный деятель, большевик. Заместитель народного комиссара 
по просвещению РСФСР (1818–1932). Академик Академии наук 
СССР (1929). 733

Покровский Николай Николаевич (1865–1930) — русский государ-
ственный деятель, тайный советник. Последний царский министр 
иностранных дел. Умер в эмиграции. 276, 281, 820

Поливанов Алексей Андреевич (1855–1920) — русский военный дея-
тель, генерал от инфантерии. Военный министр (1915–1916).Член 
Государственного совета (1912–1917). 281, 391–392, 401, 740

Половцов Александр Александрович (1832–1909) — русский государ-
ственный деятель, действительный тайный советник, сенатор. Секре-
тарь Русского исторического общества (1879–1909). Государственный 
секретарь (1883–1892). Член Государственного совета (с 1892). Автор 
дневника. 286, 722

Половцов Петр Александрович (1874–1964) — русский военный 
деятель, востоковед, генерал-лейтенант. В мае-сентябре 1917 г. — 
главнокомандующий войсками Петроградского военного округа. 
Сын А. А. Половцова. Умер в эмиграции. 286, 722

Поль Валери (1871–1945) — французский поэт, эссеист, философ. 301
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Польский Михаил Афанасьевич (1891–1960) — русский церковный 
деятель, духовный писатель и публицист, протопресвитер РПЦЗ. 
Умер в эмиграции. 947–948, 961

Поляков (Яков Соломонович?) (1832–1909) — русский промышленник, 
купец 1-й гильдии, тайный советник. Вместе с братьями участвовал 
в сооружении Курско-Харьковско-Азовской и Воронежско-Аксайской 
железных дорог. 862

Портин (Партин) Николай Сергеевич (?–?) — большевик, красно-
армеец, один из лиц, причастных к убийству царской семьи. 594

Потоцкий Борис (?–?) — русский эмигрантский публицист XX в. 22
Прево Эжен Марсель (1862–1941) — французский писатель, с 1909 г. 

член Французской академии. 568
Прейер В. Д. (?–?) — немецкий ученый-экономист, автор работы «Rus-

sische Agroreform, 1914». 300
Прескот[т] (Николай Эдгарович?) (1851 — после 1917) — русский 

военный деятель, инженер-генерал, генерал-адъютант. 141
Прокопович Сергей Николаевич (1871–1955) — русский политический 

деятель и ученый (экономист). Министр торговли и промышлен-
ности, министр продовольствия Временного правительства. Умер 
в эмиграции. 18

Проп[п]ер Станислав Максимилианович (1853/1855?–1931) — 
первоначально — австрийский подданный, сумевший наладить 
в С.-Петер бурге успешный выпуск ежедневной газеты «Биржевые 
ведомости»; редактор-издатель газеты в 1880–1917 гг. Мемуарист. 
Умер в  эмиграции. 864

Протопопов Александр Дмитриевич (1866–1918) — русский государ-
ственный деятель, действительный статский советник, последний 
министр внутренних дел Российской империи (1916–1917). Рас-
стрелян большевиками. 268, 273–275, 283–284, 286, 403, 488, 495, 
568, 572–574, 576, 578–579, 582, 584–586, 588, 638, 670–672, 726, 
735, 740–741, 744–746, 787–788, 845, 849

Процко (?–?) — крестьянин Черниговской губернии, благодаривший 
императора Николая II «за все милости крестьянству». 81

Пугачев Емельян Иванович (1742–1775) — донской казак, самозванец, 
выдававший себя за императора Петра III; предводитель Крестьян-
ской войны 1772–1775 гг. 116, 271, 515, 541

Пузыревский Александр Казимирович (1845–1904) — русский военный 
деятель, генерал от инфантерии, военный историк. Один из препо-
давателей будущего императора Николая II. 448, 798

Пульхерия Элия Августа (399–453) — регент Византийской империи 
с титулом Августы при своем младшем брате императоре Феодо-
сии II (414–421). Вновь стала править империей (450–453) после его 
смерти, взяв в мужья и сделав императором полководца Маркиана. 
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Канонизирована в лике благоверных за борьбу с ересями. День па-
мяти 10 сентября. 902

Пуришкевич Владимир Митрофанович (1870–1920) — русский обще-
ственный и политический деятель, действительный статский совет-
ник. Депутат Государственной думы (II, III и IV созывов). Один из ор-
ганизаторов «Союза русского народа», товарищ председателя СРН 
(1905–1906), затем — председатель Союза Михаила Архангела. 
Принимал участие в убийстве Г. Распутина. 193, 207–208, 210, 275, 
444, 546, 575, 612, 640–641, 643, 667–669, 705, 786–788

Путятин Сергей Михайлович (1893–1966) — князь, русский офицер. 
В 1917–1923 гг. состоял в браке с великой княгиней Марией Павлов-
ной (Младшей). Умер в эмиграции. 1003

Путятина О. Б. (?–?) — княгиня; вероятно, имеется в виду супруга 
князя П. П. Путятина (1871–1943), на петроградской квартире 
которого (Миллионная, дом 12) 3 марта 1917 г. произошла встреча 
великого князя Михаила Александровича с политиками, пришед-
шими к власти после отречения императора Николая II (князем 
Г. Е. Львовым, П. Н. Милюковым, А. И. Гучковым, В. Д. Набоковым, 
А. Ф. Керенским, М. В. Родзянко, В. В. Шульгиным). 825

Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837) — русский поэт. 41, 106, 
114–115, 172, 300, 306, 436, 600, 644, 653, 749, 774, 836

Радек Карл Бернгардович (Собельсон; 1885–1939) — русский и ав-
стрийский революционер, деятель международного социал-демокра-
тического движения, в 1919–1927 гг. — на партийной работе в Со-
ветской России–СССР. Участник троцкистской оппозиции. Дважды 
исключался из компартии (1927, 1936). Погиб в заключении. 829

Радко-Дмитриев Радко Дмитриевич (1859–1918) — болгарский и рус-
ский военный деятель, генерал-лейтенант. Убит большевиками. 255

Раев Николай Павлович (1856–1919) — русский государственный дея-
тель, действительный статский советник, обер-прокурор Св. Синода 
(1916–1917). Сын митрополита Палладия (Раева). 167

Разин Степан Тимофеевич (около 1630–1671) — донской казак, пред-
водитель восстания 1670–1671. Казнен. 271

Ралле Альфонс (?–?) — один из основателей российской парфюмерной 
индустрии, в 1843 г. открывший в Москве парфюмерную фабрику, 
купец 2-й гильдии. В 1896 г. было образовано «Товарищество выс-
шей парфюмерии Ралле А. и К°» (ранее, уже с середины 1860-х, 
фирма Ралле стала поставщиком Российского императорского двора 
и четырежды получала государственный герб). В отличие от других 
знаменитых фирм (например, Брокара), «Ралле и К°» были, в пер-
вую очередь, производителями «эксклюзивного» товара, сохраняя 
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за собой звание придворных парфюмеров. Духи фирмы Ралле поль-
зовались в дореволюционной России большой популярностью. 543

Распутин Григорий Ефимович (1869–1916) — «старец» и «Друг» по-
следней императорской четы России; крестьянин Тобольской губер-
нии. Убит в результате заговора. 14–17, 21, 24, 29, 43, 45, 47, 160, 
202, 213, 243, 274–275, 277–284, 347–348, 428, 431–432, 487–488, 
494, 529, 531–532, 535, 538–546, 560, 562, 566–577, 598, 600, 628, 
641, 653, 658–672, 696, 701, 718, 720–722, 724–746, 784–788, 791, 
809, 819–821, 831, 833, 836–838, 841, 845, 849–850, 854–856, 918, 
946–947, 957, 961–967, 992

Раухфус Карл Андреевич (1835–1915) — русский ученый-педиатр, 
с 1876 г. — лейб-педиатр. С 1869 г. состоял директором и главным 
врачом детской больницы принца Петра Ольденбургского. 346

Рачковский Петр Иванович (1853–1910) — русский полицейский 
деятель, действительный статский советник. В 1885–1902 гг. — 
заведующий заграничной агентурой Департамента полиции. 
В 1902–1905 гг. — в отставке. В 1905 г. вновь привлечен к работе 
в Департаменте полиции, выезжал в декабре 1905 г. в Москву, где 
руководил арестами участников вооруженного восстания. В 1906 г. 
окончательно вышел в отставку и к политической деятельности 
не возвращался. 133, 144, 146, 153, 182, 855

Редигер Александр Федорович (1853–1920) — русский военный деятель, 
генерал от инфантерии, член Государственного совета (1905–1917); 
военный министр (1905–1909). Автор военно-научных трудов, пред-
седатель и член ряда комитетов и комиссий. Мемуарист. 147, 752, 843

Ренненкампф Павел-Густав Карлович (1854–1918) — русский военный 
деятель, генерал от кавалерии. Участник Первой мировой войны. 
Расстрелян большевиками. 168, 428, 884

Ржевский Василий (?–?) — русский эмигрант, член коллегии адвокатов 
в США (1920-е). 302

Ржевский Борис Михайлович (?–1919) — русский журналист, платный 
агент Департамента полиции, политический аферист. Доверенное 
лицо министра внутренних дел А. Н. Хвостова. После 1917 г. — 
некоторое время сотрудник ВЧК. Убит в Одессе при невыясненных 
обстоятельствах. 744

