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От автора 

В 1994 году под влиянием лекций профессора Т. Блэннинга по 
истории Французской революции XVIII века я понял, что, подоб
но многим историкам Российской революции 1917 года, явно не
дооценивал роль слухов и значение символов. 

Работы rл. Соболева, Р. Стайтса и Х. Яна укрепили мое убеж
дение в том, что изучение массовой культуры необычайно важно 

для исследования политической истории. 

Б. М. Витенберг обратил мое внимание на замечательный ис
точник - дела по оскорблению членов императорской семьи. Изу
чение документов этого рода существенно изменило мое представ

ление о политическом сознании эпохи Первой мировой войны. 
В.И. Старцев, В.Ю. Черняев, Н.Н. Смирнов, Н.В. Михайлов, 

Б.Д. Гальперина, О.Г. Файджес, И. Халфин, М.Н. Лукьянов, 
М.М. Кром, П.r Рогозный, т.А Абросимова, В.В. Лапин, Л. Эн
гельштейн, У. Розенберг, с.и. Потолов, АН. Цамутали, Б.В. Ана
ньич, Б.Б. Дубенцов, т.А Павленко, М.д. Долбилов, Н.д. Потапо
ва, Е. В. Анисимов читали различные мои тексты, посвященные 

политическим слухам и образам монархии. Их советы и критичес

кие замечания были для меня очень ценными. 

В результате моей исследовательской работы появились учеб
ные специальные курсы, которые я на протяжении ряда лет читал 

студентам и аспирантам в Санкт-Петербургском университете 

культуры и искусств, в Европейском университете в Санкт-Петер
бурге, в Саратовском государственном университете, в Иллинойс
ском (Шампэйн-Урбана), Принстонском и Йельском университетах 
(США), в университетах Тарту (Эстония) и Хельсинки (Финлян
дия). Вопросы и замечания моих слушателей порой серьезно вли

яли на мою научную работу. 
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Н.А Дунаева, т.А Павленко и АБ. Рейеш любезно познакоми

ли меня с документами, выявленными ими в архивах Краснодара, 

Кирова, Саратова и Ульяновска. 

Различные фрагменты моего текста обсуждались на семинарах. 

Советы Ф.И. Якубсона, д.я. Травина, c.r Шелина, в.я. Гельмана, 
M.r Мацкевич, АМ. Столярова были для меня крайне важны. 

Всем этим людям я необычайно благодарен. 

Особую признательность я должен выразить членам своей се

мьи, рассказы которых существенно корректировали те курсы ис

тории, которые я прослушал в советское время в школе и в инсти

туте. 

Рассказы моей бабушки М.Б. Зильберберг, ее двоюродного бра

та п.я. Крупникова и моего дяди И.А Смирнова я часто вспоми

нал, работая над этой книгой. С детства я знал об интригах «чер

ногорок», великих княгинь Милицы Николаевны и Анастасии 

Николаевны, интригах действительных и предполагаемых, отра

жавшихся в слухах, которые циркулировали среди средних классов 

российской столицы перед революцией. Мне рассказывали о латыш

ских рабочих парнях, шантажировавших пожилых рижанок: по ве

черам они «зарабатывалю> полтинники тем, что угрожали донести 

полиции на старушек, говоривших на улице по-немецки. Я слышал 

о рассказах бывших военных чиновников, которые и в 1937 году с 
ужасом вспоминали страшные разносы великого князя Николая 

Николаевича зимой 1914/15 года. В семейных альбомах я видел 
фотографии сестер милосердия эпохи Первой мировой войны. 

Одна из них - сестра моей прабабушки, другая - неизвестная мне 

женщина, которая во время эпидемии спасла моего деда, но сама 

умерла от болезни. 

Особенно часто я вспоминал рассказы моего деда, Никона 

Филипповича Житкова, который ушел на фронт Первой мировой 
войны добровольцем. Крестьянский парень, закончивший накану

не войны курсы телеграфистов, руководствовался не только патри

отизмом, но и известным практически м расчетом: добровольцы 

могли выбирать род войск. Служба в саперах, возможно, спасла ему 

жизнь: он был ранен, контужен, отравлен газами, но остался жив, 

у пехотинцев же шансов уцелеть было еще меньше. Та война по

влияла на его последующую жизнь - вольноопределяющийся и 

унтер-офицер, награжденный медалью и орденом, он был послан 

в школу прапорщиков. Революцию мой дед встретил офицером. С 

армией он связал и свою дальнейшую жизнь. 
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Первая мировая война была глубоким травматическим пережи

ванием для него, о ней он рассказывал часто. С пятилетнего воз

раста я помню рассказы ,о строительстве блиндажей и газовых ата

ках, о легендарных штыковых атаках сибирских стрелков и о 

<<предательстве» Ренненкампфа. Я слышал и рассказы деда о цар

ском смотре под Двинском. На мои расспросы о том впечатлении, 

которое произвел на него император, дед отвечал, пожимая плеча

ми: «Полковник как полковниК». Я был очень разочарован, воз

можно, мне передал ось давнее чувство рассказчика, ожидания ко

торого в свое время не были оправданы. 

Очень жаль, что я не могу уже задать моему деду те вопросы, 

которые появились у меня при написании настоящей книги. 

* * * 
Работа над книгой велась в рамках проекта «Общественное со

знание эпохи российских революций» Программы фундаменталь

ных исследований Отделения историко-филологических наук РАН 

«Исторический опыт социальных трансформаций и конфликтов». 



В области явлений коллективной психики и следует 

искать причины быстроты свержения Царской влас

ти в мартовские дни 1917 года. 
Генерал Н. Н. Головин 

Введение 

Слова «любовь» и тем более «эротика» в сочинении, посвя
щенном политической истории, звучат странно. Во всяком 

случае, значительно более странно, чем слово «ненависть». 

Небесспорное утверждение К. Шмитта о том, что понятие «враг» 

является фундаментальной категорией политического сознания, 

воспринимается теперь порой как банальность. Действительно, не

возможно представить себе политическую историю без врагов -
физических и воображаемых, которые порой становятся гораздо 

более важными, чем враги «реальные». Изучение истории образов 

врага ныне воспринимается, наконец, как занятие, вполне достой

ное уважаемого представителя академической науки. 

Большие сомнения могут вызвать попытки написания историй 

политической любви, любви счастливой и несчастной, любви вза

имной и безответной. 

Однако и без любви, влюбленности и ревности порой невоз

можно представить сферу политического. Многократно изучавша

яся, но все же загадочная любовь масс к вождям стала одной из 

разрушительных сил хх века. Русская революция 1917 года не яв
ляет в этом отношении исключением, показателен пропагандист

ский штамп, который использовался по отношению кА.Ф. Керен
скому его сторонниками и поклонниками: «Любовь революции», 

«Первая любовь революции» (так, например, именовал после Фев

раля Керенского известный этнограф в.г. Богораз-Тан)1. Этот 

штамп использовал в названии своей книги и британский историк 

р. Эбрахам, автор лучшей на сегодняшний день научной биографии 

«министра революции»: «Александр Керенский: Первая любовь 

революции»2. Любовь первая, но не последняя, и не самая большая. 

Слово «любовь», разумеется, используется часто как метафора, 
но оно необходимо для описания сложной сферы политического, 
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насыщенной всевозможными эмоциями. Особое значение имеет 

любовь в языке монархии; если идеальный государь должен быть 

строгим и справедливым отцом для своих подданных, «отцом оте

чества», или «матерью отечества», то его «детИ» -- чаще всего речь 
идет о «сыновьях» -- отвечают ему любовью, этот термин исполь

зовался издавна в царских указах и манифестах. Отношения меж

ду царем и его подданными описывались как отношения эмоцио

нальные, а не правовые3 • Но не следует полагать, что метафора 

большой семьи, спаянной любовью к отцу, описывает все эмоци

ональные проявления монархизма, диктуемые культурой поддан

ства. Царя нередко любят не только как отца. Слова «возлюблен

ный», «объятия» и даже «экстаз» употребляются, как мы увидим, и 

в самоописании монархии, и в политических текстах образцовых 

русских монархистов. 

Название данной книге дало высказывание религиозного фи

лософа С. Булгакова, который не раз возвращался в воспоминаниях 

к непростой истории своей личной любви к последнему русскому 

императору. Это чувство он описывал как «трагическую эротику». 

Такое шокирующее определение невозможно понять, если не оха

рактеризовать политическую эволюцию философа. 

Путь Булгакова к особому варианту своего собственного монар

хизма, если доверять его воспоминаниям, был весьма сложным. Во 

время учебы в духовной семинарии автор избрал для себя доволь

но распространенную уже роль «интеллигента», т.е. он решитель

но отверг религию и монархию (монархизм и религиозность были 

ранее слиты в его сознании): 

Однако, именно на этих путях, общественного и государственного са

моопределения, меня ждали наибольшие трудности и искушения, осо

бенно в отношении к священной царской власти. Здесь я сразу и все

цело стал на сторону революции с ее борьбой против (<Царизма» и 

«самодержавия». Это явилось совершенно естественным, что с утратой 

религиозной веры идея священной царской власти с особым почита

нием помазанника Божия для меня испарилась, и хуже того, получи

ла отвратительный, невыносимый привкус казенщины, лицемерия, ра

болепства4 • 

и в сознании многих других современников разного происхож

дения и разного уровня образования религиозные сомнения, и тем 

более атеизм, были связаны с отрицанием монархии. Затем, став 
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студентом университета, Булгаков, по его собственному призна

нию, настолько утвердился в своем антимонархизме, что некото

рое время он даже мечтал о цареубиЙстве5 . Немало русских юношей 
того времени хотя бы на миг примеряли на себя роль террориста, 

казнящего от имени народа «палача В короне» ... 
События 1905-1906 годов привели к тому, что Булгаков отверг 

путь революции, стал, по его собственному выражению, «почвен

ником», однако при этом он еще не стал монархистом, не полюбил 

царя и не поверил в монархию. Показательно, что он писал при 

этом о любви: «В мою "почвенность" идея монархии и монархи

ческой государственности отнюдь не входила. Вопрос о монархии 

есть, в сущности дела, вопрос любви или нелюбви (есть любовь и 

в политике), и я не любил Царя»6. Даже возвращение в церковь не 

изменило первоначального отношения Булгакова к империи и 

императору. 

Однако в канун войны, по его собственному признанию, Бул

гаков стал «царистом» . В данном случае его религиозная эволюция 
повлияла и на динамику политических взглядов. Булгаков, впро

чем, также утверждал, что эмоциональный толчок для осознания 

его собственной любви к государю дала личная встреча с царем: 

Не хочу здесь богословствовать о царской власти, скажу только, что это 

чувство, эта любовь родилась в душе моей внезапно, молниеносно, при 

встрече Государя в Ялте, кажется в 1909 году, когда я его увидел (един
ственный раз в жизни) на набережной. Я почувствовал, что и Царь не

сет свою власть, как крест Христов, и что повиновение Ему тоже может 

быть крестом Христовым и во имя Его. В душе моей, как яркая звезда, 

загорелась идея свяшенной царской власти, и при свете этой идеи по

новому загорелись и засверкали, как самоцветы, черты русской истории; 

там, где я раньше видел пустоту, ложь, азиатчину, загорелась божествен

ная идея власти Божьей милостью, а не народным произволением. Ре

лигиозная идея демократии была обличена и низвергнута, во имя теок

ратии в образе царской власти7 • 

Внезапный акт своего перерождения в «цариста», полюбившего 

императора, Булгаков описывает как эмоциональное потрясение и 

религиозное озарение. Оно, очевидно, было подготовлено предше
ствующими событиями, философскими и политическими искани

ями мемуариста, однако важным непосредственным толчком ста

ла его собственная встреча с самим монархом. Автор дает понять, 
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что и сама личность императора, а не только осмысленная по-но

вому идея монархии была важна для его перерождения, завершив

шего процесс десекуляризации его политического сознания. Он 

полюбил не только абстрактного Царя, олицетворяющего полити

ческий принцип монархии, живой символ российской государ

ственности, но и определенного человека, царствующего импера

тора Николая Н. Разумеется, «царизм» такого особого человека, как 

Булгаков, был индивидуальным, по-своему уникальным, но и офи

циальный монархизм, и монархизм многих правых радикалов был 

и религиозно-политическим, и эмоционально окрашенным. От 

верных подданных русского царя ждали и требовали не только кор

ректного уважения носителя верховной власти, но и искренней 

любви к своему государю. 

Однако объект политической любви Булгакова все же не соот

ветствовал, по его мнению, образу идеального государя: последний 

русский император, к его сожалению, действовал и выступал «не 

как царь», но как полицейский самодержец, «фиговый лист для 

бюрократии». Подобно многим другим искренним монархистам того 

времени, Булгаков обличал «бюрократию», которая мешала-де слия

нию народа и государя, и мечтал о том, чтобы лично повлиять на 

императора с помощью-собственных откровенных посланий, кото

рые, впрочем, он так никогда и не отправил царю. 

Война первоначально сняла это болезненное противоречие 

между искомым идеалом и несовершенной действительностью: 

чувство любви к царю у Булгакова теперь уже ничем не омрачалось. 

Однако затем он вновь ощутил трагичность своего положения, от 

всей души желая любить своего императора, он в то же время не 

мог любить его искренне. 

Отношения к царю такого незаурядного человека, как Булга

ков, были, разумеется, особенными, его история трагической люб

ви к императору была индивидуальной. Невозможно доказать, что 

она была типичной. Но была ли она исключительной? Во всяком 

случае, о любви к царю писал ось и говорилось накануне револю

ции немало. 

Язык монархии издавна был эмоционально насыщен, норма

тивные требования монархической риторики предполагают ис

пользование языка любви и счастья. Именно такой язык и употреб

лялся современниками Николая Н. Если читать официальные 

отчеты того времени, то может возникнуть обманчивое впечатле

ние, что все верноподданные российского императора всегда были 

11 



12 ___________________ «Трагическая эротика·> 

«безмерно счастливы», когда они имели счастливую возможность 

лицезреть «возлюбленного монарха». 

Официальная риторика российской монархии предполагала и 

формулы нормативной сакрализации: словосочетание «Священная 

особа Государя Императора» встречается в различных документах. 

Для части современников эти постоянно повторяющиеся обяза

тельные бюрократические формулы бьmи застывшими, архаичны

ми, потерявшими всякий живой смысл. Однако для части верую
щих, каковым был и сам С. Булгаков до своего превращения в 

«интеллигента», они все еще имели особое значение. Сакрализа

ция, вообще неизменно присутствующая в политике, в условиях 

монархии при обретает огромную нагрузку, особенно в тех случаях, 

когда глава государства являлся и главой церкви. Многомерный и 

противоречивый процесс секуляризации общественного сознания, 

разворачивающийся в Новое время, не мог не затронуть монархи

ческое сознание. Однако язык политической любви продолжал 

использоваться и в официальных документах, и в частной коррес

понденции. 

Некий провинциальный священник писал в ноябре 1914 года 
в личном письме: «Вчера наш Орел имел высокое счастье видеть на 

своих стогнах Государя Императора. Близость к нему по рождает 

какое-то особое состояние, изобразить которое положительно не

возможно. В нем соединяется и чувство удовлетворения, спокой

ствия и веры в себя, как частицы того великого, что сливается, 

объединяется в нашем Царе»8 (подчеркнуто в источнике). 

Разумеется, вновь следует отметить, что устоявшиеся веками 

бюрократические формы монархической отчетности часто, хотя и 

не всегда, бьmи лишь привычными штампами, использовавшимися 

издавна, они не давали представления о действительном эмоцио

нальном состоянии людей, их употреблявших, даже и тогда, когда 

соответствующие слова проникали в личную переписку (хотя в 

данном случае автор письма прибегал к подобной риторике наме

ренно, осмысленно). 

Однако постоянное употребление тех или иных слов, введение 

политических терминов в свой язык не проходит бесследно для 

людей, их использующих. Умение «говорить по-большевистски», 

которым в СССР овладели, добровольно или вынужденно, по раз

ным причинам миллионы людей, имело огромные политические 

последствия9 • Говорить же «по-монархически» жители Российской 

империи обучались веками. 
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Случай С. Булгакова свидетельствует и о том, что встречи, очные 

и заочные, подданных со своим императором не всегда были бес

страстными, хотя оппозиция «любовь-ненавистЬ» не передает раз

нообразие сильных политических эмоций, овладевавших массами. 

Показательно, что дискуссии об особенностях любви вернопод

данных к своему императору возникали на деловых встречах весь

ма влиятельных и очень занятых людей. Исключения не составля

ли и заседания Совета министров Российской империи: главы 

правительственных ведомств увлеченно и аргументированно спо

рили о своей политической любви к царю. 

На важном заседании правительства 21 августа 1915 года обер
прокурор Св. синода А.Д. Самарин заявил: «Я тоже люблю своего 

Царя, глубоко предан Монархии и доказал это всей своею деятель

ностью. Но если Царь идет во вред России, то я не могу за ним 

покорно следовать». Рассуждения Самарина о болезненном кон

фликте между чувством любви к монарху и патриотическим дол

гом были направлены против утверждений председателя Совета 

министров ил. Горемыкина, который ставил знак равенства между 

монархизмом и патриотизмом, понятия (щарь» и «Россия» бьVIИ для 

него неразделимы. Самарин тем самым угверждал свое право любить 

царя по-своему, хотя и не отрицал за другими право любить его ина

че. Горемыкин же, который сам характеризовал свои представления 

как «архаичные», не готов был рассуждать в духе монархического 

плюрализма, он отстаивал свое понимание любви к императору как 

единственно правильное: «Мое мнение сводится к тому, что воля 

Царя есть воля России, что Царь и Россия неразделимы, что этой 

воле мы обязаны подчиняться и что русскому человеку нельзя бро

сать своего Царя на перепутье, как бы лично ни было ТРудно»IО. 

И для Самарина, и для Горемыкина разговор о монархии, о 

любви к царю - разговор особый, не только политический, но и 

религиозный. Для них обсуждение типов любви к царю - это про

блема не только политической теории и практики, но и политичес

кой теологии. 

Если современники нередко использовали слово «любовь» в 

своих дискуссиях и придавали ему большое значение, то это оправ

дывает интерес историка к изучению данного аспекта политичес

кой риторики. Для понимания предреволюционной России это не 

менее важно, чем выявление в точности запасов муки в Петрогра

де зимой 1916/17 года или количества листовок, изданных подполь
ными организациями. 
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Большинство людей, любивших или ненавидевших, презирав

ших или Жалевших царя и других членов императорской ссмьи, 

никогда лично их не встречали. Представление 06 этих <,августей
ших особах. складывалось у них годами, под воздействием газст

ных сообщений и церковных проповедей, просмотра кинохрони

ки, разглядывания настенных календарей и лубков, парадных 

портретоlS, висевших в присутственных местах И школьных клас

сах, изображений царей на почтовых марках. И, не в последнюю 
очередь, ~TO предстаВJ\ение складывалось под влиянием разнооб

разных анекдотов и слухов. О членах импсраторской семьи суди

ЛИ rю образам, распространявшимс}\ этими различными каналами, 

а воспринимались, «переводились», редактирова:IИСЬ эти образы в 

зависимости от современного контекста, а также НОД влиянием 

предшествующей «личной» ИСТОРИИ отношений современников с 

образами данных персонажеЙ. 

Соответственно в данной КНИJ"с предпринята попытка изучения 

тех образов члснов императорской семьи, которые производили 

особенно сильное впечаТЛСfmе на современников, которые влия

ли на обще<.:твенное сознание и на ПОЛИТИLlескую борьбу в кану" 

рсволюции 1917 года. 
Разумеется, так наэываемая .фаКТИLlеская биография» Романо

вых порой не ИМI1I8 никакого 011iошения к истории ЖИ'Jн.и их мно

гообразных и ПРОТИ80реLlащих друг друry образов, но IIОРОЙ имен

но пocn_нио оказывали большее воздействие на политичсский 

ПРОUlClс. Ч'М· Planьные действия соответствующего Ilсрсонажа. 
Нероако ИМОННО 3ТИ образы определяли и политическую судьбу 
ориrИ.I8JIН. В неlCОТОРЫХ .0 случаях и прототипы образов жслали, 
чтобы Ю( IЮpтptТbl ВЫfJJ.lAO,llИ иначе - они хотели казаться моло
же ШIИ красивее. IIРОше ИЛИ IIOJIИ'lесТ8еliНее, воинственней или 

милосерднсе. Для иt:ТОРМIUII8ЖНЫ всс эти образы - парадные пор
треты, автопортреты, романrИ1Iсские и:ю6ражеНИfl. шутливые шар

жи, злые карикатуры И даже 1I0РНОГРНфичсскис картинки пред
стаIL1ЯЮТ не меньшиet интерес, 'ICM фотографии или «реаЛИСТИLIНЫС 
картины~. при условии. если они деЙ(.'1·ВИтельно были востребова

ны современниками. I1еред исследователсм стоит сложная задача 
реконстрyкuии замЫСЛО[l СОJдателеU 'Пих рюнообразных обра'ЮIJ, 

наполняющих портретную галерею последних Романовых. НО не 

менее важна и реакция зритслей и читателей, которые rюспринимали 

и использовали образы по-своему, искажая тем самым ИJнаЧaJ1Ыlые 

замыслы заКaJЧИКОВ и цсн:юров, художников и писаТСJlСЙ. 



Глава 1 

ОБРАЗЫ МОНАРХИИ И 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ СЛУХИ 

Соаременные историки псе больше внимания уделяют ре
презентаuии власти. Расшифровка риторических образов 
осознается ныне как задача не менее важная, чем IIOИСК 

«достоверных фактов,). Необходимость соответствуюшей декоди

ровки представлеllИЙ о власти ориентирует исследовате.1СЙ HU вы
НВJIСНИС новых источников, придает новый смысл источникам, 

Jlавпо уже введенным в научный оборот. Необычайно сильное IЫИ
нние на российских ученых имела книга профессора Колумбийс
кого университета Ричарда Yop'fMaHa 1. 

В силу раЗ.ПIf'IНЫХ IIРИЧИН ранние классические труды М. Бло
ка и э.х. Канторовича не оказали подобното воздействия на иссле

JlOlJателей, изучающих историю Российской империи рубежа XIX
ХХ веков!. Даже изnеСТlП,IС работы Ю.М. ЛОТМ<'lна. Б.А. Успенского 
11 В.М. Жmюва-\ сушсственно ПОВЛШlвшие на самого Р. Уортмана, 
остались недостаточно оuсне}fНЫМИ российскими историками 

ВОIIОГ() времени. ВОЗМОЖНО, R )ТОМ ПРОSfRИЛОСЪ влияние междис
IЩllll11нарных барьеров. потребовался труд зарубежного историка, 

который убедительно показал, 'ПО IIOJIXOJlbl, выработанные рос
сийскими филологами и историками культуры, MOryr с успехом быть 

щНtМl:нены для изучения русской политичсской истории Нового 
кремс~ш. Впрочем. некоторые отечествеНllые историки и 110 сей день 
С'ШПIЮТ исслсдование политической символики чем-то лекорю'ИВ

IlblM. кuким-то украшением «настоящей» политической истории ... 
ИСПОJII.зусмыЙ Р. Уортманом термин «сценарии власти» выра

Жllет CYI'" 1:1'0 ~lсслелопатсЛJ,СК()Й позиuии. Он позволяет связать 
IIUl:l1Il1Ю IЮЛИПtку, идеологию самодержцеп и символичсскую реп

p~' jСlllllUИЮ ИМlJераторской власти во время разлиЧНЫХ царствова

ЩIЙ РUССИЙСКИХ .,мпсраторов и императриц. 

")IU JtiМС'IIПСJlьное исследование. предлагая ряд интересных 

""(\;IЮДСllllj~ li Iшжtlы)( UЫIЮДОВ, ставит Ilеред историками и нема-
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ло новых сложных вопросов, требующих дальнейшего изучения. 

Среди них - вопросы о восприятии образов монархии, о распро

странении этих образов на уровне массового сознания, о «перево

де,} всевозможных значений образов власти в языках разных куль

тур и субкультур. Иными словами, историков должны интересовать 

не только действия «сценаристов,} - авторов и соавторов различ

ных «сценариев власти,}, ведущих «режиссеров,} И «исполнителей 

главных ролей,}: театр власти невозможно также представить без 

импровизирующих честолюбцев - политических актеров второго 

плана, устремляющихся на авансцену. Этот театр нельзя описать без 

несущих отсебятину «суфлеров,}, а также без многочисленных заин

тересованных «зрителей,}. Живая, а порой и возбужденная реакция 

последних могла существенно менять сюжет политической драмы, 

ломать утвержденный и отрепетированный сценарий власти. 

Книга Р. Уортмана стимулировала изучение образов царской 

власти. Так, например, следует выделить недавнюю монографию 

с.и. Григорьева, в которой на основе изучения архивных источни

ков исследуется деятельность цензуры Министерства императорс

кого двора. Цензура придворного ведомства пыталась выступать в 

роли своеобразного фильтра, оказывая влияние на образы импера

торской власти, рождавшиеся и тиражировавшиеся в ходе реали

зации различных коммерческих проектов4 • 

Не только обаяние интеллектуальной моды подталкивает уче

ных, изучающих историю России начала :ХХ века, к исследованию 

репрезентаций монархической власти. Сама современная истори

ографическая ситуация настоятельно требует обращения к этой 

теме. Изучение состояния власти в предреволюционное и револю

ционное время невозможно без обращения к этим сюжетам. 

Во-первых, периоды глубоких политических потрясений нео

бычайно усиливают роль персонификации в политике. Не следует 

полагать, что персонификация политических и идеологических 

процессов является лишь неким «пережитком,} так называемого 

«традиционного общества,}, неизбежно преодолеваемым в резуль

тате «прогресса,}. Собственно, любой политический процесс, лю

бое политическое движение сложно представить без персонифика

ции разного сорта и разного уровня: не только троцкизм и маоизм, 

но и перонизм и голлизм пережили своих «отцов-основателей,}, И 

после смерти вождей миллионы людей продолжали отождествлять 

себя с ними. Однако во времена острых общественных кризисов у 

многих людей возникает особенно сильная психологическая по-
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требность отождествлять себя с авторитетным политическим лиде

ром. Иногда, хотя и далеко не всегда, это сопровождается действи

тельным возрастанием воздействия выдающихся политиков и го

сударственных деятелей 'на развитие общественной ситуации, 
существенно усиливается значение Т.н. «личного фактора» в исто

рии. Но порой современники, а вслед за ними и историки слиш

ком доверяют горделивым авторепрезентациям политических и 

государственных деятелей прошлого, придавая «вождям» И прави

телям чрезмерное значение. 

Политический автопортрет лидера (парадный или романтичес

кий) нередко определяет традицию его последующего изображе

ния. Отодвигая других участников событий на задний план, вож

ди ставятся в центр повествования, а безликие «массы» становятся 

лишь более или менее выгодным фоном для исторических описа

ний, выдержанных в жанре группового портрета с героем. Соответ

ственно история чрезмерно биографизируется, гиперперсонифици

руется, жизнеописание ведущих политиков организует исторический 

нарратив вокруг «исторических личностей», история общества по

рой сводится к биографии вождя. Так, например, Октябрь 1917 года 
историки самых разных взглядов и всевозможных научных школ 

описывают «через Ленина». Тем самым они следуют в конечном 

итоге той историографической схеме, которая восходит к больше

вистской пропаганде, ставшей, хотя и не сразу, лениноцентрич

ной. Лидер партии большевиков рассматривается как основное 

действующее лицо исторического процесса, как всемогущий со

здатель нового государства, нового общества. Неудивительно, что 

«тоталитаристы», яростно критикуя коммунистическую интерпре

тацию революции, по существу воспроизводят в основных дета

лях большевикоцентричную и лениноцентричную структуру боль

шого советского исторического нарратива: политическая оценка 

Ленина меняется, но он остается центральным персонажем пове

ствования. 

Соответственно изучение персонифицированных образов вла

сти даст возможность лучше понять действительную роль государ

ственных и политических деятелей. Изучение репрезентаций по

зволит деконструировать исторические мифы, нередко созданные 

изначально как раз всевозможными репрезентациями вождей и 

правителей. Рассмотрение различных форм политических персони

фикаций ушедших эпох позволит определить допустимую степень 

персонификации в исторических исследованиях. 
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Во-вторых, в периоды острых соuиальных и политических по

трясений можно проследить и своеобразную архаизацию обшс

ственного сознания, сопровождаюшуюся значительным возраста

нием роли политических символов в процессах борьбы за власть на 

разных уровнях5 • Сочетание же переплетающихся проuсссон уси
ления роли «персонификации» И возрастания значения «символи

зации» дает немало случаев, когда образ политического деятеля -
положительный или отрицательный - превращается в важнейший 

политический знак, в ключевой :)лемент ПОЛИ1'ического процесса. 

Частный случай такого соединения символизации и персонифика
ции в новой и новейшей истории - культ вождя, нередко ПШIВЛЯ

ющийся в разных (IOJlИТИ'lеских культурах Нового времени в 3110-
хи революционных кризисов. 

В-третьих. ПOJЩТИКУ невозможtlO преJ1СТaIJИТЬ без С<1КРализации 
(показательно, например. что 80 времена Петра 1 цензурой изобра
жений императора 'JЗнимапся именно Св. синодЬ). Однако сакра

лизация политики н Новое время не присутствует в такой явной 

форме. хотя политические системы и политические движения ис

пользуют. как правило, тексты и символы, которые имеют для них 

сакральное значение. их критика И, тем более, их отрицание воспри

нимаеТС}1 как недопустимая, кощунственная профанация священной 

сферы политического. Как уже отме'lалось. противоре'l1ffiЫЙ и мно
гомерный процесс сеКУJlЯРЮШ.l,ИИ. рювернувшийся в Новое время, 

делает aкryan.ьиым поиск новых форм сакрализации политическо

го (тема секуляризации необычайно важна для современного обще

ствоэнаиия, ее разработка lil:избt:ЖНО должна повлиять и на новей
шую историографию РоссийскоИ революции 19) 7 года). 

ФИI-ура монарха наиболее ярко llредставляет собой соединение 
r(ерсонификации. символизации и сакрализации: ведь сама лич

ность монарха - .Свяшснная Ос()ба Государя. - и 8 Новое время 
вередко является CBKP8JlbllbIM СИМВОJlОМ, символом государствен
ным. а порой и реЛИГИОЗliЫМ. ФИI-ура монарха играет большую роль 

в восприятии политической дсЙствительнш.:ТИ у людей самых раз

;lИЧНЫХ взrляДов. Соответственно исследование репрезентаций 

власти и их восприятия субъектами ПОЛИТИ'IССКИХ процессов нео

бычайно важно как для изучения политического функционирова

ния монархии, так и для описания антимонархических реВО,lЮЦИИ. 

Революция 1917 ("ода и IIопытка установления демокритии в 
России сопровождались 11ОИСками новых ПОЛИТИ'lеских образов. 

новых методов репрезентации власти, выработкой принципиа.lП,-
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но нового ПОЛИТИ'Iеского языка, а также нового ряда предписыва

емых ЭМОЩЮН<lilЫiЫХ реакций в сфере полити'/еского, Немалое 

Jначение имел и поиск HORblX форм пеРСOJшфикации, сакрапюа

ции и символизации политики, с"едовало обозначить новую сферу 

сакрального в политической жюни, найти ГIРИННИПИалыю новый 

~BЫK сакрализации политического, Особую задачу после Февраля 

1917 года представлял поиск новых форм репрезентации нового 
-по(..'Тмонархического>> легитимного политического лидера, исполь

')уюшего SIЗЫК демократи.и, 

Ka'jaJ10Cb бы, исследователи Российской революции просто 

",.Itlуждены были заняться изуtlением персонифицированных об

РЗ'Ю8 масти н обшественном сознании переломной эпохи, 
МеЖдУ тем внимание и("'Ториков революции 1917 года традици

ЩJliО 11РОДОЛжают привлекать государственные институты и ПОJlИ

ТИ'IССКI1е партии, обlUCСТвенныс организации и политические ли
JtCJ'I>I (И'JУ'IСНИС: классов и иных обшсственных групп, важное ранее 
JUHI ис"щ)иков самых раЗJf.ИЧНЫХ ШICW1. 8 настоншее время отходит 

IШ lI'1'OJ)ОЙ 11ЛИН). ПРSВJI8, CCpьe'JHble и ПJЮJlО'f80рные попытки изу
'IOI-lИМ 06иlССТ8СННОI'О СО:lНания РСВW1юuиOlНЮЙ 'JПОХИ были пред
принятw В РOQСИЙСkОЙ историографии еще БОJlее ТРИдLlати лет на
'1"'1. оuобо CJ1.ЩIТ ВЬШСJIИТЬ uа_liУЮ и IЮВ,ПОРСКУЮ для своего 
_рем.нм монографиlO Г.Л. Соболев". когорая повлияла на МНОI'ИХ 
LJ1't'tOQf.'HHt.lX историков моего IЮКШIСllия 7 , Однако в потоке ис
~ЩШL'''''''''''. flООIМШСШ.ЫХ истарии РСIЮЛЮLlИИ, зrd тема, к сожа
rl~IШ.ItI. 'н,:'IIt .... СМ перифсрнЙноj.j. OIi11lfС оказал<t. значитсльного воз
JI"II.: 1 1111 М 1111 CIHJtКlHtc обо6щаЮШltх работ 11 учебных пособий, 

l·tL'JIUI:ННU'IЮIЯ н JУ'IСIIIЮСТl, :.IТИХ сюжетов историками Россий

~'IШ" рСIЮЛЮ1Щl1 1 ~ 17 гона становится особенно очевидной при 
VР""IIСIIИИ С бопlТОЙ историографией Французской революции 
ХVIIIIАСkИ. И:tисстные труды Ф, Фюрс, Р. Дарнтона. К, БэЙкср. 
)" н...1 Кт:м. J1. ХlilfТ, Р. Шартьс, Дж. Меррика, А. Фарж, ЛДж, ГР:Э-
" ...... А. дМJ\lРII, ПОСВНЩСlIные изучению образов монархии в кон-
ft .... nPlAI»IOJIЮI1ИОННОЙ и революционной политической КУЛl.-
1'1'''', 011....., 8IOЩ)()СЫ, весьма важные и дая историков революции 
1"111'0/"'. ОНИ 11ОК8 IIC находят ответов, 

Jt"VI1l11 ""ЖНШI I'СМЗ, хорошо разработанная примснителыю к 
Ih/l"lшft Ф1Жtt.I)I~СКО" революции, но почти не изученная исследо
""'fJI"МИ PtIЮJ'lIOJJИИ россиlkкой, - "Л'о слухи. Классическая рабо-
1'. Ж JILlф""РМ, Шlуf\JlИКОIЩННая более 70 лет тому IНШЩ, ювестна 
lIu~~t ,юIII'LIмuI\ltы�M историкам буквалыю со школьной скамы! -
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она упоминается во многих университетских учебных курсах9• Эта 

книга посвящена «Великому страху» 1789 гола. Тогда в течение 
нескольких недель некоторые французские провииции были воз

буждены слухами о коварном заговоре аристократов, о кочуюших 

жестоких бандах, готовых террорюировать мирных обывателей. 

РаспростраНSIвшиеся 110 стране образы вездесуших инеуловимых 

внутренних врагов, создавая истеричное настроение, способство

вали политической мобилизации патриотов и радикализации рево

люционного процесса. До Лефевра одни историки были уверены в 

существовании этого конарного антиреволюционного заговора, а 

другие. наоборот, рассматривали эту ситуацию как uиничный за

говор революционеров, которые сознательно 11 намеренно манипу

лировали общественным сознанием, спекулируя на страхах насс

ления (выбор объяснения 01lределSlЛСЯ политическими взглядами 

исследоватслеЙ). И в том и в другом случас I(онспирологическая 

интерпретация политических событий ставил ась в иентр истори

ческого повествования. Лефевр же перевел эту дискуссию в иную 

ПJюскость, он убедительно показал, что широко распространенный 

слух, основанный на массовых страхах, сам по себе становится 

фактором огромного общественного значения. Впоследстnии рабо

та Лефевра была продолжена другими учеными'О• 
Игнорируя это важное исследовательское направленис, неко

торые российские историки и I~ЫHe противопоставляют народную 

молву «реальным событиям». Слухи и вымыслы порой отбрасыва

ЮТСЯ исслеЛОвaтeJrRМИ как нечто малозначительное, они отделяют

ся от важных -фактов., от того. что было <'на самом деле», хотя 

порой саму Февральскую революцию 1917 года современники, а 
вслед 'JЗ ними и некоторые историки «объясняли» самыми различ

ными слухами, в ТОМ числе слухаМI1 () недостаточных запасах муки, 
которые породили ажиотажный потребительский спрос. 

Исследоьателями описано немало ситуаний, когда именно слу

хи организовывали важные сООытин. Оl1ределяSI действия современ

ников. Например, жестоким немецким репрессиям в Бельгии и 140 

Франции в начале ПСРRОЙ мировой войны предшествовали пани
'Iеские СЛУХI1 о «бельги/.lских звеРС'fвах» по отношению к repMaHC
ким солдатам. раСПРОС'Гранявшиеся среди немецких nоеннослужа

щих со скоростью лесного пожара. Порой же на возникновенис 

подобных слухов ВЛИЯ1\а историческая память: нро'пю укорсниn

шиеся в СО'3Нании немецкого общества на протяжении предшеству

ющих десятилеПiЙ образы «вольных стрелков» времен Франко-
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прусской ВОЙНЫ получили В 1914 !'оду новую жизнь, «объясняя» 
неожидаиные препятствия и потери, Эти Образы тиражировались, 

влияя на неоправданно жестокие деиствия германских солдат и 

офицеров по отношению к мирному населению БеЛl.гии и Фран

ции: немецкие военнослужаIПие повсюду «видели,) вездесущих и 

беспощадных франтирероп, стреляющих им n спину, (Данной теме 
посвящено блестящее исследование Дж. Хорна и А. Кремера!!.) 

Уже иепосредственно в гoды Первой мировой войны бельгий

ский социолог Ф. Ван Лангенхове, сознате~lЬНО ограничивший круг 
своих источников лишь документами немецкого происхождеНИ}l, 

тщательно изучал подобные слухи, распространявши сся среди гер

манских СОЛД81: ОН fюказал, что их убежденнос'rь в существовании 

жестоких, вездесущих и неуловимых бельгийских «франтиреров», 

Jlкобы ПОвсеместно нападавших с тьmа на противника, в действи

тельности llредставляла собой ряд легенд. Его книга. опубликован

ная уже в t 916 году, получила широкую известность. Эта работа 
оказала известное влияние на М. Блока, который еще в 1921 году 
опубликовал статью «Размышления историка о ложных слухах ВО
С"'IOГО времени», посвященную массоному сознанию солдат, нахо

дившихся на передовых по'шциях!2, Автор, БЫRшиt1 армейский 

фронтовой офицер, показал. что вследствие цензурных ограниче

IIИЙ ноенного времени OГPOMHЬiC массы людей. нрежде всего воен

IIОСJlужащие действующей армии, были отрезаны от достоверной 

tIС'lаТlЮЙ информации, По мНению М, Блока, фронтовики БЫJIИ 

lю'шрашены в этом отношении к далекому «до печатному» прошло

"'У, к такой информационной ситуации, КОГда письменное слО1Ю 

tх,'1'НIШ.lIOСЬ достоянием немногих, Атмосфера возросшей иррацио

.IIU1ЬНОСТИ, присущая эпохе мировой войны, вновь (.,'Т(lJШ lIорождать 

nDвышенную неустойчшюстъ че.lD8СЧССКОЙ ПСJ{;ШКИ и всякого рода 

НRllряженные коллективные психические состояния)). 
Марк Блок впоследствии вспоминал, вновь возврашаясь к этой 

1'0"'0: .. Роль пропаганды и цензуры была значительна, но на СRОЙ 
nм, Она оказалась противоположной TO~ty, чего ожидали создате-

11М 'rrих органов. Как прсвосходно сказал один юморист, "в окопах 

IЩ'llOдс'tвов8ЛО убеждение, что все может быть правдоЙ. кроме 

1'(11'0, '!'ro напечатано", Газетам не веРИ.llи, литературе также, ибо. 
IЩМИМО ТOI'O Ч1'О любые издания приходили на фронт очень нере

IVJlNPIIO, "се были убеждены, 'ПО печать строго кон'гролируется. 
01CKJдM - порв'штсльное возрождение устной традиции. древней 

""'I"РИ Jlel'CliJ1 и мифов, Мощным толчком, о котором не посмел бы 
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мечта'гь самый отважный экспериментатор, правительства как бы 
стерли предшествующее МНО"овековое развитие и отбросили сод

дата-фронтовика к средствам информашrи и со(.'Тон.иию ума древ

них времен. до га'.3еты. ло БЮJJлетеня. ло Jrnиги»14, Странным обра
зом личный фронтовой опыт М, Блока оказал немалое возлействие 

на научные исследования знаменито"о медиевиста, помогая ему 

лучше прочувствовать систему коммуникаuий в изучаемую им да

лекую эпоху, время Средневековья. влияя на выбор тем для его 

собственных исследований. 

Подобное носприятие IIрессы, однако. было присуше не ТО,1Ь

ко фраю()'Зским восннослужащим, Именно так ОТНОСИЛИС!> к пе

риодической печати и русские солдаты-фронтовики. писавшие 

своим близким: «Прошу иас, тетя, чтоб газетам вы не верили. так 

как правду не выпушают»; « ... не верьте ra:JeTaM - они пишут ТО. 

'!то им приказывают.,15, 

О возрастании роли слухов в условиях иензурного ограничения 

печати открыто писала и российская пресса в годы Первой миро

ВОЙ войны. Петроградская газета «Новое время» открыто сообща
ла своим читателям: «Утеснение и бесправность печати постаDила 

сплетню вне конкуреНUИИ И сделала ее монополисткой обшествен

ного осведомления. Сnnетне верят больше. чем газетам. Печатно 
говорить о много" 'Множестве ПРСЛМСТОR нельзя, но устно врать, что 

хочешь и чего не хоt'СШI., можно ~колы<o угодно - и нет ничего 

удивитonltНОГО в том, tпо всс обшество с несравненно боЛl,ШИМ 

интересом CJlушает ,'рищую, неизменную, но все же СRободную 

CMet'НIO. 10 • 
ЛРИJli8НИСМ Э1'О"О стал постоянный заголовок в некоторых 

СOnИДIiЫХ русских газетах: «Последние телеграммы, сообшения и 
слухи с театра военных действий», Информационное значение слу

хов 1'СМ самым чугь ли не открыто прирзвнивалось издателями и 

реД81t1'орами к офиl1иaJ1ьны�M сообшениям. Слухи РОЖДaJlИСl, не 

толыш Ii окопах, но и 8 палеком тылу, Жизнь БолыIIхх городов 
также ,!О-своему архаизировалась, горожане раЗl10ГО положения 

и р;вного образования. желавшие получить последние свеления, 

жили молвой. Пl1талИСI, слухами, Не представшыи исключения и 

ВbfСlIJие С1l0И, обладавшие, ка'Jалосъ, 8Озможносп,/О получитьдосто

верные сведения из офиuиальны�x источников: баронесса С. К, Букс
гет{ен, дама, близкая к юшератриuе Александре Федоровне. 

ВПОСJLСДСТВИИ вспоминаJlа о времени ной"Ы: (.Слухи 'заменяли 
инфQрмацию»17. 
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к тому же газеты, опровеРl"ая одни слухи, распространяли дру

гие. Так, та же газ~та «Новое времн» вскоре после начала ВОЙIIЫ 

авторитетно сообщала своим </итателям О расстреле К. Либкнехта 

в Германии. о массовом антилравительственном воссТании славян 

в Австро-Венгрии и других событиях. в действительности не про

ИСХОДИнших. В то же время газета удеJlяла немалое внимание оп

ровержению всевозможных слухов, достаточно привести лишь на

'jвания некоторых статей: «Вздорные слухи»IН. 

В условиях ВОЙIIЫ вновь И вновь 1I0ЯВЛЯЛИСЬ И OXOTIIO переда
/шлись стаРИНllые российские слухи, постоянно воскресавшие в 

новых кризисных ситуациях. Так, неудивительно, ЧТО в деревннх 

опять начинали говорить о наделении крестьян землей, на этот раз 

ДОЛГОЖ,ilанная аграрная реформа связывалась с грядушим OKOII'la
lIием военных действий. «У нас упорно держится слух, что после 

80ЙНЫ крестьянам дадyr землю», - писал князь А. ГОЛИЦЫII из 

своего ТУЛЬСКOI'О имения 8 марта 1915 года l9 • 

Характерной чертой уличной жизни городов военного време
ни стали огромные очереди людей. долгими часами толпившиеся 

"сред продовольственными лавками и магазинами. Обозленные, 

усталые. нервные люди, ПЫТ~8шиеся приобрести необходимые 

товары, охотно передавали самые невероятные вести. Современни

ки отмечали, '!то уличные «хвосты» становились наСТО}IЩИМИ «фаб

IЩКi-lМИ слухов». В октябре 1916 года петроградец С. Облеухов пи
CW/ В.М. Пуришкевичу: «Меня В ужас ПРИ80ДИТ настроение УЛИЦЫ. 
Бессмысленное СТШ1Ние в "хвостах" по несколько часов и озлоби
JЮ. и распустило народ. Ушща превратилась в клуб, где все недо

IЮЛЬСТВО и возмущение объеДИНSlСТ "сех и вся. Нужна только ма
JIC:йшаи искра, чтобы начались IIoголовны�c погромы»2lt. 

Распространение слухов в эпоху Великой войны 8се же нельзя 

I'ltссматривать лишь как возвращение к старинным способам ком

муникации, как «простую» архаизацию. в этом отношении важный 

ИЫ80д М. Блока следует существенно уточниТl,. Неслыханные ра

нее .ILI1И европейскоrо читателя и корреспондента цензурные огра

lIичении IIОЯВИЛИСЬ в то время, Korдa уже сушсствовали современ

III"C средства свяЗи и массовой информаuии. Соответственно на 
I'"спросrpансние слухов в это вреМ}1 по-своему влияли массовая 

Щ)fССR и фотографии, телеграф и телефон. Информационные со

tlt\щсtIИЯ. блаГОIIUJlУЧНО прошедшие '!ерез сито цензуры, порой 

ШШОВРСМСННО и одинаково «прочитывалисЬ» множеством читате

'10И иногда С08ершенно непредсказуемо l!JrЯ самых суровых цензо-
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ров, IIОЛОМУ новые средства свюи и В условиях О1'раничеНЮI сво

боды печати позволяли слухам распространяться с невиданной в 

<'допечатное время» скоростью. В самых широких слоях населения 

была уже сформирована устойчивая привычка к РСI'У.1ЯРНОМУ чтс

нию прессы и постоянному получению новостей. Война же значи

тельно обострила эту потрсбно(',ь в печатном слове, газеты пользо

вались огромным спросом. Даже сама российская императрица 

Александра Федоровна, обладавшая особыми источниками ин
формации, сообщала uарю в августс 1915 года: «Я по утрам с жад
ностью набрасываюсь на "Новое вре~fя",>21. 

Ее современники, ПРИНЗJlлсжавтuис к самым ра:зным соuи

альным и культурным группам, также стремилисъ как можно ско

рее достать и ПРОЧИПlТь свежую газету. В годы войны интерес к 

прессе возрос лаже в тех слоях населения, которыс ранее вовсе не 

интересовались последними новостями. Ьеспрецедентная пропа

I'шmистская обработка военного времени не могла полностью за
менить этой информации. Сложилась парадоксальная ситуация: 

пресса пользовалась повсеместным ажиотажным спросом, но при 

')том ей lIe верили. Житель Казани писал в столицу уже 11 ССllтябре 

1914 года: «Полное неверие к газетным сообщениям»21. 
В этих условиях сами пропагандистские матсримы и офици

альные сообщения •• обработанные», сокрашенные и измененные 
военной цензурой. неоБЫ'lаЙIЮ быстро распространявшиеся с по

моmью телеграфа и телефона, порой провоцировали пояnлсние 

новых волн невсроятных слухов. Поэтому возникновение многих 

слухов эпохи Первой мировой воины невозможно представить как 
без УСИЮШlUсйся в -.но время цснзуры. так и бсз cOBpeMeHm,rx ка
налов расrlространсния информации. Особые же uензурные усло
вия. существовавшие в России ранее, оказывались необычайно 

блаroпринтными ДЛЯ 110добlЮI'О распространения слухов в эпоху 

войны - у русского читателя изданна существонали навыки чтения 

«между строк», а авторы и редакторы хорошо маде"и приемами 

проталкивания зашифрованной информаuии чсрез uензурнuе сито. 

Читательсканаудитория. Iюлитическое воображение которой 61,IJIO 
весьма рюнито, ПО-Сiюему "заllолняла» белые Шlтна. '3иявшие на 

месте статей. изъятых l1ензуроЙ. она 11O-CBOCMY «IIРОЧИТЫВ<lШI.» 
офиниальныс сводки. а авторы lIодuензурных материалов на это и 
рассчитывали. 

Левые IIО:IИТИКИ порой даже заявляли. что появление слухов, 

вызванных I1СНЗУРНЫМИ OI-раничениями, ивляется следствием не-
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коего заговора реакпии. свившей гнездо в правителr,сl'ВСННЫХ ве

домствах. Так. А.Ф. Керенский, выстynаи в Государственной думе 

19 июля 1915 года. фактически обвинил русскую Ilензуру в антипат
риотической деятелыroсти, отмстив. что в результате се МСРОIlРИ

fl1'ИЙ В стране циркулируют «самые темные. самые извращеннмс и 

самые мрачные слухю)2J. Соответственно правая КОIТСПИРОЛOI'ЮI, 

защищая власти. напротив обвиняла" намеренном распространении 

невероятных вымыслов своих политических оппонентов слева, 

И люди весьма консервативных взглядов указывали на роль 

ОфИЦИШlhНОЙ l1ензуры в провоцировании слухов, неблаГОПРИЯПIЫХ 

JU1Я режима. Некий инспектор народных училищ Л. Елишсв писал 

министру внутренних дел Н.л. Маклакову: <,Но реВОЛЮЦИОIlИ1ИРУ

ст народ само правителы:тво, допуская разнузданную печать и ДУМ

скую пропаганду. Белые места и газетах - хуже прокламациЙ»l4. 
К такому же мнению приходили и высокопоставленные военные. 

Видный чин Ставки Верховного главнокомандующего писал в 

1915 году: (,Белые столбцы в газетах и пустые места в строчках, 
JIНJlяющиеся РС3УJlЫ'ЗТОМ цензуры, ведут к всевозможным догад

ким. зачастую разгадываемым IIY"CM сопоставления, Это вредит 
J1CJlY и производит на общество нежелателъное впсчатление»25. 

<':0 временем власти llOПblТались с этим бороться, попросту за
"решая печатать «белые места» (правитедьство lIрибегало при этом 

k IIОМОШИ военной нензуры, обладавшей в условиях воины 'Jначи
rСЛЫIЫМИ полномочиями). Но подобна}! ~lepa властей не могла, 

~"иумсстся. предотвратить распространение новых слухов, Некий 

II)lC:CCIH писал n октябре ]916 года: ~Прежде хоть по белым пятнам 
11'1' I1СIПУРЫ можно было лога,ЛЫRатьея, что замалчивается, а Tenepl. 
IIInРСТИЛИ газетам и белые шпна, "Все де обстоит благополуч~о", 
Iито слухи один другого печальнее передаютсн шепотом на ухо»2(,. 

F..CJIИ В русских га'3етах появлялисъ и ИС'JеЗШIИ «белые пятна», 

IfIщБУЖДИllшие любонытство читателей, то отечественные и '3зру

nОЖJ-lые иллюстрированные издания. а также иностранные гз'зе

'1"1/ И журналы. пос·тунавшие в Россию. покрывалИСl, черными 

111 ('IIМJlами бдительных Itснзорон. В октябре 1916 года ОДИII моск-
111111 IIИСал u 'IИСТНОМ письме: «Мне прихолится видеть теперь ан
I/НI~'t:кие ra:SCTbJ, 1/3 '3ачернена, что за военные тайны, которые 
МIIЖIIО писать у англичан и нельзя писатт, у нас. А между тем это 

"~РШIIНlИС НИ К 'ICMY не ведет, а только ухудшает дело, так как 
IIL'I/II;ИМ слухам и сплетням дастся полный простор, А их много 

IlI)jlИ'l 110 Москве .. 17 , 
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Даже некоторые профессиональные цензоры и сами члены npа-
8Ительства осознавали абсурдность попобной ситуации. Чиновник 

соответствующего ведомства сообщал об этом в сентябре 1914 года 
в 'fЗстном письме. которое, 8 свою очередь. бьmо переxnaчепо цен
зурой: «Я все еше в цензуре, переменил там ряд обязанностей; к 

сожалению, здесь никто не влиятелен в ее направлении и IIРИХО

дитея участвовать в массе дикостей, вызываюших обше("'Твенное 

недовольство. Курьезно, что мой взгляд разделяют и власть иму
щие, например Кривошеин, уговаривавший меня быть более сни

сходительным.)2Н. 

Показательно, что в сложившихся условиях даже сама импе

ратрица Александра Федоровна "следствие отсутствия необходи
мой информаllИИ n газетах порой была вынуждена lIитаться с.1У
хами. 19 ноября 1914 года царица Jlисала Николаю 11: «Не знаю 
никаких новостей - в городе говорят, что вчера бьmо скверно, -
в газете много белых, незаПО..'lненных мест; МЫ, вероятно, отступи

ли около Сухачева». И в лалънейшем царица Александра Федоров

на страдала от недостатка официальных новостей и по-своему рас

шифровывала значение «белых пятен. в периодических изданиях. 

Она уверяла императора, что не верит «ГОРОДСЮIМ сrmетням, кото

рые расстраивают нервы., она утверждала, что полагается только 

на официальные сообшения Ставки, но, судя по тону письма, в 

глубине души цаРИ11а ОСО'Jllзвала, что всей правды они не содержат. 

Порой, извиняясь, Она в своих посланиях передавала императору 

разные слухи и в то же время ПОСЫ.1ала ему вырезки из гаЗС'I~ осве

домляясь оправдивости содсржашихся в них еообщениЙ29 • Не толь
ко обыватели. но и 11редставите.,и политических верхов были ОТ

резаны от надежных источников информапии, не верили газетам 

и офИUИaJlЬНЫМ сообшениям и сами участвовали, прямо или кос

веНlЮ, R распространеliИИ слухов. 

Слухи порождали и новые слухи. В июле 1914 года некоторые 
жители российской столиuы запасались железнопорожными биле

тами - в городе говорили о нсизбежности немецкого десанта. 

Живший в Петербурге барон Н.Н. Врангель, обшавшийся с людь

ми обра:юванными и неплохо информированными. ужс 8 HBJ-YCTC 
1914 года. в самом началс войны записал в своем дневнике: «8 та
кие минуты люди должны питать свое воображение хоть какими

нибудь фактами, и, не имея сведений. они сами И1МЫШЛЯЮТ nся

кий вздор. который, переходя из уст в уста, достигает геркулесовых 

столбов глупости. За последние дни петербургская молва 1I0ВССИ-
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1Iа HeCKO;lbKHX команлиров армий, расстреЛЯJlа НССКОJII,КИХ коман
диров дивизий, брипщ и полков н умертвила всех командиров гвар

ДИИ. плопя опасные R это премя страхи». В русской ПРОRННЦИН же 
R это время говорили о падении Варшавы, о немецких войсках, 

стоящих под Псковом. и Щlже ... о захвате Петербурга BparoM3U. 
Столица ИМIIСРИИ и впослсдствии воспринима..lась страной как 

гигантский комбинат по поt.'ТШ1Нному производt.'Тву фанrdстических 

слухов. Князь r. Трубецкой 5 октября 1916 года rlисал из Москвы 
бывшему министру иностранных дел СД. Сазонову, находившему

си в Кисловодске: «Петроград, как всегда. 1l0ЛОН слухов. которые 
рождаются утром и умирают вечером, но, в сушности, никто ни'rе

('О решительно не знает. Одно несомненно - ::ITO обшее недоволь
СТВО, которое JiaCTOJlbKO вслико, что стирает границы Ilартнй и дош

JJC) ДО острого напряжения»3'. Показательно, что информироnанный 

JlиrlJlОмат нисан БЫВlIН':МУ '·.IIaвe ннеШНС.lOлитическш·о ведомства о 

слухах и неДОRольстве, преодолевающих межпартийные границы. 

Дс:Йt.,,·вите..1ЬНО, в обстановке ПОЛИТИ4еского КРИ'3иса слухи станови
JIИСI. важным фактором политической жизни, объединили различ

Ithle общественные группы в ИХ недовольстве властью. 

Русский военный цензор в Финляндии ОТМС'ШJl тогда же, в 
IЧIЬ нщу: «Октябрь текущего года может быть назван месяцем 

unyxolS. Никогда еще за два года войны ::IТИ "слухи" не бьL'lИ рас
III'ЮС·'·'Щ.iЯСМЫ в IIС'Jати и обшсстnе R таких огромных размерах и 

l'nJнообразных вариациях, как в последнее BpeM}J. Девяносто про
IItmmR общественных разговоров начинаются фрюами "Вы слы
IIIАЛИ'!", .. Вы знаете'!!" ... Далее следует передача какой-либо фаи
""IИИ IЩ тему из так называемых 3..10б дня в новой редакции и с 

1·1I1КЫМИ 'lрибаВ.IIсниями»·12. 

(;РСJlИ фантастических слухов этой ::IПОХИ можно, например, 
УIIIIМН •• УГЬСЛУХ о прибытии сою:зных войск Японии на Восточный 
ФI'ОН1,·II. Командир лейб-rnaрлии Гренадерского полка ПИСЮI в июле 
IIJ I ~ "ода: «Армия. насколько мы можем судить. ожидает KaKoro
,и с,,аw'гия, которое должно повернуть войну в нашу пользу. Один 

('.IIУ •• ",((!бы С"МЫЙ достоверный. сменяеТСff другим. По ПОСJlедией 

I"'I~·ИИ. к ннм псревозится японская армия. и тогда война реllIИТ-

1"11 IIJ\IIИм ударом. Многие уже видели японцев в тылу. Массовая 

1ft.IliIК1IIИИIlUИ ... М• Действительно, подобные слухи получили извс-

1'11111(1 Iktспространение. даже некий пеССИМИСТИ4НО настроенный 

ФIШЩ'IIIIИ. отмечал в сноем письме в июле 1915 года одну только 
ItltJllIПIIУIО 81IC)l8()CTI.": .Немножко веселит прибытие японцев,>-'-'. 
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На самом деле никакие войсковые 'rасти армии Страны вос

ходящего солнца не напраВЛЯJlИСЬ в это время в союзную Россию. 

Можно предположить, что главной причиной 1l001вления этого 
распространенного слуха стали переговоры между правитсльства

ми двух стран о переброске японских войск в Россию, а также 

прибытие в русскую армию нескольких r'PYlIIl артиллеристов-ин
структоров, сопровождавших тяжелые орудия, прислашrые из 

Японии. В своих письмах российскис военнослужащие, однако, 

сообщали самые невероятные сведения о прибытии на фронт 

могущественных и lюинственных а'шзтских союзников: «К I1ам 

пришли японские артиллеристы с орудиями, вес снарядов коих 

до 35 пудов,)lh. 
Гораздо большее значение JUIя судсб страны имели «политичес

кие" слухи. Власти империи еще задолго до начала войны IIрскрас

но осознавали ваЖНОСТl. и потеНЦИЗJLЬНУЮ OILaCHOI.:Tb их распростра
нения. Администрация и полиция постоянно вниматеmJНО слеДИJLИ 

'Ja распространенисм «дожных> слухов И всячески стремились их 
пресекать. « Положение о чрезвычайной охране» и в мирное время 
предусмаТРИllliJl0 довольно суровое наказание за «распространен ие 

.10ЖНЫХ слухов» - виновный мог быть арестован на срок до трех 

месяцев или оштрафован (до трех тысяч рублеЙ)J7. 

Циркуляр министра Вllутреш-lИХ дел от 11 ноября 1911 гола 
предписывал r)'бернаторам «обюатеJII>НО и свосвременно,) достав

лятьсведения о настроснии ра'jJlИЧНЫХ групп населения, при этом, 

в частности, особо требовалОСI. указывать «волновавшие крестьян
ские M8CI.:I>I •• ложныс и неосноватеЛЫП.те слухи»'\Н. Покюатсльно, 
однако. 'ПО слухи н лом Ш1ркуляре упоминались в том его разде

ле. в котором PC'lb uma о «крестьянских массах". В Ilсречнс же ин
терсl.:УЮЩИХ мвд данных, характеризующих настроение жителей 
городов, раБОЧJIХ и «И~lТеллигентных слоев обшсства,), слухи lIе 

упоминаются. ВО'JМОЖНО, в это время и видные чиновники Мини

стсрства внутренних дел С'Jитали слухи чем-то архаичным и уходя

щим. присущим В ОСНОВНО:\О1 лишь деревне, необрюоваННblМ сло

ям населсния, носителим традиционной культуры. О'rсвидно, 

предполагалось, LIТO J1РОСВСII\сние и урбанизация постепенно 

уничтожит всякую почву ДJJЯ распространения слухов. 

Действительно, нередко переносчиками слухов в сельской сре

дС и в начале хх века были нищие, странники, богомольuы, пере
ходившие из села в село, отходники, возврашавшиеся И1 городов. 

Все это напоминало старинныс мстоды коммуникации. Но в то же 
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время крестьяне особенно пеНИJLИ всевозможные известия, исхо

дившие от сельских священников и деревенской интеллигенции: 

учителей и учительниц, фельдшеров, писарей сельских и волост

ных правлений; от людей бывалых и образованных. от знакомых, 

облащшших РСJlУГdцией квалифицироваПНОI() ЭКСlIсрта, носителя 

lнания. Нередко же, как уже ОТМСЧ<Ulось, толчком для IЮ3НИКНО

пения слуха были «переведенные» по-своему сообшения массовой 

печати, весьма своеобра:зно истолкованные слушателями во время 

коллективноЙ читки вслух. Из «IIШlИтических,) слухов крестьян 

особенно интересовали ювестия о войнах. R современном ЭТlЮГ
рафическом исследоваllИИ, посвященном преимущественно CC;Jb
ским жителям России, отмечается: «Самыс раСllространенные и 
всех интереСУЮII\ИС слухи - война. Слухи о войнс ... ЖИВУТ чуть ли 
ве постоянно в Hapone»J9. 

Начало войны в 1914 году не могло не породить новых волн 
CJlYXOB. Слова «слухи.), «неосноватсльные слухи», «извращенные 

толки», «вздорные, возбуждаюшие и злонамерснные слухи» неред

ко 11ШIВЛЯЛИСЬ в жандармских донесениях и губсрнаторских отче

П1Х '~похи Первой мировой ВОЙIIЫ. С другой стороны, и Департа
МСIП полиции специально запрашивал губернские масти, требуя 

II0дтверждепия или опровержения той информации о СJlухах на 

местах, которая поступала в Петрor'рал. Местна}! же Шlминистра

нин. по мнснию правительства. должна была протиnодеЙСТ80вать 

CJlyxaM. Уже 31 июля 1914 года министр внутренних дел Н.А. Мак
mlKoB отмсч<UI в своем uиркуляре: «Время ВОЙIП,I ecТl, время особой 
IЮ'JБУl1ИМОСТИ и нервности населения, лишенного праВJ1ИВОГО ос

IIСДОМЛСНИЯ о текущих событиях и потому J1Cl"KO Iюспринимаюше

I'U "сякие слухи, чем и IIОЛЫУЮТСЯ злонамеренные липа.>. Перед 
I')'бсРIJaторами ставилаСl, зала'Ja РСШИТСJlЬНОГО пресечения распро

~"rРIIIIС~IИН слухов4\). 

В то же время и генерал В.Ф. Джунковский. товарищ министра 

I .... УТРСIНlих дел, требовал от губеРlJаТОРОJl борьбы со слухами: 
.MIIOIO получены сведения, что в некоторых местностях империи 
IЮJ& l\IIиннием вздорных, возбужлающих и "JJlонамеренных слухов 

1I1t'IИIНIКПСН весьма нежелательные брожении в среде сельского 

I1I1СCJIСIIИЯ •. Показатсльно, '11'0 и в данном случае имеНIIО жители 
JI,,~wlttIИ С'IИТЗЛИСЬ носителями и распространителями «вздорных» 

~·JIУJ(ЩI. борьбой со СJlухами занЯJJИСЬ и военные власти, штаб Ки
ОIW'ШГО IJOCHHOI'O округа И\.fсновал их раСllространитслей «несом
III.·ЩII.JМ.' ttРItJ'ами русского дела и изменниками РОдИ/·lы»41. 
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Со СJJухами временами пыталзсь БОРОТI>СЯ и националистичес

кая пресса. В феврале 1915 года впетроградском (.Вечернем време
ни» было опубликовано стихотворение "Шептуны». Неудивитель

но, 1fГO это популярное издание, Rозгламявшее пропагзндистский 

поход против «внутреннего немца», называло источником вредных 

слухов предположительно нелОЯJJЬНЫХ русских :JТнических немиев: 

некая «сестриuа Фон-дер-Блин» становится их постоянно действу

ющим генератором. Затем опасная молna распространяется во всех 
кругах столичного обшества, подрывая патриотическую мобилиза

цию, коварный ВliутреlJllИЙ враг торжествует: 

Шспчут IIсрнные мамаши, 

ЖСJIТОРOl'ЬfС юнцы 
И t: !IУflЮII из манной каши 
Пllffулярные дсльuы. 
<; МС.'1а IIХОЛlIСЙ fЮ IIЗf'ШЩС 
Повторяют ряд lIестей 
От нор()нежскоro дяlIИ 

И сынка из Тетюшей. 
Шепчут нумцы, шепчут зсмLlы; 

И. ПУСТИВШИ первый ком, 
Наши внутренние немцы 
УХМЫЛЯЮТСЯ ra"KOM. 

Шептуны же. НСС в IIЫЛУ. 
Ме'Iутся кругом: 
ШУ-ШУ-IIIУ! 8 одном УI"JlУ: 
ШУ-ШУ-IIJУ! В ДРУГОМ ... 
Ох, IIPOI'IIU'I Ь бы 'IСрез строй 
~}тих IIIсmУIЮВ, 
Чтnб и1банить край РОдliОЙ 
()1' 'IJIОIIСШИХ СОН ... ~2 

Власти указывми на серьсзное воздействие различных слухов. 

прежде всего их миянне IШ Iюнсдеliие сельских жителсЙ. Пол вли

янием слухов, например, КРССТЬЯllе иногда УКЛОIIЯЛИСЬ от уплаты 

ПОВИllllOстей и внесения аРСIIДНЫХ денег за землю. ЛОНОJ\оМ ДЛЯ 

распространения слухов порой было своеобразное толкование пра

витеJlьственных распоряжений. Так. объявленное по армии раСflО

ряжен ие М инистеРСТIШ внyrренних дел о Ilриостаноuлснии взима

ния IIРОl10fюльствеННhlХ долгов С семей :запасных, призванных в 

армию, IIОНИМалось солдатами как разрешение не IlРОИЗRОЛИТЬ 

платежей. Ходили слухи о каком-то «приказе» Верховного главно

командуюшего вел. кн. Николая Николаевича, ~Jкобы освоБОЖда

юшем семьи соллат от платежей всех податей за землю. Иноrда 
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крестьяне активно противодеЙ<.:твовали нежелательным землеустро

ительным работам. объясняя свое поведение тем. 'lТО они приняли 

землемеров за немецких шпионов43 • В данном случае невозможно 

точно установить. действительно ли KpeCTbllHc бьu1И заражены pal:
пространеююй в то вре'l.fЯ П1пиопоманиеЙ. или они к своей выюде 

\:тремились <,германизировать» тлеюший местный социальный 

конфликт. имитируя свою плохую освеДОМЛСIIНОСll, или II0ВЫШСН

ную патриотическую бдительность. 

СРСДИ крсстьян ряда r-убсрний ходили слухи о том. что война 

затеяна для того. чтобы восстановить в России крепостное право, 

об этом сообшаJlОСЬ в Ilисьмах, Jlсрсхвачснных uензуроЙ. Летом 

1915 гола n Казанской губернии говорили о том, 'Гfo <,барс нароч
но ведут войну. чтобы перебить всех молодых, а потом закрепостить 

стариков и баб с рсбятИШ1<ами,~. В этих условиях проведение зем

ской сельскохозяйственной переписи кормовых продуктов и ско

та n 1916 году нородило паничсские слухи о возврашснии крепос
l·llи'~ества. что привело к возникновению НClстояших бунтов В 

"екоторых местностях (хотя. возможно. друтой причиной волне

IIИЙ было Оllасснис крсстьян. что IIСРСIIИСЬ "РИ8СДСТ К увеличению 

ItRЛогообложения). В Подольской губернии, например. крестьяне 

И, особенно. крсстьянки, опасавшисся ввсдения «lIаншины», по

"ай IIибрасывались на священников, учителей и друтих ЛИН. кото

рым было поручено проводить эту перепись. Они рвали уже состав

JIOtllfhlC списки и lаставляли писать приговор об уничтожении 

It'MCfnft. Слухи о <,восстановлении крепостного права» фиксирова

,IIИI,1I. и "лекабре 1916 года44 • 

Hllpo'leM. невсрояпп,rе слухи. пропоциропаппrие также появ-
11"1'II1C «бабьих бунтов». фИКСИРОВЗЛИt:Ь и наканунс войны. Летом 
I~I" гола сельские жители Ставропольской губернии были взбу
"Щ)КЖСIIЫ поездками земских статистиков. проводивших эконо

"IIt'lеL'IШС обследование края. Передавали, что земuы СIlсциально 
"t'nИJ)ИЮТ сведения о НЗJ1ИЧИИ земли и скота, чтобы половину 

lI."urьинскоЙ собственности персдать в казну. а остатки обложить 

""nl.ами IIRJlогами45 • Неулинительно, 'ГfO в особой атмосфере воен-
11111(1 ааремсни слухи становились все более невероятными, а дей-

11111." Крес ..... иН и KPCCTЫlНOK - еше болсс жсстокими . 
• , l,щсrrмI'CТВИИ с правительственными циркулярами представи

"lIltt МАСТИ должны были разъяснять довср'швым и «отсталым» 

"1"" II.MIII1.,. .":IДОРНОСll,» всевозможных слухов. С другой стороны. 
"'"II,".ЮURnИСЬ и реllрессии. Так. за распространение «ложных 
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слухов о войнс» В ;:lДминистративном порядке подвергали арссту 

IIРИ ПOJLИllИИ. Именно такая формулировка содержал ась в lIеко'Ю

рых обrшнитслъныx приговорах46• 

Но. как уже отмсчалось, n годы войны власти СТОЛКНУJllfСI, и с 
множеством слухов, раСllространявшихся не только В крес'п,янской 

среде, НО И В «интеллигентных СЛШIХ», среди жителей крупных го

родов. Инаt,е говоря, в условиях войны различным слухам перил и 

не только малообразованные или вовсе IIеграмотные сельские жи

тели. но и горожане, регулярно читающие газеты. В отчете Охран

ного отделения за нояБРJ, 1916 I'ол:а отмечал ось: "С1УХИ заПОjlНИJIИ 
собою обывательскую ЖИЗНI,: им верят болыпе, чем газетам, кото

рые по цензурным условиям не могут открыть всей правды. < ... > 
Общество ... жаждет вссти РёlЗl'ОВОРЫ на "политические" темы, но 
не имеет никакого материала для подобных бесед. Всякий, кому не 

лень, распространяет слухи о войне. мире. германских интршах и 

пр. Не ВИДНО конца всем этим слухам, которыми живет ИЗО дня в 

i.lCllb СТOJIИlщ»4i. 
ВДУМЧИВЫЙ историк Первой мировой войны генсрал Н.Н. Го

ЛОВИII, характеРИ:Jуя общеCТQенные настроения того времени, впос

лсдствии писал в своем исследовании: «Все эти сложные слухи 

являлись одним из характернейших симптомов Того паТОЛОl'ичес

кого состояния оБЩССТ8СIIНОЙ психики. lIервой причиной которого 

яnлялись тяжелЫе жсртвы и напряжение, вызванное войной. Со

циологу, пожелавшсму НОIIЯТЬ назревание Русской революции, 

приходится обратить больщое внимание на ту роль, которую сыг

рали :,)'ПI слухи. Ложные сами по себе, ОНИ, тем не менее, широко 

ВОСПРИШIМaJlИСЬ БJlагодаря создавшеЙС}l атмосферс всеобщего ра

зоtJаронании и нсудовольствия и вместе с этим способствовали еще 

БОJlЫllему нарастанию этих настроений, так как в корне lIoJ\pbIBa
ли моральный аьторитет Царской масти. В результате Государь 
ОК(t'],U}ся морально И'ЮЛИРОIЩIIным»48. 

О 'Ш8чении слухов IIOСIIIЮГО нремени косвенно свидетелы;rвуют 

и некоторые известные воспоминания. Так. напримср, мемуары 

«Подлинная цаРlЩа». наПИСанные Л. Ден, приближенной императ
рицы. стаВlШИ своей 'jадачей Оllровержение МНОГОчисленных слухов 

о lIоследнсй царице, распространявшихся в столичном обществе. 

О слухах вспоминалИ ВПОСJlСДСТВи.и и хорошо ИНфОРМIiРОван

ные руководители тайной полиции: "Обществснное мнение, руко

водимое jlСВЫМИ влияниями, обращается против центральной вла· 

сти, причем нелроверенные злонамеренные слухи разрастаются до 
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инсинуаций протип caMOl'O Двора. Все спорят, но, в сущности, 
никто ТОЧНО нс знает, что он отрицает и с 'ICM соглашается, причем 

несогласие фата.чыю разъединяет Jштеллигентную среду в момент 

острого напряжения войны, когда необходимы единение и соли
даРlюсть,)49. 

В настоящем исследовании предпринята попытка изучениSl 

распространсНИSl и восприятия образов 'JЛСНО» императорской се

мьи в массовом сознании, прежде всего в слухах. 

Мсжду тем следует признаll>, 'по важная задача изучениS\ слу

хов историками России, изучающими различныс ЭllОХИ. в целом до 

сих пор не реализована. Среди немноrих исклюtJений - работы 

И.В. ПОбережникова, В.В. Поветьева, В.Б. АкссноваSO • 
В многочисленных жс исследованиSlХ, посвященных полити

ческой истории Первой миропой войны. известные слухи нерсдко 
упоминаются. 110 ЛИ11Jl, как некий общий ПСИХОЛОП1'JССКИЙ фОН ДЛЯ 
JLСЙСТRИИ основных участников политического процесса. 

Это связано нс только с недооценкой темы многими историка
ми, традиционно считающими достойными внимания серьезного 

)"IСIЮГО лишь сюжеты т.н. «болыuои политики». которая, по их 

МIIСНИЮ, является удслом «Элит». Изучение слухов представляет и 

lIС!обычайно сложную исслеловатсльскую проблему. Трудности ее 

J1t'IIIСНИЯ СRязаны как с выбором адекватю,тх источников, так и со 

сrщсобами их обработки и интсрпретации. 



Глава 11 

ИЗУЧЕНИЕ СЛУХОВ: 

НЕКОТОРЫЕ ИСТОЧНИКИ 

Нередко первым источником. который знакомит исследова
теля с темой. являются мемуары. Можно привести нема

ло случаев, когда авторы воспоминаний влияли на на

правление исследований и lIа аРJ'ументацию авторов. Достаточно 
вспuмнип, хотя бы ('дни» В.В. Шулы·ина. которые цитировались, 

ц~тируются и, надо полагать, будyr uитировап)ся историками ре

волюции, хотя критическое исследование этого источника давно 

уже назрело. 

Порой мемуаристы пытаются придать своим воспоминаниям 

большее информационное значение. включая в нсго официальные 

документы, письма, фрагменты дневников. В этом с;rучае авторы 

мемуаров выступают 8 роли публикаторов, впрочем, порой весьма 
при страстных. 

Важнейшим источником являются письма и дневники. Одна

ко нередко мы СТWJкиваемся lдесь со слуqаями позднейшего <,пе

реписыванияо и. еше чаше. со случаями редактирования дневни

ков "ри Iюдготовке их к юдзнию. 

Так. например. в ЛJaМСНИТОЙ Кllиге М.К. Лсмке «250 дней 8 
царской ставке ... которую часто ИСJLОЛЬЗУЮТ историки. содержит
ся ДlJевниковая запись 'за 18 июш! 1914 l'oJJa: <,Царь-немец боите. 
войны и упорно стоит IIРОТИВ нее, в особенности в военном сове· 

Te .. l • Однако в ориr'инаJlС запись выглядит несколько ина',е: «Госу. 

дарь не хочет войны и очень YlIoprlO стоит против нее в военноМ 
совете .. ]. Как видим. в ОГlубликоnaнном в советское вреМ}1 варианте 
Лемке, вполне в духе времени. <'редактирует,) свой дневник, деМОI.

стрирует 1I'lею.ше уважения к ИМJ1сратору, стремясь представить CВOII' 

позицию болес радикальной, антимонархи'.ескоЙ. К сожалению, '1 
архивном фонде автора отсутствуют днеГlНИКИ, ИСПОJll,ЗОБаВшиеем n 
основной 'IaСТИ ЮfИГИ, но нельзя исключаТh вероятности того, IJ1tI 
И другие фрагменты� текста 1l0Двершись ССРJ,езным изменениям. 
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Ярким примером существенной корректировки днсвниковых 

шписей служит и знаменитая «Синяя книга» З.Н. Гиппиус, кото

рая также весьма часто цитируется исследователями. 

В 1927 ("оду З.Н. Гиппиус, находившаяс){ в эмиграции, получи
Jla через знакомых текст своего «дневника» за 1914-1917 голы, 
который был остаRЛСН сю в Петроградс-'. Вскоре отрывки текста 

IЮЯВИЛИСЬ в различных эмигрантских периодических изданиях, а 

It 1929 году белграл.скос издательство «Русская библиотека» выпу
стило отдсльное »здание под заголовком: «Синяя книга: Петербур

I'СКИЙ дневник, 1914-1918». Сама ГИlшиус в предисловии ПРОТИJlО
Iюставлила свою книгу Iюспоминаниям, неизменно искажаюшим 

IIJ1OШЛое: «Дневник - не стройный "рассказ о жизни", когда опи

~ывающий сегодняшний день уже знает завтрашний, знает, чем все 

IШIi'IИТСЯ. Дневник - само течение .жUЗltu. В этом отличие "Совре
меllНОЙ Записи" от всяких" Воспоминаний", и в этом ее особые 

IIРСИМУlllсства: она воскрешает атмосферу, воскрещая исчезнувшие 

И 1 IIIIМSIТИ мело'JИ. Воспоминания MOryт дать образ времеJfИ. НО 
Гt1JII.KO Дневник дает врсмя в его длительности». Гиппиус утверж-

111&)111. 'lТo она должна откровенно взглянyrJ, на прошлое, как это ДЛЯ 

, .. се 111-1 болезненно, хотя она и готова к появлению новых недобро

*олвтслей, заинтересоnaнных в искажении истории: «Я не обманы-

1\1110 себя: те, кто из страха - даже перед самой малой частицей 

11 1 111 I\JLI.I - преодолеТl. не MOryт. - станут моими врагами. Это все-

11Ii' I"IIК быuаен4• 
КlIIт.l Гиппиус была сразу же встречена с большим интересом, 

НА нее IIСРСДКО ссылаются историки. серъсзно повлияла она и на 

IIУ/Ю_ССТhel-IНУЮ традицию изображения революции. Читателей при

""~ICItJI" If IIРИ8лекаст декларируемая Jlllредисловии предполагаемая 

IIIWJIСJIЫШ}! искренность автора, КОТОРblЙ решитеЛlJНО отказывается, 

II'~'MUTPSI 113 измеНИl:lшиеся оБСТОЯТСJlьс-rва, «подпраnлять» свой 

1""'" 1 "уItЩУ юмеНИ8IIIСЙСЯ llолитической кон·ьюнктуре. 
Между тем текст книги ГИППИУС отличается от более раннсй 

I'*'JIII"ШIl1, О'Jаглавленной <,Современная запись». Последияи хра
IIIII~" l' OrJtCJlC рукописей Российской национальной библиотеки 
IЩ, МТ. (.;мтыкова-Щсдрина. Эта peдaкuIOJ, сохранившёUlСЯ в ру

""Ilщ!IЮМ И МШIIИIiОПИСНОм. варианТ'dX, датирована июнем 1918 года, 
111111 IIIН.С 1 ()'ЮltИJJUСЬ для публикаllИИ за границеЙS. 

" 'lIIублИКОВI1ННОЙ редзкuии «дневника» нскоторые фрагмен
" .. , ~1IL\!C'I'lIl)tIHO отличаются от «Современной записи». Так, в ней 
III.I'IIIII'JII.IЮ СМНIЧСIIЫ оценки императора (Гиппиус в ранней ре-
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дакции нсредко пренебрежительно именует его «Ники») И импера

торской семьи. К моменту создания первой редакции «дневника» 

царь и царица бьmи еще живы, последовавщая же вскоре трагичес

кая смерть семьи Николая П, возможно, и заставила Гиппиус впос
ледствии изменить окончательный текст. Лриnедсм ряд примеров: 

29сентяБР1! 
1914 года 

4 сентября 
1915 года 

4 сентября 
1915 года 

24 ноября 
1915 года 

«Современная запись,) «Синяя книга» 

«Воздвигнуп, некий Нико- «Возлвигнуть некий Ни

лайград - по-казенному КОJIайград - по-ка

"Летроrpзд". Толстый царед- ·зенному"Летрограл". 

вореп Витмер подсунул дура- Толстый царедворец 

ку подписать: патриотично, Вит мер подсунул царю 

мол, а то, что за "бург" , по- IIOДUИсать: шrrpиотично, 

немецки (!?!) И без того, мол, а то, 'ГIO за "бург", 

мол, Алиса немка. Ну, ду- IIo-немецки» (!?!) 
рак и подмахнул по-хлеста-

ковски: "Пусть называет-

ся!"» 

«Главнокомандуюший сме- «Главнокомандующий 

нен, сам несчаСТНblЙ пома- сменен, сам царь поехал 

занник с диким упрямством на фронт» 

поехал на фронт» 

.Правительство, в конце «Правитсльство, В кон

концов, не боится и немцев, це концов, не боится и 

ему наплевать на Россию в немцев» 

высокой степени. Царь ведь 

преЖде всего - предатель, а 

уж потом осел по упрямству 

и психопат» 

«У lPишки охрана, у Хвосто- «У Гришки охрана, у 

ва своя, хвостовские наблю- Хвостова своя, хвос

датели наблюдают за Гриш- товские наблюдатели 

киными. Гришкины - за наблюдают за Гришки
XRостовскими. Сам же Гриша ными, Гришкины - 'JI 

правит, пьет и фрейлин ...... т. хвостовскими» 

Фсдоровну, по привычк,>> 
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23 февраля «Царь удрал на фронт. (.Парь уехал на фронт. 

1917 года Лафа теперь вдвоем "пре- Лафа тспсрь 8 Царском [-
секать" - истеричке-Али- ке "пресекать"» 

се и сумасшедшему Про-

топопову» 

'> марта «Бог спасет Россию. Ма- «Бог спасет Россию. Ни-

1917 года ленький безумец Николай колай был дан ей мудро, 

был дан ей мудро, чтобы чтобы она проснулась. Ка-

она проснулась. Какая ро- кая роковая у него судьба! 

ковая у него судьба! 1iы.u Был ли он?Он, молчаливо, 

ли он? То есть не плевел ли как всегда, проехал тснью 

он, посланный дьяволом в Царскосельский Дворец, 

среди пшеницы, человек где еro и заперли» 

без души, марево, послан-

ное для искушения людей? 

Он равнодушно и мертво, 

молчaJШВО, как всегда, про-

ехал тенью в Царскоселъс-

кий Дворец, где его и за-

перли» 

ОР РНБ. Ф. 481. Оп. 1. д. Гиппиус З.н. Синяя кни-

3. Л. 12, 39,41, 48-49, 82, га: Петербургский днев-

126, 137 ник, 1914-1918. Белград, 
1929. С. 13, 37, 38, 44-45, 
72,11,119 ,-

КПК видим, заднИМ ЧИСЛОМ Гиппиус существенно «смягчала» 
Ш14Ш сщеtlКИ поко'ЙНьтх царя и царицы, искажая свою собственную 

IIIIIIН"И'IССКУЮ ПОЗИl1ИЮ десятилетней давности. Она избавляла 

L''''''' пкончательный текст от наиболее одиозных слухов, ложность 
kl1'ml"'"'' со временем уже стала явной (показателъно, что «дневнито> 
lI'It"'IRJICM IIMCHHO от подобных слухов, автор стремился предста

""t .. ""бм более рациональным аналитиком, верно прогнозирую
"'ИМ Рl1RИТНС сОбытий). Возможно, на изменение текста повлия
.... It. ТОЛЬКО желание автора задним числом «подправить» анализ 
t'"'''.UНИ. продемонстрировать большую (,проницательность», но 
М "'.мон.ние политических взглядов самой Гиппиус. Нельзя исклю-
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чаТl, и того обстоятельства, что при персработкс тскста автор стре

мился учесть возможную реакцию СВОИХ и'щате.1СЙ и ·rитателсЙ. 

Опубликовало бы белградское издательство «Русская библиотека,) 

книry с УПОМЯНУТЫМИ характеристиками нарской семьи? Как были 

бы они восприняты эмигрантской 'lИтатеm,ской аудиторией'! 

Однако можно ли считать и «Современную заIlИС{,» ПОЛ,ЛИННbfМ 

дневником Гиппиус'! И у этого текста имеЛИСI, спои ИСТОЧНИКИ. 
Один из них - дневникд.В. Философова. Иногда Гиппиус указы

вает, что она его цитирует. Но в некоторых случаях Оl-lа буквально 

воспроизводит дневник Фи.'юсофОRа. ИССКО.lf,КО е!'О редактируя, не 

упоминая данный источник вовсе. ТеКС'lУальныс совпадения двух 

дневников таковы. что ЙХ нелt.3я объясню'!> тоm.ко общими источ

никами информации ю,и взаимным оБСУЖдснием фактов. ИЗJlага

емых К(lЖlIЫМ автором. Композиция информационных сообl11СНИЙ, 

построе~,ие фраз, ИСПОЛЬ:30вание одинаковых слов - IIсе это сви

детельствует о том, ,,то мы имеем дело с цитированием. При этом 

СJlедует отмстить, что ~taртовские дневниковые заметки Фи..l0СОфО

на - это подчас краткие спешные почасовые запис}t. Здесь ,юзмож

ность цитирования другого дневника исключается. Сухая, но чсс

ТlШЯ дневниковая запись Философова умело редактируется Гиппиус 
и под ее пером превращается в яркое художественное нра.пведе

нис. В 1917 году fkппиус дейстнитсльно вела Л,невник. Но текст его 
пока невозможно реконструиропать. Можно только с увереНIIОСТЬЮ 

утверЖJUПЬ. что Он существенно отличuлся не ТОЛl,КО от опублико

ванной 4IСи .. е~ КНИГИ-, но И от се ранней редакции 1918 года -
.СовременноЙ '.IIШИСИl)h. 

Как и но Мllоr'ИХ )JPYI'~1X случаях. граниuа ~Iежлу лнсвниками и 
ВОСПОМI'IIIIIIIИНМИ IIРСЛСтаст весьма неопредсленной и ПРОlIинаемоЙ. 

RIIЖIII>IМ источником для изу',ения обществснно,'о СОJнания 
НWJЯЮН:II матсриалы перлюстрации почтовой корреспонденции. 

ИСCJlсдuНCtте:IИ, например, широко ИСПо.1ЬЗУЮТ материалы военной 

IJ.C."IYPbI 'J'1ОХИ Мировой IIойныl. 
Военные вла(..'ТИ уже в годы Первой мировой войны осознали 

IIН1ЧСIIИС HoeHHo-цeН'JypHЫX сnодок как источника по Иlу',ению 

обшсствснного сознания как военнослужащих, так и их корреспон

дентов. С весны 1916 ('ода военные цензоры ра~I'И'НlЬJХ 'Jaстей н 
соединении дол.жны были составлять отчеты 110 новой форме. Они 
заполняли спеuиальные таблицы, учитывая отдслыlO письма воен

нослужащих своей ЧI;IСТИ, поеннослужаl11ИХ других частеЙ,а также 

корреспонденцию гражданских лиu, ,щрссованную солдатам И 
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ОфИllерам. Цензоры должны были подсчитать общее количество 

l1исем. число изъятых Щ1.сем, число ПАсем. 8 которых отдельные 

фразы были изъяты цензорами. Указывалось количество писем 

«бодрых духом», «бсзразлwIНЫХ» и <'угнетенных духом». Отдельно 
указы вались всевозможные мотивы недоволъстnа. НеоБХодиМО 

было отмечать письма. в которых затрагиnались общие политичес

кие пробдемы. отдельно ПОДСЧИТЫ8адись «хорошие» И <,плохие» 

письма. Некоторые армейские цеНЗОРЫ-Jнту:шасты по своей иии

Ilиативе подсчитывали даже ЧИСJ10 писем <.любовных» И «поздрави

телЬНЫХ'>, другие добросовестные перлюстраторы превращали С80И 

СJlужебные отчеты в нсБОЛl.шие социологические исследования. 

Очевидно, командование вооруженных сил хотело получить пред

СТ8нлсние об истинных настроениях армии и страны и ИСIIOЛЬЗО

IЮЛО ДЩI этого подчиненную ему цензуру. Но эта нопая функция 

ноuнно-цеюурного ведомства противоречила его основной задаче: 

сохранению 8оснноЙтаЙны. В ходе войны цензура становил ась все 

(k'щсе стрОгой. командованием Р<tЗНОI'О уровня издавались все но

"ЫС IIРИКазы, согласно которым солдаты знакомились с темами, 

КО1'ОРЫХ запрещадось касаться в их переписке. До военнослужащих 

1I000'1'ОЯННО доводили соответствующие приказы и перечни наказа

IIHA. которые должны бbUJИ последовать в случ.ае их нарушения. В 
... .tJlOHblX частях соответствующие приказы ВI.mешивалисъ рядом с 
IШ'I'I'оltЫМИ ящиками в казармах, на фронте же перениска солдат 

III'llсм~приваJlась командирами, которые легко могли заставить 

JII,\Jt'IИllеllНЫХ и-мавторов писем быть менее откровенными В CBO~ 

_М kорреспонденции. Но цензоры вымарывали не только сведения, 

I:Ш&СРЖJl14шие военную тайну. В письмах уничтожались, например, 

"'1"11'11. н которых сообщаЛОСh о рабочих волнениях в ThIJlY. Нака
IW"IUIИСЬ даже некоторые военнослужащие. отправлявшие письма 

.nOЩР81tС'гвенного» содержания (понятие «нравственности,> пони

~1"lInCb разными цензорами по-своему)7. 

I'О:Jумеется. солдаты, опасаясь репрессий. все более осторожно 
IIо/tIЮЛИJlИ к написанию своих писем, по крайней мере тех, КОТО

р ... " отпрвW1ЯЛИСЬ, В соответствии с правилам и, через военно-по
ilL'IIУkll1аЧТУ, а не обходным путем, с какой-нибудь оказией. Рядо

..... L' IЮfltНОСдужащие 11 их родственники ПРl1бегали и к особым 

.~tlI10)'MlIblM спщ;обам, пытаясь избежать просмотра своих l1исем 

nllflllНtlМИ 'JСН10рами. Они, например. УКРЫВaJ1И послания в оре-
1"1, мо",нные n посылки, изобретали всевозможные доморощен-
111111' шифр,,,". 
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в письмах же, посылавшихся обы'1НЫМ путсм. бывалые сол}щ

ты предусмотрительно обходили опасные темы - и острые вопро

сы армейской жизни, и злободневные политические проблемы. 

Ужесточение военной цензуры неизбежно влекло и .значительнос 

усиление самоцензуры солдат. В их письмах нередко встреч.ались 

слова: «Написал бы больше, да сами знаете ... 1> Один кавалерист 

сообщал адресатам: «Теперь посылать письма мы должны не зак

рытыми. Их сна{lала прочитывает эскадронное начальство и потом 

отправляет. Ввиду чего писать KOHe'-IНO можно, что жив и здоров. 

И уже не заикайся о том, как тебе живется»9. Уроженец Казанс

кой губернии, служивший в армии, сообщал своим домашним в 

1915 году: <. Ну опять если n этом письме будет что зач.еркнуто или 
вырезано, то я даже не знаю. что писать; придется последовать со

вету полковника: "Пишите: ЖИВ, здоров, живем весело, стреМЛЮСI, 

всей душой быть честным сыном своей справедливой родины -
это самое приятное письмо на родине"l>; «Ох, да не стоит писап" 

я знаю, что письмо не получишь». Разумеется, и эти письма были 

задержаны uензурой и не ДОUUIИ до своих aдpecaToB1o • 

Военные цензоры были, разумеется, осведомлены о подобной 

самоцснзуре солдатских писем, это влияло на их оценки настрое

ний и взглядов военнослужащих. В одной из сводок сообша.llОСЬ: 

<.Сравнительная бесцветность корреспонденнии отчасти объясня

ется наличием цеюуры, и наиболее перно отражающая истинный 

характер настроения переписка проходит помимо цензуры»II. 

ПО1Са~JЗТСnЬНО, '!то и вдумчивые аналитики «обы',ной», поли

цейской IlCli1YPbl, OllbITHbIe чиновники Министерства впугренних 
дел, отме'IIUIИ снижение по сравнению с мирным временем важной 

в политическом отношении информации в перлюстрированной 

lIереrlиске, прямо СRJf~IЫвая ЭТО С 8ведением военной цензуры. Так, 

R об'юре просмотренно'" чи(..'Тной корреспонденции за 1915 год они 
lIе бе'J СОЖ<UJСНИЯ УКИ'JЫ81U1И «на заметную в суждениях разных лиц 

с,ltСРЖ8tfность, ВЫ:JВ8ННУЮ установлением офиuиалыюго просмотра 

'I8("'ТНОЙ корреСl10ндеНIlИИ, Т.е. военной ЦСJlзуры})12. 

Поэтому неудивительно, что огромное число солдатских пи

сем характеризовались носнными ЦСlIЗорами как «безразличные». 

Это не значит, например, 'ПО все военнослужащие n дсйствитель
ности были аполитичными. Так, хотя, по оценкс самих военных 

цензоров, солдат очень интересовала проблема созыва Государ

ственной думы, но эта тема не находила особого отражения в их 
перепискеl.l, 
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Современный исследователь А. Б. Асташов, на сегодняшний 

l~ellb лучший знаток солдатской персrlИСКИ эпохи Мировой войны, 

Вliимательно изучивший множество архивных дел, СОJ1ержащих 

материалы военной цензуры, нашел только одно письмо, в кото

ром осуждался Николай 1114. Но на этом основании мы никак не 
можем судить о преобладании монархических настроений среди 

солдат (к тому же некоторые известные публикации документов 

IIРИ80ДjlТ jJркие примеры осуждения императора в солдатских 

Ilисьмах)15. 

Военную цензуру дополняют сводки Пятого ос0601'0 отделения 

J\Сllзртамента полиции Министерства внугренних дел (Секретная 

'шсть). Это заме'rателъный источник, однако его использование 
',JитруДняется в силу различных обстоятельств. Прежде всего со

IJlltется впечатлснис, что цензуре этого рода подвергалась преиму

щественно переписка «политической ЭЛИТЫ»: систсмаТИ'lески про

с МItТрИnaлпсъ письма дспугатов Государственной думы и активистов 

IЮJIИПI'lеских партий, генералов и бюрократов. известных публи

Ш1с.:тов и аристократов, университетских профессоров и православ

"ЫХ СIIИСКОПОВ. Послания же I~H. «нростыхлюдеЙ». похоже, изуча

IIНс.:ь и копировались весьма выборочно. К тому же, похоже, в 

ШIННОМ случае мы имеем дело и с самоцензурой цензоров. дозиро

IШIIIIIИХ информацию, предостаRlIЯВШУЮСЯ начальству. Не все ост

'II.II~ IIOI1POCbI представлены в выписках из писем, и не все выпис-
11" ИСIЮЛЬ'ЮВались затем в сводных аналитичсских записках. Так. 
"11 ЩllеТС~1 впечатление, 'ПО цензоры не всегда копировали резкие 

.'ШП"lсские замечания в адрес императора и императрицыl6 • 
l'JlУХИ I1редреволюционной эпохи нашли отражение и в различ-

11I""ll1tмфлетах, изданных после Февраля 1917 rOHa. Политизиро
Itll"'''oIе Ilитатели жаждали сенсационных разоблачений, и предлри
IIMI1I1ltl.IC и'щатели охотно шли им навстречу. «Нужно пролить 
IIIIJllfloIЙ снет на все ТО, что творилось за кулисами дворцов», - за-

11"111111 решительно автор одного из O'JepKOB, утвеРЖдавший среди 
IIItt11IC:r·O. 'lТО император Петр Великий был ... сыном патриарха 
"1 н ICnllR 17 , Слухи стали также основой сюжетов всевозможных «Здо
n..,tllClRЮolХ- пьес и кинофильмов lR• Однако, разумеется, было бы 
""''''111111 ИСIIOJlЬ'lОRaТЬ обличительную литературу революционно-

111 """М"ИИ напрямую для восстаНОRЛения общественного сознания 
Щ~"РОrюJl юuионноl1 эпохи: воображение авторов, стремясь удомет

ш,\шtl. ожилнния возбужденных читателей и зрителей. умножало 

I'IIMIII" IIфltеРОИТIIЫС слухи, добавляя к старым вымыслам новые, 
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При изучении того. как воспринимались образы членов импе
раторской семьи и соответствующие слухи, мы старались исполь

зовать все перечисленныс источники. нридавая особое значение 

тем образам, которые ПОЯ1lЛяются в различных источниках. 

Особое же внимание в настояшей работе уделяется уголовным 

делам, возбужденным против людей, оБВИНЯRШИХСН в оскорблении 

членов императорской семьи. В последнее время этот источник 

широко используется исследоватслями истории России, изучающи

ми политическое сознанис разли'ПlЫХ эпох (Л.В. Лукин, Е.В. АниСИ

мов, И.В. Побережников, И.К. Кирьянов. О.С Поршнева, В.Б. Без

гин, Н.А. Дунаева, Е.А. Колотильщикова, О.А. СуховаIЧ). 

Данный ИСТОЧНИК вссьма повлиял на на("l'оящее исследование, 

определяя как поиск других, дополняющих ИСТОIIНИКОВ, так и 

структуру этой книги. 



Глава III 

ДЕЛА ПО ОСКОРБЛЕНИЮ 

ЧЛЕНОВ ИМПЕРАТОРСКОЙ 
СЕМЬИ: ОСОБЕННОСТИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ И 

ОСОБЕННОСТИ 

ИСТОЧНИКА 

Имперское «Уложение о наказаниях» рассматривало оскорб
ление членов правящей династии как серьезный просту

пок - до восьми лет каторги мог получить человек, винов

IНtlИ -8 оскорблении llарствующего Императора, Императриuы 

IIJНI 1-IШ':JIсдника престола, или в угрозе их Особе, или n надруга
IIIIIЫ:НIС над их изображением, учиненным непосредственно или 

1101'111 'ШО'IНО, но С целью возбудить неуважсние к Их Особе, или 

"11I4Сllространении или пуБЛИ'1Ном выстаnлении с той же uелью со

'IIIЩ1llИII ~IЛИ изображения, для Их достоинства оскорбительных». 

J11'v ... tc сТ<пьи «Уложения» предусматривали llOдобные наказания и 
IIII)~КОрблсния иных здравствующих членов императорской фами

'IИИ, .. Тl\кже «Деда, Родителя, или Предшественника Uарствующе
Itl ИМllсратора». Правда, если оскорбление было совершено «бс"3 
Ш'ЩI щнбудить нсуважение», то и наказание существенно смягча

'IIK"" Еt.:JlИ же преступленис со.вершалось ~(по недоразумению, или 
1114'W.UCTlty. либо в состоянии опьянения·), то и это счита.llОСЬ 06-
I !IIIIIWII.c'IIЮМ. облегчающим вину обпиннсмоrol . CooтneTCTBCHHO. 

I-IIIIIIIL'IЮ букве 'jaKOHa, трезвые, срамотные и образованные право

.1111'\,1111111:.1111 ДОJIЖIII>I были подверг-атьси более суровому IIаказанию . 
. tl!lllIl(\уЖJ1WIO многих обвиняемых выставлять себя менее образо-
1IIIIIIIItlМИ, 'ICM они были в действительности. а также менее трез
III,ЩII, '!СМ (111И были в момент совершения ими преступления. 
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Историк Е.А. КОJJОТИЛЬЩИКОва, изучавшая оскОрбления н Твер
ской ryбсрнии в 1881 - 1904 годах, отмечает, что наказания за это 
престуrmение в основном ограничивались арестами нарушителей 

при волостных правлениях, реже - тюремным заключением2 • Это 
было характерно и для периода Первой мировой войны, хотя встре

<Iались и отдельные случаи более суровых наказаний. 

Современный исследователь В.Б. Безгин, изучавший дела по 

оскорблению царя крестьянами с 1880-x по 1907 год, отмечал: «Об
щим в делах об оскорблениях этото периода являлось то, что кра

мольные речи звучали чаще всего в трактире, а произносившие их 

были пьяны»J. 

В рассматриваемый нами период оскорбления совершались не 

только в питейных заведениях. К тому же, как уже отмечалось, 

обвиняемые во время допросов порой явно преувеДИЧИВaJТИ сте

пень своего опьянения - они не без основания полагали, что к 

пьяному оскорбителю членов царской семьи власти отнесутся бо

лее снисходительно. Неудпвителъно, что органы дознания тщатеJ1Ь

но стремились определить, действительно ли обвиняемый бьUl пьяи 

В момент совершения им престуnления: это могло существенно 

повлиять на тяжесть налагаемого наказания. 

Иногда власти привлекали по этим статьям <,Уложения» тех 

людей, которые, по их мнению, оскорбляли государственную сим

волику. Так. дела во'roуждались против лип, отказынавшихся встать 

при исполнении государствеllНОГО гимна. не снимавших н этой 

ситуации головные уборы4 • 

Оскорбление Llленов императорской семьи считалось преступ

лением тосударственным. УПОМЯНУfые статьи ВКJПочались в главу 
третью «Уложения о наказаниях»: «О бунте против Верховной ма

сти и о преступных деяниях против Священной Особы Императо

ра и Членов Императорского Дома». Именно оскорбления импе

раторской фамилии перед Мировой войной давали наибольшую 

долю государственных преступлснИЙ. Совреl\fенный исследователь 

истории одного из губернских жандармских управлений отмечает, 

что самым распространенным основанием для привлечения к лоз

нанию по обвинению в государственном прсступлснии было про

И'знесение «дерзких слов» или «l1реступных выражений,> против 

особы rосуларя императора'. 

Этот вывод подтверждается и другими источниками, описыва

юшими ситуацию во всей России. Так, в 1911 году 62% лиц, осуж
денных за государственные преступлсния, проходило по соответ-



Глава Ш, Дел:! по оскорблению 'тснов императорской сеММ1 .. , 45 

ствующим CTaTblJM (,Уложения о наказаниях,). Иногда власти счи

тали необходимым smпых политических противников I1ривлекать к 

судебной ответственности именно за оскорбление императорского 

дома. Так, когда извеС11{ЫЙ «ОХО11IИК за провокаторами» в.л. Бурцев 

вернулся в Россию после начала Первой мировой войны, то он при 

IIсресечении границы был задержан и передан в распоряжение 

I1poKypopa Петроградской судебной палаты, который возбудил 
Irрсдварительное следствие по обвинению Бурцева в преступле

IIИИ, предусмотренном I-й 'Iастью статьи 103 Уголовного уложс-
11I1Я. В нину ему вменялась публикация в 1913 году в парижекой 
IlI'jCTC «Будущее') статей, оскорбляющих императора. Особое при
суп;твис Петроградской судебной палаты признало Бурцева винов

"мм, он был приговорен К ссылке на поселение. 

Однако большая часть лиц, прив.леченных к ответственности за 

оскорбление членов императорской семьи в J 911 году, не рассмат
ItИlшлась властями как серьезные политические преступники. 

I.ОЛЫllИНСТВО (1167 из 1203) отделa.rшсь арестом, часто кратковре
ftfСШII>IМ. И состав преступникоп весьма отличалея: если другие 

IШДЫ государственных преступлений совсршались в основном 

IIрсл.ставителями Т.Н. «интеJL'ШГСНТНЫХ слоев общества», Т.е. лица

ми. имевшими среднее и высшее образование, то за оскорбление 

ИМllсраторской фамилии к уголовной ответственности привлека

fll1CI, IIрсимущественно поденшики, горнорабочие и главным обра
юм Jlица, занимающиеся сельским трудом (В 1911 юду 8()% лиц, 
II~ЩfJЛеченных за оскорбление Его Велпчества, сосrdВИЛИ кресть-

1111~), Среди людей, совершивших друтие государственные npеступ

""иия. представителей национальных меньшинств было больше, 

''''М их доля в населении импсрии. а по делам за оскорбление ИМ
"""fI'ГОРСКОЙ фамилии привлека,Лись преимущественно русские 

(Н'" соответственно бюрократической классификации того време-
1161. "~JlИКОРОССЫ, украинцы, белорусы)6. Итак, ссли вериn> совре

•• rllllof.\ УI'ОЛОВНОЙ статистике, оскорбление прел.ставителеЙ царс
.11" семьи - это прежде всего преступление «пьяное», «русское,> И 

," 11tIС1'1оЯ liC кое». 
14рtщ ЛИ, однако, представители иных сословий и других этни

'111\ 10. И" I'PYnn реже, мягче или осторожнее оскорбляли в своих ре
'11111 'IJI~IIOR царствующего дома Романовых. Это подтверждают 
III""Q ИС1'U'ШИКИ. Так, французский посол, характеризуя настрое-
1"'11 Ill"Iс'грor'рале в октябре 1914 года, отмечал, 'гто такое преступ
'IIIIII,r, K/IK «оскорбление сго ВСЛ1fЧества», является привычным 
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проступком В светских беседах высшего обшества столицы'. Одна
ко участников этих снстских разгоноров. которые велись R петрог
р!Щских особняках, к уголовной ответственности за это пре<,:туп

ленис не нривлекали. Вернсе было бы предположить, 'lто в русской 

(т.е. великорусской. украинской, белорусской) крестьянской, де

ревенской среде в силу раЗЛJfЧНЫХ нричин чаще наХО1tились же

лаюшие информировать власти о' преступлении этого рода. а об

разованные горожане разного положения сравнительно pCJН<:o 

использовали именно это обвинение в своих доносах. 

Существовало несколько типичных ситуаний, при которых в 

русской деревне оскорБШUIИСЬ царь и 'I.lен", его семьи. УСЛОВIIО 

можно разделить их на «случайные» оскорб.lения, «карнаваlJI.ныс", 

оскорбления, оскорбления. связанные с конфликтами на селе, 

мотивированные религиозные оскорбления и, наконец, соБСПJен

но IIOЛИТИ'lсские оскорбления - оскорбления в связи С недовоЛl.

ством политикой государства,. КОТОРУЮ ОЛИllеТВОРЯllИ царь и неко

торые другие члены императорской фамилии. 

Нередко ре% простолюдинов бьuта столь насыщена ненристой

ностями, 'по любое упоминание ю.mератора или членов его семьи 

в самом обычном разговоре могло формально рассмаТРИ8аlЪСЯ как 

грубое оскорбление царствующего дома - имя члена императорс

кой семьи попросту «обрамлялос/'» привычными И неизбежными 

рутателъствами, которые могли и не не(.."fИ никакой особой смыс

ловой нагрузки. Как заЯIШЛ один из обвиняемых :за оскорБJlение 

uаря. он «выразился бранными словами исключитеJ1ЫЮ по при

вычке всякий разговор сопровождать бранью». или, как сказал дру

гой крестьянин, признавший себя виновным. он (,произнес бран

ные слова по отношению к Особе ГОСУДАРЯ ИМ ПЕРАТОРА по 
привычке всегда употреблять n разговорах брань,)~. Возможно. при 
'jаписи объяснения и оправдания обвиняемых были искажены. ~IO 

смысл заявлений они, скорее всего, передавали верно. Власти. оче

видно, порой учитывали :)ТО обстоятельство. Так. в одном уголон

ном деле по оскорблению царя встречаеТС}1 следуюший KOMMCllтa

рий. звучаший если If не как оправдание. то как аргумент в пользу 

бо.lее снисходитеJlI.но..о отношения к провинившемуся: « .•• а. вдо
бавок, еще неuензурные слова вошли в обыкновенность. то он мог 

сказать без вt:якой uели. не зная, что этнм наносит оскорбление 

особе ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА.>9. Похожее объяснение своего 

преступного поведения обвИlШСМЫМИ содержится и в некоторых 

других делах: ненамеренно оскорбил uаря «110 ПРИВЫ'lке бесцель-
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но сопровождать разговор бранными сл08ro'\.fИ, ... не относил тако
III,IX к свищенной Особе ГОСУДАРЯ,); «Цели оскорбить ЕЕ ВЕЛи
ЧЕСТВО у него не БЫJIO. Бранное слово он употребил по привыI-
ке к сквернословию»IU. 

8 некоторых же случаях оскорбление было следствием «вывер
н}'Того», «карнавалыюго,) поведении в особой, неоБЫЧIfОЙ ситуа

IIИИ, отличавшейся от повседневнои Жизни. Такая особая ситуация 

требовала и особого поведения, и особых слов. Так, в ряде случаев 

IJЬИНЫЙ человек должен был вести себя совсем не так, как человек 

трезвый, код поведения в этой ситуации менялея на rJРОТИВОПО

JЮЖНЫЙ. COOTBeTCTBeHIIO сакра.тьное в таких ситуациях обознача
лось как профаннос, высокое - как низкое. О'rевидно. многие 

J1ЮДИ искренне полагали, что в таких особых случаях они могут 

безнаказанно оскорблять и царя, и Бога. Показательно, что оскор

бления Царя Небесного и цнря земного переплетались: это может 

косвенно свидетельствовать о сохраНЯl9шейся традиции сакрали

шции монарха. Так, еще в 1911 году некий крестьянин, «будучи 
несколько выпивши", брел по улицам заводского поселка и гром

ко сообщал встречным, что Бога он боится, но святых угодников 

If Божию Матерь не почитает. ругал ее, ЧудоrnoРlIа Николая, Се

рафима Саровского и государя И"мператора матерными словами". 

Мы незнаем, насколько серьезно обвиняемый относился к своим 

словам, но сам факт помещения царя в рsщу святых весьма инте

ресен. ПЫlНый крестьянин бросал вызов определенной сакральной 

структуре. частью которой ДЛЯ него. бесспорно, был и образ рос

сийского императора. Этот СЛУ'Jай, однако, нсльзя считать приме

ром антимонархического сознания, точно так же как и БОI'ОХУЛЬ

ство не всегда указывает на сознание атеистическое или даже на 

са:mание антиклерикальное. 

Показателыю, 'lТo в ПI,яном состоянии обвиняемые оскорбля
ли прежде всего царя. так, например, среди оскорбитслей велико

го князя Николая Николаt:вича ПЬЯНblе почти не упоминаЮТС}l. 

Последний не ВlClIО'lался в систему сакральных символов наряду со 

святыми, поэтому и оскорбшuIИ его I-Iначе, «трезво,) - более РЗI1И

онально, более аргумеНТl-lрОRaННО. 

Выпившие крестьяне нередко ИСПОЛIJЯЛИ песни, содержавшие 

оскорбления нарской семьи. Очевидно, ЭТI-I пеСНI-I БЬ1ЛИ ДОlЮ,lЬНО 

извеСТНblМИ, распространеЮJblМI-I в деревнях. Можно предполо

;КИТI., что В сельской среде сушествова..lа определеImая фольклор

ная традиция ВЫЗblвающего «карнавального» оскорбления царя и 
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его родственников в определенных ситуациях. Часто эти песни 

былн весьма непрwmчными: 

Государь Ilащ Николащкз 
Жена еro Саша, 
Ma'tb его Маша ... 

Далее следовала нецензурная браны� •. Еще более нелристойной 
была другая частушка, ИСПОЛНЯJШI<IЯСЯ ПЬЯRbJМ 19-летним кресть
янином: 

Как у нашеro царя .. , аршина полтора, 
А у нашей у ШlрИUЫ ... шире рукавиныl~. 

Вряд ли подобных певцов можно безоговорочно за'шслить в 

ряды носителей антимонаРХИ'lеск()го со:~нания. 

Часть популярных песен TaKoro рода, невшихся п},яными кре
С'JЪянами, судя по их содержанию, сочинялась арестантами: 

Иду в Сибирь, 
Кляну Россию, 
... Царя 
и мать Мариюl4• 

Иногда и исполнителями песен бьUlИ бывшие арестанты, со

вершавшие новое преступление, на этот раз уже государственное. 

Так, в ден Ь пасхального llраздника 1916 I'ода лишенный всех осо
бенных прав и преимушеств 29-летний крестьянин Вологодской 

ryбеРЮ1И, отбывший уже два срока в местах 3aЮIючсния, пел llья
ный на сельской улице: «Бога нет, цАРЯ не нацо, l'Убернатора уБЬ
ем, мы, мазурики-арестанты, всю Россиюшку проЙltеI'М". Похо

жую частушку, сложенную уже в годы Первой мировой войны. 

раСl1епали в сентябре 1915 j'ода n Лужском уезде Пстроградской 
губернии: «Нам ни Бога. ни Царя, - никого не нужно. Губернато
ров убьем и НОд немца жить поЙдем»ln. 

Мужчина же, призывасмый на службу n армию, а тем более па 
войну, мог по время призыва ПИТЬ. БУЙl:тповать, хулиганить. это в 

данной ситуании порой С'iИталось терпимым, а иногда и rтолие 

допустимьтм. Подобные противопраВНblе, наказуемые законом дей

ствия санкuионироnались обычаем, не ВОСПРИНИМaJlИСЬ как прс

стynленин. 
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Впрочем, можно ПРСДПOJlOжить, 'гто в некоторых случаях при

JJ,JВНИКИ сознательно ИСПОJ1J.JОвали особую СИlуацию терпимого к 

Щtм ОТНОlllСНИSl ДЛЯ безопасного нарушения закона. 1зк, порой ОIlИ 

IIOЛЬЗОВались 0111Осительной свободой слова, IIредъявляя импера

юру политичсские претензии. Показателен случай 20-летнего кре

I.:ТI,янина Казанской губернии Ф.В. фоменuова. 3 июня 1915 юда 
011, льяный, ругалея на УJlице в Ilригороде. Стражник ПРС)lулре

дl1л его, что на улице ругаться нельзя. Фомснцов возразил, что он 

идет на военную службу. В присугствии свидетелей он затем СЮI

IёIЛ: «Я иду за UAPЯ голову сложить, а ОН ..... (брань) земли нам 
lIe дал». Обвиняемый иласт~ми Фоменцов действительно был за
'Iнелен на военную службу, а дело о нем было приостаНО8.ilеlю 17 • 

И во многих других случ.аях. когда обвиняемые призывались в 
1II1МИЮ. дела по оскорблению 'LleHoB царской семьи приостанавли

нмись. Оч.евидно, власти не желали давать возможность будущим 

I.:()лдатам ОТСРО'IИТЬ свой призьm, намеренно соверщая ::)то прсступ

Щ:НИС. 80ЗМОЖНО. 'laCTb :Jапасных, мобилизуемых n армию. прсд
Ilочли бы сравнительно легкое наказание - обы'пlO арест при ВО
JlOCTHOM праВJlении - немедленной отправке на фронт. Одному 

русскому солдату, оскорбившему великого князя Николая Нико
Jlаевича. присутствующие заметили, что 011 может за :это ответить 

(Т.е. будет арестован). Его же эта перспектива наказания за совер

l1Jеlше госудаРСТВСIIНО[О преступления вовсе не испугма: «Я этого 
Ile боюсь; для меня еще луч.ше, так как тогда на войну не нойДУ». 

С 24 июля lЮ 9 октября 1915 года он действительно находился под 
стражей, а затем все-таки БЬL'J отдан под надзор военного началь-

1.:18a. НО отказ обвиняемого признать совершение преС'lуп:tения, 

tlТСутствис свидетелей. в свою очередь призванных и отпраВJlен

III.IX ужс в действующую армию, 1атЯ1'ИВало вынессние судеБНОl'О 
IIfmговора, обвиняемою персnодшш нз части в 'laeTb, а к 1917 году 
ОН дезертировал. После же реВОJlЮЦИИ 011 был реабилитирован 1К • 

О'IСВИJ.I.НО, в данном случае расчет оскорбителя оказался совершсн-

1'10 нерным: совсршение roСУl1арствсlПlOГО престутшения. оскорбле

Ilие члена императорской семьи помогло ему избежать напраВJIе

НИЯ на фронт и. скорее всего. спасло ЖJПНI •. 

НО можно также предноложить, что ПOJиция властей. приос

"<JIШR,аивающих уголовное преследоваllие военнослужаших, под

I'IIсрждала совершенно особый статус призывников и отпускников, 

СОJlдат~ветеранов в глазах односельчан. Им перед ОТllравкой на 

службу, 11 порой И во время отпусков позволял ось делать ТО. что 



5О ___________________ '.Траt'ич<::СК;J1I :-Jро'Гика-

IIРОЧИМ людям возбранялось. Неудивитсльно, что преступление 

порой совершалосъ открыто, лемонстративно, а иногда даже u "ри
сутствии llредставителей власти. Рядовой лсйб-гвардии ПНВJ]овско

го полка, находившийся в отпуске дома, в деревне Олонсuкой губер

нии, в сопровождении двух знакомых стражников (!) отправился 
навещать общих приятелей. При этом бравый солдат императорс

кой гвардии в присутствии дружественных ему представителей вла

СТИ псл застольную песню, начипаю1ЦУЮСЯ словами: «Вся Россия 
торжествует, Николай вином TopryeT»)19. 

Очевидно, эта песня появилась задолго до начала войны. Во
обще тема преШlОлш'аемого «пьянства» uаря и, олновременно, 

«спаивания» царем парола (подразумевалась государственная вин

ная монополия) нередко звучала в оскорблсниях императора. В 

городе Кузненкс, Саратовской губернии, пьяный обываТСJlЬ в июле 

1914 года говорил своим гостям: «Ему быть не Государем, а лапот
ником, если бы он был хороший Государь, то не открыл бы казен

ные винные лавки и не распустил бы Россию пьянством»20. 
Впрочем, и значительное ограничение продажи спиртных на

питков во время войны парадоксальным образом истолковывалось 

110РОЙ как поддержка царем пьянстпа. Крестьянин Томской губер

нии был очснь обескуражен тем, что прогулял слишком много де

нег на Масленую неделю 1915 ]'ода. Вину же за это он возлагаJl на 
импсратора: «А все потому, что наш ЦАРЬ ... (брань) казенки при
{(рыл. Кабы ОН не r\Р~lIфЫ»aJl. я скорее бы напился, и леныи IIрИ 
мне были, а чтоб ему ... (брапь).)ll. 

Криминолоrи тогда вообще считали, что оскорбление импера-

10ра - большей чаСТJ,Ю «ПbliНое преступление». такого же мнения. 

как уже от~еча.lоеь выше, придерживаются и некоторые современ

ные исследователи. Действительно. в соответствуюших судебных 

делах 'JЗсто встречаются выражения «(8 состоянии опьянения·). «был 

сильно пъян», «будучи несколько выпивши». Но, как ужс было 

Jlоказано, порой к этим утпеРЖДСНШI,М следует относиться осторож

но: и по закону, и по обычаю нетрезвый человек мог раСС<LИтывать 

на более снисходительное к себе отношение. СОСТОЯШlе опr,янения 

.. асто рассматрившюсъ при расследовании rJрсступления как смяг
чающее ВИJJУ обстоятельство. Напротив, в делах нередко содержат

ся указания и на то, что человек был трезв. Т.е. подразумевалось, '1'1'0 

он может нести полную ответственность за совершсннос им пре

ст}'пление. Поэтому подследствснные и подсудимые. очсвидно, 
порой намерснно Ilреувеличивали степсНl. свосю опьянения. до-
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"ументы так передают слова нскоторых обвиняемых: был IIЬЯН. 

liИ'IСГО не помнит, но утверждает, что оскорбительных по адресу 

I'ОСУЛIIРЯ выражений никак не мог произнести, Однако не всегда 
свидетельские показания подтверждали :эти заявлсния. в делах 

имеются комментарии чиновников. производивших расследова

IlItя: был ли действительно обвиняемый ПI.ян, дознанием не уста

'tOIUlCH022 • 

НО НС следует считать даннас преСТУl1ленис исключительно 
.r'IIHtlhlMO. С помошью доноса порой решалИСI> многочисленныс 
КtШфликты деревенской ПОЛИТИ"И, которые не имели прямого от
ЩЩJения к императору. но царь заочно привлекался как могуще-

1."1'81еtlНЫЙ символичоски. CIOJOSИt(К одной из конфликтующих сто

pott. Эти конфликтw yanовно ..о_о разделить на «вертикальные» 
И 8roРИ'JОНТальные.. К neрвwм МОЖНо отнести конфликты межлу 
КptOТЬянами и ПРСЛCJ'I'88II'I'U ... ,-.окоl8JI8СТИ (старосты и воло-
OТlfbl., старшины, rtиoap ........ 1I1IaIIOC1'КЫX правлений, поли-
'I'МСКИС урядники иoтpaJl1tlllUl). 

Так, нам известно 120 cшyq ... ОСICOJlln'ИИR 'UlOH08 император
uкой сем ьи в 1914 ro.a.y. КOfOPМ' OwлllооlltpUIОНЫ русскими сельс
.. МИ жителями, заНИМ81WММ ... Cl8llIICICИМ хозЯЙством (не учиты
IМItCЬ крсстьяне, 3IttIIМUI_.I 'IOP!OIUIСЙ. немецкие и еврейские 
ICQ/IОНИС'ГЫ и посм_).' .... :1OO'tI8/I8tТ не менес 64% всех извсст-
ИW,. нам случаев в .... '~' ... 'M.MOO 'ICM в 2Н случаях оскорбле-
•• и. было совершен ... .....,.. .... npcлсrавителей власти, не ме-
••• '.ем R Н случаях ~ ........ нмОМ месте (сельское. волостное, 
mНИЧНt>с правленмо), 

В 1'115 году из 282 ТI"ИХ слу"аен 35 было совсршсно в присут
U''''HltDM месте, а 3() - h JlpyroM MCt:TC. но в присутствии предста
МIf'l'ttМЙ власти. Это СОСТИPJlме-r примерно 23% от числа указанных 
Ullучаон. Но в том же голу не менее 10 представителей сельской 
..,..~ТИ (старосты. волостные старшины, писаря) были привлечены 

IC maoтствснности '38 оскоpбnеНI4С императорской семьи. т.о. 27% 
"_стных ~laM зарегистрированных случаев оскорбления крестья

нами. :лом году было прямо С8Я38НО С разли~IНЫМИ конфликтами 

lЮ"руr ИСПОЛIIСНИЯ масти в сельской местности. 
Представители ВJlасти иноrJUI ИСПОЛЬ'JОВаля оскорбления сим

lICМot' императорской власти (,IIOJIJtНОСПЮЙ знак старосты, волос
,,"ого CТltршины, десятского с и3Ображением герба, портрет царя, 

IМООIJUJИЙ n правле.,ии) JU1A НU811НИЯ крестьян, бросавших им 
Ithl'ЮР. Ilорои же ОIlИ ЯIJIЮ СО:Jнатenы-ю ПРОВОЦИРОВIIJlИ подчинен-
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ных им дсревенских житеJlей на оскорбление императора, чтобы 

имет!> возможность наказать их не за какую-то провинность, непос

редственно приведшую к конфликту, а за совершеЮfе государствен

ного преступления. Нормативная сакрализация монархической 

власти и ее символики была для сеm,ских властей удобным сред

ством ДИСIlИПЛИНИРОвания жителей деревни. 

Так, в декабре 1915 l'oJIa сельский староста безуспешно пытал
ся утихомирить пьяного унтср-офицера, находивmегося в своей 

деревне 8 отпуску, он указал на свой ДОJlЖНОСllЮЙ знак с царской 

короной. Но разгулявшийся унтер-офицер заявил прсдставителlO 

власти: (,Я ... тебя с КОРОНОй вместе, а также и самого UAРЯ и все 
русское правительство»lJ. Возможно, именно на такую реакцию 

староста и рассчитывал, желая затем приструнить буйного отпус

кника с помощью доноса, который послсдовал незамедлительно. 

Иногда ВОКРУl'знака власти возникало сразу несколько обви
нений. В ссле Наскафтым, Кузнецкого уезда, Саратовской губер

нии, бывший десятский Е.с. Кянскин разносил вновь избранным 

десятским должностные знаки. Крестьянин К.П. Буйлов якобы 

отказался этот знак принять. Возмущенный Кянскин спросил: 

«Как он смеет отказьmаться от царской короны?> На это Буйлоп 

«по отношению к короне произнес площадную брань». Когда же 

ему стали надевать знак на шею, он, противясь, заявил: (,Я < ... > эту 
корону». Бывший десятский тоша же пошел заНВJlЯТЬ полицейско

му стражнику об оскорблснии символа власти. Но оБВИЮlемыи и 

указанные им свидетели, в свою очсредь, утверждали, '!то сам Кян

скин явился К Буйлову СИJ1ЬНО выпивший И нотребовал себе сnир

тно['О в качестве угошения за передачу знака. Возмущенныс нодоб

ным оскорблснием символа власти друзья нового десятского якобы 

сказали Кянскину: «Какое ты имеешь нратlO продавать корону»24. 

Конфликт В ЭТИХ различных ноказаниях перевора'1ИВался: до

носчик представал как обвиняемый в совершении того же преступ

лсния - оскорблснии императора, обвиняемый противопоставлял 

своему ОЛllОJlСНТУ свой донос. НО 'IТO стояло :за :нои ссорой? Не

желание крестьян исполнять обязанности представителя власти 8 

деревне (такие случаи встречаются и n других делах)'? Борьба за эту 
должность? Какой-то не11зпеСТI1ЫЙ нам деревенский конфликт, 
лишь оформленный с помощью символа власти? 

Нередко старосты, старшины и писаря использовали наличие 

царского портрета, обязательно наХОДИПlllегося в сельском или 

волостном правлении. ОНИ указывали на него НСIlОКОРНЫМ крес-
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, .... tнaM и настоятельно требовали не ругаться в присугствии этого 
IIIIЖНОГО символа власти (не кричать, не курить, снять шапку). Раз

lII,аженный оппонент представителей сельской власти нередко 

lюсле этих слов отпускал какое-то нсосторожное и грубое замеча

lIие по адресу портрета или оригинала в IlРИСУТСТВИИ свидетелей и 

1I()Jlжноетных лиц, IIOСЛС чего немедленно следовал донос, а иног

JIII и арест на месте. Иначе говори, и в этих случаях предстаlППСЛИ 
сельской власти намеренно ПРОВОЦИРОRали зсмляков-крестьян, 

IlОбуждая их совершить государственное преступлсние в Своем 

I1РИСУТСТВИИ. 

Так, в марте 1916 года 43-летний крестьянин Томской губернии 
Л.С Рогов пьяный зашел в сельское правление. Он не снял шанку 

" Iюмешении, закурил папиросу и стал pYl'aTb сельского писаря, 
Ilоследний l1РС,lUIOЖИЛ Рогову немедленно снять головной убор 11 
IIрскратить курить в присутстnенном Met:Te, при этом писарь тор
жественно указал на висевший в канцелярии портрет императора. 

(Irлa Рогов, не снимая шапки, произнес: «Портрет ГОСУдАРЯ, 
110l1POCTY сказать, для меня ничего не составляет, я не признаro 
.. икаких портретов, а имею право быть в шапке и курить». Затем, 
I'В'Jумсется, послсдовал на HCI'O донос. Был ли писарь искрснне 
ncкорблен поведением крестьянина'? Желал ли он избежать непри

lI'I'IIOro ,lUlЯ себя разговора? Хотел ли он отомстить односельчани
"у'! Внешне похож и случай 50-летнсго земляка Рогова, который 
f1роизошел в апреле того же года. Пьяныи крсстьянин пришел в 

IЮJlостное пра8JТение к писарю с проеьбой о выдаче ему пособия, 

1'''Иду призыва двух своих сыновей на военную службу. Получив 
отказ, он начал ругаться плошадной бранью. Сторож llравлсния 

'IIIМСТИЛ, что R присутствеН1-IОМ местс ругаться нельзя, ибо на СТС-
1ft! висит портрет roсударSI императора. 80зБУЖДСННI.IИ крестьянин 
СКIt'Jал: «Этот ... (брань) наш КРОВОJlиЙца». Тогда в конфликт пмс
IШL1lСЯ сельский староста, по его распоряжению крестьянин был 

IllКЛlOчен в «катадажную камеру». Однако буйный арсстант взло

MIUI дверь арсстноl'О помешения 11 самовольно ушел. Тогда против 
11СГО было возбуждено и уголовное дело15 • 

Но иногда на такой конфликт с сельским начальством Т1Jли и 

со"сршешю трезвые люди. Свое повсдсние в некоторых случаях 
шш обосновывали раЦИОН(L1JЬНО, политически, сознательно 1I0Д

IIСРКI1RaЯ свое равенство с царем. Так, саратовский крестьянин, 

l)'fка'ЩВШИЙСЯ снять шапку в волостном прамении, заявил: «Я сам 

t.:ебс rocYDapbl>ln. 
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Похожей была и реакция 43-летнего донского казака Николая 
Пундикопа. который в посслковом прав.лснии ]ЗТСШI ссору с дру

гим казаком. Поселковый aTdM8H потребовал. чтобы он вел себя 

ПРИЛИ4НО. ибо в помещении висит портрет императора. ОБВИНJIС
мый же в ответ сказал: « ... (ТТЛОЩё:lдная брань) с вашим ГOCYдA~ 

РЕМ и портретом, У меня своих lIЯТЬ есть. Я вашему ГОСУДАРЮ 
не ТТОдЧиняюсь. Я сам НиколаЙ»27. 

Разумеется, далеко не всесда мы имеем дело с провокацией 

писарей. старост и полостных старшин. ПредстаВИТСЛI, сельской 

власти, разумеется, и по своей должности обнзан был доносип, о 

таких престуттлениSIХ. даже если он и не желал по каким-то причи

нам это сделать. Так. 14 февраля 1914 года в ссле Труевская маза. 
Юловской полости, Вольского уе-зда. Саратовской губернии. cocтo~ 

ялся СХОД. Живо обсуждался I:IОПРОС о том. 'ПО староста в проиыом 

толу купил за общественные деныи на 3 р)'БЛSJ 82 копейки конфет 
.дJШ детей местных крестьян в день памяти 300~летия царствования 

дома Романовых. Однако 58~летний крестьянин В.Ф. Подгорнов 

был недоволен 1'аким использованием обшсственных средств: 

«Какая-то Л •.. а КОРОНQвалась, а на обшество расход». Претензии 

IIреДЫIВJlЯJlИ.СЬ одновременно и старосте и императору. Однако 

власти не были своевременно проинформированы об "Этом пре~ 

СТУIU1ении. совершенном публично, в присутствии lIреДС1"авителеи 

сельской власти, которые. кстати. оскорблSIЛИСЬ наряду с 8J1асп,ю 

верховной. ПРСС'tyПление мошо ОСТа1'ЬСЯ незамеченным, незареги

стрированным. а потому и неизвестным полицейским и судебным 

властям. Но 26 февраля выпI:Iшийй крестьянин В.С Каракозов 
поведал об этом с.тучае нарушения закона полицейскому урядни

ку. прису[стповавшсму в ::пот день в волости на собрании кредит~ 

ного товарищеС1'ва. Можно предпOJIOЖИТЬ. что в этой ситуаuии 

староста уже просто был вынужлен немедленно деЙСТВОI:IЮ"J. -
иначе он сам мог быть обвинен в недоносительстве. IIОЭТОМУ на 

слеЛУIQШИЙ день он слелал ОфИUИЗJIl.ное заявление уряднику о 

прсступлении ПО}lюрнова. За неспоевременное заявление. однако, 

и сам староста был арестован на семь суток земским начаЛЫiИком2~. 

Мы точно не знаем, какого рола сельский конфликт стоял за 

ЭПIМ доносом. Однако представ.Т(яетсSl. что в большинстве случаев 

старосты и волостные старшины ВСС же ДОIЮСI1ЛИ по собственной 

иниltиативе, ЖСJ(ая укрепить СВОЮ власть над креСТЫlнами. 

НО иногда это оружие ИСПО;1ЬЗОВс1ЛОСЬ и крестьянами для дав
ления на сельскую власть, которую обвиняли. справедливо или НСТ, 
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11 оскорблеllИИ царя и его семьи. Как уже отмечаЛОСI>, среди оБJlИ
"немых в совсрщении ЭТОго преступления нсредко встрсчаются 

ССJ1ЬСКl1С старосты и волостные старшины, доносчиками же были 

простые крестьяне. 

Так, в одном ИЗ УСЗДОR Екатсринославской губернии 56-летний 

IЮJIOСПЮЙ старшина избил в общественном доме крсстьяtlИна СВО

сВ волости за нсупла1)' волостного сбора. Затем он приказал дере
IIСНСКОМУ старосте отвезти избитого им неплательщика в «кордсгар

пию» при волостном праRЛении. Тут вмешалея другой местный 

крестьянин, который в присутствии свидетелей '3аЯВИJl. 'IТO воло

L:l'НОЙ старшина избил свою жертву «нсправилы:lO». В ответ на это 

L:'Пlршина выругалСSI IlJIOЩадно и публично ПРИГРО'3ИJl IIротестую

I1IСМУ заС'IУШIИКУ выселением и.з села (в деле специально указыва

JЮСЬ, что, произнося эту угрозу. представитель волостной Ilласти 

,.,аходился в трезвом состоянии). Последовало возражение, что бс:J 

суда могут выселять ТОЛЬКQ Ilравителы;тво и государь. Крутой IЮ

постной старшина рсшил поставить точку в этой заптнувшейся 

tlравовой дискуссии: « ••• С твоим правительством и с ТВОИМ госу

/lЛРЕМ; я что захочу, то с тобою и сделаю». Однако затем после

довал ДОНОС IIРОСТЫХ крестьян на зтого решительного представи

теля масти, против него было возбуждено утодовное дедо29. 

Изnестен даже случай. когда после доноса кре(,'Тьян был арес

'Оllан чиновник. 51-летний к.и. фон Гейлер, потомственный дво
!,ивин, 'земский начальник первого участка Сызранского уезла. Он 
(\ЫJl обвинен в том, <ПО В разговорах с сельскими и полостными 

ДОJlЖНОСТНЫМИ липами якобы неоднократно позволял себе произ

НUCИТl, слова: «Русскому UAРЮ не с немцами воевать, а вонкой тор

IOHaTb»JtJ. Весьма возможно, что в данном случае имсл место Оl'Oвор 
обвиняемого, однако делу был дан законный ход, власти решили 

11Оддержать крестьян-доносчиков. Очевидно. немецкое происхожn.е

ине обвиняемою '1И1lОвника повлияло на это решение властей. 

Конфликты крестьян с сельскими властяМи напоминают кон

фJlИКТЫ на мелких предприятиях в городах. Порой и lIаемные ра
ботники намеренно llрОВОЦИроВали своих хозяев на оскорбленис 

императора, а затем )10НОСИЛИ на работодателей, 'Iтобы свссти с 

IIИМИ счеТЬJ. Так. в январе 1916 года в КазаНl1 к ответствеНIIОСТИ 
(\ЫJlа привле<lена 39-лстняя полька, владелица прачсчвоЙ. Как-то 
она наЧЗ,,1а бить нерадивую прачку, но та заявила, что пожалуется 

11 участок, сообщит о IIроисшедшем влзс'гям, тогда раСПз"'1енная 
IЮJIIЙI<a произнеслз площадную брань 110 адресу царя и правитель-
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ства. На следствии же хозяйка прачечной 'jаявила, что м<.:титеЛJ.ные 

работницы ОКJТсвстали ее по '3JlOбе31 • 
Обра-rиыс случаи IIрOlюцирования. наемных раБО'fНИКОR хозя

евами обнаружить пока tfe удалось. Очевидно, владеЛbl{Ы заведений 
и их представители утверждали С80Ю власп. над подчиненным им 

персоналом с помощью других приемов. 

Впрочем, идеолorизировались и некоторые другие конфликты, 

связанные с отношениями власти-подчинения, в которых людей, 

обладающих какой-то властью, обозначали как оскорбителей мо

нархии. Тем самым имущественный или бытовой коtfфликт выво

дился на другой уровеш. противостояния, представлялся как борьба 

верных поддаmrых царя с проти.вниками монархии. Крестьяне, 

рубившие деревья, подавали жалобы на усердных лесников, арес

танты - на IlРИДИРЧИl\ЫХ тюремных над'шрателсй, солдатские 

жены - на властных свекров, ПОЗС1рившихся на их денежное посо

бие. посетители пуБличliы�x домов - на IIРОСТИТУТОК. отказавших

ея их обслуживать. Случалось даже, что и родители неуспсвающих 

учениц ДОНОСИ)lИ на требовательных учителем, обвиняя последних 

в оскорблении императора32• 
«Горизонтальные» конфликты - это споры между крестьяна

ми соседних деревень, между односеЛЬ'lанами, иногда - между 

родственниками. Это конфликты из-за земJТИ. ссоры из-за потрав, 
из-за нарушения межи, из-за порубок леса. Так. еще в 19JO году 
крестьянин симбирской деревни М.И. Майоров зашел к другому 

крестьянину и начал ero ругать за то, что 011 укрепил свой надел. 

Затем, взяв железный заступ, набросился на него, крича: «Ты шай

танским знконом укрепил свою землю. Ты черту служишь, а НС 

царю~. Нанеся несколько ударов, он убежал из дома. ПотеРIIСВШИЙ. 
очевидно, счел, '110 таl\.''Тически более ~Ъ!I'ОДИО оБВИНИТЬ И нака'}юъ 

своего обилчика. используя не уголовную. а «политическую.) ста

ТЬЮ, донос был сформулирован соответствующим образом. Обви

няемый был арестован на ceMI, дней». 
С помощью доносов мстили также HeBepHhlM женихам и не

покорныM невесткам. Часто ИСllользовалась та же тактика: во'3-

бужденный оппонент провоциров<!лся на оскорбление наря, затем 

следовал донос. парализуюший все дальнейшие действия против

ника. Имущественные споры. семейные ссоры, бытовые конф

ликты тем самым политизировалиС1., далекий могущественный 

император и в данных СJlучаях становился символическим союз

ником ОДНОЙ И'~ С1'орон. 
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Показателен случай обвинения трех братьсв Жироховых, кре

cTЫlН Вологодской ryбернии. При обыске лесник нашел у одного 
брата бреВ1-Iа, принa,nлсжащие ДРУI'ОМУ крестьянину, нахолившему

ся на войне. Братья ПОЛFUlЛи крик, начали рyrаться. ОДИII ИЗ при

сyrСТRовавIUИХ креСТЬЯII, носивший, кс'Г'.пи, ту жс фамилию Жиро

хов, сказал, что за бранные слова ОllИ могут ответить по закону. 

Братья дружно и непристоино обозначили свое отношение к пра
ву: « •.. ХОТИМ "3акон». ИМ бьшо заявлено, что так выражаться неЛЬЗ}I, 
ибо на законс имеется корона государя императора. (ИlпсреСIIО, 

что сам авторитет права yтnерЖдался и В этой ситуаuии с помощью 

сакрализонанного символа монархии.) Братья Жироховы, однако, 

упрямо стояли на своем, расширяя круг оскорбляемых НОВЫМИ 

ругател(.ствами: « ... ваш закон, Корону и ГОСУДАРЯ». А жеllа од
нОГО Н'.} БРЗ1ЪСВ, ПОЩIЯ!\ IЮДОЛ cl\Ocro платья и «XJ\опа~1 JШ.J\ОНЬЮ 110 

детородным 'шстям», громко кричала: «Вот вам закон, Корона, 
ГОСУДАРЬ, все тут»34. В данном случае уголовное преСТУJlление, 
очевидно имевшсе место, политизировалось ПРО111.Вниками обви

IlsteMbIx, жславшими IIредъявиТl, своим Оппонснтам болес серьсз
"ОС обвинение в совершении государственного нреСТУllления. 

И JЛССЬ СЛОЖИJJИСЬ распространенные традиционные присмы 

IIРОВОЦИРО!4аНИЯ оппонента на сонершенис преступления. Так, нс

релко, когда в разгар ссоры употреБЛНJlОСЬ слово «сволочь», то В ход 

lIускалОСl, хорошо ИJвестное оружие, оскорбленный с достоин

ством отвечал: «Я не снолочь, я ЦАРЮ помочь,) (подобные слова 

\афиксиро~аны R нескольких слуqаях). далее могло ПОСЛСДОRа'IЬ 

раэъясненис: он-де сэм «служил парю», или «сыновья служат госу

m!РЮ» и Т.П. Нсрсдко послс этого распаленный ОllflOнеllТ распрос

транял свои ругатсльства и на упоминаемого императора. 'Затем 

слелоВ<щ скорый донос. Так, в мае 1915 года 42-летний крестьянин 
Томской I'убернии 1I0ССОРИЛСЯ с односельчанкой. R отвст на сго 
ругательства она ска,ала: хотя она и сволочь, но ЦАРЮ ПОМОЩI" 

таК как СЫНОВЫI ее ушли на войну, и служат ЦАРЮ и Богу. Крес
тьянин закричал: (,Черту они J10IllЛИ служить». Разумеется, затем 

lIоследовал лонос и возбуждение yroJlOBHoro дела!~. 

В бытовых КОНфjlИКТах с односель'щнами также исполыова

IIИСЬ имперские СИМRОЛЫ. В сентябре 1915 ("ода 30-ле,.ниЙ кресТ\,
ИIIИН Самарской губернии ненензурно ругал односельчанина. Тот 

I\ажно достал солдатскую книжку с изображенисм ИМllсратора и 

торжественно попросил свосго обилчика не ругаться перед портре

тоМ государя. Плошадная брань была немедленно адресована и 
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lIортрету, на что, очевидно, и рассчитывал обладатель солдатской 

книжки, который вскоре донес на своего недруга')!>. 

Интересны случаи КОМШlеt<са доносов, связанных друг с ЛРУJ"ОМ. 

Пример серии доносов ОдJюссльчан дает село Тарапатино. Ле

мешинСКОЙ волости, КаМЫШИНСКОI'О уезда, Саратовской I)'бернии. 

В августс 1915 года 3()-лстний с.с. Тарапата, бывший солдат, ранен
ный на войне, 1'4ЪПЮЗИЛ со своего лвора навоз и ВЫКИДЫВал его к 

окнам креСТЫlНина Рыбинuе.88. Вспыхнула ссора, во время кото
рой Тарапата ударил Рыбинпсва вилами по плечу и сказал: «Мы И 

ЦАРЯ '"' (брань) а пас-то 11 B08ce»J7. 80 всяком случае, так утверж
дал в своих показаниях пострадавший доносчик. Затсм последовал 

донос односельчан и на брата ветерана войны, 43-леПlСI'O П.с. Та

рапату. Две крестьянки утверждали, что JЮ'll>Ю они ЯКQбы полошли 

к его дому И, IIРИОТКРЫВ ставню, услышали: «ТСIIСРЬ время ЦАРЯ 
нашегО отошло, мы Его и Фа\fИЛИЮ Его ... а правую руку и вовсе». 
ОБI\иняе~iЫЙ СIЮЮ вину отрищ\.J1. Он утверждал, 'по ero оговори
ли по lJJобе, на nO'IВC хозяйственных сч.СТОВ. Наличие имушествен

НОго КОllфJlикта между обвиняемыми и доносителями полтвсрди
ли другие свидстеJlИ~. 

И ЗRсстен даже случай, когда сразу оба участника ссмейной 

ссоры были нримечены по 103-й статье «Уложсния О наказани
ЯХ». 25 февраля 1915 ['ода 25-леттrий крестьянин Илларион СтеНИII 
ударил спое го старшего брата Евлампия по !'Олове. Тот заЯIIИЛ, ~JTO 

пожалуется властим. В ответ Н8 :по Илларион отпетил: «и ... (брань) 
масть и UAPЯ",. Затем, o1lНaKo, он предложил бра1)' преКР<ПИ'I'Ь ссо

ру, так как, ВtНМОЖНО, обоих возьмут на войну. На этот раз оскорбил 

императорскую семью уже Евлампий: « ... (брань) пои ну, ЦАРЯ JI 

UAРИ ЦУ; одни дураки идут на войну, а я НС 110ЙДУ». ПРИМI1РI1ТСЛh

ный ответ Иллариона содержал, олнако, еше одно оскорбление ИМ
Ilcpaтopa: «Не 'знаю, иm1 п,) ... ЦАРЯ, или Он нас обоих»39. 

Нсредко ИМУШСl,;твенные конфликты переплстались с ЗПIИ'JСС
кими, так, русские Kpct:ТЬ})He испоЛ/,зовали СООТВСТl,;твующий до

нос при конфликтах с соседями-«инородuами», иногда они наме

ренно ПРОВОUИРО1\aJIИ своих оппонен"юв на оскорбление русскоro 

наря. Так норой реша..1ИСЬ, наJlример, споры русских крсстьнн ю

за покосов и пастбищ с башкирами и калМbJками4С1 • один конфликт 

IIO]НИК И]-](I того, что русские крестьяне l.Iерсвни Нагаевой, Бута

ловской волости, Тобольской губернии, пасли лошадей lIа полс, 

Ilринад.лсжашем сосеЛЯМ-Тdтарам. 80 врем}) ссоры русский кресть
ЯIIИН Ф. Ногасв важно заиuи.:l 23-леТllему татарину Х. Абдулову: 
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-Если ты не персстансшь ругаться. я отобью телеграмму ГОСУДА

"10 ИМПЕРАТОРУ,). МОЖIIО С уверенностью "РС11.положить, что 
1111 lIамеренно ПРОПОIlИРОВал противную сторону, врЯд ли 011 В дсй

LmН1ТСJlЬНОСТИ намеревалсSl немедленно отпраииться в БШlжайшую 

fl:щ:графную контору, чтобы вступить в переписку с царем. Его 

1",c'leT. однако, полностью оправдалсЯ': раСllаленный Абдулов вык
рикнул " I1РИСУТС:ГВИИ многиХ свидетелей: (,Я ... тебя BMCC'Ie с ва
шим ГОСУдАРЕМ»41. После :этого послсдовал донос русских кре

CTbllH на Абдулова. 
Но иногда оружие ДOlIOС<1 на слаЮIНСКИХ оскорбитслей ШIРЯ 

ИСIЮЛЬ30Ва.,'1И и «ИIЮРОДUЫ>.>, предстаВЛЯВШIfС себя, по крайнеВ 

мсре на врсмя конфликта, ВСРНОl10дданными россиЙ'скоп.) импе

ратора. В правлснис одного из аулов Майкопского отлела JIВИЛСЯ 

ItСКI1Й уроженеu Черниmвской губеРIIИИ и Гlотребовал oTCTap1II11-
Ilbl распорядиться о розыске похищснного у него о ауле IIолушуб
IЩ. Сrаршина важно прс.шюжил ему снять шавку в помещении 

IIраШIСНЮJ, 8 котором lIаХОJlНТСЯ 1l0pTpeT uаря. Но, ссли верить 
1101 ЮСУ, оБВИllяемый ]З}IВИЛ, что Ile ПОll,'Iиннется ни Богу, IIИ Шtрю, 
li rlро!Пнес площа}lIIУЮ брань в адрес императора. О ПРОИСlllСJI
IIICM законOIIOСЛУШНЫЙ старшина аула немедленно доложил вы

IIIССТОЯШИМ властям. Преступник был прюtr1счен к arветствешю

сrи4!. Очевидно, похищенныи в ауле его полушубок так и не был 

IIlIiiдеll. 

Соответствующие доносы ИСIIОЛЬ:Ювали порой в конфликтах не 

'·Ощ.КО русские, но и ПОЛЬС1П-\С К~С'i'ЬЯН~, доносившие на СВОИХ 

,~()седеЙ-поляков4.'. Доносы на соплеменников, 8 том числе и ого
IIЩ}Ы, I1рактиковали lIepC)(KO и кирпвы (казахи). Так, комментируя 
(111110 оБВl1неЮIС, ~щресоваllllOе зажИТОЧНОМУ и влиятелыlOМУ мсс
тому жителю. сочувствующий ему уездный испраrmик отмечал: 

.Мулла HYPI'aJIIICB деJlТельносТl.ю С/lОСЮ lIодо]рений "е Вllушаст. 
I.:flСДИ же киргиз часто бывают ЛОЖllые JlOIIOChl,,+I. 

Лорой донос был СЛСJlСТВИСМ конфликтов между ПОКУllатеЛНI\IИ 

и IlродавuаМIi, соответственно случаи оскорблсния импераТОflа IIC
\'CJ\KO фИКСИРОВ&lИСЪ В сельских лавках, на базарных н.:lOщ~щях. 

Во всех УIIОМЯНУТЫХ конфликтах СJlО.жно оuенить степсНl. ис-

1"1111 ности ДОllоса и искренности монархизма доноситеJ'СЙ. Но оп
рсдсщ:нно можно сказать, что послсдние позиционнрова.пи ссбjJ 

как верных подданных иарн И стреМИЛИСI. ИЗRЛскать И'j этой пози

IIИИ выгоду. Их монархизм был прагматичен И функпионалсн вне 

'JflIIИСИМОСТИ от того, был ЛИ 011 истинным или напускным. 
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Иногда царя оскорБЛЯли ло РСJIИГИОЗНЫМ ПРИЧl1нам. Продол
жали фиксироваться и старинные оскорбления староверов, иных 

религиозных I1>УПfl, n которых ИМl1ера1'ОР имеиоnмся «сре1'ИКОМ"I>, 
а то и «антихристом». Так, nPИНaдJlежаший к секте лучинкопцев 

'Iсрнорабочий. вя. Рябинин, крес'fЫiНИН Пермской губеРНЮf, в 
январе 1915 гол.а во время спора с другими рабочими назвал «всех 
ILpanocJlaBHы(,' а также государя императора еретиками>,. Он утвер

ждал, что его единоверцы не прюнают императора и ему не слу

жат, и убеждал споих сослуживцев: «Переходите В нашу веру, ТОГда 

не будете служить своему государю». Надознании Рябинин заЯВИЛ, 

что считает еретикэмц всех, кто исповедует праВОСJlClВJ-IУЮ рели("иlO 

не так, как она исповеДО1J(шаСI. при патриархе Никоне, в том чис
ле и .-осударя,15. 

Порой кресп,ине, осуждавшие Llаря и его семью, выражали так 

отношение к тем мероприятиям власти, которые их непосредствен

но затрапшалн (IIМОГИ, рекви·тции. мобилизании, смерп, близких 

на войне. нежелание предоставить пособие, отказ принимать мар

ки. ИСПО.JlЬ·30ва»шиеС>i вместо мелкой разменной m()he-Гbl). Час1'О 

uаря оскорБJUIЛИ, .жа"уясь на неВЫJlолнение государством С80ИХ 

оБЯ'~аТСJ\ЬС'ffi~ на имн~ратора, ОJlице1'ворявщего страну. ВОЗ.!1ага..lаСь 

личная ответственность за это. Так, в конце 1915 года беженцы из 
Rиленской губернии. ока:завшисся на Волге. были лишены пайКа 

за отказ от обязательных работ. Один беженец заяви,': «Когда нас 

гнали оттуда, то царь обешал нас покоить и кормить, а он нас об

манул: нам ничего не дают. хоть с ГОЛОДУ помираЙ»-IO. Это послужи

ло основанием для привле'lСНИЯ оскорбителя к УГОЛО8НОЙ ответ

ственности. Рsщ оскорблений был С8язан с денежными пособиями, 

получаВLlJИМИСЯ членами семей мобили:юванных. Одних не устра

ииал размер пособия. других - его отсутствие, треп.и же "3авидо

вали тем счастливцам, кто это пособие IIОЛУЧал. 

Показатсльны те места, в KOTOpl.LX оскорбляли императора. Как 

уже отмечалось. часто это - полостное или сельское правлеllИС. 

Имепно там KpeCTbSlHe )lзнюmли nсс неприятные но"ости: сообще
IIЮI о смерти и ранениях близких, находиншихсн. на ноЙме. извес

тия о H01\ых податях и ПО1\ИННOC'fSlХ. Портрет ИМl\сратора. l\исе1\

IIIИЙ на стене, позволял незамедлительно определить возможного 

главного IIИНОНн.ика этих бед. В то же время. в правлен.ии находи

лись и потеlЩl1алl.ные доносители - представители местной вла

сти (волостной старшина. сельский староста, писаРI,. стражник). 

которые обязаны были "нформировать вышестоящие власти О 
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11))ссТ)'плении «110 ДСШЖ110С'ТИ». НО llОНОСИЛИ И об опасных кресть
I"I~КИХ разговорах, происходипших и в сраВIIИ1'еЛl,НО безопасных 

JUISI совершения ПРСС'fynJlения меС1'ах, - 1\ И'~бе, иа дсреRСИСКОЙ 

)'Jllще, в поле и даже в лесу. 

HaKOHer{, сущестnовaJtи ситуации, КОЩа осуждались те меры 
общей государственной IIОЛИТИКИ, которые H~ затрагивали неrюс

р~дствеНJЮ обвиняемых. Чапо оскорбления были прямым след

~TRlteM оживленного и заинтересOlШННОЮ креСТЬЯНСКОI'О «разгово

ра о войне». Так, как мы увидим, нерелко парь и другие члены 

IIМI1ераторской семьи осужлалисъ за Iнtчало войны, за неrюдготов

JICIIHOCTb русской армии к войне. за плохое псдени~ военных дей
Сl'\Н1й и т,п. Нередко повод ДЛЯ этого давало совместнос '\тенис 

IIСЛУХ газст, брошюр, правитеЛЬСТНСНf\ЫХ сообшениЙ. Эти оскорб
IIСНИЯ условно можно назвать «патриотическими»: обвиняемый 

отождестJ;lЛЯЛ себя с «Россией» и осуждал императора ИЛИ другого 

I1редс-rавитсля nравящей динаС1'ИИ, дейст»ующеrо, 110 ero МJlению. 
110 вред стране. 

Для исслеДОВЗ'fСJlЯ, изучаюшею ПЩШ'fическое со'}иание. 000-
(iеюfO интересны случаи, когда оскорбление императора и 'шеllОВ 

С\'О семьи как-то МОТИliировалось, когда членам царского дома 

IIредыlВЛЯЛОСЬ какое-либо обвинение. Но и другими случаями не 

~Jlедует пренебрегать. Можно, например, предположить, что в од

ШIХ ситуациях «бессмысленная ругань» и «пьяное» оскорбление 

царя стали прИ'lИНОЙ доноса, а в других - О них не сообщали .вла

стям. Очевидно, что У8СЛJfчение числа зарегистрированных дел 
также может служить и знаком умножения сельских конфJJИКТОВ 

разного уровня, которые m>lТались разрешить с 1I0МОЩЬЮ ДОIIОСОП. 

ТО, :ло нреС1упление 1'10 всяком случае позволяст СУJ\ИТЬ О суще~ 
ствовании извеСТНОЙ напряженности в данной социальной среде. 

Нарастание даже «IIРОСТЫХ» бытовых конфликтов, намеренно (а 

1IОРОЙ и явно искусственно) пошпи.зировавшихся их учш,;тниками. 

имело важное политическое значение. К тому же R любом случае 
1\3ЖНЫ конкрет"ые слояа, ПРОИJнесе"\Iые во время оскорбления 

императора или членов его сеМl,И. 

Встреqается немало СЛУ'lаСR, когда но указанным статьям при

IIлеЮIЛИСl, определенные представители «сельской интеллиген

НI1И» - грамотные крестьяне, которые подрабатывали письмо)юд

I.:TBOM, ИJllестные сельские сутяги, даваВUlие правопые советы 
односельчанам. «llOдпольвые адвокаты», которые ведИ дела других 

крестьян (этих «деревенских адвокатоп» власти издапна недоmоб-
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JшваJlИ). Но главная ценность дел по оскорблению ИМflсраторской 

семьи как исторического источника заключается в том, что он ло

рой ПОЗllоляет услышать голос неграмотных креСТЬЯII. ,'олос, час

то скрытый от историков. Прапда, их IIОд,'Тинныс слова нерсдко 

БJ,V1И отредактированы, а то и искажены ,доносчиками, слсдоватс

ЛЯМl1, полицейскими и судеЙСКИМ1<\ ЧИНОRНиками, заПИСЫRа8Ш~1МИ 

показания. 

Изучение этого источника осложняется тем обстоятельством, 
'1.0 в неко'Торых CJl),,-lа)lХ мы явно имеем дело с оговором. Уже в 

конце XIX века полицейскими властями было заме'IСНО, что об1lИ
ненис в оскорблснии Er'o Величсства .вссьма часто ИСШ)ЛЬ'3уетсsr для 
сведения личных счетов, при этом нсредко практикова.'lИС\, Jlожные 

доносы частных лин. С началом войны число последних упсличи
лось. '!Инам корнуса жандармоп даже специальным приказом на

ломина;юсь о лрактикс ложных лоносов, дознаватсли должны 

были особенно тщательно провсрять сооrnстствующис обпине

ния47 • Однако. разумеется, ПОТОК ОJ'Oворов, ложных доносов про

должался. нередко :JТO вело к ВОЗБУЖДСнию новых уголовных дел. 

Так, в селе БОБЬUIеВJ<a, Балашовского уезла, Саратовской губер

нии, 6 августе 1915 ('ода иесКОJtЬКИМI1. оДltосель'~анами бы.!! обвинен 
в сопершении ПРС(..'ТУП.llения некl1Й бакалейщик Н.С Целиков. Он, 

по словам доносчиков, заявил: «ГосударI, наш слаб, а IlраВl1тельство 

"БОJlьшкн.С1'ве немны. которыс во всякое врем}) МО\'у! продаТI, 

Россию немцам жс». ПРИ этом Цсликов указал на военного I'.НfНI1-
стра Сухомлинова и министра двора графа Фредерикса. добавив. 

«что и все ОСНIЛьные МИНИСТРbl такие же». Другой с.видетсль пока

зал, что Целиков якобы заявлял, что царь «слаб и HeHOpMa.irCH'). ЧТО 
вдовствующая императрица Мария Федоровна сожительствует (; 
Фредериксом «и другими немцами», что наследник престола -
«незаконнорожлеНIIЫЙ». НО прочие долрошеmrые в ходе данного 

слсдствия жители этого села угвсрждали, 'ПО обвиняемый ЦСЛ\'I
ков, убежденный патриот и монархист, был намеренно оговорен 

своими даllНI1МИ недОброжелатслями - сельским свящеННИКОМ и 

писарем волостного щ>звлеиия. Последние входили (\ местное 
rrрисутствие. псдавшсс выд:Jчейй пособий женам солдат, и злоупот

ребляли спои" ЛОJJOЖСниеl\'l, вели себи «небдагOJ-IИДНО» по ОТНО

шениJO к соящпкам. Обl\ИНSlСМЫЙ, возмуш.еННblЙ их поведением. 
неоднократно обличал их публично, за что они и отомСТIIЛИ де

ревенскому прнвдолюбцу, ВЫд8ИllYU против нсго указанное поли

тическое обвинсние4ll . 
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Можно привести и другис примеры явнЫХ оговоров. В рсзуль-

1'ате доноса к У'·ОЛОВlIOЙ ответственности был IIривлечеll 34-лет
ний кресл.яиии из ссыЛ\.иых Амурской об~\t\сти Н.А. Вакул.ин. 

В 1908 [·оду за участие (1 престynном сообшестnc. составленном для 

IIItСИЛЬСТНСННQГО посягательства на измен~ние еушествующего н 

')осеии образа праВJJения. он был ПРИl"оворен к ПЯТИ .-одам катор
*"ых работ. Затсм Вакулин, обучавшийся ранее некоторос время 

11 Рижском политехническом УЧИЛИluе, (.'Тал исполнять обязанно
СПf младшего инженсра Восточно~Амурской же.lеЗIIОЙ ДОРОГИ. 

В доносе указьшаJlОСЬ, что в середине ИЮIIЯ 1915 ГOjl<l он якобы вел 
pa'J/"OBOp о войнс с на'rальником карьера и десятским ЖСJlС·JНОЙ до

роги. На'lальник карьера ОППfМИСТИЧНО lЗЯВИЛ: «Варшавы не отла-

1\УТ». В ответ на это Вакулин-де сказа1l: ~<Пока эта ... будет llарство
(laТЬ и ИХ не разrонят, мы ВСС будем отдавать.). Каlалось бы, 

картина должна быть совершенно ясна для СJ1СДСТIJИЯ: челонск, уже 

совершивший олнажды государственнос IIреступление, вновьдср

\'"'0 l1арушает закон в ПРИСУТСТRии '}акононослymиых паТРИОl"О1\, 
которые ДОJ1Жf-\ЫМ образом проинформиропали власти, в таких yc~ 

JlОВИЯХ возмездие реlllfДИВИСТУ должно быть особенrrо суровым. 

Оnнако в ходе дознаЮfЯ ВЫЯСНИЛОС'J, что у обвиняемого и ранее су
ществовали IIсприязнснные отношеllИЯ с обоими доносителями. 

В свое время 011 официально докладывал начальству об их служеб

III.IX ПРОСТУlIках. Дна свидетсля показали, что доносители ПОДl"ова~ 

ривали и ИХ подписать ложный л,ОНОС, чтобы ('убрать неудобного 

)LI1Я НИХ» 8акулина. При ')том « ... предполагаJlОСЬ сперва возвести 
"а него обвинение в IIропаганде, а затсм реllJИЛИ остановиться на 

обвинении в оскорблении ГОСУдАРЯ ИМПЕРАТОРА. так ')ТО 
IIроще И скорее»49. 

Но 110 многих случаях преступление наверняка было соверше
tЮ, это подтнсржлалось МIIOI·ИМИ СВИДСТСЛЯМIi. Как ужс отме'lалась, 

"орой оскорбление члснам IЩРСКОЙ семьи Вt\НОСИJ\ОСЬ \', nРИСУ'I·
с:твии MCCTHblX IIредстанителей власти. НсреДI<О оБВИIIЯСМblЙ 'Ia 

JЮПРОСС признав<tл свою ВИIlУ, ВblРажал раскаяние. Иногда IIрел:ыlВ

ЛЯ;Jась УЛlIка (например. раЗОРJlанный портрет императора. или 

IlOртрст царя с проколотыми I·лазами). да и o.-оВОР n 1"0 время счи
I"ШIСЯ серьезным прсступлеllИСМ, гора'3ДО БО;IСС серье'зным, 'ICM 
lIеДОIIOСlfТСЛЬСl1Щ~О. Можно предположить, что это обстоятел[,ство 

..:ак-то сдерживало поток ложных доносов. . 
К тому же ЛШf целей настояшсl"O исследования 14ccbMa пажен и 

оговор. Составитсли ложных ДОНОСО8. даже сочиняя HCBblCKa:3(\H-
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ныС В действитеJ1l,НОСТИ оскорбления за обвиняемых ими щщ, оче~ 

видно, предполагали, что ПОJJИЦИЯ И суд поверят тому, что именно 

такой слух мor распространяться, 'по именно такое оскорбление 

могло быть произнесено обвиняемым в данное время и в данном 

месте. Как совершенно справедливо отмечал А.с. Лавров, тщатель
но изучавший разнообразные доносы XVH] века. донос непремен
но должен быть правдоподобен51 • 

Скорее всего. нодобные разговоры. нашедшие отражение и в 

ложных доносах. имели ХОЖJ\ение в соответствующей местности. в 

ланной среде, хотя и не всегда нроизносимые слова IlРИНaдJlежз

ли обвиняемым. Весьма вероятно даже, что иногда п,оносители 

приписывали им свои собственные слова и мыли •. Во всяком слу
чае, можно с уверенностью предположить. что они сами в каких~ 

то обстоятеm,ствах ранее слышали этот СЛУХ, даже если они и не 

всрили ему. Ложный донос, таким образом, также содержит важ

ную информаuию о состоянии общественного мнения, о распрос

транении опреДСJlенных слухов и определенных образов власти. 

После начала войны русские криминологи llрОГJlОЗИРОВaJ1И 

снижение числа преСТУl1лений по оскорблению членов император

ской семьи. Они возлагали надежды на общий патриотический 
подъем в стране, на призыв в армию потенциальных преступников 

(очевидно, что их было особенно МНОТО в возрастной группе воен

нообязанных) и, наконец, на резкое ограничение продажи спирт

ных напитков (напомним, что нреСТУlJление считалось «ПЫIНЫI\f,». 

Возможно. эта тенденцtJя и имела меСТО в самом начале войны; 

вообще, в это время пресса отмечала снижение любых видов пре

ступности;2. Так, нам ИЗJlестен 41 случай оскорбления императора 
в июле 1914 года. 44 случая - павгусте. Утверждалось, что 'шсть 
:этих прсступлеllИЙ была совершсна ПJ,яными (не менее 12 случаев 
в июде). Для сентября, октября и ноября. - соответственно 25, 12 
и 25 случаев, прtJчем зафиксировано ТОЛI,КО одно «пьяное'> прс
ступление (В сентябре). Весьма возможно, однако. что в особой 

обстановке начала тюйны 'lacTb совеРIl1аВlUИХСЯ преСТУllлений тз

KOJ'O рода попросту не фиксиро»алаСI,. 

Однако n дальнейшеМ дсйстпитслыюсть явно опровергла lIРО
гнозы криминологов: число лсл. возбужденных против оскорбите

лей члено» правящей династии, возросло, существенно увсличи

J10Cb И КОJВfчество <<пьяных» преступлениЙ. Крестьяне, разумеется, 
находили С1l0собы выпить даже в условиях резкого ограrlИчения 

торговли спиртными напитками. В русских газетах появились ста-
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11011 С красноречивыми заголовками <,Борьба с одеколоном.), «О 

"ЫlНыx делах», в городах империи обыватели ВТРИдорога перепла

IШНaJlИ за всевозможные суррогаты, норой опаСНые nля ЖИ,]НИ по-

1 рсбителей , которые носили экзотические наЗВания «,союзна}I 
м!щсра», «лапландский антитрезнин»), а русская деревня быстро 

щ:uаивала разнообрiВНы.~ 1'еХИОJ\О1'ИИ самогоноварения. Коррсс

"онде})т пеТРОl'рап:ской газсты писал: <'Для названий тех "суррога
'1'08", которыми заменяется теперь водка, скоро, кажется, придется 
составлять особый словарь. "Самосидка", "бражка", .. кислуш ка" , 
"арака", "ханжа" и пр., а теперь в Астрахани появился еще некий 

"бм'\). Эти сюжеты нашли отражение и в современном фольКJЮ

ре, и в личной корреСПОIIДСНUИИ современников. Уже в ок,.ябре 

1914 года некий житель Иркун,:кой губернии сооБЩaJ] в своем ча
стном письме: ",Из самых раЗJН14НЫХ местностей гюстам сообща
ют, ']то в леревне опять замечается лыrнство, что старые безобра

III!! начинают повторяться. Сообщения эти, I10-ВИДимому, вполне 

I1раnДИВbl, так как есть известия, что в нскоторых уездах акuизный 

НaDЗОР вынужден был командировать особых коmролеров для об
наружения мест тайной продажи питей. Пьют пиво, самодельную 
водку, очищенный денатурированный спирт, виноградное вино, 

коньяк и налИВЮf»~J. 

О приверженности рял.а крестьян давнему и ПРl{ВЫ'lНОМ)' об

ра'зу жизни снидетеш,ствуют и изучаемые дела об оскорблении 

ю.шератора. Так. 55-летний крестьянин Вятской губернии обви

НШIСЯ В том, 'ПО он, будучи в трезвом состоянии, Б присуrстnии 

свидетелей гордо за~I.ВИЛ: «Вот теперь наш НИКОЛl,чик запер каба

ки и воспретил варить кумышJo.,)" а мы сварили бражку и не под

д<щимся Никольчику»:i4. Из 40 извсстных нам случаев оскорбле
ния императора в январе ) 915 года уже не менее 9 относятся к 
IIЬЯНЫМ. 

К тому же у русских крестьян, трезвых или пьяных, ПОЯnИЛИСI, 

новые поводы ругать различных представителей династии Романо

\\ых. Так, из 41 извеСТtюrо вам случая оскорблеиия ИМllсраюра 1\ 

июле 1914 года 21 случай связан с особыми обстоятельствами во
снного времени. 

Но среди обвиняемых за это преСТУJL1енис, преимущественно 
~pYCCKoe» и ('крестьянское», в последующее врем}! появляется и нсе 

больше рулпелей J.fЗ иной социальной и этничсской срелы (россий

СКИ:Х немцев, евреев), что было. по-види:мому. знаком усиления в 

юды ВОйны конфликтов разного рода, в т.ч. и конфликтов межэтни-
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'Iеских. По-видимому, меняется сословный состав преетуппиков -
прсступлсние становится все менее крестьянским. об этом СВИl1С

теЛl,ствует изучение описи фонда прокурора Киевской судебной 

палаты 55 , Так. в ~1еСЯЦbf 1914 года бьvIO возбуждено не менее 9 дел 
110 оскорблению членов царской семьи против KpecTbllH и TOJJl.KO 
3 - против мещан. Однако после объявления войны ситуаllИЯ ме
няется: 8 дел против крестьян и 11 - против мещан, Это характерно 

и для 1915 года: 21 дело против крестьян и 25 - против мещан. 

В 1916 году крестьяне и мещане дают равное количество дел - по 

8. Резонно было бы предположить, что за подобной динамикой 
стоят имущественные и 311lическис конфликты: большинство крс

стьян было украинцами (многие из них считали сеБSl в то время 

«русскими»), а среди мещан было немало евреев. 

В доносах на ЛИI{, оскорБЛЯВlIIИХ 'Iленов императорской семьи, 

также отражались и новые противоречии военной поры - между 

крестышами и беженцами, между крестьянами и военнопленными, 

БО:lЫIIСЙ частью славSlНСКИМИ солдатами Австро-Всн/'рии и Герма
IIИИ, трудившимисSl в сельской местности. Противостоящие сторо

ны всевозможных конфликтов доносили друг на друга, Возраста

ние 'Iисла дел по оскорблению царской семьи спulO индикатором 

роста температуры общественного неДОВОЛI>СТna. Так это и воспри

нимала полиция, 

В жандармском отчете но Рязанской губернии (октяБРI, 1915 года) 
указывалось, что участились преступлеllИSl по оскорблению Ь'о Ве

личества, В Самарской губернии количество оБВИЮlемых по статье 

\03 УГОЛОВНОI"О УJlOжения, предполш'авшей накюаllие за оскорбле
ние особ императорской фамилии. с 1914 по 1916 год выросло е 19 
до \05. При этом не все JlреСТУI1JJСНИSl TaKol'O рода РСl'истрироваЛIfСЬ 
ВJlастями. В сводке Московского охранного отделения 'Ja 29 фев
раля 1916 года отмеЧaJlOСЬ: <,С болью приходится констатировать. 
что если бы реагировать на все случаи наглого и откровенного Ос

корбления Величества. то число процессов по 103 СТ, ДОСТИI'JIO бы 
небывалой LlИфРЫ. < ... > Это настроение и НИ10В, и буржуюии, 
средней и высшеЙ.);Ь. Признание офиltеров секретной IlОШ1ПI'lес

кой полииии подтвеРЖJlаст paCllpOCTpalleHHoe мнение многих со
временных криминологов: к оФиltиалl,НЫМ данным уголовной ста

тистики следует относиться с большой осторожностью. ибо в 

рюличные периолы власти по-разному реагируют на совершение 

одних и тех же преступлениЙ. по-разному регистрируют их на раз

ных этапах деЛОПРОИЗВОДСТllа. 
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1I \:IIOC время извеСТНЫЙ знатОк л.орсволюционноЙ УГОЛОВIIОЙ 
LJ Нllltt:ТlIКИ Е. Н. ТаРНОВСКI1И отмечал сокращсние количества по

IIIШI'lсt:кltх преступлений в годы войны ('3нi:lчителыlюю часть кото

IlhIII как раз составляли преступления по оскорблению 'IJICHOB им

IIСI'Щ'IОРСКОЙ семьи), что ОТЛИ'I11.iIОСЬ от общей картины динамики 

IIIМ:I:ТУIIНОСТИ. Если f!ЗИТЬ обшее число нрсступлений, совершеННI>IХ 
.1911 году, за 100%. то иакаflУНС вОЙНЫ существовааа теl 111. с 1 щия к 
ИХ увсличению (10511 112% В 1912 и 1913 годах), но IlOсле нача.llа 
"O~HЫ наблюдается снижсние (102 и 97% в 1914 и 1913 годах). Од
""КО Ii 1916 гол.у обшее число ПРССТУШlений nо'зрастает - 12S% (о 
IЩСТС IlреСТУIlНОСТИ с треВОI'О.й писали ТОIЩI и газеты). Но L"Татис

IltKU политических I1реступлений 11 п)Ды войны обнаруживает IIce 
III'СМИ тснденцию к сокрншению - всего 41% n 1916 году;7. Каза
IIOCb. если Оllсрироватьлишь дuН/--IЫМИ УГOJJOвной статистики. нltч
Нllle предвешало РСВОЛЮЦИОIfIЮГО B:JPbIBi:\ В 1917 ,'оду. 

ОДllако. как уже отме'lЗJIOСЬ, официалl,Ная уголовная статисти

Ir.II "'IKaK не дает ТО'IНОЙ картины динамики прссrупности. дЛSI 
,'СI Ilстраuии преступлен ии необходим 110НОС. хотя бы и донос лож-

1110111. Но n ра.зное llремя и В рюных частях страны. в разных культу
IЩХ ~1 субкультурах сушс(:твовало разнос отношенис к доноситель

C'IIIY. Поэтому статистика преступлеJJИЙ (или статистика обвинений 
l' совершении прсступлеJJИЙ) отражает скорее карту опредеJ1СННО
'О 'IIша прнвовой КУЛIiIУРЫ: если одни J'убсрнии и области ВbJделя

\l\Н~Я ЧИСЛОМ лишх преступж:ний., L\ значИ'т, и доносов, то ЛРУ1"ие 

I убериии их ПОL!ТН НС дают. Для регистрации преСТУJUJения и 1103-
I\уждепии уголовного дела нужно было также желаllие ВJlнстеЙ. 