Риббентроп Ульрих Фридрих Вильхельм Иоахим фон (1893–1946) — 
немецкий нацистский государственный деятель, министр ино-
странных дел Третьего рейха (1938–1945). В 1939 г. подписал 
договор о ненападении между СССР и Германией (так называемый 
пакт Молотова-Риббентропа). Казнен по приговору Нюрнбергского 
трибунала. 812

Риман Николай Карлович (1864–1917) — русский офицер, до 1905 г. 
служил в лейб-гвардии Семеновском полку в чине полковника. 
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В декабре 1905 г. командующий Семеновским полком Г. А. Мин 
назначил полковника Римана командиром специального отряда, 
отправленного для установления порядка на Московско-Казан-
ской железной дороге. Прославился необыкновенной жестокостью 
при подавлении революции 1905–1906 гг. В 1907 г. за покушение 
на Римана был осужден на 8 лет каторги социалист-революционер 
А. Р. Гоц. Согласно большинству источников, был арестован вскоре 
после Февраля 1917 г. и некоторое время спустя расстрелян. Имя 
Римана — синоним жестокого самоуправства. 530, 536

Римский-Корсаков Александр Александрович (1849–1922) — русский 
политический и государственный деятель, действительный стат-
ский советник, шталмейстер, сенатор, член Государственного совета 
(1915–1917). Активный участник правомонархического движения. 
Умер в эмиграции. 153, 578, 744–746

Риттих Александр Александрович (1868–1930) — русский государ-
ственный деятель, гофмейстер, сенатор. Последний царский министр 
земледелия (1916–1917). Умер в эмиграции. 276, 281, 839

Рихтер Оттон Борисович (1830–1908) — барон, русский военный 
деятель, генерал от инфантерии, генерал-адъютант; управляющий 
делами Императорской главной квартиры (1881–1898). С 1887 г. — 
член Государственного совета. 127, 524–525

Рихтер Оттон Оттонович (1871 — пропал без вести в 1920) — ба-
рон, русский военно-морской деятель, контр-адмирал. Участник 
Цусимского сражения; отличился при подавлении волнений в При-
балтике в составе морских карательных батальонов в 1905–1906 гг. 
Сын О. Б. Рихтера. 117, 524

Родзянко Михаил Владимирович (1859–1924) — русский политический 
деятель, камергер. Председатель III и IV Государственных дум; глава 
Временного Комитета Государственной думы (1917). Умер в эми-
грации. 102, 198, 242, 281, 288–289, 309, 384, 389, 392, 401–403, 
405, 520, 565–566, 572–573, 576, 579–581, 583–585, 672, 721, 737, 
786–787, 791, 822, 826, 855, 949, 955–956, 961, 966

Родичев Федор Измайлович (1854–1933) — русский политический 
и общественный деятель. Депутат Государственной думы всех 
созывов. Один из основателей конституционно-демократической 
партии. После Февраля 1917 г. — комиссар Временного правитель-
ства по делам Финляндии. Член Учредительного собрания. Умер 
в эмиграции. 552–553

Розанов Василий Васильевич (1856–1919) — русский философ, лите-
ратурный критик и публицист. 28–29, 864

Розен (Евгения Михайловна?) — баронесса, в 1910-е — хозяйка из-
вестного петербургского салона, посещавшегося представителями 
высшего общества. Близкая подруга А. А. Ахматовой. 446, 744
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Роман Олегович (1237–1270) — великий князь Рязанский (с 1258). 
Предание говорит, что Роман Олегович был вызван в Золотую Орду 
потому, что хану Менгу-Тимуру донесли, что князь хулит его само-
го и его веру. На предложение отказаться от христианства ответил 
отказом, после чего был зверски убит. Церковное почитание Романа 
Олеговича в лике святых началось сразу же после его мученической 
кончины. День памяти 19 июля. 900

Романов Борис Александрович (1889–1957) — петербургский (ленин-
градский) исследователь, доктор исторических наук, профессор. 807

Ростовцев Яков Николаевич (1865–1931) — русский политический де-
ятель, действительный статский советник, гофмейстер, заведующий 
канцелярией императрицы Александры Федоровны. 744

Рубинштейн Дмитрий Леонидович (1876–1937) — русский банкир, 
политический аферист, был близок к Г. Распутину. Умер в эмигра-
ции. 726, 735

Рудов Н. П. (1845–?) — жандармский офицер (с 1875); генерал-майор. 
С 1878 г. — помощник начальника Киевского Губернского жандарм-
ского управления (ГЖУ) в Бердичевском уезде; в 1897–1911 гг. — 
начальник Черниговского ГЖУ. 183

Рузвельт Теодор (1858–1919) — американский государственный и по-
литический деятель (Республиканская партия), в 1901–1909 гг. — 
президент США. 343

Рузвельт Франклин Делано (1882–1945) — американский государ-
ственный и политический деятель (Демократическая партия), 
в 1933–1945 гг. — президент США. 399

Рузский Николай Владимирович (1854–1918) — русский военный 
деятель, генерал от инфантерии, генерал-адъютант. В годы Первой 
мировой войны — командующий 3-й армии, главнокомандующий 
армиями Северо-Западного фронта, главнокомандующий 6-й армией 
и командующий Северным фронтом. Член Государственного совета 
и Военного совета (1915). Расстрелян большевиками. 255, 287, 289, 
401, 404–406, 412, 584, 823–824, 826, 860, 889, 950, 955–957, 971

Румянцев[-Задунайский] Петр Александрович (1725–1796) — граф 
(с 1744), русский государственный и военный деятель, генерал-фель-
дмаршал. Генерал-губернатор Малороссии (с 1764). 888

Руссо Жан-Жак (1712–1778) — французский философ. 435
Рухлов Сергей Васильевич (1852–1918) — русский государственный 

деятель, действительный тайный советник, министр путей сообщения 
(1909–1915). Член Государственного совета (1905–1917). Расстрелян 
большевиками. 196, 265, 276, 281, 643, 842

Рыдзевский Константин Николаевич (1852–1929) — русский госу-
дарственный деятель, генерал от кавалерии, товарищ министра 
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внутренних дел (1904–1905), сенатор. Умер в эмиграции. 142–143, 
176, 473, 928, 930–931, 936

Рысаков Николай Иванович (1861–1881) — русский революционер, 
террорист, один из двух непосредственных участников покуше-
ния на российского императора Александра II 1 марта 1881 г. 
Казнен. 500

Рябушинский Павел Павлович (1871–1924) — русский предпринима-
тель (выходец из старообрядческой семьи), политический и общест-
венный деятель, издатель. В 1915 г. избран членом Государственного 
совета. Умер в эмиграции. 566

Саблер Владимир Карлович (с 1915 — Десятовский; 1845–1929) — рус-
ский церковный деятель, действительный тайный советник, сенатор, 
обер-прокурор Св. Синода (1911–1915). Член Государственного Со-
вета (1905–1917). 281, 642, 670, 672, 734

Саблин Николай Павлович (1880–1937) — русский военно-морской 
деятель, флигель-адъютант, капитан I ранга. Служил на император-
ской яхте «Штандарт», был близок к царской семье. Умер в эмигра-
ции. 571, 742

Савина Мария Гавриловна (1854–1915) — русская драматическая 
актриса. 449

Савич Никанор Васильевич (1869–1942) — русский политический 
деятель. Депутат Государственной думы III-го и IV-го созывов. Ме-
муарист. Умер в эмиграции. 887

Сазонов Георгий Петрович (1857 — после 1917) — русский статистик, 
журналист и издатель; коллежский секретарь. Входил в близкое 
окружение Г. Распутина. 278, 280, 282

Сазонов Сергей Дмитриевич (1860–1927) — русский государственный 
деятель, гофмейстер, министр иностранных дел (1910–1916). Член 
Государственного совета (1913–1917). Мемуарист. Умер в эмигра-
ции. 10, 242, 248, 251, 276, 391–392

Салтыков-[Щедрин] Михаил Евграфович (1826–1889) — русский пи-
сатель-сатирик. 633, 641, 673

Самарин Александр Дмитриевич (1868–1932) — русский церковный 
и государственный деятель, егермейстер, исполнял дела обер-про-
курора Св. Синода (июль-сентябрь 1915). Член Государственного 
совета (1913–1917). 273, 281, 740, 820

Самарин Юрий Федорович (1819–1876) — русский философ, историк, 
публицист и общественный деятель славянофильского лагеря. 433

Самсонов Александр Васильевич (1859–1914) — русский военный дея-
тель, генерал от кавалерии. В августе 1914 г. командовал 2-й армией, 
потерпевшей поражение в Восточной Пруссии. Покончил жизнь 
самоубийством. 253, 428
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Сартр Жан-Поль Шарль Эмар (1905–1980) — французский мыслитель, 
писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1964). 437

Сафонов Василий Ильич (1852–1918) — русский музыкант (дирижер, 
пианист), директор Московской консерватории в 1889–1905 гг. 686

Сахаров Владимир Викторович (1853–1920) — русский военный дея-
тель, генерал от кавалерии. Накануне революции 1917 г. — помощник 
августейшего главнокомандующего армиями Румынского фронта 
короля Фердинанда I; фактический главнокомандующий. Расстрелян 
«зелеными» близ Карасубазара в Крыму. 480, 692

Сахаров Константин Вячеславович (1881–1941) — русский военный 
деятель, генерал-лейтенант, участник Великой войны и Белого дви-
жения (в Сибири). Умер в эмиграции. 289, 884

Свердлов Яков Михайлович (1885–1919) — деятель большевистской 
партии. Председатель ВЦИК (1917–1919). 302, 312, 400, 793–795, 
830, 970

Свитков Николай — псевдоним Николая Филипповича Степанова 
(в монашестве Александр; 1886–1981) — русского исследователя 
масонства, участника Великой войны и Белого движения, с 1920 г. 
жившего в эмиграции. Свитков принимал деятельное участие в со-
оружении в Брюсселе храма Иова Многострадального в память «уму-
ченной царской семьи и всех в Смуте убиенных». 406

Святополк Владимирович «Окаянный» (в крещении Петр, около 
979–1019) — сын Владимира Святого; великий князь Киевский 
(1015–1016 и 1018–1019). Убийца братьев — Бориса и Глеба. 1015

Святополк-Мирская Екатерина Алексеевна (Бобринская; 1864–1926) — 
княгиня, супруга П. Д. Святополк-Мирского, автор дневника. Умерла 
в эмиграции. 760, 766, 770, 930, 938

Святополк-Мирский Петр Дмитриевич (1857–1914) — князь, русский 
государственный деятель, генерал от кавалерии, генерал-адъютант. 
министр внутренних дел (1904–1905). 177, 179, 705, 754, 759–760, 
765–766, 768, 770, 814–815, 842, 912, 922, 925, 928–931, 937–938

Святослав Игоревич (942–972) — князь Новгородский (945–969), ве-
ликий князь Киевский (945–972), древнерусский государственный 
деятель и полководец. 868

Семенников Владимир Петрович (1885–1936) — русский советский 
историк, литературовед, библиограф. 736

Сен-Симон Анри (1760–1825) — граф, французский мыслитель, соци-
альный реформатор. 435

Серафим (Кузнецов; 1873–1959) — русский церковный деятель, 
игумен. Во время Великой войны служил военным священником 
на фронте. В 1920 г. выехал в Китай, сопровождая останки вели-
кой княгини Елизаветы Федоровны и монахини Варвары, убитых 
большевиками. В том же 1920 г. доставил их в Палестину, где 
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в дальнейшем и проживал, находясь в юрисдикции Иерусалимского 
патриархата. В 1945 г. присоединился к РПЦ Московской патри-
архии. Умер в эмиграции. 121, 512

Серафим Саровский (Машнин П. И.; 1759–1832) — подвижник веры 
и благочестия, святой Русской Православной Церкви (1903). 21, 
71, 75, 133, 136, 202, 315, 367–368, 374, 538–539, 654, 695, 702, 
939–940, 986

Серафим (Соболев; 1881–1950) — русский церковный деятель и писа-
тель. С 1920 г. — епископ, с 1934 г. — архиепископ (в сан посвящен 
первоиерархом РПЦЗ митрополитом Антонием Храповицким); 
с 1921 г. проживал в эмиграции. В эмиграции стал идеологом русского 
православного монархизма. С 1945 г. — в юрисдикции Московского 
патриархата. 903, 906, 908, 961

Серафим (Чичагов; 1856–1937) — русский церковный деятель. В мо-
лодости был гвардейским офицером; затем принял священный сан. 
Почитатель св. Серафима Саровского. С 1905 г. — епископ, в 1912 г. 
возведен в сан архиепископа. После революции неоднократно аресто-
вывался. В 1928–1933 гг. — митрополит Ленинградский. Расстрелян. 
Канонизирован РПЦ (1997). 75, 1003

Сергей Александрович (1857–1905) — сын императора Александра II. 
Великий князь; генерал-лейтенант. Убит эсером И. П. Каляевым 
в Москве. 51, 122, 166, 179, 234, 327, 454, 512, 521, 602, 633, 649, 
652, 681, 687, 765, 775, 837

Сергей Михайлович (1869–1918) — сын великого князя Михаила Нико-
лаевича. Великий князь; генерал от артиллерии. Гражданский муж 
балерины М. Ф. Кшесинской. Расстрелян под Алапаевском. Канони-
зирован РПЦЗ (1981). 24, 234, 572, 595, 648, 832, 887

Сергий Радонежский (Варфоломей Кириллович; около 1321–1391) — 
русский церковный деятель, один из наиболее почитаемых в России 
православных святых. Дни памяти 25 сентября, 5 и 6 июля. 363

Сергий (Страгородский; 1867–1944) — русский церковный деятель; 
с 1901 г. — епископ, ректор С.-Петербургской духовной академии, 
с 1905-го — архиепископ Финляндский, с 1917-го — митрополит 
Владимирский, затем Нижегородский. С декабря 1925-го фактически 
возглавлял Русскую Православную Церковь в качестве заместителя па-
триаршего местоблюстителя; с 1934-го — митрополит Московский и Ко-
ломенский, в 1943–1944 гг. — Патриарх Московский и всея Руси. 962

Сесиль [Цецилия Августа Мария] (1886–1954) — супруга (с мая 1905) 
кронпринца Вильгельма, сына императора Германии Вильгельма II, 
герцогиня Мекленбург-Шверинская. 481

Симанович Арон Самуилович (1873–1978) — политический авантюрист; 
купец 2-й гильдии, личный секретарь Г. Распутина. Мемуарист. Умер 
в эмиграции. 726–727, 735–736
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Сипягин Дмитрий Сергеевич (1853–1902) — русский государственный 
деятель, егермейстер. Управляющий и министр внутренних дел 
(1899–1902). Убит эсером С. В. Балмашевым. 132, 169, 171–172, 174, 
493, 497, 604–606, 638, 683, 688–690, 692, 705, 707, 814, 838, 842

Скарятин Михаил Владимирович (1883–1963) — русский офицер, 
полковник Кавалергардского полка, исследователь Каббалы, ок-
культист. Автор работы «Жертва» («Sacrifice»), опубликованной 
под псевдонимом Enel в 1925 г. Умер в эмиграции. 421

Скобелев Матвей Иванович (1885–1938) — русский общественный 
и политический деятель, социал-демократ (меньшевик), депутат 
IV Государственной думы. После 1917 г. — на советской службе. 
Расстрелян. 395, 583–584

Скобелев Михаил Дмитриевич (1843–1882) — русский военный деятель, 
генерал от инфантерии, генерал-адъютант, герой Русско-турецкой 
войны 1877–1878 гг. 888

Скоропадский Павел Петрович (1873–1945) — русский военный дея-
тель, генерал-лейтенант, генерал-адъютант. После Февраля 1917 г., 
с апреля по декабрь 1918 г., — гетман Украины. Умер в эмигра-
ции. 591

Скрябин Александр Николаевич (1871–1915) — русский композитор 
и пианист. 597

Случевский Константин Константинович (1837–1904) — русский 
поэт, писатель, переводчик. 116

Созонович [Сазанович] Иван Петрович (1855–1923) — русский обще-
ственный и политический деятель, действительный статский со-
ветник; депутат II-й и III-й Государственных дум. Доктор русской 
словесности, ординарный профессор. Умер в эмиграции. 193

Соколов Николай Алексеевич (1882–1924) — с февраля 1919 г. — сле-
дователь по выяснению обстоятельств убийства царской семьи. Про-
должил расследование и после отступления былых армий из Екате-
ринбурга. Умер в эмиграции. 36, 214, 217, 411–413, 828–829, 1016

Соллогуб Василий Устинович (1848–1917) — граф, русский военный 
деятель, генерал от инфантерии. Во время Русско-японской во-
йны (в 1905) состоял в распоряжении главнокомандующего сухо-
путными и морскими силами, действующими против Японии, затем 
был отозван в распоряжение военного министра. С конца 1905 г. — 
временный Прибалтийский генерал-губернатор. С 1909 г. — в от-
ставке. 524, 536

Соловой [Петрово-Соловово] Борис Матвеевич (1861–1925) — русский 
военный деятель, генерал-майор Свиты. Командир лейб-гвардии 
гусарского Его Величества полка (1905–1907) и 1-й бригады 1-й гвар-
дейской кавалерийской дивизии (1907–1914). В Великую войну 
состоял генералом для поручений при Верховном главнокоманду-
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ющем. Оставался с императором Николаем II вплоть до отречения 
императора. 759

Соловьев Борис Николаевич (1893–1926) — русский офицер (поручик), 
зять Г. Распутина (муж его дочери Матрены). Исследователями-мо-
нархистами причисляется к «масонам», по их заданию якобы сделав-
шим «все, чтобы не допустить спасения царской семьи в Тобольске». 
Умер в эмиграции. 593, 1003

Соловьев Владимир Сергеевич (1853–1900) — русский философ. 137, 
301, 704

Соломонов Константин Маркович (псевдоним К. Шумский; ?–1938) — 
русский военный журналист; подполковник. С 1913 г. — в от-
ставке, с 1914 г. — постоянный военный обозреватель «Биржевых 
ведомостей», «Утра России», «Нивы». Вошел в состав группы 
из 10 коррес пондентов, допущенных в действующую армию. Умер 
в эмиграции. 864

Солоневич Иван Лукьянович (1891–1954) — русский журналист, пуб-
лицист, историк и общественный деятель. Теоретик монархизма. 
В 1934 г. сумел бежать из СССР, умер в эмиграции. 40, 424