()JIШ\J(О в заВИС~IМОСТИ от общей и местной политической СИТУi:ll1ИИ, 

JНI'lНОсти преСТУПIIИКi1 и обстоятельстн совершениSl IIРССТУПЛСШIИ 

IIJIIIСТИ то [)еаГl1ронаЛJ1 необычайно жестко на сраllнителыю "C:JН<I

'IИТСЛЬНЫС преL'УплеНИ}J, то закрЫllали J'Jlша на п[)остунки ropaJ
JЮ более ССРI,с:шые. И. как уже J-\еОДJюкратно отмеЧaJlОСЬ lIыше, 

IIJШСТИ по[)ой 'Н1как не реаГИРОll1t!1И на некоторыс нвные слу'ши 

tl\:ко[)бленин членов императорскоЙ семьи. Тнк, например. можно 

Ilрt:дположип •• что 11 ходе беСIIОРJ!ДКОВ, сопровождавших моби.ilИ

IIIЩIЮ 1914 года. СОl1еРШlliЮСЬ неМало IlреступлеJJИЙ paOJHoro рода. 
которые НС расследоваЛИСI" дела о них, скорее IIceгo, не IЮJбужда

IIIICI,: как уже ОТМС'Iалось, властн были заинтересованы, преждс 
"сего, n том, чтобы призванные и] запаса lIоеннослужашис как 
можно скорее ОТllравились на фронт (напротив. как видим, нско

I'O[)ЫС мобилизованныс .'отовы бьшИ сидеть какое-то IIРСМЯ в зак-
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лючснии, вместо того чтобы отправиться на позипии). В нодобной 

ситуации даже по болсе серьезным преступлсниям не всегда BO:J

буждалось раССJlедование5S • 

К тому же в феврале 1916 года появилось высочайшее повеле
ние об ограничении при влечения к судебной ответстпеннщ;ти по 

данным статьям Уложения. 15-го числа предссдателям судебных 

палат и председателям окружных судов был направлен секретный 

циркуляр, подписанный министром юстиции А. Хвостовым. В нем 

сообщалось, что вследствие ДOК1Iaдa министра 1 О февраля импера
тор возложил на нсго на все время войны рассмотрение всех про

изводяшихся в судебных устано8ЛСНИЯХ и мшущих возникнуть BHOBI> 
дел о преступных деяниях по статьям Уголовного уложения, предус

матриваюшим ответственность за оскорбление uаря и членов импе

раторской семьи, на Ilредмет обсужден ин вопроса о возможности 

дарования высо'шйшей милости лицам. впавшим в означенные пре

С1УПления по .. еразумению. невежеству, или в состоянии опьянения, 
или же под влиянием каких-либо связанных с чрезвычайными об

стояте.JJьствами военного времени l1РИЧИН. даюших основание для 

особого снисхождения к вине совершивших сии преступления. Во 

исполнение этого решения министр требовал выслать ему докумен

ты как подлежащие рассмотрению, так и дела, уже рассмотренные 

судом, но не приведенные еще к ИСПОJlнению;~. 

В последующие месяпы чиновники Министерства юстиции 

рассматривали сomи дел. ПОС1УПивших из ме(',ных судов в Петрог

рад, в большинстве случаев обвиняемые освобожлались от уголов

ной ответственности. Практика же регистрации доносов и возбуж

дения дел по преступлениям этого сорта претерпела существенные 

измснеlШЯ. власти все реже реагировали на «нсзначитеЛhные» слу

чаи оскорбления qленов императорской семьи. 

Можно предположитт>, что наличие большого числа таких деJI 

не только :затрудняло деятельность судов, 'Занятых рассмотрением 

более серьеЗНЫХllреступлений, 110 и могло стать нсже;тательной для 

властей демонстрацией состояния общественного СQ:3нания. Заве

денные уже дела пересматривались, сводки дел, содержавшие ре

комендации о прекращении или llродолжении дела, составлялись 

R 3-М Уюловном департаменте 1-го отдсления Министерства юс

тиции. Свои резолюции накладывwии вице-дирсктор департамен

та и товарищ министра, окончательное решение принималось от 

имени императора министром юстиllИИ. Большое количество та

ких сводок сохранилось R фонде министерства R Российском roеу-
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дарственном ИСТОРИ'Iеском архиве, во всеподданнейших докладах 

МИllистра юстиции по делам политическим и в докладах 3-го Уго

ловного департамента. Но далеко не все дела по оскорблению им

lIераторской фамилии понали в ЭТИ сводки. Так. там отсугствуют 

некоторые дела, выявленные нами в Государственном архиве Са

ратовской области и llентралf)НОМ государственном историческом 

архиве Украины в Киеве/'О. 

Можно предположить. что немало таких дел отложил ось в мс

стных архивах. Однако количество дел, выявленных в РГИА, Becl,
ма зна'lИтельно. Как отмечалось выше, в 1911 году было возбужде
но 1203 дела. Е.Н. Тарновский же отмечал. что в годы войны 
количество таких дел сокращшюсь. Нам известно Ilримерно пол

торы тысичи дел по оскорблению императорской семьи, вощик

ШИХ в связи с Ilреступлениими, совершенными с июля 1914 года по 
декабрь 1916 года. Можно нрсдположиТl" что мы располагаем ин
формацией не менее чем о трети лел по оскорблению членов им

ператорской семьи, возбужденных в годы войны. 

В настоящем исслсдовании мы ИЗУ'fали 1462 случая оскорблс
IIИЯ различных членов и~tператорской сеМJ,И в 1914-1916 годах. 
Болыllии их част!> юята из упоминавшихся сводок. Использовались 

также материмы документальных lIубликаuий, дела. выявленные 

в ДРУГИХ архивах. а также случаи. описанные уже исследователями. 

ХОТИ. как правило, к ответственности привлекался человек. 
единожды оскорбивщий одного члена императорской фамилии. в 

некоторых случаях в акте оскорбления участвовала какая-то груп

Ila. ОскорблsIТЬ могли неСКОЛl,КО раз, оскорблять одновременно 
МОГЛИ нескоЛl,КИХ членов царской семьи. 

Нами учитьшалсSl каждый CJIУ'ШЙ оскорблсния одного члена цар

ской семьи. Наllример, если крестьянин в 1915 юду оскорбил царя, 
а в 1916 !"Оду нанес оскорбление царю и нарице, то мы "Заносили это 
н соответствующие таблицы как три случая оскорблении. Если же 

три человека оскорбили совместно одного члена императорской се

мьи в течение одного ДЮJ. то нами это учитьшалось как один случай. 

Дела сопостаВЛЯЛИСI,. особое внимание уделSIJЮСЬ повторяемо

сти персонажей, сюжетов. речевых оборотов. Они также сопостав

лились с другими источниками. охарактеризованными выше. -
переписка. цеllзурные сводки. дневники современников. памфле

ты 1917 года. 
В данной группе ПРИСУ'·ствуют прежде всего оскорбления че

тырех 'lЛснов императорской семьи. Это сам император (1258 слу-
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чаев), великий князь Николай Николаевич, ВСРХОRНЫЙ глаВНQКО

мандующий с июля 1914 по aRrycT 1915 голэ. и вдовствуюшая им
ператрица Мария Федоровна (соответствснно 83 и 72 случая). Да
лее следует императрица Алек.сандра ФеДОРОRпа (49 случаев). 

По годам известные нам СЛУчаи оскорбления распредсдшотся сле

дуЮщим образом (учитьmaлись случаи, начиная с июля 1914 года): 

Император Великий князь Вдовствующая ИМПСP!lТРИЦ<l 

Николай 11 Николай императрица А.1ек.саlщра 

НИКQдаевu<, Мария ФСДОРО811З Фелоротm 

1914 217 4 10 6 

1915 629 65 46 28 

1916 413 14 17 15 

ВСЕГО 1258 83 72 49 

Несколько СJJ)'IJзев оскорбления великой княгини Елизаветы 
Федоровны, великой княжим Татьяны Николаевны, цесаревича 

Алексея Николасвича. пели кой КЮ1ГИНИ Марии Павловны (стар

тсЩ, IIринца П.А. ОльдснБУРГСКОI·О. других членов царской сеМI,И 

нами специально не рассматриваются. Не учитывarIИСh таl<же слу

чаи оскорблсния покойных императоров, что также было основа

нием,lU1Я ПРИlыечения к уголовной ответственности. 

ПриведеННШJ таблинэ дает представление об объемс ИСТО'IIIИ
ков, использовавшихея В настоящсм исследовании. Однако отмстим 

сразу, что характср источникоп не дает во"зможности lL'ТЯ ПJирокоm 

использования статистических мстодов. Так, даmIЭЯ таблица не дает 

картины динамики совершения ЭТОГQ лрестулления, ибо. как уже 

отмечалось, нс псе случаи регистрирова.:lИсь властями. Она не мож.ет 

дать даже картины возбуждения дел 110 интересуюшим нас СТ,ПЫIМ. 
Информаuия о делах. возбуждеННblХ во второй половине 1916 года, 
лишь начала поступать в Мини(..'терство ЮСТИl.Iии ко времени Фев

РЗJIЬСКОЙ революuии. Так, нам ИЗIJССllЮ лишь 8 случаев оскорблс
НЮ1 импсратора в сентябре 1916 года. 1108 - в октябре и ноябре 

того же гола и всего 2 СЛУЧЮ1 1:1 декабре. Информация о МНОI"ИХ 
преступлениях, совершенных в конце 1916 - начале 1917 года, 
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IIPOC'1'O не успела поступить в Министерстпо юстиuии до сверже
ния монархии. 

ХОТЯ 1I0дсчеты различных оскорблений и не имеют особого 
lначения, данный комплекс ИСТочников предстапляет большой 

интерес для исследователей. Дела об оскорблении членов царской 

CC\lbll интересны другим: они дают возможноеТI, -lафиксироваТl> 
такие обраЗ"1 'IЛСНОВ императорского лома, которые отсутствуют в 

иных изве(.'Тных нам источниках. 



Глава IV 

ЛИКИ «ДЕРЖАВНОГО 
ВОЖДЯ»: 

ОБРАЗЫ НИКОЛАЯ 11 В 
ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 

ВОЙНЫ 

Некий житель Казани, человек явно консервативных взгля
дов. в декабре 1915 года mrcarl члену Государственной думы 
И.В. Голневу: «У нас "слава Богу". парламепта нет. Есть 

Только нечто ПРИ неограниченном монархе. Монарх этот избира

ет министров, облекает их своим доверием и угверждает; перед ним 

они только ответственны, а ОНИ действуют от его лица ТОЛI>КО и по 

его доверию. ПРИ таких услоnиях за все ПОСТУIIКИ этих лиц отвеча

ет монарх.. Злоба на него и на НСМ благодаря :>тому наКalUlJ1ваетея. 
Почему-то никто ю избранников народа не lIодчеркнул этого ми

нистрам", ИМ\1сратору. и не ПО,ll<lеРКИRает и тенсрь. Э1'0 Ben'b необ
ходимо. Не может он совсем не дорожить мнением народа И yna
жеНl1ем или неуnэжением )( помазаннику. Не может же он не 
понять, '!ТО ХУЛИI'аны не могут быть ДРУЗЬЯМИ и помош;никзми его, 

не могут облекаться его доверием и не MOтyr не разрушить обаяние 

и любовь к помазанникам. Ясно. «то парод в KOHl1.e концов вынуж
ден будет признать. что 1l0мазаllНИКl1 перестали быть достойными 

пом.нания и обраТИJlИСЬ только во врагов народа. Все эти хулига

ны роняют только престиж всего: и государя. и масти, и I'осудар

ства. это проповещ, полной анархии, а не монархии»l. 

АflТОР. по всей вилимости убежденный I\юнархист, не исключа

ет возможности того, что ДЛЯ людей его ЮГЮIД08 царь в силу свое

го особого положения может превратиться во «врага народа» в ГJla

зах самого «народа» вследствие ПОJlитичесКИ)( ошибок н неудаЧIfОГО 

выбора помощников. Непредсказуемая траектория ра'JIJИТИЯ народ-
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ного монархического сознания может в известной ситуации I1ред

СТ38.lТять опасность для государя, разрушить el'o обаяние, уничто
жить нарОдНУЮ любовь к нему. В начале войны ничто, казanось, не 

пред13СШa.JlO подобного изменения HaCTpOCHJffl. 

1. ЕдИН(,l'ВО ЦАРЯ И НАРОдА: 
РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ИМПЕРАТОРСКОЙ ВЛАСТИ В НАЧАЛЕ ВОЙНЫ 

с раннего утра 20 июля (2 августа) 1914 года ТОЛIIЫ жителей 
российской столицы устремилисъ К Неве, оЖИдая важного события. 

Около часу дня император, императрица и uaрские дочсри при

БЬUIИ в Санкт-Петербург из Петергофа на яхте «АлексаНдРИЯ» (на

слелник престола великий князъАлексей Николаевич был болен и 
не смог ПРИСУТСТВОВа1Ъ на этой важной для династии церемонии). 

В устье Невы дредноуты (, [aHryf» и «Севастополь», новейшие и 

самыс мошные корабли российского флота, rтриветсrnовали царс

КИЙ uпандарт залпами СВОИХ орудий. На Английской набереЖlЮЙ 

царь и члены его семьи IIсресели на паровой катер, который дос

тавил их к Зимнему дворцу, выстрелы пушек Ilетропавловской 
крепости оповестили город о прибытии импсратора в его главную 

резидснцию. Царя и Ilарицу ВСТРe<Iали восторженные толпы, мно

гие вставали на колени, люди кричали, пели I'ИМII «Боже, Царя 

храни~. Великая княжна Татьяна Николаевна записала "отом в 
споем дневнике: «Масса народа на коленях крича ура и благослов

ляя Лапа и Мама»2. 

Царь IlOдписал манифест об объявлении войны в Малахитовом 

за.llС Зимнего дворца, Манифест Л!"изыmU1 1< сплочению всего об~ 

тuecT8a, всех народов России 80КРУГ "рестола: «8 грозный час ис
пытания да БУllУТ .забыты 8нyrреllние распри, Да укрепится еще 

теснее единение ЦАРЯ с ЕГО народом и да отра'зит Россия, nOIl

IНlвшаяся, как один человек, IlСРЗКИЙ натиск ppara~J. 

Затем в Николаевском зале Дворuа, заполненном членами им
ператорской семьи, придворными. высшими чиновниками импе

рии, генералами, адмиралами, офицерами гварди~\ и С·1'оли<tного 

военного округа, после торжестnеннnго зачтения манифеста в при

сyrствии импер(\'fОра духовник uарской семьи о. А. В~СИJJьеn совер

шил торжественное молебствие о даровании победы над прагом, На 

аналое находились специально перенесенные во дворец почитае-
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Ндд. /. Почтовая открытка (1914). Император Нико,13Й 11, 
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мые верующими образа - ЧУДОТВОРН<lЯ ИКОНёI. Cl1acёl. Нерукотвор

нога из часовни Спаситсли у ломика Пстра (:лот образ сопровож

лал в походах первого российского имперёl.ТОРёI.) и «Кюанская З<lС

тупница» - чудотворнан икона Ка:занской Божьсй Матсри из 

Казанского собора. 
После МОJlебствия император обратился с речью к присутству

ющим сановникам, прилворным, представителям армии и флота, 

членам иностранных МИССИЙ. Он, в частности, сказал: «Я здссь 

торжественно зая8.!Ul.Ю, что НС заКПЮ'IУ мира 110 тсх пор, пока пос
ледний НСllриятеЛJ,СКИЙ ПОИII не уй,'lет с земли Нашей». Речь эта 

была встречена приветственными криками. 

Призыв императора "ате}! отклик у некоторых влиятельных 

сопре\fеIllIИКОВ, эти слова заПОМНIiЛИСЬ, так, веЛИКИЙ князь Кон

стантин Константинович, ЧСРС3 нссколько дней приехаПIllИЙ в СТО

ЛИllУ~ заПИС(l,l в споем дневнике 21 июля: «Узнаем, что накануне бьш 
Высочайщий выход в ЗИМНС\f дворис И '1'1'0 Государь н '/Удесной 

рс"и сказал. что не положит оружия, пока XOTI, один неприятель не 
будет изгнав из пределов России»4. 
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ИJL'!.2. lIочтовая открытка (1914), ИМllератор Николай 11, 
король ВеJlикоБРИТaJ1II11 и ИРЛRlIlll1ll. IIMncpaTop Индии Георг У, 

пре'шдент Франнузской респуб.lllКИ Р. Пуаllкаре 

Подобная оценка ВЫСТУl1ле~IIiЯ импсратора Iюдтвсрждастся и 

описаниями реакции на выступление царя. В конце речи Нико

лая 11 многие IIрисутствуюшие во дворце ОПУСТИJlИСЬ на колени, не
которые IIJIaкали. РаздалИСI. крики «ура», зювучал гимн, затем на

чалось пение молитв «Спаси, Господи, люди Твоя» И «МIIОI'ая лета,>. 

ВоеНIIЫС, высшие гражданские чины и придворные, собраНlllиеся 

во дворце, I'Oрячо выражали СВОЮ преданность императорской сс

мье. Uapb записал ВllOследствии в своем дневнике: « ... дамы бро

сились целовап. руки и неМIIОГО ПОТРСIIЗЛИ Nшкс и меня,>. Великий 

князь Николай Николаевич, TOJlbKO что назначеНIIЫЙ Верховным 
главнокuмандующим, IIРОВO'Jгласил «ура» И опустился перед Ни

коласм 11 на ОДIIО колено. О" вынул И'j ножсн СВОЮ саблю и по
трясал сю в во'щухе, другие IIрисyrствопавшие l·eHepa.ilbJ и офиuе
ры такжс салютовали императору обнаженными клинками. Весь 

зал присоединился к пению гимна. Великая княжна Татьяна Ни

колаеВllа так описала атмосферу, lIарившую во дворнс: «Потом 

Папа им несколько теплых слов сказал, и они ужас как кричали. 

Чудно было хорошо»5. 
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И/Ы.3. Обложка журнала (1914) 

Современники заметили, что текст нарского манифеста напо

минал обращения Александра J при начале войны с Наполеоном 
в 1812 годуЬ. И сам император, сели верить воспитателю наслед
ника П. Жилыrру, сравнивал 27 июля начавшуюся войну с Отече
ственной войной 1812 года: (.Я уверен теl1еръ, что в России под
нимется движение, подобное тому, которое было в Оте'lественную 

войну 1812 г.»7. 
Подобное настроение в начале войны разделяли многие рус

ские патриоты самого разного толка. Очевидно. память о давнем 
конфликте. оформленная 110 многом романом Л.Н. Толстого и ак

туализированная во время недавнего юбилея. широко отмечавше

гося JI России в 1912 году. определяла и отношение к новой войне: 
«Россия чеховских рассказов вдруг J1среродиласъ в эпическую Рос

сию толстовской "Войны и мира"», - писало (.Новое время» в са

мом начале войны. Женский журнал уже n номере от 1 aВIycтa от
мечШl: «Современная война - война народов, но для нас. русских. 

это такая же отечественная война, какоЙ БЬVlа война 1812 г.»Н. Начав
шуюся войну уже в августе 1914 года газеты называли «Второй оте-
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'lествснной ВОЙНОЙ», потом это наименование проникло в ОфИIlИ

альныс документы, затем она имсноналаеь и Великой отечествен

ной воЙноЙ9• 
После зачтсню! манифеста император и императрица появи

;тись на Среднем балк()не, выходящем на Дворцовую плошаль. 

Появление царской четы было встречено с восторгом большой тол

пой, собравшеиси веред дворцом. Манифестанты держали государ

ственные флаги и большие портреты имnератораlll • Перед Никола

ем 11 склоняли флаш, часть собравшихся на площади опустилась 
на колени, раздались звуки гимна. 

Реакцию ТОЛIIЫ на Дворцовой площади нево:)можно понять. 

если не учитываТl, совершенно особую атмосферу. царивщую уже 

ни протяжении нескольких дней в столице Российской империи. 
С 13 июля жители города стали свид.етелями патриотич.еских. ма
нифестаций солиларности с Сербией. Как праnило, манифестации 

фор.мировались на Невском проспекте, одним из сборных нунктов 
бьL'1 угол Садовой улицы, там, в витрине газеты «Вечернее время», 

вывешивались плакаты с последними новостями. Чаще всего ма

нифестанты направлялись к зданию сербского посольства на Фур
IIIТадтской улице, где русские общественные деятели и сербские 

ДИШlОматы обмеНИВЮIИСI, рсчами. Известие об объявлении Авст

ро-Вснгрией войны Сербии, весть об объявлении мобилизации В 
России, наконец, НО1ЮСТl, об объявлении Германией войны России 

сще более подогревали настроение. демонстранты выкрикивали 
лозуНl'И: «Да здравствует СерБИя!», «Долой АвсТРИЮ!», «Долой нем
пев!». Постоянно исполнялся гимн <.Боже, царя храни» и песнопс

J-гие <.Спаси господи». 

Обилие возбужденных людей на улиuах столицы не МОГJlО нс 

беСllOКОИТЬ власти, полиция НIIa'lIlле пы�IшIсьь предотвратить пат

риотичсские манифестации. Впрочсм, огромные толпы прорыва

ли онеплснии и доходили до сербского посольства. Однако полиция 

все жс НС ДОflУСКМЗ распалеШП>IХ манифсстантов к германскому и 

австрийскому посольствам, с :)ТоН IIСJI!>Ю даже устраивалисъ ИМ

провизированныс биррикады: полиция преграждала улицы, оста

навливая трамваи, дрожки извозчикон И ТСЛС!'и ломовиков. Уже 
13 июля ТОЛllа поднимала националl.ныЙ фШ11~ затем использова
ние флагов стало массовым, манифестации иногда возглавлялисъ 

ЖИВОПИСIIЫМИ I-РУJIIШМИ 'JНименосцев. В тот же день отдельные 

группы манифестантов lIРОВО':JГлашали здраВИ1\Ы в честь импера

тора. Не позже 16 июля манифсстинты стми использоnатr, И боль
шис портреты царя. 
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в эти ДНИ патриотич.еские манифестации состоялись также n 
Москве, Киевс, Нижнем Новгороде, Одессе, Тифлисе и других го

родах ИМllСРИИ. Однако движенис на улицах столицы явно выде

лялось своиМ размахом. Полиция первоначально пыталась не пу

стить манифестантов и на Дворцовую площадь, однако к R 'lacaM 
вечера 17 июля несколько тысяч манифестантов. несущих нацио
нал.>ныс флаги, портреты цари и наследника, были туда допyrпены. 

«Знаменосцы», несушие портреты, ВЫСТРОШlИсь перел дворцом 

большим полукругом, портреты осенили флаm. По комаrrле руко

водитслей манифсспшии тысячи людей ОIIУСТИЛИСI> на колени и 
троекратно пропели «Боже. uаря храни». 

В 11ОС}1едующис дни КОРРССlIOнденты фиксировали все большсс 

число портретов императора и цесаревича. Так, 110 Невскому uир

кулировa.rr автомобиль, украшенный нauионаЛЬНI>II\1И флагами, сго 

пассажиры, двое студентоп, держали в руках БОЛЫIIИС портреты 

цари. Экзальтированная атмосфера па улицах столИllЫ заставила 

писатсли В.В. Розанова сравнить патриотические манифестации с 

великим христианским l1раздником: «Что-то неописуемое делает

ся везде, что-то неописуемое чувствуется в себе и вокруг. Какой-то 

ПРИЛИlJ молодости: на улицах народ моложе стал, в поездах моло

же ... В Петербурге ночью - то особенное движение и то особен

ное настроение, разговоры. тон, то же самое выражение лиц, какое 

мы все и ПО всем русским городам ЗН!:Iем в Пасхальную НОЧь»". 

Собы1'ИЯ 20 ИЮIШ на Дnорuовой ПIlOtшщи был« IЮДfОТОВЛСНЫ 
манифестациями предшествующей недели, имевшими большое 

обше(.,веflное значение, ВЛl1ЯВШИМИ на процессы ПРИНЯТИЯ 110ДИ

тических решений. Выход царя к народу стал КУЛJ>минациOlПroй 

точкой :JTOI"O движении. В нем стихийные импровизации уличной 

толпы ДОf\ОЛJiЯЛИСЬ действиями различных организаций, преЖде 

всего славянских обществ, которые направляли манифестации, 

организовывали порядок и, ао-видимом)" поддерживали коl1тю<.ты 

с властями. 

Одним современникам заПОМНИJlОСЬ, что царь. вышедLШIЙ Н<I 

ДВОРЦ08ЫЙ балкон, крестился и 11лакал, но лредсел:атель Государ

ственной думы М.В. Родзянко вспоминал эту сиену иначе: «Госу
дарь хотел что-то сказать, он (юднял руку, передние ряды зашика

ли, но шум толпы, несмолкаемое "ура" не дали ему гонорить. Он 

опустил голову и стоял некоторое время, охваченный торжествен

ностью минуты единения царя со своим народом, потом новернул

ся и ушел n (lOкои». И современной монархической пропагандой 
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эта сиена, n которой иарь 6еjмолрствопал, а народ выражал свое 
мнение во(.,'Торженными криками, изображалась как СИМВОJlIIOЛНО

го единства царя и народа. Газета <,Новое время» lIисала даже не о 

единении, а о «ПОЛНОМ И безраздеJ\ЬНОМ слиянии Царя с народом»: 

устами паря-де говорит сам нарол. Автор I'азеты, развивая эту тему 

взаимной любви народа и импераrора. писал: «8 эту минуту каза
JIOCI., 'ПО Царь и Его народ как будто крепко обняли llPYI' лруга и в 
этом объятии встали lIеред великой Родиной. Всюду глядели на 

Государя сквозь слезы - и это бьvlИ слезы умиления и любви». В 

этих услониих никакие речи монарха 11 не бьL'IИ нужны: «Не СJlыша 
Государя, не зная, что Он )"оворил недавно там. по шюрuс. все пони

мал"И, что Он - сама любовь к народу, и u Его невольном безмолвии 
среди бури этих привстствиЙ ... Это был особенный разговор Царя С 
Ею народом, им только понятныЙ. после которого УКРСllЛЯСТСЯ еще 

сильнее взаимна~J любовь, растет мужество и смело ГЛЯ}lЯТ l"Лаза в 

будущее .... Кто разорвет этот союз'? Да живут Царь и Hapoll!»I! 
Некоторые Сбидетели событий I\енили сдержанность русского 

царя. противопостаwНlЯ ее театральным жестам германского импе

ратора в начале войны: «8 то же самое время ВильгеJП.М в Берлине 
ПРО"ИЗНОСИJl ре"и с балкона дворца lIерсд огромной толпой, 11ьпа

яеь разжечь своим красноречием патриотизм в сердцах людей. А 

Николай стosJЛ перед своими поманными, не произнося ни сло

ва. не делая ни жеста. и они опус кались lIа КОJlени в пре.клопеним 

Ilеред "белым царем", даруя ему величайший час в его жизни!»13 

ПРОВИllпиаJJЪНЫС юдания, авторы которых НС могли быТ1. сви

детелями событий lIа ПJlОЩади. добавляли новые ЖИВОllисные де

тали, IIреувеличивая масштаб и без того значительного события. 

Газета, выпускаВIIIЮIСЯ во Львове после lаНЯТЮJ юрода русскими 
войсками. так «вспоминала» тот день: 

и кorда была оБЪЯ8Лt:llа Iюйна, на огромной пЛОШaJlИ Зимнего 

1Iвориа соБР<lЛОСЬ более ста тысяч самой рюнообразной пуб,lИКИ. Тут 

были и рабочи~, и ЧИlIOUIIИКИ. И студенты - ТУI были все. 

ч.еТblре часа стояла эта толпа. ОЖИШIЯ своеro Государя. 'leTbIpe Ч<lса 

ТIIтанический хор псл русский гимн, и КОГда на бll.lIКОПС Зимнего 11801'

иа появился ГосулаРh. IЮДШIЛ<lСЬ буря. понеСЛОСh беСКОllеЧllое ура, все 

как ОJlИН ушt!1И lIа колени. 11 R 80ЗДУХ нолетели ту'JИ шапок l !. 

Под WШSlнием восторженных сообщений прессы в сознании 

ряда мемуаристов эта торжественная грандиозная. uеремония на 
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Дворцовой площади также запечатлел ась еше более НСJlичсствен
ной, чем она была на самом деле. С. Булrаков, не быnщий в это 
время в Петрограде и узнавщий о церемонии объявлении войны из 
rазет, вспоминал ее так: «Начавща}lСЯ война принесла неожидан

ный и небывалый на моем веку подъем любви к Царю .... особеJmо 
потрясло меня описание первого выхода в Зимнем Дворце, когда 

массы народные, ПОБИНУЯСЬ неотразимому и верному инстинкту, 

ОnYСТИЛИСЬ на колени 8 исстуrmении и восторге, а царственная чета 
шла среди любящего народа на крестный подвиг. О, как я трепетал 
от радости, восторга и умиления, читая это .... Для меня это было 
явление Белого Царя своему народу, на миr блеснул и 11OI'ac апока
липсический дух Белого Царства. Дnя меня это было откровение о 
Царе, и я надеялся, что это - откровение JUlЯ всей России~I5. 

Действительно, сцена выхода императора на балкон обрастала 
все новыми подробностями. Автор одной газетной статьи писал о 

реакции простодушных призыRиков-крестьян,' которые не были 

осведомлены о последних событиях. С жадностью они расспраши

вали знающсго человека, llриехавщего в деревню из СТОJlИЦbl, ко

торый смог, наконец, удовлетворить их любопытство: 

Но боJJьше IIccro произвело на них впечатление тото, как Государь 
выходил на балкон Зимнего дворца и roВОР.lЩ с народом, '!то был на пло

щади. Их особенно поразИJIO то, как два лесятка ТЫ(;ЯЧ че:lOm:к стали на 
колени и как все I"Oтовы были ПРОJlИТЬ кровь за отечество. 

- Вот это так! - одобряли они If С ГРУСТЬЮ нрибаОJlЯЛИ: 
- И НИ'lего-то мы не 3I1ae~I., 

Между тем их собеседник, ВОСПРИНl1мавшийся крестьянами 
как эксперт, нарисовал воображаемую картину разговора импера

тора со своим народом, ра:зговора, которого в действительности не 

бьulО. Воображение патриотов со:здавало такой идеальный образ 
объявления войны русским императором, который соответствовал 
и)( ПРСЖ .. 'Тавлениям о единеllИИ царя и народа. 

Даже авторы обличительных брошюр, в обилии ПОЯВЛЯВШИХС}1 
в 1917 году после свержения монархии, 8Сllоминади ту величе
ственную церемонию: 

в Петербурге народ опустил С)! Шi IJЛОЩадИ перед lIаре\! на колени, Царь 
произнес речь, в которой. подражая своему IIРадсду. па..l торжественное 

обешание не заключать мира до тех пор. «пока хоть олин DOоруженный 
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ненриятель останется на земле РУССКОЙ", Это был великий момент, ког

да монархия вновь мor'ла окружить себя нравственНым оРt:OJЮМ. вновь 

ушердить себя в сознании народном .. .'7 

Некоторые современники. однако. считали. что Николаю 11 
следовало бы ознаменовать начало войны более внушительными и 
roржественными символическими акциями: «Каким надо быть 

ТУПЫМ и глупым, чтобы не понять народной души. и каким чер

ствым, чтобы ограничиться ПОКJlOнами с балкона ... Да, Романовы
Гольштейн-Готторпы не одарены умом и сердцем», - записал в 
СIЮСМ «днсвнике.) М.К. лсмксl~. Подразумевалось, что царская се

мья. давно уже породненная с неменкими правящими Jlинастиями. 

нс может осознать величие национального сознания русского на

рода. ПОЛНЯ8шегося на решительную борьбу с ГсрманисЙ. Однако. 

как уже отмечалось выше, BecI,Ma вероятно. что перел публикаци
ей Лемке отредактировал свой «дневник», рисуя задним числом 

свои собственные взгляды более радикальными, ретроспективно 

l~слая их. БОItее оппозиционными, более враждебными царю и осей 
династии Романовых. 

В то же время на некоторых современников манифесты воен

ного времени ПРОИЗВСJlИ прямо противоположное впечатление. 

Москвич А. Шснрок В октябре 1914 года сравнивал высочайшие 
манифесты разных эпох: «Обыкновенно они бывали довольно 
официальны. Манифесты же Николая [1 'leM даПЫllе. тем больше 
становятся привлекательны по своей искренности и полному отсуг

ствию германской надменности. Эrи Манифесты вполне соответ

ствуют духу Православного "арола и Белого ЦАРЯ. Сына и За
щитника Православной Uеркви»19. Очевидно, автор. человек 
монархических взглядов. был заведомо предраСllOJJОЖСН к поло

жительному восприятию обращений императора. Однако. как вид

но. рансс он все же замечал в них некоторые черты «неискреннос

ти') И «германской НЗJI,мснности,>. Особая атмосфсра, цаРИ8шая 8 
lra'Jале войны. и особенности монархической риторики военного 

времени способствовали национализации образа царя в его гла:шх. 

После ОКОII'Iания церемоний в ЗИМllем дворце царская семья 

внощ, поднялась на борт своей яхты. корабль вЗЯЛ курс на Петер

гоф. Современница, стоявшая в этот момент на берегу Невы. ОIIИ
сывanа ИМl1сратора, lюкидавшеrо столицу, она запомнила «одино

кую фигуру на мостике яхты, в скованном приветствии поднявшую 

руку к козырьку морской фуражки. посреди столь шумных изъяв-
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леllИЙ народного почтения и любви. какие, несомненно. редко 

выпадают на долю любого roсудаРSl»20. 

Император был главным действующим липом важного в по

литическом отношении церемониала объявления войны. он же, 

очевидно, был главным его сценаристом и режиссером. Однако 

церемония предоставляла ВОЗМОЖIJОСТЪ и ДЛЯ ДРУJ'ИХ импровиза

ций политичеСКОI'О свойства. После отъезда царской четы мани

фестации перед дворцом продолжались. Порядок на Дворцовой 

ШlOшади охранялся добровольной охраной, во главе которой сто

ял LJJleH Государственной думы Н.Н. Лихарев, политик правых 
взглядов. Он разъезжал верхом на лошади n живописном боярс
КОМ костюме. Затем многие манифестанты лереместились на 

Марсово 110ле, деятели слаВЯIJСКИХ обществ IIРОИ3НОСИЛИ ре'!и, 

манифестации СОСТОЯJIись у английского, французского, сербско

го и боm'арского посольств. 

Однако вскоре ВЫШ;НИJ\ось, что патриотические манифестации, 

ИСПОЛl>Зующие наЦИОllаЛl,ные и монархические символы, могут u 
известной ситуации представлять немалую опасность ДЛЯ обще

ственного порядка на улицах столицы. Возбужденные толпы сры

вали вывески с надписями на немецком языке, били стекла n <ж
нах немецких мarазинов, крушили витрины в редаКlIИЯХ нсмецких 

газет. 22 июля толпы манифестантов с национальными флагами. 
состоящие в значительной степени из рабочих, стади собираться у 

германского посольства. С лением русского гимна они IIЫТались 

пробиТ1,СЯ в здание, и, хотя полинии удалОСI. опсснить большую 

часть манифестантов, кому-то удалось ПРОНИКIfУТЬ в посольство. 

Из здания выкидыва.llИСЬ немеuкис флаги. знамена, портреты гер

манского юшератора, которые рваЛИСI. и СЖИI"aJLИСЬ. На месте 

германского герба был водружен российский флаг. С КрЪПllИ Il0-
солъства были сброшены массивные скульптуры. В то же время 
uарские портреТ1,l, находившиеся в немеuкой миссии, бl,ШИ тор

жественно вынесены, манифестанты IIРОНССЛИ их по УЛИlЩМ С 

пением PYCCKOI'O гимна. 
Действия толпы предстаWIЯ.i1И собой своеобразную символи

ческую побсду Над врагом, уничтожение Сl1МВОJJовнротивника ос

вяшалось почитанием наuиональной символики, и в том и в дру

гом случас Jlортреты I\юнархон ИI"рaJlИ большую роль. Между тем н 

здании начался пожар, впоследствии в посольстве был обнаружен 

труп 62-лстнего немсцкою IIсрсводчика, который уже долгие годы 
жил в России. Хотя следствие, проведсннос русскими властями, 
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утвсржла.ло. что 011 был убит кинжалом еше до Шlурма германской 
миссии. вся история со штурмом 11OCOJlbCTвa И убийством служа

ШСI'О была Кj)аЙllе невыгодна России. она. кюалось бы. 11ОJffверж
лала тезисы германской ПРОIIЮ'анды, изображавшей своего восточ

ного противника страной варварской и яикой, Русские власти 

арестовали яо сотни маllифестантов, участвовавших в этом 1IOI'PO
ме, Однако немалая часТl, общестnенного мнения с одобрением 

ВОСllрин~ла Flападсние "а немецкое посольство. Публика 11 кине
матографах столицы с восторгом встречала кадры КИIIОХРОНИКИ, 

демонстрирующие здание после разгрома, воспринимавшегося как 

IlеРllая русская победа над врагом 21, 

Опасность неконтролируемых I1роявлений патриотизма и мо

наРXlпма была осознана влаL'ТЯМИ, 23 июля все манифестации н сто
лине были запрещены раСlIоряжснием градОНЗ'lаJII,ника, затем эта 

мера была распространена и на Санкт-Петербургскую губернию, 

Эти распоряжения нрсдотвратили в Санкт-Петербурге манифе

стации, вызванные вступлением в ВОЙIlУ Великобритании. К зда

ниям Русско-английской торговой палаты и британского гюсоль

ства направлялись большие ТOJIIlbI людсй с флагами и портретами 

царя и английСКОГО КОj)ОЛЯ, однако ПОЛИIlИЯ препятствовала пуб

лике собираться. Полиция не могла полностью занретитъ состояв

шуюся через несколько днсй франко-БСJll,ГИЙСКУЮ демонстрацию, 

участники которой склоняли национальные флаги перед большим 

портретом царя, выставлснным в конторс газсты «Вечернее вре

M}(~ на УI'ЛУ Невского и Садовой. Однако затем они по ПРСДJlOже

нию ПОЛ}fЦИИ спокойно разошлись. Последовавшие 21 августа ма
нифестации по случаю занятия русскими войсками Галича и 

Львова также прелотвращались властями, полиция I1РСДJlaJ'ала 

публике расходиться 22 • 
В других roропах империи маllифестации не отмеНИЛИСh, но и 

там патриотические демонстрации перерастаJlИ !lОРОЙ в погромы. 

Так, в Николаевс ТОЛIlа дсмонстрантов У'lинила разгром популяр

ного в городе «петербургского» кафе, ПРИНШUН.:жащсго германо

поддан ноЙn. 
3аllрсшая 11 стол ине УЛИ'Нlые манифестации, власть ИСIIOЛI,ЗО

вала пля патриотической мобилизации хорошо организованные 

официальные I1сремонии. 26 июля в Зимний дворец прибываJ1И 
'Iлены Государственного совста и Государственной л:умы, ранее 

распушенных ДО осени, но специально созванных по случаю на

чала войны. Набережная перед дворцом вновь была усыпана на-
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родом, ожидавшим приезда императора. В залах же дворца, по со

общению корреспондента, «расшитые мундиры придворных И 

министров смешались с сюртуками и фраками дenyтaToB.)24. По

добное стилистическое «смешение» символизировало единство 

правительства и представительстnа, власти и общества. К момснту 
же прибытия императора (,мундиры» были отделеЮ,J от «сюрту

ков» И «фраков»: присутствующие расположились, следуя ука'ш

RИЯМ церемониймейстеров, в строго установленном llOрядке в 

громадном Н иколаевском зале. 

Во время этой церемонии Николай 11 издал и ноный манифест 
об объявлении состояния войны с Германией и Abctpo-ВснгриеЙ. 

Составителям царского манифеста удалось подобрать удачные об
разы, запоминающиеся слова, которые нашли отзвук 8 сознании 

многих жителей империи. Там. 8 '!астности. гооорилось: «Да бла

гословит Господь Вседержитель Наше и союзное Нам оружие. и да 
поднимется вся Россия на ратный подвиг с железом в руках. с кре

стом в сердне.)25. 

Эroт яркий призыв к религиозно-милитаристской мобилиза

ции страны впоследствии не раз llИТИРОВался современниками. 

Патриотическое стихотворение, опубликованное в массовом жур

нале. ГШIСИЛО: 

с крестом 11 сердца.х. жеJlе:ю пзявши в руки, 
Онн идут, UТllагою горя. 
ПУСТЬ "раг ГРО:1И'I~ mТОIIЯ ЗЛblе муки, 
Они илуг без TpelleT3 разлуки. 
Чтоб умереть за браl'i>e1J и царя 2", 

Показательны и названия нескольких художественных произ
ведений, опубликованных в I'ОДЫ войны. они также цитировали 

слова царя27 . Под заголовком (.С крестом на ГРУЛИ. С железом в ру
ках» иллюстрированный журнал «Искры» опубликовал рисунок 

английского художника. который был посвяшен дню объявлении 

IIОЙНЫ в русской столице: I.:тарыЙ дnорцовый гренадер. ветеран 

былых сражений, украшеНIIЫЙ боевыми наградами, смотрит вслед 

уходящим войскам с тревогой и н адеждой2R , 

Вернемся к событиям 26 июля. Император, одетый в походную 
форму. вместе с Верховным главнокомандующим великим князем 

Николаем Николаевичем вышел к депутатам Государственной 
думы. 'UICHaM Государственного совета, министрам и придворным 

чинам, собранным в Николаеnском зале. иарь произнес PCtlb, по-
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священную моJtархическо-патриотической мобилизации, он, в 

частности, отметил, что «огромный нодъем патриотических ЧУ8СТВ 

любви к родине и преданности к Престолу, который как ураган 

пронесся по всей земле Нашей, служит в моих глазах и. думаю. в 

ваших, ручательством в том. что Наша великая матушка Россия 

доведет ниспосланную Господом Богом войну до желанного кон
ца». После речи царя зазвучали крики <.ура». раздалось пение го

сударственното гимна. 

Затем выступили председатели палат. Прием в Зимнем дворне 

выглядел как яркая демонстрация патриотической и монархичес

кой мобилизации всего общества - представители всей страны 

демонстрировали спою ГOTOBHOCТl, объединиться вокруг императо

ра. Генерал Д.Н. ДубенскиЙ. «летописец царя» эпохи войны. так 

Ш1ИСЫI\aJ\ зто соБЫ1'ИС В ОфИШ1аЛhНОМ издании. ПОДГОТОВIIенном 

Министерством императорского двора: (.В ответ на I'Oсударев при

зьLВ выступили прсдседатели обеих налат и выразили от дииа 8сех 

собравшихся глубокое чувство преданности своему монарху. .. » Дей
ствительно. :ла тема '.IВУ'lала в обоих ВЫСТУШIСНИЯХ. ия. Голубев, 

председатель Государственного совета, заявил: «Единение возлюб
ленного Государя и населения империи Его усугубляет ее мощЬ». 

М.В. РОДЗЯIIКО. председатель Государствснной думы, отметил: 

«Пришла пора явить миру, как грозен своим врагам русский народ, 

окруживший несокрушимою стеной своего веннеllОСНОГО вождя с 

твердой верой в нсбесный П ром ысс.l1». По свидетельству некото

рых современников. царь слушал эти речи со слезами на глазах. 

Когда император покидал зал, присутствующие пели (.Спаси. Гос

поди, люди Твоя»N. 

Рисунки торжественноrо приема в Зимнс\о1 дворце 26 июля 
IIсчаТaJ\ИСЬ в ИJUlюстрированных журна.rIaх)IJ. Очевидно. художни

ки либо лично присутствовали lIа церемонии. либо опирались на 

рассказы присутствоnaвших (во дворсц на этот раз были приrлаше

ны и видные I1редставители русской печати - всего до тридцати 

человек). 

После приема 80 дворце состоялисъ раздельные заседания Го
сударственной думы и Государственного совета. Дубенекий писал. 

что они были (.единодушным выраженисм горячего патриотизма и 

I'орячей любяи к царю и родине)}31. 

Это категорическое утверждение «1lарского летописца» не 

вполне соответствовало деЙствитеЛl.ности. Некоторые JtefIYTaTbl 

Думы. призьшавшие к патриотической моБИJlизапии в своих речах, 
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не упоминали вообще об императоре, а сопизл-дсмократ, меныис

вик В. И. ХаУI..'Тов вообще осудил войну и милитаризм. В то же вре

мЯ для ряда думцеи и членов ГосударСТ8снноrо совета МОllархизм 

и патриотизм были слиты воедино, об ЭТОМ свидстсльствуют их 

выступления. 

Тема единства царя и народа звучала и В ВЫI..'ТУплении ПРСl1ста

ВJпеля Центра графа В.В. Мусина-Пушкина, депутата от Москов

Сf{ОЙ губернии: « ... бывают моменты в жизни народа, когда ncе МЫС
ли, все чувства, все поръrвы народа должны выраЗИТЬС}1 в одном 

клике. Да будет этот клик: "Бог, Царь и народ" - и победа над вра
гом обеспечена». ПресЛОВУ1уютрадиционную верн()(.'ТЬ остзейского 

дворянства ПОСIIСШИЛ засвидетельствовать барон r: Е. ФСJlькерзам, 
депугат Курляндской губернии: «Искони RсрнопоДД.аНlюе населс

ние Прибалтийского края ['отово, как всегла, встать на зашиту 

Престола и отечсства». Лидер IIаllИОНалистоВ П.Н. Балашев, депу

тат Полольской ryбериии, УI'Rерждал: «8 полном С,I1инении с нашим 
самодержцем пройдем сквозь строй всех испытаний, каковы бы 

ОНИ ни были, и достигнем святой uели»32. 
Перед ДСllутатами Думы выступили представитсли правитель

ства - предссдатель Совета министров И.Л. Горемыкин, министр 

финансов ПJI. Барк, но наибольший успех вьmал на долю мюrnстра 

иностранных дел с.д. Сазонова, передавали, что текст его речи под

готовил князь [Н. Трубецкой. Министр закончил свое выступлсние 

со слезами в голосе, все депутаты, стоя, приветствовали его33 • 

Консервативных публицистов необычайно умиляли патриоти

чески-монархические манифестаuии большинства депугатов Думы. 

М.О. Меньшиков, преувеличивая стспень еДlШСТвадумuсв, писал в 

«Новом времени»: «Левые так же бурно и так же единодуlПНО кри
чали "ура", рукоплескали патриотическим девизам, RосторжешlO 

пели "Боже. Царя храни", - как Пуришкевич и Марков»]4. 

Еще болсе определенно тема единства царя и народа звучала 11 

вытупленияхx многих членов Государственного совета. И.Я. Голу

бев отмстил, что «Россия IIсегда черпала силы и крепость в IICIlPC

рывном единении со своим UapeM. При наступившсм тяжелом 
испытании это ещrnение усуry6ляет МОЩНОС'fЬ России». д. П. ГОJ'И
цын-Мураnлин заявил: (сс Царсм и за Царя, и Россия победит». 

ДД. Гримм трактовал тему единения несколько по-дрУI'ОМУ. 011 

отмечал, 'ITU императору (iблагоуl'ОДНО было созвать Государствен
ный совет и Государствснную думу, дабы быть в полном сдинении 

со Своим народом». Ина'IС говоря, ЛИШЬ работа палат может слу-
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жить flсобходимым условием выражения единства царя и народа. 

В этоЙ же ситуации, по словам Гримма, «мы обращаем нюни взо

ры lIa Верховного Вождя нашей русской армии и флота, на наше
го Монарха, который в своей СRишенной Особе олицеmоряст един

ство, мошь и славу нашего отечеСТRa,)·15. 

Как ПИДИМ, столь рзспроtlpаненная после начала войны тема 

единства царя и нарола имела ра"3Jlичные оттенки: о одних случаях 

:по единство рассматривается как величина постоиннзя. в других 

же оно обуслаоливается. 0110 И8.llиется следствием опреJ1сленных 

верных действий императора, который должен опираться на нарол

ных преДСТ31.1итеJlСЙ. 

РаЗJlичные патриотические резолюции 1914 ,'ода также всячес
ки раЗRивали тему единства народа и государя, которое служит за

логом грядущей побеJ1Ы. Так, реЗОJ1ЮШIЯ, вынесенная Саратовской 

юродс;кой думой 25 июля, гласила: «СИЛЬНШI СБОИМ еДИllением с 
царем Русь ВЫllесет все испытания войны». О том же писали и 

МНОI"ие ведушие газеты. Московское «Утро России') заявляло: «8 
этот великий момент В(;Я Россия В едином порыве доверия и люб
ви сплачивается покруг своею Державного ВоЖдЯ, веJ1ущего Рос

сию в священный бой с врагом славянствз,)]h, 

Другая важная церемонии, СВИJaнная с объямением войны, со

СТШUIaСЬ В начме августа в Москве, КУJЩ ОТllравилась царская семья, 

В ОФИL1ИaJIЬНОЙ ПРОllаПlнде цель визита объяснялаСI) так: «Иша бла

годатной помощи СПJ.lше, н тяжелые минуты переЖИRaНИЙ Отеч.е

ства. по примеру древних русских Князей и Своих Державных пред

ков ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО с ГОСУДАРblНЕЙ 
ИМПЕРАТРИЦЕЙ и СО всем Аfilустейшим Семейством ИЗRОЛИЛ 
прибыть В Первопрестольную СТОЛlщу, чтобы ГIOК;lOнитьси москов

ским святыням и 110МОJIитьеи древней Троиuе, у гробниuы Небесно

го ЗаС"IУIIНИЮ\ 11 Предстателя у ["Jрестола Божия за Русскую Землю, 

Св. Преподобного СеРПfЯ»П. Uapb на глазах у всей страны обрашзл
с}! к древней (в действительности же «изобрстенной'» традиции, 

стремясь ИСlIользовать ее для патриотической мобилизаuии. 
4 августа император и его ceMbll приБЫJlИ в Москву. На вокза

ле ИСIIОJlШIЮЩИЙ обязанности гopoдc~(}гo голо~ы вд, Бр~\Иский 

преподнес парю хлеб и COJlb, его лривеп.:твеНllая речь такжс была 
1l0свшuена теме несокрушимого и пол но 1'0 единства императора и 

народа: «Великий народ СЛИJlСН со своим царем, Никто не разлу

чит их. Он Зllает, что с державным вождем, I1рИЗвавшим его к го

суларственному строительству, он придет в Ilapc"rno силы и мира». 



88 ___________________ «ТрагичссКаJl "'rютика·' 

Эти слова точно передавали замысел императорского ВJ.пита в 

древнюю столицу: он должен был стать демонетрauией абсолютно

го «слияния» народа и царя. В разных вариациях :)Та тема развива

лась консерваТИl\ИОй. печ.атью, «Новое премя~ писало: «Uapb 1\ ссрд

ие России, в Москве! Сюда пришел Державный ВОЖдь в годину 

испытаний, чтобы здесь в единении с народом помолиться и при

ШIТЬ благословение вековых русских святынь на великое бранное 

дело за родину». 

Огромный город торжественно встречал российского импера

тора. Задолго до приезда царской семьи Москяа готовилась к его 

приезду. ГОРО)l расцветился флагами, многие дома были задрапи

рованы uветами наuионалъных флагов, в витринах богатых мага

зинов белели элегантно декорированные бюсты цари и царицы. 

Затем появилаС1> и востребованная покупателями новинка - бюст 

наследника в казачьей форме. На окнах и балконах были выстав

лены портреты uаря, его бюсты. На Тверской улице на всех трам

вайных столбах устроены корзины с цветами. Накануне визита 

пресса спеuиалъно оповещала, что доступ к пугям иарского проезда 

будет соверщенно открыт для народа, очевидно, власти были заин

тереСОВ(1НЫ в том, чтобы встреча императорской семьи стала дей

ствителЬНО народной, массовой. Таковой она и была: по пуги сле

дования императорского кортежа в Кремль за рядами войск, одетых 

в походную форму, стояли сотни ТЫСЯч москвичей. Царский авто
мобиль забрасывали цветами, гремели КОЛОl<ола церквей, духовен

ство выходило из своих храмов и благословляло императораJ~. 

МеЖдУ тем наследника и по приезде в Москву продолжали бес

покоить сильные боли, однако на этот раз нарекая чета пожелала, 

чтобы великий князь Алексей Николаевич непременно приня..'l 
участие 8 важной официальной церемонии. Воспитатель цесареви

ча записал в своем дневнике: «Когда сегодня Алексей Николаевич 

убедился, что не может ходить, он пришел в больщое отчаянье. Их 

ВеЛИ<lсства тем не менее решили, что он все же будет присутсmо

вать при церемонии. Его будет нести один из казаков. Но ЭтО жес

токое разочарование ДЛЯ родителей: они боятся, будто в народе 

распространится слух, что царевич калека»39. 

Действительно, эти опасения подтвердились: болезнь наслед

ника способствовала распространению всевозможных слухов, не

благоприятных ДЛЯ uарской семьи. Генерал Спиридович впослед

ствии вспоминал: 
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в народе много IIPO :ПО ЮВОРИ.'lи. И когда, как В скаже. lIРОШСЛ ПО 

УСТJlашJЫМ красным лсстнине 1I помосту блестяший кортеж из дворца в 
Успенский собор и скрылся таМ, 8 ТOJше стали шептаться о больном 
наСJII:ДlIике, о Uариuе. 

А та, белная, не менее его больная нравственно, чувствуя на себе как 

бы укоры за БОльного ребенка, сжаВ ryбы. вся кра\.:ная от IЮJlнеllИЯ, \.:13-

ралась ласково улыбаться кричавшему наролу. Но плохо удаиалась эта 

улыбка Царицс. бсдной больной Царице ... И, теперь, послс прохода 
шествия, народ по-своему истолковывал эту улыбку. И не и пользу беп

ной ЦаРИIIЫ, так горячо и искренно любившей свою вторую ролину И 

IIРl1l1еl:шей ей. ТОI'O не жеШIЯ, TilK ~НОI"O 8рс:да. И когла, I10С;II: службы. 

принимая локлады, я RыслушиlШJ не~НОГОСЛ08НЫС, но выразительные 

фразы. которые слышны бьши о толпс про Царицу и «СПIРШI», НСХОРО

шес ЧУ8СТ80 'JClкишl.'lO 110 адресу тех. КТО IlроllСЛ его 80 }\80pe ll4U. 

Ра'зныс IIСРИОДl1ческие ИJlJlюстриронанные издания по-разно

му осветили этот JПИЗОД, по-разtюму знакомили с ним своих чи

тателей. (,ОгонеК», например, 1I0мести..1 на обложке снимок выхо

да царской сеМЬИ.IJРИ этом казак импсраторского КОJmоя, несущий 

царевича на руках, оказался в центре композиции41 • Но, как пра

вило. публиковались такие фотографии. на которых внимание 'IИ
татслей привлекали прежде нсего фигуры uаря и царицы, больной 

наследник оказывался на втором шане либо вообще не нопадал в 
КадР. ВIlРО·\СМ. и lIуБJlикания «Огонька» не могла не пройти uеи

зуру Министерства императорского двора. Поэтому нсльзя не при
знать. что редакторы иных ИJшюетрированных изданий по соб

ственной ининиаТИТlе ПРОЯRИЛИ известный такт, не привлекая 

внимания общественного мнения к болезни Ilссаревича. 

5 августа н старых За'JaХ БОЛЫllОГО Кремлевского дворца СОСТО
Я>lСЯ высочайший выход. При вступлении имrrсраторекой семьи в 

Георгиевский зал были ПРОИ'Jнессны Ilриветственные речи губерн

ским преДRодителсм лnорянства. исполняющим должность мос

ковского городского головы, IlредседаТСJJСМ Московского губерн

ского земства и старшиной купсческого сословия. 

Затем выступил император. Николай 11 1I0Д'lСРКИВал особое 
значение своего патриотическогО rrаломничества в Москву: «8 <Jac 
ВОСIllJOЙ грозы. так внезапно и вопреки моим намерениям надви

нувшейся на миролюбивый народ мой. SI, 110 обычаю державных 
предков. ищу укрепления душевных сил в молитве у святынь мос

ковских. n стенах древнего Московского Кремля». Царь также от-
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мечал. что вся страна в ДНИ войны об'ЬСлинилась вокруг престола: 

«Такое единение Моих 'IYIIC'11i И мыслей со всем Моим народом дает 
Мне глубокое утешение и спокойную увсренность n будущем». 

Император и его семья вышли на Красное крыльцо. 110 IIOМО

сту ОllИ проследовали в Успенский собор. где llРИЛОЖИЛИСЬ к свя

тыням. И3 собора царская семья напраНИJlаСI, в Чулов монастырь. 

Там было совершено молебствие, после чего император и императ
рица ПРИКJJадыnались к мощам св. Алексия, митрополита Москов

СКOJ'О. Затем иарская семья возвратилась n Больщой Кремлевский 
дворец. 

Последующие дни пребывания императорской семьи в Моск

ве также были ЗaJJOJJнены раЗЛИЧIJЫМИ меропрШJТЮJМИ, Официаль

ные приемы 'Iередовались с посешением I'оспиталей и rюездками 

к святыням. Император IIРИНЯЛ горолских голов. съехавшихся в 
Москву для обсуждеllИЯ вопросов об оказании IJOМОЩИ раненым и 

БОЛЫIЫМ воинаl\-I. 

8 августа Щl.рская семья Посетила Троице-Ссрmеnу лавру. В лавр
ском соборе было совершено молебствие. Затем император и им

ператрица приложились к раке с мощами преподобнOJ'О Сергия. 

Архимандрит Топия благословил Николая [J икопой явления Бо

жисй Матери преподобному Сергию, написанной на гробовой лос

ке преподобного Сергия. Эта икона со времен Алексея Михайло
вича сопровождала РУССКИХ uарей во Бремя lюенных ПОХОДОВ 

(впоследствии она по повелению царя была llсрсвсзсна n походную 
церковь Верховного главнокомандующсго великого князя Николая 

Николаевича). Приняв блar'ОСJювсние, император, импераТРИllа 11 

их дети посетили Серапионовскую палату, НИКОНОВСКУf() церковь. 

МI1ТРОПОЛИЧЬИ лаврскис поКои. 

После этого царская семья выехала в Царское Село (по отъез
да в Москву она жила в Петергофе)~2. 

Итак. в пеРВblе нелели ВОЙНbI император уделил много време

ни и внимания государственным и реЛИГИОЗНblМ нсреМОIIИЯМ, ко

торые должны были способствоваTh патриотической, монархичес

кой И религиозной мобилизации общесТJШ в условиях войны. 

Uснтралыюе место в этих церемониях занимала тема единства, 

взаимной любви царя и его народа, этот мотив доминиронал R 
ОфИIlИалыlOЙ пропаганде и в послсдующес время. 

е одной стороны, отмсчалОСI., что любовь императора к своей 
стране во время ВОЙНЫ проявилась особblМ. нсвилаlлtым ранее 

образом. «ЛеТQписеu» царя генсрал д. ДубеllСКИЙ писал: «Мы ... 
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стреf>IИЛИСЬ пеРСJЩТЫ'ОJII,КО наиболее характерные черты трудовой 

жизни UАРЯ в минувшие месяцы леркого года войны, когда бсз

граНИ'lНая ГОСУдАРЕВА люБШII, к России. русскому народу, рус

скому солдату выр.вилась так ярко, ПIК :завлекаТСЛI>IЮ~. С другой 

стороны. и нарастание патриотических настроений В странс оли

сыва;юсь как усиление Jlюбви народа к свосму императору: «Мы не 

1I0грешили бы против ИСТИIIЫ И справсJJ.ЛИВОСТИ. если бы СК<l.lали. 

'по кажлый меСЮl войны укреплил в сознании всех гражлан рос

сийских убсждение своего СШlIIства с ЦАРЕМ И Отечеством ... ') 
О lIеУКJlОНlЮМ нарастании верности "арода Сl:lоему монарху автор 

писал и на других страницах :JПnО издания: <· ... в настроении крес

тьянства. рабочих. без веи кого преУВСJlИ'lеВИ}1 ВИJlllа искренняя пре

даннос'П, ЦАРЮ, J! никоmа еще за IlOследние I'ОДЫ ВЫСОЧАЙШАЯ 
Властъ, Самодержавие Государи lJe цеНШIИСЬ так высоко в общем 

сознании народной массы, как в 'НО трудное время на Руси»4J. 

Можно С уверенностью утверждать, что монархические церсмо

нии, о:шаменоваl4l1ше H<1'Ia..'10 войны, вызвали немалый обще
ственный интерес. ФОТOI'рафии, "Зафиксировавшие их, лечаПlJlИСЬ 

1:1 ведущих Шlлюстрированных и:щаниих. ОIlИ I1срепечатывались. 
леГaJJЬНО. а порой lIелеГaJ1ЫЮ, или не вполне легально (т.е. без со

ответствуюшеl"O одобрения Llеюуры Министерства императорского 

n.вора) произподитеЛЯ\1И ПОI(ТОВЬ!Х открьпок, которые, О'JСВИдно, 

lJaссчlt'fыlлии на МаССОIJЫЙ спрос, '/ТО ЯВЛЯС'/'ся косвенным, но убе

дительным СВl1дет~ЛI,СТВОМ усиления МОllархических настрОСlmй в 

спязи с началом войны. 

Но ")Тот "роцесс имел и оборотную сторону. СОllременный ис

СJlсловатеJII, ПРИДВОРI ЮЙ Llеюуры обоснованно отмечает, что уже к 

середине XIX пека прежняи МОНОIIOЛИЯ царск{)й власти на репре
'Jентацию своего образа uказаЛ;iСЬ фактически утрачен~IOЙ, :JTO 
было СllЯ'зано IIрсжде ВССI"O с РЮНИП-1ем ишатеЛЫ:КОI'О n.ела. Про

И'~ВОJlители IЮСУл.ы. шштков и IIРОЧИХ предметов быта также IIOСТО

ИIIll{) стремились использовать портреТbI члснов императорской 

семьи, их ВСН'JСЛЯ 11 пр. - одни руководствопa.rIИСI, монархически

ми Ii патриотическими соображениями, а ДРУПfС жешыи Иlвлечь 

приБЬVJl., ИСПOJIЬ:3УЯ В своих интересах популярный и востребован

ный образ. «6реIlД». Этот процесс «неконтролнрусмой репрезснта

ции» русские монархи ПЫПIJlИСЬ реryJlироват(; с ПОМОШI>Ю цензуры 

Министерства императорскOl'О двора. Однако рсшить :JTY задачу 
IЮЛlЮСТЬЮ не удалось: постои 1 1110 возникали СИ1уации, когл.а СООТ
нетствующие товары ПРОИЗВОДИЛИСI, без всякого раЗРСlПения lIРИ-
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дпорной цснзуры. ПоложеImе ешс более из~енилось после начала 

войны: начиная с 1914 года придворная IlСНЗУРМ начинает давать на 
производспю Т"dКИХ товаров разрешения, получение которых ранее 

было крайне затруднительно, а то и IЮвсе невозможно. В предре
волюционные годы цензурой Министерсmа императорского дво

ра был разрешен к выпуску ешс целый ряд изделий с портретами 

особ императорской фамилии, предназпаченных для продажи на

селению, IIРОПУСК которых раньше, до войны был немыслим. В 

продажу поступили металлические шкатулки и жестяные коробки 

дrIЯ конфет. фарфоровые и стеклянные стаканы. кувшины и вазы, 

настенные клеенки и даж.е швейные машинки с высочайшими 

портретами. совремеlIllы'и исследователь с.и. ГРИl'Oрьев, изучав

ший историю IlРИДВОРНОЙ цензуры. отмечает, что война заставила 

М и нистерстnо импсраторского двора отказаТЬС~J от одного ИЗ важ

нейших цензурных правил - контроль придворного ведомства над 

Ilродукцией, содержавшей изображения 'IJlCHOB царской се~ьи, был 
существснно ослаблен44 • 

Возможно, ситуация была еще более драматичной. Так, МНОl'ие 

открытки с изображением Николая 11 и членов его семьи были 
одобрсны не придворной. а военной цензурой, влияние которой 

сушественно возросло, 'r.c, цензура Министерства императорско
го двора потеряла свое мононольное положение контролера царс

кой репрезеJггании в обшей системе цсюурных ведомств. Порой же 

издатели явно печатали ПОJюбные открытки 113 СВОЙ страх и риск, 

вообще не испрашиван разрешении у какого-либо цеН:JУРНОГО ве

домства. Очевидно, 'по Ilреследование нарушителей закона. тира
жировавших образы монархии бе] надлежащих разрешений, в во

енных условиях было сопряжено с очевидными политичсскими 

издержками: инициаторов подобных расследований и до:mавателей 

сами обвиняемые могли бы обвинить в антипатриотическом нове

дении, нреШlТствующем единению царя и народа. 

Н голы Первой мировой воНны КОНТРОЛI, нал РСllрезентацией 

монархии был полностыо утерян. и это ста.ао косвенным резулыа

том масштабной монархи"сски-патриотичсской мобl1лизации: 

публичные демонстрации любви к императору, вне зависимости от 

стеllСНИ их искренности, 13 условиях войны невозможно было пол
ностью регламентировать, напранлнть If дозировать даже 11 том слу

·rac. ссли они внушали опасения властям ра'зного уровня. Склады
валась парадоксаДЬН<lИ ситуания: именно подъем патриотических 

и монархических настроений явно нодрывал монополию Мини-
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стерства императорского двора, стрсмившегося ПОJlНОСТl,Ю поста

вить под свой КOJПРОЛh IIРОИЗВОДСТВО И тиражирование обрюов 

монархии. Вызов министерству бросали не ТОЛl,ко военные цензо

ры И энергичные предприниматеЛJf, но даже ... некоторые члены 
императорского дома. Уже в январе 1915 года киевский губернатор 
издал циркуляр, основанный lIa послании Каlll1СJlЯРИИ МШlИстер
ства ИМllсраторского двора. Указывалось, 'ПО конторы ДПОРОА особ 

императорского дома дают разрешсния на помещсние в lIечаТIIЫХ 

юданиях статей и рисунков. относящихея К одному ИЗ 'тснов ИМ

перанiрской фамилии. ОТМС'laЛОСЬ, что и R этом случас стаТ1,И и 
рщ:унки должны БЫТi. предварительно предстаВЛСI\Ы НС\ рассмот

рение придворной цензуры4'. 
С большой ДОЛСЙ уверенности можно преДПОJlОЖИТЬ, что pe'lI, 

Ilреждс всего могла идти о lIубликarщях, посвящеНIIЫХ Верховно

му глапнокомандующему пеликому князю Николаю Николасвичу. 
В августе 1915 года, при обсуждении попроса о военной цензуре в 
Государствснной думе, киевский депутат А. И. Савенко критиковаJJ 

Ilснзурные учрсждения в своем крас: «8 течение ЦСЛ0ГО года не 
flОЗВОЛЯЛИ напечатать кому бы то нн было lIopTpeт великого КНЮS! 

Николая Николаевича»'"'. Возможно, киевские цснзоры не жеЛamf 

содействовать чрезмерной lюпуляризаllИИ Верховного главноко

мандуlOШСГО, затмевающего образ царя. Однако, скорее всего, они 
дсйствовали формально, в соответствии с имеющимися устзновле

IIИЯМИ, требуя представить разрешение от придворной цензуры. Но 

как могли воспринимать русские патриоты весть о том, что публи

кация портретов прослаНJJяемого офmщздьной пропаганл:ой пол

ководца, I/ОJlУШIРНОГО в общсствс великого кни'3я, встречает npе

IIЯТСТВИЯ со стороны различных цензоров и самого Министерства 

.1 мператорского двора? 
С другой стороны, и явные МОlllенники flользова;IИСЬ патрио

тическим подъемом в СIЮИХ цслях. В февраJlС 1915 года киевский 
Iубернатор циркулярно извещал. что «За послсднее время участи

JIИСЬ случаи неззкоtlflЫХ сборов. при :лом, НОд видом патриотичсс

кои цели, неблаl'овидные люди эксплуатируют доверчивую пуб

J111ку,>47. Трудно представить, чтобы lIредприим'тивые дельцы, 

Ilродававшие пзтриоти<тескис и монархичсские открытки, заруча

Jlись одобрснием l~eH·JypbI. ОДllако lюдобное напраliJlсние преступ

IIОЙ деятельности служит самым убедительным свидетельством 

rlатриотического подъема в начале войны. Так, некис «аферисты 

благотворитеЛl,НОСТИ» IIродали два миллиона открыток, выручен-
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Иu.4. ПрсБЫR<1НIfС нарекай семьи в MocК!le 4-7 <llIl·YCT<I 19141~ 

Шествие в Kpe~ыe 

ные средства должны были пойти на изготовление респираТОРОБ, 

предохраняющих солдат от газов, однако большая 'JaСП, llепег была 

п('исвоена циничными дельцами. Весьма вероятно, что среlЩ про

данных этими правонарушителями открыток были и портреты '!,IC
нов нарской семьи. они БЫПУСКaJlИСЬ 1:1 это время различными орга

низаЩtЯМИ, чтобы собрать дсньги на патриотические нужды. Так. 

например. община Св. Евгении Красною Креста. извеСТlIaЯ свои

ми художественными изданиями. издала известный красочный 

портрет царя работы Б.М. Кустодиева. Портрет, наклеенный на II<1C
парту. стоил 1 рубль, а портрет Б особой рамке ПОll стеклом - 4 руб
ля"Н • О'JСВИДНО, подобные юдания находили спрос. 

В некоторых случаях на почтовых открытках воспроизводились 

и тексты речей царя. Так. ШI одной из них было напечатано БЫС

тупление Николая 11 в Большом Кремлевском ДВОРIlС. оно COllPO

ВОЖДaJ)ОСЬ пуБЛИК(lцией И'3IiССТНОЙ фотографии императора. на 

которой он запечатлен в облачении МОСКОБСКОl·0 царя ХУН иска. 

ИlIтересно, что в условиях обращения Николая 11 к «дреВllей" тра
диции поездки в MOCKJiY оказалаСI. rюстребованной именно такая 
репрезентация царя. Она. однако. встречаеТС}1 крайне рсдко. С само

ю ю:t'JaJIa БОЙНЫ император куm,тивировал совершенно иной обрю. 

Как убедительно показал профессор Р. Уортман, Николай 11 
ориентировался во время своего Ilарстнования на некоторые образ-
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цы. Это образы {(MOCKOBCKOГO~ царя. царя-«БЩ'ОМOJtЬШ1» и, нако

нец, образ «венценосного тружеllика,,4'1. 

ОбраJЫ "московского lJaps\» 11 «БОГОМОЛЫIa» в какой-то степе

ни ИСПОЛЬJОВaJlИСЬ и В связи с началом войны, прсжде всего во 

время упоминаВIIIСI'ОСИ уже визита-паломничества в Москву. Но 

все жс доминировал обрю «венценосного труженика,>. который н 

соответствии с зма'lаМI1 момента еще БОJlее милитаризиронался, а 

отчасти и «демокраТИ1ИРОВaJIСИ'>. предстаR..'fЯЛСИ нес более народ

ным. намеренно-нростым. 

Рюные пеРИОДИ'lССКИС юдания по-р;пному описывали фор

му, И:JбраНJlУЮ ИМlIсратором для Ilеремонии подписания манифе

ста 20 июля. «Новос время», например, утнсрждало, 'IТO lIарь был 
в форме лсйб-гвардии Преображенского полка. с А.!щрсевскоЙ лен

той. Между тсм «Пвета-копеЙка·) сообщ;ша: «ВеРХОIIНЫЙ Вождь 

русской армии был в IIOХОДНОЙ форме. так много и краснорсчиво 

говорившей в данный момент.)50. ДеЙСТВlпельно, император носил 

кожаный ремень, "ТО врсми как всем ПРИСу\'ствуюшим военным и 

граждаllСКИМ чинам преДПИСЫI:I<1;IOСЬ явиться во ЛВОРСl1 В парадной 

форме, соответственно военные НОСИJlИ lIарадные ремни. Интерес

но, однако, что ЖУРIНUIИСТЫ желали видеть наря в походной армей

ской форме сще до того момента, как он ее надел. 

Свою приверженность походной форме император демонстри

ровал и Iю·зднее. Царь тсм самым подчеркивал свою СВЯЗЬ с мно

П)'lИслснными пехотными армейскими ПOJl.kaми. на которые и 

должна БЬL1а лечь глаВlIаsr тяж~сть испытаний военного времени. 

Переодевание в noxonlIYJO армсйскую форму было своеобраз
ной мсждунаРОДIIОЙ монархической МОДОЙ 1914 ГОдН. европсйскис 
государи н 'ПО время отка'JblН<1.ШН;Ь от оБЫЧ1lblХ ИРКI1Х параДIIЫХ 

мундиров своих излюбленных гвардейских IIОЛКОВ. На IIОВОМ офи

uиалыюм 110ртрете и германский император был и:юбражен <'В 

походной формс.>. Правда, ВИЛЬГСJlЫ,{ 11 все же не смог отказаться 
от аксельбантов и IIССКОЛЬКИХ орденов, OJtH<1KO на прусскую каску 
с высоким шишаком был надет 'IСХОЛ З<1ШИТНОГО цвета. Во всяком 

случае. по сравнению с русским императором он выглядел БОJlсе 

парадно. А при поездках на фронт гсрманский импсратор при креп

лил даже к поясному ремню пистолет в кожаной кобуре;l. 

Многие российские Щ;РИОДИllеские издании сопровождали 

публикацию нарекого манифеста ОфИl1иaJIЬНЫМИ портрстами им

псратора. Нередко ИСПОJlьзовалСSI погрудный IЮРТРСТ, на котором 

Николаii 11 был запе1Jaтлен в Ilарадной форме лейб-l'вардии Пре-
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ображснского полка. Пользовался популярностью также портрет 
наря в парадной морской форме капитана I-ro ранга: император 
картинно облокотился на рукоятку палаша. Между тем парь про
должал корректировать свой официальный образ. 

Как уже отме'lалось выше, к депутатам Государственной думы 
и членам ГосударственнOl'О совета он вьппел в походном обмунди
ровании. На официальных: перемониях по время визита в Москву 
Николаи 11 также носил ордена и орденскую ленту. Однако, напри
мер, во время посещения Солдатенковской больницы он также бьL'l 
одет в полевую форму с рсмнямиЯ• 

Приверженностъ полевой форме император сохранил и в после
дуюшее время, хотя иногда llеремониал требовал от него ношения 

множества наград. «Пошел [lОраньше к докладу, оделся в китель со 

всеми орденами и в 12 ч. ноехал с Алексеем встречать японского 
принца Канина», - записнл царь 14 своем дневнике 11 сентября 
1914 гoдa~1. Но сама знпись такого рода свидетельствовала о том, 
что ношеllие множества ордснов СТННОВИЛОСI. для императора чем

то особеНIIЫМ, НС вполне обычным. 

Новому внешнему ВИДУ паря уделяли внимание и офиuиальныс 
юдания. Снимок, сделанный в Ставке Верховного шаnнокоманду
юшеro в сентябре 1915 года, запечатлел императора в простой ши
нели без пуговицS4. И позднее парь предпочитал носить такую 

lUинель. В офипиальных изданиях 110ДПИСИ к lIортрстам спеЦlНUlЬ
но указывали: «Его иr.mераторскос веЛИ'IесТIЮ государь император 
Николай Александрови', в походной форме>~55. 

Образ императора, носящего простую полевую форму НРМСЙС
кого офицера, стал важной частью его ностоянной официа.l[J,ноЙ 
репрезентапии. Именно такие образы тиражировались и распрос
транялись. а ЭТО. по крайней мере первоначально. не могло проис

ХОJlИТЬ без одобрения цензуры Министерства императорского 

дворн. Очевидно, такие образы ПОЛI,зов3.1lИСЬ и некоторым спро
сом: покюательно, что подобные портреты выпускали коммерчес

кие издательствн, назначая при этом солидную продажную цену. 

Так. наllример, в феврале 1915 года н книжных мага"зинах ~<Hono
го nремени» продаnаJl<lСЬ реПРОДУКllИ}1 в красках с портрета царн 

в ПОХОДIIОЙ форме, написанного художником Н.И. Кравченко, со

стаRЩlющая собственность императора (14 рекламном объявлении 

указывалось. 'ПО по своей величине этот портрет самая большая 

фототипия в красках. исполненная известной художественной ти
ПOl"рафией «Голике И Вильборг»). Стоимость репродукции состав

ляла 3 рубля5Ь• 
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Со временем Николай 11 даже :Jaменял армейский китель 
простой гимнастеркой, она стала его повседневной одеждой (до 

войны он часто использовал шелковую малиновую рубаmку -
особую «русскую» форму стрелков императорской фамилии): «По 

своему обыкновению, он был в простой суконной рубахе, цвета 

"хаки", с мягким воротником и полковничьими погонами с вен

зелями Александра 111, в высоких шагреневых сапогах и подпоя
сан обыкновенным форменным ремнем», - вспоминал генерал 

Ю,Н. Данилов, часто видевший императора в Ставке Верховно

го главнокомандующего;? 

Вплоть до награждения орденом Св, Георгия 4-й степени царь, 

как правило, не носил никаких наград. 011, пожалуй, выглядел 
скромнее, 'ICM БОЛЫIIИНСТRО ОфИIlСРОВ cr'o армии, от которых его 
отлич<U1И лишь BCH'jCJНJ на погонах. Демонстративно скромный 

император порой явно вьшелялся на фоне своей свиты, выглядев

шей гораздо более живописно, Это, очевидно, и соответствовало 

намерениям царя: его невероятная «обычrюсТl,» должна была выг

лядсть нсоБЫ'IНОЙ, его скромный вид должен был поражать вооб

ражение верноподданных, которым следовало восхищаться вели

чественной простотой великого царя, объединяющегося Со споим 

народом. О подчеРКIIУТОЙ простоте Николая 11 писало и ОфЮlиаль
нос IJрошнанлистскос I1Зданис: «Эта нростота ГОСУДАРЯ, эта 

.'Iюбонь к труду. к русскому обиходу соста8JIЯЮТ одну из замечатель

НbJX характерных особеннщ:тей жизни ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА. Ничего 

покаЗJJОГО. ничего торжествеНlюго»58. 

И русская газета, выходившая во ЛI,вове, такжс сочла нсобхо

димым отмстить эту царственную простоту императора: «Новых 

lIодданных Белого Uари приитно порадовала ласковая простота 

обращения Государя. Его простой мундир и, несмотря на всю про

стоту, царственный пид»sq. 

Н июле 1915 года. в годовшину начала войны рид юданий опуб
ликовали нортреты Николан 11. Официальная «ЛеТОIlИСЬ войны». 
одно из наиболее популярных изданий той поры, серьезно повли

явшее lIа традицию формирования зрител"ных образов Первой 

мировой ВОЙНЫ в России, Hal1C tlaTa.lla 1I0ртрет Николая Il в l'имна
СТСРКС. с орденом Си. Георгия 4-й степени (работы художника ака

демика П.с. Ксидиаса). Этот же портрет открывал и пропаrанди

стское издание Министерства императорского двора, посвященное 

IЩРСКИМ поездкам по стране6('. Вряд ли это было случайным. 
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Именно подобное изображение императора - георгиевского 

кавалера должно было стать его НОВЫМ официальным образом. тик 

он изображался на различных питриотических плакатах. Портрет 

работы КСИдИаса был выпущен известной петроградской типогри

фией <,Голике И Вильборг». Министерство императорского двора 

рекомендовало его ДЛЯ приобретения раз..'ТИ\ПJЫМ правителt,стпен

пым ведомствам, находя портрет «наиболее уда<1НЫМ как по схоЩ.:тву, 

так и по художественности исполнения». Поэтому ПРИдворное ве

ДОМСТВО сочло желательным «возможно больщее» распространение 

его среди народа. Рекомендовалось украсить присутственныс мес

та империи именно таКИ!d изображением императора. R январе 
1916 года Министерство юстиции циркулярно информировало 
председателей и прокуроров судебных мест о необходимости при

обретения данных портретов61 • 

Правда, n некоторых ситуациях император носил иную форму. 
Иногда он считал нужным облачаться в китель С аксельбаНПIМИ. 

Так. наllример, он БЬL'l одет во время политически важною заседа

ния Совета министров в Ставке Верховного главнокомандующего 

14 июня 1915 юда62 , При посещении военных кораблей и мор(,жих 

портов Николай II носил морскую форму, при посещении казачь
их областей и казачьих воинских соединений - казачью. Если ве

рить ОфИllиалъным ПРОlIагандистским изданиям. то облачение 

uаря то в походную ШЮlель, то в кавказскую военную форму (ПРИ 

посещении Кавказа) с необычайной радостью ПОСПРИНИМНJlOСl, 

русскими солдатами и местным насслением63 • 

Однако показательно. что в гимнастерке uapt, запечатлен на 
официальных портретах военной поры и даже на семейных груп

повых фотографиях (некоторые из них публиковались.8 прессе уже 
в годы войны). 

О'rевидно, ДЛЯ императора ношение простой армейской поле

вой формы не было случайным - он необычайно внимательно 

относился к подобным знакам своей репрезентации, меняя свои 

мундиры в раЗЛИ'ltlЫХ ситуациях. Можно с большой долей уверен

ности IIредположить, что тем самым царь демонстрировал свою 

постоянную солидарность с простым армейским офинсрством, с 

фронтовиками. Подобная внешняя «демократюания» обрнза !dO
нарха должна была служиТJ, задачам питриотической мобилизации 

населения огромной империи. 
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2. <'дЕРЖАВНЫЙ ХОЗЯИН,> О!:)ЪЕЗЖАF.Т СВОИ ВЛАДF.НИЯ: 
ПОЕЗЛ;КИ ИМПЕРАТОРА И МОНАРХИЧЕСКИ-ПАТРИО111ЧF.Ск,L\Я 

МОБИЛИЗАЦИЯ 

Важным элементом репрезентации монархии в годы войны 

были ПОС'щки царя по стране. Первый после посещения Москвы 

такой 8ИЗИТ состоялся 80 второй половине сентября 1914 года. 
Члены императорской семьи издавна считали, что поездки царя 

110 России, прежде всего его встре'.и с войсками, служат важней

IJJИМ средством монархической и патриотической мобилизации 

uбщества. Императрица Александра Федоровна писала Николаю 11 
еще в годы Русско-японской войны: «Я люблю милых солдат и 

хочу, чтобы они увидели тебя, прежде чем отправиться сражаться 

3а тебя и за твою страну. Совсем другое дело - отдать жизнь, если 

ты видел СIЮСГО императора и слышал его ГОJlОС ... »1>4 По мнению 

uарицы, разделявшемуся некоторыми другими представителями 

пранящей династии, ЛИЧНЮI Bcтpe'ra русских воинов со своим ца

рем неоБЫ'lайно воодушевляла офицеров и солдат, помогала им 

IIреuдолеть страх смерти. 

О том же она писала императору и во врсмя Первой мировой 

войны: <' ... надеюсь, тебе удастся повидать много войск. Могу себе 

представить их радость ври виде тебя, а также твои чувства - как 

жаль, что не могу быть с тобой и все это видеть!»М Очевидно, это 

мнение разделяли и лруше члены царской семьи. В то же .время и 

великая книжна Ольга Николаевна писала отцу: <.Когда Теби уви

дит войско, и "осле им будет еще легчс сражаться, и Тебе будет 

хорошо увидеть их», Письмо царицы БЫJJO написано 19 сентября, 
великой КШIЖIfЫ - 20-го, как раз в этот день ИМIJСР<ПОРСКИЙ 110-

езд покинул Царское Сслu, и на следующий день Николай 11 при
бы.' в Барановичи, рядом с этой железнодорожной стаНllИей нахо

дилась Ставка Всрховного главнокомандующего. Царя. встречали 

Верховный глаВlIОКОМ3Н1lУЮЩИЙ великий КНЮЬ Николай Никuла

свич и его брат, великий князь Петр Николаевич. Царский поезд 

Ilроедедова.., затем в Ставку. Сразу же по прибытии в воеШЮ-llОХОД

"ОЙ церкни состuя.лся молебен. 

На следующий день в Ставку приехал генерал Н.В. Рузский, 

IСрОЙ неllанних боев. Император побеседовал с Рузским и произ

вел его в генерал-адъютанты. 23 сентнбря царь пожаловал ордена 
lIеликому князю Николаю Николаевичу и высшим чинам его шта-
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Илл.5. НИIФЩIЙ 11. Гравюра М.В.Р)'нdальцева (1914) 

ба. Момент встречи царя с Рузскt-Iм бьuт зафиксирован фотографа
ми. этот СНИМОК ВОСПРОИЗRОДИJlСЯ В разных ИlUlюстрированных 

изданиях6Ь• 

Но главным снимком, символизирующим пребыванис импера

тора в Ставке. была фотография, изображающая доклад командо
вания парю. В J<oMHaTe. увешанной большими картами военных 
действий, за столом. также покрытым карщй, сидят Николай 11 и 
Верховный главнокомандующий вeJщкий князь НИJ<олай Нико

лаС6ИЧ. за ними стоят наЧ!UIJ.ник штаба Верховного главнокоман

дующего генерал Н.Н. Янушкевич и генерал-квартирмейстер 

Ю.Н. Данилов, уже украшенные новыми орденами. у руки импе

ратора лежат карандаши. зритель должен был прсдстащrrь~ 'По цар'. 

;JИШЬ на мгновение оторвался от работы с картой, лично выраба

тывая ваЖнЫе стратегические решения67 • 
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Этот снимок воспроизводился и в виде ПОЧТОВЫХ открыток. 

Иллюстрированное издание союзной Франции поllШО еще дальшс, 
художник создал графическую композицию на основе этой фото

графии: Николай 11 заинтересованно и активно работает с картой, 
а три генерала, включая Верховного главнокомаНДУЮЩСJ'О великого 

князя Николая Николаевича, почтительно и внимательно за ним 
наблюдают. Рисунок воспроизводился и в РУССКИХ юданияхhК • 

ПОС'щку собственно на фронт царь начал 24 сентября 1914 года. 
Сначала император поехал в Ровно, где он посетил лазарет своей 

сестры, великой княгини Ольги Александровны, которая сама ра

ботала в качестве сестры милосердия, а 2S сентября цаРС1<ИЙ поезд 
направился к Белостоку. Там, пересев в заготовленные зuрансс lЮ

енные автомобили, император нанес визит в крепость Осовец, ко

торая совсем недавно еще !lодвергалась ожесточенным вражеским 

атакам. Эта поездка Николая 11 была неожиданностью и для комсн
данта крепости, и для Ставки. 

Посешению крепости предшествовала закулисная борьба в вер

хах. Всрховный главнокомандующий великий князь Николай Ни

колаеВИ'1 всячески противился посещению фронтовых частей им

ператором. Он объяснял это стремленисм обсрегать драгоцснную 

ЖИЗНl. монарха, но, возможно, И'3вестную роль играло и некоторое 

репрезентационное соперничество: сам великий князь редко посе

щал войска. Несмотря на советы своих подчmfенных, npизьmaвших 

его воодушевлять полки, он предпочитал оставаТЬС}l в Ставке. 

23 сентября Николай П писал царице: «Увы! Николаша, как я 
~I опасаася, не llycKaCT меня в Осовец, что просто невыносимо, так 

как теперь я не увижу войск, которые нелавно дрались. В ВШlьне я 

рассчитываю посетить два лазарета - военный и Красного Крес

та; но не единственно же рали этого я приехал сюда!» Между тем и 

цариuа, и Распутин считали, что царю следует отправиться в Осо

вец, 24 сентября императрица сообщала Николаю 11 о разговоре со 
«старцем>,: «Он расспрашивал о тебе и выражал надежду, что ты 

посетишь крепость». И после некоторых колебаний император так 

и поступил, 25 сентября он писал жене: (·Все-таки остановился в 
Белостоке и посетил Осовец, нашел гарнизон в очень бодром 
ниде»69. 