Сольский Дмитрий Мартынович (1833–1910) — граф, русский госу-
дарственный деятель, действительный тайный советник 1-го класса. 
В 1905–1906 гг. — председатель Государственного совета. 622, 
768–769

Спасский-Одынец Алексей Александрович (1878 — после 1960-х) — рус-
ский чиновник и журналист, статский советник. В 1905–1906 гг. — 
пресс-атташе С. Ю. Витте. Умер в эмиграции. 811

Сперанский Иоанн Федорович (1850–1924) — русский церковный дея-
тель, протоиерей. В 1917–1920 гг. — настоятель Знаменской церкви 
Царского Села. 973

Спиридович Александр Иванович (1873–1952) — генерал-майор, на-
чальник личной охраны императора Николая II (1906–1915). Ме-
муарист. Умер в эмиграции. 198, 819, 890

Сполайкович (Спалайкович) Мирослав Иванович (Спалайкович; 
1869–1951) — сербский дипломат и политик. В 1913–1919 гг. — по-
сланник Сербии в России. 235

Стааль Егор Егорович (1822–1907) — барон (1901), русский дипломат, 
действительный тайный советник, в 1884–1902 гг. — посол России 
в Великобритании. Член Государственного Совета (1902–1907). 339

Сталин Иосиф Виссарионович (Джугашвили; 1878–1953) — советский 
партийный и государственный деятель. 200, 229, 302, 425, 427–428, 
431, 437, 443, 748

Старынкевич Сергей Созонтович (1871–1933) — русский политический 
деятель, адвокат. В 1918–1919 гг. — министр юстиции в правитель-
стве адмирала А. В. Колчака. 594
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Степанов Александр Игоревич — московский исследователь, сотрудник 
Института российской истории РАН. 19

Стессель Анатолий Михайлович (1848–1915) — русский военный 
деятель, генерал-лейтенант. 20 декабря 1904 г. сдал японцам Порт-
Артур. С 1906 г. — в отставке. В 1908 г. приговорен к 10-летнему 
заключению в Петропавловской крепости, в 1909 г. помилован. 176, 
480, 619

Стишинский Александр Семенович (1851–1922) — русский государствен-
ный деятель, действительный тайный советник, член Государственного 
совета (1904–1917), сенатор. Представитель крайне правого крыла 
русского политического лагеря. Умер в эмиграции. 550, 634

Столыпин Петр Аркадьевич (1862–1911) — крупный государствен-
ный деятель последнего царствования, гофмейстер, министр внут-
ренних дел и председатель Совета министров (1906–1911). Член 
Государственного совета (1907–1911). Смертельно ранен секретным 
осведомителем Охранного отделения Д. Г. Богровым. 10, 36, 99, 
146, 150, 152, 186–194, 196–198, 202, 207, 212, 246, 276, 282, 
300, 307, 353, 356–357, 388, 428, 487, 530, 557–558, 606, 630, 
632–638, 690, 720, 726, 744, 781, 809–810, 816–817, 839, 841–842, 
850, 864, 915, 917

Сторожев Иоанн Владимирович (1878–1927) — русский церковный 
деятель, протоиерей. Последний священник, совершивший бого-
служение в особняке Ипатьева, где содержалась царская семья и ее 
слуги за два с половиной дня до их расстрела. Умер в эмиграции. 314, 
359, 907, 1004, 1011, 1016

Струве Петр Бернгардович (1870–1944) — русский философ, экономист, 
историк и общественный деятель. Академик Российской академии наук 
(1917–1928; восстановлен в 1990). Умер в эмиграции. 200, 305, 519

Суворин Алексей Сергеевич (1834–1934) — русский издатель, журналист 
и писатель, владелец газеты «Новое время». 13

Суворов Александр Васильевич (1730–1800) — князь Италийский (1799), 
граф Рымникский (1789); великий русский полководец, генералис-
симус. 69, 71, 881, 888

Сургучев Илья Дмитриевич (1881–1956) — русский писатель, драматург. 
Избирался председателем Союза русских писателей во Франции. Умер 
в эмиграции. 325

Сухомлинов Владимир Александрович (1848–1926) — русский военный 
деятель, генерал от инфантерии и кавалерии, генерал-адъютант. На-
чальник Главного управления Генерального штаба (1908), военный 
министр (1909–1915), член Государственного совета (1911–1916). 
В 1916 г. обвинен в государственной измене, отправлен в отставку. 
Некоторое время находился в заключении. Умер в эмиграции. 177, 
281, 283–284, 428, 462, 572–573, 608, 844, 885–887, 910
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Сыробоярская Мария Мартиановна (?–?) — мать А. В. Сыробоярского; 
после заточения царской семьи состояла в переписке с императрицей 
Александрой Федоровной. 995–996, 998

Сыробоярский Александр Владимирович (1888–1946) — русский военный 
деятель, генерал-майор (1920), участник Великой войны. В 1916 г. 
находился на лечении в Царскосельском лазарете. После заточения 
царской семьи состоял в переписке с императрицей Александрой Фе-
доровной. Умер в эмиграции. 415, 984, 995–996

Сысоев Даниил Алексеевич (1974–2009) — православный священник, 
миссионер, проповедник и публицист. Убит в храме неустановленным 
лицом. 26

Талейран-Перигор Шарль Морис де (1754–1838) — князь, выдающийся 
французский дипломат и государственный деятель, занимавший пост 
министра иностранных дел при трех политических режимах. 684

Тальберг Николай Дмитриевич (1886–1967) — духовный писатель, 
публицист, историк русского зарубежья. Выпускник Училища право-
ведения (1907), до революции 1917 г. служил в МВД. В 1920 г. эмигри-
ровал в Германию, после Второй Мировой войны переехал в США. 39, 
314, 360, 366, 369–374, 376–377, 902, 908

Танеев Александр Сергеевич (1850–1918) — русский придворный де-
ятель; композитор-любитель. Статс-секретарь, обер-гофмейстер. 
В 1896–1917 гг. — главноуправляющий Собственной Его Импера-
торского Величества канцелярией, член Государственного совета. 
Почетный член Петербургской академии наук (1902). Отец А. А. Вы-
рубовой. 666, 741, 1001, 1003

Танеева — см.: Вырубова А. А.
Танеева Наталья Илларионовна (Толстая; 1860–1937) — супруга 

А. С. Танеева, мать А. А. Вырубовой. Умерла в эмиграции. 1001, 1003
Тарсаидзе Александр Георгиевич (1901–1978) — общественный деятель 

и писатель русского зарубежья. В юности участвовал в Белом движе-
нии. Состоял членом Американо-русского союза помощи и Общества 
русских морских офицеров в Америке. Умер в эмиграции. 354

Татищев Владимир Сергеевич (1865–1928) — граф, русский банкир, 
действительный статский советник, чиновник особых поручений Ми-
нистерства финансов. Умер в эмиграции. 281

Татищев Илья Леонидович (1859–1918) — русский военный деятель, гене-
рал-лейтенант, генерал-адъютант. Вместе с царской семьей добровольно 
находился в заключении в Тобольске, затем переехал в Екатеринбург, 
где немедленно был арестован (май 1918). Расстрелян вместе с князем 
В. А. Долгоруковым. Канонизирован РПЦЗ (1981). 415, 988, 993

Татьяна Николаевна (1897–1918) — дочь императора Николая II. 
Великая княжна. Расстреляна в Екатеринбурге. Канонизирована 



1098 Указатель имен

РПЦЗ (1981) и РПЦ (2000). 93, 312, 416, 561, 582, 808, 976, 978, 
980–982, 989–990, 1007, 1009, 1012

Тафт Уильям Говард (1857–1930) — американский политический 
деятель, член Республиканской партии. С 1909 по 1913 г. — прези-
дент США. 295

Терещенко Михаил Иванович (1886–1956) — русский предприниматель 
и государственный деятель, министр финансов, а затем министр ино-
странных дел во Временном правительстве. Умер в эмиграции. 588

Тихановский (?–?) — жандармский подполковник, в 1906 г. — начальник 
охраны в Седлеце, обвинявшийся русской общественностью в органи-
зации еврейского погрома (август 1906). 190

Тихвинский Федор Васильевич (1861–?) — русский церковный и общест-
венно-политический деятель, священник, депутат II Государственной 
думы. После лишения сана (1907) занимался политической дея-
тельностью, в августе 1917 г. участвовал в работе Государственного 
совещания в Москве. Дальнейшая судьба неизвестна. 944

Тихменев Николай Михайлович (1872–1954) — русский военный де-
ятель, востоковед, генерал-лейтенант. Участник Белого движения. 
Председатель Союза ревнителей Памяти Императора Николая II. Умер 
в эмиграции. 343, 384, 407–408

Тихомиров Лев Александрович (1852–1923) — революционный народник, 
публицист. Член исполкома «Народной воли», редактор народоволь-
ческих изданий. В 1888 г., находясь в эмиграции, подал прошение 
о помиловании, был прощен и вернулся в Россию. В дальнейшем — 
монархист, идеолог монархической государственности. 15, 354–355, 
433, 550, 836–837, 867

Тихон (Беллавин; 1865–1925) — русский церковный деятель, Патриарх 
Московский и всея России (с 1917). В 1989 г. канонизирован РПЦ. 241

Тихон Задонский (Соколов; 1724–1783) — русский церковный деятель, 
богослов и духовный писатель. Епископ Воронежский и Елецкий 
(1763–1767). В 1861 г. канонизирован РПЦ. 939

Токвиль Алексис Шарль-Анри Клерель де (1805–1859) — французский 
мыслитель и политический деятель. 436

Толмачев Иван Николаевич (1861–1931) — русский военный и госу-
дарственный деятель, генерал-лейтенант. С декабря 1907 по ноябрь 
1911 г. — Одесский градоначальник, покровитель право-монархических 
организаций Одессы. Умер в эмиграции. 210, 641

Толстой Алексей Николаевич (1882–1945) — граф, русский советский 
писатель. 600

Толстой Дмитрий Андреевич (1823–1889) — граф, русский государствен-
ный деятель, действительный тайный советник. В 1865–1880 гг. — 
обер-прокурор Св. Синода и одновременно (с 1866) — министр на-
родного просвещения. С 1882 по 1889 г. — министр внутренних дел. 
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Член Государственного совета (с 1865). Президент Петербургской 
академии наук (1882–1889). 167, 501

Толстой Иван Иванович (1858–1916) — граф, русский государственный 
деятель, археолог и нумизмат; гофмейстер. Министр народного просве-
щения (1905–1906), петербургский городской голова (1913–1916). 17, 
149, 705

Толстой Лев Львович (1869–1945) — граф, русский писатель, публицист, 
скульптор. Сын Л. Н. Толстого. Умер в эмиграции. 191, 519, 550

Толстой Лев Николаевич (1828–1910) — граф, русский писатель. 29, 
38, 110, 160, 170, 204, 225, 436, 442, 502, 528, 550, 674, 803, 865, 
892, 944, 983

Тохта (около 1270–1312/13) — четвертый хан Золотой Орды в 1291–1312 гг. 
901

Трепов Александр Федорович (1862–1928) — русский государствен-
ный деятель, егермейстер, сенатор. Министр путей сообщения 
(1915) и одновременно председатель Совета министров (октябрь-
декабрь 1916). Член Государственного совета (1914–1917). Умер 
в эмиграции. 281–282, 732, 771, 845

Трепов Дмитрий Федорович (1855–1906) — русский государственный 
и военный деятель, генерал-майор Свиты, в 1905–1906 гг. — сто-
личный генерал-губернатор и товарищ министра внутренних дел, 
заведующий полицией и командующий Отдельным корпусом жан-
дармов (с диктаторскими полномочиями). По словам Л. Д. Троцкого, 
Николай II через Трепова руководил «сплочением черных сотен». 
Брат А. Ф. Трепова. 173, 179–180, 621, 633, 635, 649, 761, 763, 
778, 811, 816, 929, 934

Троцкий Лев Давидович (Бронштейн; 1879–1940) — деятель больше-
вистской партии. После прихода большевиков к власти — народный 
комиссар по иностранным делам; нарком по военным и морским де-
лам, председатель Высшего военного совета, затем — Реввоенсовета 
Республики (до 1925). Проиграл Сталину в борьбе за власть; в 1927 г. 
исключен из партии, в 1929 г. — выслан за границу. Убит в эмиграции 
сталинским агентом. 35–36, 200, 208, 302, 443

Трубецкой Евгений Николаевич (1863–1920) — князь, русский философ, 
публицист и общественный деятель. Ближайший друг и последователь 
В. С. Соловьева. 182

Трубецкой Павел (Пауло) Петрович (1866–1938) — князь, скульптор 
и художник, создавший памятник Александру III в С.-Петербурге. Жил 
и работал в Европе. 128, 646, 763

Трупп Алоизий Егорович (1856–1918) — лакей 1-го разряда императора 
Николая II. Добровольно поехал с царской семьей в Тобольск и Ека-
теринбург. Расстрелян в Екатеринбурге вместе с царской семьей. 
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Несмотря на принадлежность к Католической Церкви, канонизирован 
РПЦЗ (1981). 24, 312, 970

Тсуда (Цуда) Сандзо (1855–1891) — японский самурай, с 1882 г. служил 
в полиции. Совершил в городе Отсу покушение на будущего императора 
Николая II (11 мая 1891). 25 мая 1891 г. был приговорен к пожизнен-
ному заключению, но скончался уже 30 сентября. 11

Турау Евгений Федорович (1847–1914) — русский государственный 
деятель, действительный тайный советник, сенатор, член Государ-
ственного совета (с 1906). В конце 1905 г. по Высочайшему повелению 
был откомандирован на правах ревизующего сенатора в Киев для ис-
следования причин бывших там, в октябре 1905 г., антиеврейских бес-
порядков и проверки правильности действий местных властей. 210

Тургенев Иван Сергеевич (1818–1883) — русский писатель. 603, 644, 
983

Тэри Эдмон (1854–1925) — французский экономист и статистик. 18, 300

Уайльд Оскар (1854–1900) — английский (ирландский) писатель, пуб-
лицист, философ. 531

Убиган Жан-Франсуа (1752–1807) — французский парфюмер XVIII в. 
В 1775 г. в Париже открыл первый парфюмерный дом. Духи фирмы, 
основанной Убиганом, пользовались в дореволюционной России 
большой популярностью (клиентом фирмы был и император Нико-
лай II). 543

Узбек (около 1283–1341) — хан Золотой Орды (1313–1341), внук хана 
Менгу-Тимура, племянник хана Тохты. Время правления Узбека — 
эпоха наибольшего могущества Золотой Орды. 901

Улялаев Сергей — литературный персонаж, бандит — вождь анархи-
стов, выведенный в поэтической эпопее И. Сельвинского «Улялаев-
щина». 437

Унтерберг — см.: Унтербергер П. Ф.
Унтербергер Павел Федорович (1842–1921) — русский военный и госу-

дарственный деятель, генерал-лейтенант, сенатор, член Государст-
венного совета (1910–1917). В 1897–1905 гг. — губернатор Нижнего 
Новгорода, в 1906–1910 гг. — генерал-губернатор Приамурского 
края. Умер в эмиграции. 557

Уортман Ричард С. — современный американский историк-славист, 
профессор Колумбийского университета. 796

Урусов Сергей Дмитриевич (1862–1937) — князь, русский общественный 
и политический деятель. Был товарищем министра внутренних дел 
в правительстве С. Ю. Витте; депутатом I Государственной думы; това-
рищем министра внутренних дел в первом составе Временного прави-
тельства. После 1917 г. — советский служащий. Мемуарист. 182, 550
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Успенский Константин Николаевич (1874–1917) — русский исто-
рик. 34–35, 41, 164

Успенский Федор Иванович (1845–1928) — русский историк, академик 
Петербургской академии наук (с 1900); крупнейший специалист 
по истории Византии. 982

Уткин (?–?) — к 1895 г. — предводитель дворянства Тверской губернии, 
в январе 1895 г. приветствовавший от имени губернского дворянства 
императора Николая II. 522

Ухтомский Эспер Эсперович (1861–1921) — князь, издатель и публи-
цист. В 1890–1891 гг. сопровождал будущего императора Николая II 
в его путешествии на Дальний Восток. 118, 452, 514

Феврония (в монашестве Евфросиния; ?–1228) — княгиня, жена князя 
Муромского Петра. По преданию, супруги скончались в один день 
и были похоронены в одном гробу. В РПЦ брак Февронии и князя 
Петра воспринимается как образец православного супружества. 
Канонизирована Русской Православной Церковью вместе с мужем 
в 1547 г. День памяти 25 июня и 6 сентября. 832, 854

Федоров (?–?) — бывший мамлыжский исправник, затем Вятский по-
лицмейстер. В мае 1909 г. приговорен присяжными к 7 годам каторги 
за поджог собственного дома с целью получения страховой премии, 
но вскоре был помилован императором Николаем II. 159

Федоров Владимир Александрович (1926–2006) — московский ис-
следователь, доктор исторических наук, профессор, заслуженный 
профессор МГУ. 865

Федоров Михаил Михайлович (1858–1949) — русский политический, 
государственный и общественный деятель, действительный стат-
ский советник. В 1905 г. — товарищ министра торговли и промыш-
ленности, в 1906 г. временно управлял Министерством торговли 
и промышленности. Один из активных деятелей конституционно-
демократической партии. С 1914 г. возглавлял Земско-Городской 
комитет по обеспечению армии. Участник секретного совещания 
в декабре 1916 г., на котором обсуждался план дворцового переворота 
(на совещании присутствовали князь Г. Е. Львов, Н. М. Кишкин, 
А. И. Хатисов). После Октября 1917 г. активно выступал против 
большевиков. Умер в эмиграции. 346–347, 560, 908

Федоров М. Н. — см.: Федоров М. М.
Федоров Сергей Петрович (1869–1936) — русский врач, доктор ме-

дицины, профессор Военно-медицинской академии, лейб-хирург 
(1913–1917). В 1929–1936 гг. — директор Института хирургической 
невропатологии в Ленинграде. 406, 957

Фельдман Осип Ильич (1863–1912) — русский гипнотизер, один из пер-
вых отечественных специалистов в психотерапии. 524
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Феодосий Тотемский (начало XVI в. — 1568) — русский церковный 
деятель, устроитель Тотемского монастыря (с 1554), православный 
подвижник. В 1799 г. канонизирован РПЦ. 939