Не следует полагать, однако, что пар •• отправился в крепость, 
ставшую nослс наIlряженных боев известной всей стране, лишь под 

IUJиянием жены и Распутина, хотя, ПО-ВИJlИМО~ маршрут поезд

ки обсуждался им с императрицей еще до отъезда НИ1<олая IJ в 
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И/ы. 6. портр~т Ник().nая 11 (1915) 

Ставку, а uариuа, очевидно, просила COne1a "у (·t'IapHa~, Сопровож
даnшие императора генералы В.Н. Воейков, JЩорцовый комендант, 

и В.А. Сухомлинов, военный министр, также убежлали его посе

тить Осовец. Царь, необычайно довольный своим визитом, впос
ледствии ГОРИ'Ю благодаРИJI их7О , 

НО император и сам прекрасно понимал пропагаllдистское '3IIа

'lсние своих поездок в боевые 'Iасти, К тому же обра'J «простого 

офиuера» не был дшt Николая 11 просто реЗУ,lЬПIТОМ хладНОКРОII
ных репг>езентационных расчетов: нарь издавна считал себя про

феССИОНШI"'IЫМ военным, 011 искренне хотел выглядеть как офи
иер, желал действовать так, как подоб<iСТ храброму офинеру в 

условиях войны. 

НС CJleityeT сбрасывап, со счетов еще одно обстоятельство: ГJla
ВЫ ВССХ ВОIOЮШИХ государств, IIрслсrавители Ilравяu'щХ династий 
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чаСТО поссщали фронтовые войска, среди монархов не могло не 

возникнугь известное репрезентаШ1Онное СОСПlзание, Между ша

вами парствующих домов Европы сущс(.'твовало негласное СОРСВ

нование в героизме, умеряемое ЛИЧНОЙ осторожностью, а также 

позицией служб охраны и протокола. Трудно было состязаться с 

необычайно ПОПУЛЯРIIЫМ бельгийским королем АJJI,бертом, «коро

лем-рьщарем», который часто посещал фронтовые части, попрос

ту общался с солдатами, которых именовал «товарищами», лично 

брм у них письма для переСЬL1КИ семьям. Наконен, бельгийский 

монарх в качестве наблюдателя даже поднялся н небо на боевом 

аэроплане и пролетел нал вражескими позициями, СОllровождае

мый другими самолстами (зтот полет стал сюжетом для нсмецких 

карикатуристов, 110 принес Альберту огромную IIОПУЛЯРНОСТЬ в 

странах Лвтанты), Так рисковать главы великих держав не могли, 

Но ИЗТlесl'НУЮ степень храбрости нснременно следовало демонст

рировать всем монархам воюющих стран - ведь даже наследник 

турецкого престола в 1915 году посещал позиции .в Гaллиnоли во 
время Дарданелльской 0llерации71 , К этому негласному соревнова

нию в мужестнс европейских монархов 8последствии подI<ЛЮЧИ

лас}, и королева IIейтральной ГОЛJJаНдИИ: однажды она поднялась 

на борт ПОЛRОJlНОЙ лодки И щ~а часа пробыл.а под ВОДою72 , В таком 

контексте монархических репрсзенrаций военного времени у рос

сийского императора бьUlО достаточно оснований Д1JЯ того, чтобhl 

НС считаться с позицией осторожного Верховного главнокомаНдУ
ющего и его Ставки. 

К тому же царь. очевидно, ощутпал и скрытое давлсние обще

CТJICHHOГO мнения, которое постоннно ожидало от него новых эф

фектных и рсшительных политических жестов. Эти монархические 

по суги ожидания ПРОЯВЛЯЛИСh даже в оскорблениях императора 

его подданными, в которых он противопоставлялся предположи

тельнО бравому и '.mерги·IНОМУ германскому императору. 19 сентяб
ря, когда Николай 11 как раз ГОТОВl1J1СЯ отпраВИТI,СЯ J3 свою lIервую 

llOСЗДКУ на фронт, что еще не было извсстно странс, 34-лепlИЙ 
мстанин горола Стародуба заявил: ;:<Вот 8илы-ельм побелит, пото

му что у него СЫIЮВЪЯ в армии, и сам он в армии со своими солда

тами, а где нашему дураку UAРЮ победить ... Он сидит в Царском 
Селе и IIсределывает нсмецкие города на русские,>73, 

Иногда жс император противопоставлялся своим иарственным 
предкам, предполо.жительно храбрым и деятельным. Ветеран Рус

СКО-l')'рсцкой войны, HCl-раМО111ЫЙ 62-лстний крестьянин Курской 
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губернии подверrся ДОВОЛЬНО суровому наказанию: бьш пригово
рен к четырем месяпам заключения в крепости 'за то, что он с Воз

МУщеНием Заявил во .время коллективного 'пения l'азеты: «Как мы 

воевали, то с нами на позициях был Сам ГОСУДАРЬ с Князьями. 

мы Torдa брали и побеждали, а этот ГОСУДАРЬ не бывает НИКог

да, ТОлько гуляет по саду с немцами, СПит и ничего не ДСJlает»7.1, 

И грамотные люди обвиняли императора в том, что он уклоня
ется от поездок на важные и опасные участки фронта. Киевский 

купец Б,-У.я. Бродский был приroворен к ГОДИ'ПЮМУ сроку заклю

ЧСНl1я в крепости за то, ЧТО 11 ноябре 1914 годн он заявил: «Государь 
император должен был из Петрограда прямо в Варшаву, а поехал 

КРУгом, вот сукин сын»75. Нам неясно, Считал ли этот патриот царя 

ТРУсом, однако очевидно, что он желал видеть своего гocyдap~1 

вблизи места решаюших боев. 
Можно с уверенностью предположить, что если бы uapl, СОглн

силея с мнением великого князя, если бы он .вовсе откюался от 

посещения вОЙск действуюшей армии, то подобные настроения 

ПОЛУчили бы еще большее распространение. 

В крепости Осовец император был в зоне действия вражеско
го аР1'ИJшерийекоl'О огня. впрочем крепость в это время не ПОдвер-

1'а.'Тась обстрелу, Верховный главнокомандующий, хотя он и был 

ПРОТl1ВНИКОМ посешения крепости царем, прекрасно I10НИМал про

пю"андистскос значение этой нссогласованной с ним пое]Дки и 

использовал ее ЩIЯ ВООДУШСRl1сmrя ВОЙСК, Велнкнй кнJПЬ Николай 

НиколаеВИ'1 отДал специальный приказ, посвяшенный этому визи
ту: «Таким образом Его Величество изволил быть вблизи боевой 
ЛИНии. ПОССШСtlие наШСI'О державного Верхонноro Вождя объSlН

лен о мною по 8ССМ армиям и я уверен воодушевит всех на новые 

ПОДВити, подобных которым святая Русь еше не видала»7~. 

После 1I0сещения крепости Осовец Николай 11 поехал в Виль
но. В здании железнодорожного нокзала ему представились выс
шие военные и гражданские чины. Затем к императору обраТИJlИСl, 
деПУТации города, старооБРЯДнев, крестьян, земских Нi:lчалЫfИКОВ 

и еВреев. С вокзала иарь отправился в праВОС.ilавныЙ Свято-Духов

ский моннстырь. Путь следования императорскOI'О кортежа был 
УСЫпан uветами, толпы горожан приветствовали Николая II вос
ТОРЖенными криками «ура». В православном монастыре импера

тора встретил архиепископ Тихон. Царь приложился к мощам ви

ленских МУ'lеIIИКОВ. 
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Николай 11 посетил военный госпиталь и лазарет дамского ко
митета Красного Креста. Он беседовал с ранеными, награждая их 

Георгисвскими медалями, а сестер милоссрдиst - нагрудными 

крестами. 

Возвращаясь на вокзал, ИМlIсратор остановился у Островорот

ной часовни, там он был встречен прсдставителями католическо

го духовенства. В изданиях, раСС'lИтаннblX для общероссийского 

читателя, отмечалось, что царь поклонился иконе, особо чтимой 

католиками. В воспоминаниях же генерала В.Ф. джунковского, 
сопровождавшего императора, дсйствия Николая 11 описывались 
более подробно: «Государь приложился к чудотворной иконе и 

выслушал краткое МОЛИТDословие»77. Можно предположить, что 
авторы и редакторы официальных изданий не исключали негатив
ной реакиии Ч<iСТИ православных в том случае, если бы они узна

ли об этом жесте царя, рассчитанном прежде всего на его подднн

ных-каТОJlИКОВ. 

Когда императорский поезд отошел от виленского вокзала, 
ра:шался гимн, зазвучали крики «ура». Свидетели отмечали, что 

«повышенное настроение» населения ВЫЛИЛОСI. затем 8 патриоти
ческую манифестацию7R• 

Как видим, уже первое пyrешеСТБие царя состояло из визитов 

разного рода. Ритуалы первой поездки впоследствии неоднократ

но повторялисъ. Можно выдслить посещение армии (гарнизоны, 

соединения войск) и посещения городов империи. 

Военные визиты предусматривали проведение смотров и lIара

Дов, беседы с героями, награждение отличившихея, а в некоторых 

случаях - посещения мест недавних боев. сопровождавшиеся 

пояснеllИЯМИ военачальников. ставших уже известных Стране. Та

кие поездки Николая 11 должны были полнять боевой дух армии, 
прежде всего тех соединений. которые он осматривал. 

Этим визитам ОфИllИальная пропаганда уделяла особое значе
ние, «летописец» царя генерал д. ДубеllСКИЙ писал: 

3а время настоящей войны ГОСУдАРЬ ИМПЕРАТОР СРОШIИЛСЯ. сжЮ1-

СИ С IIOХОДJIOЮ жизнью, И без ПРСУВСЛИ'lения можно сказать. что ЕГО 

ВЕЛ ИЧЕСТВУстали б;IИЗКИ все условия боевой ЖИЗНИ pyccКIfX офице

ров и СOJlДат. Нет D военной жизни такого уголка. ~дa бы не npoника-

110 око Царево - все знает. все видит и, если возмож.но. - всс испьrrа

ст в солдатской жизни - таково желание ГОСУдАРЯ. Русский солдат, 

е счюю IIЛИ уже выбывший из строя и находящийся на из.~счении в 
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лазарете, является для ГОСУДАРЯ предметом особых забот и uнимания. 

В самомделс, с какою любовью IlOсещает ГОСУдАРЬ лазареты. Видеть 

раны. может быть, даже агонии умирающих - ведь это, как хотите, не 

простой интерес, нет. в этом сказыuается только одно - uеликая святая 

Царева дю60вь к Своему со;шаIу, своею грудью и кроuью отстаивающему 

слаuу и честь Великой России"'). 

Не следует, однако, полагать, что при 1UIaнировании царских 

визитов в действуюшую армию Николай 11 и его приближенные 
руководствовались лишь расчетом того пропагандистского эффек

та, который эти поездки могли бы вызван,. Посещение войск дос

тавляло императору особое и искреннее удовольствие, он был до

волен боевыми полками, и ему леЙСТВИТeJIЬНО казалось, что Cl'O 

присутствие воодушевляет армию, Это мнение царя раздсляли и 

некоторые приближенные. Воспитатель наследника записал: «Его 

поездки на фронт удались великолепно. Его присутствие IlOBceMe
СТНО возБУЖдало сильнейший энтузиазм не только срели солдат, но 

также и среди крестьян, которые на каждой остановке поезда тол

Пами сбегались из окрестностей, стараясь увидеть царя. [ocynapl> 
был убежден, '11'0 лолжен сделать все усилия, чтобы оживить в на
роде и в армии чувство патриотизма и привязаН1JОСТИ к HeMy»NII. 

Однако кадровый офицер лсйб-rnардии Семеновского полка 

сохранил иную память о царском смотре, СОСТОЯВlllемся 17 декаб
ря 1914 года: «Была оттепель. ПСРСМИНЮlсt. на грязной земле, мы 
Ждали часа два. Наконеи, коща уже стало смеркаться, подошли 

царские автомобили. И'j псрвой машины вышел маленького роста 

полковник .... На этого, идущего по фронту низенького, с серым и 
грустным лицом человека некоторые смотрели с Jlюбопьгтством, а 

большинство равнодушно. И "ура" звучало равнодушно. Н икако

го воодушеJ:lления при виде "вождя" мы тогда не испьттывали. А 

воинам нужно воодушевление, и чем дольше они воюют, тем оно 

нужнее»МI. Следует отметить, что мемуарист, продолжанший при

деРЖИ1Jатъся монархических юглядов, ПИСaJl снои воспоминания в 

эмиrpации, т.е. особых советских обстоятельств самоцензуры. тре
бовавшей максимальной критики «старого режима», он не ощущал, 

хоти, возможно, и ме'lтал о том, чтобы ею книга была опублико

вана и на ро)~ине. 

Между тем сам и..~ператор сохранил об этом смотре первых 

полков своей гвардии прекрасное ВОСПОминание. «Вид частей '1Уд

ныЙ. После раздачи Георгиевских крестов обошсл все части и бла-
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И·I/t. 7. Почтопая открытка (1914). ВаяП"СI,: <·Ею Императорское Величсстnо rot.:y
даръ ИМllсратор ПРИlfllмаст !lОк"ШД о ходе BOCHlIblX J1СЙt.:ТlШЙ от Его И\шераторского 

ВЫt.:очестпа BepxoBHoro ГлаВlfокоманлуюшего. ВС,lИКОГО Князя Николая Никола
еlЩ'lа в IIРИСУТСТnИII на'l<L'lьника штаба Всрховного [1аВI/Окомандующсго Генсршн\
от-инфантерии ЯIIУlllкеви'ш,>, 

годарил их за службу», - записал он в споем дневнике. О том же 
он писал и императрице: «Утром видел вервую дпвизию и роту ее 

величества гвардейского экипажа. Чудный здоровый веселый Вид». 

Разумеется, и автор официального Ilропагандистского отчета опи

сал этот смотр в весьма восторженных выраженияхЯ2• 

Сложно найти источники, которые бы ПОЗIIОЛИЛИ точно замс

ритъ степень энтузиазма, порождеllНОГО в войсках и в населении во 

время визитов царя. Бесспорно, они возбуждали немалый интерес. 

Несомненно, 'ПО император считал свои посещения армейских 

соединений и городов империи необычайно важным аспектом 

монархически-патриотической мобилизации. Однако, как мы уви

дим и далее, разочарование ряда соллаl~ ждавших совершенно осо

бенной встречи с великим царем, можно ощутить и при изучении 

некоторых иных источников. 

ПоеЭllка в Вильно была вервым с начала JЮйнЫ визитом импе

ратора в центр одной из губерний империи. И последующие посе

щения крупных городов проходили по lюдобной схеме, они содер

жали некоторые постоянные элементы. Как правило, uарский 

IlOезд прибывал на воюал губернского города D 1 О часов утра. Им
ператору на вокзале делали доклад представители местной власти, 

а '3атем его приветствовали делегации, предстаБ.1IЯ.Вшие различные 

I'РУППЫ местного населения, первыми всегда выступали дворяне. 
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после этого царь посещал главный местный православный храм. 

Неизменно Николай П поссщал лазареты, где оп общался с ране

ными, раздавал награды, в этом отношении царь слеловал примс

ру Александра 1 и Николая рз. 
При посещении госпиталей парь никогда не надевал белого 

халата, даже в тех случаях, когда он ему ПРСд;1агался. Очевидно, он 

полагал, что это облачение в больничную оде)lQly может несколь

ко снизить императорский образ. Создается впечатление, что вой

ска Николай 11 посешал охотно, с искренним интересом, а много
численные лазареты - из чувства долга, по обязанности. Во всяком 

случае, в своем письме матери. написанном в ноябре 1914 года, 
парь отмечал, что чувствует себя хорошо, однако несколько устал 

от посещения множества госпиталеЙ84• 
Если напряженный график поездки оставлял некоторое вре

мя, то парь посещал и местные У'lсбllые заведения. прежде всего 

военные - юнкерские училища, кадетские корпуса, школы пра

ПОРЩИI<ОВ. 

Аередко визиты императора провоцировали монархические и 
llатрИОТИ'lсские манифестаuии разного рола в тех горолах, которыс 

он посещал. Созлается впечаТJlсние, что нередКО они возникали и 

по инициативе «снизу», Т.е. пе всегда бьL'lИ следствисм специаль

ной заблаговременной организаuии со стороны местных властей. 

Во всяком случае, во многих городах императора встречали такие 
огромные толпы, что это никак нс может быть объяснено лишь 

энерrичными действиями губернских и областных администраций, 

желавщих порадовать царя. 

В то же время визит в Вильно отли'шли некоторые особеннос
ти. Важным было посеЩСНI1е императором католических святынь. 

Показательно и присyrcтвие еврейской делегации при встрече царя 
на вокзале (хотя она и l1рсдставилась царю последней). 

Порой nporpaMMa визитов была неоБЫ'lайно плотной. за один 
дeНl, парь мог посетить несколько юродов. Официальная ПРО1шган

да. однако, стремилась ПОд'lеркнуть, что во время своих поездок 

парь осуществляет непосредетвенное руково.цст1Ю политикой на 

местах: « ... все сословия России так горячо, так искренне uенят, что 
ilЛPЬ Сам всюду ездит, Сам все видит и даст Свои Государевы ука
зания в это трудное время на Руси»N5. Однако О'IСВИДНО, что "1>1110.11-

нсние напряженной обязательной про граммы визитов не оставля

JТO порой времени для серьезных деловых совещаний с местными 

властями. Можно с большой долей уверенности предположить. что 
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главной задачей императорских пyrешествий БЬUIa именно патри
отическая и монархическая моБИJlи:)ация общестnешlOГО со:знания. 

Города и дивизии, заволы и военные корабли почтительно докла

дывали Николаю 11 о своих ШIТРИОП1LIССКИХ деяниях и ждали его 

опенки. Император же своими жестами даnал понять стране о 

желательных наllравлениях использования патриотического вооду

шевления. иарь преДL'Тавал перед страной прежде всего не как энер

гичный организатор победы. а как ее величс(,'Твенный вдохновитель. 

ПРСдJlолагалось. что само присyrствие «вениеносного вождЯ» долж

но было пробуждать в насслении энтузиазм и даже «экстаз». 

В Ilзтриотически-монархичсской риторике того вреl\'IСНИ пое:з

l1КИ Николая 11 ОПИСЫВaJIИСЬ как «труд>) И «подвиг». Показательна 
речь еПИСКОпа АгаJlита. произнесенная при встрече императора в 

Екатеринославе 31 января 1915 года: «Это Ваш ПОl1ВИг, Ваше Им
ператорское Величестно. - mворил владыка. - Вы трудитеСI,. ни
блюдая русскую жизнь 11 душу Ilравославного человека в наши 

скорбные, но святые дни. Вы лично видите, как Святая Русь, вме
сте со своим Царем. ничеro не жалеет дли блага своей родины>}. В 

ДРУl'ИХ приветственных речах ЗВУ'lала мысль о том, что «подвиг» 

императора пробуждает невиданный энтузиазм: « ... раз ЦАРЬ так 

близко стал к народу. народ все сделает, чтобы добиться успеха в 
нашей великой войне с немеllКИМ государством»86. 

8 официалl.ноЙ пропагандистской литературс отмечал ось, 'I'ГO 
RИ'3ИТЫ царя оказывали нсобычайно благотворное воздействие на 

посещаемые им местности. Порой фиксировался даже некий соци

iUJьно-тсрапеnтический эффект - болезненные давние конфлик

ты, религиозные и этнические, нкобы смягчались при одной лишь 

вести о ПРСДСТОЯlllем высочайшем визите. «ЛеТОllисеu uиря·) гснс
рал ДубеllСКИЙ так описывал атмосферу в Тифлисе, столине Кав
каза: «8 пламенном патриотическом порыве РЮIiОllлеменного на
селения, с трепетом ожидавшсю присзда МОНАРХА. исче:зли 
обычные переroропки наuиональной обособленности. Чynспюва

лось, что все, без различия веры и наuиональности. слились в еди

ную великую семью, объединенную любовью к России и ее Верхов
ному 80ЖДЮ»Х7. 

Визиты паря создавали картину близости паря, всей импера

торской семьи к народу и армии. 

Вместе с тем утилизировался потенциалt.ныЙ ресурс рспрезен

Тiщиоltных акuий: поездки Николая 11 ставили также задачу вдох
новения, поошрения и направления патриотических усилий обще-
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ства, прежде всего в делс оказания помощи раНСJП,IМ и членам их 

семей. При этом 110дчеркивалось, что все социальные ГРУIJI/Ы, вес 

сословйЯ участвуют .в рсшении зтих задач. Так, в разных городах 

император посещал госпитали, организованные всевозможными 

общественными орrанизациями (местное дворянство, дамские ко

митеты, земство, rородскос самоуправление, прсдприниматели, 

крестьяне). Особенно ВЬ1делядаСI, роль <<Первого» сословия: прел

ста.витеJlИ дворянства прсдставлялись царю псрвыми, а двор~lнские 

лазареты Николай 1] посещал особенно часто, в официальном от
чете нерсдко особенно упоминались госпитали, ра'3мещенные «8 

великолепных комнатах старинных ДВОРЯlIСКИХ собраний». Тем 

самым подчсрюmались патриотизм и самопожертвование тралици

онной российской элиты, зто должно было Сllособствовать созда

нию атмосферы сопиальной и политичсской стабильности» стра
не. Состав дспyrаций и маршрут поездки царя по городу. выбор 

мест Д.'Нl поссщсния должны были продемонстрироваТl, такжс 

единство всех народов империи, всех этнических и религиозных 

групп в борьбе против Bpara. Исключенис, пожалуй, делалось для 
этнических нсмцев, составлявщих нсмалую часть насслсния неко

торых российских ryберний, хотя в Екатеринославе ему представи

лась и делегаllИЯ меннонитов, а в офидиальном отчете о 1I0С3ДКС 

царя в Москву в конце 1914l"ода упоминалось о службе меJПIOIIИ-

1'08 в медицинских У'lрсжлениях. В то жс врсмя император 11 opra
ни.заторы el'o поездок сТреМИЛИСl, comaTh образ монарха, IЮКРОВИ
тсльстnующеrо всем подданным его империи, вне зависимости от 

их этнической и рслиrиозной принадлсжности, как видим, 11 нско
торых случаях ему предстаВЛЯЛИСl, даже еврейскис делегации. 

Царь ЯВЛЯЛ сеБSI народу, а различные города и ryбернии, ревно

стно сорсвнуясь JIPyr С другом, представлялись ИМllсратору, демон
стрируя свои особыс УСИЛИЯ в деле паТРИОТИ'lески-монархической 
мобилизации. Это проявлял ось и в демонстрации Никодаю 11 пре
красно оборудованных образцовых местных лазарстов, и в денеж

ных сборах, псредававшихся царю, и, наконец, в пышности и ори

гинальности тех церемоний, которые орrанизовывалИСl, в честь 

императорского визита местными властями и общественными 

организациями. Подrотовка к таким встречам государя трсбовала 

мноп) времени и немаЛI>IХ 'щтрат из местного бюджета. 

Следуюшая поездка Николая 11 на'laлась 21 октября 19] 4 года, 
в дснь его восшествия на престол. Император посетил Минск, 
Ставку Верховного !'лавнокомандующего вблизи Барановичей, 
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Холм, Луков, Ссднеи, РОВНО. Люблин, крепость Ивангород. Грод
но (там к I~арю присосдини.лась императриuа), Дnинск. 2 НОSlбря 
царская чета возпратилась в Царское Село, 

В Ровно Николай II вновь посетил госпиталь своей сестры ве
ликой княrини Ольги Александровны. Визит в крепость Ивангород, 

гарнизон которой отбил недавно гсрманское наступление. н отличие 

от раннего импровизированного визита n крепость Осовеи, тщатель
НО готовился. Посешение императором фортов крепости. МС(.:Т боев, 
массовых захоронений русских солдат ОJLИСЫВалось корреспонден

тами разных и:щаний И фиксировалось фотографами. Этот визит 

особенно должен бьUl Сllособствовюъ поднятию боевого духа армии. 

Царь направился и в поселения, пострадавшие от военных дей

ствий. В прессе отмечалось, 'ITO император посешал разрушенные 
каТОЛИ'lеские соборы, особо оroварипалось, что костелы пострада

Jlи от ОПlя nражсских орудий. Император беседовал со свящеrПlИ

ками, присутствовал на молеБСТВИSlХ. жертвовал деньги на восста

НОвление католических храмов. В печати эти действия императора 
широко освещались. Так, напримср, в журнале «OrOHeK» была на
печатана фотография, на которой изображались парь, лица его сви

ты, польский католический священник и гмин.ныЙ войт. На снимке 

ксендз почтительно указывал Николаю 11 на костсл, разрушенный 
огнем неприятсльской аРТИJUlсрии88 • 

С увереНIlОСТЬЮ можно утверждать, что действия царя были 

важным ЗIIИ:ЮДОМ rрЮIЩЮ'31ЮЙ пропаraндистской 001>ьбы, которая 

вслась за сердца и умы российских католиков. И Россия. и Герма

ния, и Австро-Венrрия в это время усиленно старались приплечь на 

свою сторону симпатии IJОЛЬСКОГО общсственного мнения: насс

ленные поляками IIРОВИНЦИИ быю! пажнейшим театром ноенных 
действий, а IIОЛЯКИ сража.аись в рядах противостоящих друт другу 

армий. Соотпетствен но немеl1кая и австрийская пропаl'анда не 

упускала случая наПО,\4НИТЬ о богатой трагическими событиями 

истории гонений католиков и униатов в России, а русские средства 

информации с возмущением сообщали о «кощyrfСтвенном» уничто

жении BparoM костелоп, изображений Христа, СГdТУЙ святых и рим
ских ШIП В Бельгии, Франции и. разумеется, в Польше. На фотогра

фиях. публиковаnIIIИХС}[ в русских ИJL'lюстрированНbJХ изданиях, 

Щ:МОНСТРИРОВaJIOСЬ, как русские солдаты тщатеJlЬНО и бережно вос

станаR.i1Ивают каТОЛИ'lсские святьши. разрушенные врагом89 • 

Какие 'IYBcTBa испытывал u.apb, жертвуя деньги на восстанов
ление католических храмов? В какой степени подобный «военно-
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полевой экуменизм» был вынужденным? ВО ВСЯКОМ случае, llари
ца не очень верила в религиозное примирсние русских и поляков 

даже tю время войны, она не испытывала никаких теплых чупстn 

к своим подданным католикам: «Нельзя довсрять этим ПОлякам -
в конце концов, мы их враги, и катоmtки должны нас ненави

деть», - писала она императору 23 сентября, еще до посещения 
Николаем 11 разрушенных костелов и католических святынь90 • 

18 ноября император отправился в Н080е большое nyrеществие, 
которое заняло почти месяц. Вновь царица написала Николаю 11 
особое письмо накануне его отъезда, вновь она выражала уверен

ность в том, что поездка царя окажет благотворное воздействие на 

посещаемые им местности, ссылаясь на этот раз и на пажное J.J.,lЯ 

нее мнение Распутина: « ... сеЙ радость кругом себя, придай всем 
твердости и утешь страждущих! ТЫ всегда I1РИНОСИШЬ с собой 06-
новлеuuе, как говорит наш Друт: .. »91 

Официальная пропаганда рассматривала поездки Николая 11 как 
центральный, ключевой момент процссса монаРХИ'lсски-паТРИО1"И

ческой ~юбилизации: «Получается грандиозная картина титаничес

кой войны, где САМ ЦАРЬ вдохновлял Своим присутствием одних. 
являл нравственную подnержку длядругих, облегчал страдания тре

тьих, и вся народная масса тянулаСl. за "Работником за BCCX''')91. 

Схожий язык ИСПО.'lьзовали и лица, встречавшие императора, 
они уверяли его, что CIO торжественный визит отвечает насущным 

ЛО'1РСбностям общественной мобилизации. Образцом монархичес

ки-патриотической риторики можно Считать слова тверского нред

водителя дпорянства, приветствовавшего царя R апреле 1915 года: 
<$Све"tЛЫМ праздником искони было ДШI hCCX городов И Rсей держа

вы Ваше царское посещение. Но в грозный час народных бедствий 
общение с иарем не только великая радость, но и насущная по

требность. Предстать в такой день пред Ваши, Государь, О<IИ -

значит приобщИ1ЪСЯ ко всей неодолимой мощи Гос)'дарства Рос

сийского»')} . 
Вернемся к визиту императора, l1ачавшемуся в ноябре 1914 года. 

Сначала он вновь посетил Стапку, а затем отправился в Смолен<:к. 
Императорский поезд обгонял воинские эшелоны, спешившие на 

фронт. Поезд Николая 11 не останавливался, но и глубокой ночью 
~I ранним утром в императорском поезде были слышны громкие 

крики «ура»: войска приветствовюrи своего I"Oсударя. Затем царь 

1I0сетил Дорогобуж, Тулу, Орел, Курск, Харьков, Ростов- ... а-Дону, 
Екатеринодар. Дербснт, Баладжары, Баку, Тифлис, Карс, Сарака-
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мыш, Медж.ижсрт, А.1lсксаНДРОПОJlЬ, Елисаветполь, Владикавказ, 
Ростов-на-Дону, НовочеркаССf<, Воронеж, Тамбов, Рязань, Моск
ву. Затем ИМIlератор вновь посетил Ставку Верховного главноко
мандующего, Гапрол ин , Ново-Минск и Седлец. В трех последних 
пунктах император провел смотр полкам своей гвардии. Он вернул

ся в UapcKoe Село 16 декабря, это был самый продолжительный его 
визит за ГОДЬ' войны. 

Представление делегаций царю стало порой сопровождаться 

передачей денежных сумм, жертвуемых на нужды раненых и их 

семей. Так, в Харькове Совет съезда горнопромышленников Юга 
России в о:знаменование визита ИМllсратора ассигновал ОДИН мил

лион рублей. Такое БОЛЫJlое пожертвование влиятельной предпри

нимательской ОРГ'dJlизации было, однако, исключительным, обыч
fЮ жерТВОВaJIИСI. меньшие суммы. 

Посещение Саракамыша и особенно МеджИНгерта имело осо
бое значенис для императора, оно было связано с извеСl1ЮЙ опас

ностью - в тылу русских войск активно действовали враждебные 
отряды курдов. Разумеется, были приняты необходимые меры без
опасности, пугь царя в горах охраняли специально для этого вы

ДСЛСНllые войсконые части. Однако этот эпизод был психологи

чески необычайно важен для царя, представлял он и очевиднуlO 

ПРОl1аJ'андистскую цeHHocТl>. Рассматривался вопрос о награждении 

Николая 11 за эту поездку боевым орденом СВ. Георгия, однако со
отвеТСТАУЮЩСС решение на этом этапе так и не было Тlринято94. 

ЗадНИМ числом официальная пропю"аида преувеличивала » 
'шачение визита императора, СQCтоявшегося накануне наступления 

турецкой армии, и ту ollacHocТI>, которой Николай 11 подвергал 
себя. Официальный «летописец~ царя генерал Дубенекий впослед
СТВШ1 ОТМС'!аЛ: 

При 'I«КОЙ обсruнuвкс: I(осещение ЕГО ВЕЛИЧЕСТВОМ МеДЖИII

\'ерта превранщстся как бы " смелый осмотр той местности, тех путей со
общения. которые через несколько дней еделались ареной героических 

uодпИl'ОВ наших войск. 

Потом ПOJпвердилось. 'по когда 3IJТомобили с Русским ЦАРЕМ и 

ЕГО С1JИТОЙ .. сслись от Саракамыша к Меджингерту 110 этой красивой • 
.iIИкоЙ, горной ~естн()сти. То там вблизи шоссе. в ущельях и на юрах, 

деЙСТШ1Телыю СКРЫ1JaJIИСЬ и курды. и туреllКИС передовые части, Пр<>

И3110ЛИIIПlие реКОГНОСUИРОllку местности 113 нугях к Саракамышу при 
участии германских офицеров~\ 
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Вряд ли визит uаря можно хоть н какой-то степени назnать 
настояшим осмотром театра военных действий, 110, очсвидно, эта 

поездка способство.вала подъему боевого духа войск, никак не ожи

давших »иде-rь НИКОШlll 11 на далеком фРОН'Уе. 
В Воронеже к императору присоединилась импсрс:прица со 

старшими дочерьми, великими княжнами Ольгой и ТаТЬЯIIОЙ. 
дальнсйшее путешествие ОIlИ уже СОIlСРIIЩJlИ вместе. В Мо.скву же 
приехали наслсдник и младшие дочери паря. Из Москвы императ
рица с детьми отправились в Царское Село, последнюю часть пу
тешествия, носздку на фро.нт царь совершал без них. 

На чаC'Ib современников ВИЗИiЫ императора производили боль

шое впечатление. Местные власти проявляли немалую JПСРЛ1Ю и 

изобретатеЛЪНОСnJ, 'побьt придать визиту наря в их город особое 

своеобразие, несмотря на непременное сохранение обязательных 

его составляющих. СО1lременник так ОПИСЫНaJIвриезд НикошНI 11 
Н Одессу 14 аllреля 1915 I-ода: 

Широкая порога бl>ша украшена флагами, зеленью, но наибольший 

нарял придаRали улицам бесконечные цепи учащихся с цветами и фла

гами и многочисленная lIарядная толпа. Все ба;тконы, 8се окна бhL11t усе

яны публикой. На дереНhЯХ еиле;ш маЛЬ'lуганы. Вее УЧClщиеся, корно

рации бъыи устаRлены по олну сторону улины, RОЙСКCI - по N'угую. 

Царский кортежднига,1СЯ тихо. ТИХО и ему навстречу лете;l целый !lОЖ1lЬ 

цветов. Гремела "узыка, нес.'lОСЬ ОlЛушитсльное ура 11 'j80H КО,10КО.'l08. 

напоминавший MOCKBY~". 

В частной переписке, освещаюшей визиты царя, порой встре

чаются те же самые слова, которые можно найти и в мо.наРХИ'lсе

ких изданиях. Впрочем, порой визиты императора IIровоuирОВaJlИ 
оскорбления в его адрес. Местную житеJIЬНИЦу, туреЦКО-IIОДД3НПУЮ 
немку М. Мель, о.бвиюL'11'1 в том, 'ПО она так отозва.;таСl. о посеще
нии ИМllсраторо.м ЕкатеРИllодара: « ... видела и я вашего Импера

тора, какой-то он замученный - наверно, испугался Вильгсльма»97. 

Правда, жандармы, расследовавшие ЛСJIO о.б оскорблении царя, 

высказали lIРСдllOложение, что ДОlюситеШ1-коммерсаПТbl желали 

'Уаким образом устранить Мель, котора}! бьша их конкуренткой. 
Однако JЮНОС, очсвидно, передает какис-то настроения ра:ючаро
вания, оставшиеся после визита Николая 11 у местных жителей: 
нсредко ожидания ~fНОf'ИХ монархиt:тов, желавших увидеть царя, не 

были оправданы, с их точки зрения, он Вblпшдел недостато.чно 

вел и че<..'1'вен но. 
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СтаврorlOЯЬСК3Sl I<.peCTblJHKa, находившаяся в Екатеринодаре во 
время посещения города ИМl1ератором, также без особого JlOчтения 

вспоми нала этот визит: <,Он не раненых 1I0сещал, а был целых два 

часа "в 6 ...... м ИНСТИТУJ·С. ОН такой же дурак, каК Лукашка шссти~ 
палый, у Него J"Oлова с мой куJ1ачок, у Него мозги совсем не рабо~ 

тают»~~. Очевидно, посещение царсм во время визита в Еюпери

нодар Кубанского Мариинского женского института вызвало 

негодование об Нинке мой (В дсйствительности Николай 11 посетиJl 
и несколько городских больниц). 

Когда же харьковский приказчик узнал. чтО ввиду предстоя
шего визита .,MllepaTopa в город решено украсить витрину мага
"3ина парадным портретом импсратора. то он сказал в присутствии 

свидетелсй: "Едст кровопивсц. а вы наводите суету»99. Можно 

Ilредположить. что какая-то часть современнико» полагала. 'ГГО He~ 

малые расходы. связанные с торжественным приемом императора 

в 1l0сещавшихся им городах, янляются чрезмерными и несвос

временными. 

Действительно, IIOДJ'отовка к встречам императора поглощала 
нсмало ресурсов. Порой свиде1СЛЬСТва этого встречаются и в офи
I\иальных Ilропагандистских изданиях. Генерал Дубенекий. «лето
писец» императора. так характеризовал обстановку в Тифлисе на
кануне высочайшего визита: «Жители, забросив повседневные 
работы, отдались исключительно делу приготовления встречи 

ЦАРЯ». Действительно, в столице края сделано бьmо немало: со
оружались триумфалl>ные порота, развешивались гирлянды :Jелени, 
множество ковров и кусков материи, соответствующих UВCTaM на

циональноrо флага, красиво переШIстаSlСЬ. создавали яркую карти
ну необычайного убранства. Москва же, по свидетельству офици
ального издаJ-lИЯ. «более недели» I'отовилась к встрече императора, 

возврашавшегося и:з поездки 110 Кавказу"МJ. Можно предположить, 
однако, что не все ТИфЛИСlLЫ и москвичи радовались тому. что они 

были оторваны от своих повседневных дел, а ресурсы городской 
кюны ИСПОЛl>3уются во врем}! войны IlOдобным образом. 

Немало времени и средств было потрачено и в других городах, 
посещавшихся императором. Порой же люди С'iИтали, что посеще

JJИЯ импсратором провинциааьных центров являются бесполезной 

МЯ него тратой времени, уклонением паря от своих непосредствен

ных профеССИОJ-Jалъных обязанностей. Жительница (,'ТОлицы Кав

каза заявила: (,Вот дурак, приехал в Тифлис гулять, а Вильгельм не 

J'уляет, он дело делает, берет русские города, возьмет Варщаву, 
Jю"3ьмет другие ГОрола» 1(11. 
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Не всегда отношение к визиту царя было однозначным, порой 
носхишение императором сочеталось с осуждением поведения его 

окружения. Житель Тифлиса писал: (,Своим приездом Государь 

многое сделал. Народ благоговеет перед ним, все ПОГОЛОВtlО очаро

ваны, на всех он произвел самое отрадное и чудное впечатление. 

< ... > Жаль, и даже очень, что такой Государь окружен далеко не 
симпатичными людьми» 102. Таким образом визит царя подтверждал 

в данном случае слухи о «rulOХИХ советниках паря», которые были 

распространены даже в монархической среде. 

Новое путешествие царь также начал с посещения Ставки (он 
прибыл 1)'l1а 23 января 1915 тода). 26-го император поехал в Ров
но, где он вновь посетил госпиталь великой княгини От.ги Алек

сандровны. Фотография, запечатлевшая посешение НИlшлаем 11 
этого лазарета. lIолучила широкое раСllростраllсние. Опуда импе
ратор отправился в Киев, Полтаву, Севастополь, Екатеринослан, 

I февраля он вернулся в Царское Ссло. 
документы, сохранивwиеся в аРХИВНblХ фондах КиеВСКОl'О 

жандармского управления и управления попечитеШl Киевского 

учебного округа, П0'3воляют составить некоторое представление об 

ОРl'анюации царского визита в этот город. Начальник Юго-Запад
ных железных дорог заведомо узнал по своим каналам о предстоя

щем посещении города императором, об этом он доверительно 

проинформировал губернатора. Уже 17 января IlOследний собрал 
частное соuеuщнис, на котором помимо самого губернатора и на

чальника железных J\OPOI' IlРИСУТСТВОВали также губернский пред
водитель дворянства, председатель губернской земской управы, 

начальник жандармского управления. исполняющий обязанности 

городского головы и ПО.llИI(меЙстер. На совсщании был намечен 

I1лан и график посещения Киева парсм, в значительной стеllСНИ 
этот lUlaH и был осуществдсн. Однако в него бьuIИ впоследствии 
внесены и отдельные изменения, очевидно, это было связано с не

которыми соображсниями безопасности, окончательный маршрут 

поездки царя должен был известен ограниченному КРУ'-У лиц. Раз

ш\чиые веДОМСl'ва развили лихораJlO'ШУЮ ll.еятеЛЬНОС1Ъ, '\'ак, 24 
января llOпечитель учеБНОI'О округа провел совсщание руководите

лей учебных :заведениЙ. обсyжJ.l.WШСЬ вопросы органюащ1И встре

чи, Между тем жандармы провели аресты JlИЦ, 1l0дозреваемых н 

принадлежности к реВОЛlОI(ИОННЫМ партиям (можно предполо

жить. что повалъныс аресты такого рода не способствопали профес

сиональной оперативной работе). Проверялись и служащие, меди-
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ЦИНСКI1Й персонал, больные и раненые тех лазаретов и госпиталей, 

KOTopI,Ie предполагал посетить император (среди них были ВЫЯВ
лены люди, совершавшие p'dHee государственные преступления, в 
том числе и неСКОЛl,КО лиц, осужденных в свое время за оскорбле

ние паря). Полицейские же ПРИСТУIIИ.ли к проверке гостиниц, меб

лированных комнат. постоялых дворов, трактиров, чайных, подо

'JритеJ\ЬНЫХ квартир, выявJlяя всех сомнительных лиц. Особое 

наблюдение бьuIO установлено за квартирами германских, австрий

ских и турецких поманных, а 27 ЯНбаря. в день царского визита, 
провср~IJIИСЬ квартиры всех иностранцев, живущих в Киеве. Поли

цейские «освещали» всех лиц. живущих в районе 100-сажешюй 

полосы вдоль железной дороги. За заборами же городских по<':тро

ек по пути возможного проезда ИМllераторского кортежа были ус

тановлены посты городовых, которые наблюдали за тем, чтобы там 
не собl1рались лица, которым ВОСllреЩaJ10СЬ выходить "а улицу во 

время бысочайшего проезда. Визит царя потребовал и приведения 

в ПОРЯдок городских путей, секретный приказ по киевской поли

ции гласил: «Так как теперь ВЫЯСIIИЛОСЬ. что места посещения Его 

Императорского Величсства неизвестны, предлагаю произнести 

уборку улиц по всему городу». В 7 часов утра 27 января на свои 
посты заступили околоточные надзиратели, городовые и конные 

110лицеЙские. их точная '/Ислснность и места расположения тща

тельно ОllрсдешlЛИСЬ приказами. ПО]Jиuейские не допускали дви

жения ломовых извозчиков. а также тех автомобилей и экипажей, 
владельцы которых не имели спеЦНaJlЬНЫХ билеТОD на ",анках. 

Былo прекрашено всякое трамвайное ЛRижение по пути возможно

"0 следования царя. ДI'Я IIсресечения улиц пешехолами были уста
lюплеllUl СllСIЩ<U1ьные пропускныe П~,oljКТ"'. На одной стороне улиц 

расrlOлагались выстроенные войска гарнизона, на другой - учащи

сся высших и средних учебных заведений. предводительствуемые 

своими наставниками. За ними лицом к <юбычной,) публике сто

.,ли полицейские. Городовые следили за тем. 'побы публика не 

разгуmmала 110 тротуару, а стояла на месте, лица с узелками, свер
тками и «всякими ношами'/> не 110п)'скалисы�J. . 

Заблаговременно на улинах города выстраивались войска, 

школьники и С1'Уденты. Распоряжения строго определяли количе

ство учашихся определенных учебны)( заведений, число СОПРОRОЖ

l1аl)ШИ)( их преподавателей и служителей, место построения. Зима 

БЬU1а холодной, поэтому У'lащимся рекомендоваЛОСl, обернyrь ноги 

"И:lетной бумагой, а в случае особенно сурового мороза школьни-
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ки младших КJ1aCCOB и учащиеся слабого здоровья могли быть ос

вобождены от учаСТЮl во встрече императора 104. 

Перечисление даже части мероприятий, предшествовавших 

визиту царя, дает представление о масштабах подготопки к встре

че царя, о тех организационных усилиях и материальных затратах. 

которые ей СО\1УТсТDОВarJИ. 

Посещение КиеRa во многих. отношениях. напоминало и визи

ты в другие города - делегапии. молебен в главном соборе ,·оро

да, визиты в лазареты. Как и при посещении ряда других городов, 

участники встречи награЖllaJlИСЬ - так. учащиеся всех учебных 

заведений Киева на три дня освобождались от занятиЙ lU5 • 

Посещение же Екатеринослава имело некоторые особенности. 

Император не мог не осмотреть Запорожский музей. известную 

местную достопримечательность. но значительную 'шсть времени 

царь уделил IlOссщению гигантского Александровского Южно-рус

ского завода (уже ранее. 21 ноября царь был на Тульском оружей
ном заводе. однако тот ВИЗИТ не был столь продолжительным). 
Император осмотрел пеха, наблюдал за произ.водством, СJlУШaJJ 

пояснения администрации и инженеров, беседовал с рабочими. 

у доменных печей мастеровой, когда подошел император. напра

вил огненный ручей чугуна по нарочно сделанной форме; и. шипя 

раскалснной массой и сверкая искрами, в начавшихся сумерках 

заблестели слова - «БОЖЕ ЦАРЯ ХРАНИ». 
И в последующие свои визиты царь заезжал на крупные про

мышленные объекты, уделяя шщчеркнуто много внимания их 

осмотру. Можно предположить, что возрастающая потребность в 

индустриальной мобилизации на нужды войны повлияла на выбор 

маршрутов пyrешествий наря и ОРI'8нюацию его визитов. 

25 февраля император с однодневным визитом посетил ГеЛJ,
сингфорс. очевидно, царь просто не мог посетить главную базу 

БaJlТИЙСКОГО флота, к этому времени он уже объехал urrабы всех 

фронтов. посетил и Севастополь. Впервые за время своего праnле
ния император прибыл в столицу Великого княжества ФИЮ1ЯНД

СКОГО. Отношение же финского общества к своему монарху. цар

ствование которого было ознаменовано существенным усилением 

русификации края и наступлением на его права. было. по меньшей 

мере, неоднозначным. Приближенные Николая II высказывали 
некоторые опасения по поводу этого визита. В целом они ока:за

лись необоснованными. Прибытие царя вызвало бесспорный ин

терес у жителей Гельсингфорса, хотя их реакция была более хо-
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ЛОДНОЙ по сравнению с приемом царю, оказанным населением го

рО.ЦО'i империи, посещавшихея ранее императором. Правда, офи

циальное издание отмечало, что пойска, учащиеся и население 

приветствовали государя громкими криками ура, но солдаты, мат

росы и школьники кричали, разумсстся, по команде. Рсакция же 

местиОГО нассления была иной: «Масса народа заполняла путь, но 

ура не кричали», - вспоминал \'снера;1. Спиридович. ХОЛОДНОС'ТЬ 

населения местные чиновники объясняли давними тралициями, 

СJlOЖИВШИМИСЯ веками НОд воздействием сурового климата Фин
лsrндни. «Кто хотел - перил.), - ,шсю, впоследствии Свиридович. 

ПраВда, при отъезде иap~1 имела место СТИХИЙНЮI манифестания, 

ИНИllИированная местными русскими, к которой присосдинились 

И некоторыс финны lОЬ • Но вряд ли реакция финнов объяснялась 

ТОЛЬКО особеlП IOстям И национального характера. Так, большинство 

делегаllИЙ, приветствовавших царя на вокзале, никак нс упомяну

ЛИ ВОЙНУ, которую нела Российская империя. Это было явной де

монстрацией, намеренно подчеркивающей совершенно особый 

статус Финляндии. В целом, однако, визит Николая 11 в столицу 
Великого княжестна прошел на удивление нешlOХО. 

28 февраля царь вновь прибыл в Ставку Верховного главноко
мандующего. Затем он посетил Белосток, Остроленку, Ломжу. Пос

ле этого он вернулся в Ставку. Очевидно, уже в ходе визита царь 

менял маршруг евоей поездки, стремясь чаще посещать боевые ча

сти. Генерал Янушкевич, начальник штаба Верховного главнокоман

ДУIOПIСГО, IIИСал военному министру rенералу Сухомлинову: «Куда 

поедет государJ,. еше не известно. Очепт, хочет ближе к шраmrсли»101. 

ВеРХОВНblЙ главнокомандующий великий князь Николай Ни

колаеви'! ВНОНЬ стремился ограничить 1I0е:щки царя в армию. Это 

I1Робуждало подозрения царицы, император пытался ее успокоить: 

(.Мне кажеТС~I, ты думаешь. '1то Н. удерживает меня из удоволь

ствия не давать мне дни гаться и видеть войска. В действительно

сти это совсем не так». далсс царь объяснял не возможность по

сещеlJИЯ ряда армейских корпусов необходимостью спешной 

Ilсрсброски воЙскlOН • 

В Ставке Николай 11 оставался, ожидая вести о падении Перс
мышля. осаждавшсl'OСЯ российскими войсками. Наконец 9 марта 
ПОС1)l1ИЛИ известия о том, что вражеская крепость пала. Состоя

лось торжественное молебствие в походной церкви. Затем импера

тор возвратился в поезд, ПРОХО,1Ul между шпалерами приветствовав

ших его ноЙск. 11 марта царь отправился в Царское Село. 

119 
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Очевидное пропагаНДИl,:тское значение имело посещеНJ.fе Ни
колаем 11 и Путиловекого завода 31 марта. Он пробыл там три с 
половиной часа. посетил все мастерские, беседовал с рабочими. 

которых благодарил за то, <по они исполняли срочные заказ!>' даже 

во время религиозных праздниковlII~. И этот визит также должен 

был СlIособстnoваТI> рещению весьма актуальной в то npe~HI зада
чи - мобилизации промышлеННОС"I». Как и 1\ лрyrих. CJ1У'lЗ»Х. орга

низания визитов царя должна была сигнализировать обществу о 

наиболее актуальных общественных проблемах. 
4 апреля царь снова отбыл в Ставку. Срели проблем, которые 

император, чИНЫ его свиты Нallряженно обсуждали в штабе Верхов
ного глаВНОКОМaIщующето, был 8ОIlроС о царском визите в Пшицию, 

занятую русскими noЙскз,\.fи. Между окружением Николая II и чи
нами Ставки. самим Верховным главнокомандующим возникли 
серьезные разногласия по этому IIOВОДу, порой дискуссия проходи

ла вес{,ма щ;'rро. 

Против посещения царем Галиции выступал ВерховныЙ глав

нокомандующий великий князь Николай Николаевич. Противни

ком пое'Щки царя был Распутин, некоторые сомнения высказыва

ла и царица. Во всяком случае, она была категорически против 

того, чтобы в Галиuию Николая 11 сопровождал Верховный глав
нокомандующий: <.Но меня беспокоит твоя мысль о поездке во 

Л[ьвов] И Щеремышль). не рано ли еще? Ведь настроение там 
враждебно России. особенно но Л[ьвоиеl. Я попрошу нашего дру

ra особе\-{но 'J(\ тебя помолиться. коrnа ты там будешь. ПРОС1"И 

мне, 'IТО я ЭТО ,·оворю. но НIиколаша] не должен тебя туда сопро

вождать - ты должен быть главным лицом в этой первой поездке. 

Ты, без сомнения. сочтешь меня старой дурой (old goose), но если 
другие об этом не думают. то приходится мне. Он должен оставать

ся и работать. как всегда. Право. не бери его, ведь ненависть про

тив него там должна быть очень сильна, а твое присyr'ствие обра
дует всех любящих тебя» 1 10. 

Великий князь Николай Николаевич не смог отстоять свою 

точку ЗРСНЮt. и, хотя он решил сопрОlЮждать императора во вре

мя посещения Галиции, современники отмечали плохое располО
жение его духа 11 1. 

Наконец 9 апреля император прибыл на галицийскую землю. 
Он СОliСРUIИЛ продолжительный автомобильный переезд. ВО вре
мя остановок царь посеш,U1 братские могилы русских солдат. слу

шал пояснения военачальников, 



Гл:!!!:! IУ. Jlики ('деРЖ;JЮЮГО ПОЖДЯ>: Образы Николая 11 ... ______ 121 

Важным элементом визита стало посещение Лъnoвз, етолицы 
края. Многие городские дома были рюукрашсны, на улицах были 

уСТЗ'lOnлеJП.l триумфальные арки, везде были развешены русские 

национальные флаги, на улицах толпились львовяне: «Казалось, 

все население вышло приветствовать русскою царя», - писал один 

из приближснных ИМJJсратора. Помимо горожан на УJJицах было 

нсмало жителей окрестных деревень в живописных костюмах, не

которые крестьянские депутации пришли издалека со знаменами 

своих организаций. 

Вечером во дворце генерал-губернатора начался торжествен

ный обед. Между тем перед ДJюрuом собралось много жителей, 

пришедших со знаменами, певших русский "имн И песню галичан 

«Пора за Рус.> снятую». Царь вышел на балкон, он был встречен 

оваuиеЙ. продолжавшейся "етверть часа, звучал русский гимн, пе

ред царем СJ<.IIUНЮ,И'jнаМСШJ галичан. Царь провозгяаСИJl: «Снаt:ибо 

Ja прием. Да будет единая. могу'шя, нерюдельная Русь». Эти сло
па, фактически торжественно провозглашавшиеаннексию края, 

были покрыты громкими криками ура. 

К описанию :лой карп!ны умилительной встречи императора 

с народом новой "ровинции Российской империи следует подхо

дить осторожно. Вряд ли энтузиазм манифестантов отражал на

строение всех львовян и тем более всех галичан. Однако, очевид-

1\0, не следует ставить под сомнение ни масштаб этой встречи, ни 

искренность настроения многих ее участников. 

Эмоциональное отношение местных жителей к этому -визиту 

весьма растрогало Николая 11. В официальном издании также пы
J\СЛЯ.l1СЯ особый интерес населения края к виэиту императора: 

Но. 'по вссго УдllВительнее. местное население также rrРI1НЯЛО вссьма 

горячее учасшt: u русских торжсствах. Еше с утра весь ГОРО,1 ра:l)'красил
ся флагами. СО всех сторон И'НЮД окрестных сслсний потянулись тол

JlЫ Шlрuда. ЖС,laЯ приветстповать прибытие Русск()т IlapH. Весь город 
словно преобрюился. и lIа ЛИШIХ местных жителсЙ. по преИl\ryществу 

Пlли'шн-словаков. бьш тот же неПОJlдельныИ. rrecKpblUCICMbIi'1 восторг, .. то 
и у русских ll1 . 

Интсрссно, что ('летописец царя» был удимен поведением га

личан. Можно предположить. 'lТo и Н окружении императора не все 
официальные лица ожидали подобной манифестаuии. Возможно, 

м ,/Огис житсли Львова и его окрестностей рукоподсmоnались лро-
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стым любопытством, но посешение !"Ороди стало важным IIОJIИТИ

ческим событием, за которым наблюдади в России. БлаГOJtaря ки

нохронике и многочисленным фотографиям страна могла не толь

ко JJрочитатъ об этом событии, но и увидеть его. 

На следуюший день император отправился в Самбор. По дороге 

парь посетил санитарный поезд, он обошел все вю'оны, беседоваJl 

с ранеными. В Самборе Николая П встречал герой боев в Галиции 

генерал А.А. Брусилов, который почтительно поцеловал руку им

ператора. В присуr-ствии паря СОСТОЯЛОСJ. награжление героя недав

них сражений: прапоршику Шульгину, особснно ОТЛИ'Пffiшемуся R 
боях, БЬL1И вручены ерюу три Георгиевских креста. 80 премя заRТ

рака император поздравил Брусилова генерал-адъютантом и лич

но JJерсда.:l ему 1IOI'OHbI и аКССЛI.банты, 
По пути, на IIссчаном беРСI}' Днестра Hapl. ПРОИЗRел смотр про

славленным войскам 3-1'0 KaHKa3CKor'o корпуса, комаrrдоnал кото
рым генерал В.А. Ирманов, I'ерой Порт-Артура. Особое Rнимание 

было уделено Апшеронскому полку, солдаты которого со времен 

Семилетней войны имели особое отличие, сапоги с красными от

воротами - согласно по.1КОВОЙ легендс, аlllJlСРОIЩЫ ПО время од

ной из битв стояли по колено в крови. Воснные условWI не по:зnо

ляли апшеронцам соблюдать их традиционную полковую форму, НО 

они обернули ГО.lенища своих сапог кумачом. 

Генерал ClIИРИ;ЩIIИ11 IIСПОМИНал: 

в ОДНОМ мссте тяжслый uарский аuтомоБИilЬ 3i1РЫ:ll.:Я I! III:C·OK, !(\ВЯ3, 

Ве;шкий КНЯЗh дал знак рукой. и R один миг солдаты. как П'IСЛЫ. осы
lJали аRТОМобиль и понеСЛII ею как пеРЫIIIКО. Люди облепили кругом, 

теСlJилиеь ближе и ближе, Г.lялели с посторгом на Госупаря. Государь 

UCTa:1 D сштомоби.:н: И. смеясь, IОRОРИJI солдатам: ~ ТИlПе. ТИIIIС, rебята. 
осторожней, не пошщи IIОД KOJII:CU», ('НИ'iсю. Вttшt: ВеJ!И'it:СТI!О, Бог 

ласт, не >аllJибет~. - неслось С улыкамIf R ответ, и кто не МOI' ДОТЯНУТЬ
СЯ ло аRтомобиля, тот просто тянулся руками к Государю. ловили руку 

li.>cY!1upII. UСJlОI!aJIИ се. Дотра('иllaJТИСЬЛО пальто, гладили его, ~rодимый, 
родненький. КОРМи.!IСU наш, Царь-батюшка». - СДЫШШIIIСЬ со нсех сто

рон. а издали нсслось \lOI)"ICC у-рр-аа. реВI:Л весь КОРIlУС. КttРШIJa Ilе
заБЫRасмзя l '1, 

Об этом колоритном ЭllИЗОДС сообшаJlО, разумеется, и офици

альное издание"4 • 
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Награждение героев, посешение прославленных отборных бое-

8ЫХ Частей - все это были IIaЖIIЫС :JЛСМСlll'Ы «СЦСI-ШРИЯ ШIaСТИ», 

который особеmю импонировал русскому императору, Такой он 

хотел видеть свою армию, таким он хотсл быть увидснным страной. 

Однако великий КНЮI. Николай Николаевич, который был против

IJИКОМ визита в Галицию. не скрывал своего плохого настроения 115. 

Очевидно, он IJРСДЧУВСТfЮВал, какой силы пражеский удар придет

ся испытать вскоре этим знаменитым полкам русской армии. 

Официальное издание оптимистично УГВСРЖ1lано, что посешс
I-lИС войск ока:эало чудодейственное воздействие на солдат: «Сила 
воодушевления русского войска растет lIO<ПИ бесконсчно, при виде 

Своего ЦАРЯ, CBOCI'O Державного Повелителя, Своего Помазан

"ика Божия, и нет тех преград, которые не сломит наше Христо

любивое воинство, когда Сам ГОСУдАРЬ блаl'ОCJlOlIJ1ЯСТ свою рюъ 
ШI боЙ»1Ih. 

Важным ~пи:юдом IIУТСШССТВЮI было 1I0ССJJ1СНИС КРСIIОСТИ 
псрсмыlLi[ь •. МНОГО'lисленные фотографии запечатлели императо
ра и пеликого КНЯЗЯ, осматривавших мошные укрепления, разру

шенные русской Пlжелой артиллсрией: Lюсначальники, руководив

шис оса.лоЙ МОIIIJlОЙ австрийской крепо(.."Ги, давали им пояснения. 

Затем царь покинул Галицию и простился с великим князсм, 
НО'3I:!ратившимся в Станку. Перед своим отъездом император пожер

люва./т десяТ1, тысяч рублей нуждаюшемуся населению Львова и три 

тыснчи рублсй наССJlСНИЮ Перемыm.rтя. Действия подобного рода 

IIСТИТТИЧНЫ ДЛЯ lIаРСКIfХ визитов в губернии империи, Можно пред

IЮЛОЖИТЬ, что такими жестами Николай II стрсмилси особснно 
1I0дчеркн;rгь свое раСllOJJOЖСНИС к населению края, симпатии ко

торого 011 стремился завоевать. В отчетах о пребhlВНЮ1И императора 
JlоЛьвове СIIСШ1ДilЬНО укаЗl>IналОСI" 'по во время следования импе
ратора ТЮ улинам «населению были предоставлены беспрешп

СПlенный доступ и воз~южность ВИДСТI. Госу}~аря». R холс nизита 
IШЖНО бьыо НРОJ.lсмонстрироnап., 'lто галичане доброжелательно 

ОТIIОСЯТСЯ к русским войскам и русскому uарю, Воснный I'СНСРал

Jубсрнашр OI!Овес'/'ил население края и, особенно, жителей Льво

"" О благол.арности императора за радушный прием. Особо подчср
K~IIiMOCЬ, что на путях следовании Николая 11 царил образцовый 
1I0РЯЛОК, который «поддерживался самими местными жителями» I 17. 

110следнее утверждение, раЗУl\tсется. никак НС соответствовало дей
ствитсльносП1, l'снсраЛbl, оrnС'IаВIние за охрану царя, серьезно опа

СIUIИСь за ero безопасность в ходе ~тoгo визита. возможно, для этого 
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имеЛИСl, серьезные основания. НеудивитедыlO. 'IТO в Галииии были 

предприняты полицейскими и носиными властями чреЗВЫ'шйные 

меры для охраны императора. Однако офипиалънос У1l0минание О 

том. что само население Галиции защищает и охраняет русского 

царя, было необычайно важно в политичсском отношении, оно 

лолжно было служить доказатеJ1ЬСТВОМ РУССКOI'О характера аннек

сируемого края. 

Визит ИМlIсратора в Галицию должен был стать важнейшим 

элементом кампании патриотической мобилизации. Русская печать 

уделяла этому визиту большое внимание, Показательны заголовки 

популярных изданий: «Государь Император во вновь завосванной 

Червонной Руси»; «Торжество Червонн()й Руси»IIХ. 

Российская военная газета, издававшаяся во лыюе •. опублико
вала в день приезда императора приветственные стихи: 

Восходит 'IУДНая JЗря 
И блеском даль веков проtfЗает. -
От Бога даJlНОГО Паря 
Русь IIРllкаРГlатская встрс'!ает. 
Пусть JIЬеТСЯ кровь еше D горах 
И мнит держаться враг надменный. 
Но день, завешанный в веках, 
Настал. - ОС,lI1КИЙ, нееравне'нный! 
Ликуй. карпатский славянин. 
8сТ'pt:чзи JIУЧ ТRоей свободы, 
С клей~юм Ilережитых юдин 
Растопит он твои невзгоды. 
Ликуй и Ты. ОС,II1ЮIЙ Царь. 
На меч вражлы и 1Лобной мести 
ПОДНJIВIШIЙ Русь. как было встарь. 
С мечом ;Iюб,m и браНIJОЙ чести. 
Среди Своих. в Своей земле, 
ГРЩIИ. могучий и державный; 
С венцом lIобе;'lhl 1111 челе 
К дружине доблеспюй 11 славной, 
Гряди! И верит Твой наро,1, 
Что гр<пный спор решится строю 

И Hpal' повержеНIIЫЙ падеr, 
"3.1не I'j)ИДСШЬ но им" БQГII 119. 

Образ освобожденной страны, приветствующей своеro «истин
ного>} государя. ИСl10ЛЬЗОВалсSl и в других ищаниях. Автор «Ново-

1'0 времени,} писал: «Православный Царь посетил С80Ю отчину и 

делину, в течение семи веКО8 оторванную от России и наконец от-
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воеванную подвигом народной рати .... родовую землю Русского 
народа посетил Царь и ввел Россию во владснис ее исконным Д0-

стоянием». В другой cTaТl,C. опубликованной в том же издании, 

'шаtrенис визита императора оценива.JlОСЬ более откроneнно: «Еше 

до аннексии завоеванной новой земли ВСС IJОЧУВСТВОВали, что ВС

ковые оковы навеки пали и нача;шсь заря IЮ1РОЖJlСНИЯ ГалИЧИНЫI>. 
О фактической аннексии Галиции. символом которой была поездка 

наря, писал и друтой автор тои же газеты: « ••• прибытие Государя 

Императора во Львов является актом воссоединения многостра
Д,IЛЬНЫХ червенских (·ородов,). Автор же русской газеты, выпускав

шейся тю Львове, призыва..1 выйти на новые рубежи, надежно за

щищающие присосдиненную провиннию: «С каждым днем наши 

доблестные войска идут всс дальше и дальше. и блИJОК час. когда 

карпатский хребет встанет как 'Iасоной нн граниие Русской юше
рии~. Автор «Нового времени» пред;тагал не ограничиваться и :)ти

ми территориальными приобретениями. визит царя, по его мнению, 

станет сиrналом ДЛII новых завоеваIlИЙ: «(С прибытием Государя 
Импер~пора воЛъnоn Галинкая Русь испытывает такое чувство, как 

будто послс многовекового ненастт)я густой мрак черных туч, на

IШСШИХ Над нею ВДЛИННЫЙ период лихолетья, был, наконец. про

низан ярким лучом солнца. обещающего бесповоротную победу 

IlecHbI над зимней тьмою, и впереди теплые, лазурные, счастливые 
дни ... окрылят наших чудо-богатырей на новые подвиги в Карпа
тах ДЛЯ того, чтобы скорее получили заслужснную свободу попи

раемые ныне врагом Русь "Зеленая", буковинская и Угорская Русь 

'13 нысокими Карпатскими горами»I2U. 
Патриотически настроенные поэты также воспевали визит 

наря, служивший Зllаком "рисосдинения края к ИМIIСРИИ. Автор 

русской газеты. выпускавшейся 110 ЛЫlOвс после занятия горола 

российскими войсками. lIисал: 

B'lepa наш Царь. природиый Царь. 
Родной l1Iлиuии ИIIИJIt:)I! 
Его узрели МЫ. как ВС1'арь, 
И t:чаt:ТheМ IПОР наш ОКРЫЛЮ1СI1!12I 

Образ царя, присзжаюшего в «свой» город, пробуждающего 

своим визитом истинный характер края, рисовали и столичные 

IJ(НТЫ: 
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и в наше время 1110М жt: Льноне, 

Молсбен праЗJlНИ'1Ныii творя. 
Народ 11рипетстнует с любоJlЬЮ 
ОСi!ободителя- Царя_ 

Нет больше узницы бt:Сllранной! 
А будешь влреJlb из рода 11 род. 
Могучий, русский. правослакный 
ЕлиtlыЙ. СI1<1ЯIIIIЫЙ 1IaPOJl! 

Другой поэт также восхвалял императора: 

Ты 1I00ЮДIIUlЬ IIt:Ka работы Ц.1()Хfюпе1l1l0Й 
Во имя торжества единых русских сил, 
И будсшь славсн Ты, навеки незабвенный: 
Ты "раflЛУ русскую 80 Львове воскресил! т 

Новые 1l0,LIДaHHЫc российского императора. по мнению монар
хистов, также должны были с волнением пережить праздник еди

нения цари и народа. Русская гюета, выходившая во Львове, писа

ла: «И когда великое единение народа и uаря. мечта каждого 
честного русского челове.ка становится ЯВЬЮ, и как молниеносная 

искра зажигает перу 11 будущее 01ЧИ-3НЫ~Ш_ 
ЭНТУJиазм части общественного мнения, восторжещю ОНСНИlJ

ШСI-О IIOСЗДКУ царя в славянскую провинцию, занятую русскими 

войсками, свидеТСЛI,СТПОвал о том, что эта акция на какое-то вре

MSI спосоБСТВОIЩ.гш росту популярности императора. Однако неко
торые ИСТО'Нlики описы[\аютсовсршснно иначе ВОСIlРЮJТие обще

ством посещения Галиции. ФРallllУ3СКИЙ 1l0СОЛ записал в своем 
дневнике: 

lke бы.!!и 1I0ражены тем бсзра].пИlJие~. ILlИ скорее той холодностью, 
С которой императора встреЧ3..1И к армии. JlеЛ~II1lli, СJlOжившаяся вокруг 

импсратрицы и Распутина. нанесла сеРhеlНЫЙ Yl\ap по престиж)' импе
pa'f"opa среди солдат и офиuеров. Никто нс сомневается, 'ITO IП"lена на
шла приют в uарскоссльском Днорне и что ЛeJIО МясоеЛ()RЗ - дока:Ja'l'ель

СТОО РС3JIbllСХ:ТИ всех ЗТlIХ попозрениЙ. Недалеко от Львова один из моих 

офl1неfЮВ подс.НУlll3..1 следуюший раяоllOР Мt:Ж1lУ двумя ПОРУЧИКtlМИ: 

- О каком НИКО,lае ты говоришь'? 

Конечно о IICJfИКОМ .",юс! Тот другой просто lIеяец!1~' 

В01МОЖНО, что источники IIнфор~ации М. Палеолога были 

весьма пристрастны, НСЛЮя исключать и возможность того, что и 
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сами его дневники при публикации IlOilверг;тись существенному 

редактированию автором либо публикатором. Однако наверняка 

слухи о РаСlIутине, об измене во 1lIюрне. подтверждаемыс. каза.l0Сl, 

бы. делом МясосДова, сфабрикованным Ставкой, снижааи нропа
гаНдистское зна'lсние посещения царсм Галиции. 

Завершив свой визит в Галицию. Н иколан 11 посетил Проску
ров, KaMCHCIl-ПОДОЛЬСК. OДCCC)~ Николаев, СеваСТОIJОЛЬ. 20эпре
ля ИМJ\ератор осмотрел Брянские заводы. а затсм IJРОСХал через 
Тверь в Царское Село. 

Можно I1РСJ1ПОЛОЖИТЬ. что Сllснарий царских визитов после 
поездки и Галицию БЬLl нсекоЛl.КО скорректирован. большее вни

MaHI1C уделялось неПUСРСДСТRСIIIЮМУ общению царя с «простым 

народом·>. Так. если рансс на железноДорожныс платформы для 

встречи императора ДUПУСК!LiIИСI. то_,ько специально оргаlJизопан

ныс I'РУIIПЫ (заранее подобрннные депутации, восннослужащие во 

глане со своими командирами. учащиеСjl, находящиеся ПОД при

сталЫlым наблюдснием своих наставников), то теперь разрешали 

llOЯНЛЯТf,СЯ и «простой lJублике». OTBeTCTBCHHOCТf. за соблюдение 

1I0рядка во время этих веТРС'1 ВОlлагалась на чинов железноДорож

нои жандармской lIо;rИЩIИ. 

Впервые встреча такого рода состоялась на станции Здолбуно
во 12 апреля 1915 гола. На следующий день, 13 апреля, непосред
Ct/-\СlJное общение ИМlIсратора с народом 110JrY'fИЛО новую форму. 

Во время перееща из Проскурова в Камснсп-Подольск царский 
автомобильный кортсж остановидся в лссу JL1fЯ завтрака. Останов

ка большого числа машип при влекла внимание местных крсстьян, 
работавших на полях. Охрана царя установила селян в определен
ном порядке. после 'x1BТj1aKa Николай 11 1I0дошел к MeCTHЫ~ жи
телям, спщ их расспрашивать. ПОС)IС 'Этого KpeCTblJH IJOЖaJЮllaJlИ 

серебряными 'Iасами. Благодарныс местные жители УII(}ЛИ на ко

лени. начали целовать одежду Ii руки [[аря. Сконфужснный импе

ратор стал поднимать коленопреКJJОНСННОГО старика. однако этой 

встречей он оста.ася J/еобычайно ЛОВОЛСII. ПокаJательно. '!то и в 

офИUИёшьном издании. освещавшем поездки царя, IIРИRслевы фо
тографии, заПСЧЗ1Jrеnшие и раздачу 'саСОВ. и крестьянина. стоявше

го На коленях. Автор также C'JCJI нужным подчеркнуть изменение 

самого характсра встречи uapsl и народа во время этих визитов: 
«И. надо правду ска'3ать, ДИНIIУЮ пре,lесть настоящих поездок 
ГОСУДАРЯ по России состаНJ1ЯСТ именно полная их простсута и до
ступность. Всякий может ВИДСТI. ЦАРЯ, И многие даже слышат Его 
голос. Это больщос C'JaCTI.C для народ(}»Ш. 

127 
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л <жазателы10, что при описании визитов в горола в ОфИllиаль

ных сооБШСНИSJХ стали всячески подчеркивать нелосреЛСТI\СННУЮ, 

стихийную реакцию «простого народа». Так, наl1ример, приезл царя 

в Николае-в IS апреля ОТlисывался в следующих Выражениях: «По 
улицам народ не только стоял, но он бежал за ЦАРЕМ, восторжен
но крича ура, с глубоким душевным волненисм выражаи paдOCTI, 

при виде ГОСУДАРЯ». Генерал Спиридович, отвечавший за охра

ну цари, вспоминал посещение этого города: (,Население встреча
ло Государя попросту, ПО-ПРОВИIщиалъному. Ему не только кричали 
ура и махали платками и шапками, но '33 ним И бежали. КюаlЮСI,. 
двигалась вместе вся улица, Попросту. Бежали и мои охранники. 
Народ стоял на заборах, на крышах низких домов, сидели на дере

вьях и размахивали отгуда шапками». Можно, впрочем, с уверен

ностью I1редположить. '\то местные nласти заведомо получили ин

СТРУКllИИ, ДОllускавшие подобные формы IJроявления CnOHTaHHoro 

HapoДAol'O энтузиазма. 

ВИ'3ИТ в Николаев, важнсйший центр судостроения. позволил 
нродемонстрироваТl, воюющей странс и другие образцовые формы 

еди"сниSl царя и народа. Когда Николай П прибыл на Русский за
вал, то там его lIариду с председателем правлсния завода и други

ми начальствующими лицами приветствовал и рабочий Белый (в 

ОфИllИальном отчете специально указывмось - «простой рабо

чий»). Поднеся царю хлеб-соль, Белый заявил: <·Мы верим, что 
наши труды не пропадут ларом. и Россия узрит на СВ~IТОЙ Софии, 

в КонстаflТИfюполе. прапослапный крест вмссто мусульманского 

полумесяца,>. Николай 1 I ВрУ'lИл «простому рабочему» серебряные 
часы и, принимая uарский подарок, Белый "оцслоnад руку импе

ратору. При этом начальствующие лица сообщили царю. '\то Белый 
не }IВ}НJ.СТСЯ псе же совершенно «простым рабочим.), директор 'J3-

вода сказал: «Вот как люди меняются, в 1905 году это бьL'I самый 
яркий агитатор,>. Один чин царской спиты сообщил. что Белый был 

СОIlиал-демократом. Интересно. что n офиuиалl,НОМ I1ропаганди
стеком И'щании о сложном политическом прошлом <<простого ра

бочего» НС УI\ОМИIIЗЛОСЬ, не писзлось и о том. что он поuеловал 

варю руку. На lIубликовавшейся фотографии ВИДНО, что левый ру

кав тужурки Белого украшает ПОDSlЗка, очевилно, цветов нацио

налЫlOго флага l26 • 80 всяко\! cJlY'Jac, патриотически настроенный 
«простой рабочий» Николаевского завода, lIересмотревший свои 

былые политические убежденин, становился полезным символом 

единения IЩРЯ и народа. 
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ПО-ВИДИМОМУ, ЭТО было уже не псрвое публичное ВЫСТУJUlенис 

«простого рабочего». В июле 1914 года СТОJlИ'lна}! Ilpecca сообща
ла, что некий Белов, социал-деМОКРa-J~ обратился к николаевско

му градоначальнику от имени многотысячной манифесrdЦИИ рабо

'IИХ. ОН, В частности, заявил тогда: «Пусть врш' наш знает, что 

русская рабочая семья слилась в одном чувстве любви и преданно

сти Государю и родине со всей Россией, и она грозна своим еди

нодушием и сплоченностью.). Растроганный градоначальник 

трижды J\оцеловал opaTopa l27. Очевидно, фамилия ВЫСТУllавшего 
раБО'lего была спутана в одной из публикаuиЙ. Вероятнее всего, 

при встрсчс варя администраци}! выставила уже испытанного в 

первые дни войны патриоти"ески и монаРХИ'IССКИ настроенного 

оратора. 

Поссшение императором Одессы и Севастополя, смотры от
борным войскам, сосредоточенным в ::пих l'OPOJIax, отчетливо ука

ЗbJвали на важнейшую военную и политическую ЦСJlЬ - захват 

Стамбула и проливов; данная тема, как видим, звучала и в выступ
лении обра3ЦОIЮГО «простого рабочсго». Это находило отражение 
и в некоторых речах Николая IJ, и в официальных описаниях "ВИ
зитов царя. 

Задаче Ilромышлешюй мобилизации страны должно бьulO слу

жить и посещение огромного Брянского '3авода 20 апреля. Вновь 
императора IlРИВСТСТВОВал патриотической и монархической речью 

«вростой рабочий», вновь толm,т восторженных людей бежали за 

царем. На этот раз Николай 1 [ продемонстрировал ингерес не толь
ко к производствешюй деятельности, но и к семейному быту мас

теровых. ОН «неожиданно-> llриказал остановить свой аrпомобиль 

у жилищ заводских работников и ОПlраUИJIСЯ в гости к «простым 

РУССКИМ труженикам» - именно такое выражение использова..lО 

официальное издание. Царь посетил HeCKOJН,KO ломиков семейных 

рабочих, он беселовал с хюяйками, в официальном ищании cГlC

циально указывалось. что женщины не бьU1И заранее предупреж

дены о визите царя, ОIlИ были необы'!айно взволнованны, но IlРО

стые и ссрлечные расспросы императора приободрили их, они 

охотно поведали ему о своей жизни, угоша.l1И царя, доставая свои 

лучшие I1рИllасы. Когда же Николай 11 передавал им подарки Б 
память о своем поссшснии завода, то они хватали руки царя и це

.Il0ВWIИ их. Однако в ОфИЦИWlьном издании не упоминалОСJ, о по

лоБНО~1 реакции простых русских женщин, види.. .. ю, информация 
такого сорта не счита.JIаСI, пригодной для llролагандистских целей, 
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да и сам император стсснялся подобных прояnлений монархизма. 

Возможно, впрочсм, что визит паря в заводской посслок не стал 

таким уж неожиланным, да и выбор домов JIЛЯ посещения не был 
вполне случайным. Показательно описание этого визита: 

Слава Богу, БРИllские рабочие обставлены хорошо, и те домики, н КОН)

рых был ГОСУДАРЬ, Я8..1я;rИСh недурно устроенными lIuмеЩСlllfЯМИ для 

семейных людей. Былu чисто, уютно, тепло, на окнах стояли IIветы. Во 

всех квартирах хозяйки бьVlИ дома. с трепетной радостью встре'rали не 

только неожиданного, но и л.рагuuешюПl, СIJЯТUI'О ШIЯ них I·ОС1ЯШ . 

в 1'0 врсмя пока император осматривал заводы 11 ла'jареты, по

сещал боеnые корабли и принимал паралы армеЙСКl1Х '(астей, вой

ска противника нанесли мощный удар по русским позициям. В мае 
царь nнощ, направился в Ставку ввиду тревожного (юложсния, 

складывавшегося на фронтс. Он пробыл там более недели, встре

тив свои дснь рождения 6 мая, вопреки обычаю вдали от своей се
мьи. Ставку ИМJlСратор покинул послс получения и:звсстия о том, 
что Италия вступила н ноину на стороне РОССИИ и ее союзников. 

Кота жс Николай П вернулся в иарское Село, поступили извес

тия о том, что русские войска вынуждены были оставить Пере

МЫШJlЬ. Крепость, взятая нсдавно с таким большим трудом. была 

nOTCpsJНa. Немногим более мссяuа тому назад сам ИМl1ератор рас
сматривал ее мощные форты, разрушенные русской артиллерией. 

теперь же фотографии того триумфального визита, только что по

яnпвmиеся n СТОЛИЧНЫХ иллюстрированных изданиях, восприни
мались с горечью, В стране господствовало грустное и тревожное 

настроетгие, начали распрострашгп,ся паническис слухи, даже офи

циальtюе пропаганпистское издание сообщало: «Много слухов, 

не веселых разl'ОВОРОВ шло и 11 Петрограде, и В Москве, и в ДРУJ'ИХ 

городах» 129, 

И.И. Толстой персданал в своем дневнике слова городского 

голоnы Орснбурпt: «Он повторил МНС и:3 далекой провиншfИ то, о 
чем говорят и здесь: о 'jлосчастной идее пожалования веJТИКОМУ 

князю Николаю Николасвичу сабли после взятия Перемышля, о 

то\{, 'lто стоит государю поехать на фроН"l~ как роковым образом 

дела там повертываются против нас, о ТОМ. что он окружен немца

ми, которым до России дела нет и T,II.»I~I1. 

На своем языкс, только гораздо грубее и откровеlП1ее, излага

ли те же мысли простолюдины. Неграмотный 43-летний крестья-
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нин Саратовской губернии т.и. Маркин 1:1 мае 1915 года ввязался 
в разГ01:l0Р в калачной лавке. Есо собеседники рассуждали о том, 

'11'0 итальянский король и имщ:ра'IОР ВИJlы'ельм сами КОМЗПДУЮ'I 

~воими армиями. Марки н заявил: «У них есть ум в головах, и они 

командуют, а у нашего ГОСУДАРЯ нет ума и не работает голова, 
только ездит в действующую армию, а "таровянка" не работает». 

При этом он показал на свою головуl3I. Очевидно, Маркина раздра

жала празлничная, неделовая атмосфера визитов царя. Но можно 

предположить, что и для его собеселников сравнение Николая 11 
с ита}ТЫIНСКИМ и германсЮ1М монархами было не в поЛl,:3У россий

~KOГO императора. 

Поражения весны и лета 1915 года полностыо уничтожали про
паганлистское значение триумфального посещения императором 

Га;шции. Более того, намять об этом визите негативно сказывалась 

на авторитете монарха. 

Императриuа Александра Федоровна сочла нужным напомнить 

императору, что Распутин предостерегd.Л его от поездки в Га;шцию: 

«Он знает, что говорит. когда говорит так серьезно. Он был против 

тuоей поездки во Л 1 ыюв 1 и п r сремышлъ J, и теперь мъl видим, что 
она была Ilреждевременна»J32. 

В этой ситуации uзръ отказался от посещения войсковых со
единений и губернских центров. С одной стороны, у императора в 

'ПОЙ усложняющсйся ситуации nPOCTO не было времени совершать 

свои ноездки, требовавшие большой подготоnки. С ЛРУI-ОЙ сторо

НЫ, сам СJIOЖИВШИЙСЯ ритуал поездки представлял собой т~ерсмони

ал ПРИ3дновarгия, ритуал встречи ликующего народа и победоносных 

IЮЙСК со своим державным вождем. В обстановке поражсний такие 

торжества были явно неуместными, они вызвали бы негативный 

IIРОllагандистский эффсК1: 

3. (BF.l-IIЩIЮСНЫЙ Г1IAННОIЮМАТ1ДУЮЩИЙ'>: 
ОБРА..1Ы ЦАР}l-поm(ОIЮДЦА 

19 июля 1915 годи исполrrилась годовщина вступления России 
IJ IЮЙНУ. Накануне, 18 июля в присутствии царя с верфи Адмирал
тейского завола был спущен нопый современный линейный крей

сер «БОРОДИIЮ'>' R день же годовщины царь оТдал особый приказ 
110 армии и флоту. 
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В тот же день открылась чрезвычайная сеССШI Госуларственной 
цумы и СОСl"ОЯЛОСЬ :}~еедание ГосудаРСII:\СННЩО COnC13. В формуле 
перехола Государственного совета к очередНЫМ делам (.единение 

Монарха с Богом и вверенным им народом» рассматривалось как 
первое условие, неОбходимое дЛЯ обеспечения победы lJJ • В то же 

время в формуле перехода, припятой Думой, тема еДИ1JСIIИЯ монар

ха и народа не звучала. За прошедший год официаЛl.ная риторика 

представител.ьного opraHa власти претерпела сушественные изме
не»ия. Нало полагать. что это не "01'..'10 не беспокоить иаря и его 
окружение. 

Страна встречала годовщину обl.явления войны с тяжелым 'IYB
ством. Еше в апреле началось мощное наступление армий против

ника, 20 мая российские \ЮЙСЮ\ ОС'П\ЕИJ\И Пер<:МЫШJ\\" КРС\10С1"Ь, 

с трудом завоеванную совсем недавно, затем враг занял и ЛI.вов. 

столицу Галииии. Вскоре послеJlовали нопые удары, 22 июля рус
ские войска оставили Варшаву. В августе были потеряны крепости 
Новогеоргиевск. Коп но. OCOBeu.. Брест-Литопск. 

Уже н июле в Петрограде заговорили об опасности, которой 
вследствие наСТУГUlения врага подвергастся. и столина империи. 31"0 

нашло отражение в новых слухах. Ilреувеличиnaвших тяжесть И без 

того не простой ситуации: «Сегодня все ГОRОРЯТ о возможности 

подхода немцев к Петрограду! Благодарю lIOКОРНО!» - :записал 29 
июля 8 свосм дневнике граф И.И. Толстой. 11 августа он 8новьвер
НУJ1СЯ к этой теме: «8 городе - только и раловору о прсщ:тоящей 

эвакуапии Петрограда, куда все жлут немнев чуть ли не на днях~1J4. 

Показательно, что даже 8 офиииальном издании М инистеРС1"ва 
императорского дПора вновь упоминаются слухи той воры. ОllИ 

SlВHO становились важJП>lМ политическим фактором: 

ТреRожные сдухи росли и ширились. проникая 80 все слои русского 
обшссrnа и ПРИlш~ая по временам самые ПРИЧУЛЛИJJые. невероятные 

формы. ТРУСЛИRые, ~алОДУllrнрн: голоса сначала шепотом, ннолголоса, 

а )aTe~ открыто и настойчиlЮ стали говорить О б.IfИЗlШЙ опасностИ i1ЛЯ 

обеих наших столиu - MOCКllbl И ПетроrpаJJ8. КаЖДl>IЙ день IIРИНОСИ.'l 

с собоlO массу новых C,IYXOD, полчас совершенно невсроятных и !leIKO
мысленНЫХ, НО. reM не менее. вполне достаточных i1."(Я 101"0; 'Iтобы пол
деРЖИJJаJЬ в населении чувство особенной нервности и беепокоЙстваJJ.l. 

НО слух.и. предстаJ.\J\явшиеся впослеnст1.\ИИ столь НС1.\сро)пны
ми, имели под собой в то время и нскоторые CepЬC"jHble оснонани}!; 
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{{'",. 8, ЦаРСК<НI I:1',)8К3, ИМllератор Николай" 
11 наСЛС.iШIII( IIСС<JРСВIIЧ А~СkССЙ НиколаСnИ'l, Фити I/еmро ОIlУnО ( 1915) 

IIа JаседаllИlf Совета министров сеРI.сзно обсужлнлись гrрактичес~ 

кие мсры по 'JАакуации Риги, Киева и лаже сТОЛИНЫ империи. 

Обострилось и АНУТРИПОЛИТИ'lсское положение. Майский aH~ 

тинемсuкий погром в Москве и Московской губернии I1poдeMOH~ 

\:трировал. что движение. ИСПОЛl.]ующее па'ГРИОТl1ческис лозунги. 

монархическую и национа:IЬНУЮ СИМIIOJII1КУ, можст представ.:IЯТЬ 

немалую onaCIIOC1'!> 1L1Я режима. 
На этом фоне УСI1J1ИЛОСЬ неДОIIOJIЫ;ТВО верховной власТl.ю, He~ 

мало жителей империи полагало, что ГJlавнан ответственностт, за 

lюраженис ВОЙСК н :щ нарастанис ВНУТРИПОЛlfТического кри',шса n 
стране лежит не только на I'енералах и миннстрах.., но и на самом 

императоре. 

Некто С. Ястребцоп сообщал 7 аНl'УСПI в частном письме о на
строениях. царящих в госпитале, который был размешен в здании 

Московской ДУХОВ110Й се~инарии: «Вообще, Н<,С'Iроение среди P<l
IIеllЫХ далеко не столь бодрое, как было преЖJ{е: Я,вно чувствуется 
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К<'\Ю:ill-ТО утомлен.н.ость и слышwrся недооощ,стоо rОСУl1арс:rвен.н.ыми 

порядками и действиями Верховной 8ласти». Житель Казани писал 

17 8вгу(.."Та члену Государственной думы октябрис1У д.С Теренину: 
«Отношение к ЦАРЮ критическое, чтобы не сказать бояыuе,)IIt,. 