Феодосий Углицкий (1630-е — 1696) — православный святой; архие-
пископ Черниговский (1692). Канонизирован РПЦ в 1896 г. 315, 
367, 463, 939

Феофан (Быстров; 1872–1940) — русский церковный деятель, с 1909 г. — 
ректор С.-Петербургской духовной академии; викарный епископ 
С.-Петербургской епархии. Был духовником великих княгинь 
Милицы Николаевны и Анастасии Николаевны. Через великих 
княгинь познакомил с Г. Распутиным императора и императрицу, 
о чем в дальнейшем горько сожалел. С 1910 г. — активный противник 
Г. Распутина, был переведен из С.-Петербурга; с 1910 г. — епископ 
Таврический, с 1912 г. — Астраханский, с 1913 г. — архиепископ 
Полтавский. Умер в эмиграции. 277, 544, 725, 962, 966

Ферро Марк (р. 1924) — французский исследователь, специализирую-
щийся на изучении истории Европы начала XX в., истории России 
и СССР; соредактор журнала «Анналы» и «Journal of Contemporary 
History». 919

Филарет (Вознесенский; 1903–1985) — русский церковный деятель, 
Первоиерарх РПЦЗ, митрополит Нью-Йоркский и Восточноамери-
канский (с 1964). 903

Филарет (Дроздов; 1783/1782–1867) — русский церковный деятель, 
богослов и историк, архиепископ (с 1821) и митрополит (с 1826) 
Московский и Коломенский; член Св. Синода. Канонизирован 
РПЦ (1994). 902, 908

Филарет (Романов; около 1554–1633) — русский государственный и цер-
ковный деятель, отец первого царя из рода Романовых — Михаила 
Федоровича, Патриарх Московский и всея Руси (1619–1633). 419, 
903

Филипп (Колычев; 1507–1569) — русский церковный деятель, митро-
полит Московский и всея Руси (1566–1568). Умерщвлен по при-
казанию Ивана Грозного. Канонизирован РПЦ во второй половине 
1640-х. День памяти 9 января, 3 июля, 5 октября. 897

Филипп Низье-Вашо (1849–1905) — «лионский магнетизер», член Орде-
на мартинистов, видный представитель французского оккультизма, 
первый «Друг» последней царской четы России. 132–133, 202, 278, 
488, 532–533, 571, 640, 653, 661, 696–697, 701–702, 721–722, 725, 
730, 809, 854–855, 966

Филиппов Алексей Фролович (1870–1950-е) — русский банкир, издатель 
и литератор. В 1910-е работал директором-распорядителем банкир-
ского дома «Зейдман и Компания»; сотрудничал в биржевой прессе. 
Занимался шантажом банков и компаний, угрожая публикацией 
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компромата. Входил в окружение Г. Распутина. Автор воспоминаний 
о Г. Гапоне (Странички о минувшем. СПб., 1907). После 1917 г. был 
сотрудником советской разведки. 736, 938

Филиппов Тертий Иванович (1825–1899) — русский государственный 
деятель, действительный тайный советник, сенатор, Государственный 
контролер (1889–1899). Церковный писатель. 492

Филипс — см.: Филипп Низье-Вашо.
Флавиан (Городецкий; 1840–1915) — русский церковный деятель, 

митрополит Киевский и Галицкий, постоянный член Св. Синода 
(с 1903). 316, 370, 907, 942–943

Форель Август (1848–1931) — швейцарский невропатолог, с 1879 г. — 
профессор психиатрии Цюрихского университета и директор канто-
нальной лечебницы для умалишенных. 568

Фош Фердинанд (1851–1929) — французский военный деятель, маршал 
Франции. Военачальник Великой войны. 308, 428

Франк Семен Людвигович (1877–1950) — русский философ и религи-
озный мыслитель, в 1922 г. выслан большевиками заграницу. Умер 
в эмиграции. 305

Фредерикс Владимир Борисович (1838–1927) — барон, граф (1913), 
генерал от кавалерии, генерал-адъютант. Управляющий, а затем 
министр Императорского Двора и уделов (1897–1917). Член Госу-
дарственного Совета (1905–1917). Умер в эмиграции. 142, 151, 346, 
408, 584, 590, 618, 700, 742, 745, 777, 808, 812, 821, 847, 929, 931, 
950, 955, 971

Фредерикс Эмма Владимировна (1869–1945) — баронесса, графиня 
(1913), дочь В. Б. Фредерикса, фрейлина императрицы Александры 
Федоровны. Умерла в эмиграции. 1000

Френч Джон (1852–1925) — граф Ипрский, английский военный 
деятель, фельдмаршал. С началом Великой войны и до декабря 
1915 г. — главнокомандующий Британскими экспедиционными 
силами во Франции; затем главнокомандующий войсками в метро-
полии. Мемуарист. 888

Фридберг Морис (1929–2014) — американский литературовед-русист, 
профессор словесности в университете штата Иллинойс. 296

Фридрих Великий (1712–1786) — король Пруссии (с 1740). 251
Фридрих-Леопольд Гогенцоллерн (1865–1931) — прусский принц, ге-

нерал-полковник. Во время Русско-японской войны 1904–1905 гг. 
служил консультантом в штабе русской армии. 775

Фриш Эдуард Васильевич (1833–1907) — русский государственный 
деятель, действительны тайный советник, сенатор, статс-секретарь 
Его Императорского Величества. В 1906–1907 — председатель Го-
сударственного cовета. 768
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Фуллон Иван Александрович (1844–1920) — русский военный и го-
сударственный деятель, генерал-лейтенант, генерал-адъютант, 
Петербургский градоначальник (1904). Умер в эмиграции. 920, 
922, 927–931, 935

Фурье Франсуа Мари Шарль (1772–1837) — французский философ, 
социолог, один из представителей утопического социализма. 435

Хабалов Сергей Семенович (1858–1924) — русский военный деятель, 
генерал-лейтенант, начальник Петроградского военного округа 
(1916 — 5 февраля 1917), затем — командующий войсками Петро-
градского военного округа. Умер в эмиграции. 287, 402–403, 572, 
578–579, 582–584, 822

Харитонов Иван Михайлович (1870–1918) — повар царской семьи. 
Добровольно поехал с царской семьей в Тобольск и в Екатерин-
бург. Расстрелян вместе с царской семьей. Канонизирован РПЦЗ 
(1981). 312, 970

Харитонов Петр Алексеевич (1852–1916) — русский государственный 
деятель, действительный тайный советник, сенатор, статс-секретарь 
Его Императорского Величества, член Государственного cовета 
(1906–1916). В 1907–1916 гг. — Государственный контролер. 281, 
391–392, 495

Хвостов Александр Алексеевич (1857–1922) — русский государствен-
ный деятель, действительный тайный советник, сенатор, министр 
юстиции (1915–1916), министр внутренних дел (1916). Член Госу-
дарственного cовета (1912–1917). Дядя А. Н. Хвостова. 281, 393

Хвостов Алексей Николаевич (1972–1918) — русский государственный 
деятель, действительный статский советник. Депутат IV Государ-
ственной думы. В 1915–1916 гг. — министр внутренних дел. Расстре-
лян большевиками. 273, 281–282, 495, 722, 726, 733, 737, 742–744

Хейг Дуглас (1861–1928) — граф (1919), английский военный деятель, 
фельдмаршал. С конца 1915 г. — главнокомандующий английски-
ми войсками во Франции. В 1919–1920 гг. — главнокомандующий 
в Великобритании. Мемуарист. 888

Хилков Михаил Иванович (1834–1909) — князь, русский государ-
ственный деятель, действительный тайный советник, министр путей 
сообщения (1895–1905). 276, 769

Хис[с] [Хит; Гиз] Карл Осипович (1826–1901) — англичанин, действи-
тельный статский советник русской службы. Жил в России с 1850 г., 
с 1856 по 1878 г. преподавал английский язык и литературу в импе-
раторском Александровском лицее. В дальнейшем — преподаватель 
английского языка в императорской семье (учил детей императора 
Александра II — Сергея, Павла и Марию, а также великого князя 
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Константина Константиновича и цесаревича Николая Александро-
вича, будущего императора). 113–114, 224, 506, 752, 832

Хис[с] Минна Федоровна — супруга К. О. Хисса. 114
Хлынов Владимир Александрович (около 1876 — не ранее 1932) — рус-

ский церковный деятель, протоиерей. С 5 июля 1917 г. — настоятель 
Тобольского кафедрального собора. Совершал службы для царской 
семьи, находившейся в заключении в Тобольском губернаторском 
доме; был ее духовником. Репрессирован большевиками. 1000

Хомяков Николай Алексеевич (1850–1925) — русский общественный 
и политический деятель, действительный статский советник. Один 
из основателей и лидеров партии октябристов. В 1906 г. избирался 
в Государственный совет. Депутат I-й, II-й и III-й Государственных 
дум, председатель III Государственной думы (1907–1910). Умер 
в эмиграции. 197–198

Цабель Сергей Александрович (1871 — после 1917) — русский военный 
деятель, генерал-майор. Участник Великой войны, командир Соб-
ственного Его Величества железнодорожного полка. 412

Цаблер — см.: Цабель С. А.
Цезарь Гай Юлий (100 до Р. Х. — 44 до Р. Х.) — великий полководец, 