Возмущение тяжелыми и нсожиданными ДЛЯ обществеlllЮГО 

мнения военными поражениями 1915 года ПРОЯВJlЯJ10СI, и " осо
бенностях оскорбления царя в этот период. Ответственность за 

неудачи на фронте все чаще nозлагалась не только на отдельных 

генералов, на военного министра или на Ставку BepxoBHoro глав
нокомандующего, но и ЛИЧНО на императора. Так. 58-летний 
крестьянин Харьковской губернии заявил после падения Перс
мышля: (.Министры немцы только водкой торговали, а к войне lIе 

готовились. Царь 20 лет процарствовал и за это время напустил 
полную Россию немцев, которые и управляют нами,)Ш. А 62-лст

ний чернорабочий, из крестьян Пермской губсрнии, так ОТО'jВал

ся на весть об оставлении русскими войсками Варшавы: « ... (шю

ЩЗДJIая брань) Нашего ГОСУДАРЯ, он пропил ее (Варшаву), а lIа 

el'o место лучше бы поставить Канку Безносова (известный на '3(1-

ВОДС IIЬЯНИIЩ, который чистил отхожие места. - Б,К.), так как он 

управил бы лучше»13Я. 

Такие настроения, в которых патриотическая тревога IIсрспле

ТЭ"lаСI, с критикой царя. прояв,lЯЛИСЬ в это время не ТОЛ1.ко в КРС

С1'ЬЯНСКОЙ среде. 43-летний донской казак был не менее резок в 

осуждении ИМllсратора: «Нашеro ГОСУДАРЯ нужно расстрслят[, за 

то. что он не заroтовил CHap}lДoB. В то время, как наши противни

](J.1l'отовили снаряды, наш ГОСУДАРЬ ГОНЯJ1СЯ за сусликами»IJ~. 

НО НС только городские простолюдины инеобразованные i1C
ревенские жители теряли веру в императора JJOR влиянием воен
НЫХ поражсmtй. О том же ГОВОРИЛИ и некоторые офинеры. И R во

оруженных силах распростраНЯJlИСЬ тревожные для Николая 11 
настроения. И.И. Толстой записал R своем днсвникс 12 август,,: 
«Верпynшийся с фронта Фальборк говорит, что в армии господ

ствует недовольство государем, его обвиниют в нсумснии управ

лЯ,,, страноЙ ... »144J 

Сложно сказать, lIаскол[,ко распространены были подобные 

В:ЮIЯДЫ. Можно лишь сослаться "а опенку министра внутренних 

дел кн. Н.Б. Шербатова, который по своей должности обязан был 

з}{ать о состоянии общественного мнения: на зассдании Совета 

МИIIИСТРОВ 6 aВJ-ycTa он заявил: «В своих докладах я неоднократно 
обращал внимание Его Всличсства на POI.:T революционных lIастро-
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ений и предъявлял полученныс 'tCPC';i военную Н,ензуру письма 
люлей из разных к."ассоп общества. до самых близких к дворцопым 

сферам. В этих lIисьмах ярко пидно недовольсrnо правительством, 

1I0РЯДками, тыловою разрухою, военными неудача!\.fИ и Т.д .• причем 
по мнш'ом винят самого Государя». ПоказатсJl.ЬНО, что глапы лру

ПIХ ведомств, имевшие свои источники информации, не сочли 

нужным опровергать мнение Щербатова l41 • 

И дела по оскорблению членов императорской семьи, позво
ляющие ощутип, настроения «низов», прежде всего крестьян, и 

цензура почтовой переписки. регистрируюшая наL"I1юения обрюо

ванного общества. фиксирова..'Ти появление СХОЖИХ формул, хотя 

они и выражались с помощью различного языка. 

По сравнению с 1914 годом образ царя играл гораздо меньшую 
роль в патриотичсской мобилизапии русского общесrnа. Показа

телыю. что раJличные иллюстрированные издания предложили 

своим читателям разныс образы, симполизировавшие годовщину 

начала войны. Если год назад все ведущие журналы опубликовани 
портреты императора. то в июле 1915-го их ПОЗИllИЯ не была уже 

столь еДИНОДУШIIОЙ. Символическая РСl1резентация годовщины 

стала в этих условиях ПРОЯВJlснием конкуреНI!ИИ различных кон

UСl1ЦИЙ русского патриотизма поенной поры. 

Офиuиальная «Летопись войны~, разумеется, поместила царс
кий портрет военного времени, который. очевидно. предпочита.."1 

сам иr..шератор: царь п полсвой форме, в гимнастерке 142 • 
Открывш,шся в Петрограде к годовщине lЮЙНЫ передвижпая 

выставка (,Наши трофеи», которая должна была стимулировать 

ПРОIlСС<': патриотической мобилизации, была у}(рашена традm(Ион

IibI\i портретом Ilаря в горностаевой мантии l4J. 

.. Синий журнал» перспечатал рисунок «Царь В действующсй 
армии') из французского иллюстрированного журнала, который 

был создаll "а основании известной фотографии: сидящий царь 
склонился над картой. ридом с ним ВеРХОIIII(,IЙ главнокомандую

щий великий князь Николай Николаевич, за ними стоят l'снералы 

Янушкевич и Данилон"". Таким образом военные усилия России в 

цанном случае олицетворяли и император, и Ставка Верховного 

l'лзвнокомаffДУЮЩСI·О. 

Некоторые издания. Вllрочем. ограничились публикацией 

IlOртрета одного лишь великого князя. Верховный главнокоман

nуюший рассматрипался как главный символ llатриотической мо

билизании. 
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Наконец, популярный московский иллюстрированный журнал 

«Искры» откликнулся на годовщину войны, опубликовав на об

ложке фотографию могучего солдата-бородача, который курил 

трубку, сидя на пеньке, о чсм-то размышляя. Подпись к снимку 

гласила: «Русский богатырЬ»'45. Простой со.lдат-крестьянин, напо

минающий былинною Илью Муромца, должен был стать симво

лом воюющей страны. 

Консервативная газета «Новое время» опуБЛИКОШU1а n эти дни 
стихотворение с.А. КОllыткина <,Годовщина». В нем, в частности, 

содержались и такие строки: 

В день ''jJознопамятнbIЙ, единая как встарь, 
Под звон КОЛОКОЛОВ, не знающая смерти. 
Россия говорит: (.ВеликиЙ Государь! 
R победу полную и I! дух народа кepbТe! •. I'W. 

Если учитывать атмосферу слухов того времени, то нсльзя не 

IIризнать. что это стихотворсние могло звучать ДОПОЛI,НО двусмыс

ленно: автор ПРИЗblВал императора верить в полную победу России 

и в паТРИОnf1lескийдух народа. Читатеш, мог бы ПРСJllIOЛОЖИТI" что 

n настоящий момент царь недостаточно верит в полную победу, 
между тем лажс по сообщениям полцензурной псчати n русском 
обществе как раз в это BPCl\HI циркулировали слухи О вероятности 
персговоров с uелью заключения сспаратною мира между Росси-
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ей и Германией. Некоторые публичные ре'IИ политиков правого 

лагеря усиливали подобные подозрения русских воинственных 

патриотоп. Так, во время заседания Государственного совета в день 

годовшины войны патриарх русской политической жизни, старый 

лидер консерваторов П.Н. Дурново, прекрасно понимавший те 

опасности, которыми 'lЮЗИТ монархии война с Германией, призвал 

('гнать врага, гнать до тех пор. пока Государю не заблагорассудит

ся повелеТI) армии остюювиться»147. Таким образом. именно воля 

наря, высказанная в подходяший момент, а не полная победа над 

врагом, признанная обшественным мнением страны. могла бы за

вершить страшную войну. Подобные высказывания правых госу

дарственных деятелей. имевших, заслуженно или нет. репутаuию 

гсрманофИJIОВ, моrли пробуждать у воинственных патриотов подо

зрения относите.rн.но политических намерений царя. 

Между тем после падения 8аршавы, в условиях нарастаюшего 

политического кризиса император принял решение о смешении 

великого князя Николая Николаевича, он реШИJI сам t'Тать Верхов

ным глаВlIокомаllДУЮШИМ. 

Для этого у Николая П было немало оснований. 
Ставка несла большую долю ответственности за тяжелые пора

жения русской армии, в период кризиса в ближайшем окружении 

8ерховного главнокомандуюшего великого князя Николая Ни
колаевича господствовали панические настроения, сам он порой 

был близок к истерике. Император, давно мечтавший взять на себя 

командоnaние армиями, получил для этоro возможность. Практичес
кие деловые соображения царя переплетались с его мистическим 

'1yncmOM, с необходимостью ('разделить свою судьбу» с войсками. 

Подобный шаг также позволял императору преодолеть опас

ный кризис управления, возникший с начала войны в рсзулт>тате 

усиливаюшегося вмешательства военных властей в сферу компе

тенции бюрократов. Это положение весьма беспокоило глав IIpa
нитеm.ственных ведомств, которые неоднократно обсуждали болсз

нснный вопрос на заседаниях Совета министров: «Никакая страна, 

даже многотерпеливая Русь, не может еушествовать при наличии 

двух правительств», - 'заявил главноуправляюший земледелием и 

lемлеустройством А. В. Кривошеин 148. иарь, взяв на себя команло
lIание, мог объединить. казалось, различные ветви управлсния, 

координировать действия гражданских и воснных властей, преодо

JleTb управленческую нера'3бсриху, положить конеи петерпимой 

ситуации (,двоевластия» - именно такой термин использовался в 

1915 году в высших правительстnенных кругах. 
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к тому же великий князь Николай Николаевич и Ставка стано
вились летом 1915 года важным и весьма опасным для Николая IJ 
субъектом политического процесса: на Ставку возлаraли опреде

ленные надежды и предстаВИТСllИ «Прогрессивного блока,), требо

вавшие «министерства доверия», и те министры, которые готовы 

были пойти на определенные уступки <<Общественности». При 

этом, сам артистичный великий князь, желавший и умевший быть 

популярным, прекрасно понимал значение общественного мнения: 

Ставка етремилась поддерживать хорошие отношения с Думой. 

земствами и прессой, что об,.е1<ТИВНО усиливало ее политическое 

значение. Некоторые ведущие столичные издания, такие как «Но

вое время», «Вечернее время», не без основания восприпималИСI, 

министрами как рупоры Ставки. Перспектива складывания альян
са могущественного и популярного великого князя, «большой 

прессы» и политической оппозиции не могла не тревожить само

го императора и часть бюрократов. 

Uаря и особенно царицу весьма беспокоили также некоторыс 

неосторожные высказывания великого князя и его окружения. 

ВеРХОВIIЫЙ главнокомандующий необычайно резко отзывался о 

Распyrине и крайне негативно оuснивал роль императрицы. Ходи

ли слухи, '11'0 В Ставке говорили о возможности заключения им

ператрицы в монастырь. Некоторые мемуаристы 01lровсргают на

личие определенных llланов TaKoro рода. Адмирал ДД. Бубнов 
вспоминал: «Но, зная 'ryвcTBa и идеологию великого князя, мож

но с уверенностью сказать, что если он и излагал свои мнения в 

свойственном ему решительном тоне, то, во всяком случае, никогда 

не придавал им характера угрозы, которую ему приписывала народ

ная молва, твердившая, что он требовал заточеJmя государыни n 
монастырь» 149. В иных источниках разговорам в Ставке придается 

большее значение. Во всяком еJlучае, бесспорно, что слухи такого 

рода были распространены и 'ПО парица была о них осведомлена. 

Это не могло не повлиять на отношение к великому КНЯ"JЮ Нико

лаю НикОJlасви<IY и ИМIIсратрюIЫ, и паря. 
Император также полагал, очевидно вполне искренне, что Bet.'Tb 

о том, что сам иарь встал во шаве своих войск, воодушсвит русскую 

армию, прежле всего простых солл:ат. 

Наконеи. в исследовательской литсратуре СllраВСl1J1ИВО УТВСР

ждается, что парr, отстранил BeCI,Ma популярного, несмотря на 
поражения, великого князя Николая Николаевича «из боязни кон
куренции»I;II. ПриобретеННЗ}J харизма, которую великий КНя:Jь уди-
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вительным образом продолжал сохранять. HeCMOTp~l на тяжелые 

поражения русской армии весны и лета 1915 года, также представ
ляла на данном этапе известную опасность для царской власти (об 

этом нодробнее будет рассказано в главе 6). На заседаниях Совета 
министров неоднократно упоминалось о том, что не ТО1ТЪко импе

ратрица, но и нарь «крайне недоволен» великим князем и лично 

против него раздражен. Популярность Верховного главнокоманду

ющего, становящегося символическим конкурентом императора, 

была нродемонстрирована на заседаниях законодательных палат, 

созваШIЫХ в годовщину войны. Если Государственный совет послал 
приветственные телеграммы и императору, и Верховному главно

командующему, то Государственная дума, npовозглаСИ8 необходи

мые традиционные здравицы царю, направила телеграмму лишь 

великому князю Николаю Николаевич.у и в el'o лице всей армии. 
Зачтение ответной телсграммы Верховного главнокомандующего 

превратилосъ R эффектную манифестацию 110дnержки российской 
армии. Вряд ли подобное асимметричное выражение почтительно

сти было приятно царю. 

Сонременный исследователь предполагает, что Rажное решение 

о принятии на себя командования Николай 11 принял в конце июля 
1915 года, скорее всего не позднее 30-ro чиелаl51 • Во всяком случае, 
оно было выска.1ано не позднее 4 августа, император n этот день 
сообщил военному министру генералу д'А. Поливанову, прибыв

шему в Царское Село для доклада, о предстояшем смещении Вер

ховного главнокомандующего и о своем намерении занять этот 

пост. Поливанов должен бьUl отправип.ся в Ставку, чтобы лично 
сообщить великому князю Николаю Николаевичу это решение 

императора. Возможно, что сщс раныие царь проинформировал о 

своем решении председателя Совета министров и.л. Горемыкина. 

В тот же день, 4 августа, в дневнике I(аРЯ появляется запись: 
«Вечером приехал ГРИl'орий, 1l0бссеЛОRал с нами и благословил 
иконоЙ»(;2. ОЧСRИЛНО, Распутин благословил решение императора 

самому занять должность Всрховного глаВIlOкомандующеl'О. 

Важное lIOJlИТИ'Iеское решение недолго оставалось секретом 

&'lЯ llолитической элиты. Уже 6 августа Поливанов на заседании 
Совета министров I1РОИНфОРМИРОвал своих коллег о решении паря. 

Весть об этом была для министров потрясением. В течение не
скольких последующих дней большинство членов правитсльства 

делало все возможное, чтобы убедить царя отказаться от принято-

1"0 ИМ решения или, по крайней мере, приостановитъ его осушеств-
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Илл. /О. И\шерато!> Николай II и наСЛСЛlffiК иесареВIf'l Ачексей НиколаеnИ'I. 
Снимок. сделанный uариш:й Александрой Фс!\ороnной (1\116) 

лсниеШ. действительно. ИМI1СРНТОР отложил ПРИllятие на себя дол
жности ВеРХО8JЮПJ I'JJaIНIOКОМaJiJ1УЮЩСГО. Вu:.sмuжно, BIlPO<ICM, 'ПО 
было СВЯ'Jано не с действия:-"IИ министров или лругих лиц, пытав

шихся плиять на царя. а с уже свершившимися и еще ожидавши

миен поражениями русских войск: брать командованис накануне 

неизбеЖНhlХ военных неудач было бы крайне неразумно. Однако 

император категорически отказыпалсн вовсе изменить свое решение. 

Информаuин, оглашенная на заселании прапитсльстпа, недолго 

оставалаСI. лостоянием одних только министров. 

Не позже 1 О августа об ::JTOM у:.sнал председатель Государствен
ной думы М.В. ротянко. Он o-гпраВИ_1СЯ в Царское Село и лично 

пытался убеДИТI) императора отменить принятое решение. его по

пытка был« безуспешной. 11 августа Родзянко вы:звал А.В. Криво
шеина с заседания Совета министров и убеждал его в том, чтобы 

IIР,ШИТСЛЬСТВО решительно ПРОТИIIОJ1СЙСТНОllaJlO намсрениям имrlС

ратора. Возможно. он nO;laI'<UI. что его вмешате.1ЬСТВО укрепит и 
усилит собственное значение председателя Государственной думы, 

а быть может, и подниметеro к вершинам власти. д.М. Шепкин со-
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JfЛ.I. J '. Император Николай 11, IШС.'ll:дНIIJI. UС:С1lРС::JШ'l А.1~ксеЙ НIIКUЛllеIШ'l, 
веJllIкая книжна Татьяна lIиколаешra и КЮI3Т. Никита АлексаНДРО8И'1. 

CHIIMOK. СIlt'JШННЫЙ uариuей А.1ексаттдроЙ Федоровной (1916) 

общал в Сlюем частном пист,ме от 13 августа: «Началась борьба двух 
те'lений - правого и прогрессивного .... Вот последняя новость: 
Сам решил уволить Н икола» Николаевича и (:тать на Его ме<..'То -
говорят, это влияние Распутина, жсны и НСМСllКОЙ нарти.и. Пред
полагал нослать Николая Николаевича на Кавказ. При этом в ар
мию Сам lIe едет и думает комзн)юнать И":J Петрограда. Об этом бес

поворотном решении сказал вчера на приеме Родзянко. 011 дал Ему 
СИ"lЫlейший отпор. указап на безумие такого шага. СеГОдЮl }l це
лый день сидел у Родзянко, да состаnлял ПИСI,менный локам. ко

торый он IIОСЛал в IlOдкреП.s1ение вчерашнего разговора. Этот док
лад останется историческим документом. Он прямо грозит Ему 

РСВОJlЮUИСЙ. Оllасностью для династии и n коние требует обществен
ного кабинета. РОflЗЯНКО IIРИННJI решительные шаги, чтобы воспре

IISIТСТВОвать удалению Николая НиколаеПИ'lа. Сейчас получено из

всстие. что 0110 отложено. Родзянко уже мнит себя премьером»I54. 
Еше днем ранее. 12 августа А.В. КРИВОIНСИН заявил на заседа

нии Совета министров, что грядущие перемеllЫ уже стали предме

!'Ом общественных дискуссий: ~Решение Государя ни д.rtЯ кого не 
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секрет. Его все обсуждаю'1~ о нем говорят ЧУТI. ли не на rL'10Шадях, 
Все Зllают. что :)то решение вызывает возражения и протесты»155. 

По-видимому, некоторые министры сами способствовали утеч

ке информаuии. Можно предположить. что мотивы передачи этих 

спедеlmй были разными у разных министров, но некоторые из них 

явно стремились мобилизовать общественное мнение, чтобы не 

допустить принятия пагу6ного, с их точки зрения, решения импе

ратора. 

Наконец, против решеlmя царя выступили и некоторые члены 

императорской семьи, Мать Николая 11, вдовствующая императри
ца Мария Федоровна, узнала о планах царя взять на себя командо

вание не позднее 8 августа. В этот день она 'заl1исала в своем 
дневнике: «А. [Александра Федоровна) хочет. чтобы Ники взял на 
себя Верховное командование вместо великого князя Николая 

Николаевича. нужно быть безумным. чтобы желать ЗТОI'О!') Сам 

Николай 11 СООбщил своей матери важную новость 12 августа. 
Дневниковая запись вдовствующей императрицы за этот день гла
сит: ~(НИКU нрищел <..'О своими qстырьмя деlюrrками, Он начал Cal\,f 
гоnoри'п,. что ВОЗI,мет на себя командование вместо Николаши, я так 

ужаснулась. что у меня чуть не слу'll1JlСЯ удар. и сказала ему все: '\то 

зто бl,UlО бы большой ошибкой, умоляла его не делать этого, особен-

110 сейчас, когда все плохо для нас. и добавила, что. если он сделает 
это, все увидят, что это приказ РаСl1Уl'Ина. Я думаю, это произвело 

на него впечатление, так как он сильно покраснел! Он совсем не по

нимает, какую опасность и несчастье зто может Гlринести нам и всей 

стране». Новые разговоры матери императора с сыном, СОС1'оявши

еся 18 и 21 aBrycTa, также оказались безрезультатнымиШ. 
Настроение вдовствующей ИМllсраТРИЦbl еще лучше, чем днев

никовые записи. передает ее письмо от 18 август" (1 сентя6РJl). 
адресованное сестре, британской королеве А..lексаllлре: «Дело в 

том, что - остав}, ЭТО при себе - 011 хочет взять на себя Верхов

ное главнокомандование вместо Большого Н[иколаши), и это 
ужасно! Ведь пойди лела совсем плохо, вся ответственность пой

дет на него и что тогда? Я умоляла его по крайней мере подождать, 

что он, в сущности, и сделал. поскольку хотел 11РИНЯТЬ реlllение 

еП1С позавчера. Ты же понимаешь. какой это ужас для меl-\Я, ведь 

все разумные преданные люди приходили ко мне, IIРОСИJlИ IIOMO'lb, 

и улержать его ОТ этою шага! Только Господь может помочь нам. 

это напряжение совершенно невыносимо, ты понимаешь? Мне 

страшно, и я уверена. что она настаиваст на этом непостижимом 
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решении, но ведь она ненавидит Большого Н!иколашу] и всегда 
старапась Сl~елать нсе. чтобы убрать его с llоста~ 1;7. 

Хотя вдовс-rnующая императрица Мария Федоровна и проси

ла английскую королеву держаТl, сообщаемую ей важную инфор

маuию в секрете, но можно с уверенностью предположить, что она 

хотела привлечь и союзную дипломатию к давлению на царя. По

казательно, '!то она также признает тот факт, что многие ВЛИЯТСJIЬ

ные лица - «все разумные преданные люди» - были уже оспедом

лены о решении императора и пы1'"сIЛИСЬ оказать на него влияние 

через мать. 

POJII, вдовствующей им ператрицы в попытках оказать даоление 
на императора демонстрирует и дневник великого князя Андрея 

Влмимировича, 15 звгусти он сдслал СJlелуюшую запись: «По по
воду решения государя IIРИНSIТI, комаНJювание нал войсками ока

зывается, что против этого решения восстали многие во глапе с 

императрицею матерью. Как SI уже писал выше, и министры бьUJИ 
против этого решения, и в результате государь колебался. По сло

вам ЛJща вполне верного (С). государь последние дни был Очень 

расстроен. Он стал чувствовать, что все его надувают, всрить ему 

никому нельзя, и не знал, как выбратьси из создавшсl'ОСЯ положе

ния. Кроме Toro, известия с войны не могут служить утсшением. 
Верховный к тому же написал ему письмо паничсского отген.кэ., что 
еше больше его расстроило. и он даже плакал» 158. 

ПоказаТСJlЬНО, '!то веJlИКИЙ князь называет вдовствующую им

ш:ратрицу «главой.> многочисленной группы преп.стаnителеЙ вер

хоп, безуспешно пытавшихея повлюпь на царя. Действительно, 

светские СШlOны и :Jлитные клубы столицы переживаJlИ большое 

во:зБУЖДсние, неко"Горые аристократы и высокопоставленные бю

рократы бсзуспеШIIО пыталИСI> воздействовать на uаря через его 

ма'л,. Необычайно взволноваll был и бсз того крайне импульсив

ный принц л.п. ОJlьденбургский, всрховный начальник санитар

ной и :JвакуаЦИОНIIОЙ '!аСТИ. Императрица Мария Федоровна по

всда..1а веЛИКОl'\lУ КНЮЮ Ан,л.рею Владимировичу, что расстроенный 

принн молил ее уговорить циря не ехать в армию: (,Он предвидит 

ужасные последствия. до народных волнений вклюt(ительно.)I5~. 

Вести о нринятии ИМllератором командования достипrи и вли

ятельных иностраlшен. наХО)IИВШИХСЯ в Петрограде. Некий англи

'lаllИН, вхожий в вСликосветские салоны, включая И великокtUl.ЖСС

кие, записал уже 13 августа в своем дневнике: (,БеДIIЫЙ импсратор, 
ТСllерь все ляжет На его плсчи. Если ему IIе rювезеl~ бог знает что 
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может (;лучиться». Не позднее 14 августа о решении uаря узнал и 
французский посол М. Палеолог, в этот день он записал в своем 

дневнике: «Несмотря на принятые императором меры по (;облюде

нию строгой (;екретности, его решение lюзглавить армию стало уже 

достоянием гласности. Эта новость вызвала неблагоприятную ре
акцию. Высказьmалось мнение, что император не имеет стратеги
ческого ollblTa, что он будет непосредственно нести ответствен
ность за поражения, опасность которых слишком очевидна, и, 

наконец, что у него "дурной глаз". В неопределенной форме эта 

ново(.,'Ть распространяется даже среди масс. ВПСLlЗтление от нес в 

нароnе оказалось еще более отрицатсльным; утверждают, что им

ператор и императрица не считают, что ОllИ находятся в безопас

ности в Царском Селе, и поэтому стремятся найти убежище под 
защитой армии,>I60. 

Между тсм решение царя о перемене командования, перестав

шее быть тайной, но не объявленное ещс официально, дей(;тви

тельно стало предметом гласного, но непрямого общественного 

обсуждения. Оно связывалось с задачами проведения политичес
КИХ реформ в стране и ускорило формирование оппозиционного 

(,Прогрессивного блока». 

18 августа с призывом реорганизации власти и R поддержку 
великого князя выступила Московская городская дума. Показа

тсльно, что резолюl1ИЯ была принята единогласно, в(;е депутаты, 

включая крайне правы,' IIолдержали ее. Сходные обращения при

няли и другие организации Москвы (выБОРllые биржевого общс

ства, выборные купечсского сословия), их поддержала IlРОВИНЦИЯ. 

В некоторых рсзолюциях говорилось о необходимости единсния 

царя и народа, но предварительным условием такого сдинения на

зывалось ПРИ'Jвание R правительство людей. наделенных обще

ственным доверием. Вместе с тем выражалось «чувство глубокого 

благогонсния,) перед ратными подвитами Верховного главнокоман

дующего. Конссрвативное «Новое время,> утверждало. что «москов

ские резолюции наЙJ~УТ горячий СО'lувственный отклик 110 всей 

стране». ПРСдllолагалось, что выполнение содержащихся 8 них 

требований обеспеtlИТ единение uаря с народом и народа с царем. 

Монархичсскаи риторика в этой ситуании активно использовалась 

для давления на императора. Но и Николай 11 н своем ответе, яы
ражая сердечную благодарность Московской городской думе, 

укюывал на особенную необходимость единения цари и его прави

ТСJlьства с народом, что вызвало еще более восторженные KOl\lМeH-
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тарии «Нового времени»: «Единение Царя с народом и народа с 

Царем, каким оно было в начале войны, таким и oCTa.rтocMI61. Ис

пользование одних и тех же пропагандистских штампов монархи

'rески-патриотического языка создавало иллюзию взаимного пони

мания, хотя в действительности они оформляли различное видение 

ситуании и разные Сllснарии выхода и'3 кризиса. Для одних форму

ла единсния llаря и народа означала согласие императора на МИIIИ

стерство доверия, сам же Николай 11 считал, что он ЯWIястся луч
пгим выразителем воли народа. 

Дапление общественrюго мнения, прежде всего резолюции 

Московской городской думы, ощутили и министры, болыпиствоo 

глав правительсrnенных ведомств начиная с 19 августа гораздо ре
шительнее стали выступать против того, чтобы царь взял на себя 

командонание. 

На членов правительства известное воздействие оказывали и 
получаемые ими сведения о настроснии в армии. Военный министр 

А.А. Поливанов сообща.YJ своим коллегам: «По доходящим до во

енного ведомства слухам, в окопах идут разговоры об увольнении 

Великого Князя и солдаты высказываются в том духе, что у них 

хотят отнять IlOследнсго заступника, который держит в порядке 

генералов и ОфИllСРОВ. При таких настроениях в тылу и на фронте 

увольнение великого князя и вступление Государя чревато вся

ческими событиями». Некоторые же министры, подобно принцу 
Ольденбургскому, ожидали народных волнений, подобных антине

меllКОМУ погрому в Москве. Ходили слухи и о возможных выступ

лениях студентов высших учебных заведений, якобы недопольных 

смещением великого князя l62 • 

В то же время председатель Сопета министров И.Л. Горемыкин 

полапlЛ, очевидно вполне искренне, что оппозиция лишь исполь

зует факт увольнеНШI великого князя как орудие ,WrЯ давления на 

власть, чтобы доБИТl,СЯ новых политических уступок: «По-моему, 

чрезмерная вера в великого князя и весь этот шум вокруг его име

ви есть не '1'1'0 иное, как политический выпад против llаря. Вели

кий Князь служит средством»IЬJ. Такого же мнения придерживалась 

и импераТРИllа 1(i4. 

Вопреки мнению Горемыкина, 21 августа большинство мини
стров полписа.llИ письмо. R котором они IIРОСИЛИ императора от

казаться от намерения взять на себя командование войсками. 

Однако давление, оказываемое на llаря министрами, другими 

представителями ПОЛИТИ'lеской :элиты, не возымело воздействия. 
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22 августа он отбыл в Ставку, а 24 августа ПОДIlИСал р~скрипт о сме
щении великого князя Николая Николаевича и о принятии верхов

ного командования (документ бьш датирован предшестпуюшим 

днем), Наконец, 25 августа великий князь Николай Николаевич 
покинул Ставку. Текст императорскоrо рескрипта гласил: 

.вслед за открытием воснных дей<"'Твий причины обшегосудар<..'Твен

Horo харахтера не дали Мне ВОЗМОЖНОС1Ъ последовать лушсвному мос
МУ мечению и тогда же лично стать во главе армии ... 

Усилиошееся вторжение непрюlТСЛЯ с Западного фронта ставит 

превыuсc всего теснейшее сосредоточение всей воснной и всей rpаждаtl

ской масти. а равно объединенис боевого командования с направлени

ем деЯТСЛЫIОСТИ всех частей rocynapcTBeHHOI'O управления ... 

Однако ОфИl\иально об этих важных Иlменениях не было 
объявлено сразу же, несколько дней страна ПРОДОJlжала питаться 

всевозможным"" слухами. 

Как видим, разные лица, пытавшиеся убедить Николая 11 от
менить принятое им решение, выдвигали схожие apryмeHТb1. 

Отмечалось, что риск новых поражсний слишком велик. R том 
же случае. есди император станет Верховным 1'Лавнокомандующим, 

вся ответственность ляжет на Hel'o. Об этом писала вдовствующая 
императрица Мария Федоровна, об этом говорили и некоторые 

министры. Если верить сообщению "оенного министра А.А. Поли

ванова, то именно этот аргумент он сразу же привел царю, когда 

узнал о его решении: 

я ПО:l8о..'!ИJI себе J10дчеркнугь ОПilСНОС1Ь ВСТУlL'!ения ПJавы госуларстuа 

D командование в момент деморализации и упадка духа армии, явJlяю
щихся следствием постоянных нсудач и митслыюго отступлении. Я 

lюяенид, '!то сейчас ма'rериалМJOе снабжение находится D отчаянном 
СОСТОЯНИИ и что ПРОlJодимые меры к ero понолнеllИЮ скажуJ'СЯ только 
через некоторое IJремя. Я не счел себя вправе умолчать о возможных 

IJOСЛСДСТIJИЯХ IЮ внугрснней жизни страны. если личное предnоnитсль

С'J'IЮRaJlИе Царя lЮйсками не И1меllИТ в бдаГОllРИЯТНУЮ сторону IIOЛОЖС

ния на фронте и не остановит ПРОДlJижеllИС неllриятеля внутри CI'j)aHhI: 
при ')том Я доложил, '11'0 сейчас 110 состоянию наших сил нет надеЖдЫ 
добитьси хоти бы частных уснсхов, а тем более трудно надеяться н(\ ПрlI

остановку победноm шесшия немцев, Подумать жутко, какое впечатле

ние произведет IШ страну, ес,1И Государю Имнсратору пришлось бы от 
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своего имени отдать приказ об эuaкуании ПСТРOlрада ИЛИ, не дай БOI: 

Москвы. Ею 8еЛИ'IССТIЮ внимаТС;IЫIO прослушз.'1 меня и отвеТИ,l, 'IТO 

все это им взвешено, что он сознает тяжесть момента и что, Te\f не ме
нее, решение его НСИJменноШ. 

ЭТОТ аргумент приводили и другие соврсменники. Всликий 

князь Андрей Влалимирович 24 aвl)'CTa сделал запись в своем днев
нике: «Еще одно соображение. С IIринятием государем командова

ния армией, естественно, все взоры будут устремлены на него с еще 

большим вниманием. И ежели на первых порах на фронте будут 

нсуда'lИ, кого IJИПИТЬ? ... В истории не было примера со времен 
Петра 1, чтобы цари сами становились во главе своих армий. Все 
попытки к этому, как при Александре 1, в 1812 г., так и при Алек
сандре 11, в 1877 r., дали скорее отрицательные результаты. Главным 
образом вокруг Ставки создавалась атмосфера интриг и тормозов . 
... Государь J{олжен быть вне возможных на него нападок. Он дол
жен стоять высоко, вне непосредственноro упранления» 166. 

Указывалось также, что общественное мнение неизбежно при

llишет решение царн влиянию императриuы и (или) Распyrина -
даже вдовстнующая императрица МаРИSI Федоровна прямо заSIRИ
ла об этом парю при личной встрече. Такую реакцию общества 

предсказывали и некоторые министры. Министр внутренних дел 

кн. Н.Б. Щербатов утверждал: «Не может быть сомнения в том, что 
решение Государя будст истолковано как резульrdТ влиsrния пресло
вутого Распутина. Рсволюционная и антиправительстnеннан аrиrd
L(ия не пропустят удобного случая. Об этом влиянии идут толки в 
ГосудаРСТ8СJПЮЙ думс, и я боюсь, как бы отсюда не возник какой

нибудь скандал. Не надо забывать, что Великий Князь пользуется 
блаГОРШ':lIоложснием среди думцев за СIЮС отношение к обществен

IlbIM ОРJ'анизациям и представитеЛSIМ». А на заседании Совета ми
нистров 16 августа обер-прокурор Св. синода АД. Самарин уже 
фиксировал распространение подобных слухов, хотя царь еще и не 

ПРИЮUI на себя командования: «Между прочим, за последнее вре

мя усиленно возоБНОВИШIСl, толки о скрытых влияниях, которые 

будто бы сыграли решающую роль в вопросе о командовании». Он 

отмечал, что распространение этих толков подрьmает монархичес

кий принuнп гораздо СИЛI,нее, «чем всякие революционные выс

туплсния». При этом, 110 словам Самарина, сам Распутин внес 

вклад R распространенис подобных слухов, утверждая, '11'0 именно 
он «убрал» великого князя еще до того, как решение бъmо объяв

лено официалыю. 
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сииlй ЖWl-IВJlli ' .. ... , .. 

Илл. 12. llарь п дt:ИСТПУЮЩСЙ армии. 
Рис. 113 ЖУРН~Ыil (·IIIUSlrdtion» на обложке ('СИllсrо журна.;)а» 

Правда, уже по время крюиса председатеJlЬ Сонета II-IИIIИСТРОП 

ИЛ. Горемыкин, сам некоторое время возражавшиi1 IlРОТИВ при

нятия нарем командования, убежшы глав ведомств, что Николай 11 
действопал по свосВ собственной инициативе: «Повторяю, в дан

ном решении не играют никакой роли ни интриги, ни чьи-либо 

ВЛIНIНЮI. ОНО подсказано сознанием Царскоу'О доша перед роди

ною и перед измученною армиею». Министр внутрснних дел кн. 

Н.Б. Шербатов также ОТМС'lал, '1'1'0 «nblJon Распутина н Царское 
Село /10СJJсдова;1 помимо Государя Императора и что во время IIРИ
вития решения он ОТСУТСТlIова..1»1/,7. 

Вопрос о влиянии «стариа» И нариtlы на царя продолжает ос

тавап,ся дискуссионным, некоторые историки нолагают, что Ни

колай 11 принял решение о командовании исключитслыlO сам, 
совершенно незавJtсимо от каких-либо воздействий. Это наложе

ние неЛbJЯ считать вполне доказанным. во всяком случае опреде

JICНlIO изпестно, что и ИМllсратрица, и Распутин решительно IIOД

держищuIИ н этом отношении царя. К тому же большое значение 
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11мело то обстоителы;тво, как СИ1Уацию воспринимали современ

ники, А. как пидим, даже мать императора была убеждена FI том, что 

Николай 11 принял это решение под воздействием своей жены, и 
справедливо предсказыала •• что общество ПРИl1И1llет его Иllициа
типу РаСIlУТИНУ, 

НаКОllец. нредполагалось, что смешение весьма популярного 

великого князя Николаи Николаевича вы'ю.вст взрыв возмушения 

8 стране, а это приведет к неllредсказуемым послеДСТВЮ:IМ. д.'НJ 

министров. ПРОТИВИПIIIИХСЯ решению Ilаря, это был очень важный 

"ргумент. «К тому же Великий Князь Николай Николаевич, не
смотря на все происходящее на фронте, не потерял своей 1I0nYЛЯР

ности и как в армии, так и в широких кругах населения с его име

IleM связаны надежды на будущее. Нет, псе говорит за то, что 

осуществление решеllШI Государя безусловно недопустимо и что 

надо всеми средствами ему противиться», - заявил на заседании 

Совета министров министр внутренних дел Н.Б. Шербатоп, по сво

ей должно(.'Ти отвечавший за состояние общественной беЗОl1асно

сти в империи. И совершенно паничсски звучало выступление 

обер-прокурора Святейшего синода АД. Самарина: «Повсюду В 

России настроения до крайности lIапряжены. Пороху везде много. 

Достаточно ОJlIIОЙ искры, чтобы вспыхнул пожар. По моему убеж

дению, смена Великого Князя и вступление Государя Императора 

н прсдводитеш>ство армией явится уже не искрой. а целою свечою. 

брошенною в пороховой 1I0Iреб». Некоторые министры опасались, 

'по сдедствием смещения популярного великого князя будет рево

люция, а другие не исключааи и возможности каких-то силовых 

дсйствий со стороны преданных Верховному главнокомандующе

му чинов СТI;1ВКИ: «В Ставке же, где много людей теряет все с ухо

дом Великого Князя, несомненно возможны попытки склонить 

Его Высочество lIа какие-либо решитеJII,ные шаl'И,), - заявил го

сударственный контролер П.А. Харитонов. Похоже, подобный сие

нарий развития событий и другие министры не считали невероят

liblM, хотя А.В. Криношеин и е.Д. Сазонов такую возможносп, 
исключали. Наконец, военный министр А.А. Поливанов, всрнув

шийся ИЗ Ставки, успокоил своих коллег на заседании Совета ми

нистров 12 августа: «Ни о какой ВО"JМОЖНОСТИ сопротивлеНЮl или 
неПОВИlIовении Ile может быть и речи»II1Х. Но это выступление как 

раз свидетеЛl.ствует о том, что до выяснения ситуации на месте и 

он сам размышлял о возможности силового противодействия со 

стороны великого князя или его окружеllИЯ. 
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и такие Оl1асения не были уж nовсе безосновательными. Нема

ло ВЫСШИХ офицеров, приближенных к Нерховному главнокоман

дующему, готовы бъUIИ поити на чрезвычайные меры и силой про

тивостоять смещению великого князя: «В душе многих зародился, 

во имя блага России, глубокий протест, и пожелай великий князь 
принять в этот момент какое-либо крайнее решение, мы псе, а так

же и армия, последовали бы за ним.>, - вспоминал видный чин 
Ставки 169. 

М инистр иностранных дел с.д. Сазоноn счел даже нужным упо
мянуть о популярности великого князя в своем разговорс с царем. 

Он так изложил содержание своей бсседы с царем, рассказывая о ней 

своим коллегам на заседании Совета министров 11 августа: 

Увольнение Великого Князя Николая НиколаеRича явится orPOMHblM 
осложнением R лереживаеМblХ тяжелых обстоятсльствах .. Его реПУТЗllИЯ 
как среди солдат, так и в широких кругах населсн1tя очень велика: III'ла

'jax народа - 011 Русский Витязь. который за Русскую Землю борется с 

Ilоганым ИДО!lИщем. и за IIСГО ежеДНСRНО в самых глухих у!'ОЛ1GIХ служат

ся с()тни молебнов. На мои заявления Государь сухо ответил - «все это 

мне ИЗReстно,.110. 

Можно было бы и заранее предположить, что подобный аргу

мент, скорее всею, окажет на царя обратное воздействие. Мини
стры прекрасно понимали, что од 11 ОЙ из причин, заставлявших 

императора смещать великого князя, была как раз огромная попу

лярность последнего. Поэтому глапы ведомств вновь и вновь убеж

дали npyr друга не упоминать об этом в разговорах с импераТором. 
Председателъ Совета министров И.Л. Горемыкин предостерегал 

своих коллег: «Но должен сказать Совету Министров, 'ПО R беседе 
с Государем надо всячески остерегатьс}( говорить об ореоле Вели

кого Князя, как вождя. Это не только не поможет, наПРОТИ.8, окон

чательно обострит вопрос,). Однако именно Горемыкин заговорил 

о популярности веЛИКОl'О князя во врем}( встречи министров с им

ператором 20 августа. Очевидно, он сделал это намеренно, чтобы 
еще более укрепить uаря R своем решении принять командование 

и нейтрализоваТl, давление на uаря со стороны глав ведомств. 

Именно так и оценили его выступление lIeKoтopbIe министры, YII
рекавшие впоследствии Горемыкина 171. 

Совершенно невозможно было убеждать царя, используя и дру
гой важный aplyмellT: его собственную неПОnYJlЯРНОСТЬ. Между тем 
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на 3аt:еданиях Совета министров эта тема знтрагивалась неоднок

ратно, уже 6 anгуста министр внутренних дел кн. Н.Б. Щербатов, 
как отмсчал:ось выше, как раз об этом и говорил. Еще БО.lее резко 

этот apryмeHT сформулировал А.В. Кривошеин: <~Hapoд давно, уже 

со времен Ходынки и японской кампании считает Государя иарем 
несчастливым, lIезадачливым. Напротив, популярность Ве.lикоr·о 

Князя еще крепка и он является лозунгом, BOKPyr которого объе
диняются ПОС.lедние надежды. Армия тоже, возмущаясь команди

рами и штабами, считает Николая Николаевича своим истинным 

пождем. И вдруг - смена верховного главнокомандования. Какое 

безотрадное впечатление и в обшсстве, и в народных MaCt:3X, и в 
войсках». Схожую мысль выска'3а..1 и обер-прокурор Св. синода 

А.Д. Самарин: «И вдруг В такую минуту громом покатится по всей 
Роt:t:ии вССТЬ об УС'гранении единt:твснного лица, с которым связа
ны чаяния победы, о ВЫСТУlUIСЮ1И нн войну самого Царя, о кото

ром в наропе СJIОЖИЛОСЬ с первых дней царствования убеждение, 

'lто его преследуют несчаСТЫI во ВССХ начинаниях». Эту же мысль 

он повторил через несколько дней: « ... в сшзах народа Царь несча

ст.rrивыЙ». Д министр иностранных дел с.д. Сазонов предсказынзл 

НСПlТИRНУIО реакцию общественного мнения союзных <"'Тран. кото

рое скептически оценивает l'Oсударственные способности импера

тора: «НельзSJ скрывать и того, что за границею мало верят в твер

ПОСТЬ характера Государя и боятся окружающих его влияний. 

Вообще, все это наСТО.1ЬКО ужасно, что у меня какой-то хаос в го
лове делается. В какую бездну толкается Россия»l72. Показателъно, 

'ITO никто из присугствуюшuх министров не опроверг этих сужде
ний о неПОIJУ.rrярности царя. Очевидно. и другие главы ведомств 

летом 1915 года ра:щсляли это мнение. 
26 августа, наконец, ресКрИПТ императора и соответствующие 

"риказы были опубликованы. Вся страна узнала, что у российской 

армии появился Н08ЫЙ главнокомандующий. 

Царь и CI'O окружение IIОНИМали, что оглашение этого важно-
1'0 решения потребует использования новых средств борьбы за об

щественное мнение. Очевидно, не случайно Святейший синод на

'Iначил всероссийский пост на три дня, с 26 по 29 августа, последний 
день носта должен был стать «всероссийским праздником трезво

t,'Ти,>. ПостаНОВ,пение СИНQда гласило: 

... Но, по грехам нашим, 10CII01\b еще не блаГОС;Ю8Ляет нас окон'ште.Th

НОЮ 110белою. Он ждет нашего всенарол,НОГО покаяпия. И CCIb. братис. 
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в Ч\::М каяться. < ... > В городах, гле uарИ"l обычная суета земная, театры, 
кин\::маТllграфы, uирки и разныс места увеселений всюду открыты, всю

ду ПОЛIIЫ, лаже в часы богослужений. конские ристалища IIРИВJI\::кают 

к себе Л1Одей со(;тоятеJlЬНЫХ; а простые люди ищут раЗWlсчения в азар

тной картежной иrpe, ра(.:трачивая СlЮи трудовые копейки. Не бросил 

еще русский человек и сквсрнословия, а некоторые прелаются и llЬЯН

ству, вместо водки употребляя разные отравы, лишь бы опьянеть. Гово

рить ли о БЛУДНЫХ l-рсхах, осквеРIIЯЮIllИХ душу и тедо как 1lростых, так 

и образованных людей'! ... 
ПрИlШlО время. ВОЗ.!lюбленные, 'jабыть все 'Jабавы и увеселсния. 

бежать от них, как от заразы, искать утешения в храмах божьих. умило

сти8.!IЯТЬ Господа в делах милосерлия. Шире отворим лвери мя несчас

тных б\::женuев, Л3.lШм приют сиротам воинов, булем всеми способами 

помorать их вдовам и женам в трудное ДJIЯ них время. 

Приказом петроградскоro градоначальника воспрещались «все 

увеселения» в течение четырех дней, с 26 по 29 aBrycTa. Уже вечером 
25-1"08 uepквax началось всенародное моление, на службе в Казан
ском соборе присyrство.вал rлава правитсльства И.Л. Горемыкин J7J • 

Различные периодические издания по-разному откликнулись 

на вс<.:ть о пере мене командования. Некоторые иллюстрированные 

журналы, информируя об этом своих читателей, публиковали пор

треты царя. 

Офиuиальная «ЛеТОIIИСЬ IЮЙНЫ» опубликовала погрудный пор

трет императора в парадной форме Преображенского полка. В ком

ментарии журнала указывалось: «После Петра Великого это первый 

русский император, который лично принял командование над вой

сками»174. «Огонек». праВЛ8 с некоторым опозданием, воспроизвел 

тот же портрет (он был напечатан в этом журналС и сразу после 

объявления воЙНы)I7S. Московский журнал <,Искры» на обложке 

опубликовал фотографию: император в кавказской казачьей фор

ме на белом коне объезжает войска. Такой снимок, сопровождае

мый заметкой «Государь во главе армию). мог способствовать со

зданию образа победоносного военачальника l7l). 

Можно. однако, IIредположить, <!то недовольство смещением 
великого князя иногда демонстрировалось посредством публика

ции статей и иллюстраций. внешне сuвершенно лояльных по отно

шению к царю. В сентябре «Синий журнал» поместил фотографию: 

«ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРмии,)I77. Это 
было одно из нсмногих изображений царя, напечатанных в этом 
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1I0ПУЛЯРНОМ издании в годы войны. В данном случае (,Синий жур

нал» использовал фотографию. опубликованную уже (,Огоньком» 

В мае 1915 года с заголовком «Государь ИМllсратор во 81ЮВЬ завое
I~ПНОЙ Червонной Руси,). в том же месяне :этот же снимок был 

Hane'laTaH и в "Летописи ВОЙНI.I»17Н. Отчего «Синий журнал,> пере
lIечатал фотоснимок именно в это время. через HecKo:lbKO месянев 

послс первой публикации'? Дело в том. что на Фотографии за им

ператором. только '1То вышедшим из автомобиля, видны фиrypЫ 

великого князя Николая Николаевича и генерала Янушкевича, 
которые еше находятся в автомобиле. Соmавалось впечатление, что 

бывший Верховный главнокомандующий сверху наблюдает за ца

рем. Можно предположить, что «Синии журнал», публикуя патри

ОТИ'Jеский снимок Николая 11, стремился в то же время напомнить 
своим читателям о ПОПУJНlРПОМ великом КЮlзе. смешенном со сво

его высокого поста. 

Между тем в стране оживлснно обсуждались происшедшие 

события. РеаКJ(ИЯ российского обществепного мнения на приня

тие царем верховного командования ОПИСblвалась современника

\4И и историками по-разному. 

Официальное издание Министсрства императорского двора 

утверждало: «Вся русская армия с восторгом привеТСТRовала свое

го нового Верховного Руководителя .... С единодушным восторгом 
встретила вся Россия великую весть о принятии ГОСУДАРЕМ 
ИМПЕРАТОРОМ на ссбя верховного комапдования: русские мыс

ли 110 лому новоду верно выражены были в радостныхстатъях всей 
русской lIечати»179. 

Некоторыс консервативные издания поспешили заявить, что 

принятис царем Верховного I'лавнокомандования, напротив, озна

чает крах немснких надежд на мир. а «руководство венчанного гла

IIЫ русского народа» еще больше поднимет боевой дух армии «и l1е 

булет для нее невозможного». ЧасТl. прессы союзников также де

монстрировала завидный оптимизм. Французская газета (·Матэн,) 

назвала решение наря нача..lОМ «священнои lЮЙНЫ». В течение ко

горой ПРОJ1Зойдут чудеса. а британская «Таймс» уверяла, что uapl. 
отправляется в армию с целыо устранить внешних и 6нутреНlIИХ 

нрагов и освободить народ от немеllКОГО заСИЛЫI. Даже радикаль

Jlые фран ЦУ'3ские республию:1НЦЫ с энтузиазмом - искренним или 

вынужденным - освещали замену командования в России и ... 
писали о единении царя и народа. Сам Ж. Клемансо заявил в сво

ем издании. '1ТО речь императора при открытии Особых совеща-
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ний, а также его решение стать во главе армии доказывают пол

ное единение его с народом в стремлении защитить отсчество. Так 

излагало мнение французского радикала издание Министерства 

ИМllераторского двора (показательно, что n такой книге цитирова
ЛОСI, мнение подобного политика) 180. 

Императрица Александра Федоровна, со своей стороны, ис
кренне БJ,ша убеждсна в том, что вся Россия с одобрением поспри

нила решение императора, 30 августа 1915 года она писала царю: 
«Все смотрят на твое новое начинание как на великий ПОJШИГ». На 

следующий день она внопь заявляла: <. Рад()(,"Т1, ОфИllерOl:~ по поводу 
ТОГО, что ты принял на себя командование, бсзграниtrна (colossal), и 
также безгранична вера n ycncx»ISI. 

Николай П также верил в то, что большая и лучшая часть стра

ны его 110ддеРЖИllает, 9 сентябри он llисал царице: (,Поведение 
некоторых министров продолжает ИЗУМЛЯТЬ меня! < ... > Они боя
лись закрыть Думу - ::но сделано! Я остался здесь и вопреки их 

совету сменил Николашу; народ принял этот шаг естественно и 

понял его - как мы сами. доказательство - масса телеграмм в са

мых TpoгaTe"ТI,HЫx выражениях, которые я получаю из раЗНhlХ МС(,'Т. 

< ... > Я уехал сюда и сменил Н., вопреки их советам; ЛlOди приня
ли этот шаг как нечто естественное и поняли его. как мы. Дока

'3ател ьство - куча телеграмм, которые я 1l0лучаю со всех сторон -
в самых ТРОl"ательных выражениях. < ... > Единственное исключе
ние составляют Петрогр,щ и Москва - две крошечные ТО'IКИ на 

карте нашего отечества!»ISl 

Очевидно, некоторые представители правяшей Jlинастии так

же положительно восприняли весть о' перемене верхопного коман

дования. Прежде всего, это были представители тех нслнкокняжсс

ких родов, которые издавна не были дружны с великим князем 

Николаем Николаевичем. 8довствуюшая императрица зафиксиро

вала 27 августа 1915 года в CBOC~ дневнике реакнию пеJlИКОГО кня
зя Кирилла ВладИМИРОВИ'Iа и его супрУ"И, пеликой КНИГИIIИ Вик
тории Федоровны: <,Даки и Кирилл пришли к обеду. ОIIИ много 

рассказыпали о БОЛI)ШИХ l1еремензх, и Кирилл считает. что это к 
счаt;тью» 183. 

И по мнению ряда мемуаристов, часть армии и оБIUества поло
жительно OTHeCJlaCb к решению императора. r. Шавельский, IIРО
топресвитср армии и флота, вспоминал, чтО' генерал НечвО'лодов, 

команловапший в ] 915 юду дипюией на rcL'1ИllИЙСКОМ фронте, про
ЧИПU1 n 1919 году в Екатеринодаре лекцию. в которой он утпсрж-



Глава IV. Ликн-державпоп) ВОЖЮJ.: Образы Николая I1 ... _____ _ 

дал. '!то ПРЮlятие императором должности BepxoBHoro главноко
мандующего вызвало во всей армии восторг и необыкновенно под

пяло ее дух: «Генерального Штаба генерал Не'InОЛОДОn ... уверял 
своих слушателей, что принятие Государем ДОЛЖНОСТИ 8ерховно

['0 Главнокомандуюшего вызвало по всей армии восторг и необык

HOBCIIHO подняло ее дух. К сожалснию, SI так и не узнал, Ю:lКИМИ 

данными располагал генерал Не'IВОЛОJ(ОВ, категорически утверж

дая факт, касавшийся не одной егодивизии, КОРllуса и даже ОДНОЙ 

армии. в состав которой вхолила его дивизия, а всего фронта, ког

да лично он мог быть осведомлсн ЛИШI, в том, как реагировали па 

СОВСРШИВIIIИЙСЯ факт его собственная и две-три соседних диви

'Ши». Сам мемуарист с осторожностью отнесся к этим воспомина

ниям, его собственный опыт снидетсльствовал об ином: вступлсние 

императора в ДО,lЖНОСТЬ Всрховного ["лавнокомаНдУЮШСГО (,не 

нызвало в армии никакого духовного ПОд1,сма»: 

Смена Верховного. которому верила и которого любила армия, не мог

ла бы приветствоватhCЯ даже If в том случае, если бы его место заступил 

ИСJlытаНllЫЙ в военном леле вождь. Государь же в военном де:Jе пред

ставля.;l, по мсIIыuйй мере. Ilеизвсстн}'IO веjlИЧИНУ: его военные дарова

ния и знаJJИЯ доселе ни в чем и JJигде не П(ЮSlВЛЯJlИСЬ, его обший ДУХОВ

ный уклзл мснсе вссго был подходяш nля ВерховнOl'О ВОСllачалЫlИка. 

Надежда, что Импсратор НИКО.'шЙ IJ вдруг станет Наполеоном, бbL'lа 
раВНОСИ!/I>на ожиданию чуда. Все понимали, что Государь 11 послс П"И
нитя lIа себя звания Верховного останется тем, '/СМ он доселе бы,;!: Вер

ховным Вожлем армии, но не Верховным Главнокомандующим; свяшен

нои Э~lБJlемоЙ. 110 не мо.згом и нолей армииl~4. 

Протопресвитср российских вооруженных сил располагал 

своей информаuисй о IIОДЛИНIfЫХ наеТРОСIIИJlХ в армии. Однако 

отчасти воспоминания генерала НечволоДова, цитируемые Ша

IIСЛЪСКИМ, подтверждаются и некоторыми совремеННЫ"fИ свил.е

тельстnами. Фронтовик, оказавшийся в Петрограде в конце авгус

та 1915 года, [[исал: <,Ныне Сам Царь становится во глане Своих 
ВОЙСК. < ... > На фронте много меньше сомнений, чем здесь. Тут все 
слухи да слухи»lk5. 

Схожее настроение ощущается и в письме друтого фронтового 

офипера: «Утром приехал Великий Князь Георгий Михайлович, 

Который вызнал полк, чтобы благодарить его от имени ГОСУДА

РЯ. < ... > С радостью должен констатировать факт, как благотвор-
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110 отразился на духе СOJщат приезд Кня:m И BCCТl, О вступлении го
СУдАРЯ в командование. Я думаJl, что ПОПУЛЯРНОСТЬ среди них 

Николая Николаевича затмит осталыIOС, 110 они \"Оворят: "Значит, 
мы войну ВЫИI'}Jаем, иначе ГОСУдАРЬ не принял бы комющова

ния". Эта простая мысль передалает. и мне, и я опять верю в побе

лу, в торжество правды. Помощник ГОСУдАРЯ A'IeKCeen IIOЛИУ
ется большим доверием армии~I~6. 

М. В. РОДЗЯНКО в своих воспоминаниях отмечал: (. Вопреки об
шему страху и ожиданиям, n армии :)Та перемена не Ilроизвела 
большого RнечаТJlеllЮl. Может быТl" это сглаживалось тсм, ,[то 

стали усиленно посту пап) снаряды, и армия 'rувствовала более уве

ренности»IR7. В mlННОМ случае мемуарные свидеТСЛl,ства предссда

теля Государственной лумы Ilредставляют особый интерес: обыч

но он ПОд'IСРКИВал отрицатеЛl>ные аспекты принятия императором 

на себя командования. 

И в TЫ,lIY lIекоторые БЬL'IИ Л,овольны lIеременами. С оптимиз

мом смотрел в будушее и профессор 3илов, 2~ августа он писал 

профессору Ю.А. Кулаковскому: «Сеголня газеты HeMIIoro порадо
нали известием о победе в Галииии. ПРИНSIтие ГОСУДАРЕМ ко
мандоnания вселяет во мне надежду на лучшее будушее: если бы не 

было уверенности в lIовороте на воине, едва ли бы Он стал во гла

ве нрмий; по крайней мере, армия тенерь должна быть снабжена 

снарsщами. а сели так, то, может быть, и Киева не oTJlaдyт»I~8. 

Нести о победах на фронте и другие люди как-то связывали со 

сменой КОl\lандования. Баронесса М.А. Мелем, жившая в Петрог

p<IДe, получила I1ИСI,МО из Полтавской губернии от своей близкой 

знакомой: «Бог благословил этой Lюбедой удuвumелыю своевремен

но. ГОСУДАРЬ принял командоnание, эффект здесь громадный, 

вся Россия молится ... Какое блат'ослоненис русского оружия. Под
крепи Его Всевышний и дальшс!!» Тс'1Кая оценка событий встречается 

и в персписке других аристократок, княгине М.А. r.11·ариноЙ было 

наllраплено Гlисьмо, lIаllиеанное, очевидно, каким-то се РОЩ,,'ТВСН

ником: «Душевно раJlУЮСI., что Jl~HI, 8стyrшения ЦАРЯ n командо
вание армиями ознаменовался блестяшею побелою у Тарнополя -
ОДНИХ плснных 12 тысяч. Это хорошее препзнаменоваllИС. дай Бог, 
чтобы Распутин был бы как можно да.llьше от ЦАРЯ, который будет 

так занят спасением родины, что об этом Ilройдохе и '3абудст. Дай Бог 

только ЦАРЮ побольше силы, чтобы совладать с двумя Своими 

задачами и чтобы Бог Его хtydНИЛ 8 районе военных лсйствий. ОН 
будет ЦАРЕМ-Диктатором, что в данную минуту необходимо·)189. 
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Эта тема получила развитие и в некоторых газетных статьях 

того времени, ВЛИЯТСЛЫlOе (,Новое время» IIИС<UlО: «Первый же дет> 

командования Верховного Вожди ознаменовался блестя шей побе

I1ОИ pyecKoro оружия, одержанной у ТаРНОНОJlЯ, Трембовли и меж
ну Днестром и левым берегом CepeTa»IYfl, 

Как вилим, люди, привеТСТНОН3Rlllие ПРИl1ятие uapeM коман
Jювания. указыв<U1И несколько причин, обосновывавших их 011ТИ

мизм, 

В некоторых случаях имела место автоматическая МОllархичес

КШI реакuия: традиционная хар~в~ш верховной власти рассматри

lIастси как важнейший IIOСТОЯIIIIЫЙ ресурс. Slкобы неизбежно рас-

11ространяющийси на всякую должность, которую император 

решил занял>; соответственно IIриезд царя в Ставку должен lIenpe
менно улучшить положение на фронте, 

Порой эта IlОЗИЦИЯ связывалаСI> с определенным праКТИ'lеским 

расчетом: раз император решил взять на себя командование, то. 

'lIIа'lИТ, дела на Rойне обстоят не так уж плохо. К тому же это ре

Illение воспринималось и как символическое послание: российс

кую армию, возглавляемую царем. может УДОRлетворить только 

1 !Обеда, любые прелложеНЮI сенаратноro мира теперь будyr отвер
ПIУТЬТ. «Новое время» I\ИСало: «Русский Царь Сам стал во глаRС 

еlюего воинства и жалким прахом развеиваются надежды немнеп на 

мир, .. , Руководительство Вен'ШШЮГО главы русского народа еще 
на большую высоту подымет дух армии и не будет ДЛЯ нес невоз

~южного» 191. М ежду тем всевозможные слухи о ТdЙНОЙ подготовке 

ссrшратпого мира с Германией были важным элементом политичес

кого кризиса, Преололение этих C;IYXOB - как увидим. все же час

тичное и временное - было необходимо для выхода из кризиса, 

Идея сосредоточения военной и гражданской влаети в руках 

царя также ВОСПРИНИМW!ЗСI, порой nоложитсльно: возникшее во 

время войны «ДВОСВJlастие.> продемонстрировало свою нсэффек

'ГИRНОСТЬ. ОIlТИМИЗМ внушала и фигура нового началышка IIIтаба 

Верховноro главнокомандующего гeHepёL113 М.В, Алексеева, кото

рый ПОЛЬЗОВёL1JСЯ авторитетом среди профессиональных военных и 

был известен общественному мнению. 

Если одни соврсменники видели руку Распутина в принятии 

Iiмператором на себя верховного командования, 1'0 дрyrие, напро-

1'ИИ, lIадеялись, что новые обязанности Николая 11, связанные с его 
долгим прсбынапием в Ставке. будут способствовать тому, что он, 

наконец. преодолеет пагубное влияние «стариа», 
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На отношение общества к решению царя взять на себя коман

дование серьезно повлияло и то обстО}пелы:тво. '1то Сlщбжение 

армии со временем улучшилось, а ситуация на фронте вскоре дей

ствительно етаБИJD1зировалась, Киев бьш спасен, в некоторых мес

тах российские войска даже успешно контратаковали l1ротивника. 

В то же вреЮ1 некоторые участники событий считали решсние 
императора трагическим поворотным пунктом в истории страны. 

М.В. Родзянко, предссдатель Государственной думы, утверждал 

впоследствии, что этот шаг «положил на'lало дсморализации армии 

и был первым толчком к сознательному революционному настро

ению в стране» 192. 

Современная иссдедоватеЛЬНИllа О.С Поршнева, описывая 

рсаКllИЮ армии, делает вывод: (.Принятос Николаем IJ в авгу,"-'Те 
1915 r. реl11сние о занятии им rюста BCPXOBHOfO главнокомандую
шего русской армии было встречено солдатами без ЭIПУ:Jиазма»193. 
Такое утверждение, возможно, И'3лишне категорично, соотнетству

юшие детальные ИССJlедования общественного мнения того време

IIИ, насколько нам известно, нс проводились. Однако ряд источни

ков свидетельствует о том, что многие люди и на фронте, и в тылу 

неодобрителъно отноеИЛИСI. к смене командования. 

Известный историк СП. Мельгунов записал 29 августа в сво
ем дневнике: «По поводу lIepeMCHbl в Верховном командовании у 
обывателей СЛ8rаются рюные версии: 1) потребовали союзники; 
2) царь поехал, чтобы слаться и добиться сепаратного мира. Вер

нее, это 110ПЫТка полнять династический престиж. Так объяснял в 

Москве Кривошеин. Говорят, на этот акт наl1УТСТВОВал Распутин, 
вопреки МIIСНИЮ всех министров»")'!. 

ВеРСЮJ о ламении союзников, никак не соответствуюшая дей
ствительности. имела в данном случае некоторый неrативный от

тенок: нарь в С1l0ИХ решениях зависим от Англии и ФраНllИИ. Вер

сия о поездке на фронт с llеЛI.ю заключения сепаратного мира не 

получила, похоже, особого распространения, однако интересно, 

что решеllие царя (.расшифровывалосЬ» ПРОТИВОПОJlОЖIIЫМ обра

зом: вместо влияния союзников указыналось на влияние (,немец

кой партии», желавшей заключить мир с Герман ией. Впрочсм, 

разговоры о сепаратном мире IJРОДОJlЖались. Известный консер

вативный публицист Л,А. Тихомиров 5 октябрн 1915 ('ода сделал 
запись в свосм дневнике: 
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Легко ПОНЯТЬ. как подрывают осе эти события и СЛУХИ авторитет 

госупаря императора. Как всеща. яраm царя пользуютсSl ясе~ для под

рыяа его. 

Так раССКа3ыяают. булю бы Ilринятие Государем верхояноro коман

доваuия и удаление Всл. Кв, Николая Николаевича бы.'То понято в Ан

IЛИИ И Франции как IIри'mак того, что IОСУUИРh хочет иметь Сllобо .. :шые 
руки ДJ1Я 'ззключен\tя сепаратного мира. В CIUIY :.11'01'0. булто бы прави
тельcrnа Англии и ФРaJЩltи конфиденuиa;lhllO осяедомили Государя. что 

я случае закдюченшr им сспарашоl'O мира Япония HeMeДJleHHO нападет 

на Россию (ныне беззаШЮIlУЮ на Дальнем Восшке), а .1ичные К8НИТЗ

JlЫ Государя, хранящиеСII в Лнг.1И11. БУНУl' конфискованы. < ... > 
Словом. кредит Государю ПОДРЫRaСТСЯ страШ1l0. А он - ПОД!l.ер

живая этих Распутиных и Барная - ОТfCUIКиuaет от себя даже и тюря н

CТRO и ДУХовенстlJO. 

Не ]нзю, чем кон'\итсн война, но после нее революция кажстся 

совершенно нсюбежноЙ. Дсло и.Ш:'!' быстрыми шаrами к 1'Ому, что пре

данными Династии остану)'сн 'J'OilbKO ли'що заинтересованНblС люди, 110 
ли IIРОllажные лица. конечно. СЛС,lаются ш:рвыми изменниками в слу

чае наетупленин I'P01HOrO '!аса 1",. 

Наконец. как это и предполаГaJШ министры, принятие царем 

командования нерелко приписыалосьь влиянию Распутина. Так 

IЮJШПUlИ не только мало оспедомленные простолюдины, но и 

JIКЩИ, которых можно rlРИЧИСЛИТЬ К политической элите России. 

даже быв.шИЙ министр внутренних дел А.Д. Протопопов дава.ll ле

'I'ОМ 1917 l'ола следующис показанин Чрезвычайной следственной 
КОМИССИИ: «Верховное командование было принято парем после 

IIOJIГИХ колебаний, по реШИТСJlЫIOМУ совету Расnyrина»196. 
В некоторых СJlУ'IЗЯХ инициатива смещения .великого КНJIЗЯ 

IIриписыаJlасьb и lIенавистному бывшему воснному министру ге

Ilсралу Сухомлинову. А. Тихомиров записал I феВРaJIЯ 1916 года в 
СНОСМ дневнике: 

в ар~гии ходят расска1Ы. 'ITO под Великого Князя 1I0дкапывапись Рас
путин и Сухомлинов: Раснуl'ИН 1а ТО, 'ПО Всликий Князь его ВЫдlJорил 

из армии, а Сухомлинов потому, 'побы не быть УНИ'lтожеНIfЫМ за свои 

гнусности. Рассказыяают. '11'0. уезжая куда-то, Сухомлинов (Torдa еще 
МИIIИСТР) просил Государя позволить НРОСТJfться с НаслеДltИком Цсса

реви'rем 11 раЗbUрал такую сцену: стая на колсни нерен Цесаревичем, 11 

сердцах ('!) воскликнул: <сИ 'ЭТого неяинною О1рока он (Вс.1ИКИЙ Князь) 
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хочет 1l0губить!» Дело, конечно, не в том, сколько nрз8дЫ во всех этих 

толках, а 11 ТОМ, ЧТО они существуют широко, и 1I0СТОЯННО связывают 
Личность Государя с самыми неllаllИДИМЫМИ людьми l.'. 

Пожалуй. еще большее число современников полагало. что 

шавным инициатором важных решений о смене командования и 

перетасовках LJ IJсрхах была царица Александра Федоровна. Обви

нения в адрес «молодой императрицы» продолжала выдвигать и 

мать царя. вдовствующая императрица Мария Федоровна. ее мне

ние не было тайной ДJlЯ ряла влиятельных аристократов. А. Булы

гин писал 27 августа ll)НфУ С.Д. Шереметену после поеешеНИ}l ре
зиденции матери царя: «Был сегодня на Елагине. Состояние очень 

удрученнос. Обвиняет во всем Жену. Главное. что смущает - это 

удаление. или вернее ИЗI·нание всех предаJJных,>19~. 

Говорили даже, что важнсйщее решение было нринято в резуль

тате llРЯМОГО сговора с нрзrом. Нский житель Петрограда писал: 

«Слухов не оберешься ... Между прочим, даже такой чудовищный, 
будто ГОСУдАРЬ стал во главе ар.\1ИИ по совсту Вильгсльма - дее

KaТJ" немного подеремся, а я потом уступлю и заключим мир. Будто 

все это rюдстраИllают "сферы" с чеРIIЫМ блоком. в расчел.:. что 

Вильгельм поможет раСl1равитъся с беспорядками. Такой план мог 

посоветовать лишь са~ьrй злой враг Uарской Семьи и монархии в 

РОССИ\1»I<I9. Если одни современники 8Ъ1}ЩИГали КОНСllИРОЛОГИ'lСС

кие интерпретации событий, видели за сменой командонания ин

триги союзников, то другие в атмосферс щпиономании военного 

врсмени даже это событие объясняли германским В.}1ИSlнием. 

Вссть о принятии императором командования вызвала новую 

волну оскорблений императора. Писарь тамбовской. казенной па
латы, например. заявил: «Такой дурак, а принимает командование 

армией. Ему бы только дворником бып, у Вильгельма». О том же 

говорили и другие оскорбители имнератора. Молодой астраханец, 

присутствоваВllIИЙ прll чтении вслух телеграммы о принятии им

ператором H<I себя верховного командоваllИЯ. заявил: (.Ну. теJlСРЬ 

дело проиграно~). Свон слова он ПО}lСНИЛ, также назвав паря «ду

раком». Нижегородский крестьянин. узнан о решении паря, СКЗ"Jал: 

« Государю нскогда делами занимаТI,с}I. Он всегда ПЬЯJlЫЙ. Он такой 

же германец». Некий молодой КОIIТОРЩИК также не очень высоко 

оценил военные таланты императора: «Он IIИ ... не понимает в этом 
леле. а только можст селедку [саблю. - Б.К.I носитъ». Сумский 

МСЩЮШII " негодовании воскликнул: «Государь так навоюет, как 
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IIaВОСВал КуропаТКЮf, - за два дня продаст Россию». Вообще, НС

мадо людей бьulO арестовано в концс августа] 9] 5 гола за оскорб
ление императора, нередко поводом ДJ1Я оскорблений было t1Тсние 

газет, содержавших информаuию о рсшении Николая 11, читатели 
реагировали непосрсдственно, а порой и весьма грубо1ОО• 

Это поведение лиц, совершавших государственное преступлс

ние, требует комментария. Обвинения такото рода явно не были 

ложными лоносами. По-видимому, свидетели оскорбления uаря в 

этих случаях не имели каких-то личных материаЛI,НЫХ mпересов 

ДJНI доносительства, а искренне были возмущены совершением 

преступления - - оскорблением «венценосного главнокоманлую

шего». Интересно также, что в делах по оскорблению великого 

князя Николая Николаевича в предшествующий период он порой 

противопоставляется «хорошему импсратору». так оскорбляли 

бывшего Верховного главнокомандующего противники войны ра"3-

IЮГО рода. Однако после псремены командования эта оппозиция 

исчезает. С одной стороны. это связано с тем, что принципиальные 

противники войны перестают в это время считать uаря «миролю

бивым». С другой стороны, сторонники войны, которые ругали 

неликого князя Николая Николаевича как плохого полководца, нс 

стали противопоставлять ему царя-восначальника. Можно предпо

ложить. что и в милитаристской среде персмена командования да

ЛСКО не всегда воспринималась с энтузиазмом, многие искренние 

~торошшки войны не ожидали IICPCMCH клучmсму после того, как 
l1арь лично ВОЗГЛaJJИJl вооруженные силы. 

Напротив. среди немалой части сторонников войны смещен

IIЫЙ с должности Всрховного главнокоманлующеro великий князь 

IIРОДОЛЖал ПОЛ1.Зоваться авторитетом. он противопоставлялея нко

бы «неСIlосuбному» IlOлководну-императору. О недовольстве про

стонароЛl,Я свершившимися изменениями в командовании сооб

щали и образованные современники. Нский житель Тулы писал в 

Пстроград П.А. Лслюхину: «Как только представил себе, сколько 

IIСЯКИХ пройдох. бездарностей и ЖУJIЫf IlРОДС3СТ вслед за Ним 8 

~peдy наших защитников; как ТOJ1I,КО сопоставлю популярную фи

гуру суровото "ныне ссыльного" [великого КНЯЗ}I Николая Нико

лаевича. - Б.к.] с мягким Хозяином; как только вспомню о неиз

менных нсулачах. СОIlУТСТВУЮЩИХ Ему чуть не с пеленок; как 
только свяжу нового руководителя ссмсйной цспью с Царскосельс

ким узником; как только прелстаплю Его в роли (увы, новой ДJlH 

нсго) ПОЛКОВОЛlIа. - страшно делается и за ближайшее I.J за 

161 
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даJП,нейшее будущсе России. Мучительно гнетет тяжелая '3ЗГdllка. -
какой "3ЛОЙ дух внушил Ему зто решение, чья это работа ... И неуже
ли не НaIШЮСЬ честного человека, который указал бы Ему, насколь
ко Он непопулярен в народе, 'rro о Нем и близких Его (о последних 
особенно) говорят в самых глухих деревнях»l(ll . 

Итак, опасения ряда министров подтвердились. Некоторые 
главы ведомств верно предсказа.JIИ реакцию части общественного 

мнения и причины недовольстnа: влияние цаРИl1hl и Распугина на 
царя, неподготовленность императора к занятию должности Вер

ховного главнокомандующего, ПОIlУЛЯРНОСТЬ всликого князя, «пло

хая звезда» Николая Н. Мы не можем судит/, о распространеннос
ти этих взглядов, однако сам факт того, что они включались в 

отчеты цензуры, весьма важен. Показательно также. что источни
ки фиксируют эти настроения в различных слоях обшества: сели 

материarты цензуры отображают ПОЗИШIю образованного общества, 
то дела по оскорблению царя позволяют нередко судить о ВЗГJНlдах 

HcгpaMOТl/ЫX или малограмотных ПРОСТОJlЮДИНОВ. 

Некоторые современники считали, что решение императора 
бьuю трагическим поворотным пунктом в истории страны. С. Бул
l·aKoB впоследствии вспоминал: « ••• скоро начались затруднения и 
неудачи; обнаружилась «сухомлиновщюш>}, соверпrИJlОСЬ принятис 

(лавнorо командования Государем, вместо Николая Николаевича, 
который как-то сделапся I10ПУЛЯр"ым. Я помню, [ITO это пережи
то было МIIОЮ лично как гибель страны и динаСПfИ, - так это и 

оказалось. Я просто рыдал с этим газетным листком в руках ... »202 

Этому мемуарному свидетельству можно верить, представляется, 
что подобная реакция была довольно распространена в кругах, 

лояльно оmосившихся к императору. 

Однако вместе с тем серьезные опасен ия некоторых министрон, 

ожидавших, что смена командования вы:ювст политически опас

ный взрыв негодования, повлечет массовые беспорядки разного 

рода, нс подтверлидись. Общественное недовольстnо, хотя и не 
всеобщее, но довольно широко распространенное, не нашло ника

кого проявления в новых акттиях социалI,НОГО протеста. Возмож

но, это благоприятное развитие событий ок.вало парю и царине 

дурную услугу: они стали раснснивать сложную политическую си

туапию чрезмерно оптимистично, ошибочно полагая, что боль

шинстно населения страны дейстнителыю с искренним энтузиаз

мом взирает на «венценосного главнокомандующего» и олобряет 

его решения «в самых трогатет,ных выражениях». ЭТО же никак не 

соответствовало действительности. 
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После ПРИНSIТИЯ царем на себя НСРХОI:IНОГО командования пред

IIРИJlимаiТИСЬ различные новые меры, способствовавшие JlОПУЛЯ

рюзции новото образа паря-полководца. 

l1тавными визуальными репрезентациями императора, возглав

ляющего армию, стали снимки, сделанные известными фотографа

ми того времени. 

Особое значение для создания образа императора-полководпа 

имела фотOl-РЗфИЯ работы мастера фирмы к.Е. Гана, сделанная в 
сентябре 1915 года. 8 октября фотография одновременно появидась 
в «Петроградском листке», «Петроградекой газете» и «Вечернем 

врсмени». Она была опубликована и в IЮllУЛЯРНЫХ ИJlJlЮстрирован

IlbIX изданиях, появившись в «Летописи войны» (номер от 10 ок
тября) и в «Огоньке» (номер от 11 октября). Впоследствии этот 
снимок был воспроизведен и в официальном издании Министер

ства императорского двора, выпушенном не ранее мая 1916 года2О3 • 
Подпись к фотографии в «Огоньке» гласила: «Его Велич.ество Го

сударь Император с начальником Своего Штаба генералом от ин
фантерии Алексеевым в Царской Ставке». Николай 11 изображен 
сидяшим за столом, на котором была разложена большая карта. У 

руки uаря лежит карандаш, у зрителя ДО1lЖНо бьщо создаваться впе

чатление, что император на МПlOвение оторвался от текушей опера

тивной работы. Рядом с императором стоит генерал М.В. Алексеев, 

а на некотором отдалении - rс»ерал М.с. ПУС1"овоЙтен.ко, НОВЫЙ 
l'еllерал -квартирмейстер Ставки, 

Факт одновременной публикаuии фотографии в нескольких 
ведущих изданиях заставляет предположить, что Министерство 

IIмператорского двора способствовало распространению JЩНfЮГО 

снимка. Очевидно, между министерством и редакцией «Огонька» 

сушествовали достаточно доверительные отношения - в других 

иллюстрированных журналах Э'fа фотография не появилась. Воз
можно, впрочем, что отсутстnие публикauии снимка в некоторых 

иных изданиях отражало недовольство смещением великого кня

"1){ НИКОJlаи НИКОЛ<lСНИ'lа. 

В ноябре и (.Летопись ВОЙНbI'), и «Огонек» публикуют фаКСИ

миле оригинального текста Высо'шйшего приказа армии и флоту 

23 августа 1915 гoдa20~. Почти одновременная публикация также 
вряд ли была случайной. Очевидно, речь шла о пропаганлистской 

акции: пеРВОllачалыrый текст приказа, напечатанный на пишущей 

машинке, был довольно сухим, а затем император своей рукой до

баВИJl несколько эмоциональных строк: «С твердою верою в ми-
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лость БоЖJ1Ю и с НСllоколебимой ynереННОСThЮ в коне'JНОЙ побе
де будем ИСПОЛНЯТЬ наш СВЯТОЙ долг защитников Родины до Koнua 

и не посрамим земли Русской. Николаи». Очевидно. предполагалось. 

что сам вид фраз, написанных собствеtШОРУЧНО императором, най

дет особый отзвук у читателей. К тому же л.обавленная царем фра

за также должна была способствовать предотвращению слухов О 
сепаратном мире. Показатсльно. ,]то затем этот спимок был вос

произведен и в официальном издании Министерства императорс

кого двора, и на патриотических (ыакатах, выnyскавшихся Коми

тетом народных изданиЙ205 • 

В январе 1916 года иллюстрированный еженедельник «Солнце 
России.) опубликовал фотографию П.А. ОПУllа с ПОДIJИСЬЮ <.Цар

ская стаnка. Его Императорское Величсство Государь Император 

Николай Александроnич с Начальником Штаба Верховного [JlaB

нокомандующего J·ен.-от-инф. Алексеевым.)2~6. ПубликаJЩЯ сним

ка лополнялась очерком «В Ставке Верховного Главнокомандую

щего»2М. На фОТOI"рафии Верховный главнокомандуюший и его 
начальник щтаба СЮJOнилисъ над картой военных действий. Мож

но предположить. что редакция журнала изменила свою первона

чальную позицию и приступила к популяризаuии образа uаря

главнокомандующего. На перnоначалъном вариантс фотографии 

присутствовал еше и генерал Пустовойтенко, однако при публика

ции в этих изданиях левая 'racTb снимка была убрана. ФОТОJ·рафия 
оказалась отредаКТИРОDaIlНОЙ таким образом, 'побы внимание зри

теля ПРИВJlекала именно фигура царя. Оригинальный же вариант 

появился n том же месяце в «Ниве»208. 
Значительно llозже, в июле 1916 \"Ода зтот более ранний вари

ант фотографии с заголовком <·В Царской Ставке.) бьm наllсчатан 

и в иллюстрированном журнале <.Искры»209. Очевидно. lIубликаllИЯ 

этого снимка во время напряженных боев на Юго-Западном фрон

те должна была создаТl> у читателя впе'rатлсние, что император

полководец, занятый штабной работой. постоянно контролирует 

ситуацию на фронте. 

Если ранее, до принятия командования, Николай 11 изображал
ся официальной пропагандой прежде всего как величественный 

высочайший вдохновитель победы, то отныне он ОПИСblВался и как 

ее неугомимый организатор. Подчеркивалась и постоянная заня

тость императора-полководца, при этом использовался распрост

раненный образ БОДРСТВyIOшего неугомимого вождя, который на

пряженно трудится и в ночное время. Korna его JJоддаНJП,JС имеют 



l'лаВ:J IV, ЛИКИ -держа131lОГО ВОЖДЯ.: Образы Николая I1 .. , ______ 165 

IЮЗМОЖНОСТЬ спокойно спать (этот образ стал <IaCTO исполъзовать

СSlпосле реиолюции при характери(,.,и.ке «IIОЖдей народ8.»). «Летопи

сец царя» ОJlисыван будни uaрской Ставки в губернском Моrилеве: 

.. ПровинциальныЙ, довольно захолустный город, по преимушеству 
с еврейским населением, давно уже сПlП, узкие улицы, с множе

ством мелких лавчонок, давно опустели, а в Uарских окнах, во вто

ром этаже. свстится огонь, и там llарственный Труженик, Великий 

Руководитель нашей великой войны отдает все Свои еилы на слу

жение Богом данной Ему стране»2IO, 

Официальные издания удсляли вниманис и описанию быта 
нарской Ставки, всячески ПОJJ.чсркиваласьличная скромность им

Ilсратора.-главнокомандуюшеro. Так, БЬUlа напечатана фотография 

IIOХОДНОЙ кровати царя. Когда же в Ставку прибьL'l наследник ве

ликий КНЯЗI, Алексей Николаевич, то рядом была установлена еше 

одна скромная походная KponaТl,. На простоту быта моryществен

IIOfO государя особо укаЗЫ8МОСЬ в пропагандистских текстах211 • 
Поездки в Ставку наследника преследовали важную пропarан

JlИСТСКУЮ цель, образ императора-полководца дополнялся и други

ми репре:}еtпациями близких ему 'lлсtЮВ семьи. Царь и uарица 

11РЮfЯЛИ трудное для них решение: uесаревич Алексей Николаевич 

полжсн был сопровождать императора в ею поездках в Ставку и на 

фронт. несмотря на свое плохое здоровье. Уже 22 августа, в день 
отъезда царя n дейстnуюшую армию, Т.е. еще до того, как Нико
лай 11 официально принял комаЮlОванпе, импсратрmщ писала ему, 
'!то во Bpc~и! следующсй поездки в Ставку наследник будст cro со
IlровождатьШ, 

И ранее портреты наследника ИСПОЛI.Зовались порой ДЛЯ пат

риотической мобилизации. пе'шталИСI, в nиде открыток, публико

вались в массовых изданиях. ИМl1сратор еще и до войны выдвигал 

CllOCl'O сына в качестве символа русских вооруженных сил2IJ • На 

различных фотографиях он изображался в форме раЗJ\ИЧНЫХ родов 

нойск, чаще всего - в форме какого-либо казачьего войска (на

следник русского IlреСТОЛ<1 С'IИТЗJЮ!. атаманом ВССХ казачьих войск). 

После оБЪ}IВJlСНИЯ ВОЙНЫ в ряде изданий были опуб:lИКОваны пор

lРСТЫ цесаревича Алексея Николаевича, иногда печаталисъ совмс

стные снимки царя и наследника (как правило, они изображались 

н казачьей форме). После начала войны в Петроrpаде в день тезо

именитства наСJlсдника цесаревича был устроен артистами импе

раторских театров сбор табаку и денег на покупку табака ДIlЯ дей-
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СТВУЮIЦСЙ армии. Популярные актеры продавали наЦИОНaJlьные 

флажки с изображением наслеДНИК<1, они, по свидеТСJIbСТвам со

временной печати, «ПОКУПaJlИСЬ нарасхпат»214. 

Для царя и особенно для царицы решение о 1I0еJдке в действу

юшую армию наследника, неизле'lИМО больного мальчика, было 

пепростым. Но иарская семья полагала. что она не может не ис

пользовать в сложившейся ситуации такое важное, С их точки зре

ния, ПРОllагандистское оружие, как образ цесаревича. Имнератор 

и императрица искренне С'ТИТaJlИ, что сама весть о нахождении 

великого князя Алексея Николаеви'ш на фронте будет с умилени
ем воспринята в стране, вызовет всеобщий подъем патриотических 

'lYВCTB, предотвратит распространение неблагоприятных слухов о 

возможности заключения сепаратного мира. Текст плаката, издан
ного Комитетом народных изданий, гласил: «Кто же не пойме'J~ '/то 

тот Царь, который самое заветное, '1ТО ссть У Него, CHOCI'O Сына 
приводит к войскам на поля сражений, как бы говоря: "я злесь с 

НИМ, вместе с Царевичем", как Он может думать о мире ранее по
бедоносного конца»Ш. 

Кроме ТOI'О, царь и царица думали, 'по пребывание в Станке, 

поездки в действующую армию будут важны и для образования и 

воспитания будущего монарха. 

В армию наследник отправился в форме рядового пехотинца 

русской армии. в офИlIИaJlЬНЫХ oT'leTax указывалось, 'ПО он одет в 
серую солдатскую шинель. Это вполне соответствовало общей рс

презентацИОНIIОЙ тактике императорской семьи в годы войны, под

черкиnaющей ее связь с народом: царь должен был выгЛЯдСТЬ как 

«простой офицср». царица - как «простая сестра милосердия», а 

иареви'! - как «простой солдат». ОчеIlИДНО, считалОСI., 'ПО вид 

миловидного наСJlедника, одетого в простую полсвую форму рял.о

вото пехотинца, сможст вдохновить войска и будет способl.:твоватъ 

массовой патриотической мобилизаuии обшества. 

Возможно. и в этом случае парь и царица учитывали современ

ный опыт РСllрезентанионных практик других правящих ЛИН<lСТИЙ 

Европы, Виллюстрированпых ИЗ1l3НИЯХnетом \915 года публикона
ЛИСf, фотографические снимки «молодого бельгийского солдата,) -
lЗ-JlеПlего нринца Леопольда. НаследlПfК бельгийского престола 

был запечатлен в полной выкладке пеХОТJ1Нца. в шинсли, с винтов

кой на ремнс116 . 

Днем 1 октября император и наслеДflИК выхaJшш из Царского 
Села, а уже 2 октября на станции Рсжица император 8 сопровож-
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I1СНИИ наследника лроизвел смотр войскам llсреброшенного на 

I:ellep 21-го армейского корпуса, сражавшегося ранее в Галииии. 

Воспитатель насдедника П. Жильяр писал: «Это был первый смотр 
Царя войскам, носле принятия им верховното командования .. ,. 
J10сле смотра Государь подошел к солдатам и вступил в простой 
[ЩИ'овор С некоторыми из них, расспрашиваs1 их о некоторых боих. 

н которых они участвовали .... Присутствие наследника рядом с 
IOсударем возбудило интерес в солдатах, и когда оп отошел, слъпu-

110 было, как они ШСllОТОМ обмениваются впечатлениями о его 
росте, выражении лица и Т.д. Но больще всего их поразило. 'Гfo 
Цесаревич БЬL1 в простой СОJшатской форме. ничем не отличавшей

I:SI от ТОЙ. которую носила команда СOJщатских детеЙ»217. 
Из текста Жильяра определенно следует, что факт присутствия 

IШ смотре наслелника, об:Jачснного в «простую солдатскую форму». 

IlOзбудил большое любопытство выстроенных солдат. Так. скорее 

всего, и было на самом деле. Не очевидно, однако, что солдаты с 

ОJlобрением оценили [ЮВЫЙ обра-з нссаревича-солдата. 
В официальной пропа\"зндс l'аюкс указыsалось. "по реакция 

солдат, видавших на смотрах наследника, была восторженной. Они 
якобы с удовлетворением воспринимали необычные образы «про

стого офицера» и «простого солдата»: «Видел, оба в солдатских 

IIIlшелях. Наследник-то даже не унтер-Офицер, а как солдат рядо
вой идет. И как верно и смело шагает, выправка какая. смотри. как 
хорошо марширует за ЕГО ВЕЛИЧЕСТВОМ. Тоже смело, как го
СУДАРЬ ИМПЕРАТОР в глаза глядит, никого не пропустит. Ма
Jlенький, а молодец какой!»2JR 

Императриuа же была совершенно уверена, что поездка наслед-
1111 ка на фронт окажет положитеm,ное воздействие на русские вой
ска. тем более что ~Ta акция была заранее одобрена Распутиным. 

2 окт»бр» она писала царю: « Не произведепп, ли ты смотр войскам 
н Могилсвс, тогда они увидели бы Бэби? Наш Друг говорил Анс, 
'ITO его пребывание в армии принесет БЛaJ'ословсние - даже ма

J1IОТКЗ наlJl по:-.югает!»lJ9 

В Ставке ИМJlсратор и наследник присутсmoвали на празднике 

IШ'Jаков иарскО1'О конвоя, в Ставке был отмечен и деш, тезоименит

стнз великою КИЮ}! А'lексея Николаевича. а 11 октября царь и це
саревич ошраВИllИСЬ на фронт. ОфициалЫJaЯ хроника Г.i1зсила: «Его 
Императорскос Величсство Государь Император Николай Алекеан
нрович и Его Императорское Высочество Наследник Uееаревич и 
Ikликнй Князь Алексеи Николаевич изволили отБЬГfь к действую

щсii армии. J I-ro. 12-го и 13-го посетили Южный фронт»220. 
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Царь и наследник посещали фронтовой и армейские штабы, 

производили смотры войскам. 

12 октября царь в присутствии наследниЮ:l. одетого в простую 
солдатскую шинель, с медалями на груди. ПРОИЗIЮДИЛ смотр пой

скам армии генерала Брусилова. Генерал Спиридович. сопровож

давший императора, так описал завершение этого смотра: 

Уже стемнело, когда Государь распрощался с ВОЙСJ<а~и. Автомобили 

зажгли фонари. Кр)том бы.1 какой-то, хва'fавший :щ серi1Це, хаос. Гре

мело оглушительное ура, играла музыка. педи "Боже Uаря храни». все 

толnидись к автомоби.1ЯМ. Orкyдa-To ПОЯВИ.lась группа сестер МИЛQt'ср

дня. Они БРОСЮIlfСh К НаслеДIIИКу, со слезами благодарили Государя. что 

I1ривез Наслслника. «Спасибо, Вашс 8еличе(.:тво, СIIЖ."ибо .. , - кричали 

они. Государь остановился. Все СТШlПились, облешUlИ автомобиль. Го

сударь стал раздавать медали сес·грам. Кругом крики. восторг. слезы22l • 

Можно предположить, '11'0 мемуарист, верный памяти царя, 

вовсе не склонен был задним числом снижать образы императора 

и цссареви'(з. Однако в его изображении торжественный смотр 

войск прсвращается в некую встречу путешествуюших знаменито

стей с истеричными ПОКЛОIIниuами. Вряд ли награЖдение сестер 

милосердия медалями в такой обстановке положительно воспри

I-IИМалось ветеранами-фронтовикаЩf (о динамике образов сестер 

Красного Креста в общественном сознании см. ниже). 

130ктя.бря царь и наследник осмотрели '!асти Печерского пОл

ка, BыcтpoelГHыe всего лиш!, в 5 верстах от боевых нозициЙ. В офи
циальных отчетах укаЗЫЩlJlOСЬ, «то место этого смотра недаl4НО 

обстреЛИБаЛОСЬ тяжелой артиллерией нснриятеляm. 
Очевидно, однако, '1то поездка паря с наСJJедtfИIЮМ на фронт 

пстретила не одни только положитеJlьные отклики. Учительница 

Клинской женской ('имнюии н.и. Архангельская была обвинена 

в том, что 8 октябре 1915 года Оllа заявила: « ... И наш Николашка

дурачок поехал в действующую армию, да еще и захнатил с собою 

и своего незаконнорождснного XpOMOJ'O наслсдника»Ш. Хотя обви
няемая утверждала, что доносители ее оговорили, но какис-то раз

говоры таКОI'О рода, по-видимому, имели место. 

Вопрос о Jlоездке uесаревича на фронт стал предметом обсуж

дения одного сельского схода п Казанской ryбернии. После этого 

56-летний крестьянин С. Сабитов был при говорен к трехмссячно-
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му арес11' за то, <ITO он сказал: «Куда наслелнику. Он еще с ... »224 Вряд 
ли пребывание цесаревича на фронте воспринималосъ только с 

умилеппем. 

8 октября К.А. Маuкевич, С11'дент MOCKOBCKOJO универсптета 
~! «медицинский брат», участвовал в разговоре с нескольЮfМИ пра

lюрщиками и сестрами милосердия. Один из офицеров заявил, что 

н населении наблюдается большой подъем патриотизма. На это 

Мацкеnич возразил: «Ну, это не совсем так, я был в Москве и СЛЫ

хал, что Государь поехал в армию с Наследником, чтобы сдаться в 

I1лен и заключить сепаратный мир». Разгоряченным от выпитых 

напитков молодым офиuерам показалось, что Маuксвич сам обви

няет царя, они тут же арестовали его и отвели в комендантское 

управленис города Проскурова, было возбуждено уголовное дело, 

в качестве меры прссечсния было избрано содержание под стражей. 

На следствии Мацкевич заявил: «Этот сдух не соответствует ни 

моему убеждению, ни моим личным взглядам. Я лично не допус

каю себе 80ЗМОЖНОСТИ, чтобы он бьU1 I1Равдивым». Жандармский 

офиuер в конце концов решил, что данных ДЛЯ предъямения 06-
lIинения Мацкеви'lУ нет, и он был освобожден из-под стражи225 • 

Мы не знаем, что в точности говорил обвиняемый. Показателъ-

110, ОЩlако, что и доносители. и обвиняемый, и следователь сразу 
же поверили в существование Taкoro слуха, в котором царь берет 

IШСЛСJlНИJ(a на фронт ддя того, чтобы слаться в плен. 

ПервоначалыlO офиuиальные издания иллюстрпровали весть о 

поездке наследника на фронт, пубдикуя известный довоенный 

снимок императора и цесаревича в казачьей форме226 • Однако уже 

I Н октября в журнале «Оl'онею> появилась фотографпя, изображав
шая царя J1 наследника во время посещения действующей армииШ• 

Столь оперативная реакция коммерческого иллюстрированного 

и:щания на поездку цесаревича косвенно свидетельствует о том, что 

I\ЮИТ НЗСJ\СДНИК<\ на фронт был дооольно R1lЖНЫМ ииформацион

ным поводом. Но был ЛИ он эффективным инструмснтом монар

ХИ'lескп-патриотической мобилизацпи? 
В ноябре 1915 года фотографии, изображаюшие императора и 

Iшследни,,-а на смотре в октябре, появились и в официальном lIат

"иотичеСI(ОМ и:щаиии228 . Затем снимки TaKoro рода продолжали 
lIубликоваться. 

За эту uсрвую поездку в действующую армию цесаревич был 

удостоен награды. 17 октября император записал в своем дневни
ке: «По ходатайству генерал-адъютанта Иванова пожаловал Алек-

169 
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сею Георгиевскую медаль 4-й степени в l1амять посеlЦения армий 

Юго-Западного фронта вблизи боевых позиций. Лриятно было 

видеТI, его paдOCTь~229. 

Отныне на различных официальных фотографиях великий 

КНЯзь Алексей Николаевич изображалея с этой боевой медалью. На 

некоторых снимках наслелнИJ( запеqатлен со всеми своими награ

дами2JQ • Но, как правило, он носил одну лишь Георгиевскую медаль. 

Соответствующие портреты заказьmались художникам, затем они 

воспроизводилисъ В виде почтовых OТКPЫTOK1~!. Деl1зртамент на

родного просвещения Министерства народного просвещения в 

июле 1916 года преЛllисывал попечителям учебных округов, чтобы 
руководители подвеломственных им учеБНЫх заведений приобре

тали портрет наследника, выпущенный Императорским обще

ством ревнителей истории. Портрет представлял собой гравюры 

е оригинала работы профессора Маковского, на нем наследник 

был изображен в lIOХОд1ЮЙ форме и с Георгиевской медалью. 

Специа.nьно оговаривалось, (по портрет одобрен и разрешен к 

распро<..-транению императриuей Александрой Федоровной. поll

черКИВaJlОСЬ, что Ilортрет является послеДIШМ 110 времени и «на

псегда останется памятником об участий ЕГО ВЫСОЧЕСТВА в 

настоящей великой воЙНе»Ш. 

Очевидно, что императорская семья полагала, (!то такой образ 

наследника, удостоенного боепой награлы, будет способствовать 

монархически-патриотической мобилизаuии общества. Олнако это 
могло восприниматься и как девальвация существующей наградной 

системы. Как относились к этой награде воины. пролиnaвшие спою 
кровь п БОJlХ? Во всяком случае. нет свидетельств того, что награж
дение uесареВИ<lа СПРОIIОUИровало какой-то значительный патри

отический подъем. 

В тылу же оно порой в<"'ТрСЧало ироничные комментарии. 38-лст
ний торговеи из Томской губернии в феврале 1916 года заявил в сво
ей лавке. указывая на портрет императора: « ... пишь < ... > сколько 
на себя орденов навесил. а на сына своего еще больше»Ш. ОчевИд

но, лавочник, поля"К по национальности. был из ссьшьнь1Х поселен

цеп, можно предположить, что он бы негативно интерпретировал 

любые деЙС1ВИЯ uаря. Но показаТСJlЬНО. I1ТО он повесил портрет 

иарн (возможно, портрст uаря и uаревича) в своей ЛaJже. 

В то же время помощник начальника Киевского губсрнского 

жандармского управления следующим образом характеризовал n 
феврале 1916 года настроения крестьян Уманского, Звснигоролско~ 
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го и Липовецкого уездов: (' .. ,описания поссшения ГОСУДАРЕМ 
ИМПЕРАТОРОМ персДовых линий укрепляет надежду на побед

ный исход войны и коммснтируется как желание ГОСУДАРЯ 
ИМПЕРАТОРА Самому стать на зашиту своего народа, рядом с 
ним и во главе его»2:!4, Показательно, однако, что составитель это
го отчста ни словом не упомянул о том, что царя сопровождал на

слсдник. 

Во всяком случае, поссщсния войск песаревичем приnлскали 

некоторое внимание прессы. «Огонек», например, опубликовал 

снимок, на котором император. наследник. министр ИМl1сраторс

кого двора граф В.Б. Фредерикс. генералы Н.И. Иванов и Шерба

чсв рассматривали картуШ. У читатсля, очевидно, должно было 

сложиться впечатление, '/то великий князь Алексей Николасвич 
смолоду постигаст искусство полководца. 

Пер рая поездка наследника в армию продолжалас.) нсДолго, 

уже 15 октября императорская ссмья встретилась в Могилеве, а 
19-го "3атем царь, царица, наследlmк и царевны вернулись в Цар

ское Ссло. 

27 октября император и цесареВИ'l вновь отправи.JlИСЬ в поезд
ку. Они посетили РеВСJlЬ, Псков, Ригу, Витебск, осматривая войс

ка. В Могилсв, где находилась CrdBкa, они прибыли 30 октября. 
7 ноября они отправились n новую поездку - Одесса, Тирас

пол.), Рени, Балта, Хсрсон. 12 НQября парский поезд вновь прибыл 
в Могилев. 18 ноября цесаревич и император вернулись в Царское 
Ссло. Вновь ОllИ прuбьulИ В Ставку 24 ноября. 3 декабря царь и на
следник выехали на фронт, чтобы посетить войска гвардии, импера
тор предполагал провести леНl) своих именин среди гвардейцеn, 

однакО' у наследника началось сильное кровотечение на фоне про

студы, кровь нс удавалось остановить, и тогда импсраторский поезд 

срочно направился сначаД<l в Могилев, а затем в Царское Село. 

12 декабря Николай 11 вновь отправился в Ставку, на ЭТО'Т раз 
БС'j цесаревича. Однако пропar'андистское использование образа 

наследника продолжалось. После выздоровления он вернулся в 

Ставку и продолжал вместе с ИМJlсратором поссшать войска. 25 мая 
1916 года наследник был произпеJlСН в звание ефрейтора. В семье 
Романовых это' событие было встречено с умилением: <,Поздравляю 
Алексея с Ефрейтором, так мило!» - писала ве..,икая княжна Та

т/)яна Николаевна отцуВh. Однако вряд ли на втором году войны эта 
императорская игра в солдатики могла вызвать массовый востор

женный отклик в стране. 
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Образы царн и наследника в полевой армейской форме станови

лись официальным символом воююшей России. Подобные изобра

жения печатались на новом тексте воинской nPИСЯП1. на Георгиев

ском листе-грамоте и даже на меню lIарского обеда в Ставке237 • 
И в дальнейшсм снимки наследника. присутствующсго на вой

сковых смотрах, на предсrdвлениях иностранных атгаше импера

тору, на штаБНЫХ заседаниях ПОЯВЛЮJИСЬ в официальном ИJUJюст
рированном издании «Летопись войны». 

Но В какой степени публикаuии такого рода способствовали 

монархически-патриотической мобилизации? 
Разумеется, в офИUИaJlЬНЫХ изданиях писали о нсобычайной 

популярности образа цесаревича: «Русские дети - отъявленные 

патриоты. Особенно - левочки. Возьмите любой детский альбом 
и укажите мне хотя бы один, где бы не было карточки наследника 

в боярской шапкс»Ш. Очевидно. речь илет о довоенном снимке 
цесаревича в парадной казачьей форме. 

Однако показателъно, что некоторые коммерческие иллюстри

рованные издания вообще не проявляли интереса К нребыванию 

наследника на фронте, а другие нодобные журналы быстро этот 

интерес утратили. Последний популярный снимок, изображавший 

царевича, опубликованный сразу в нескольких ИJVlюстрированных 

изданиях, изображал наследника и царя, принимаЮ11l.его турецкие 

знамена, захваченные войсками Кавказского фронта при ВЗSJтии 

Эрзсрума2.l9. Но не наследник, сшпый со СПИНЫ, и даже не царь, 

почти не видный на фотографии, привлекают внимание зрителей, 

глаnные герои снимка - солдаты, герои отборных каnказс!<их пол

ков, доставившие трофеи в Ставку. 

Не все фотографии uаря и наследника производил и надлежа

щий эффект. Инвалид войны, 27-летний воронежский КРС(.,'ТЫIНИН, 
тяжело раненный при обороне крепости Осовец, увидев в январе 

1916 ('ода портрет императора с сыном в доме у споего сосела, зая
вил: (, Наслелни!< Цесаревич с отцом провили Россию»240. Однако 
сам факт наличия подобного портрета в доме у крестьянина сви

детельствует об известной распространенности прсдлагавшегося 

образа. 

Важным обществснным событием, способствующим мона.рхи

чески-патриотической мобилизации, должно было стать награжде

ние наря орденом Святого Георгия. ОtJсвил:но. этот вопрос обсуж
дался еще в ТО время, когда Верховным главнокомандующим был 

великий князь Николай Николаевич. Ужс в начале 1915 года на-
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Ila1IЬНИК штаба Верховноro главнокомаНдуЮщеro генерал н.н. Януш
кеliИ'I писал военному миtШстру генералу В.А Сухоr.rnинову: «Куда 

поедет roсударь, еще не и:шсстно. Очень хочет ближе к шрапнели. 

Вы извошlЛИ запросить (о Георгии) про поездку под Саракамыш. 

всJтикий князь поручил добыть точную справку, как подучали или 

возложили на себll Георгия 4 ст. императоры Александр 1, Нико
лай I и Александр 11. Может быТl" найдете возможным помо·". 
мне в этом и Ilриказать такую справку добыть и переелать. Буду 

г'лубоко признателен». Т.О. инициативу награждения императора 

орденом проявил Сухомлинов, но. похоже, Верховный главноко

мандующий вовсе не спешил реализовать этот нроект. Сухомли
нову оставалось только обеспечить и'сторическое обоснование: 
.. Справку о "Георгии" прИllагаю», - писал он Янушкевичу 2 мар
та 1915 года141 • 

Возможно, в общестщ; обсуждался 1i0НРОС о планируемом на

граждении императора военным орденом. Во всяком случае, в се

редине августа 19 J 5 года. Т.е. еще до того, как царь официально 
обрявил о приннтии им на ссбн верховного командования, журнал 

.. Нива» опубликовал статью: «Русские императоры и орден Св. Ге
оргия»142. 

Новую инициативу награждения царя проявил. по-видимому, 

I'лапнокомандуюший армиями Юго-Западного фронта генерал 
Н.И. Иванов. 

210КПlбря 1915 года Георгиевская дума этого фронта елино
гласно постановила наградить императора орденом в связи с посе

щением им и наследником армий фронта 12 и 13 октября (вр}ш ли 
было случайностью то обстоятельство, что это решение было при

I/ЯТО В день lIосшествия ИМllсратора на прсстол). Обоснование JlО

стаНОНJJСНИЯ звучало так: 

... ГеоргиеВСКl\II Дума усмотрела: Чl'О ПРИСУТСТRие Государя Императора на 
нерсдовых ПlНfllIИIIХ вдохновило l:Iойска на новые геройские подвиги " 
дало им велнкую снлу духа. что. ИЗЪЯВИ8 желание посетить воинскую 

чаl.,Ь. наХОДЯШУЮСII lIа боевой ЛИIIИI1. и привеля таковое в исполнение. 

Его Имнераторское Величсство Я8ИЛ IIРl1мер истинной 80енной добле

сти и самоотвержения, ЧТО. нреБЫвая 8 местах, неоднократно обсrpсди-
8ae~lbIX нснрнятельской арпtJшериеЙ. [ocy1tapb Император явно подвер
гал опасности спою драГОUСНIIУЮ жизнь и пренебрсгал опасностью. 11 
IIСJJикодytllНОМ желании 8ыразить лично войскам свою монаршую бла

mларJЮСТЬ. привет и пожелания дальнейшей боевой славы. На основа-

17;3 
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нии вышеиз.II0женного Георгиевская Дума Юго-3ападНОI'О фронта еди

ИОI'Л3СНО nос,ано-вляет: по-верПlУТЪ ~lерез старейшего fеоргиеВСКОl'U 

кавалера генерал-адъютанта Иванова к стопам Госуларя Императора 

всеподданнейшую просьбу: оказать обожающим Державного ВQЖl1Я 

войскам веmu<:ую милость и ралость. соизволив возлuжить на ссбя ор

ден Св. Великомученика и Победоносца ГеорI'ИЯ 'Iетвертой cтenelllt. на 

основании ст. 7-Й. 

у читателей этого постановления могло сложиться впечатле
ние, что император наХОДИЛСЯ под обстрелом вражеской артилле

рии. Впоследствии это нашло отражение в некоторых мемуарах: 

«Император часто инспектировал войска и несколько раз оказы
вался под обстрелом»)24J. ЭТО не соответствовало действительности. 
хотя раСJlоложения войск, которые он посещал вместе с наследни

ком, наХОJ\ИЛИСЪ в зоне возможного артиллеРИЙСКОl"О обстрела: как 

уже отмечал ось, 13 октября император неожиданно прибыл в рас
подожение Печерского полка. находившегося всего 8 пяти верстах 
от своих боевых позиций. 

Через три дня орден был вручен царю, и он сам возложил на 

себя Георгиевский крест. Официальное издание сообщало: 

25 октября n Царскосельском ЛлексаЮlРОВСКОМ доорце ... СОС"ТQял
ся прием IIрибывшего из дейсrвуюшей аРМfШ СВИ1'Ы Ею Величества 

генера.'l-маЙt)ра князя Барятинскою, состоящего в раСllоряжении гене

рал-адъютанта Иванова.. 

Кн. Барятинский имел СЧIlстье доложить. ЧТО он командирован 

главнокоманД)'юшим генерал-алъютантом Ивановым дJlЯ преЛСТ<iвления 

единогласноЮ постановленин местной ГСОРЛ1еllСl<ОЙ Думы: 

При этом князь Барятинский коленонрсклонеl1НО имел C'IaCTbe 
поднести Его Императорскому Величеству ПОС'ТIOlOвление местной Гс

орти\:&ской Думы И Вl>eHHы1\ орден СВЯ"l'{)fО ВеЛ}1комучени!Ш и Побе

доносца Георгия 4-й стеllенин.1. 

Для самого императора получение военного ордена было важ

ным событием, серьезным пережипанием. Эмоциональная завись 

в царском днепнике в этот день 6есьма отличаетс}! от его обычно 

сухих поденных РСI'истраций событий: 

Незабвенныйдля меня день rrОJlучения ГеоргиевскоlU Креста 4-й степ . 
... В 2 часа принял Толю Баря'Тинского, приехавшего 110 поручению 



Глама I\T. ЛИКИ .дt:рж:!мн()("() "РЖ.1Я»; Образы Николая п ... ______ 1 75 

Н.И.Иванова с письменным И'ifJOжением ходатайства Георгиевской 

Думы Ю\"о-'Зщ\адкого фрщпа о том, 'l,обы я возложил на себя дорогой 

белый крест! 

Uелый ДСНЬ после ЭТОГО ходил как в чаду .... Георгий [великий князь 
Гсоргий МихаЙлuвич. - Б.КI вернулся, 'lТобы поздравить меня. Все 

наши люди трогательно радова.llИСЬ и цеЛQвали в fшеч024S • 

в день пол)'чения награды ИМf1СРа'roр »аправил 'Iелеграмму ге
нсралу Иванову, она также воспроизводиласъ в периодичсской пс

чати: (,Несказанно тронутый и обрадованный незаслуженным 

мною отличием, соглашаюсь носить наш высший боевой орден, и 

от Bcero сердца благодарю всех Георгиевских кавалеров и горячо 
любимые мною войска за заработанный мне их геройством и вы

сокой доблестью крест»24Ь. 

Скромный и 4С(.'ТНЫЙ текст телеграммы паря вряд ли был удач

ным с ПРОIlзгандистской точки зрения: фактически Николай 1I 
публично признавал, 'по орден был им получен незасЛ)'Женно. 

Члены царской семьи поздравляли императора и выражали 

надежду, что его награждение будет способствовать укреrшению 

боевого духа войск. Великий князь Михаил Михайлович, находив
шийся в Англии, 5 декабря 1915 голзписал царю: 

Во-первых, от всей дyIllИ Ilоздра8.ilЯЮ тебя еще раз с Георгием 4-й (,7. 

давно уже об этом были нсофициальныс сведения в заграmlЧНЫХ газе

тах, но я не смел поздравить, 110ка сам l1рочел это официально в «Рус

ском инвалиде». Mory себе представить, с какою радОСТЬЮ и ruрдостью 
ты возложил :пот дорогой белый крест на свою груль. Когла я прочел в 

"Инвалиде» все подробности, как IIce :JTO было сдслан.о, и ТВОЮ идеаль

ную телеграмму I'снсрая-адъютанту Иванову, у меня слезы радости п 

умиления так и текли. МOIУ ТОЛЬКU ОТ себя нрибаоить, как старый као

ка-JСЦ 11 воспитанный моим незабвенным itрагопенным покойным папа 

ЛО глубины мuих КQстей о старом военном духе, что, начиная от старей

Шего генерала до ПОС,lеднего солдата, все наши святые чудо-богатыри 

ДОЛЖНhI IUРДИТЬСII, видя своего возлюбленного царя и верховного nож-

1111 е этим беЛЫ~1 крестом247• 

Плакал ли на самом деле 5Сл.икиЙ князь Михаил МихаЙЛQ\'.И'i, 
IIОЛучив весть о награждении императора'! Во всяком случае, он 

С'IСЛ нужным сообщить царю о своем впечатлении имеlПlО в таких 

8ыражениях. Идеальный lIОДДЗННЫЙ монарха в этой СИТУiЩии дол-
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жен был выражать свое крайнее умиление, ему следовало об0311а

'IИТЬ особенно сильную эмоциональную реакuию при вести о на

граждении uаря :.JНаменитым военным орденом. 

Свою пенсию по ордену Св. Георгия 4-й ст. (150 руб. в год) и 
пенсию цесаревича по Георгиевской медали 4-й Сl: (12 руб. в I'ОД) 
Николай 11 пожертвовал Александровскому комитеlУ о раненых. 
Об этом сообщалось В офиuиальном пропагандиетском издании24S • 

Образ «Державного Георгиевского KaH<i ;I'-"f\a» стал н~обычайно 
пажен ДIlЯ репрезентации монархии. Orю,IЧl i j всех офИЦИaJlЬНЫХ 

портретах император стал кюбражаться с lеоргиевским крестом. 

Немалое распространение получили фотографии, на которых изоб

ражались царь и цесаревич - император с орденом, а наследник с 

Георгиевской медалью. 

Свой вклад в определении новой тактики реllрезентации царя 

пыталась внести uарица, она ПИСaJl3 Николаю 1I 5 нонбря 1915 года: 
«Как о'шроваТСЛЬJfЫ фотtщ>афии А;тексея! Ту, на которой 011 стоит. 
следовало бы напечатать на открытках для продажи, - IIОЖалуЙ. 

даже обе. Снимись с Бэби, тоже для продажи. чтобы мы могли ра

зослать карточки солдатам. На юге снимитесь с крестами и меда

лями, в фуражках, а R ставке или по дороге туда на фоне леса, в 
шинелях и паllнхах»l49. 

Но, lIаскоЛf,КО можно судить. большее раСllространение получи

ли другие портреты царя и цесаревича. сделанные в ноябре 1915 года. 
Снимок работы фотографа Л.А. Оцупа, собственнOJ'О коррес

пондента офиuиальной <,Летописи войны», изображал императо

ра и наследника, подпись гласила: «Uарская ставка. Его Импера

торское Величество Государь Император Николай Александрович 

и Его Императорское Высочество Наследник Цесаревич и Великий 

Кнюь Аflекссй Николаевич». Император с орденом Св. Н~ОРI'ИЯ 

запечатлен сидящим, рядом с ним стоит улыбаюшийся наследник 

с медалl,Ю, и отец, и СЫII в полевой форме, в гимнастерках. В ЮI

варе 1916 I'ода фотография lIоявилась сначала в «Летописи войны». 
а затем и в РЮJlИ'IНЫХ ИJlлюстрированных изданиях «(СОЛllце Рос

сии», «Нива»). Порой спениально УКЮЫВaJIОСЬ, что снимок сдслан 

в Станке. Псчатались и открытки С этим изображением - так, со

ответствующую фотографию распространял СкоБС.1евскиЙ коми

TeT2~1I. ОчевИдНО, лоnyляри:зации именно этого образа придава..'IОСЬ 

особое значение. 

Другой ДОВОJlЫЮ раСПРОl.:траненныЙ снимок также был сделан 

П.Л. Оцупом. Он появился В прессе еще раньше, в самом KOHUC 
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1915 года сго опубликовала официальная ~Летописъ воЙны»l5I. 
Стоящие император и наслсдник запсчатлены в Ставке на фоне 

Jаснеженной улицы, они в щинелях, но, вопреки пожеланиям ца

рицы, не R папахах, а в фуражках (ИМllератор предпочитал носить 

'лот головной убор и зимой, папаху он надевал лишъ во время БO.JlЬ

ших морозов). У наследника на шинели медаль, у императора -
('еоргисиская ленточка, ЭтОТ снимок воспроизводили и друmе ил

Jlюстрированные издания2S2 • 

Офиuиальнзя пресса приводила исторические справки, инфор

миронавшие читатеJlСЙ об историчсских прецсдеmах награждения 

российских императоров военным орденом, 8 официальной «Ле
тописи RОЙНЫ» были IЮСllроизведены портреты царей, удостоен

ных этой IOlIVaдbl, - Аlександр 1, Александр 11, Александр 111, 
Николай 11, Царствующий император был удостоен самого боль
шого нортрета, он был изображен в гимнастерке, полевой форме 
':шохи ВОЙIIЫ, Эта же иллюстрация ПШlВиласъ и в очередном .выпус

ке официалЬНОl'о издания, освещавшего поездки Николая на 
фронтШ• 

Принятие царем награды бесспорно стало важным инФормаци

онным поводом, СООТflСТСТНУЮЩИС фотографии, статьи и заметки 

(lOявились в ряде ведущих иллюстрированных изданий. 

Но способствовало ли награждение царя задачам монархичес

ки-патриотичсской мобилизации? 

Разумеется, официальные издания дапали ПОJlOжительный от

вет: ",С глубокой радостr,ю вся русская армия от генерала до солдата 

узнает, что Его Императорскос Величество Государь Император 

возложил на себя, по ходатайству Георгиевской Думы, наш святой 

белый крест, С всликим смирением Русский Ilарь принял эту вы
сокую военную награду, .. , Когда военная судьба принудила нас 
отойти в глубь России и когда русский народ с трепстом ожидал 

событий тяжелых и тревожных, тогда Русский Импсратор, взяв меч 

11 свои руки, остановил нашествие иноплеменных. И теперь Свя
тая РуСЬ стала спокойнее жить, увсреннее смотреть на будущее, а 

злой враг не только приостановил свос нашествие, но мы, как зна

ют это все тепсрь, всюду начинаем теснить врагов наших»254. 

Однако R кинотеатрах, когда демощ:трировалаС1> кинохроника, 

lПображавшая царя с новым орденом, из те м н 01'0 зала нсредко раз
давалась нсзамысловатая грубая шутка: ",Царь с Георгием, а цари

ца с Григорием.). Извсстное мемуарное свидетсльство В.В. Шуль

гина подтверждается как иными воспоминаниями, так и другими 
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источниками. 1 О марта 1916 года и.и. Толстой зафиксировал в сво
ем дневнике рассказ одной знакомой: «Между прочим, Оllа расска

зала характерный анекдот: будто в кинотеатре ("Parisiana" на Не
вском'!) демонстрировали вручение государю Георгия 4-й степени, 

и вдруг в тишине среди публики раздался голос: "Николаю - Ге

оргия, а Александре - Григория на шею!" Лроизошел скандал, и, 

будто бы, кого-то удалось схватить»Ш. 

Намек на влияние Распутина при дворе дополнялся, очевидно, 

ироничныM отношением к uеремонии самонагражления царя. Так, 

в апреле 1916 года житель Полтавской губернии, рассматривая 
изображение императора на календаре, заЯlJИЛ: «Вот, сукин сын. 

как крестами украшен»256. 

Между тем император и наследник изображались официальной 

пропагандой как члены большой единой семьи отважных героев, 

славных геОРl'иевских кавалеров. Портреты царя и цесаревича ук

расили бланки наградного георгиевского листа-грамоты257 • Дни 

Георгиевского праздника ИСПОЛ1i.IOВались ДЛЯ монархически-патри

отической мобилизации. Генерал Спиридович так описывал празл

нопаllие 26 ноября ]915 года: 

в Ставку были ВЫЗВilНЫ георгисвскис кавалсры по офИЦСРУ и 110 два 
солдата из каждою корнуса. Такжс 11 от флота. В десять утра I'соргиевс

кие каШl'1еРhl были построены всред 11UOpUOM. На BpaUOM флаНI'С стоял 

ВеJШКИЙ КНЯJь Борис Вщщи.'IНlрович. fOCYJtaPI> с НаСЛСЛIIИКОМ обошел 

кавалеров, здоровался и lro.щравид с rrразДIIИКОМ. Отслужили молебен. 

Прошли церемониальнъrм маршем. lосударь блat'О}ЩРИJl отпеJJЬНО офи

,(еров и солдат. Алексеев ПРОВОЗl"JЩСИЛ ~Ypa» Державному ВОЖдЮ Рус

ской Армии и ГеОРI'иеJlСКОМУ ЮiDс'Ulеру! Зilтем бblЛа обедня и завтраки. 

Госупарь НРИШeJJ в СТОЛОВУЮ солдат кавалеров и выпил Ja их 'щоровье 

квасом. ПОСJlе же JaBTpaKa офицеров, на KUТOPOM б"UlО 170 'Iеловек, и 
сам Государь, Его Величество обоше;t офиперов и раlговариваа буква.'IЬ

но с каждым. Это заняло по,пора часа и ЩЮИ31ICдО на осех OrptlMHUC Iше

'lатлеНИt:. Коша же, llосле оБХОЩI. Государь ПОJлрав~l'1 кавалеров с 111'0-

изводством в следУЮЩИЙ ЧИН, эJtтуэиа.}М ПРОРuaJlСЯ о криках ура и достиг 

аПOl'ея 15Н. 

Показательно, что на большой официальной церемонии ИМllе

ратор демонстративно употреблял квас, что соответствовало общей 

политике «отрсзплеНЮI» страны во времн войны. Хотн за его сто-
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лом в Ставке постоянно употреблялись и крепкие напитки (это 
отмечено рядом мемуаристов). общественное мнение об этом не 

осведомлялось. 

И в ноябре 1916 год" Георгиевский праздник испоm>Зовался ДЛЯ 
мон<tрхичеСКИ-l1аТРИОТИ'1еской мобилизации. Так, официальная 

«Летопись войны» ВНОВЬ воспроизвел<t фотопортрет цари и наслед

виК<t работы Оцуна, обрамленный на сей раз Георmевской лентоЙ259 • 

Общение с георгиевскими кавалерами царь использовал для 

нажных политических заявлений. Так, 20 декабря 1915 года, обра
ЩЮIСЬ во время емотра одной из армий к специа..1ЬНО вызванным 

георгиевским К<tBMep<tM, он заявил: «Будьте вполне покойны: как 

Я сказ,UI в начале войны, Я не заключу мира, пока мы не изгоним 

llOследнсго неприятельского воина из пределов н<tших, и не зак

лючу его иначе, как в подном единении с нашими союзниками, 

с которы ми мы связаны не бум<tжными договорами, а истинною 

дружбою и кровью». Речь такого рода должна была окончатель

но oIlpOBepJ'HYТl, все слухи о заключении сепаратного мира, <t 
аудитория, к которой обращмся император, придавала его заяв

лению особую торжественную значимость. ТеКС1' речи с портре

том императора был опубликован и широко распространялся пра

вительством. Так, особый плакат, посвященный этому событию, 

был выпушен Комитетом народных изданий при Главном управ

лении по делам печати, он беспл<tтно раесЬUIался в войска и рас

IIространялся в стране260 • 
Автор текста, размещенного на плакате, определенно указывал. 

'lТo царь, выступая перед своими отборными солдатами, стремил

ся нейтрализовать 1I0ДРЫВНУЮ деятельность противника: «Импера

тор Вильгельм через своих тайных шпионов. к сожалению, МНОI"D

численных. сеет 110 России смугу, распространяя в народе слухи, 

'lто булто Правительство наше не хочет войны, что оно стремится 

к миру. Эта низкая бесчестная KJleBeTa, раСllускаемая кем-то у нас 

110ВСЮДУ. как УJtУIIIЛИRh1С немецкие газы, мутит настроение России. 
Понял наш враг, что русские хотят вссти войну до конна, И, желая 

110дорвать доверие к Царю и Правительству, начинает говорить, что 

мир близок». Автор пишет о мудрости императора, но фактически 

признает факт распространенности антидинастических слухов: 

«Государl, рукополит войной не за сотни верст; Он бывает вблизи 

боев. Он чувствует н<tстроенис войск. Он понимает солдатскую 

душу, Он знает, о чем говорят в рядах пои нов, '!то они желают, о чем 

они мечтают». Поэтому Николай 11, «зная, что пущенная немuами 
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клевета ОI1ЯТЬ поползла по народу и по армии, опять cTarJa смущап, 
русское сеРДllе оскорбительными мыслями о возможности мира», 

и выступил перед георгиевскими кавалерами. 

ПЛакат распространялся с помошью различных ведомств. Так, 

Департамент народного просвешения Министерства наРОДIIОro 

просвешенин в мае 1916 года разослал специальный циркуляр за 
подписью министра, адресованный ПОlJечитсля.м учебных округов. 

В нем прямо отмечал ось, что данный плакат выпущен «в опровер

женис ложных толков о возможности преждевременного заключе

ния мира». Лопсчителям преДПИСblВалось разослать плакаты в 

учебныс заведенин округа «на предмет ознакомления учащих и 

учащихея с содержанием листка». При этом ПРИJJагалИСI) ПОСIМI

ки с плакатами, так. в Киевский учебный округ было наl1равле

но 500 экземпляров261 • 
Однако ВОСПРИIIИМался этот плакат по-разному. 

Русская жительница Ревеля в мае 1916 ГОда, войдя в чайную 
(,Якорь», увидела на стенах только что прибитые плакаты «Речь 

государя императора к георгиевским кавалерам» и «Труды царицы 

Александры Федоровны во время пойны с немцами 1914-1915-
1916 п.». в присутствии свидетелей сказала: <<Зачем выставлять чер
товых пала<lей и КРОВОПИЙIl? Он сам может идти воевать, а не по

сылать народ на убой». Обвиняемая, побывавшая в свое времн в 

ссылке за участие в забастовке 11<1 Кренгольмской мануфактуре, и 
ранее неоднократно оскорбляла различных членов царской се

мьи2lt2 • Но можно предположип), что само размещение l1атриоти

ческих плакатов в чайных создавало особенно блаГОПРЮIТllые ус

ЛОВИ51 для рискованных ПОЛИТИ4еских разговоров. 

Лорой же и тиражирование этой важной в политическом отно

шснии ре'lИ нривоДило к непредсказуемым результатам. Харьков

ский издатель И.Р. Сахнснко быстро напечатал листок. в котором 
наряду с текстом речи uаря были опубликованы поздравительные 

телеграммы Николая П и французскою IIрсзидента. а также молит

ва о даровании победы над врагом. Вероятнее всего. издатеЛl) руко

водствовался патриотическими соображениями, однако бдительный 

инспектор по делам печати обflаружил, что портрет императора сде

лан не в прямом, а в обраТJlОМ изображении: ордена оказались на 

нравой стороне груди. а аксельбант на левой. К тому же IIРИ вни

мательном прочтении оказалось, 4ТО и публикация телеграммы 

фрюruузского президента содержarlа политически опасную опечат

ку: вместо «защиты прав ЕnРОIIЫ» в ней было напечатано «защиты 
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I1РОТИn Европы». Против владельца типографи" было возбуждено 
(Iреследоnание, а листки с речью Николая [) конфисковывались2h3 • 

ОДНОЙ из последних офипиальных церемоний монархии СПIJЮ 

11разднование Дня Св. Георгия 26 ноября 1916 года. Главная цере
мония Дня состоял ась в огромном петроградском Народном Домс. 

Император записал н сносм дневнике: «В \0.20 отпранились втро
ем с Алексеем в город, прямо в Народный дом. Во всех его поме

щениях было собрано до 2000 чел. Георгиевских кавалеров. В трех 
местах БЫJIO отслужено три молебна; мы находились внутри ново

('0 театра. Затем происходила разда'ra мешков с прибором и пишей 

каждому кавалеру. После здравиц прошли обратно всеми залами и 

уехали. Порядок был образцовый »2104. 

Укреплению авторитета царя-главнокомандующего должны 

были Сllособсmовать и получаемыс ИМ высокие награды союзни

ков. Это должно бwlО содействовать и патриотической мобилиза

ции в соответствующих странах (на некоторых открытках, издан

.lbIX в союзных странах. Николай [[, сам на себя не очень похожий, 
изображен вместе с главнокомандующими британской, француз

ской, итальянской и бельгийской армиями). 

Уже 20 декабря 1915 года английский король Георг V пожало
IШЛ царю звание фельдмаршала британской армии, представители 

британского монарха 1I0днесли ему фельдмаршальский жезл в 

Ставке в феврале 1916 года265 • 
В 1916 году Георг V пожаловал российскому императору и ор

ден Бани I-й степени, 6 октября в Ставке британский посол ВРУ
'111Л эту награду наР1О2Ь6 • А 22 октября царю бьurа вручена и италь
ннская Золотая медаль за военные заслуги. В официальной прсссс 

специально отмсчалось, что с начала ВUЙН.,I HCel"o десять человек и 
крспость Верден были удостоены этой высокой Haгpaды2~7. 

Для репрезентаuии императора имели немалое значение и не

которые IIолитические шаги. 9 фенраля [916 года Николай 11 сде
лал запись в своем дневнике: «ОРИГИllальный И удачный лень!.)21.н 

В этот день император посетил Государственную думу, это было 

IlepBoe и единственное посещсние царем Думы. Император явил
ся в Таврический ДВОРСIl n сопровождении своего брата пели кого 
княш Михаила Александровича и министра императорского дво
ра графа В.Б. Фредерикса, 

В Таврическом дворце присутствовали оповещенные заранее 

министры по главе с новым прсдседателем Совета министров 

Б.В. Штюрмером, дипломаты, члены Государственного совета, се-
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наторы. придворные. Места JlЛЯ публики на хорах были перепол

нены: «весь Петроград» ожидал необычного, невиданного полити

ческого спектакля. 

Император под несмолкаемые крики «ура» прошел в Екатери

нинский зал. Началось молебствие по случаю взятия русскими вой

сками Эрзерума. К церковному хору, певшему «Спаси. Господи. 

люди ТВОЯ>'}, присоединились голоса депутатов. пела даже публика 

на хорах. Во время провозглашения «Вечной памяти всем, на поле 

брани живот свой положившим» царь встал на колени, за ним олу

стилась вся Дума. 

Затем император пере говорил с присутствуюшими послами, а 

послс этого обратился с речью к депутатам. Выступление Нико

лая 11 также было встречено криками <'ура» и пением гимна. 
После приветственной речи председателя Думы император про

шел в зал обших заседаний. что вызвало новую волну восторжен

ных волласов и пение mMHa. Иарь интересовался организацией 
работы Думы, расписался в «золотой книге». Поговорив с чинами 

канцелярии, Николай 11 покинул Думу и оmравился в Государ
ственный совет. Депугаты и публика, толпившаяся перед Тавричес

ким дворцом, проиожали его криками «ура». Великий князь Ми

хаил Александрович оставался в Думе до конца заседаний. Это 

вызвало немало толков 269. 

Вюит императора стал настоящей сенсацией, это использова

лось IIравительственной пропаганДоЙ. Издание Министерства им

ператорского двора утверждало: (.Посещение ГОСУДАРЕМ ИМ

ПЕРАТОРОМ Думы. а затем Государственного Совета, является 
событием ... важного и даже не Всероссийского, а, можно сказать, 
международного значсния ... »27U 

Момснт JlЛя посещения Думы царем был выбран неслучаЙно. 

Различные политические силы бьVIИ заинтересованы в такой акции 

именно в это времн. 

Новый председатель Совета МИНИСТРОR Б.В. Штюрмер. не 
пользовавшийся особой 1I0ПУЛSlРНОСТЬЮ в обществе, полагал, что 

RИЗИТ царя будет спосоБСТRО13ать улучшению его отношений с Ду

мой. Царь. очевидно. также предполагал поддержать главу прави

тельства. который должен бъVI выступить перед Думой с деклара

цией. 

С другой стороны. председатc.m. Госудаpcrnснной думы М.В. Род
зянко бьm обеспокоен слухами о роспуске Думы. В своих воспоми

наниях он утверждал, что именно он. используя Штюрмера и да8-



1'11;\11:1 IV, ЛИКИ (·деРЖ:llltЮI·О НОЖДЯ': Образы НИКОЛ<lЯ 11 .. ______ 183 

Ilero доверенного корреспондента царя А.А. Клопова, написавше
го вследствие его воздействия I февраЮI письмо Николаю 11, по
булил паря посетить Таврический дворсц271. Виз1П императора на 

время предотвратил распространение этих СЛYJ<ов, а политические 

\.:"П1ВКИ llрсдседателя Думы IIOВЫСИЛИСЬ, 

Наконец, у самого Николая 11 были и другие причины для по
ссшения Таврического дворца. Взятие Эрзерума стало важным по

JIитическим событием. Даже офиuиальное издание Мmшстерства 

императорского двора сообшало: «Надо ли говорить, каким всеоб

Щl1М восторl'OМ было встречено это радостное известие, НССКОЛI,

ко неожиданное ДШI всего русского обшества и наших союзников, 

благодаря быстроте происшедших событий. Ликование и радость 

'JахваТИJJИ не только Россию, но и союзные державы, которые учи

тывали важные ПОСJlедствия этого события»272. Победа, одержанная 

IIОИСками Кавказского фронта, вновь при влекла внимuние обще

стна ко все еше ПОПУJlЯРНОЙ фигуре кавказского наместника, быв

шего Верховною главнокомаНДУЮlllего великого князя Николая 

Николаевича. а торжественный молебен в Государственной думе по 

случаю падеllИЯ Эрзерума тому бы способствовал. Вряд ли это со

ответствовало намереllИЯМ царя. Визит же в Думу стал своего рода 

сенсацией. 011 представлял на какое-то время главный информаци
ЩIIIЫЙ ПОВОд. затмивший все другие вести, ВКJПOчая занятие Эр.зе

rYMa российскими войсками. 
Все ведушие иллюстрированные издания поместили фотогра

фические снимки, сделанные В Таврическом дворие к.к. Буллой, 

или рисунки своих художникоn273 • 
Нередко в прессс IIРИВОДИЛИ слова IIредссдателя Государствсн

IIOЙ думы М.В. Родзянко, t.:K'l'J,HНlbIe им при открытии заседания: 

.. Великое историческое событие совершилось сегодня здесь .... 
Непосредственное еДИllение Uаря с Его народом отныне закрепле

.10 еще могучее и сильнее». Родзянко распорядился золотыми бук

lIами вырезать краткую речь императора на мраморной доске, ко

торую он IIрсдполагал вывесить в Екатерининском за.!IС. Однако из 
Министерства двора прислали «речь». совершенно непохожую на 

слова, действитслыю сказанные царем в Думе, и Родзянко отменил 

свое пероонаЧaJ1ыюе распоряжение274 • 
Правда. НС вся страна с одобрением отнеслась к Ilосещению 

царем ТаВРИ'lеского дворца. В правых и нристокраТИ'lеских кругах 

рюдавалпсь слова осуждения. Из ПеТРОll'aLlа профессор А.И. Со

болевский, человек консервативных взглядов, писал нрофессору 
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Ю.А. Кулаковскому: ~(ПОЯli11сние ГОСУДАРЯ в Гос. Думс И Гос. 

Совете здесь никто не одобряет, и я. не понимаю, зачем было Его 
ТУД<l тащить, когда отношения Штюрмера к Думе не могут быть 

нежными, и обратно». А. Верженский сообщал графу С.д. Шере

метеву: (~События 9 фепра.!IЯ произвели на меня тяжелое впечатле
ние. Совершилось страстное жслание Мусина-Пушкина, выска
занное в прошлом году в июне. - ГОСУДАРЬ лично поехал в 

Таврическую говорильню приветствовать "достойнейших", дове

рием "народа" облеченных, и в результате - декларации блока со 

всеми требованиями, заявленными еще в августе: политической 

амнистии, равноправия жидов и министерства из большинства в 

говорильне (по-моему. лучший перевод слова парламент на русский 

язык). ГОСУДАРЬ приехал нарочно, всего на один день, для при

дания особого значения возоБНОl:lJlению сессии и для УМИЛО<.:Т8ЛС

ния строmивых леваков - 'по несколько похоже на Каноссу. .. »215 
А. Лазаренко писал: «Я давно не был в таком подавленном со

стоянии, как во время трехдневного сидения в Думе. Исключитель

ная, крайняя нервность ГОСУДАРЯ. неудовлстворенность Его ре

чью даже Н':ЩИОН8JJИСТОВ, позорный провал правительства, полное 

уныние, крайний пессимизм депутатов как в речах, так и в разго

ворах, и гнусные слухи, слухи без конца придавили мою душевную 

бодрость. Правительства у нас снова и все еше нет, так как разно

гласия большие, чем раньше, да и не министры решают государ

ственные дела. Ведь посещение Думы было полною неожиданно

стью JlЛЯ Совста Министров и его главы. Оно было решено под 

влиянием военных кругов, все более переходя.щих на сторону об

шественности. Но 'зто ВJlияние, к СОЖ8Jlению, пока не ПРСВ8J1ИРУ
ющее. "Старец", хотя и избитый, в силе»27~. 

Однако распространены были и настроения другого рода. 

Удовлетворенны.ми считали себя представители «Прогрессив

нош блока». Член Государственной думы октябрист М.Г, Аристар

хов писал: «Приезд Государя очень и очень оживил Думу. Блок был 

несказанно рад и чувспюпал себя УДОВЛСТRоренным. Не радОВ8JIИСЬ 

и стояли понурыми только правые, да левые. Одним, всдь, совсем 

не нужно Думы, а другим дай Учредительное собрание. Мы же, 

конституuионалисты, весьма довольны реальным объедИtIСllием 

царя с народом». Те же мысли ЗRУЧали и 8 другом ПИСI,ме Аристар

хова: «Прогрессивный блок тверд и неl10колебим. Посещение го

сударя сковало его еще плотнее. Ожидаются большис перемены в 

министерских сферах. Государь влюбился в Государственную Думу 
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и IIЫСЮ:lзывает большое доверие Родзянко. Правые и левые были 

lюражены присутствием государя: ОДИИМ ведт> совсем АС нужна 

1с.)судаРL'Твенная Дума, а другим, конечно, нужно учредительное 
собрание»277. 

Некий офинер писал из действующей армии: «На меня, а так

же на всех в армии произвело громадное впечатление посещение 

Государственной Думы ГОСУДАРЕМ ИМПЕРАТОРОМ. И как 

кстати пришлась к открытию Думы Эрзерумская победа»178. Пос

J1сднее замечание особенно интерссно, успех российских войск 

I1срсставал быть главной новостью, 110 придавал особое зна(lенис 

110ССШСНИЮ Таврического дворца. Показатсльно также, что автор 

Ilисьма писал ЛИIIJ1> о посещении Госуларственной думы, подобно 

риду других современников. он не придавал большого значения 

IlOсешснию императором Государственного совета. 
Правда, посешение царем Думы привело и к появлению новых 

CJIYXOB, СЛУХ08. не BJIOJlHC блаl'ОJlРИЯТНЫХ для императора. Член 

Госуларственной думы калет А.А. Эрн писал: «Сплетен ходит тут 

lIемало. Рассказывают, что ГОСУДАРЬ уговаривал В[еликого] 

КIIН!З}I! Михаила Александровича не оставаться в Думе на первом 
'!Иседании. потому что может выслушать oqeНb много неприятных 

RсщеЙ. Оказалось, однако, что после заседания Михаил Алексан

ltJЮВИIJ :заЯRИЛ ЦАРЮ. что ничего подобного не произошло. что 

П)сударственная Дума в ее целом оказала себя патриотичной. "а вот 

ТIIОЙ Штюрмер. так никуда не годится"»279. Как видим. u этом слухе 
IIСЛIfКИЙ князь Михаил Александрович предстает как положитель-

11;1)1 фигура, противопоставляемая своему брату. 

В целом. однако. llOссшсние Думы было 8еС1>ма удачным I1РО

lIагандистским ходом, чему косвенным свидетельством служит то 

обстоятсЛI,СТВО, '!то сразу НССКОЛI,КО люлсй приnисывали себе ини-

11иативу ее пропедения. Выше отмечалось, что говорили о давле

ШIИ. оказанном на царя «военными кругами». Родзянко утверждал, 

'11'0 '18МЫССЛ ПРIННЩЛСЖал ему. он-де ИСПОЛl,10ПЗЛ Штюрмера и 

Клопова, убедивших императора. В то же время Я.В. Глинка. воз

ГЛИRЛявший один и:з отделов канцелярии Государственной думы, 

УI·IIСРЖДал. что эта идея первоначально ВОЗl1икла у них с Клоповым. 
11 'laTCM они ознакомили с ней Родзянко2!1С!. 

Говорили также, (!ТО совет посетить Думу дал императору Распу

тин. Впрочем. обшественное мнение судило порой иначс. Кня.ШНЯ 
Палей в беседе с францу:зеким послом угвеРЖ1Iала, '11'0 «божий че
лопек,) очеНJ> неловоле" :этим шагом и прелрекает всякие беды181 • 
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Возрос и интерес некоторых великих князей к Думе. Некий 

представитеЛJ.дnорянскоЙ организации сообшал в письме: «Вчера 

был у великой княгини Виктории Федоровны. Оllа и Кирилл Вла

димирови'! держали меня очень долго .... Затем К[ИРИJшj В(лади
мирович\ очеm. подробно расспрашивал о том впечатлении, кото

рое произвело на Гоеул:аретвенную Думу посещение ее rOCYJtapeM, 
и вообще о всех делах Государственной Думы. Он - ярый СТОРОII

ник Государственной Думы и говорит, что это l1ервая Дума, кото

рая уже в деЙствитеЛJ.ности помогает праnительству»282. 

Показательно также, что после посешения и\шератором Думы 

некоторые иллюстрированные журналы сразу же стали гораздо 

больше ВНИ\fЗния уделять и его IlOсещеНЮIМ фронта. Можно пред

ПОЛОЖИТl" что ПОПУЛЯРIIOСТЬ варя в СВ~l'3и с этим его поступком 

несколько возросла. 

Например, журнал (,Искры') в декабре 1915 года не опублико
вал ни O.'1HOI'O снимка императора, n январе - 1, а в феврале - 2, 
кроме того, два снимка изображали землянку и наблюдательный 

пункт на артиллерийских позиuиях, посещенные царем (об этом 

СВlщетсльствовали спеllиалЫlblе памятные знаки, установленные 

солдатами). <сОгонек», не l1уБЛlfковавший фОТOI'Рафий Ilаря ни в 
декабре, ни в шшаре, в феврале напечатал пять снимков. Даже 

бульварный (,Синий журнал,) Оllубликовал в феврале СIIИМОК Ни

колаи 11. 
Правда, политический эффеКl~ вызванный посешением Думы 

ИМllератором, не был долгове'LНЫМ, ~TO об'ЬЯСНЯСТС}J IIССКОЛl,КИМИ 

обстоятельствами. 

Во-первых, как видим, разные люди по-ра:шому интеРllрети

РОnaJIИ значение ви:зита в Таврический двореи И, соответственно, 

ждали от императора совершенно ра3JIИ'LНыхдаЛ1,нейших IIOЛИТИ

ческих действий. Некоторые члены Думы в этой ситуаlЩИ даже 

предполагали, что Родзянко будет поручено формирова.llие Ilрави

ТCJlьстваЮ. Возможно, что и сам председатель Думы, убеждавший 

uаря во время его визита в Таврический дворец (сдаровап. ответ

ственное министеРI.:ТВО», также ожидал важных перемеll. Ожидания 

их были обмануты. Если верить жаllдармскому отче"IУ. то р<tзочаро

ваны, хотя и по другим причинам, были крестьяне Киевского уез

да: (сМЮlOстивое прибытие Государя Императора при открытии 

Думы всех обрадовало и все были уверены, что такое милостивое 

отношение ГОСУДАРЯ заставит всех заняться делом, дабы 1l0бе-
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JlИТЬ врага. спасти нашу Родину и BOДBOpmъ в ней 1I0РЯДОк. Надеж

/11>1 lIe оправдаЛИСJ., так как снопа много и :шu "оворияи и СВОДИЛИ 
t:TapbIe счеты с Правительством»lt!4, 

Во-вторых, ПШJВИЛИСЬ новые информационные поводы, застав

IIIlIlIJlИе забыть это посещение или иначе е1"О Иllтерпретироnать. 

·r~'K. вскоре «lJCеь Петроград.) заговuрил о новых cк.aMaJIaX, связан

IIЫХ С именем РаСl1утина. 

Другие ПОПl.гтки укрепить популярность царя и его семьи были 

IIредприняты весной 1916 года. Интерес представлястпубликаuия 
t:ерии снимков царской сеМI,И в журналс (,Столица и усадьба». ко

торый ПРСДlJазначался lLJШ читателей и особенно для 'lИтательниц. 

И~lТересуюшихся жизнью (,высшего света». Серию фотографий 

IlредваРЮl "3аголовок: «Снимки, сделанные ее императорским вели

',сством государыней императрицей Александрой ФедорuвноЙ. 
Царское Селu. 1915»Ш. Публикация работ «ан густейшего фотокор

РССllOнлеJпа,) в подuбном издании могла сама по себе быть сенса-

1111еЙ. Можно с уверсНlIOСТЬЮ предположить, 'rro цариuа, necbMa 
IНlимател.ьно относившаяся к распространеJIИЮ снимкоn своей се

МI,И, тщательно планировала ПОJlобную публикаuию, возлагала на 

Ifее опредеJJСН н 1>1 С надежды, стремилась lЮ"3леЙствоват.ь на важную 
'laСТЬ нол итической элиты, 

На некоторых снимках был запечатлен император. наслелник, 

lIapeBHbI. а также племянники царя. дети великой княгини Ксении 
Ar!екеандровны. во время "3имней прогулки в Царскосельеком пар

ке и железнuдорожных путешествий императорской семьи. Трога

rсльныс любительские фотографии были иногда по-своему весьма 

удачными. недаром нскоторые из них впоследствии многокраnю 

"ОСПРОЮIIO)IИЛИСЬ. Uapb. убирающий Сllет, играющий со свои,",и 
дсп,ми, предст.:lВЗЛ как частный человек, примерный ссмьянин и 

сторонник здорового образа жизни. 

Жанр семеЙIIОЙ фотографии R данном случае политизировал
ся. Образ счастливой 11 мпсраторской семьи, О'lепиднu. должен был 
onpoBepl'HYI"!> все слухи о моральном разложении в нарском ДВор
НС. а приватный. частный образ Никошш 1I лолжен был вызвать 
сочувствие читателей и читательниц. 

Сходную нель, очевидно. должна была преСЛСJlовать и публи

кация в <<ЛеТОllиеи войны» цикла снимкоп «Путешествие Их ИМ

ператорских Величеств к югу России», Наряду с фотографиями, 

lПображавшими посещения военных кораблей. воинских 'taстей И 

"азаретов, были опубликованы снимки uарской семьи на летнем 
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ОТДЫХС. На одной И3 фотографий император был запсчатлен в бе

лоснежном кителе морского офиuера. императрица и царевны в 

светлых летних плаТЫIХ и элегантных mJIЯl1ках2~~. 
В какой степени подробное умилительное освещение этого СС

меИllOГО визита lIа ЮГ, совпавшею 110 времеllИ с трудной фазой 
операuий lIa Юго-Западном фронте, способствовало аКТУ,IЛЬНЫМ 
задачам патриотической мобилизаuии'? 

Официальнос издание описывало и эту поездку как наглядную 

демонстраuию IIроявления народом монархических чувств: (,Все те 

из раненых, которые могли уже ходить, выходили из своих поме

щений и спешили еще pa:i IIOВИД<ПЬ ИХ Величеств и Августейших 
летей. Трогательно было видеть. как эти раненые, многие из них на 
костылях, перевя.занные, все в халатах и туфлих, не обращая вни

мании на r-рЯ:JЬ, так как вссь день шел не переставая дождь, торо

пились К месту, l:де должны бьши пройти Их Величества. Сестры 

милосердии бросали ветви сирени к ногам Их Величеств,)287. 

Можно IlOверить в то, что Ilриезд нарской семьи вызывал боль

шой ИlIтерес. Возможно, он вызывал искреннис монархические 

манифестаJJ.Иl1 на местах. Но событием наuионалыюго масштаба 

поездка эта явно не стала - показательно, что ведушие иллюстри

рованные издаllИЯ не Yllелили ей особого внимания. 

Главными же для пропаганлы образов царя-полковолца про

должали оставаться его визиты в действующую армию. Во время 

нскоторых lIосещений фронта ею вновь СОПРОВОЖЛaJJ ЩIРСВИЧ. 

Репрезентация царя-полководца нссколько измеIlиласъ после 

того. как он стал Верховным главнокомандующим. 

ПреЖде всего подчеркипалось, '!то Николай lJ стремится нахо
дитьс}l ближе к передовым позициям (тем caMblM демонстрирова
лось, что он бьтл лостойным кавалером боевого ордена). Наllример, 

полпись к одной из фотографий гласила: «Государь Император 

покидает землянку командира батареи на наблюдатсЛl,НОМ "ункте". 

Читатель мо,' предположить. что иар., находится n зоне дсйствия 
вражеского ОI"ЮI. на 11О3ИIIИ11. Показателъна и подпись к другой 

фОТОI-рафии: «Государь Император беседует на позиuии с одним из 

офицеров. Jlишившимсн: левой руки в нынешнюю войну». спсци

аПbJlO отмечал ось, 'по Николай 11 нахолится на позиuии2Х~. 
Некоторые места, ПОССШСIIные царем, украшались памятными 

знаками: «Царский наблюдатеЛЬНblЙ IIУНКТ". «Его Императорское 
величсство государь император сои.зволил посетить наблюдатель

ный пункт 11 землянку командира 2-й тяжелой батареи на птиu"и 
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(i;нп фольварка Урюш~,е 21 декабря 1915 1:'). ФОТOlрафип эrnx зна
ков также воспроизводились в ИJlлюстрированных изданиях2К~. 

Официальное издание описывало, как во ВРСЫН O.l\Нoгo из смот

rюн российские зенитные батареи начали обстреmmaть приблизив

IIlиikя вражеский аэроплан: «Госуларь про.·олжал объезд рядоп 

IЮЙСК, и только как будто громче стало ура и OAOIR!1CHHCe слелались 

lIIща солдат и офицеров. смотревших l1а Царя. Который в такой 

боевой обстановке lIоссщает Свои армии»l'Нl. 

Очевидно, этот эпизод как-то обсуждалея R стране. Жандармс

КlIЙ отчст о настроении населения Киевского уезда за МЗр'!'1916 года 

отмечал в части, касающеЙСSI настроения интеллигенции: «Частые 

носздки по фронту Государи Императора всех тревожат. Все опаса

ются за его драгоценную жизнь, и всех поразило известие, что, 

когда Государь Император оБЪС:}Жall фронт наших войск, близь 

Кi1менец-Подольска nOДllepl'aJl Свою жизнь явн.оЙ опаСIIОСТИ при 

Iшлете вражеских аэропланов»m. Однако в отчетах, характеризую

щих наСтроение населения других уездов Киевской губсрнии, этот 

'JПизод не вспоминался. 

Во врсмя посещения фронта иарь псе чаше стал не обходить 

ныстроеllные дли смотра войска, а объезжать их верхом. Возможно, 

IIмператор следовал давним рекоменл.апиям министра императорс

кого лвора rpафа В.Б. Фредерикса, который. если верить воспоми

lIаниям начальника канпелярии министерства. «всегда настаивал. 

'Iтобы Николай П покюывался толпе преимущественно на лошади. 

Несмотря на свой небоЛl,UЮЙ рост, Николай Александрович был 

'3амечатсльным кавалеристом и верхом производил, действительно, 

БОJlее величественное ВIJС<lюление, нежели пещком)}292. 

Периодическое издание, редактирусмое царским (.летописцем)) 

генералом Ду6енским, так описывало один из войсковых смотров: 

(.Его величество мешrеl11Ю следовал на белом коне по фронту. здо

роваясь .... Государь Император был n форме Павлоградского ИМ
I1сратора Александра lIIIIOJJKa, n солдатской шине;1И с Георгиевс
кой лентой в петлице и походном снаряжеJJИи)О293. 

Злесь. как и в других случаях, иарь ИСПОЛЬЗОВaJl форму одно-

1'0 из славных 1l0ЛКОВ. представленных на с\ютр. Специально 
11OДЧСРКИПа..'IОСЬ, что император носил солдатскую щинель: это, 

О<Jевидно, должно было демонстрировать связь государя с мил

лионами простых солдат. Наконси. не случайно упоминанис об 

императорском коне. Хотя. судя по опубликованным R иллюстри
рованных и:щаниях Фотографиям и Оllисаниям смотров. порой 
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царь являл себя войскам на лошадях иных мастей, но особенно 

часто он выезжал именно на белом KOHel94• С большой долей уве
реннос-rи можно предположить, что это должно было способство

вать формированию образа императора-победителя. «полководца 

на белом коне.>. 

Во всяком случае, этот образ особо отме'lался прессоЙ. «Синий 

журнал» писал в начале 1916 года: «Мы воспроизводим здесь один 
из последних снимков Верховною Вождя нашей славной армии 

ГОСУдАРЯ ИМПЕРАТОРА. Его Величество на белом коне об'ьез
жает л:облестныс войска в сопровождении командующего армией 

и свиты1>m •. 
Особое значение имело посещение царем войск Юго-Западно

го фронта. участвовавших в знаменитом нрорыве. Посещение ца

рем армии должно было воодушевить войска, а необычайная по

ПУШIРНОСТЬ командующе\"о фронтом \'енерала А.А. Брусилова 

должна была укрепить авторитет императора. 

Какое воздействие на войска оказывали визиты1 царя в армию? 

Николай 11 был убежден в том, что войска восторженно его 
принимали, это С8идетеЛI,ствовало, но его мнению, о боеспособно

СТИ. всрноcrи И политической надежности армии. В некоторых 

случаях он серы~зно ошибалси. Так. 19 апреля 1916 года он записал 
в своем дневнике: «На Uарицыном лугу бьUI смотр вссм гвардейс

ким баталJ.онам запасным в количестве 31 700 чел. Вид люлей и 
прохождснис были ВЫllIе "охвалы -- душу рацовалu такое зреЛИlUе! 
Целый лишний гвардейский корпус! Чm за ДИ8ная сила!»l% Менее 
tfeM через год сuлдаты запасных батальонов \'вардейских 1l0ЛКОП 

подняли восстание в Петрограде. 

Вместе с тсм не стоит полаштъ. что царские смотры НС оказы

вали никакого воздсйствия на солдат. Как отмечает один мемуа

рист, фРОlffОВИКИ с нетсрпснием ждали uари, жел'али его видеп" 

несмотря на изнурительную муштру, с которой была связана под

готовка к иарскому смотру. Свидетельство эm особенно интерес

но, ибо НОСlIоминании лринадлежат перу солдата-большевика. ко

торый никак не склонен был в своих ~1eMyapax I1реувеличивать 

степень раСllространения монархизма срели солдат R годы RОЙl\ы297 • 
Но IICJJbJИ Иl'норировать и ИJ\ые мемуары. Бывший артиллерист 

многие гоны спустя вспоминал uарский смотр 22декаБРSl 1915 года: 

в декабре месяце снова было подучено распоряжение RЫiIеДИТh и 

ПОС,13ТЬ на CMOTP-lIарад ЗаllаiЩОГО фронта 15 человек .... 
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ИЗ ВСI:Х прибывших [НЗ смотрl псхотных чз(Тей была сфОРМИРОва

на дивизия. [из] нас - аРТИЛJll:РИСТОВ - аРТИJUlI:РИЙСКая бритада, и3 

кашыеРИС'l'О8 - кавалсрийский полк If т.д. Суmк 10 нас гоняли с 6 ча
сов утра до поздней I \ОЧИ пол музыку. не менее тwсячи раз мы на <.Здрав
ствуйте~ отuс'ш.'Ш: .Здравия жеJlзе:о.1 Аате ИМПl:оаторское Величество ... 
и так ежеднеllНО. Саперы расчищали огромный IUlaH. не менее трех ки

лометров. Поле было О'lишено 111: 'IОЛЬКО от снега, но и было выровне

но. как карта. 

Настал l\ОЛГОЖдШIIIЫЙ день 22 декабря ... 1915 rona. В 6 часок npи
гнали нас в СТОJЮIIУЮ. которая была в риге, накормили. Часов в семь мы 

быди уже на плаuу, там было всс IlОдI'ОТОЩlено, кто где должен был 

III.:Л'\Тh и так далее. Каре расползга:ЮСh fI виде квадрата, три стороны 

были заПOJlllены. четвсртая открыта. Как только встали, последоnаJlа 

КОМ3Iща ~Смирно» и стояли больше часа. Ну. видимо, тожс кто-то из 

командного сОСтава додумал, Ч 1'0 можно заморозить всех до прибытия 

«[1'0 Ве,lичестuа ... скомандовали ~в()Jlыl,' с мест нс сходитм. Мноrие 
сразу же на'lали беl на месте. нош у многих, в том ЧИCJlе и у меня, были 

как дере8Яllllые, НИ'Iего lIе ЧУlIствова.1И. Часов в9 разреши!fИ покурить, 

сойти с мест, запомни" кш гле стоял. В 10 часов снова уже бьulИ на сво
их местах, приехал комаНДУЮЩllЙ фронтом генерал от инфантсрии 

Эверт, 011 же командооа", lJарал.ом. ОСМОТРСJl8се. уехал. Раздалась коман
да: ВЫНУТЬ из кобур реllольверы и откинуть соба'IКИ. Дllа офиuера ПОUL1И 

по шеренгам, разрядили наши Ш'U'аны, осмотреJJИ в кобурах, у кого 11ме

шtСЬ запасные ШПРОIIЫ - все изъяли, предложили папшы вложить в 

кобуры. У ПСХОIЫ также ое:\штривали ВИНТ08КИИ lIОДСУМКИ. Все патро

ны БЫ;JИ Ю'hЯ1Ъ1, зашишИlШ Uаря и Отечества бbUlИ разоружены. Часов 

u 11 показался корл:ж IIС3Д,НИКОВ - человек около ста, еха.I парь и его 

С8ита. Нача..1И с ПРОТИ80ПОЛОЖНОЙ от нас С1'ОРОIIЫ, lслышалисы� отнеты 

на lIривеТСТ8ИЯ и «Ура •. HaKOHeu 1l0ДbexaJI11 к нам. В окружении гене
ра..,ов, в СОНРОllожлении чсркесов на лысой ПlСДОЙ лошади еха.10 Его 

ВеЛИЧССТIIО. RЫГЛЯДС_10 0110 примерно так: IIJI юrавены:ий с IIOJ'OI-lами 
ГеНI:Рального штаба IIОЛКОВНИК в IIРОСТОЙ шинели с l'еоРI'иевекой лен

той 8 ПСТJlИllе, с шашкой на портупее, рыжая бороцка ПОД<"'триженная, 
под тазами е псреllОЯ мешки. ПОСJlышаJlСЯ негромкий голос: "3ЛОРО80 

артиллеристы! .. - и проехал ЩUlьше. После объезда uоИск кортеж оста

НОВИЛСя: музыка гюшла IIОЛ \fарш. Проходя [слышалиl тот же голос: 

«Спасибо за СJlужбу», а СОJШаты кричали: "Рады сшраThCЯ, Ваше Имuе

раторское ВеличеСТIIО>. 1I0c;le того, как IIсе воинские '!аСТИ прошли, 
снова поехали по ФРОIIТУ. Когда царь lIод-ьехал к нам, 011 БЫJl fГhЯН и, как 
видно, ничсго 111: вилел .... Ну, IIОJlожено бы.'\о кричать "Ypa!~. «Ура!. 

191 
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неслось со всех ,,:торон. 110 среди КРИКОВ "Ура!. были ОТ'lеТЛИIIО слыш
ны отдельные голоса «Дурак!. и кой-что ещс почищс, к сожалению 0110 
не IIЮllется . 

... Побатарейно пошли на квартиры .... В лесу оказались вооружен
ные ВИlIтовками и гранатами воинские части .... Смотрю, видны нема
леке орудия. У идущего аРТИJIЛсриста Сllрашиваю, что они тут дслают? 

Он мне roворит: ~Парад охраняли •. Орудия I1РЯМОЙ наводкой ПО(,l3ме
ны в сторону парада. спрашиваю: «Неужели стали бы стрелять?» -
.Есди бы приказали~:N8. 

к дапным воспоминаниям нетерана, написанным в советских 

условиях, следует относиться весьма осторожно. Автор воспроиз

водит распространенные слухи о ПЫlнстве царя, широко тирюки

ровавшиеся посде революции антидинастической пропагандоЙ. 

Весьма всроитно, что он преувсличивает степент, враждебности 

СОJЩат: специалыlO отобранные и вымуштрованные НИЖние чины, 

находившиеся во время смотра под особым контролем своих офи

церов, вряд ли могли во время царского парада приветствовать 

ИМllератора таким образом. ИнФормация об артиллерийских ору

диях, направленных на войска, представлившиеси Николаю 11. тре
бует серьезной перепроверки: если у солдат из соображений безо

пасности и]ымали ВИНТОlЮЧllые и револьверные патроны, то вря)! 

ли разумно было держать uаря под примым прицелом пушек. 

Но некоторые детали мемуарного повествования вы]ывают 

доверие. Многодневная утомительная муштра, бестолковая армей

ская ПОJ<aзуха. часовое стояние на морозе, выемка па'fpОНОВ - все 

это, скорее всеl'О, имело место. И это не могло не влиять на отно
шение войск, предстанлявшихся императору. 

Наконец, внимании заслуживает ощущение разочарования от 

встречи с царем, которое перелает мемуарист. Заурядный армейс

кий полковник n ПРО(,"ТОЙ шинели не смог воодушевить часть сол
дат. Как уже отмечаЛОСl" такое отношение встречается и в других 

мемуарах, в том числе и тех, которые были написаны н эмиграции. 

Не следует особенности данных воспоминаний объяснять лишь 

советскими обстоятельствами. 

Между тем сам император был необычайно доволен данным 
смотром. состоявшимся 22 декабря 1915 года. В СВОСМ дненнике он 
заllИСал: «Поехал С графом Фредериксом к месту смотра предста
вителей десятой армии - от 26-го армеЙскоl'О. 2-го Кавказского, 
3-ro Сибирского, 38-го и 44-го (Оеовецкого) корпусов. Войска 
нрещ,"Тавились IIРЯМО щеголепато»Z'I9. 
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Доволен был Николай 11 и смотром 3() марта 1916 года, по его 
мнению, дивизия «J1РеДСПlвилась замечательно.), во время ЭТОl'О 

смотра произошел упомянутый уже выше необычный случай: в 

районе смотра показался вражеский аэроплан, его обстреливали 

русские зенитные батареи, иарь ПОЧТИ 'IТO оказался «под бомбами.>, 
что должно было вызвать особую реакцию солдат3lЮ • 

Однако у генерала Брусилова сохранились иные воспоминания 

об этом смотре: «Как И В прсдыдушие разы, воодушевления у войск 

никакого не бьulO. Ни фигурой, ни умением говорить царь не тро

Пl'I солдатской души и не IIРОИЗВОДИЛ ТОI'О впечатления, которое 

необходимо, чтобы поднять дух и сильно ПРИRЛечъ к себе сердца. 

Он делал, что мог, и обвинять его в данном случае никак нельзя, но 

благих результатов в смысле воодушевления он вызвать не MOP»f)), 

Наступление Брусилова вновь пробудило некоторый обше

ственныи интерес к визитам ИМJIсратора на фронт и его пребыпа

IIИЮ в Стаnке. Это нашло отражение и в том, что крупнейшие ил

люстрированные журналы печатали соответствующие фотографии, 

Однако Jlосле июля 1916 года снимки царя печатала лишь офи
циальная «ЛеТОIIИСЬ войны». Вряд ли это было случайным, очевид

но, царь проигрывал борьбу за общественное мнение. Да и в этом из

дании последний снимок царя был опубликован 26 ноября 1916 года, 
в связи с Георгиевским праздником, Это был уже упоминавшийся 

снимок Р<lботы Оцупа, изображавший царя с орденом и наследника 

с медалью3f12 , 
А 14 января 1917 года даже это официальное издакие без види

мой надобности и без какого-либо комментария публикует фото

графию ТаВРИ'lескOl'О дворца3OJ , 8 центрс обществеlПlOГО внимания 
11 ЭТО времн оказывается Государственная дума, 

Правда, в это время царь не СОlдаИ8J1 никаких особых инфор

мационных поводов - I!И новых посещений войск, ни эффектных 

политических жестов, подобных IlOсешению Государственной ДУМЫ 

н фсврале. ПРИСУГСТIJИС l1аря и наследник" на празднике георгиев

ских кавалеров в ноябре 1916 ,'ода вряд ли ПРИВJlСКДО бы особое 
внимание журналистов и в сравнительно спокойное время. Тем 

менее JначитеЛЫIЫМ казалось оно на фоне обострения политичес

кого кризиса, яркими ПРОЯIL1JеНИЯМI1 которого были сенсационные 

рс<lИ депутатов Думы, Не следует объяснять это неким репрезента

ШЮIlIlЫМ и IJропагандистским просчетом царя: и в предшествую

щие месяцы nойны он посещал города империи и производил 

СМО'фы своим войскам лишь тогда, когда он был уверен в успехе 
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:этих визитов. Хорошо ОРJ'анизованные поездки императора могли 
усилить уже имеющуюся популярность, но они Не могли преодо

леТJ. нарастание НСJ10JIУЛЯРНОСТИ. Напротив, внеблагоприятной 

политической ситуации они могли бы быть IIревращены в манифе

стШU1JO. опасную дЛЯ режима, поэтому бьmо разумнее воздержаться 

от акций такого рола. 

4. ПРОСТОЙ ЦАРЬ И Ш'ОСТОВАТЫЙ ['ОСУДАРЬ: 
НИКОЛАЙ П КАК ОБЪ~КТ ВОЗДЕйствия НРАЖДЕБНЫХ СИЛ 

П. Яковлсв, 48-лстний крестьянин Казанской ryбернии, отец 
четырех детей, грамотный, в 1916 году был при говорен к заключе
нию в крепосТJ, на деюlТЬ мссяuев. Причиной такого довольно СУ

ропого приговора было неоднократное оскорбление императора и 

Ч.ilенов царской семьи в связи с обсужлением ПОЛИТИ'JССКОЙ ситу

ации в России и поенною fIOJIOЖСНЮl. 

Очевидно, в своей деревне ЯКОRJТеТl имел реrтyt'arlИЮ ЧСJlOвека 

информированного, 'Iитаюшего, односсльч.ане '1аСТО расспрашива

ли знаЮЩСI'О человека о том, что пишут в газетах. ОДllако ПРО'IИ

танные им статьи (если 011 деЙСТВИТСЛI,НО 'IИТaJl I1сриодичсские 

издания) Яковлев комментироuал весьма своеобразно. В феврале 

1916 года односельчане спросили его: «Что пишут В газетах о ной
не?·) Ответ Яковлева никак нельзя признап, ТО'IНОЙ цитатой какой

либо газетной статьи, он ЗЮIВИЛ: ",Надо кончать (убить) государя и 

Николая Николаевича». В июле жители деревни вновь стаJlИ рас

спрашивать грамотея о том, как идут дела на войне, и вновь Я ков

леТl преJL1ЮЖИЛ свой еJ10соб разрешения меЖдународного конфлик

та: «Царю И Николаю Николаевичу пулю надо, тогда и война бы 

КОНЧИllаСI, и кров[. человечсская литься перестала». В TO~ же меся

ие односе,1Ьчане опять обратились к Яковлеву за последними 110-
литическими новостями, хоти IЮrJРОС на этот ра'3 был сформулиро

паи иначс: «Что IIИШУТ О мире?~ Ответ Яковлева был еще более 

Жссток: «Какой тебе мир. Скоро будет всероссийское собрание, 

проберут ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА и наследник.а, затем их KOII

чают (убьют), а правительство сшкгут. Как Иисуса Христа раСШIJlИ, 

так распнут ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА и НАСЛЕДНИКА, после 
чего жить будет леl"'lс.>;1I)4. 

В ряду лии, ОСУЖденных за оскорблсние 'шснов ИМIIераторской 

сеМI.и, Яковлсв не был единственным человеком, желавшим во 
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"r>СМЯ RОЙНЫ смерти царю, иногда эти пожелания бblЛИ нс менее 

жестокими. НЗllример, 40-летний грамотный крестьянин Томской 

I'убсрнии заявил в своей деревне: (,80 всем виноват ГОСУДАРЬ. 
Ему нужно голову отрубить, 110 не острым топором, а тупым, ~по
бы побольшс МУ'lился»JО5. 

Не одни только KpeCTbllHe мечтали об убийстве царя. Извест
IIЫЙ художник А.Н. Бенуа записал 27 фсвралЯ 1917 года в своем 
Jtнсвнике: «Оторвала от работы чета Лебедевых - оба донельзя 

lIозбужденные. Анна Петровна - сушая Жанна д' Арк или Шарлот
та Корде! Она горит желанием "убить Николая''')!О6. Художница 

Л. П. Остроумова-Лебедева. супруга знаменитого химика С. В. Ле
бедева, сторонница продолжения воИны до победы, желала, разу

меется лишь на словах, смерти российскому императору В разгар 

уже начавшейся реВОЛЮI\ИИ. И это служит своеобразным индика
тором ОТllошения к послсднему царю в кругах столичной интелли

"снции: устранение монарха с политической сцены считалосъ не

обходимым условием преодоления кризиса. Можно предположить, 

'IТO настроения такого рода IIОЛУЧИЛИ известное распространенис, 

мемуарист t:ВИДСТСJlьстпует: «По всему ПетерБУРl), ходи..ч:а тогда 
IIOГОЕlOрка: "Чтобы спасти монархию. надо убить монарха"»J07. 

Случай крестьянина Якомева, хотя он и не был и.СКЛЮЧИТСЛЬ
IIbIM, ВЬЩСДИСТСЯ псе же тем. что он постоянно возвращается к теме 
убийстпа, а в одном случас с"итает даже необходимым лишить 

жизни наС;Lсдника. Пожелание смерти в данном случае нельзя 

объясшlТЬ лишь импульсивной рсакuиеЙ. 
Как могло произойти, '1'1'0 В разгар войны какая-то часть под

ланных ИМllератора мечтала о гибели «ВОЗJlюблснного государя,)., 

СЧИТaJlа эту смерть единственным способом разрешения полити

'Iсеких и еоциаЛЫJЫХ проблем? 

К началу войны у царя уже сущсствова;rа определенная реllУ

таllИЯ, разные люди имсли разные представления об истории его 

IIравлении. ВсеRО:JМОЖlfые как позитивныс, так и Rегативны~ об

r>азцы восприятия Николая 11, сложившиеся '!а годы его царство
нанин. ОК83ЬШ<U1И нсмалое воздействие ни ВQС1!рI1ЯПfС государ

ственной политики и ИМllсраторской репрезентации во время 

Мировой войны. На царя смотрели через призму прежних пред
стаВJJСНИЙ. его действия описывали с IIOМОЩЬЮ выработанных ужс 

культурных форм. 

Неприятис тактик репрезентации царя и нсдоволъство его по
литикой часто переплетались, осуждение действий правительства 
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Иu. 13. КUIIЫЛI.-Бобl,I;IЬ И. Uариrш 11 РаСIIУТИН. 
ПI;; Спuбоднue КlIIII'ОИ1щпеЛЫ:ТIIО, 1917. Обложка 

ПРОЯВЛЮЮСI, В отвержении его образов. Но I1IlOlда первым толчком 

для формировании отрицатеЛЬНОI'О отношения к царю было "сдо

вольство предлагаемыми обралl.i'.rи цари, неприЯ'Тие еl'O стиля по

ведения на офипиалъных цереl\ЮНИЯХ - эстетическое несоответ

ствие служило исходной точкой ДЛЯ общественной критики. По 

внешности JlЮДИ делали суждения о предполагаемом характере 

государя, а сложившиеся представления о его личности, верные 

или неверные, становились кпю'юм для интерпретации IЮЛИПIЧСС

КО1'О курса. НереllКО люди различных взглидоn, включая и изрнд

ное 'IИСЛО монархистоп, именовали Николаи II «невзрачным» Ilа

рем, появилась кличка «большой господин маленького роста». И 

эта негативная характеристика nИJУа..1J1,НОГО ВОСПРИЯТИЯ императо

ра, важнейшего символа монархии, стаНОВИJlась индикатором ею 

пошни'теской уязnимости, она распространялась на характеристи

ку его царствоnания. И наоборот, ра:ючарование n политике Нико
лан 11 Оllредсляло спшь портретных зарисовок последнего ИМllера
тора, данных его современниками. 
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Ничем не заПО~fИнающиЙся. заурядный, обычный «офицерию>, 
"РОСТОЙ «НОJlКОВНИК». лишенный державного величия, никак не 

L:ООТВСТСТВОШUI традиционным монархи'/еским прсдетавлениям о 

могучем государе, великом царе, отце своего народа, истинном са

модержце. 

И:JВСL:ТНОМУ социа..1-демократу заПОМlfилась непосрсдственная 

реакция простого креС1'Ьянина. избрашfOГО в Думу; коша тот впер

ныс ли'lНО увидел царя. то ОН оказался весьма разо'rарован: «Неза-
1\l1дНЫЙ какой-то. невзрачный - какой 011 гocyдapb»10~. 

О том жс "исал и представитель иной СОIIИaJП.ноЙ и КУJlЬТУРНОЙ 

L:релы. гвардейский офицер. человек монархических вЗТШlдов. 

Интерссно. '\то он также ссылался на мнение «'/еЛОDска ИЗ наро-
11<1». нриводя слова некоего служителя бани. которому довел ось 
как-то видеть uари на одном И3 парадов: «Да он какой-то малень
кий, невзрачный такой'). Далсе. 110 словам офицера. <С ... баНlЦИК стал 
подробнее рассказывать свои Вllсчатлсния, которые сводились к 

тому, что вся наружность Государя не давала ему, банщику, уверсн

(юсти. что Государь Сl1равится с трудной и ответственной работой 

Царя СамодеРЖЩI.»II'I. Чувствуется, что и автор воспоминаний, ссы

лаясь на мнение «челонска и'3 народа», полагал. что Николай' I НС 
всегда мог соответствовать ожиданиям своих верноподланньrx, 

желавших видсть I'POJHO!'O и величественного императора. 
Другими словами, но о том же 1'080РИЛИ и некоторые предста

вители высшего света. Иностранка 01lисывала свое впечатление от 

КОРОl1аUИОI1lЮЙ перс~fOНИИ Николш! 11: «Чем больше я на него 
смотрела. тем MCHbluec НlIсчзтление он на меня производил. Он 
L:OBCeM не Ilзретвснсн, поскольку он довольно мал ростом и у него 
нет той манеры держ.а'l'ЬСЯ. как Iy императрицы], хотя он кажется 
полностью естественным R евоих JJ.вижсниях»11U. 