государственный и политический деятель Древнего Рима, писа-
тель. 841, 870

Цихоцкий Вячеслав (Иванович?) (?–1908) — русский администратор, 
полковник; Киевский полицеймейстер (1898–1906), затем — началь-
ник полиции в Тифлисе. Застрелился (Цихоцкому было предложено 
подать в отставку в связи с преданием суду нескольких чинов сыскной 
полиции по делу об «экспроприации»). 146, 183

Цыпин Владислав Александрович (р. 1947) — русский церковный 
деятель, митрофорный протоиерей, доктор церковной истории, 
 профессор МДА. 47

Чайковская Анастасия (в замужестве Манахан; 1896–1984) — одна 
из наиболее известных самозванок, выдававшая себя за дочь импе-
ратора Николая II великую княжну Анастасию. Более известна как 
Анна Андерсон. По одной из версий, в действительности Чайковская 
являлась Франциской Шанцковской, рабочей берлинского завода, 
выпускавшего взрывчатые вещества. 419, 829

Чарторийский Адам Ежи (1770–1861) — князь, польский и русский го-
сударственный деятель. Глава польской эмиграции (после 1833). 439

Чемодуров Терентий Иванович (1849–1919) — камердинер цесаревича 
Алексея Николаевича, позднее — императора Николая II. Добро-
вольно поехал с царской семьей в Тобольск и Екатеринбург. В конце 
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мая 1918 г., заболев, был перемещен из Дома особого назначения 
в екатеринбургскую тюремную больницу. Избежал расстрела; по-
следние месяцы жизни проживал в Тюмени и Тобольске. 1006

Черевин Петр Александрович (1837–1896) — русский государственный 
деятель, генерал-лейтенант, генерал-адъютант; товарищ министра 
внутренних дел и шефа жандармов (1880–1881), один из наиболее 
близких к императору Александру III сановников. 117, 127

Черменский Евгений Дмитриевич (1905–1995) — московский исследо-
ватель, доктор исторических наук, профессор. 773, 816

Чернов Виктор Михайлович (1873–1952) — русский революционер, 
политический и общественный деятель; один из основателей партии 
социалистов-революционеров и ее теоретик. Министр земледелия 
во Временном правительстве при премьере А. Ф. Керенском. Пред-
седатель Учредительного собрания в 1918 г. Умер в эмиграции. 597

Чертков Михаил Иванович (1829–1905) — русский военный деятель, 
генерал от кавалерии, генерал-адъютант. Киевский, Подольский 
и Волынский генерал-губернатор (1877–1901); Варшавский генерал-
губернатор (1901–1905). Член Государственного совета (с 1881). 127

Черчилль Уинстон Леонард (1874–1965) — английский государ-
ственный и политический деятель; премьер-министр (1940–1945, 
1951–1955). Лауреат Нобелевской премии. 308, 395, 397, 399, 428, 
438, 442

Чехов Антон Павлович (1860–1904) — русский писатель. 524, 547, 983
Числова Екатерина Гавриловна (1845–1889) — русская балерина 

(в 1862–1876), любовница великого князя Николая Николаевича 
Старшего, от которого имела 4 детей («дворян Николаевых»). 652, 697

Чихачев Дмитрий Николаевич (1876–1918) — русский общественный 
деятель и политик, шталмейстер. Депутат III и IV Государственных 
дум (входил во фракции умеренно-правых, русскую национальную 
фракцию). Действительный член Киевского клуба русских нацио-
налистов. 745

Чихачев Николай Матвеевич (1830–1917) — русский военно-морской 
деятель, адмирал, генерал-адъютант. Морской министр (1888–1896). 
Член Государственного совета (1896–1915). 679–680, 682

Шавельский Георгий Иванович (1871–1951) — русский церковный 
деятель, протопресвитер русской армии и флота (1911–1917). Член 
Поместного собора 1917–1918 гг. Мемуарист. Умер в эмиграции. 46, 
818, 820, 850, 890

Шарапов Сергей Федорович (1855–1911) — русский ученый-экономист, 
общественный деятель, издатель и публицист. С 1905 г. принимал 
активное участие в монархическом движении, был одним из учре-
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дителей Союза русских людей в Москве; вскоре создал собственную 
Русскую народную партию. 532, 550

Шауман Эйген (1875–1904) — финский чиновник, террорист, смер-
тельно ранивший в Гельсингфорсе генерал-губернатора Великого 
княжества Финляндского Н. И. Бобрикова, после чего застрелился. 
174, 528

Шауфус Николай Константинович (1846–1911) — русский госу-
дарственный деятель и военный инженер, генерал-лейтенант. 
В 1906–1909 гг. — министр путей сообщения; одновременно, 
с 1908 г., — член Государственного совета. 276

Шаховской Всеволод Николаевич (1874–1954) — князь, русский го-
сударственный деятель, действительный статский советник, гоф-
мейстер; последний царский министр торговли и промышленности 
(1915–1917). Умер в эмиграции. 727

Шацилло Корнелий Федорович (1924–1998) — московский исследова-
тель, доктор исторических наук, профессор. 44–45, 747, 766

Шварц Александр Николаевич (1848–1915) — русский государствен-
ный деятель и ученый-филолог, действительный тайный советник, 
сенатор. Министр народного просвещения (1908–1910) и член Госу-
дарственного совета (с 1906). 276, 595, 841–842

Шведов Николай Константинович (1849–1927) — русский военный 
и государственный деятель, генерал от артиллерии. В 1915 г. — кан-
дидат на пост обер-прокурора Св. Синода. В начале 1917 г. — член 
Государственного совета. Умер в эмиграции. 281

Шеллинг Фридрих Вильгельм Йозеф фон (1775–1854) — немецкий 
философ. 435

Шенк Леопольд-Самюэль (1840–1902)  — австрийский ученый, 
в  1873–1900  гг. — профессор эмбриологии Венского универ-
ситета. 532

Шепель Дмитрий Гаврилович (1878–1953) — крестьянин Полтав-
ской губернии, в Русско-японскую войну — старший унтер-офи-
цер 9-го Восточно-Сибирского стрелкового полка; Георгиевский 
 кавалер. 90–91

Шереметев Петр Сергеевич (1876–1914) — граф, сын С. Д. Шереме-
тева, поручик, флигель-адъютант императора Николая II. 383, 759

Шереметев Сергей Дмитриевич (1844–1918) — граф, русский государ-
ственный деятель, обер-егермейстер. Член Государственного совета 
(1900–1917). Историк, искусствовед, мемуарист. 319

Шестов Лев Исаакович (Шварцман И. Л.; 1866–1938) — русский 
философ- экзистенциалист. Умер в эмиграции. 437

Шидловский Николай Владимирович (1843–1907) — русский государ-
ственный деятель, действительный тайный советник, сенатор, член 
Государственного совета (с 1895). 772
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Шильдер Николай Карлович (1842–1902) — русский историк, генерал- 
лейтенант, директор Императорской Публичной библиотеки, член-
корреспондент Петербургской Академии наук. 803

Шингарев Андрей Иванович (1869–1918) — русский общественный, 
политический и государственный деятель. Депутат II, III и IV Госу-
дарственных дум от партии конституционных демократов. В мар-
те-мае 1917 г. — министр земледелия в первом составе Временного 
правительства. Арестован большевиками, по состоянию здоровья 
был переведен в Мариинскую больницу, где и был убит солдатами 
караула. 573–574

Шипов Дмитрий Николаевич (1851–1920) — русский обществен-
ный и политический деятель, один из лидеров земского движения 
конца XIX — начала XX в., действительный статский советник. 
В 1893–1904 гг. — председатель Московской губернской земской 
управы. В октябре 1905 г. отказался от поста Государственного кон-
тролера в правительстве С. Ю. Витте. Один из организаторов октя-
бристской партии. Член Государственного совета (1906–1909). 152

Шипов Иван Павлович (1865–1919?) — русский государственный де-
ятель, тайный советник. Министр финансов (1905–1906), министр 
торговли и промышленности (1908–1909), управляющий Государ-
ственным банком России (1914–1917). Член Государственного совета 
(1909–1917). 691

Ширинский-Шихматов Алексей Александрович (1862–1930) — князь, 
русский государственный и общественный деятель; сенатор, действи-
тельный статский советник, гофмейстер. В 1905 г. — обер-прокурор 
Св. Синода; в 1906–1917 гг. — член Государственного совета. Актив-
ный участник монархического движения. Умер в эмиграции. 319–320

Шиф[ф] Якоб Генрих (1847–1920) — американский банкир еврейского 
происхождения, филантроп и общественный деятель. 400

Шишкин Николай Павлович (1827–1902) — русский государственный 
деятель, дипломат, действительный тайный советник. С августа 1896 
до января 1897 г. временно управлял Министерством иностранных 
дел. Член Государственного совета (с 1897). 337

Шмидт Петр Петрович (1867–1906) — русский военно-морской 
офицер, примкнувший к революционному движению на флоте (один 
из руководителей Севастопольского восстания 1905). Казнен. 572

Шнейдер Екатерина Адольфовна (1856–1918) — гофлектрисса им-
ператрицы Александры Федоровны; преподавала ей русский язык. 
Добровольно сопровождала царскую семью в Тобольск, где была 
арестована. Содержалась также в тюрьме Екатеринбурга, откуда 
20 июля 1918 г. была перевезена в Пермь и в ночь на 4 сентября 
1918 г. расстреляна. Несмотря на принадлежность к Лютеранской 
Церкви, канонизирована РПЦЗ (1981). 24, 988, 990
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Шопен Фредерик Францишек (1810–1849) — польский композитор 
и пианист. 114