Подобное восприятие «заУРЯl1НОЙ'> внешности царя и манеры 

его поведения, казаЛОСI" подтвсрждало Bet:bMa распространенное 
мнение о его ПОЛИТИ'IССКОЙ и бытовой «слабости.> и «слабоволии» 

1I0следнего императора. Невозможно перс'IИСЛИТЬ всех мемуарис

тов. писавших об этой черте нарекого характера, действительной 

или только приписываемой ему. Даже ЛЮ.ilИ монархических взгля

дов писали впоследетnии о «хроничсской болезни воли» и «ужа

t:аюшем безволии» последнего царя, «слабого и безвольного», ко

торый-де «не обладал самостоятельным умом»JI1. Рассуждая о 

«боле'JНенном» слабоволии императора. некоторые авторы воспо

минаний ссылались даже I1а авторитетное дJlЯ них мнение совре

менных им [Jсихиатров3I2 • 
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о слабоволии последкего uаря ниса)! в своих мемуарах и С. Бул

ПIКОН. ЭТО особсmlO важно, ибо, как уже отмечалоСJ>. он в BOCIIO
минаниях стремился подчеркнугь свою особую любовь к ИМllера

-гору: «Николай 11 с теми силами ума и воли. которыс ему были 
отпущены, не мог быть лучптим монархом, чем он БЬL1: 11 нем не 

было ")ЛО'Й волм, но была rос)'дарственная беЗдарность и в особен

ности страшная в монархе черта - ПРИРОЖдснное беЗ80лие.)JJ'. 

6ут-аков не знал царя лично, но показаТСJlЬНО, что так нрОД,олжзл 

вспоминать императора искрснний монархист, ДЛЯ которого лю

бовь к монархии и парю была глубоким религиозным чувством. 

В l'ОДЫ Первой мировой ВОЙНЫ «слабым» называли откровен

но императора и некоторые lIублицисты союзных России держав314 • 

Немало было потр~\Чено и труда на 1'0. чтобы ОIlРО~РГНу"П, ЗТО 

мнение. дОКЮа1Ъ. ЧТО последний иарь в действительности обладал 

«сильной RолеЙ»J15. Впрочем, это непрскрашающееся стремление 

поклонников Николая 11 зашитить память последнего императо
ра убеДl1Тсльнее всего ГIOДТRсрждает РЖ.llространенность мнсния о 

«слабо"олии" царя. 
Показательно также, что и официальная пропаганда в эпоху 

rюйны yI<юывала на то, '!"го Николай J J обладал сильной волей. Так. 
«летописец наря», упомянув о невеРОЯТflOМ самообладании импе

ратора, отмечал: "да, много нужно силы 80ЛИ, мною нужно выдер

жки и Slсною понимания вееи обстанонки, 'Iтобы так ровно. епо

КОЙIIO ОТНОСИТf)ся кделам.)JI6. Интсресно, что эта цитата относится 

к тексту, ПОЯRИВШСМУСИ в 1916 году, ко времени, когда иарь, c-ray, 
Верховным главнокомандующим. интеJfсифИUИРОВlIЛ свои УСИЛЮI 

пО СОЗllанию образа волевого IIOЛКОВОДШI. 

ОlIнако вне зависимости от ТОI"O, обладал ли Николай IJ волей 
сильной или слабой, большое влиннис на развитие СИlуации ока

')Ь\Щ).iЮ 11 "1"0. '11'0 О'lСНЪ MHoro людей верило в el'o <,слабость.> и (,сла
боrюлие», и то, что это мнение ра:щеляли некоторые ВИдные учас

ТlIИКИ IIолитического проuесса. Такое весьма распространеllное 

предстаR,1сние влияло на оценку СИ1уании и даже на IIрИllятие важ

ных Iюлитических решсниЙ. В УСJIОВИНХ России МIIOI'ие обшествеJf

НО-Iюлитические Ilроблемы ОГРОМIIОЙ страны «объяснялис!»> пси

ХОЛОГИ'IсСКl1МИ щ:обеННОСПJМИ личности императора. 

Покюатслыю, что об О"Iриuательных СВОЙС"IRах XapaK"fcpa Ни
колая 11 говорили и писали лаже некоторые члены императорской 
сеМI)И. 
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Уже в июле 1896 юда великий князь КОН~"Iантин КОНС'fаtrrи
IfORИ<l описал п личном днеПJ-lике свой разговор с велиI(ИМ князем 

Сергеем Михайлопичем: 

ГОВОРИJlЙ МЫ С Сергеем М. и о Государе. Сергей говорит, что хоро

шо ето }НУЧИЛ, котла 011 еше был НаСJ\\:ДИИКОМ. И очсиь efo )1ю6И"I. Его 

нереUlитеJlЫIOСТЬ и нелос'гаток тверлости С. ПРИПJ{сываст воспитанию; 

он lюдтвеРДJl!I мое мнение: никто, собственно I'Oворя. не имеет на Ники 

постояшlOГО ВЛИЯНliЯ, 110, К несчастью, ОН подчиняется последнему 
lIысказанному Г:\fy [lЗГЛЯДУ. :-}го свойств() соглашатьси сноследним ус

ЛЫIIIЭНIIЫМ мнением, !}ероятно, БУJ1е'I )'СШ!Иl\ю·bt>t С rоn,эми. 

Как боJlЬНО If crpalllllO, и опасно!JI1 

Порой lIодобные опенки характера имперагора не скрынались 

от него самого. хотя ФОРМУЩIРОвались. разумеется, иначе. В 1902 
году великая КНЯГИI/Я Елизавета Федоровна писала императору: 

«Не будь так мягОК - все думают, что ты колеблешься u nронвляешь 
слабость, о тебе БОЛЬUlе не гопорят как о человеке добром. от этого 
особенно горько моему сердuу»·ЧН. 

Великая княгиня сообщала варю распространенное в светских 
кругах мнение, которое она, О'lевидно, в это время не разделя.."Iа. 

Ol1HaKo и некоторые другие члены императорской семьи также 

rtроD.ОЛЖЗJIИ считать императора «слабым». Великий князь Кон

стантин Константинович за"исал n сентябре 1903 года в своем 
дневнике: «После обеда разговаривал с Николаем IпелиI(ИМ КШJзем. 

Николаем МихаЙ.rЮВИ'IСМ. - Б.К.]. J{ОТОРЫЙ приехал с Кавказа из
'Ja болезни дяди. Он всегла мраЧIIО смотрел на »еши; нынешнее 

положение в России ОН считает РОКОВЫМ и ждет в самом ближай
lIIем будущем необыкновеllныx событий. Не могу не согласип>t:я с 

ним. что причина нашего lIастроения - слабость Государя, кото

рый неосознанно попадает под влияние чужих мнений, то одного. 

го ДРУI'О1'О; последний из докладывающих всегда прап». К теме сла-

6ого хараКI'<:ра царя, [ЮСТОЯН\lО ПОШЩ"ЮШСI'О IЮД чужое влияние, 

неликий КlIЯЗI, Константин КонстаrlТИНОВИЧ пернулся и в СJ1СДУЮ

шем году, теперь он именует Николая 11 не только слабым, по и 
«безвольным.). в ноябре 1904 года он записал в своем ДIIсвнике: 
«Нынешнее настроение общества слишком напоминает то, что 

было 1\ самОМ конце 7{}-хгодов, n \8&О-м и 188\-M. Тогда Щ)авитель
сню растерял ось, но все же чувствова.llась власть: теперь же ВЛа","ТЬ 

IЮIЩlтнулась, и в бс:зволии Государя вся наша бела. Нет IIИrJСГО 
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определенного, на одни и те же дела сегодня смотрят с одной, а 

завтра с прuтивоположной CTOPOHbl»JI9. 
Разговоры о слабоволlfИ царя холили в семьях представителей 

праnяшей динасТIfИ и в годы Первой мировой войны. Пuхоже, в это 

продолжали искреннс верить. Пuсле убийства Расnyгина Влan.имир 

Палей, сын великого князя Павла Алексаflдровича, даже написал 

несколько сатирических стихuтворений, высмеивающих «мяг

кость» Николая 11 и зависимость императора от волевой и власт
ной жены.l20. Наверняка на юношу повлияли разJ"UВОРЫ в liелико

княжеских дворцах. 

Показательна и запись в дневнике британского кuроля Георга 

У, сделанная в 1917 году уже после отречения царя. Запершив свои 
разговор с Тlеликим князем Михаилом МихаЙлопичем. находив

шимся п Англии, он отметил: (.Миш-Миш пришсл ко мне, и я ему 

вес рассказал о революции в Пстрограде, он бf.UI очень расстроен; 

боюсь, что причина всего этого n Алики, а Ники был елаб ... »J21 

О 11реслuвyrом конформизме императора, поддающегося «пло

хим влияниям», недапний министр внутренних дел Н.А. Маклаков 

писал в ИЮ,lе ]915 года к.А. Пасхалову, сохраняя внешне необхо
димую почтительность к Николаю 11 и в 'Iастнои корреспонденции: 

... бесчеСТIIЫЙ nроходимец Кривошеин ... Помесь жила" IЮЛhКН теперь 
ста., во внутренней России фактическим IШIВНОКОМЩЩУЮЩИМ ... 

Когда лумаю обо всем этом, то готов плакать Над тем. что сделано 

и вижу и понимаю, 'Jная IIОРЯ11КИ, привычки. обычаи и приемы, - вижу, 

что Помазанника Божьего 8ЗЯЛИ 8 плен. Ему не говорит правды, не то 
док.аа.дывают, затушеиывают одно и ра:ыувают друюс. И 80КРУГ Hel'o 
волнуется море людской суеты, интриг, зависти и IIO!LlОСТИ. Он все по

нимает и все 'Iувствует, так как сердце у Него чуткое, 3 ум тонкий И ос
трый. 110 сделать Он ничего не может. потому что Его окружает жслеl
нос кольцо людей. которые притвориются (конечно Ife все, так как и 
межлу ними еСТhЛЮДИ IIОРЯ)Ю'lные) nреД311НЫМИ ЦАРЮ, а работают на 

nагубу Ею прав. а может быть, и Трона. Там кругом воронье, собраоше

сся 113 пир обществешюсти и раЗl-рома СамодержаоияШ• 

По свuей былой должности Маклаков был прекрасно осведом

лен о IJрактике перлюстраuии корреспонденuии. наверняка он 

писал, понимая, чтu его собственные письма могут быть исполь

зованы против нето новыми руководителями министерства. Олна

ко и в этом IIИСI,ме образцового монархиста. всячески желающеrо 
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укрепить свою репутацию веРНОПОДLIанноro, император вовсе не 

ВЫГШJДит как чсловек проницатсльный и обладающей сильной 

нолей, 

И некоторые другие консервативные люди писали 1J годы вой

IlbI О «вечно обманутом государе»Ш, 
О слабохарактерности царя, помающеroся чужим ВJllШНИЯМ, 

упоминала и ею собственная мать, 11 сентября 1915 roда вдовству
ющая импераТРИllа Мария ФеДОРОВllа писала своей сестре, англий

ской королеве Александре: «Мне так жаль моего любимоro Н[ики], 

который обладает всеми ка'lествами, чтобы ДОСТОЙНО и разумно 

управлять империей, вот только силы характера ему недостает, 

иначе он бы избавился от ее влияния. а сейчас находится у нес НОд 

каблуком, и непостижимо, что 011 сам этого не чупствуеТ»314, 

Но и императрица Александра Федоровна, которую мать импе

ратора обвиняла в том, что она всецсло подчинила царя своему 

влиянию, вовсе не считала, что ее муж обладает избытком воли. И 

она, со своей стороны, постоянно 1I0дозреnaла императора в том, 

'ITO он попадает под дурное возлействие дурных советников. 
В окружении великой кня.'ини Марии Памовны старшей пе

редавали слова, якобы сказанные императрицей Александрой Фе

доровной: «Государь слабоволен. На I-ICI'O все влияют. Я теперь 
возьму правлсние в свои руки".ш. Великая КНЯГИНЯ, равно как и ее 
невестка, великая княгиня Виктория Федоровна, не принадлежа

ла к числу друзей молодой императрицы, дворцы Владимировичей 

становились центрами распростраНСНЮI не6ЛaJ'ОIlРИЯТНЬrx для ца

рицы Александры Федоровны слухов. Вряд ли императрица ис

пользовала именно такие формулировки в беседах с опасными род

ственниками, однако о недос"Г"атке воли у императора она упоминала 

и в своих llИСЬМах ему. 

Uарица в этой корреспонденции характеризовнла Николая 11 
прежде всего как человека доброго и сдержанного: «Ни у кого нет 

такого мужа. такого чистою и самоотверженного, довеРЧИВОI"О и 

доброто - ни слова. ни упрека, когда янепослушная. - всегда 

спокойного. какие бы бури ни бушевали внутри», - писала она 

Iшрю326 , 

«Доброта» и «умен ие очаровывать.) рассматриваются lJ.aрицеЙ не 

только как положительные человсческие качества. но и как важные 

политические свойства образuового монарха, который должен уметь 

Iшушать своим поманным чуж:тво любви К себе. Но не всегда «доб

рота·) царя 01lснивается царицей как достоинство государя. 
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Еше не будУ'lИ женой несаревича, будушая императрица серь

езно заllилась воспитанием воли своего жениха. В 1894 году она 
З<1писала вдневпике наследника великого князя Николая Алексан

дровича: «Нс позволяй другим быть первыми и обхоll.ИТЬ тсбя. Ты 

любимый сын Отца и тебя должны СlIрашивать и тебе ГОRОРИТЬ обо 

всем. ВЫЯRИ твою личную волю и не позволRЙ другим забывать, кто 

ты». Автор современной апологетической биографии Николая 11 
справсдливо отмечает, что ";}то наставление нарица Александра 

Федоровна потом будет бессчетное количество раз повторять cyrl
ругу устно и письменноШ . 

Но дело не только в том, что императрица неустанно и упорно 

повторяла царю свои воснитательные ПРИЗЫRЫ, важно и то, как она 

их оформляла. По крайней мере, в годы Мировой войны она фак

тически требоваЛ.l от мужа не только корректировки поведения, но 

и полно~i перестройки его личности. Эти сеансы императорской 

педагогики заметно У'Jaщаются во время периодов обострения по

литической ситуании. 

4 НПРСЛЯ 1915 года императрица писала Николаю 11: «Извини 
меня, мой llоrюr"ой, но ты сам знаешь, что ты слишком добр и мя

гок - громкий rOJ'oc И строгий взгляд MOryт иногда творитъ чуде
са. < ... > Ты всех очаровываеШl>. только мне хочется, чтобы ты их 
всех держал в руках своим умом и опытом. < ... > Смирение - ВЫ

со'щйший Божий дар, но монарх должен чаше ПРОЯRJlЯТЪ свою 
ВОJlЮ»Щ. Uарица lIолаПlет, что пресловутое ('умение очаровывать». 

якобы присушее императору. в сложившихся условиях нвно недо

статочно. 

Через нсделю она возвращается к характеристике личностных 
особенностей императора, человека и ПОJlитического деятсля: <,А ты 

лично завоеВ<IЛ тысячи сердец, я это знаю, твоим мягким и крот

ким характером и лучистыми глазами - каждый побеждает тем. 

,,см Бог его одарил»Ш. Если сравнить эти слова с предшествующи

ми письмаМ~I, то ВИДНО, что цариuа oTJ,aeT должное JlЭJ'ИЧНЫМ по
литическим способностям императора. но признает вместе с тем. 

что некоторые важные качества монарха у него отсутствуют. Бог-де 

одарил el'o МНОП1м, но одарил не всеми качествами. столь необхо
димыми императору. 

В письме от 26 июня она вновь возвращается к характеристи
ке волсвых качеств паря: «Моею любимна (Sweethar1) всегда надо 
подталкивать и напоминать ему, что он ИМllератор и может делать 

все, что ему вздумается. Ты никогда этим не rюльзуешъся. Ты дол-
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жен показать, что у тебя есть собственная воля и '11'0 ТЫ вовсе не В 

руках (аге not lead Ьу) Н I иколая Николаевича] и ею штаба, кото
рые управляют твоими действиями и разрешения которых ть! дол

жен спрашивать, нрежде чем ехать куда-нибудь.), На следующий 

день она вновь считает необходимым напомнить царю, что у него 

«слишком доброе и мягкое сердце.)JЗ0, 

22 августа 1915 гола, перел важной поездкой Николая IJ в 
Ставку, накануне принятия им должности Верховного главноко

мандующего, царица, Оl1асавшаясSl противодействия со стороны 

великого князя Николая Николаевича и его окружения, вновь на

СТОЙ<JИВО инструктировала императора, она боялаСJ, ДУРНОГО воз

деЙсmия. она опасалась его «исключительно мягкого характера.>, 

которому императрица противопоставляла свою сильную волю, 

СВОЙ твердыи характер: «Когда Я вблизи тебя. я спокойна, Когда 

мы разлучены, другие сразу тобой овладевают. Видишь, они бо

ятся меня и поэтому IIРИХОДЯТ К тебе, когда ты один. Они знают, 

<ITO у меня сильная воля, когда я сознаю свою пра.воту, - и теперь 

ты прав, мы это знаем - заставь их дрожать перед твоей волей и 
твердостью,>]JI. 

Вновь, 8 сентября, когда ПОЛИТИ'Iеский кризис еще не завер
шился, императрица призывает царя перестатъ быть «добрым и 

мягким»: (,Прол.ОJ1жаИ быть энергичным, дорогой мой, пусти в ход 

свою метлу - покажи им энергичную. уверенную, твердую сторо

нутвоего характера, которую они еше недостаточно видели. Теперь 

настало время доказать им, кто ты и '/'1'0 твое терпенье иссякло. Ты 

старался брать добротой и мягкостью, которые не подействовали, 

тепеРJ, нокажи обратное - свою властную руку (tlle Master will»). 
О том же uариuа пишет императору и IIа слелующий день: «Как бы 

хорошо дать им Iючувствовать железную волю и руку! До сих пор 

твое царствоваllие было исполнено мягкости, теперь должно быть 

полно силы и твердости. Ты властелин и повелитель России, Все

могущий Бог IlOстаllИЛ тебя, и они должны все преклонятъся пред 

твоей МУДРОL"ГЬЮ и твердостью. Довольно доброты, которой они не 
были достоИны. < ... > Дружок (Lovy). Ты должен быn, твсрл ... »332 

Шли меся/(ы. а император, 110 мнению uариuы. все еще не де

монстрировал своей воли, не проявлял ,lосrаточной твердости. О 

«чрезмерной лоброте императора» Ilарица писала ему и в январе 

1916 года: «Ты чересчур добр, мой светозарный ангел. < ... > Люди 
'JJlоупотреБШIЮТ твоей изумительной добротой и кротостью .... тебя 
недостаточно боятся. Покажи свою ВJ!aLJb»JJJ. 
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Иными словами, но о том же она BHonь писала и в марте 1916 года: 
(·Твоя анге.JlhCкая доброта. снисходительность и тсрпеliИе известны 

всем, ими пользуются». Она требовала, чтобы цар1> действовал «бо

лее решительно», она лризывала: «Докажи же, что ты олин - вла

стелин и обладаешь сильной волеЙ»334. 

Итак, императрица Александра Федоровна в своих письмах 

вновь и вновь ПЪ1талась заниматься политическим воспитанием и 

психологической коррекцией «слишком лоброго», «мягкого», 

«СНИСХОдИТельного» И «кроткого» царя. Она занималась его про

фессиональным обучением, Оllа воспитьшала в нем саМОЛСРЖIЩ, и 

одновременно она требовала от него глубокой личностной пере

стройки. Прежле всего она желала. чтобы Николай 11 наконец про
демонстрировал свою волю. качество, которым, по мнению цари

цы, вполне обладала она сама. но которого так не хватало ее 

любимому супругу, 

Если бы какая-нибудь русская крестьянка высказала своими 

словами в волостном I1раnлении о царе то. что императрица Алек

сандра Федоровна писала мужу на своем своеобразном английском 
SlЗыке, если бы сещ.ская жительниuа простым деревенским языком 

описала своим соседям прссловутую «мягкость» И (,кротость» ИМ

ператора, то се бы могли привлеЧI. к уголовной ответственности за 

оскорбление своего государя. 

Возможно. сдержанный Николай 11 дейстnительно облалал 
скрытой сильной волей. которая не всегда была видна лаже близ

КИl'.,f людям. Однако ряд членов императорской семьи. включая ею 

мать и жену, считали иначе, они обе подозревали, что uapl. скло
нен поддаваться чужим влияниям, И Мllожество участников поли

тического процесса ра.'щеЛЯJIИ это мнеНl1е. полагая. что его недоста

точная воля позволяет другим людям руководить его решениями. 

При :этом информированные современники указывали на 8JIияние 

императрицы. отчасти подтверждая ее самооценку. Бывший министр 

внутренних дел АД, Протопопов давал в июне 1917 года показания 
Чрезвы"айной следственной комиссии BpeMCHHOI'O правителr.cтва: 
<.Государыня - дополняла своею волею волю наря и направляла ее. 

Имела большое влияние, Твердый характер - нелегко сближалаСI, с 

человеком. 110 полаl'аТЬС~1 на нее, по словам всех и моему впечатле
нию, было возможно - раз положение было приобретено»Ш. 

Тема слабоволии uаря порой соседствовала с утверждениями о 

том. ·по интеллектуальные способности императора ограничены. 

В мемуарах современников отмечается, что распространенное 
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Ilредставление о иарс как о недалеком. слабом и бесхарактерном 

'Iсловеке, который стал игрушкой в руках его хитроумных и эгои

СТИЧНЫХ СЛУI~ сущеСТlюнало задолго 1\0 1914 года3.\6. 
Неудачи царствования и военные поражения Иf\mерии времен 

Русско-японской войны этому способствовали, в критических с 11-
туацинх люди вновь и BHOBh во:mращаЛИСh к теме безволии и огра
ниченности интеллектуа..тIЬНОГО кругозора правящего монарха. В 

1905 году современник зафИКСИР08ал в своем дневнике «110ПУЛя.р
IlbIC,) стишки, которые «С удовольствием» передавал офиuер рус
ской арм ии: «царь (говорит) - Куропаткину - поменьше терпенья, 

lюболыне умеlfЬЯ, бери уроки у Куроки. А Куропаткин - нарю: 

тебе ума побольше надо, поучись сам У микадо»JЗ7. 

данная тема получила развитие в ОllJIОЗИllИОННОЙ пропагандс, 

а во время рсволюции 1905 года она была необычайно растиражи
рована и визуализирована, ИЛЛЮСТРИРОВ<lна вследствие ослабления 

цензуры. Олин из руководителей секретной полиции вспоминал: 

«Особенно специализировались некоторые из этих журнальчиков 

на высмеивании Цари. Он сидит на троне, а мыши подгрызают 

ножки ·lpoHa. Он в испуге забился в заllавеску, а с улиuы несутся 
революционные крики. Вот примерно их обычный сюжет. И при 

)том соБJlЮДался некоторый декорум, в том смысле, что Царя ни

когда "е рисовали. Но карикатуристы так изловчились, что по про

бору или даже по одному повороту головы Jlегко бьшо понять, в 

кого метило бойкое перо»Ш. 

И уж совершенно не были ограничены в своем творчестве ав

торы тех сатирических текстов и изображсний императора, кото

рые создавались за пределами Российской империи. Разными 

способами они ПСРСllраВЛЯЛИСl, 'IСРСЗ I-Р<JЮЩУ. Так, и годы ПСРИОЙ 

российской революции у контрабаНДИ(,,""JОВ порой кроме обычных 

товаров наряду с инструкциими 110 Ilрименснию боевых Iранат и 
настамсниями по всдению рсволюционной пропаганды n войсках 
.raХОДИ,1И также и «порнографические карика1)'РЫ» на Николая Ip39. 

Весьма широкос распространение ПОJlУ'lила книга в.п. Обнин

ского "Последний самодержец: Очерк жизни и царствования ИМ

ператора Николаи 11», изданная анонимно .в Берлинс в 1912 l'OДY. 
В ней рисуется уничижительный. хотя и не во nсе\1 реалистичес

кий портрет императора: «1 Великий книзь1 Михаил не скрывает 
своего насмсшливого и слсгка брезгливого отношения к неспособ

IЮМУ, запутавшемуся в дрянных делах брату. .. В самом деле, ничья 
психологии не представляется такой странной и 1l0ДНОЙ llРОТИВО-
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речия, как Николай 11. Внешняя скромность, даже застенчивость, 
печальные глаза и недобрая усмешка губ, чадолюбие и равнодушие 

к чужой ЖИЗНИ, домоседство и алкоголь, лень к делам и резкость 

суждений, подозрительность и вера на слово всякому проходимну, 

любовь к преступлсниям, огню и крови и живая, невилимая вера 

в божество, щепетильная обрядность и столоверчение, открытие 

мощей и выписка Филиппов и Пап юсов и Т.д., без конца. Здесь не 

только двойственность - неизменный спугник всякой живой че

ловеческой дущи, здесь просто анархическая смесь разных наклОН

ностей, неустройсmо мыслительного аппарата, машина, rдe одни 

nинты ослаблены, другие пеРСВИIi'lены, третьи растеряны. Словно 

насмех одарила Немезида этот отпрыск Романовского дома всеми 

отрицательными чертами el'o представителей и дала так мало по
ложительных. Все это отразилось от услужливого бюрократическо
ю зеркала на управлении государством и RHeCJIO во нсе дела ту же 

путаницу, анархию, что царила в царской !'Оловс». Известный разоб

лачитель провокаторов В.Л. Бурцев, опубликовавший в 1913 году в 
своей парижской газете «Будущее» фрагменты из данной книги, 

был при влечен к судебной ответственности за оскорбление импе

ратора, когда он вернулся в Россию после начала воЙны3«<'. 

Международный скандал вокруг ареста Бурцева, публично под

держивавшего участие России в войне, гораздо больще способство

вал распространению антимонархи"еских и антидинастических 

CJ1YXOB, "ем эта давння полузабытая пуБJlикания. 

Образ недалекого, неудачливого, слепого паря появился и на 

страницах зарубежной прессы, это нашло отражение в карикатурах, 

печатавшихся в иностранных изданиях34 '. 

Подобные издании попадали в Россию. Карикатуры на царя и 

разоблачительные памфлеты, изданные за границей, были своеоб

разными диковинными сувенирами, которые привозили с собой 

русские туристы. возвраrцавulИССЯ на родину. Спрос влиял на пред

ложение, требовал тиражирования старых образов русского царя и 

создании новых. Но не следует полагать, что юдательской продук

цией такого рода интересовалась лишь образованная публика. В 

начале 1914 года, например, БЫJlО возбуждено уголовное дело в 
связи с тем. что некий украинский крестыrнин получил IIИСЫЮ от 

родстненника, живущего в Америке. В KOHllepTe находилаСI) вырез

ка из нью-йоркской русской газеты с карикатурой на Николаи Н341. 

В годы Первой мировой войны образы слабого, нелалекого, 

ПЫIНОГО и даже «вшивого» русского паря использовались порой в 
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Ilропагандс Германии и Австро-Венгрии, порой рядом с ним и:юб

ражалси и РаспугинJ43 • Однако в формировании образа Bpard в ЭТИХ 
странах Николай П не играл все же такой роли, какую германский 

император Вильгельм 11 играл n пропаl'анпе Антанты. 
Образы нсдалекого императора существовали не только в оп

IIO:JИЦИОННОЙ И враждсбной пропаганде, они издавна проникали и 

8 фольклор. Примечательна довоенная частушка, за которую неко
торые люди привлекались к судебной ответственности: 

От fIетсрбурш до Anтая 

Не'! шупес самодержuа ННКОJlаll'44. 

к началу Первой мировой воины в ПОЛИ'rической пропаганде, 

в художесrnенной литературе и в фольклоре были разработаны раз

личные негативные образы царствующего монарха, они нашли 

отражение в стихах, поговорках, частушках, карикатурах, aHcКllo

тах, Люди разного ПОJlОЖСliИЯ и разного уровня образования ис

IIOЛЬЗОВan.и эти образы при описаllИИ и интерпре"Г'dЦИИ всевозмож

IlbIX кри'зисных ситуаций. 
В годы воины негаТИВllое отношение к «слабому" и «неспособ

IЮМУ'> царю стало Bccl,Ma замстно. В извсстных нам делах по оскор
блению членов императорской семьи Николай 11 предстает преЖде 
всего как «царь-дурак,>. «Дурак» - наиболее часто встречающееся 

1:.'10130 R известных lIaM делах по оскорблению императора в ЮДЫ 
воины. Оно употребляется 151 раз ( 16% от известного числа оскор
блений царя), слеДУЮIIJ,ее по «популярности» слово «КРОВОПИЙlIа» 

употребляется только 9 Р,В. Слово «дурак", используют как некото
рые ино(:транцы и инородцы, считающие «дураками,> «всех рус

СКИХ», так и русские патриоты рюной lIациональности, с сожале

Ilием именующие дураком «нашсю царн,>. 

Можно предположить, что слово «дурак», одно из самых рас

пространенных. простых и у"иверсалЫiЫХ русских ругатеЛJ,СТВ, в 

IIСРВУЮ О'lсредь приходило в голову людям, ругавшим царя IIОЛ 

IlЛиянием внезаllНО полученных известий. Можно было бы пред

IJOЛОЖИТЬ, что lIe все оскорбители Ilаря действительно характери
'швали так его умственные I:flOсобности. Оmщко показателъно, {rro 
IlРУI"ИХ членов императорской семьи оскорБЛЯЛ~1 ипаче. Так, вели

кого князя Николаи Николаевича именовали «дураком» ЛОВОЛI>НО 

редко. Ни один из известных нам оскорбителей NIсксандры Федо
ровны не назвал царицу «дурой,). 
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Наряду со словом «дураю> при оскорблении императора ис

пользуются и схожие слова - «губошлеп», «сумасшедший». 

В разное время существовали разные поводы для того, чтобы 
назвать императора «дураком,>. Порой крестьяне считали, что 
именно Николай 11 несет ответственность за неразрешенность аl'
рарнО1'О вопроса, столь значимого для них. 

Так, крестьянин Симбирской губернии в марте 1911 года заявил 
при свидетелях: «Вот наш Емельян Белов просился в старосты и 
обещался вокруг села железную городьбу сделать, да не сделал, так 

и наш ЦАРЬ - стриженый дурак Николашка, хотел нас землей на
ГРaJ\ИТЪ, да не наградИ,i1». В январе того же года другой крестьянин 

той же губернии явился навеселе в пипнуюлавку. 3авязаласьдискус
сия о крепостном праве, во время которой обвиняемый '3аяnил: «Им

ператор Александр 11 дал крестьянам свободу, а на<.:тоящиЙ госу
ДАРЬ - мать его ети - дает милости только дворянам 11 торгует 

вином" - далее скверная брань в адрес focynapsl и его супругиJ45, 
И в других случаях недалекий царствующий император про

ТИВОllOст<tВ]J}VlСЯ своему мудрому деду-освободителю. В декабре 

1914 гола в квартире сельской учитеЯЬНИllЫ крестьянин Саратов
ской губернии увидел портрст Александра 11. Это вызвало его 
одобрение, однако он тут же оскорбил llарстnуюшего императо

ра: «Этот государь хороший. так как он освободил нас, а настоя

щий государь - нехороший, потому что не дает земли крестьянам 

и старается только в свою rIOЛI.зу", После зтого он назвarl царя «ду

раком". а затем последовала и плошаднаи брань. Подобная тема зву

чала и в других оскорблеНЮIХ: «дел освободил крестьин от крепост

ного права, а Внук, молокосос, крестьян опить теснит"J46. 
Иногда недовольство отсутствием зсмли приводило к тому, '!то 

крестьянами предлагarlИСЬ l:aMbIe фантастическис версии причин 
возникновсния войны. Старик-пастух из Саратовской губернии 

был привлечен к судебной ОТВСТСТНСНlюсти за то, '!то он за~lВИJl: 

(. ИмпсраТРИllа идет войной на императора. ибо он поклялся всю 
землю отдать крестьянам и клятвы не ВЫПОJlнил»J47. 

Нередко неДОВОJlЬСТВО креL'ТJ,ЯН вызывала водочная монополия: 

llари называли «ВИlюторr'овцем», «кабатчиком,>, «"роБОЧ~JИКОМ') -
«Николка, который строит моноrIOЛКИ». Одних не устраивали цены 

на спиртное. другие полагали, что подобная монополия роняет 

царское и госудаРСТНСНllое достоинство, а третьи обвиняли импе

ратора R том, что он намеренно Сllаивает народ. Тема монополии 
стала предметом ряда шуток и анекдотов, расскаЗ'IИКИ которых 

привлекarlИСJ, к уголовной ответственности. 
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Героем OllНOro анекдота был Александр ПI, который после сво

ей смерти решил проинспектировать рай и ад. В раю он обнаружи

lIает лишь кресТl,ЯН и солдат. а в аду - высшее начальство. Мужики 

оБЪ}JСНЯЮТ свое положение тем. что они «при жизни все пропились, 

'jЗ ro и попали». Александр 111 немедленно звонит «по телефону» 
Сlюему сыну: «Коля. открывай 1I0больше МОНОПОШI,>)4~. 

НО и запрет нродажи водки после начала войны повлек за со

бой много оскорблений императора. нередко вспоминались при 

'ном старые шутки и анекдоты. 

Неприятие войны также провоцироnaло волны оскорблений. 

110РОЙ оскорблялись все главы воюющих государств: «Черти, дура

ки. разве это ЦАРИ - воюют и народ переводят»; <,ЦАРИ - дура

ки. напрасно мир губят». - неоднокрапю заявлял 55-летний не

I'рамотный крестьянин Томской губернииJ49 • 

Крестьянин Херсонской губсрнии также не жаловал и вражес

кого императора: «Собрались наш ... (брань) и германский государь 
и грызутся как собаки». Правда, главная критика адресовалась в 

основном Николаю 11: «У германского царя больше ума в ... чем у 
lIашего ГОСУДАРЯ в ГОЛОliс»·1511. 

Даже победныс реляции о ВЗSlТии в плен масс противника мог

ли вызвать оскорбления. Вдекабре 1914 года водном из сел Волын
ской губернии KpecTbllHe говорили о войне. Кто-то упомянул о том, 

'lТО русские войска пленили неСКОЛl,КО сотен австрийцев. 57-лет

/lИЙ неграмотный крестьянин заметил: «Если бы наш ГОСУдАРЬ 

был умный. то резал бы их. а не брал в плен, потому что их кор

мить нужно. Мы сами не имеем. чего есть. Дурак ГОСУДАРЬ, что 
берет их в плен и кормит»)5'. 

Но вскоре главной причиной. вызывающей ОСКОрблсния царя. 

становятся военные неуда'IИ России. ИМllератор. по мнению ос

корбителей-патриотов, явно не спраflПяется со своими основными 

монаршими обязанностями. он lIе подготовился к грандиозному 

конфлиКIy, он не может должным образом нести воЙну. Так, 28 июля 
1915 года свящеllllИК Н.М. Кондратьев (ЦИВИЛЬСКИЙ уезд. Казан
I:КОЙ губернии) заявил на оmевании умершей дсвочки: «Его импе

раторское величество ГосудаРЬ-ИМllератор продаст всю Россию. 

110pa уже его нагайкою или по затылку - вести войну не может»352. 

Чаще всего царя обвиняют в том, 'по он не заготовил заблагов

rCMeHHO орудий и снарядов. Первое известное нам обвинение в 

ОТI:Уl'СТRИИ пушек вьшвигается уже в январе 19]5 года, а за отсуг
\.:Твие снарядов uаря начинают ругать не позднее мая того же года. 
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Еще ранее (не ПОЗДllее октября 1914 года) встречаются оскорбле
ния I\аря в связи с тем, что он «назначает офицеров, которые не 

могут действоиаТI> против врага»Ш. 

Вопрос <> недостатке оружия и боеприпасов широко обсуждался 
как раз в это время в печати и lIа различных собраниях, Разные 

юдаНИI:I и общественные деsпели лавали разные ответы на нопрос 

о причинах этого ямения. Нсредко вопрос о вине персонифици

ровался, ответственность возлагалась на военного министра гене

раllа Сухомлинова, на великого князя Сергея Михайловича. воз

главлявшего артиллерийское управлсние. Можно с уверенностью 
преДlIOЛОЖИТЬ, что тексты сонременных газет мияли на крестьян, 

оскорблявших Николая 11. Однако образованные современники в 
это время редко обвиняли в этом самого царя. В отличие от них. 

малограмотные или нсграмотные КРССТЫlllе возлапlЛИ всю ответ

СТВСНlюсть на императора. 

Николаи 11 оценивался теперь как «слабы и» [(apI. именно по
тому. ЧТО он плохо организовал подготовку к воине и ведение вой

ны. Как заи вил один казак под влиянием сообщении с театра 

военных действий: (' ... (брань) наш ГОСУДАРЬ слабо правит 
государством». Другой казак тоже не смог сдержать горечи JJРИ ве

сти о поражсниях русской армии: <,Эх. Миколушка, Миколушка. 

Германец оружие справлял. а он МОНОIJOЛИИ ... а кота пришло вре
мя воевать, то стаJlИ И:3 дереВSIII ных ружей стрслять»J~4. 

Показательны слова 39-летней tlеграмотной крестьянки 

М. В. Поповой. обвинявшей царя в том, 111'0 после войны OCT3fICT

ся много сирот и калек: «В )том виноват сам ГОСУДАРЬ. потому 

что у Него нет порядку и наш ГОСУДАРЬ IIe думает споим людям 
добро (!). Германский uaph. когда думает добро своим JlЮдЯМ, то 11U
строил хорошие орудия и всего у него хватает. а у наших войск нет 

IIичего: первыс полки идут - и у тех плохое и ржав..'lеное оружие. 

У ('cpMaHCKOI'O наря построены хорошие крепости. а наш ЦАРЬ 
KpelJOCТl1 ПОllаroртал из l1еску'). СОбеседница ее возразила: может 

быть, наш государь не шал. что IIридетсSJ воевать. ПОIlОIl<l отвеча

ла: «Знал. не знал. а должен укреПJlЯТЬСЯ. а только знал, что стро

ить тюрьмы дли народа»J;;. 

Некоторые крестьяне необычайно грубо выражали свое 01'110-
шеllие к нерадивому I\арю. В декабре 1914 года нсграмотный кре
СТl.янин Вятской губернии заявил: (, Плох германец на нашего го
СУДАРЯ. надо бы нашему ГОСУДАРЮ стрелять в рот, чтобы нулSJ 
вышла в Ж .. у. Он только клубы щ\ театры устраивает».I56, 
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Смсрти царю желал и донской Юlзак r. и. Бардаков, который в 
IIвгусте 1915 года сказал: «Нашсго ГОСУДАРЯ нужно расстрелять 
'Ш ТО, ЧТО он не заготовил снарядов. В то время, как наши против

IIИКИ готовили снаряды, наш ГОСУДАРЬ гонялея за сусликами.)J57. 

В некоторых оскорблениях бездеятельный император лишсн 

должных мужских качеств, 011 - «Царь-баба ... Так, 56-летний кре
СТl,янин Лермской губернии заявил в июне 1915 года: «Наш ГОСУ
ДАРЬ худая баба, не может оправдать Россию, сколько напустил 

IIСМЦСВ». Следует отметить, что данный обвинясмый характеризо

ЩL1СЯ как человек толковый и грамотный, ранее он БWI волостным 

судьсй и сельским старостой. ДРУI'ОЙ крестьянин сказал, 'ГГО «та
кому царю-бабе слуюtТI> не хочет.). По мнению 44-летнего кресть

SlIfина Самарской губернии, «русский ЦАРЬ оказался хуже плохой 

JlСРСНСНСКОЙ бабы, ничего не приготовил, а занимался ТОЛI>КО тем, 

'ITO строил мосты да кабаки. Он баба, даже хуже бабы». О том же 
говорил и 43-JlСТIIИЙ крсстьянин Тобольской губернии: «У нашего 

ГОСУдАРЯ управа хуже бабы, 'Iтобы ЕМУ первая пуля в лоб»358. 

Показателыю, что крестьяне, жившие в удаленных друг от друга 

концах империи, использовали один и тот же язык оскорблений. 

Интере<.:но также, что тот же нзык патриархального мужского шо

нини]ма использовала и одна обвиняемая крестьянка: «Государь 

лсжит как баба. ни ... не делает, а только сидит дома»359. 
Парь R ::>Тих высказываниях крестьян предстает как плохой, 

нсра'lительный и бестолковый «хозяин зеМJШ Русской», n оскорб
Jlениях используется постоянно метафора крестьянского хозяйства: 

ссли Сllраввый мужик загодя ГОТОВI1ТСЯ к сезонным работам:, даже 

старается нреДRидеть всякие неожиданности. то император не НО

думал заранее о подготовке к тяжслому и неИ"jбсжному ратному 

труду. Он занимался бесполезным. не мужским делом (строил 

тюрьмы, школы, шка..'1ьни, театры, клубы, мосты, церкви). а не 

lIаладил произнодство пушек и снарядов. Он, н отличие от своих 

IIрсдусмотрительных "одданных. «не готовил спои сани летом» ... 
Возможно, легкомысленный царь. по мнению ряда па'ГРИОТОН

монархистон, просто не способен исполнять некоторые виды труд

"ой царской работы. 59-летний крестьянин Акмолинской области. 

эстонец по национальности, неоднократно заявлял в 1915 году: 
«Наш иАРЬ только ПЬЯНСТВУСТ да по баР11акам шляется; делает 
только валенки 11а перчатки, а пушки де;тать не может»360. 

Нередко «слабый» Николай 11, который не смог IIO-настояше
му подготовиться к войне. противопостанляется ноинственному и 
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энерги'\Ному германскому императору (некоторые примеры подоб-

1101'0 проти"опоставления уже приводилис[, выше). 

Пожалуй, ни ОдИн образ не использоnaлся пропаганДой про

тивников Германии так широко, как образ Вильгельма 11, который 
персонифинировал JUIя стран Антанты образ врага. Этот образ имел 

несколько граней. Порой германский император предстает исклю

чительно как комический персонаж, хваСТЛИ8ЫЙ и наглый ШУТ, 

который прежде всего должен вызывать чувство презрения. Но 

если австрийекий император, турецкий султан и тем более болгар

ский царь всегда представляются смешными и слабыми противни

ка~.fИ, то кайзер иногда изображается как могущественное и ужас

ное исчадие ада, как порождение дЫШОjJа. Вильгельм 11 СЧИПVlся 
главным винопником войны. В российской прессе широкое рас

пространение получило угвеРЖдение о том, что коварная и воин

ственная П:рмания {,сорок лет готовилас[, к войне». Немало русских 

простолюдинов, не выIислняя годы царствования германского ИМ

ператора, раСllространяли это обвинсние и на него самого. 

Но порой это обвинение «вывора4ИВ<L10СЬ» наизнанку людьми, 

которым была ~щреСОВ<lна эта пропнганда: минус превращался в 

I1ЛЮС, порок - в добродетель: грозный «немецкий царь» «сорок 

лет» тщательно готовился к войне, он добросовестно и умело вы

полнял свой монарший долг, серьезно ОТIIОСИЛСЯ к своим «царс

ким» 06ЯJaЮlOСТЯМ, а русский uaPI, ими легкомысленно и IIрестун
но пренебрегал. Недалекому и безответственному «царю-дураку,) 

противопщ:тавляется предусмотрительный, рачительный и воин

ственный Вильгсльм: подобные характеристики немецкого импс

ратора, казалось, могли rlOдтверждаться ПРИ своеобразном <<прочте

нии,) IlропагаНдИСТСКИХ сообщений России и стран Антarпы3(il. 

Неудивительно, что такую ОПlIOзицию немецкого и русского 

монарха используют некоторые германские ПОДilанныс и русские 

лнические немцы, отождеСТВ.JJsшшие порой себя с Вильгельмом 11 
(rlO крайней мере, 13 этом обвиняли их доносители). 

Так, поселянин Самарской губернии 66-летний приказчик 

лесной пристани и.д. ВинтеРГО.JJлер обвинялс}( в том, что в июле 

1914 года, разговаривая с крестьянами о только что объявленной 
войне, он заSIUИJl: «Ваш Николай дурак, а наш ВИЛl,гелъм умный 

человек». 15-лстний поселянин Самарской губер"ии Е. Штейнле, 

рубивший в декабре 1914 года лес вместе с русскими крестьянами, 
заявил им: «Ваш UAPb воюет с гнилыми сухарями, а наш repMaH-
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ский С колбасой и ветчиной)}, После этогО он употребил площад

вое пыражение по anресу русского государя. ВИНЫ, однако, он не 
IIРИЗНМ. возможно, этот донос был ложным. однако упоминание 

() "нилых сухарях позволнст судить о распространенном обще
стненном нсдовольствс снабжением армии, ответственность за 

которое возлагалась на царя. 28-лет"ии lIоселянин той же губср
Imи с.А. fейль, IIРИЗВЗННЫЙ вскоре на военную службу, во .время 
"тения газет при свидетелях многократно ВОСХВaJIЮI германского 

"IMncpaTopa, называя русскою царя «карапузом» И «чертом»·М. 
По мнению русских националистов, именно так должны были 

думать российские этнические немцы, которых они поголовно 

обвиняли в нелояльности. Публицист А. Ренников, работавший в 
• Новом времени», БЬL'I знаменит своим «нсмцееJlСПЮМ», именно он 
IНlИцйировал многие ПОЛИТИ'lсские кампании, направленные про

тив этнических немцсв. Благодаря этой репутации эксперта, неус
I'lIIiНО разоблачающего (.германское засилье». он стад anресатом 

РU3ЛИ'lны~ доносов: встревоженные русские патриоты именно ему 

IlаllраВJUmи письма, в которых они сбоЛl,ШИМ или меньшим осно

I.шнием, а иногда и бсз всякого основания, обвиняли немецких под

Дlшных российского императора в не верности cвo~мy парю. Житель 
I-Iовгородской губернии писал Ренникову R феврале 1915 года: 

Близ ст. УIIIUКИ Ннколаенск()й ж.д. находится имени!: покоиного 

Кн[юя I Голщына. где ПРОЖИRU!:Т НСМСЦ ynраl.ЫЯЮЩИЙ фОН Казер. М е
СТНОI: Н1Iссленне IНUИН'/СНО протиu него невероятно, питаяСЬ разны",и 

слухами. В 1(ОНl.lе концов, и ,,/еетная ПОJТИrпtя обраТИ,lа На нсго Rнима

ние и ПРОИЗRеJlеllllЫМ сю дознанием ПОJlТНСРJlИЛОСЬ, что Казср чсрез 

прислу/' распускает такие СЛУХИ, за которые русским не ПОЗДОРОDИЛОСЬ 

бы. Наllример. его рассказ, стаВIIIИЙ достоянием полицейского пр(>то'

кола. После поезл:ки IJ иарское Сено, гласит: «ВИдел Я UаРСКОСС.1ЬСКИЙ 

Дворец, УЖ очень он хорош, и ПРНl"ОДI1ТСЯ Jl,lЯ нашсго Вштьгедьма, а ДЛЯ 

РусскOI'О Uаря il,OIJOJI ьно If ОДНОЙ КОМ наты с решеткой,. 1(,1. 

Для обвинясмых русскими патриотами немцев, в том числе и lL"1Я 
"скоторых немцев, бывших подданными царя, германский импера

тор ЯR!1яется символом положительной этнической идеtГГИфикauии, 

110 крайней мере именно так ситуацию изображают доносители. 
Но и представители некоторых других этнических групп, не 

nтождествлявшие себя с германским монархом, противопоставля

"И <IIспособного» германского императора «неспособному" русско

му IIНРЮ. 
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Турецко-поnданные брать}! Ф.А. и П.А. Фелекиди. проживав

шие в Керчи. были обвинены n том, что весной и летом 1915 года 
они вели преL'ТУШfbJе разговоры с посетителями харчевни. владель

цем которой был старший брат. Им приnисывалиеь следующие 

слова: «Вильгельм молодчина, а ваш ГОСУДАРЬ дурак.>; «Виль

I'ельм строитyqилища, а ваш ГОСУДАРЬ монопольки»; (,80Т гер

манский император умный, заранее все приrотовил, и там вес де

шево, не так, как в России. Русский же ИМП ЕРАТОР дурак, ничего 

не Mor ПРИl'отовиТI. и ничего не знает». Впрочем. брать}! утвержда
ли, что их оговорили доносители, имевшие с ними личные счеты364 • 

Однако повторяемость обвинений в адрес царя показательна, оче

видно, какие-то разговоры такою рода действительно имели мес

то в керченской харчевне. 

Меruанип Тирасполя еврей п.л. Дубин был обвинен в том, 'lТО 

С лета 1914 ГlO декабрь 1915 года он неоднократно оскорблял царя. 
Дубину, в частности. приписывались слова: «Разве нашему ГОСУ

дАРЮ воевать'? ЕМУ только водкою торговать. ОН не знал снаря

ды пощотовлять, а только смотрел за водкою. чтобы наши жидки 

не зарабатывали. Вильгельм 45 лет приготовлял. а теперь воюет. а 
наш людей мучит')'Ч>S. В оскорблении "увствуется давняя обида на 

государя. МОlIополи'зировавшего в свое время доходный промысел. 

Показательно, однако. что Дубин, в отличие от обвиняемых рус

ских немнев, оскорБЛSIЯ царя. I1редстает вместе с тем как русский 

патриот и даже как сноеобразный монархист: он говорит о «нашем 

царе». В данном случае именно патриотическое негодование зас

тавляет его совершить I"OсударствеНllое прееТУllление - оскорбить 

монарха. который плохо подготовил державу к войне. 

Точно также, движимые искреНIIИМ патриотическим 'IYBCTBOM, 
оскорбляли российского императора и некоторые русские кресть

яне: Вильгельм [J «сорок лет,) I'ОТОВИЛСЯ к войне. пушки изютав

ливал. да снаряды «отливал», а «наш» (,пробочник» ничего не де

лил. ТОJII,КО водкой торговал, «только шкильни открывал» (В 

некоторых случаях - «только церкви открывал,). «только школы 

открывал» и т.д.). Иногда же русский импсратор предстает как ео

вершснно IIраздный человек: « ... наш ЦАРЬ СИДIfТ за ..... а тот рабо
тает». Или, как сказал один сибирский крестьянин, отка'швшийея 

жертвовать lIа Красный Крест, считан п:mосы в IIOЛЬ3У обществен

ной оргаНИJаllИИ новым l'оеударствеНIfЫМ налогом: «Немецкий 

uapl. '3нал. что сму надо. И 40 лет готовился к войне, а наш царь 
ПЫlнстnовал и по завеllениям ходил,).\Ь6. 
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ПоказатеJIСН и aHCКJIOT того времени, напечатанный, впрочем, 

уже после ревuлюции: 

По Невскому идут НОЧhЮ два студента и беседуют; один говорит 

между ПРОЧИ:'>f: 

не'! 

- Дурак этот I1мператор ... 
ОколоточtlЫЙ тут как тут: 

- Вы что это I'ОRОРИТС'! О KO~ выражаетесь? О нашем СаМОllерж-

- Что вы! - хитрит студсН1. - Это я rouорю об императоре Виль

гельме! 

- Ну. Вильгельм-то не дурак. - отпарировал околuroчныЙ. - Э'l"O 

вы вретсРО; 

Приt:М, использоваННI,IЙ находчивым студентом, применяли и 

некоторые люли. оБВИllяемыс в оскuрблении русского царя, они 

угвеРЖДaJJИ, что ре'!.) в деЙСТВИТСJJЫЮСТИ шла о германском или 

австрийском императоре. ПраВJ1а, и власти, расследовавшие их 

IlреСТУILlение. подобно бдительному околоточному из анекдота, им 

Ile очень верили. 
В нскоторых случаях дьявол изации Вилъгел ьма 11 в официаль

IIUЙ русской ПРОНЮ'анде противопоставлялась его сакрализация. 

Пьяный неграмотный 46-летний чернорабочий заявил в aBrycтe 
1915 года: «НИКОЛАЙ только И занимается, что водку пролает, а 
вот ВИЛЫ'СЛl,м умный И святой человек, на исповедь призывает 
l-решных,)·16Н. 

Вильгельм олицетворял Гсрманию. но иногда царь противопо

I;тавлялся не глаие враждt:бного государства. а ,.германцу,>, «гермап

IЩМ», Т.е. нации противника. 

Для нскоторых германских подданных, интернированных 1Iа 

территории России, "то было "редметом ГОРДОСТИ. во венком слу

чае. так передавали их слова доноситсли: «Что, русские? Мы. нем

I1Ы, готовились к войне 4() лет. а ваше "равительство только свои 
карманы набивает, и ЦЛРЬ ваш дурак, все золото отдал Франции 
и Англии, а вас бумажками наделяст»3W. 

Но этот мотив ПРОСJlСЖИВ<1СТСЯ и в оскорблениях царя многи
ми русскими креСТl,янами. Типичным было высказывание: «Гер

манцы 40 лет ГОТОВИЛИСI, к войне и СТРОИЛИ крепости, а наш царь 
водкой торговал и строил монопольки».J10. Интересно, что «герман

цам,) в данном СЛУ'Jaе противопостаRslЯЮТС}! не <'русские», а «наш 
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царь», ответственность за неподготовлепность к войне возлагает

ся не на всю нацию, а на императора. Оченидно, речь идет о пер

сонификации, присущей монархическому сознанию, в центре ко

торого постоянно была фигура «нашего царя», хорошего или 

плохого. Полное делегирование ответ(.'Твенности государю, прису

щее монархическому сознанию, в условиях кризиса влечет :за собой 

и щ,шод о полной и исключительной персональной виновности 

монарха. 

Этот мотив звучит и в других случаях оскорбления императора. 

Еше в сентябре 1914 года малограмотный крестьянин Вятской 
губернии заявил в своей деревне: <.Германец хорошо подготовился 

к войне, а наш ГОСУДАРЬ только вином торгует, и все у него под

готовлено плохо». Мещанка Могилевской губернии Л.З. РуБИН11ИК 

говорила о том же: «Нашему ГОСУДАРЮ не следовало войной 

заниматься: германец 40 лет к войне I"Oтовился, а наш - родимчик 

ЕГО убей - готовился шинковать, IIробками занимался. Если бы 

ОН мне попался, я бы ЕГО, сукина сына, так вот так разорвала. 

ЕМУ не войною заниматься. а пробками, как ОН этим и ранъше 
занимался,).17I. 

Патриотическая тревога. усиливаюшанся успехами «германца,), 

провоuировала новые оскорбления и.мпсратора. Неграмотный пор

тной. выходец из крестьян. рассматривая карту военных действий, 

заявил: <,Наш государь кули смолил и монопольку строил, а герма

нец в это время крепости строил. Где же тсперь Нашему ЦАРЮ 

взять германца».172. 

Обвинсния и оскорбления царя, сочетавшиесSl с уважением к 

«германиу», иногда имсли свою С/lенифику в тех случаях, когда их 

авторами бьши женщины: (·Наш ЦАРЬ - дурак, не 'jаботился до 

войны. чтобы подготовиться к ней, как l1елал это repMaHell, а ТОЛЬ

ко строил казенки, да какис-то театры, теперь дает lIособии толь-

ко солдатским женам, которые ...... а другим матерям пособий не 
дает; делает это потому, что Его Мать и Жена ......... (площадная 
брань); уже лучше бы германец нас заноеная, народу лучше БЫJlО 

бы. чем с таким ЦАРЕМ»,\7,\ данный донос, возможно. был лож

ным, однако IIО110бflые обвинения в IIссправеlUlИВОСТИ распределе

ния lIособий, адресуемые Николаю 11, были IIсредкими. 
Пожслаllие побсды противнику, которого возглавляет дельный 

монарх, содержится и в ДРУI'ИХ делах [1O оскорблению царя. два 

крестьянина, жителя Новгородской губернии. разговорились у 

сельской церкви. ОДИIi из них заявил: «За нашим ЦАРЕМ 1I0сле-
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IIIIИЯ жизнь. Пусть Германия победит, за тем царем булет лучше 

ЖИТЬ». Его собеседник сог.;уасился: «Да какое уже житье за Ilашим 

11APEM»J74. 
BHOТlЪ следует подчеркнуть, что IIОРОЙ оскорблсния царя про

Щ1llировались осоБы1M посприятисм патриотических текстов и 

Ilюбражсний: в некоторых случаях антнгерманская пропаганда 

8I1РОЧИТbJвалаСI»>, интерпретироваllась совсем НС так, как предпо

/lUГали ее создатели. Показатслен случай 43-летнего крестьянина 

Енисейской губернииД.И, Пойминова. В конце декабря 1914 года 
11 сельском IIрамении на заседании комитета по сбору ножертво

IШНИЙ семействам нижних '1ИIIОВ местный свяшенник читаJl вслух 

[,rюUlЮРУ, в которой осмеиnался германский император. Пойминов 

шявил: ~(Германский император Вильгельм во много раз лучше и 

умнее нашего государя·). Затем он назвал ({аря «дураком,) И «Идио
')'()м»П; . 

Другой подобный случай произошел п ноябре 1915 года в Ак
МОJlИНСКОЙ области. НаРО/1ная учительница увидела в доме у одной 

крестьянки картинку «Дракон 'jаморский и витязь русский». Это 

JЮВОЛЬНО известный цветной плакат эпохи войны, на котором 

юображен русский витязь, сражающийся с трехглавым драконом, 

головы которого ПРС/1стаВJlЯЮТ германскою, австрииекого и турец

кого монархов в характерных головных уборахJ7Ь • Учительница за

ивила: «HaHpaCIIO Вильгельма рисуют ПIКИМ. он не такой, а умный, 
красивый, обрюо"аIlНЫЙ, ю его страны выходят всякие фабрикан

ты. а пот наш Николашка - дура1IOк»J71. 

Показательно. что 11 каждом из этих случаев оскорбители назы
)~LlИ царя «нашим,>. 

В своем дневнике образованный совремснник, наблюдая за 

отношением к войне простого нарО/1а. также фиксировал случаи 

"издевательства Над царем» и отмечал: (' ... именно популярен ИМIIС
рёПОр германский: ... у него всякая машина есть». CooтneTCTBCHIIO 
сибирский креСТl.ЯIlИН. например, заявил в июле 1915 года: «Нуж-
110 молиться за воина" и великою князя Николая Николаеви'1З. За 
Государя же чего МОЛИТЬСSI. 011 снарядов не "3апае, пидно прогулял 
па I1робл ... л,>. Даже некий священник. если верить доносу, в нояб
ре 1915 года заЯВI111 в IIСРКВИ во время ПРО1l0nеди: 8 Германии стро-
11,111 крепости и литейные :и\80ДЫ. а Николаи 11 открывал кабаки37К • 

Известен также О/1ИН случай. когда варю противопоставлялся 

турецки й султан. R январе 1915 года группа «астраханских кирги
'юв» RCла ра3['ОВОР о войне, кто-то сказал. что Россия гораздо СИЛj,-
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нсе и образованнее Турции. Пастух Мухаммедов уларил I'ОВОрив
шего патриота и заянил: «Русский парт, безумный, а туренкий сул

тан умный, так как владеет миром,). Олнако его поддержал лишь 

олин участник бсседы~79. Такое противопоставление было все же 

исключенисм, вряд ли многие подnанныс российского импсрато

ра рассматривали султана как УМСЛOl'о пранитсля. 

Но в другом случае Николай 11 ока'зывался самым последним 
во всеобщсм меЖдУнародном «рейтинrе монархов». Колонист Бес

сарабской rубернии Ш.С. Перельмутер заявил в августе 1914 года: 
«На свете есть шеСТIТ<lднаТ1, llареЙ. все кушают. пьют и за своими 

делами смотрят, а наш Русский ЦАРЬ только кушает, ш,ст и с кур

вами гуляет. а за порядком не смотрит».1~[J. 

Нелалский нарь в слухах BoeHHorO времени прелстает как без
вольный персонаж. который находится под полным влиянием сво

ей жены и (ИJIII) своих совеТIIИКОВ, среди которых преобладают 

немцы. При этом Николай 11 не воепринимастся IOtK Iлаиный зло
лей - 011 пассивный. слабовольный объект воздеЙСТВЮI, он по
своему является жертвой хитроумных враждебных манипуляций. 

Иногда н оскорблениях царя обвинения и его адрес сосеJLСТIIУЮТ с 

I/CKOTOPblM сочувствием слабому и неС'lастному человску. Подоб

но российской императрице. русские крестьяне считают, что нарь 

'IaСТО rЮIщдает 11011 ПJlохое влияние своих дурных совеПlИКОВ. ра
:JYMeCTCSI, при ~TOM назЬ/вались иные имена коварных uapeJI8opueH. 

Но и образованные современники полагали. что император 

ЯВЛЯСТСSI объсктом маНИIIУЛНЦИЙ царицы и «IIРИДВОРНОЙ КЛИКИ». 

Мнение это разлелили и люди весьма консервативных ЮГЛЯДОВ. 

Л.А. Ти.хомироn JaI1ИСал \\ апрсли \916 !"Ола в своем ДIIСВНИКС: «На 
верху - прежнее положение. ВсесиЛI,НЫЙ Распутин. БеЭУСJlОnНОС 
подчинение llаря его Супруге,>381. 

Разroворы о немецком окружении и (или) нсмецком IIРОИСХОЖ

дении русских царей возникали ПОL'ТОЯННО во время раЗЛИLIНЫХ 

кризисных ситуаций, что застаnЛЯJlО и мператороп ПОКРOlштслы;тво

вать русскому националюму. Подобные слухи Ile могли не возник
I~YТI, И 1:10 время I:IОЙНЫ с ГеРl\'I3НИСЙ. Это проявлилось в появлении 
новых шуток и анекдотов. В октябре \914 гола барон Н. Н. Врангель 
:заПl1СaJl в своем дневнике: 

СЛЫlllал забавный аиеКllOJ': ('КОlда Государь Император ез}\ил 8 
Москву 1I)IЯ об'ЬЯRJIСНИЯ RОЙНЫ, КТО-ТО 11OlL\;ДУШaJl в толпе слеДУЮЩIIЙ 

раЗГОRUР, КОРЯRЫЙ М}'ЖИ'ЮlIка. стоя 113 Красной площади и Itаблюлая 
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Государя и Cl·O свиту, снраllJиваст соседа фамилии всех: 
- Кто это'! 

- Граф Фреяерикс, 

- А :JlIТ1П? 

- Граф БснкеНJ\ОРф, 

- А тот с одноглазкой'? 

- Барон Корф. обер-церемониймсстер, 

- А ЭНТО·l~ старый? 

- Фон ГрюноалЫl. 

- Л энтот'! 

- ФЛИlеЛh-адъЮТ<IlП Дрснпщьн. 

- ИUlh ты. CKOJlhKO нсмцев в плсн Jабрал. Да. только зачем )IIТО он 

ИХ С собой во·щт!JЬ2 

Осенью 1914 ['ода разговоры о немцах в царском окружении 
IIhlЗЫвaJlИ шутки. Весной же 1915 года, после пораж.ениЙ русской 
армии. 8 условиях милитаристских ПРОJlагаНДlfСТСк.их кампаний, 

"ропоцируюших нопые волны шпиономании и германофобии, 

"редстаnление О гермннском окружении царя создавало предllO

С"';IКИ для оскорбления императора: по вине царя по дворце и в 

стране глаRеIlСТВУЮТ немцы. 

Русские нанионалисты ра:шых профессий If состояний счита

IIИ, 'JТO от немецкою заСИЛЫI следует оспободить русскую llРОМЫШ

JlCHHOCТf., русскую внешнюю политику. русскую науку и литерату

ру, Исключение не дслалось и для императорского двора, он также 

должен быть освобожден от германского влияния. ЖиТСЛI. Сиби

ри писал в июне 1915 ['ода в рсдакнию газеты «Русское слопо»: 
"Сотни лет стонет Русь МНОI·острадa.rIl)Ная от присосавшихся к нсй 

'[ужестраlluев, особенно немцев, ... Каждый литературный работ
IIИК должен ратовюъ ')а полное освобождение от немецкого заси

JII.я, где бы оно ни было, включительно до царского двора»383. Не

мало «литературных работников.) к этому времени уже активно 

11ОДКЛЮЧИJIOСЬ к решению 'этой задачи, 

ДРУI'ИМИ словами, но тогда же и о том же ГОВОРИJJ1'I простые 
люди, оскорб,lявшие варя, Ра-зговоры о немецком засилье приоб

ретают характер, OIJaСНЫЙ lUIя режима. обвинения RЫДВИГалисъ не 

только протип l1ареДВОРIlев-немцев, царелворцев-германофилов 

или царицы-немки, но и IIРОТИВ самого императора: (,У нас все 

lIачальство - неМIIЫ, и ГОСУдАРЬ все подписывает, что они ни 

11 а пишут, а сам ГОСУДАРЬ как сторож Степан»; «Министры нем-
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IIbl ТОЛI,КО водкой торговаJlИ. а к войне не готовились. Царь 20 лет 
проuарствовал. и за это время напустил полную Россию liсмиеп. 

которые и управляют нами»; «- ... все llравительство наставил из 

немисв» и т.п.ЗЯ4 

Интересна uепочка доносов, СОПРОВОЖдавших начиная с мая 

1915 года конфликт внутри притча сельской uеркви в Пензенско"Й 
гуБСРНЮ1. Псаломщик донес, что на его квартире свяшеНIШК 'J<l.я

вил: «А наш ГОСУДАРЬ окружил себя министрами-немuами осла

ми, ла и сам-то, выходит, осел». В свою очередь, и обвиняемый 

священник 1I0Сllешил направить властям донос на псаломщика, 

ему нриписываlН!СЬ такие СЛОВёt: ~(Варшаву и Ивангород неМIIЫ 

взяли и наших перекрошили. Наставили ЖОl1НИКОВ, например 

Фредерикса, нот они и работают. Р;н к ним народ относится враж

дебно. то на черта их держат»'Х'. Возможно. оба доноса были лож

ными. но и в :)'[ом слу'ше они свидстельствуют о ПОЛИТИ'lеских 

разговорах людей в пензенской провинuии. ПОКЗJатеЛI,НО. что и в 

том и 11 другом случае речь идет о немецком засилье, виновником 
которого выступает сам царь. 

Нск"й житель ТИфJlиса llИСал в августе 1915 года (письмо было 
НЗllисано ПО-ГРУJИНСКИ): «Приехало много молодежи из столицы 

и из Киева. Они рассказывают такие вещи. что просто волосы ды

бом становятся. Немцы, стоящие во l"Лаве чуть ли не всех учреж

дений в России. открыто 11 рода ют нас. < ... > начнется ПОГОЛОВlюе 
избиение немнсв и их привсржеНllев - :закоренелых бюрократов. 

подкуплеllНЫХ нсмнами. < ... > Дворцовые. '3Ная слабость Н<l.следни
ка и добродушие ГОСУДАРЯ. смело отдают страну Bpaгy»"'~6. Гру

зинский патриот России. подобно ИМllератрицс. считает царя доб

рым человеком, но именно это хорошее чеЛОllеческое качсст,щ 

воспринимастся и им как монарший порок. 

Однако немало оскорбителей паря не рассуждали о доброду

шии наря, их оскорбления были свирепыми. Подобно крееТЫIНИ

ну Яковлеву, упоминаВUlемуся в начале этой I·лавы. они желали 

смерти I"осударя. IIOКРОВИТСЛЬСТRующего немцам. В мас 1915 года 
крестьянин Пермской губернии заявил: «У нашего ЦАРЯ ВСС боль

шс измена и потому. что начальство все нсмцы; надо их ПРOl"нать, 

а ЦАРЯ убитм. Смерти царю жела.н и креСТl.ЯIIIШ Костромской 

губернии: <<Убить бhl давно нужно нашего ГОСУJШРЯ, какую он дал 
влаL.'ТЬ немцам»m. Показательно, что оскорбления такого рода на

блюдаются с мая 1915 года. - О'lевиДlIO, кампании германофобии. 
ра:Jвернувшиеся 11 это время. имсли и такой эффект. 
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Эта тема заметна и в друшх оскорблсниях то1'о времени: «У нас 

,'осударь дурной, ставит немцев Ja офиuеров и rенералов. а эти 
Г>Срут скуп И продают наших»,IS~. 

ПРИК<IЗ'rик-эстонец также обънснял ПРИЧИНЫ поражени}! рус

ской армии дурным и антинациональным окружением паря: «Наш 

Н)сударъ - !"луп как телснок - сго окружают только жиды, да нем

НЫ, которые и ннляются у него офицерами и воеводами». Иногда 

набор внугренних врагов БЬUI друтим, но немцы в нем неllремен-

110 присутствовали: « ГОСУДАРЬ вот у нас РУСi:КИЙ, а держит татар. 
у нас Николаи раСПРОСl"рaJIИJI татар и неМIIСВ, а нам житья HeT»3~~. 

Бывший солдат. большевик ВСIIОМИНал бсссду, относящуюся к 

1915 юду, Некий прапоршик в действующей армии вел с солдата
ми разговор о многочисленных изменниках и шпионах. находя

IIIИХСЯ на высших должностях: « ... Сухомлинов, военный министр, 

110 вине которого армии оеталаСl, без снаридов, Мясоедов, который 

нродал немцам целые корпуса ... '> Однако офицер не мог предвидеть 

реакцию одного простш'о солдата, для которого обилие высокопо

ставлснных IIредателсй было убедительным доказательством прс

ступного бездействия царя: <,По-моему, коли уж начинать, так на

чинать с головы .... Какой это царь, который окружил себя ворами, 
жуликами и "сякими мошенниками и пройдохами. Ясное дело. что 
'пак мы войну проиграем». После IlOдобнOI'О заявления прапорщик 

IIсмедлеJ 'но рстировался. Мемуарист отмечал: «Такое неоформ.rтен
ное брожение среди солдат росло с каждым днем». Разумеется, к 

мсмуарам, написанным и опубликованным n советское время, сле
дует ПОДХОДИТl. осторожно, однако примсры подобного «неоформ

ленного брожения», подпитыnaеМОl'О официальной германофобией 

и шпиономанией, можно обнаружить и н дрyrих ис"очниках39(1. 

Особос внимание удеJlНЛОСЬ нсмсJtкой жене царя, предполага

емой IlOкровитсльниuе немцев. император же описыва.'1ся как т.'IУ

IJЫЙ и беЗВОЛЫIЫЙ I10дкаБЛУ'IНИК. 

Уже осенью 1914 года IIOЯВИЛlIСI, слухи О том. что «немецкой 
lIартии», ВОЗl'ЛавлSlСМОЙ императриuей, уда.юсь склонить иap~ к 

Jaключению сепаратного мира. Если neplITb франuузскому 1I0СЛУ 
М. Пансологу, то московский предприниматель Ю. П. Гужон осве

/lОМИ;ТСЯ у него, соответствует ли действительности информauия о 

том, что «придворной клике.) удалось поколсбать решимость ИМ

ператора продолжать войну до полною разгрома Гсрмании. Па;IСО

лог не зафиксировал, как он ответил lIа данный вопрос, он лишь 

отмеТИJJ ... то рассказал все, что '3нал «о текущих интригах в окру-
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жении императрицы, интригах, требующих очень внимательного 

ан3.:[юа»:NI. Можно предположить. что если французский посол 

TO'IНO перелает содержание разговора. то подозрения ею собесед

НИК" после подобной беседы только усилились. 

И в этом СJ[учае царь - лишь объект воздействия темных СИЛ. 

Главным же деятелем Sfнляется l1арица. 

Показателен анекдот О деле, якобы разбиравшемся при закры

тых дверjJХ в Московском окружном суде, он был записан в нояб

ре 1915 года в «дневнике» М.к. Лемке: «Серый мужиченка принле
калсн за оскорбление величества. Вызвали свидетеля обвинения. 

тоже серого мужика. ПРl:дседатель Сllрашивает его: "Скажите,СВИ
детель. вы сами слышали. как обвиннемый позволял себе оскорб

лять сдо}юм имя сго императорского веЛИ'lсства'?" - "Да как же, 

вашество. И что только нес-то! Я и то уж ему говорил: 'Ты все его. 
дурака. ругаешь. а лучше бы ее, стерву этакую ... "'».192. СВИдетель 

проявляет некоторое сочувствие императору. однако тут же оскор

бляет его, совершает двойное преступление прямо в суде. сам не 

rlOдозрепая о том, что он бросает вызов 'Закону персд лицом его 

стражей. ПоказателыlO. ,[то и Лемке готов поверить слуху о том, 'lТO 

подобный эпизод в суде действительно имел место. 

Слухи передают, 'lто императора обманывают. что им манипу

лируют. Его собственная жена изменяет ему с грязным МУЖ~IКОМ. 

Простолюдины сравнивают варя с изnес1'НЫМИ деревенскими ду

рачками и пышиuами. с калеками и юродивыми, с сельскими из

.-оями. ЧИСТЯЩИМИ отхожие места. И здесь также используетея МС

тафорика деревни. обрнзы крестьянской сем!.и: государь не только 

не может рачительно и предусмотрительно УПР<lВЛЯТЬ своим хозяй

ством, он IIе может вообще быть ХОЗЯIШОМ в своем соб<.:ТВСННОМ 

доме. Некий фронтовик писал Л,омой: «Плохо жить на беЛОI\" свсте 

белому Uарю-батюшке. тому, как Гане слепому, так и ему. IЮТОМУ, 

что нмел ему германец 'lepHI>I1: очки и вставляет ходу в 1IОIIII)'ТЫ 

шары его ... » (К письму был ПРИJlожеll портрет Николая с выколо
тыми Гj[азами)39.1. 

СЛУХИ передавали. что в своем <.:обственном Л,оме царь-де под

nергается оскорбленю[м и даже Н<lСИЛИЮ со стороны своей жены. 

МОЛ8а ПРО<':ТОЛIOДИНОВ утвержл(l..'13 в на'!але 1916 гола, что царь хо
дит с исцарапанным uаРИllСЮ лиuом·\У4. 

Becbl\ita часто говори.ли о том. что царь злоупотребляст спирт
ным. В письмах же J1юде.Й весьма консервативных взглядов содер

жатся намеки на то. что у императора плохая наследственность. 
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ХИМИК Н.Н. Любавин, профессор MOCKOBCK()r'O университета, Ш1-

I:IUI В апреле 1915 гола: «Но кажлый народ имеет такое правитель
L'ТlЮ, какого он лостоин. Например, вся Россия много лет пьян

L'ТRовала, Что же удивителыюго, что и Александр 11 злоупотреблял 
L'III1РТНЫМИ напитками? Между те'-l последствня этого были серт.ез-
1'1ые: спирт MOI" быть при</иною его ЛИЧНОЙ слабости в ynраВJIСНИИ, 
расшатавшем всю Россию; он же мог отразиться O'ICHb нехорошо на 
rl'O потом(,,'Твс»"W~. Пьянство и лурная наследственносп., либерализм 
и l1Лохое управление ока'зываются свюанными в ОДИН узел, 

Простые .1ЮЛИ попросту ГОВОРИ,;lИ О том, что парь пьянстпует, 

11 в петроградском обществе появилис/. слухи И О ТО'м, что слабово
JНIC ИМllсратора усиливается ОТТОГО, '!то его намеренно олурмани

IШIOТ наркотиками, «порошками Бадмаева». Этим занимаются чу

ЖС"iемцы и казнокрады, IIРССтynники и нрелатели, <'раСПУГИflЦbl» и 

априспешники Вырубовой», возможно, даже собственная жена 

IЩРЯ. КЮII"ИНЯ Кантакузен ВСПОМИЮLIIЗ о собьrrияхосени 1916 юда: 
.. Императрица и мадам Вырубова управляли своими ставленника
ми более открыто, 'ICM всегда, а император оставался в Ставке и 
"роявлял такую НСРСIIIIНСЛЬНОСТЬ и Иllертность, что поползли 

ужасные слухи о еl"O I~еспособности действовать. Говорили, будто 

IIСРСИДСКИЙ врач, которому покровительствоn.aла мадам Вырубова, 

с согласия импераТРИl1l>l лает его величеству наркотики, доводя до 

СОСТО~JlИЯ слабоумия, с тем ч.тобы та в конце концов смогла объя

IIИТЬ о его I~еспособности управлять государством, возвести на трон 

сына, а самой стать регентшей при пем»3%. Бурята П.А. Бадмаева 

мемуаристка ошибочно именует персом, но C-lУХИ об употреблении 

нарем наркотических средств действительно раСJlрострапялисr, n 
столичном обшестве. данная тема и] дорсnолюционных слухов 

"ерекочева..1а в памфлсты революционного времени397 • 

Император дсйствительно "РИIIНМал во время болезней кокаин, 

он писал об этом царице, а она освеДОМJlя:rась потом о результатах 

lюдобного лечения~·/Х. Но кокаин в )ТО время считался срапнитель-

110 безопасным лекарствеНН[,J!\'f препаратом и нрименялся часто. 
Фантастические слухи о (,зомбировании .. императора отража

J11lсьдаже 8 донессни~х ПОС.10В. Так, дж. Бьюкенен сообщал в Лон
)1011 О том, что Распутин нкобы влияет на HapR с помощью каких
то лекарств, НUРКОТИКОВ. Слухи об этом исхолили от всдикого 

князя Дмитрия Павловича и Ф.Ф. Юсупоwа. Последlmй после Фев
раля охотно сообщал журналистам о таинственных ~снадоБЫIХ Бад

мае.ва»: «Николай АлексаНДРОВИ11 за последний ГОД окончательно 
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лотеРJI.II нолю и всецело попал нол влияние Александры и ее дру

зей ... , За последнее врем н Государя довели ПО'IТИ до полного сумас
шествия и его воля совершенно исчезла,). Адресат же английского 

посла, лорд Хардинг, постоянный заместитель министра иностран

tlых дел Великобритании, расценивал )то сообшение британского 

посла как (,чрезвычайно интересное·). Очевидно, РУКОDодители 

английской 8нешней политики не исключали того, что император 

союзной державы ЯRI1яется наркоманом. Многие годы спустя слух 

:пот воспроизвел в своих воспоминаниях и А.Ф. Керенский: «Что 
может лучше свидетеЛl,ствоваТI, об эффективности лечения Балма

ева, чем бегаюшие глаза царя и его беСlIомощная улыбка? Именно 

к этому времени относятся постоянные напоминания царицы в 

письмах к IЩРЮ "l1ринимать капли, предписанные Бадмаевым",)J'I9. 

Глава великой империи rтpeдcтaeT в сознании многих образованных 
современников как беЗНОЛЫIaЯ жертва психотропного воздействия. 

Предполагаемая «второстепеIlНОСТЬ», «подчиненностм И «нему

жественностЬ» императора весьма важны дr1я понимания настрое

ний кануна революции - жалкий персонаж слухов ноенного вре

мени совершенно не соответствовал патриархальному идеалу 

великого и всемогущего «царя-батюшки», царя-самодеРЖllа, кото

рый насаждала официальная пронаганла и монархические органи

зации. Он не царь. а всего ЛИШI, «lIаришка,), именно так Николай Il 
именовался в некоторых солдатских письмах4011 • 

Именно «слабость» императора. отсутствие у него IlОЛЖНЫХ ка

честв I"Oсударя вменялиеь ему в вину и некоторыми рабочими. Сре

ди московских рабочих поговаривали: «ХОIlИТ Николай в Ставке как 

из-за угл.а пыльным меш ком IlриглушенныЙ». А 3 февраля 1917 года. 
накануне реВОЛЮIlИИ. рабочие у Путиловского завода кричали: <,До

лой самодержавную власть. так как государь не знает, кто правит 

страной и ее пролаеТ ... ,>4(J1 Во время реВОЛЮIlИИ олни протестовали 

против сушествующею политического строя, ибо были его прин

IlИl1иаЛI,НЫМИ противниками, другие же полагали. что не может 

быть подnи"ного самодержавия без истиннот'О самодержца. 

Обрю «Николушки дурачка» "икак не соотвеп:тновал нредстав
лениям об (,истинном» И <<праведном» могучем государе. 45-летний 

латыш. управляющий имением в Новгород-Сепсрском уезде, ]ая

вил украинскому крестьянину: «Русскому ГОСУДАРЮ не с чем уже 

воевать, повыбирал деньги 110 России и по мужикам побирается. а 

еще называет себя Самодержавием. Какой он СамодержапеЦ.)402. 

И в данном случае император не соответствует идеальному образу 
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IIШ:ТОЯ.ЩСГО самодержца, что и пызывает оскорбление, за которое 

IIO'Jмущенный сторонник истинного самодержавия был осужден на 

I'оличное заключение в крепости, 

Причиной недовольства императором ДЛЯ многих современни

кон была авторитарно-патриаРХi:l11ЬНая, по сути монархистская мен

l'алыlOСТЬ: императору в вину ВМСIIЯЛОСЬ прежде вcero то, что Olf не 
был «настоящим,) царем, В основе его «должностных преступле

IIИЙ», сонершснных во время войны, лежит «профессиональная 

IlеllРИГОДНОСТЬ», 

Как это не раз бывало в русской истории, царь, якобы лищен

IIЫЙ истинных монархических качеств, воспрmfималея порой как 

аllOдмененный» государь, как CaMO'j8aHeu, Так, в окrябре 1916 года 
11 Саратовское жандармское Уllравленис сообщa.rюсь, что по Камы
IIIИНСКОМУ уезду ходит некая странница, которая (.секретно внелря

ет в головы темной народной массы», что Николай 11 «не есть Го
сударь природный, а отпрыск жидовской крови, узурпировавщий 

будто бы прсстол У Великого князя Михаила Александровича», 

Отмечалосъ, что «масса - верит. передает об этом друг другу и про

l1аганда под секретом разрастается,)403, Внимание образовашюго 

общества в это время также IIривлекала внимание фигура брата 

царя, Однако вряд ли на странницу оказали непосредственное воз

действие газетные статьи и картинки из иллюстрированных жур

IШЛОВ, Можно предположить, что носители традИllионной культу

I>Ы вырабатывали подобное отношение к государю без влияния 

культуры массовой, Во всяком случ.ае, неизвестная странница вряд 

л и была агентом коварных заговорщиков, целенаправленно подры

IIШОЩИХ монархическое сознание масс, 

В послереПОЛЮIlИОfШhlХ массовых изданиях СJlУХИ военного 

Ilремени получили дальнейщее развитие, Николай 11 предстает 
даже как безвольный дегенерат. наследственный алкоголик и вы

рожденеll, как кукла в руках «развратного мужика» Распутина и 

своей жены, «честолюбивой немки»4114, 

В некоторых слухах безвоЛl,НЫЙ l1арь чуть ли не добровольно 

уступает свою супругу Распутину, В одном из памфлетоп после ре

IIOЛЮЦИИ I1ИСaJЮСЬ: «Он УНИJИJl ссбн И свою власть до тосо, '!то 
IlОделился ею с пьяным, грязным, темным проходимцем Гришкой 

Распутиным; да только ли властью? С Распутиным он поделился и 
своей женой, и всей семьей своей!,)405 

Молва утверждала, что властная императрица просто террори

'Iирует Николая 11, в ее присутствии царь затраВJ1енно молчит, 
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8 одном ИЗ бульварных листков 1917 гола упоминаются С.10ва. яко
бы cKa:JaHHbJe Ф.Ф. ЮСУI10ВЫМ: «Когда Александра Федоровна, 

навинченная Распyrиным, явля(..'Тся в кабцнет Государя. он - я не 
преувеличиваю - буквадыro прячется от нее под стол»4UЬ. Ссыл

ка на родственника uаря. ставшего вссм известным вследствие его 

участия в убийстве Распутина, подтверждала. казаЛОСh. справед

ливость самых неверояпrых слухов о слабовольном «муже импе

раТРИUbJ~. 

И вновь бывший император ВОСIJринимается не как главный 

злодей, а как безвольная жертва, орудие в руках врагов России. 

Такое оrnошение встречалось в разных слоях обшества. 

В дневнике д.А. Фурманова. который в качестве агитатора 
Совета посетил весной 1917 года немало JlepCB'eHb, мы находим 
соответствующие примеры отношения многих крестьян к uарю

«бу\'ЬJЛОЧНИКУ» после Февра.1Я: « ••• К нему отношение большей ча
С1"Ю или насмешливое или сожалительное, редко злое. но исегда 

низменно отриuатсльное как к правителю. Насмешки БОЛI,шей 

частью насчет вина. насчет его, Николаева. пьянства. НИС'IСТ Рас
пyrина ... А сожаление - это. так сказап,. соболезновнние по глу

псньком человеке. которого околдовала и опугала "злая и хитрая 

немка". Она все делали со своими министрами. а Николаю ничеl·О 
не говорила. А ежсли когда и узнавал он. так ВСС равно: напоят 

пьявым. он И подписывает. В конечном счете о Николае представ
ление как о глупом. вечно пьяном и несчастном чеЛОflске, которо

го опyrали кругом. обманывали и даже заllУГИВали, FIССМОТРЯ на 

ВИдимое могушество. Особенно удручала Николая измена жены и 
Распутина. от"его он глаnным образом и запил горькую>~.j(17. 

Так под влиянием прессы революuионного времени воспри

нимали отношении бывших императора и императриuы не толь

ко крестьяне, но и Обрз]ованные современники. Жена генерала 

П. п. Скоропan.ского Ilисала ему J 8 марта 1917 года: (.ВСе слои. без 
исключении, олного I\·\нения об AтrCKcaHдpe Федоровне. ПРИЗН<lЮТ 

ее виновной по всем, его же СКОРСС презирают и даже жалеЮ1: Вер

сия об участии Бan.маева (постепенное умышленное отравленис 

Николая д"ександровича), скорее, в глазах общсства умаляет вину 
его перед родиноЙ»4()~. 

Представление о пассивном, неИНфОРМИРOl4аННОМ и непрони

uаТСЛl,НОМ ИМllераторе yrверди..10СЬ в 1\'laeCOnOM историческом со

знании: <1Царь ничего не знал·>, - так описьшали ситуаuию после 

революuии некоторые школьники в СflОИХ СО·lИнениях4\~I. 
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Юная аристократка Е.Н. Сайн-8итгснштейн описывала в сво
ОМ дневнике в январе 1918 года, анализируя свою собственную 
IlOлитическую эволюцию, спое личное отношение к царю: «Моя 
lIюБО8Ь К Государю сейчас уже только упрямство. а не то светлое 

'IYHCTBO, которым я преждс гордилась. А я тоща не переставала 
lIюбить Государя "qlland тете". но зато с об.1егчением СВaJIИJЩ!lii 
"се беды на Александру Федоровну». Обли',ение императриuы, 

IIсреложение всей ответственности на нее позволяло автору днев

lIика оставаться искренней монархисткой. сохраняло возможность 

Jlюбить царя, Однако номя информация и '·I()ные с.."lУХП, распрос

l'rаЮlВшиеся уже послс Февраля. заставили Е.Н. Сайн-Витгсн

IIIтейн I1сресмотреть отношение и к царю: « Несмотря на прежние 

монаРХИ'IССКИС I:ПГШIДЫ. я не моша желать возвращения на преСТОJ' 

1111 колая 11: слишком тяжело быть монархисткой во прсмя царство
ШНlия недостойного монарха·). Следуюшей же стадисй ДЛЯ нее было 

отрицание монархизма: «Перестав быть монархисткой. я стада 
н)щ,ко 1l<1триоткоЙ»4ICJ. Временным заместителем культа императо

ра стал кулы революционного вождя: некоторое время Е.Н. Сайн

IJитгенштейн была убежденной ПОК1l0ННИUСЙ А.Ф. Керенского. 
Нсльзя 110казать, что подобнаи политическая ЭВОJlЮUИЯ была рас
Ilространенной и ТИIIИЧНОЙ. но вряд ли она была исключительной. 