Шопенгауэр Артур (1788–1860) — немецкий философ. 565, 675
Штакельберг Георгий Карлович (1851–1913) — барон, русский военный 

деятель, генерал от кавалерии. 168, 176
Штубендорф Отто Эдуардович фон (1837–1918) — русский военный 

деятель и ученый, генерал от инфантерии, профессор. Один из самых 
известных военных геодезистов своего времени. Член Военного со-
вета (1903–1906), почетный член Петербургской академии наук. 798

Штюрмер Борис Владимирович (1848–1917) — русский государствен-
ный деятель, обер-камергер. Председатель Совета министров (январь-
ноябрь 1916), одновременно — министр внутренних дел (март-июль) 
и министр иностранных дел (июль-ноябрь). Член Государственного 
совета (с 1904). 172, 250–251, 282–284, 494–495, 545, 573, 581, 
633, 643, 669–670

Шульгин Василий Витальевич (1878–1876) — депутат II–IV Государст-
венной думы, член Временного Комитета Государственной думы 
(1917). Принимал отречение императора Николая II. Активный 
участник Белого движения. С 1920 г. — в эмиграции. В 1944–1956 гг. 
находился в заключении в СССР. Умер во Владимире. 13–14, 573, 
725, 739, 824–826, 854, 950, 957, 961, 972

Шумахер (Курт Эрнст Карл?) (1895–1952) — немецкий политик, лидер 
послевоенной Социал-демократической партии Германии (1946), 
лидер оппозиции в бундестаге (1949–1952). 441

Щегловитов Иван Григорьевич (1861–1918) — русский государствен-
ный деятель, действительный тайный советник. Министр юстиции 
(1906–1915). Член Государственного Совета (1907–1917), председа-
тель Государственного Совета (январь-февраль 1917). Расстрелян 
большевиками. 196, 199, 276, 281, 283, 568, 581, 585, 634, 640, 
734, 746

Щербатов Николай Борисович (1868–1943) — князь, русский госу-
дарственный деятель, действительный статский советник. Управ-
ляющий МВД (июнь-сентябрь 1915). Член Государственного совета 
(1912–1917). Умер в эмиграции. 273, 281–282, 391–392, 745

Щетинин Алексей Григорьевич (1854 — после 1916) — русский рели-
гиозный деятель, аферист; основатель секты. 16

Щёголев Павел Елисеевич (1877–1931) — русский историк, литерату-
ровед, писатель и издатель. 41, 446

Эверт Алексей Ермолаевич (1857–1926) — русский военный деятель, 
генерал от инфантерии, генерал-адъютант. Главнокомандующий 
армиями Западного фронта (1915–1917). 289
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Эдуард, принц — см.: Альберт Виктор Кристиан Эдуард.
Эдуард VII (1841–1910) — король Великобритании и Ирландии, импе-

ратор Индии (с 1901), сын королевы Виктории. 331, 599, 776
Эйленбург Филипп фон (1847–1921) — граф, князь (с 1900), немецкий 

государственный деятель и дипломат, в 1894–1902 гг. — посол 
в Вене. В конце XIX — начале XX в. — один из ближайших личных 
друзей императора Вильгельма II. В 1908 г. судился по обвинению 
в гомосексуализме. 121

Экземплярский Василий Ильич (1875–1933) — русский философ и бо-
гослов, магистр богословия, экстраординарный профессор Киевской 
духовной академии (до 1912; восстановлен в 1917). 944

Энгельгардт Борис Александрович (1877–1962) — полковник Генераль-
ного штаба, депутат Государственной думы (IV созыва), участник 
Белого движения. Мемуарист. Эмигрант; умер в СССР. 18, 783

Энгельс Фридрих (1820–1895) — немецкий философ, один из осно-
воположников марксизма, друг К. Маркса и соавтор многих его 
трудов. 379

Эристов Элизбар Андреевич (1888–1952) — князь, выпускник паже-
ского корпуса (1916); офицер Лейб-гвардии Преображенского полка, 
участник Великой войны, на которой был тяжело ранен; лечился 
в Царскосельском лазарете, где познакомился с императрицей Алек-
сандрой Федоровной. Умер в эмиграции. 1004

Эрнст-Людвиг (1868–1937) — сын великого герцога Гессенского Люд-
вига IV, с 1892 по 1918 г. — великий герцог Гессенский. Брат импе-
ратрицы Александры Федоровны. С 1894 по 1901 г. состоял в браке 
с Викторией-Мелитой Саксен-Кобург-Готской, в дальнейшем ставшей 
женой великого князя Кирилла Владимировича. 799, 829

Эттли Клемент Ричард (1883–1967) — граф (1955), английский 
политический деятель, лидер и идеолог Лейбористской партии; 
в 1945–1951 гг. — премьер-министр. 433, 444

Ювеналий (Поярков; р. 1935) — современный русский церковный 
деятель, митрополит Крутицкий и Коломенский, член Св. Сино-
да РПЦ. 47

Юденич Николай Николаевич (1842–1933) — русский военный деятель, 
генерал от инфантерии. Один из самых успешных русских воена-
чальников Великой войны и активный борец с советской властью. 
Умер в эмиграции. 257

Юрий Данилович (1281–1325) — князь Московский в 1303–1325 гг., 
великий князь Владимирский в 1318–1322 гг., князь Новгородский 
в 1322–1325 гг. Старший сын Московского князя Даниила Алексан-
дровича, сына Александра Невского. 901
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Юровский Яков Михайлович (1878–1938) — большевик, в июле 
1918 г. — комендант Дома особого назначения (дома Ипатьева). 
Руководил убийством царской семьи и их слуг в ночь на 17 июля 
1917 г.; лично участвовал в расстреле, уничтожении и тайном за-
хоронении тел. 830, 1010–1012, 1014

Юрьевская Екатерина Михайловна (урожденная княжна Долгорукая; 
1847–1922) — светлейшая княгиня (с 1880), многолетняя фаворит-
ка и морганатическая супруга (с 1880) императора Александра II. 
Вскоре после гибели императора уехала за границу, где и проживала 
до смерти. 498–499, 650

Юсупов Феликс Феликсович (1887–1967) — князь, граф Сумароков-
Эльстон. Один из убийц Г. Распутина. Мемуарист. Умер в эмигра-
ции. 242, 546, 575, 788, 821

Ющинский Андрей (1900–1911) — мальчик, чье убийство, совершенное 
в Киеве, стало поводом для возбуждения уголовного дела против 
М. Бейлиса. 210

Якимов Анатолий Александрович (1888–?) — к 1918-му — рабочий 
Юговского завода Пермского уезда, летом 1918 г. красноармеец, 
привлекался к осуществлению наружной охраны дома Ипатьева, где 
содержалась в заключении семья Николая II и их слуги. В 1919 г. 
допрашивался в качестве обвиняемого агентом Екатеринбургского 
уголовного розыска Алексеевым, а затем (в апреле и мае) следова-
телем Н. А. Соколовым. 594

Янушкевич Николай Николаевич (1868–1918) — русский военный 
деятель, генерал от инфантерии, генерал-адъютант. Профессор, 
затем начальник Академии Генерального штаба (1913–1914); на-
чальник Генерального штаба (1914); начальник штаба Верховного 
главнокомандующего (1914–1915): помощник по военным вопросам 
наместника на Кавказе (1916–1917). Убит. 886

Янышев Иоанн Леонтьевич (1826–1910) — русский церковный деятель, 
протопресвитер придворного духовенства и духовник царской семьи 
(с 1883); доктор богословия. 124, 516, 797, 905

Ярополк Изяславич (в крещении Петр; 1043/1047–1086) — князь 
Волынский и Туровский, сын великого князя Киевского Изяслава 
Ярославича, внук Ярослава Мудрого. Предательски убит собственным 
дружинником. Канонизирован РПЦ. День памяти 5 декабря. 899

Ярослав Всеволодович (в крещении Феодор; 1191–1246) — сын ве-
ликого князя Всеволода Большое Гнездо, князь Переяславский 
(1200–1206), князь Переяславль-Залесский (1212–1238), великий 
князь Киевский (1236–1238, 1243–1246), великий князь Влади-
мирский (1238–1246), князь Новгородский (1215, 1221–1223, 
1226–1229, 1231–1236). 900
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Ярослав Мудрый (около 978–1054) — сын Владимира Святого, вели-
кий князь Киевский (1016–1018 и окончательно с 1019). Соединил 
под своей властью почти все древнерусские земли, разгромил пече-
негов (1036). При нем был составлен свод древнерусского права — 
Русская правда. 362, 877, 1015

Ярослав Ярославич (в крещении Афанасий; 1230–1272) — первый 
самостоятельный князь Тверской (с 1247), великий князь Влади-
мирский (с 1264). 900

Яхонтов Аркадий Николаевич (1878–1938) — русский государственный 
деятель, публицист, к 1917 г. — помощник управляющего Совета 
министров Российской империи. Умер в эмиграции. 889

Яцкевич Виктор Иванович (1861–1924) — русский государственный 
и церковный деятель, тайный советник. Директор канцелярии обер-
прокурора Св. Синода (1910–1917). 726

Churchill Winston — см.: Черчилль У. Л.
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