Нсмадо монархистов считали императора «недостойным монар

ХОМ», а после революции обращал.ись к фигуре вождя-спасителя. 

Массовая обличительная литература 1917 года сыграла немалую 
IЮЛЬ n табуировании самого языка монархии и ее символов. Но 
самые фантаСТИ'lССКИС и грубые слухи предреволюционной эпоXJ1 

"е 8ссгда можно IШ1Вa-IЪ антимонархическими. дела по оскорбле-

111110 императора С8идетельствуют не о дссакрализации монархии, 

а о дссакрализации образа данного самодержца, Николая Н. TaKoti 
[щрь пе мог етать символом общенационального объединения. его 

"с поддерживапи даже некоторые сторонники самодержавия. 

ИМl1сратрица полагала. 'ITO царь умеет Вllушать своим лодцан
"ым любовь .• 10 должен внушать им также чувство страха. Но раз
lНtчные и-сточники спидстелы:твуют о том, что отношение к имне

rllTOPY псе более окрашивало чувство презрсния. Обострение 
политической. социальной и :жономической ситуации вновь и 

IlllOBh аКТУaJlи"3ировало образ (.слабого царя.). который встречается 
11 РЮЛИЧНЫХ источниках. НеДОВОЛl,CТnО таким «неДОСТОЙНblМ» мо

"архом объединяло людей разных ПОЛИТИ'Iеских взглядов И разноro 

уровня обрюования. 
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Некоторые. подобно свирепому крестьянину Яковлеву. желали 

царю смерти. Другие. переживая за ющиональное «хозяйство~, 

разоряемое бестолковым правителем. полагали, что его нужно пе

редать в другие руки. Как сказал в июле 1915 года крестьянин Тав
рической губернии: «Нужно перемснить Хозяина России. вот уже 

другую войну llроигрывает, такая военная держава, а I1равить ею 

некому»411. 

Выше упоминал ось уже, что императору адресовались самые 

разнообразные обвинения и ругательства. Наряду с наиболее рас

проСтраненr-lblМ словом «дурак» И часто встрсчающимися «(КРОВО

пимсн>), <<пробо<IНИК», «Iщнополец») употребляются и совершенно 

неожиданные - «посадский», <·забастовщик». 

Но и на этом фоне выделяется совершенно особый случай ос

корбления наря. который совершил в марте 1916 тода 49-летний 
казак Черниговской губернии т.и. Столенсц. В своем селе он вел 

разl"OВОР о войне. и в ходе беседы он заявил односельчанину: <.у 

тебя семь сыновей и ни один на войну не взят, а у меня один сын, 

и того взял Мазепа». Собеседник поинтересовался, кого тот IlOд

разумевает, кто же является ныне Мазепой'! СТОоlенец раздражен

но ответил: «Да кто же'! ЦарЬ». После этого последовала плошад

ная брань по адресу государя императора, 4ТО не оставляло уже 

никаких сомнениJ:j относительно того, кто был влаСТНblМ адреса

том ОС1(орбления.ш. 

Возможно, говоря о Мазепе, казак <':ТО.ilенец и не вспоминал 

знаменитого П':тмана. Весьма вероятно, однако. перед нами слу'ШЙ, 

фиксирующий определеННblе особенности тогдашнс,"о украинско

го ИСТОРИ'IССКОГО сознания. Возможно, Bllp04eM, '11'0 подобное об
винение адресовано императору не слУ'taйно: 011 сравнивается с 

'Jсловеком, КОТОРblЙ, согласно официальной российской монархи

чсской политической традиции. бblЛ великим предателем, само имя 

которого в опредеЛСННblЙ ИСТОРИ4еский период стало символом 

коварной измены. 

Изменником и предателем uаря называли нередко, хотя, как 

уже отмечалось, доминировали другие обвинения: «слабый иарь», 

«иарь-дурак», «царь-баба» и др. 
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Порой же император описывается не как пассивная и беЗВо.1Ь

ная жертва, слепое орудие в руках коварного врага, а как активный, 

И'JобретаТСJlЬНЫЙ и корыстный злодей, как главный изменник и 

IIредатель. 

Эта тема находила выражение и в различных оппозиuионных 

пропагандистских текстах довоенщ)го времени. Император пред

I.:TaeT как правитель, изменяющий своему народу. Подобный образ 
(щаря-предателя~ нашел отражение и в народной поэзии револю

ционной поры: 

Всероссийский импераl0Р, 
Царь ЖllllдаРМОD и штыков, 
Царь ИJменник провокаТОР, 
СО'ЗИllзтель кащtалов. 
Всеllародный кронопийuа, 
Покронитель Д1IЯ дворян, 
ДЛЯ рабочих царь-убиЙua. 
Царь-убllйuа для крестьян. 

Г10беЖJlенный на Востоке, 
Побеюпель на Руси. 
Будь же проклят царь жестокий. 
Царь. 'Jзпятнанный 11 кровwЮ. 

Однако в юды войны тема предательства царя приобретает иную 

окраску: император стаНО/lИТСЯ не только предателем простоro на

рода. но и юменником РОl.:сии, сторонником внешнеro врага, 

Война нередко изображалась как результат тайного сговора 

правите,lей РЮ.ilи'шых стран, ведущих таким образом борьбу про

тив СВЩ1Х собственных "ародов. 

Так, в марте 1916 roда грамотный крестьянин Томской губер
liИИ заявил: «Выдумали Они, Государи, войну, налопались колба

сы и xoд}lТ. ПОСМСИRаютси, им нас не жалко. Им, Государям, де.lать 

IIечего, с жиру вот они и 'JaстаWIЯЮТ нас драться. Если Государи пос

СОРИ.1IИСЬ МСЖJI,У собою, то IIУщай И дсругся сами, а то заставляют нас 

дратьсн,). ПОМОШ~IIiК сеЛl.СКОro llИсаря из Воронежской губернии 

был обвинен в том, ЧТО в августе 1915 года он утверждал: <,Наш И 
другие roсул.ари СГОRОРИЛИСЬ воевать, чтобы переБИ1Ъ нарол»414. 

СХОШlые мотивы ЗВУ'ШJIИ И R антивоенной пропаганде различ
"ых СОЩНU1Истических и паuифистских групп, но в народных кон

СПlIРОJlОГll'lССКИХ слухах эта тема формулировалась грубее и проще, 

она обрастала 1l0ЛИТИ'Iескими «деТaJIямJt» И бытовыми «подробно

СПJМИ", приобретаи характср детективной исторJ.fИ. 
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Так. не позднее ноября 1914 года священник Ф.И. Троиuкий 
получил письмо. офиuеры секретной (юлиuии прс,LШОЛШ'МИ. что 

автором письма был с.Ф. Троицкий, студент Киевской духовной 

академии. Автор lШсьма сообшал: « ... говорит некоторые, что вой
ИУ SЬПБ::\.;lИ РУССКИЙ И немецкий имперa-rоры, в особ~Н1IОСТИ рус
ский, чтобы сделать кровопускание рабочему классу ради подавле

ния охватившего всю Россию ренолюционногодвижения. Былоли 
у них тайное соглашение, или они просто угадали желания друг 

друга, - я не знаю. ПреШl0ложено было, по-видимому, слегка по

баловаться. Отвлечь внимание пролетаРИClта, а 'затем быстро заклю
чить мир. ОБЪСДlIненис русского о(jшесrnа было неожиданно для 

них, настолько стремителт,но, что трудно было сохранить псрво(ш

чальный llJ1al! и нрекратить пойну. Такого оборота дела они не ожи
дали. Николай 11 правда ездил в СТ ... [по-видимому. В Ставку. -
Б.к.]. 'lтобы начать ш:регоооры о мире, но был ос'raНОRлен Нико
лаем НиколаеВИ'IСМ ввиду несвоевремснности Т'акого шага, Давлс

ние его августейшей (она нсмка - Ллlександра] Федlоровнаl) про
должается. и 011 lIотащился вторично»415. 

Пока1<1ТСЛЫIO, что изменнические деЙС1'ВИЯ I!.ЗРЯ в этом слухе 

якобы были предотвращены великим кннзем Николаем Николае

вичем. Верховным главнокомандующим, lJоследний ОЛl1СЫВЗСТСЯ 

как положительный персонаж. IlРОТИ1юпоставление двух Гlредстз

вителей лома Романовых встречаетсн и в других слухах. В этом слу

Lше РУКОВОДSlшая роль в KOBaplloM заговоре IIратив России принад

.rrсжит императриuе, а uapl. нредстаст как изменник второго llJlЮla, 
Можно предположить, что довоенные связи РомаllОВЫХ и Го

['енuоллерНоВ, хорошо извеСТllые общсственному мнению, могли 

подпитывать подобные слухи. Очевидно, с ЭТИМ было связано ре

шение об ПЗЫIТИИ из продажи почтовых открыток, на которых 

Николай П изображаJlСЯ вместе с Вильгельмо\! 11. Соответствую
wee решение было принято упраплиющим Министерством внут
реНIIИХ дел, а s ноябре 1915 юда Главное управление по ДСJlf:\М пе
чати направило соответствующий ниркуляр в губернии с lюме".'КОЙ 

«доперительно». На местах это распоряжение должным образом 

JfСllOЛIIЯЛОСЬ, Так, ВЫIIOЛШIЯ данное указание, н"чаJll,НИК ВО,IJЫII

скот губернскOI'О жандармского управления в лекабре 1915 года 
IIредписал своим ГIOДЧИIIСННЫМ проверить вес маПt]ИНЫ !'Орола 

Житомира. ТОРГOiщвшис почтовыми открытками. Все открытые 
письма с СОТlМССТЮ,JМ изображение\! двух императоров ПОдЛежшlИ 

изъятию. а торговиам под расписки объявлялось о дальнейшем зап-
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и.1 .. 1. /4. <, ПрИ:3Н<IJШ мы "Ja блёll'О .... ) КаРИКЗ1УРа Ре-ми (H.B.Pe~lIf"Jol\a). 
НОНЫЙ саТИ[)ИКОll. 1917. N2 12. (март). С.5 

рещении пропджи подобных изображений. Сuответствуюшие рас

rюряжсния отдаl:lМИ(;Ь и 1:IJ1а(;ТЯМI1 ДРУI'ИХ губсрниЙ4lЬ• 
Наряду с темой планетарного «заговора монархов против (;80-

их народов», развивается и тсма ЛИ'IНОГО IIрсдатсльства py(;CKOI'() 

нэря. В этом КОНСПИРОЛОГИ'lеском построении У'.же не супруга И'v!

ператuра, а он сам становится главным }вменнико'v!. 

ин,,}! Уllрскали 1:1 I юкрОI:lИТСJIЬСТI:IС нсмцам, в гсрмаНОфи.ш,стве. 
КОРЫС1'ном или бескорыстном: ииоП\а и сам император считался 
нсмисм, который продаст Россию «СIIОИМ», Т.С. Германии. Эта Te\la 
Ilсредко ЗВУ'lИТ 11 оскорблениях Николая 11. 

Так, уже в KOHue 1914 года 50-летний крестьянин Семипала
тинской гуБСРНJ1И всл С другими крестьянами у себя дома разго

вор, в ходе которого обсуждалнсь причины l:Iоенных неудач. 

ОБЪJlCнение наШJ10еь скоро: «иарь не родной, он из немце:в»,т. 
Хотя прямо о предатеЛl,СТВС рс'п, не шла, но все же оно nодра~у

мевалось. 
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Первые известные нам слухи об измене самого импернтоnа в 

ВЫИRленных на данный момент делах по оскорбл~нию цаrской 

семьи относятся к июню 1915 года. Некто А.Н. Виленский в СIЮСЙ 
граверной мастерской беседовал с работавшими у него учениками 

Екатеринбургской художественной школы. Он расскаЗЫВ<Ll о царе 

н~приличm,lсанекдоты, неоднократно говорил. что царь - немсlt

кой крови. что он в союзе с Вильгельмом и хочет продать и рюо

рить Россию418 • 

В том же месяце и двинская мещанка рассуждала об императо

ре. который, по ее мнению, должен выполнить коммерческое обя

зательство, данное ранее при заклю"снии тайнои сделки: «Он дав

но продал Россию и обязан отдать ee»~I'I. 

ПО}/В . .1ение оскорблений такого рода в период порнжсний ар
мии прсдставляется неслучайным, именно изменой R верхах ОllИ 

объяснялись 'шачительной 'laCTblO общества. При этом ОТЩ':П,,'ТRСН

насть во',mага..'lась на определенных "снеnалов, министров. при

дворных. Однако некоторые неграмотные или малограмотные со

временники уже n это время скорее адресовали обвинения в юменс 
именно императору. По-видимому. часть <,низов» оБГОНSlJlа 11 этом 

отношении «верхи». 

Николая 11 обвиняют также и в том, 'lТo 011 «все Jlеньги пере

вел в Германию, а теперь хочет нашими голова.ми воротить·>; (·Го

судар" собрал со всех кабаков 'золото и отправил его ]аГn3НИI1У в 

германские банки на I1роценты»420. 

8 июле 1915 года встре"ается уже нескоЛl,КО оскорблен ий кре
CTЫIН, обвиняющих царя в измене, во всех случаях УlIоминается 

спершившаяся <<nРОJlажа» родины (России, солдат. армии). Пред

lIолагаемые корысть и предательство государя сливаются воеДИIIО: 

« ... ЭТОТ мошенник продал всех наших 80ИIIОВ»; (.Россию Николай 

Александрович ... давно уже продал немнам и "ропил»; "Государь 
Император продал Перемышль за ТРИllалuать МИЛЛИонов рублей 

11 за:по Верховный главнокомандующий Великий княз" Николай 
Николаеви" разжаловал uаря в рядовые солдаты»4!1. 

Иногда император обвинялся в «продаже» не ПереМЫIIIЮ/. а 

!IРУГОЙ части империи. В декабре 1915 ГО113 53-леТIIИЙ латыш. КРС
СТЫlНин Томской губернии, читал вдереnенской лавке газеТI>!. Рус

ский крестьянин спросил его: «Не будет ли от нашего 'земнOJ-О 

БOI'а-Батюшки ГОСУДАРЯ какой-либо милости к новому году и lIe 
будет ли мира». Читатель газеты ответил в присутствии свидетелей: 

<.КакоЙ ОН Бог, ОН черт, весь Балтийский край продал. последних 
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IIпей от нас отбирает, сечет и режет их »422 . В данном случае интс
ресен язык сакра.1lизации лояльного монархиста, используемый 

~обссел"иком обвиняемого, который, по всей пидимости, и БыJL 
1I0НОСЧИКОМ. Не очевидно, впрО'lем, что именно эти слова он про

илюсил Б лавке, но так, по его мнению, должен был говорить ис

Гl1ННЫЙ веРНОПOJL'1анныЙ. В данном случае нельзя исключать СJlУ

'Iай ложного доноса, но, учитывая происхождение оскорбителя, а 

Пlкже то обстоятельство, что два его сына находились в армии, он, 

IЮЗМОЖНО. дсйствительно произнес подобные слова. 

В октнбре 1915 года крестьянин 80ЛЫflСКОЙ губернии, ранен
I~ЫЙ на войне и уволенный из армии по ранению, говорил своим 

ОJ1НОССЛI.'lЗнам: «Все равно Германия побьет Россию. у русских нет 

I/И снарндов. ни ружей, и только передние шеренги солдат имеют 

ружья; у нас I-ОВОРЯТ, что государь наберет в карман денег, па и 

выедет к ._ .... матери за границу»Ш. 
Тема (.продажи» родины царем-космополитом возникала и 

1111ОСJlСЛСТnИИ. В нонбре 1915 года 65-летний мешанин Ельца утвер
жлал. что ,-осуларь, (,находясь в родстве с немцами», находится на 

IIX стороне, а русские солдаты «все ЗUllроданы»421. 

Появлнется даже легенда о том, что uaPb-ИЗJ\lенник не просто 

(,высха.т1 за граllИЦУ», а уже сбежал к врагу. 34-летний крестьянин 

Вятской I·убернии был приroворен к трехнедельному аресту при 

IIO.1IЩИИ за то, 'ITO В августе 1915 юда он в разговорах с жителями 
своей деревни утверждал: «У нас Николка сбежал, у нашей держа

IIbl ceТl, три подземных xOlla в Германию и один из дворца, быть 
может, туда уехал на автомобилс. У нашего государя родство с Виль

IСЛМIOМ. Воюют '10 согласию. чтобы выбить народ из боязни, 'гго

бы не было восстания против пр_шительства и царя, 110 и теперь 

I'ОСТЯТСЯ ".125. 

ВО:JМОЖНО, отъезды ИМllератора из Ставки, после того как он 

уже СПLl Верховным главнокомандующим, провоцировали некото

рые слухи о его измене. В сентябре 1915 года в деревнях рассужд3-
ЛlI: «Государь бросил СВОЙ фронт и бсжал .. 426• 

Оскорбления российского царя, обвиняемого в «продаже»])О-

1IИНЫ. как это ни странно, СОI1РОnOЖДались ВОСXllалениями в адрес 

'·CPM<lHI:KOI·O императора. 3аllасной, призванный в армию, сказал, 
указывая поочередно на портреты Вильгельма IJ и Н»колая ll: «Вот 
шtpl., ум ная голова, нам нужно на него молиться Боry, а 8ОТ этому 

lIУР<lКУ нужно отсечь голову за то, ЧТО он продал Россию»427. 
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о «lIрсдательстве,) царя задолго до Февраля говорили просто

людины, О том же рассуждали и в некоторых столичных салонах. 

Однако выявленные nOK<I источники. позволяющие судить о реак

ции образова.нного общества, свидетельствуют о том, 'по обвинения 

в измене появляются в этих кругах несколько позже, они получакrr 

меньшсе распространсние и не конкретизируются. В «дневнике,) 

З.Н. Гиппиус за сеJпябръ 1915 года 8(:тречается запись: «Прнвитсль
ство, В конце концов, не боится и немцев, reMY наплевать H<I Рос

сию В высокой стенени. иарь ведь прежде всего - предатель. <1 уж 

потом - осел по упрямству и психопатl,)Ш. 

Слухи о предательстве царя ДОСТИJ"JlИ и художника А.Н. Бенуа. 

15 декабря 1916 года он записал в своем дневнике: (Вместо како
го-либо шага к миру приказ Государя по ВОЙСК<lМ с пометкой 

"иарьград" .... Любопытно бьuю бы знать, какая на сей раз (ноис
тине mе.'I1l1ая) действовала сила. Ведь 011. говорят, всецело за мир~ 

за это его даже обвиняют в измене, в IlOдкync!»429 

Об «измене» императора говорили и некоторые осведомленные 

современники. А.Н. Родзянко, жена председателя Государственной 

думы. писала 12 февраля 1917 года: «Тсперь ясно, 'по не одна Алек
сандра Федоровна виновата во всем, он как русский царь еще бо
лес преСтупен»43t1. Более чем верояпю, что и ее супруг. по крайней 

мере. поддерживал такие разговоры. Впрочем, речь здссь не идет 

явно о предатсльстве, хотя разговоры о «преСТУПJlСНИЯХ» царицы 

Tellcpb просuируются и на императора. 
В дневнике члена Российской академии наук математика 

В.А. Стеклова, человека довольно консервативных взглядов, царь 
характеризуется как «немецкий прислужник И предатель»JJI. 

Некоторые неосторожные действия царя могли способствовап, 

распространению неблаголриятных дЛЯ него слухов. 

В свое время большой сенсацисй стало IL1енение в 1914 году 
германскими войсками варшавского губернатора С. Н. Корфа. Не

мецкая фамилия бюрократа стала основанием ДДЯ появления слу
хов о его измене. Осенью 1915 года Корф вернулся в Россию из 
германского плена. Разумеется, это спровоцировало новую волну 

СЛУХОR. Некий житель Москвы писал в О1СПlбре этого года: 

у Ha~ IlOлная анархия. За сrnrной с.lабщ·о праВliте!lЯ низкис ДУIIЮIt

ки обделывают свои личные дсла. Реакuионнан ГИдра ширится. надува

ется. как спрут обвил, :3Cillлел. опутал CJшбсны<Оl"O рсбенка. будущего 

ведикана - Государ(:тпенную Думу .... Нам Ile HCMllbl страшны. Не будь 
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СВОИХ поллых пар.t:JИТОВ, своих внутренних врагов - две нсмеЦКJlе на

ции полетели бы вверх юрмашками .. , Вернулся из [цена бывший Вар
шавский губернатор барон Корф ... Это тот Корф. КCJторый, будучи гу
бернатором Варшавы, попал вместе со своим адъютантом и шофером R 

плен, коща неfvЩЫ БЫ,,1И от Варшавы не далее '{ем на 25 верст, 
Это тот Корф, lюсле которого не посчитали в {(юне 2 м.;1н, рублей и 

который, 'шбрав русские МИJЩИОНbI. прямо гюехал к немцам, Почему же 

это его немцы 011lУСl'ИЛИ, а боевых l'енералО8 oНJI крепко держат в сво

их непких руках, Особенно удивительно не будет, если впоследстuии 

узнается, что Корф бьUl Ilередатчиком ВЮИ111bIX карточек ВильгеJlьма и 

Николая 11, Россия теперь 1Iрелставля.СТ собою ЩfП(ое болото, Как-то 
сам собой вытекает из ЖЮJlИ этой ВОЙНbI такой pycck.o-жкteЙскиЙ па

радокс: русское правительство вместе со СIlОИМ ВОЖдем идут вместе с 

немцами на РусьШ. 

Игнорируя молву. царь принял бывшего варшавского губерна

тора433 , Такое действие подтверждало, казалось, слухи об обшении 

императора с противником, 

В сознании же I1ростонародья версия «предательства)~ царя уп

рощалась. он порой предстает как простой шпион. Некая петрог

радска}! кухарка в мае 1916 года с радостью комментировала изве
стие о прибытии в Россию иностранных делеrаций из союзных 

стран, их прсбывание в России служит гарантией предотвращения 

измены со стороны российского императора: <.Царь-то по фронту 

ходит, а спранз-то у него французский ,'енерал, а слева-то аrлиц
кий, Ну, и ни-ни. чтобы HeMuaM сигна..lОв не подавал!»43~ 

Императора Пlкже обвиняли в том, что он намеренно держал 

армию в голоде, холоде и без снарядов, спеuиально посылал в Гер

манию хлеб, поддерживая врага (его иногда именовали «немецким 

каптенармусом»), отпускал вражеских военнопленных домой, пос

ле чего они вновь вливались в рнды неприятельской армии, ини

ииировал переговоры о сепаратном мире с ГерманиейШ, 

Следует вновь подчеркнуть, что обвинения в предательстве ад

ресовали царю и люди весьма консервативных взглядов. Показа

ТСJlI,НО анонимное письмо И'J Нижегородской губернии, посланное 

после уби йства Распутина Ф.Ф, Юсупову. оно было подписано 
«Голос народа»: 

Честные и благородные люди России долгоборолись против тем

ных сил: говорили в Государственной Думе, )'моля!1И и просили Царя 
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СОЙТИ С ложноro ПУТИ И идти по nyrи нравды и света, помнить :J<UlCT Отна 
Миротворна, а также IIРИСЯI)', данную Николаем 11 родинс. Но Нико
лай не внял голосу правды, остался верен со своими крамольниками 

престynны.\l направлениям и без колебания продолжает вести отчизну 

к гибели. Спасители поняли, что просьбы и мольбы бессильны, Царь к 

пим глух, надо избрать ипой путь, и он Избран. Совершилось то. чего 

народ давно жаждал. IiIOЙНИК вскрыт, первая гмииа ращавлена - Гриш

ки нет, о(;тался зловонныЙ безврелный труп. Но далеко не все еше слела

но, много еще темнbIX сил, причастных к Расnyrину. гне3дЯТСЯ в России 

в лице Николая, Царицы и друl'ИХ отбросов И пыродков человеческого 

отребья. Нсправильно на3l\aJIИ великих людей убийцами. Это IЩllJJOСТЬ. 

Они нс убийцы, а СВЯ'rыс люди, пожертвовавшие собою 1L1Я спасения 

родины. Горе Николаю, если он посягнет на жизнь и свободу этих лю

дей. Весь народ ROсстанет как один и ноступит С царем так. как он по

ступил с МясоеДОRЫМ<I.I6. 

Автор письма, верный памяти Александра 111, полагает, что 
Николай 11 нарушил присягу, поддерживает «преступныс направ
ления.); наряду с царицей, «другими отбросами 11 выродками» и 
«крамольниками», царь, по мнению ЭТОIО странного монархисrd, 

олицстворяет «темные силы». По мнению этого автора, l1арь зас

луживает виселицы. В данном случае показательно, как язык край

него МОllархизма используется для яростной и свирепой критики 

цаРСТRуюшего императора. 

После Февраля 1917 года многие враждующие периодические 
издания сходились, пожалуй, в одном: Николай 11 изображался 
ими как «враг народа». Такие ко.нсервативные газеты, как «Новое 

время,>, облиуали «J1змену» о.трекшегося императора не менее яро

стно, чем радикальные издания4J7 • 

Возник и получил широкое распространение слух о том, '1'1'0. В 

дни Февраля царь якобы предполаГaJl открыть фронт противнику, 

'lТобы раздавиТl. революцию, это.т слух получил распространение в 

различных слоях общества. Общественное сознание не задавалось 

BOIlPOCOM о практической сложно.(."Ти, даже невозможности выпол
неНИ}1 подобно.го гшана: какой бы reHepaJl выполнил соответству
ющий IJриказ'! Но ИМllератор в данно.м случае представлялся ВСС

МОI'УЩИМ злодеем. способным реапизонать и самый IIсвероитный 

коварный замысел. 

Не следует, однако, полагать, что фантастические слухи такого 

рода возникли лишь в накаленной революционной обстано.вке. И в 
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Гюлее ранний период фиксируются разговоры о предстоящей контр

революционной mrrервенuии немцев с целью подамсния антимо

нархического движсния в России. Мещанка Царицы на Е.Я. Ми-
1I0ванова была при влечена к ответственности за то, что в декабре 

1916 года она восхваляла германского императора, противопостав
IIЯЯ его иштератору российскому. При этом Милованова заметила: 
-Русский Царь все равно ничего не сделает с нсмцем, потому что у 

него внутри должна скоро подняться смута и сам же Русский Царь 

будет просить Вильгельма прислать войска для усмирения русских»43И. 

R революционной же прессе IЮЯВЛЯЛИСЬ сообщения, работав
шие на этот слух, НС нашедший, впрочем, никакого официального 

подтверждения. Так. одна бульварная газета, активно поддержи

вавшая позднее генерала Л. Г. Корнилова, в марте ] 917 года сле
дующим образом излагала результаты допроса бывшего шюрuово

го коменданта генерала Воейкова министром юстиции Керенским. 

Когда генералу был задан вопрос о том, не предлаГdJl ли он при

]8атъ немецкие войска, чтобы I1РОУЧИТЬ «русскую СВОЛОЧЬ», то тот 

якобы ответил, что эти слова JlРИНадЛежали Николаю 11. но импе
ратор-де прои:mсс ::пи слова R состоянии опьянения, поэтому не 
стоит придавать им ссры:зного значения4J9 • 

Эти слова перспечатывались в эти дни и в других изданиях, с 

разными комментариями они ВОСIlРОИЗВОДИЛИСЪ почти дословно В 

JIневниках современников. Генсрал А.Е. Снесарев 13 марта записал 
в своем дневнике: «А вот - ненец. Керенский подал Восйкову га

')сту "Киевская мысль" от 10.03, в которой сказано, что он совето
вал Николаю 11 открьпь Минский фронт, чтобы HCMUЫ "llРОУЧИЛИ 
русскую своло<1Ь". И верный слуга царя заявил, <по приписывасмыс 

ему корреспонденцией слова IIРИlfадЛежат НиколаlO П, что, про

износя эти слона, тот находился 8 состоянии сильного возбужде
ния. почему им не СJlелует придавать значсния»Ф10. 

Очепидно, публикации такого рода могли СПОСQбстповать как 

распространению самых фантастических слухон об ~измене» царя, 

так и популяризации известного предстаВJlения о предполагаемом 

пьянстве Никодая 11. 
Версия о том, что император желал-де открыть фронт против

нику, тиражировалась и с помощью ЯРКИХ запоминающихся обра

зов. В популярном сатирическом журнале бhlла оп},бликована ка

рикатура: царь, в короне и в мантии, большими ножницами 

разрсзает проволочные заграждения, открывая тем самым путъдля 

наступления врага441 • 
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Многие современники считали эту версию о приглашении вра

жеских воЙск.мя подамепия революции совершенно доказанной. 

Некий солдат писал в Петроградский Совет о старом командо

вании и Николае П, которые-де хотели <<открыть Северный фронт 

неприятедю», чтобы бороться с ревоmoциеЙ442 • Иногда назывался 

другой фронт. Слухи о том. что командующий Западным фронтом 

подучил приказ, подписанный императором, о допущении немцев 

в Россию для усмирения восстания, передавались в офицерской и 

даже генеральской среде. они зафиксированы в дневнике одного из 

генералов443 • 
Группа <'московских граждан» в апреле 1917 юда протестовала 

против планов отправки царя и царицы за границу: «Что скажут 

тогда тени тех десятков тыеяч наших храбрецов-офицеров. которые 

в начале войны только с ОДНОЙ тросточкой в руке вели миллионы 

солдат-героев в атаку, как на параде, и погибли все. будучи ИМИ 

зарансе продаЮlЫМИ немцам?»#! Подпись. содержание и язык по

слания свидетельствуют о ТОМ, 'по его авторы также придержива

JТись весьма умеренных политических взглядов. Даже в этих патри

отических и несоциаJJистических кругах цаРl. воспринимался как 

предатель, «продававший» русских воинов. 

Пропаганда I1ОСJlереволюционного времени подтверждала са

мые невероятные слухи, они, «подтвержденные» авторитетом пс

чапюго слова, получали еше большее распространение. 

Немецкие офицеры-lIропагандисты�' участвовавшие в братании 

n 1917 году, зафиксировали в своих отчетах некоторые слухи, uир
кулировавшие среди русских солдат. Одни искренне С'IИтали, '\то 

война является результатом сознательного сговора Николая 11 и 
Вильгельма П, а другие были уверены в том. что ГермаJlИЯ отверг

ла сепаратный мир. предлагавшийся ей русским нарем445 • 

Представление о том, что Николай II якобы тайно сиабжал 
врага всем необходимым, получило еще большее распространеllие 

среди 'JaСТИ русских солдат, которые именовали его немецким или 

австрийским «каптенармусом». Солдат-фронтовик сообщал в част

ном письме весной 1917 года: «На фроJ-ГfС весь l-й день Пасхи была 
тишина, но-видимому, как нашим, так и австриякам и немцам было 

запрещено стрелять. Наши солдаты с перелней линии ходили к не

приятелю с IШЗИТОМ. налИJlИСh там изрядно и кроме того принесли 

с собою в окопы по 2 бутъшки рому. Немцы смсются, 110чему, гово
рят, вы сменили нашего каптенармуса Николая. он нас очень хоро
шо кормил в то время. коша вы кушали сухари и кукурузу»4-I6. 



1'1I;IB:I 1\', ЛИКIJ vдерж:шпого [lОЖДЯ.; Образы НиколаJl 11' .. ______ 239 

Среди фронтовиков распростраНЯJlИСЬ также слухи о том, что 

бывший император намеренно освобождал немецких вueнноnлен

IIbIX, чтобы враг мог вновь нополнять ряды своей армии: «, .. а по

'leMY мы не хочсм (!) продолжать войну, потому, что наш иарь Ни
колай продавал нас. Сколько наши брали германцев в плен. а они 

обратно все в Германии. IIОШVJ.aЮТ 110 лруюМ}' И третьему разу к нам 
н плен»447, 

Наконец. Д)IЯ части солдат измены BoeHHoro времени были 
лишь кульминапией цепи предательских действий. совершавших

ея на протяжении многих лет представителями свергнутой динас

I'ИИ, При этом фронтовики также ссылались на мнение противни

ка: «Наконец Россия сумела освободить себя от изменников. 

которые продали ее и продавали уже не одну сотню лет; что про

лали в эту войну Россию Романовы - фаJCr неоспоримый. даже 

австрийцы это признают»~4М. 

«Предателем» именуется I~apb и в прошениях некоторых своих 

несчастных однофамильцев, пожелавших после Февраля избавить

си от ставшего «неприличным». а то и Оllасным родового имени, 

Бомбардир П. Романов писал 9 апреля: « ... стало ясно И для нас, 
(мало знаюших государственную жизнь), кто вел Россию на край 

I·ибсли. '1:С. все люди. стоящие У власти. 80 глане с предателем мо
нархом Романовым, .. IIОСИТЬ одну фамилию с человеком - преда

телем своего народа. того, от которого он брал получки для своей 
разRратной жизни. крайне нежелательно, даже как солдату - граж

данину. прослужившему в армии два года. оскорбитсльно»449. 

Мнение о «lIрсдатеЛЬСТRС» паря получило распространение и у 

людей образованных и политически влиятсльных. Московский 

юрист Н.К. МураАЬСИ. ПрСДССД<lТСЛI> Чрс:щычайной следственной 

комиссии. созданной BpeMellHbIM правитеЛf>Cтвомдлярасследова

ния преСТУIыений деятелей «tтарого режима), искрснне считал 

IIсрвона'lально правдоподобными все сплетни о намерении uаря 

открыть фронт "емцам и допускал возможность сообшения uари

цей Вильгельму 11 сведснии о движении русских воЙск451J • 

Разумеется. ((икаких доказательств такого рода наЙдено не 

было. ЧрезвычаЙНЮI следственная комиссия все жс пришла к вы

воду о ложности IIРСДСТЗRJlСНИЙ О германофильсгве uаря и uариЦbl 

11 представила соответствующий доклад BpC:\feHHOМY npaвительству, 
а российская пресса продолжала утверждать обратное, Даже рес

Ilсктабелыгые «Русские ведомости» еще в июле 1917 года писали. 
что Николай П бьUl свергнут «за сношения и тайньгй сговор с не-
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IIриятелем,>, Часть современников поэтому считали императора

предателя «llсчсловсческим чудовищем»451. 

Образ «наря-изменника» не получил такого широкого распро
странения, как образ «царя-дурака,>. Очевидно, сначала о преда

тельстве царя заговорили в малообразованных НИЗах, а лишь затем 

эта тема стала пояnлятъся в разговорах образованной элиты, хотя, 

ПО-ВИНИМОМУ, об «измене императора» говорили значительно реже, 

чем о «заговоре императриuы> •. Большую роль в распространении 
этOI'О елуха после Февраля сьп-рала пресса революционного време
ни, ХОТЯ и в новых политических обстоятельствах данный слух все 

же не стал доминируюшим. 



Глава V 

ОБРАЗЫ ИМПЕРАТРИЦЫ 

АЛЕКСАНДРЫ 

ФЕДОРОВНЫ В ГОДЫ 

ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ И МАССОВАЯ 

КУЛЬТУРА 

РЕВОЛЮЦИОННОГО 

ВРЕМЕНИ 

Один и] бывших видных 'IИIIОВ российской тайной полиции 
впоследствии с возмущением вспоминал о разговоре, со

стоявшсмся накануне Февраля 1917 года: 

я В03ВРaJ'И.llСЯ Ю АрхаНГl:Jlьска Ii Петроград за неСКО.1ЬКО дней до 

РСВО.IJЮIIИII. R Архангельске н БЫ,1 В КОМ<lНJ[ИРОlIке. Ярких ПрИЗН:iКОВ 
налВl1гаюшихся собhlТИЙ Ta~1 НС UШУlllалось. хотя диа эпизода бьUlИ СИМ

птомаТИЧНhl, 11 они ОСПШИJII1 У меня НСllрИЯТНЫЙ осздок. После одного 

из IIaШИХ 1аседаний ~lbI. члены кщнн;сии. R числе nSlТНМНЗТИ 'IСЛОВСК. 

еще не раЗОIlL'IIIСЬ: однн из члснов КОМIIССШ1, генерал, скорес с праllЫМ 

ук.:ЮIЮМ по СВОИ~1110JlИЛlчеСКIIМ уБСЖllСНI1ЯМ. lIыраЗИ;lСJl неуважитель-

110 о Государыне. pe:IKO пори цая ее '13 ТО, ЧТО она ра:IJlила у престола 

мерзкую «Р;IСП}ТИНШИНУ». нричем, когда I'енсрал об этом ruвоrил, д.вери 

1I ко~tllа'Т)~ где наХОДИЛИСh нижние чины. были откры1ы� настежь. НИКТО 

по этому IЮllОllУ не только Н!: IIротестовал. а. наоборот. как БУllТО бы все 

БЬUJII с НИМ согласны. ТОГда же я подума.lI. Чl'О раньше такое пуБЛИЧНое 

суждение бьшо бы просто немыслимо и потому является показате,1ЬНЫМ 

в 1'0"1 отношении, ЧТО 1I KOMallдHOM составе не ВСС б;Ш"ОПОJlучноL . 
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ПОКa:Jательно. что и сам автор. по своей высокой должности 

обязанный, каз,UIOсь бы, бороться с «крамолой» раЗНОl'О рода. не 

предпринял в этой ситуации никаких мер. оставив бс:з внимания 

янное государственное преступление - оскорбление члена импе

раторской семьи, которое при нем было совершено неким генера

лом l1ублично, при том фактически в присутствии рядовых СОJщат. 

Создастся впечатление. что «не все бьшо благополучно» в этом от

ношении и в среде высшего руководства ведомства, отвечающего 

за обеспечение государственной безопасности в империи. Очевид

но. и некоторые его видные <!ИНЫ не были уверены 8 том. что ос
корбление царицы Ю1Шl.ется серьезным I1реступлением. требующим 

немедленной реакции, тщательного расследования и сурового на

казания. Можно также с уверенностью предположиТI,. что едино

дущные. не встречавшие возражения высказывания военных и 

чиновников высоко)'о ранга. которые не делали I1З своих разгово

ров никакой тайны. рассматривались ПРИСУГСТВУЮЩИМИ нижними 

чинами как авторитетное подтверждение самых невероятных слу

хов относительно императрицы и Распутина. Консервативные же 

убеждения упомянутого генерала и его высокий чин, сочувствен

ное отношение его высокопоставленных слушателей придавали 

::ним выскюываниям особую значимость, они воспринимались как 

авторитетная экспертная опенка. 

Действительно. главным объсктом СЛУХО8 военного времени 

была императрица Александра Федоровна. РаспростраНЯRШИЙСЯ со 

временем в разных общественных кругах образ «развратной прсда

теJJЫJИЦЫ», живущей в царском дворце. стал в rлазах многих совре

менников и наиболее важным символом разложения режима. и 

убедительным «доказательством.) коварной измены в верхах. 

Последняя царица никогда не была особснно популярной, од

нако. по свидетельствам многих современников. общсственноr.ry 

мнснию долгое время она была скорее неизвестна. чем ненавист

на. Пристрастный публицист послереволюционной эпохи в книге. 

Оllубликованной уже в советское время. Пl1С3Л: «Россия реnко ни

дела. еще реже СЛЫLUала AГJeKCaндpy Федоровну: за круг придвор

ной жизни и дворцовых сплетен ее имя не проникало. Она бьиш 

безгласной и ка:Jaлась беСlLветноЙ. < ... > Царицу долго не ЗН<Ulи и 
не заме'lали»2. 

13 этой злой характеристике былого политического ПРОТИВНИ
ка старого режима есть известна}! доля правды: вплоть до кануна 

Первой мировой войны имя uарицы не вспоминалОСI> широкими 
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общественными кругами в связи с важными политическими дис

куссиями, будоражившими страну. Показателъно, например, что 

она не был" главным I1срсонажем реполюuионной сатиры в 1905-
1907 годах, не Щ<IДившей других членов uарекой семьи. Лишь rpOM
кие скандалы, связанные с Распутиным. накапунс Мировой войны 

приn.. ... екли некоторое внимание прсссы и общества к молодой им
ператрипе, явно покровительстnовавшей ЭJ<ЗOтическому «старцу». 

Вдумчивый совремеНIIИК, придерживавшийся монархических 

убеждений. хорошо информированный военный юрист Р.Р. фон 

РаУl1ах, писал впоследствии: «Для современника-обывателя лич

ность ПОКОЙIЮЙ и~mсратриuы. подобно истории мидян в старомод

ных учебниках, была "темна и непонятна"»3. 

Такое мнсние разделяли и некоторые люди, лично знавшие ца

риuу, удивительно. что даже некоторые прспставители и~сраторс

кой сем),и не представляли в этом отношснии исключения. Великий 
князь Андрей Владимирович IIризнавал, что и для ряда членов дома 

Романовых личность послсдней импсратрицы ЯWJяла собой некую 

загадку, 6 сентября 1915 года он заllИСал в своем дневнике: 

ПО'IТИ вся ее ЖIВНЬ у нас была окугана каким-то ryMaHoM непонЯТRОЙ 

атмосферы. Скио:)ь эту завссу фИlура Алике оставалась совершенно за

гадочной. НИКТО ее, в сущности, не знал, не нонимал, а потому и созла

вали дш'адки, ПРСШlOJlожения, нереlllедшие впоследствии в целый рЯ,Ll 

леl"енд CaMOI"O разнообра:шоl"O характера. Гдс была истина, трудно было 
решить. Это БЬL10 очень жалко. Фllгура императрицы должна блестеть 

на всю Россию. должна быть видна и понятна, иначе роль сводится на 

второй план. и фигура теряет необходимую НОПУЛlIрность4• 

Но все же МНШ'ие ЛЮДИ, как близкис ко Дпору, так и интересо

Ва8щиеся придворной жизнью. давно уже составили вполне опре

деленное. хотя порой и совершенно ошибочное представленис о 

личности молодой импераТРИllЫ. ПоказатсJН,НО, что и в этих яв)1O 

монархических кругах последняя нариuа не смогла стать особенно 

популярной. 

Преданный памяти императрицы граф 8.3. Шуленбург, имея в 
виду именно эту часТl, высшего общества, ВIIоследствии вспоми

нал, '!то ее «ЛОJtавляющес БОЛЬШИНС'I'ВО» относилосъ К молодой 

императрице Александ.ре Федоровне (снеприязненно, а иногда даже 

и враЖ;'I,ебно». Он с сожалением отмечал. что ЭТО негативное отно

шение ВЫСШС1'0 спета к цариuе проявлялось с самых первых дней 
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се пребывания в России, затронув и некоторых офицеров импера

торской гварлии. Даже в лейб-гвардии Уланском полку, шефом 

KOTOPOI'U стала сама молодая императрица, отношение к ней офи

неров нередко было в лучшем случае «равнодушным,>, а порой 

враждебным, даже насмешливым. «Всех недостойных острот и об

винений не перечислить», - с горечью писал мемуарист, сам гвар

дейский уланский офицер, характеризуя мнение высшего света 

относительно царицы Алсксандры Фед(}ровны~. 

Появилось немало язвительных эпиграмм и стихотворений, 

широко распространявшихея в списках в великосветских салонах. 

Злые языки уже в конце XIX века именовали дочь всликого герцо
га Гессенского и Рейнского «гессенской мухой», сравнивая ее с 

известным насекомым-вредителем, беспощадно УНИ'lТожающим 

посевы злаков. Когда сще только появились в обществе первые 

сведения о помолвке молодого lIесареви'lЗ и гессенской ПРИНlIСС

сы, то по рук"м уже начали ходип, в рукописях злые стихотворе

ния. Эти стихи вспоминались в 1917 году: 

Неумолимая судьба. -
Какая весть коснулась C.1YX<l, 
Опят" на русские Xilеба 
СадИТСII п~ссенская муха6 • 

Автор явно намекаJl на историю династических браков лома 

Романовых - императрица БЬL'lа не первой гессенской принцес

сой, ставшей русской lIаРИI1СЙ. И мператрица Наталья Алексеевна, 

первая супруга Павла 1, принадлежала к этому роду. Из гессенско
го дома происходил а и бабушка Николая 11, императрица Мария 
Александровна, жена Алексанлра 11. 

Недобрую кличку царицы Алексанлры Федоровны вспомина

ли совремснники и впоследствии. в годы nойны и революции. 

Некая жительница Харькова ивно подразумевала супругу импера

тора, когла она писала в ноябре 1916 гола М.В. Шидловской в Пет
роград: «Мы С Настенькой, как старыс ветераны, воспрянули духом 

и возобновили спою псреписку на темы, о которых нельзя писать 

по 110чте, и отводим душу. особенно по части гессенской мухи»7. 

ИмпераТРИllа хорошо знала, 'по в некоторых придворных и 

бюрократических кругах она весьма непопулнрнз. В своих письмах 

царю осенью 1915 года она писала о том, '11'0 лаже высокопостав

ленный чиновник якобы открыто, не стесняясь, именовал ее «су

масшедшей женщиной». Показательно, что Ilарица сразу же пове-
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рила своему весьма пристрастному информаН1У - тоболъскому 

епископу Варнаве, который обвинял в этом своего недруга. мест

IЮГО губернатора. очевидно, подобное отношение к себе со СТОРО

~lbI влиятеJlЬНОГО бюрократа императрица Александра ФеДОРОБ

"а вовсе не считала невероятным. В том же письме от 9 сентября 
1915 года ИМllератрица сообщала Николаю П: «Ты слышал, как Г)'
бернатор обо мне отзьшался, и здесь - в некоторых кругах - flЛО

ХО против меня настроены, а теперь не время порочитъ имя своего 

rЬсударя или его жены». Далее она писала uарю о своей поездке в 

Петроград: «Видишь, Я появляюсь В шикарных и в самых бедных 

11 несчастных местах, - "усть видят, что мне безразлично, 'по ('0-

ворят, SI буду продолжать бывать всюду, как всегда». Хотя царица 

нередко действительно публично демонстрировала твердую ВОJlЮ 

и завИдНУЮ выдержку. трудно поверить, что распространявшиеся в 

столице и провинции обвинснии И оскорбления вовсе не задепа;1И 

ее чувств. Подтверждение этому мы также находим в переписке 

императрицы. Тремя днями раньше она писала царю: «В Германии 

меня теперь тоже НСllавидят ... и я понимаю, что это вполне естс
ственно». Слова императрицы «тепер., тоже» заставляют предполо

жиТl" что о неllРИЯ'Jненном отношении к ней в России цариuе 

было известно уже и ранее. Через несколько дней она вновь напи

сала императору о столичных слухах, сообщая мнение одного пре

данного ей кавалерийского офицера: «Ему противен город. и все 

его расстраИllает, особенно то, что мое имя всюду на устах ... » Ua
риuа не могла не думать о слухах, героиней которых она являласъ. 

16 сентября 1915 I'ода она вновь писала мужу: «Правда, дух бодр. 
110 все эти толки ннушают отвращение». Вскоре она вновь возвра
щается к этой болезнснной JUJя нее теме: (.Мое имя и без того слюLl

ком треплется пшкими людьми»~. Показателыю, [rгo все приведен

ныс цитаты из писем императрицы относятся к сентябрю 1915 года. 
ко времени, когда Ilринятие царем верховного командования R ав

густе СПРОIЮЦИРОПало новую волну слухов о царице и ее ПОЛИТИЧet:

ком влиянии. 

Историкам хорошо известно, что в годы Мировой войны, на

кануне РСRОЛЮIIИИ, fЮJlобное негативное отношение к императри

ие Александре Федоровне было довольно широко распространено, 

оно становилось важным фактором ПОЛИ1'ической жизни. Об ЗТО./wl 

[laCTO упоминается и в ра:шообразных источниках. и в многочис

ленных исследоваllИЯХ. Однако это не означает, [rгo изучение ОТlю

шения общества к царице не представляет уже никакого интереса 
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ДЛЯ современных исследователей. Необхолимо рассмотреть дина

мику и распространенность негативю,lX образов, ведь в разнос вре

мя с именем императрицы складывались совершенно разные слухи, 

порой противоречащие друг другу. К тому же не следует представ

лять, что царица Александра Федоровна вовсе не боролаСf, за свою 

популярность. И борьба эта не всегда была неуда'IНОЙ - императ
рица немало времени уделяла и созданию новых образов импера

тора, и своей собственной политике репрезентации, которая пере

nлеталась с ее различными благотворительными и медицинскими 

инициативами. 

1. АШУСТЕЙШАЯ СЕСТРА МИЛОСЕР/U1Я 

ХОПI, как отмеЧaJlOСI> выше, императрица А.JIександра Федоров

на не пользовалась долгое время обшественной известностью, ее 

образ неизбежно имел значение в общей репрезентании режима 

'зздолго до войны. Современный исследователь с.и. Гриторьев, 

изучавший материалы цензуры Министерства ИМl1ераторского дво
ра, пришел к выводу, что структуру упоминаний и изображений 

особ императорской фамилии в текстах и изображениях, предназ

наченных ДЛЯ продажи, которые проходили как внутреннюю, так 

и внешнюю цензуру I!РИДВОРНОГО ведомства, отли'IЗЮТ нскоторые 

особенности. В частности, он отмечал, что по второй Iюловине 

XIX века в отчетах цензуры Министерства импсраТОРСКОI"О двора 
существенно возрастает количество совместных упоминаний ('ИХ 

императорских величеств.> - император и императрина У1l0мина

лисъ, а часто и изображались вместе. То есть и ддя различных рос

сийских и зарубежm,lХ производителей всевозможных товаров, ис

пользующих монархическую символику, образы цаРСТllующей 

четы, счастливой и веЛИ'lсственной одновременно, становились все 

болсе выгодным «брендом»У. Не ТОЛI,КО император и его наследник, 

но и ма.'Нtя нарекая семья стаНОВИЛИСl, символами страны. 

К тому же парадные портреты императрины Александры Фе

доровны порой висели в некоторых IlРИСУТСТВСННЫХ местах рядом 

с портретами царя, ямяя собой один И3 распространенных монар

хических символов. Соответственно образ императрицы иногда 

исполиовался для паТРИОТИ'IССКОЙ мобилизаuии в начале войны, 

но, насколько можно судить, это происходило все же сравнитель

но редко. 
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Илл, /5. Великие КНИЖНI.I ОЛЬПI Никn.13С1l1l3 It Татьяна НlIколаеrша 
ПРIIНИ~lают пожеРIlЮIJШIИН в 3имне.\1 .l!ЮРUt:, 
СТО.'IIIIЩ и усадьба. 1914, NQ 23, 11lекабря, С,20 

Так, в одном из популярных иллюстрированных журналов БWIИ 

опуБЛИКОВШIЫ портреты пяти членов импсраторской семьи, при 

ном императрица Александра Федоровна оказалась на 'ICTBepTOM 
\\есте - вслед за Ю1ш;ратором, Верховным гщшнокомаllJlУЮЩИМ 

lIеликим Кllязем Николаем Николаевиче!'.\ и вдовствующей импс

ратриней Марией Федоровной - 110СJlСДНIO.1 БЬLl портрет наслед

ника веЛI1КОI'О КНЯ'3Н Алексеи НиколаевичаJ(J. Но и этот случай 

предстаuляется скорее ИСКЛЮ'lением: 06bI'IIIO ИJUJюстриронанныс 
IпдаНЮI н СВЯЗII С началом войны печатали либо портреты одною 

1\ Мl1ератора, либо 1I0pтpeTbI Николая Il и ВСРХОПНОl'О главнокоман
Jlующето великого кнsпн НИКОЛЮI J-Iиколаевича. либо снимки l1аря 

и наследника. 

На опубликоrШIIIЮЙ в другом иллюстрированном издании фо

тографии. Jаl1ечатлсншсй l1аТРИОП1'Iескую манифеспщию учаших

ся учебных заведсниii в Москве 10 ОКПlбря 1914 l'ода по слу'шю 
мобили:шции студентов н армию, ВИ11НО, что о;l,ин манифестант 

несет щtраДIiЫЙ портрет импсратриuы. ДРУI'ОЙ - портрет l1арн, а 

110середине шествует знаменосец с наl1иональным флагом". 

Все же и этот С,lучай также, наверное, преilстаВШLl собой ред

кое исключение. Так. в КРУllнейших ИЛJlюстрированных издаНIf-
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нх на фотографиях, запечатлевших иные патриотические манифе

стации, портреты императрицы Александры Федоровны не вид

ны. Не упоминаются они и в известных нам описаниях ПOJlOбных 

манифестаций. 

В да.rн,неЙшсм ДЛЯ патриотической мобилизаl1ИИ в эпоху вой

ны чаше ynотреблялись не парадные портреты царицы, а ее обра

зы, связанные с благотворительной и медицинской деятсльностью. 

Благотворительности императрица и задолго до войны удеЛSIЛа 

немало внимания. Царица была инициатором, вдохновителем и 

покровителем многих СООТ8СТСТ8УЮШИХ проектов, она иногда фи

нансировала их из своих личных средств, а также выступала н роли 

организатора, покровителя, а порой и в качестве flСПОСРСДСТВСНlЮ

го исполнителя - шитье и вышивки ес работы продавались на бла

готворительных аукционах, она ли'lно посешала бедняков и боль

ных. К блаl"ОТВОРИТСЛЬНОЙ дсятсльности она приучала и своих детей. 

Срюу же после начала Псрвой мировой войны императрица 

стала ИIНfLlиатором ряда новых патриотических начинаний. Так, 

состоящий rюд председзтслы:твом царицы Комитет lюпечитсЛf.

ства о трудовой помощи по ее инициативе открыл прием заказов 

на И.1ГОТОlыенис предметоlS снаряжения военных госпиталей и 

соллатского белья и одежды. При комитете был открыт сбор по

жертвований для помоши нуждающимся семьям лиц. призванных 

на военную службу. ИллюстрироваНliые журнШ1Ы печатали ее пор
треп>.!, YKa-Jывая на ведущую роль царицы в деле оказания ра'зно

образной помоши военным и гражданским линзм, так или иначе 

пострадавшим от войны. а в газетах пе'!атались СПИСКИ С8ящен

нослужителей, церковных приходов, обществ. кружков, комитетов, 

учебных заведений и отдельных J1IЩ. наltрЗВЛявших свои пожерт

вования в адрес имrtератрины lJ • 

Уже n первой пропагандистской книге, освещавшей деятель
НОL'ТЬ царя вдни войны, ПOSJВИЛОСI. и сообщсние о том. что импе

ратору .. благоугодно было обра'ювать пол ЗВlустейшltМ прсдседа
теЛl,СТВОМ ее величества, I'осударыни импераТРИllЫ Александры 

Федоровны. и пице-председательством великой КlISIЖНЫ ОЛЬПf 

Николаевны и великой княгини Елисаветы Федоровны IЮСТОЯН

ный Верховный совет даи объединении правительственной, обше

ственной и частной деятельности по призрению семей раненых и 

павших воинов'). Отмечалось, что импераТРИllалично неоднократ

но председате.IJЪСl'вовала на заседаниSlХ Верховного совета, а стар

шие дочери llаря. великие княжны Ольга Николаевна и Татьина 



11././, 'N, 11\111<"parplll1<1 '-\'1,,,,аll;]ра Фt"-10IЮIiН~. 
I!CJIIII01" "ННЖII1,1 0,'11.1" I I 11 1.0.'1 а,' н 11<1 н T,lТhIIH;'1 11I1K"!laCnll<l (1914> 

ФОIII" Н. Я, 111111<,111/1;<,1'<'" 

HHKo;«I~BHa. l:о(iСIВСIIIЮРУЧНО 11РI1НII\I,ЫИ IlOж~rтвования ItCllbr<l
МI1 11 HCII\<1MII lIа I'УЖДЫ HoiiH(,I нщлах 'ЗII\lllеm лворца. На первом 
!<lселаНIIII BCPXOIIHOIO совета. I:ОI:ТОНВIIJС\IСЯ в 1И'\lНем аворце. 

Г1РИI:УI'I:ПЮIl<U111 павы ГlраВIП~"II,I:ТВСННЫ\ BC1l0MI:TB, ДОl<.iШД ДС;Ш.,l 

IIРСЛССJШТСЛЬ Совета МI1НIIСТ(ЮIJ ил. ГореМЫКИII. КOIЛ3 же после за

ceдalНHI царица CX;lII3 Н'I лворца 110 улицам СIОЛI1I1Ы. народ Ilривет

СТВОВШI се крнка\111 <,ypa!>,II. 

В ЖУРНШIС <'СТО;lIща И усадьба». н 31ШНЮI. IlреШlазначенном iJ.iIf\ 

ЧI1ПIТСЛЫIИII ]]1 высшего света, lIу5ЛlfковаЛIIСI, фОТОI'рафl111 CTar
ШI1Х JЮ"lсрей царя. лично IIРJlIIIIмаюших пожертвования IJ глаВIIОЙ 
IIмператорскоii РС3ИJ\СI 11 1.1111 1-1. 

249 
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JfЛil, 17, Ащ)'стеЙUЩjJ CCL'1PiI МИ;lOссрдия госудаРЫJlЯ импер~,рина 
АЛСКс;tн.цра Фсноровна ( J 914) 

Фtmm П. И. Волкова 

Десятки учрсжлсниЙ. возникших В I'ОЛЫ войны. rЮjlыова.гIИСI, 

покровите.гrьством uаРШlЫ, их СIШСКИ l1убликовались в периодичес

ких изданиях. В П1Зстах псчатались и СIIИСКИ IlOжертвоваllllЙ. на

правленных в апрес царицы. За месяц войны. к 18 aBrycTa 1914 года 
удалось собрап, свышс 540 тысяч рублей. Цариuс 'lасто псредава
лис\., и суммы. вручавшиес}[ Николаю 11 различными делегаl1ИИМИ 
во время его поездок 110 стране, Кроме того, в расrюрижение им
l1ератрицы поступали зна'lИТСJlьные денежные суммы. собранные 

на нужды пойны в РС'3ультате \lсеВОlМОЖНЫХ патриотических ак

ций. Так, в июле 1915 \'Ода uаРИl1а публично вырюила особую бла
,'одарrюсп, владСЛЬЩIМ кинематографов ра'зных мест империи 'ja 
НОСЫЛКУ rюжсртвовнний, составляющих выручку от однодневного 

сеанса в ПОЛЫУ раненых и больных воинов. Собранная сумма пре

высила 75 тысяч рублей l \ 
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К патриотической деятельности членов uaрской семьи по сбору 

лснеЖIIЫХ средств на нужды войны разными способами привлека

лось внимание обшества. В рекламных разделах столичных газет 

даже llсчатались объявления такого рода: ~Почетная ПредседатеJLb
,шuа Особого Петроградскоro Комитета по оказанию помощи ceМf.

им лиu, нризванны){ на войну. се императорское высочество великая 

княжна Ольга Николаевна изволит лично принимать пожертво

вания ДСНI.гами и вещами по средам, с 3 до 4 часов дня. в Зимнем 
Дворце - первый подъещ от МИJVlионной ул. (Комендантский)>>. 

Объявления такого рода публикопались и в последующие месяцы, 

хотя IIрием пожсртпований осущестW1ЯЛСЯ великой княжной реже. 

Так. например, и в aBI}'cTe 1915 года в столичной прессе появлялись 
соответствующие объявлении l6 • Очевидно, предполагалось, что 

личное участие старшей дочери царя н сборе средств будет способ

ствовать поступлению новых IlOжертвованиЙ. 

Информаuия о подобной деятельности царицы и се ДО'fерсй 

I'реследовзлз и пропагаНJlИСТСКУЮ нель: ОНа должна была способ

ствовать паТРИОТИ'lески-монархическому сплочению общества во

ююшсй страны вокруг престола. 

В правых кругах обсуж:дались различные проекты еще боль

шей популяризапии работы цариuы, они соr.1асовывались с 

влиительиыми полицейскими чинами и ДОJlеренными лицами им

l1ераТРИllЫ. В декабре 1915 года Н.Н. РодзеВИ'I, председатель 
Одесского союза русских людей, писал другому правому деятелю 

кнюю А.Л. Ширинскому-Шихматову: «С горнчим СО'lувствием 

отнесся БелеllКИЙ к моей мысли о составлении книги с описани

ем деятельности Ее ВЕЛИЧЕСТВА. Но я боюсь. что мне не при

J\СТСЛ учаt:твовать в столь СI1Мllати"ном ЛJНI менн деле. Ломан хо

тел устроить сопещаНI1С, 110 я НИ'lего от него не получил; быть 
может, он, мало знаи менл, просто хотел отклонить мое сотрудни

'leCTBo»17. ОчеВИДIIО, планы издании брошюры, пропагандирую
щей деятельность ИМllсратрицы, оБСУЖдали товариш министра 

Iшутренних дел с.п. Белецкий и ПОЛКОВШIК Д.Н. Ломан, пользо

вавшийся доверием uарины (ПОКЗ:Jательио, что это I1РОИСХОДИЛО 

1:1 конце 1915 года, lюсле принятия и~ператором на себя верхов
IIOГО командования, в это время uapl, и цари на уделяли особое 
внимание корреКТИРОRке тактики своей репрезентации). Можно 

преДIIОЛОЖИТЬ, что они НС желали отдать полностью в руки пра

вых IIОЛИТИКОН дело прославленmJ цариuы, 0110 не ДОJ1ЖНО было 
восприниматься как дело какой-то одной партии. 
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Подобные планы пропаганды были реализованы lIеСКОЛl,КО 

позже с помощью другого автора. В 1916 году была выпущена бро
шюра «Наши Царицы и Царевны во Вторую Отечественную вой

IIУ: Краткое описание деятельности Ее Императорского Величсства 

Государыни Императрицы Александры Федоровны и Ее Августей
ших дочерей Их Императорских BbIco'lecTB, Великих КIIЯЖОН, 
Ольги Николаевны и Татьяны Николаевны во Вторую Отече(;твен

ную войну в заботах о наших воинах И семьях призванных I1а вой

ну»>. Брощюра, изданная петроградским издательством «Русь.>. при

надлежала перу плодовитого профсссиона..'1ЬНОI·О писателя Андрея 

ЕфИМОВИ'\а Зарина (1 Х62-1929). Можно с большой долей уверен
НОСТИ предположить, что это было <<:заказное издание'), отражавшее 

позицию самой царицы и (или) круга ИМllератрицы относительно 

ее политики репрезентации. Наверняка текст был одобрен цензу

рой МИllИстерства императорского двора, а скорее всего, и самои 

импераТРИllеЙ. 

В том же году появился и пликат «Труды UдРИЦЫ NlЕКСАН

ДРЫ ФЕдОРОВНЫ во время войны с немцами 1914-1916 П:». Не 
позжс мая 1916 года это «народное издание» бесплатно раССЬLl1алось 
МИIIИСТСРСТВОМ внутренних дел по разным учрежлениям Красно

го Креста, земствам. волостным правлениям, народным школам и 

пр. ОсеllЬЮ 1916 года и Министерство наролного просвешения 
раСllространSlЛО этот плакат. Так. 11 ноябре каНllеЛЯРИ}J попечите
ля K~leBCKOГO У'lеБIlОГО округа рассылала JlallHbIe плакаты во все 
IlOдвсдомствснные учебные завсденияl~. 

И другой плакит, подготовленный генсралом Дубенским. лето

писцем l1аря. и вынущенный Комитетом наролных изданий. 011И

сывал деятельность империтрицы и царевен как яркий символ са

моотверженных усюшй всего русского общеСТRа. объединившегося 

перед лицом I\ЮI'Ущественною IIРОТИRника во время тяжелых ис

пытании: «Царицы, Великие КНЯЖНbl, весь Царский Дом, IlРОСТОЙ 

КРССТI,ЯIIИН, именитый гражданин, помещик и купеll. все одинако

во нссут ТЯЮТI>I IЮЙIIЫ С глубокой надеждой, ЧТО РОССIIЯ И се союз

ники сломят коварного. !ГlOго, СИJlblЮГО и недостойного Bpara»I~. 

В результате предпринятых IlРОllапtндистских УСI1ЛИИ накану

не революнии каждый ШКОJlЬНИК был осведомлен о патриотичес

кой де}\тслыюсти наРIЩЫ. о ней не могли не знить посстители рю

личных IIРИС}1'СТНСННЫХ мест и ЛИllЗ. в них служившие. 

у цаРIЩЫ Александры ФеДОРОВIIЫ уже был нскоторый OllblT 
благотворительной деятельности в "оды Русско-японской ВОЙllЫ. 
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Тогда императрица ОРl'анизовма санитарный поеЗJ{, а также убсжи

ще (приют) МЯ pa~leHbIX и УИСЧНЫХ ВОИНОВl!J. 

НО С CCiМOгo начма Первой мировой войны подобная патрио

ГИ'lеская блаroтворитеЛЫlая работа царицы Александры Федоров

ны приняла совершенно иные масштабы. 

Уже 19 июля 1914 года императрица повелела открыть спеLtи
альный вещевой склад мя нужд армии пря.\ю в здании Зимнего 

дворца, в залах Нового Эрмитажз. Буквально через несколько дней, 

23 июля, склад уже на"ал свою работу. Деятельность царицы пер
воначалыю способствовала росту ее популярности fI высшем обще

стве, княгиня КантаКУЗИllа вспоминала: «Во:}ник порыв сплотиться 

вокруг императрицы с тем, чтобы ОН<I напраВ.'lЯJlа Э1)' деятельность; 

и многие, кто, так же как и я, прсжде избеrали мадам Вырубову, 

были вынужл.ены обращаться к ней, зная, чго она избрана импе

раТРИllей, чтобы Ilредставлять ее во время всей работы, направлен

ной на нужды фронта,). Соответственно многие аристократки н 

создавшихся условиях Д<lже ~Iаllесли визиты Вырубовой. Однако 

царица не присутствоваJlа на торжсственном молебне по слу'таю 

открытин склада, она лишь прислала собравшимся в большом 

количестве дамам телеграмму. Очевидно, императрица упустила 

хорошую возможность ИСПОЛЬЗОllать значимую церемонию МЯ 

укрепления своей IIОПУЛЯРНОСТИ в высшем обществе. Был органи

зован сбор пожсртвований деньгами и вещами, fI великолепных 

залах дворна установлены швсйные машины, на которых добро

BO.lbHO работали горожанки разных сословий, вхлючая и пред
ставительниu известных аристократических семей. Работы разда

вались и на дом. Среди ТРУДI1I1ШИХСЯ во дворце женщин порой 

ПОЯ"Jlялась и сама императрица. д.Е. Зарин в упоминапшСЙСЯ 

выше брошюре писал: «Нередко в lалах огромной мастсрской мож~ 

но видеть ЦаРИl1У сидящей 'За швейной машиной или переходнщей 

от оJНЮЙ добровольной работницы к другой с ласковыми речами». 

Эта информация была явным Jlреувеличением, напротив, многие 

светские дамы и ПРОСТОJJЮДИНКИ. работавшие на складе во дворце, 

были разочарованы тсм, что они lIe имеют возможности часто ви
деть императрицу: «Каждый день мы надея.1ИСЬ, что появится им

псратрица, главным образом мя того, чтобы поблагодарить бедных 

женщин, которыс тратили свое время и СИ.1Ы, B~CCTO ТО1'О чтобы 

Jарабатывать дсньги на жизнь. Но проходила нсделя за неделей, а 

ее величество не rЮЯllЛялась, И стали распространяться слуХИ, что 

она вссLtело занята маленьким личным ГОСПИТ3.1ем, открытым во 
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дворце Царского Села, и не проявляет никаКОI"О интереса к делам 

в столице. ПОРУЧИВ все мадам ВыруБОВОЙ». - вспоминала княги

ня КаJlтаКУЗИllа. В словах мемуаристки чувtrвуются отзвуки былого 

разочарования, она впоследствии стала работать на складе вдов

ствующей императрицы Марии Федоровны. Мать царя. умевшая 
нравиться свету, спускалась к дамам, а порой и сама принимаJТа 

участие в их работах. Молодая императрица явно упускала шансы 

закрепить свою популярность, возросшую с началом войны. Одна

ко об отсутствии царицы в Зимнем дворце знали немноrие. боль

тая 'lастт. образованной публики получала сведения из печати, 

которая продолжала публиконать сообщения о паТРИОТИ<lеской 

деятельности царицы Александры Федоровны. Отчеты о деятель
ности вещевого склада, о собранных вешах и средствах. о посылках, 

направленных в адрсс различных войсковых частей, печатались в 

СТОЛИ'lНых газетах. Первоначалыro в них точно переЧИСЛЯJlОСЬ ко
личество нательных рубах и кальсон, термометров и БУТЬU10К вина, 

посланных в армию. В прсссе публиковалисъ и благодарственные 

lIисьма войсковых на'rальников, направленные в адрес Ilарицы. 

Нскоре <IИСЛО вешевых складов, созданных императрицей, достиг

ло шести. Московский скЛ<1Д открылся уже в июле 1914 года в Боль
шом дворце Кремля. СllециаПl.ные поезда-склады, созданные по 

ИНИLLиативе нарицы еще в начале воИны, доставляли все необхо

димое на фронт. Можно с БОЛl,ШОЙ долей уверенности ПРСДПОJlО

ЖИТl>. что сведения TaKOI"O рода некоторое времн сrюсоБСТlЮВaJlИ 
ПОrJУЛЯРНОСТИ цариuы Александры Федоровны21 • 

Правда, не всегда открытие отделов склада императрицы было 

ВЫГОl1НО lU1Я нее в политическом отношении. иногда же эффект 

мог быть и обратным. Так, газеты сообщали об открьпии 29 июля 
1914 года отдела складct 1 щри цы в доме военного министра. Руко
водителем этого отлела стала СУllруга министра Е.В. Сухомлинова21• 

Если вспомнить скандальную историю ее развода и последующе

го замужества, в деталях освещавшегося ранее прессоЙ. то можно 

IIреДПОJlОЖИТЬ с увереш-юстью, 'IТO множество I"азетных ОТ'lетов и 

об"ьявлевий, IЮС8НЩСННЫХ 'лом)' отделу. могли стать плохой рек

ламой JLfIЯ нарицы. Еще более сложной ситуация стала после сме

IUeНlHI Сухомлинова с поста IюеННОI"О министра, коща мноше по

дозревали самого I·енсрала. а иноща и его жену в измене. 

Н иллюстрированных изданиих печатались фотоrрафии. изоб

ражающие разнообразные работы, производимые на главном скла

де императрицы. Подпись к снимку. опубликованному на облож-
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K~ ОДНОГО из авryстовских номеров журнала ~OroH~K". гласила: «На 
IIOМОШЬ воипам. Склад Еи Величества Гос~дарыни ИмrlсратрИ11Ы 
Александры фсдоровны в Зимнем дворце. Дамы Ц девушки из об

щества за ШИТl.ем белья в одном ю парадны); зал З~lмнеro дворца,.13. 
В ланном случае особо вьщелялаСI. патриогичеСl\ая деятельность 

IIреДСТа!lительниц высшего обшества. Читателю массового издания 
дапали попять, что и цаРИL1а, и I1рсдставительницы высших клас

сов добровольно вносят свой вклад в дело победы. В журнале (.Сто

lIица и усадьба», имевшем подзаголовок «Ж}Рllал красивой ЖИЗНИ», 

также печаТ3.s1ИСЬ фотографии множества дам, Iюторые усердно 

шили белье}lJlЯ рансных в величеСТВСНllЫХ залах rлавного ШIРСБО

го .mюрца24 • ПОДJlИси к некоторым СIlимкаr.1 УПОМИН3.s1И в качсстве 

.. присугствуюших,) имсна ИJВССТlIЫХ титуловзIiныx особ. Появлс
lIие подобных снимков в журнале, ориентированном на ари(;ток

раток, на женшин, считавших себя таковыми, а также IШ 'lИтате

лей и читатсльниц, интерссующихся «красивой жизнью') высшего 

света, наглядно свидетельствовало о распространенности моды на 

блаГО'пюрительность военнOI'О времени. 

В других же иллюстрированных и.щаНlfЯХ акценты расстаlJЛЯ

лись ина'(е, там подчеркивЗJlОСЬ, что патриотическая добровольная 

работа в царском дворце об"единя~т. блш'одарSl заслугам самой 

I1мnераТРjЩЫ. ВСС российское обшсство, преД(.'ТЗ8Ительниц различ

ных сословий и СОСТШIЮIЙ. В цитировавшсмся уже пропаганДl1СТ

ском издании отмечалось: «Зимний дворец прсвращен теперь в 

одну обширную мастерскую, где все, начиная со знаТНblХ дам .и 

кончая женой бедного ремесленника, несуг обшую, поистине rpо

манную работу по кройке и шитью белья .'UIЯ наших солдат. Сама 

августейшая государыни императрица постоянно ЛИ'JНО принимает 

участие как по общему руконодству делом, так и по самой работе»~;. 

Деятельность императрицы находила отражеиие и в COBpeM~H

ной кинохронике. О'Jевидно, обшество IJРОЯf!ЛЯЛО, [10 крайней 
мере nер:воначально, интерес к документальны\! фильмам такого 

рода. Так, реклама извсстного пеТРОIl)ЗJ1СI<.Оro кинотеатра (.Пари

'тапа» весной 1915 года етремилаеь приплеЧJ. новых зрителей с 
[(О~lOшью таких объявлений: «Склад государыни императрицы LI 
'3имнем дворце. С натуры,)2h, 

Сведения о lIожеРТВОliаниях на НУЖJlЫ склада императрицы 

IIечатались в газетах вплоть до реВОЛЮIlИИ. Там же nyБЛИКОШULась 

информация о посланных на фронт теплых вещах, белье, продо

[ЮЛЬСПIИИ, книгах, обуви. медикаментах. Кн.иги представляли (..'0-
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бой литературу nYXOBtlOfO содсржания, а в списке одежды особо 
УТlOминалисъ вещи. изготовленные самой императрицеЙ27 • 

Затем. в 1915 году, в Зимнем дворце был открыт прекрасно обо
рудованный гигантский лазарет имени наследника цесаревича 

А'1сксея Никодаевича, рассчитанный на тысячу раненых и больных 

воеННОСJlУжаших. Фотографии этого образuового боЛl,шого госпи
таля. размешенного в ИМllераторской резиденции. публиковались 

в раз.личных иллюстрированных изданиях. Читатель мог увидеть, 

как величественные Николаевский и Гербовый залы дворца пре

вращались в огромные и прекрасно обустроенныс БОJlЫIИ<lНые па

латы. Другие залы отводились под операЦИОННhlе. ванные и бель

свыс комнаты. помещсния ДЛИ размещеllИЯ лвух сотен санитаров 

и медицинских сестер. ИмпсраТРИl1а. посетившая двореll 22 авгу
ста 1915 года, лично наблюдала 'Ш работами по оборудованию ла
зарета1R • 

Уже в кшше ССНПlбря 1914 года из ЛеТРOl'рада на фронт отпра
вился сrrеЦИaJII,НЫЙ пос'зд-склад, создаНIIЫЙ импсраТРИIIСЙ Алек

сандрой Федоровной, в октябрс к нему присоединился и второй 

посзд I1ЗРИЦЫ. Впоследствии ею были организованы и два rlоезда

бани ДЛЯ обслуживания COJlllaT действующей армии2'J. 
Императрица также уделяла особое внимание открытию новых 

стационарных ГОСflиталеИ. Уже 10 августа 1914 года был освящен 
Царскосельский дворцовый лазарет. Он был особснно важеll 1l1IЯ 

ЮНlератр~щы. ХОПI под ес особым попе'rительством находились и 

другие лазарсты ЦарскосельскOI'О района. в 1915 году их ужс насчи
тывалось 77. заботам об :лих медицинских У'lреждениях она уделя
ла немало времени. ДССЯТl, санитарных поездов постоянно достав

ляли ранеШ,lХ в район Царского Села. кроме них действовали и 
особые отдельные вагоны-лазареты. которые могли принепляться 

к обычю.lМ эшелонам. Кроме того, часть ДНОРl10ВЫХ помещений в 

Царском Селе БЫJlа отведена для размещения рощ;твснников ране

ных и больных, которые приезжали lIавестиТl, своих близких. Для 

вызоравлиnаюшихx военнослужащих цариrщ lIа свои средства от

крыла здравницу и лечебllИЦУ в курортных раЙонах3tJ • 

Под высочайшим ПОКРОНИТСJlЬСТВОМ ИМl1ераТРИI1Ы АлексЗlЩРЫ 

ФеДОРОВIIЫ в 1915 году было создано Всероссийское общество 
:щравниц в lIамять войны 1914-1915 годоп. Общество должно было 
заботиться о nOBceMeCTIIOM развитии и поддержании научно по
ставленных здравниц - клинических санаториев и учреждать та

ковыс с llеЛl,Ю восстановления здоров!,я У'IaСТНИКОВ воЙныJ1 • 
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Для поддержки же людей, потерявших трудоспособность из-за 

ранений и увечий, полученных на войне, под ПОl(ровительство~ 

~Iмператриuы был создан Кустарный комитетJ2• 

О дсчсбницах, мастерских, лазаретах, военно-санитарных по
С'щах, санаториях и СМадах, организованныхимпсратрицей, nиса

)Ш массовая uсчать, соответствующие Фотографl'1И печатались R 

IIOПУЛЯРНЫХ иллюстрированных изданияхJJ . 

Однако вскоре царица Al]eKCaMpa Федоровна перестала до
IlOльспюватъся ролью высочайшей благотворительницы и органи

штора новых медицинских учреждений. Она сама решила принять 
IIспосрещ;тнснное участие в лечении больных и раненых офицеров 

11 соллат. Можно пре,Шюложить, что она следовала известным об

разцам. уже возникшим в российском и европеЙС1<:ОМ обществе. 

С начала IЮЙIIЫ многие женщины разных СОСЛовий пожелали 
исполнять обязанности ссстер милосердия в BOeНJiыX госпиталях. 

Желающих было столь много, что Красный Крест первоначально 

lIынужлен был отказывать тысячам кандидаток. Мltогие женщины 

отпраВЛЮIИСЬ на фронт и без всякого официального ра'зрешения, 

среди них были и совсем юные натриотки. Если гимназисты и ре
мисты бежали в армию, чтобы стать развсщrикам-и, то их сверст

IIИЦЫ втайне от своих родителей устремлялись в госпитали и болъ

IIИUЫ, желая облачиться в популярную форму с Красным Крестом. 

Патриотическую ИНИllиативу проявили и HCKOTOpLJe великие кня

гини, уже 14 августе 1914 года ОТllравившиеся на фронт вместе с 
IIOДВИЖIIЫМИ ЛC:IЗаретами.l4. 

Подобные 110СТУПКИ известных и знатных жеlfЩИН описыва

лись как пример для подражания. Иллюстрированные издюгия 

сообщали о великой княгине Ольге АлексаНДРOJще, сестре паря, 

отправившейея R действующую армию уже l aBrycтa с 1"оспитале~ 
общины Святой Евгении, о великой княгине Марии Павловне 

младшей, дочери великоro князя Павла А.lександровича, также 

110СТУJlИRшей в госпиталь в ка'/сстве сестры м.и.1JОСердия, В иллюс

трированном журнале «Солнце России» были оПУбликованы фо
тографии четырех предстаВИТСJlЬНИIl императорской семьи. Лод 

портретами двух старших лочерей царя, великих княжон Ольги 

Николаевны и Татьяны Николаевны, указьmaлись их новые долж
ности (соответственно Почетная Председатсльница особого Пет

роградского Комитста по оказанию llOМОЩИ семьям лиц, при

званных на войну, и Почетная ЛРСJ1седательница Комитета .zt"я 

оказания помощи пострадавшим от военных дсйст13ИЙ), Лод СНИМ-
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Илл. /8. Великая КНЯЖ1I8 TaTЫlHB НКt{олsевна. Фomо П.И.ВолКОво (1915?) 

ками же великих КНЯППIl. Ольги Александровны и Марии ПаВ)1nВ~ 
ны младшей имелись подписи: « Ныне ct:cTpa мидосердия~~S. 

Фотографию Марии Павловны младшей в полный рост в 
краснокрестной форме сестры милосердия ОПУб.rшКQВал элитар
ный журнал «Столица И усадьба»·1I>. ЭтQ'r эффектный фотопортрет 

бьш переделан в погрудный, и в таКоМ ISИДС ОН был опуБЛикован и 

виньfX изданияхJ7• 
Печатались соотвеТС1".lJующие фотоrpафии великих княгинь 

Ольги Александровны }J Марии ПаВЛОRНЫ младшей и в журнале 
«OГOHeK~. БЬЩQ ПОКЗ'3З.Н.о, в частности. как обс всликие княгини 

аССиСтирYJQТ Jфи проведении медицинских операциЙ3R• 
Снимки велпких княгинь в форме сестер МИдосеРдЩI псчата

JlИСь и n других ИЛЛЮСТрированных изданияхзq• Бульварный «Си~ 
пий журнал ... например. опубликовал fl ноябре 1914 года статыо 
«Война родит героев», посвn.щеПНУI9 ссстре императора. ПОДПИСЬ 

к СНИМКУ гласила: <\<Одною }\3 таких светлых герощ{ь является Ве
ликая Княгиня Ольга Александровна. Нам приходилось СО многих 
сторон слышать оее и~умиrелыlOЙ энергии и С<iм()отверженной 
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рабатс в лействующей армии в Ka'lccTne сестры милосердия. Уди
lIительно веселая и ЖЮllерадостная по натуре, чреjвыча~,но про

I:тая n общении, Великая Княгиня вносит всюду, где только ни 
lIоявляется, атмосферу настоящей русской ласки и чарующей сер

IlСЧНОЙ тешIOТЫ». Одновременно публиковалась и фотография ве

JIIIКОИ княгини В форме сестры милосердия4(l. Показательно, что 

подобная публикация появилась в издании, которое в иных случаях 

не спешило проявить особое почтение к членам царской семьи. 

В том же месяце и официальная <J1етоtШСЪ войны» ГtOместила 

rепортаж о деятельности сестры императора: .Ее ИМllсраторское 
высочество великая КНЯI'ИНЯ Ольга Александровна с первых днси 

IЮЙНЫ посвятила себя всецело уходу за ранеными. В городе Ровно 
се ВЫСО'IССТВО работает наравне с сестрами милосердия с 7 часов 
угра до позднего вечера. В особеllНО трудные щm, когда в госпи

таль KpaCHOI"O Креста имени Ее высочестРа в город Ровно прибы
IШJm сотни раненых, великая княгиня спала, не раздеваясь, по не

сколько ночей, Очень часто ее высочество лично раздевает и 

омьrnает раненых солдю: Без всякого преувеличеН}fЯ можно скз

щть, что великая кию"иня Олыа Александровна является образцо

вой сердсчной сестрой милосердия». Текстсопронождали фотогра

фии великой княгини. на одной из них она была изображена рядом 

с обнаженным, IIСРСllязанным солдатом41 , Подразумевалось, что 
она ето лично только что перевязала, Bccblla веРОЯТ1iО, что так оно 
11 было на самом деле. 

Возможно. еще большее внимание 06щеС1веЮЮJ"0 мнения к 
деятелыlOСТИ великой КНЯI"ИНИ ОЛЬГИ Алсксанл.ровны было при
влечено и тем обстоятельством, что 24 сен:rября 1914 года ее гос
питаль в Ровно посетил император во время своей поездки на 

фронт, и в последующие месяцы Николай 11 l1риезжал в лазарет 
своей сестры. Соответствуюшие фотографии, изображавшие царя 

11 его сестру в госпитальной палатс, ПОЯВИЛИСJ.» ИЛЛЮС'rpирован
IIbIX изданиях. раСl1ространялись они И в виде почтОвых открьггок. 

В описании ОфИUШ:UIЬНОГО и:щания, освешавшего визиты им-

11ератора на фронт, сес'гра царя изображалась как олицетворение 

патриотизма, присущего «чудной русской женщине»: «Образ жен

щины - самоотверженной, сострадающей. утешающей, ободряю

щей и даже иснеJ1яющей, нашел в лице Великой Княгини Ольги 
Александровны самое наи.iJУLlшее выражение,}41, 

Генерал В,Ф, Джунковский. ортанизовынавший поездки импе

ратора. впоследствии вспоминал: 
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Великая княгиня ничем не вьщелялась среди сестер, она име:ш так 

же, как и нругис, своих больных и раненых, наблюдая ':IC! ними, делая все 

необходимое по указанию врача, жила она вместе с сестрами, помеща

ясь в комнате с одной из них. вместе с ними она и пила чай. и обедала 

сошасно распорядку ГОСllИТальной жизни. Соединяя в себе необыкно

венную простоту и скромность с удивительной лаской и любовью к 

ближнему, великая княгиня СROей общительностью, I1РОЯ8ЛеНIIЫМИ за

ботами и интересом к ЛИ'fНОЙ жизни больных приобрела огромную лю

бовь и популярность среди всех МIlОl'Oчисленных раненых и Болыlх4J• 

Следует относиться О\ . .'торожно и К пропаганлистским издани

ям эпохи войны. и к позднему свидетельству пристрастного мему

ариста-монархиста. Разумсется, положение сестры императора 

было совершенно особым, отличавшим ее от друтих сестер мило

сердия. однако, но-видимому. всликая княгиня Ольга Александ
ровна действительно весьма добросовестно относилась к своим 

профессиональным обязанностям и пользовалась большой пону

лярностью и В 1914 году, и в последующее врсмя. Некий киемянин 
писал в июне] 915 года в редакцию либеральной массовой москов
ской газеты <,Русское слово»: 

Не найдет ли редакция возможным поместить в .Искре» портрет 

великой КIfЯГИНИ ОЛЫ'И АлексаIlДРОВНЫ. Я никогда ее lIе видел, 110, по 
рассказам многих раненых офиuеров, их жеll и солдат, это свнтая жен

щина. Она самая скромная и трудолюбивая сестра. Сама раздевает ра

неных, снимая рубахи, полные насекомыми, сама моет раны, присуг

с'шуст при операциях, моет тазы от гноя и вообще проделывает самую 

!РЯЗНУЮ работу уже на IIротяжении десяти месяцев. Проста она необык

новенно, сама но время ПРOl)'лок заходит в баЮLlейные лаВО'IКИ, выс

ЛУIIIивает и УДОВJlетворяет самые разнообразные просьбы бедняков, хо

датайствует за них и Т.д.44 

Показательно, что сразу несколько источников отмечают нео

быкновенную «простоту» сестры великого царя как ее важнейшее 

положительное качестnо. «Простой.) сестрой милосердия, как мы 

увидим. желала предстать перед страной и императрица. 

В апреле 1915 года фотографический портрет великой княти
ни Ольги Александровны 8 форме с красным КРС\",ОМ напечатал и 

упоминавшийся уже журнал <,Столица и усадьба.)45. 
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Между тем стремление стать сестрой МИЛОСердия становилось 

настоящей великосветской модой. Уже в HONepe за 1 сентября 
1914 года заметка «Петроград IЮ время войны,' появившаяся 8 
журнале ('СТОЛИl1а и усащ,ба», сообщала: ~Больщинство дам нашеro 

обшества занято сейчас работой в .. Красном Кресте", в разных об
ществах и лазаретах, шитьем дня раненых дома, ряд барских квар

тир отведен под лазареты, многие берут раненых на дом. Мы будем 

печатать серию портретов и групп работаюших. помешать снимки 

этих барских особняков и т.д.»46. Свое обещание журнал выполни.Т, 

помешая n последуюших номерах множество подобных снимков. 
Можно представить, сколько дам. отождествлявших себя с высшим 

светом, надели форму с красным крестом после прочтения этой 

заметки и последующих нубликаuиЙ. 

В 1914 - начале 1915 года в этом и других IfЛлюстрироваННI>IХ 
ЮД<tнИИХ появилось немало фотографий rтредставителъниц высше

го общества и ПОllУЛЯРНЫХ актрис, облачквшихся в формы различ

ных обшин сестер милосердия (некоторые наряды были очень 

скромными, другие - продуманными. дорогими и элегантными, а 

порой и весьма кокеl~IИПЫМИ). Среди знамениТостей разного рода, 

носивших форму с красным крестом, бьU1И доЧJ:, английского посла 

М. Бьюкенен (различные портреты юной шотландской аристократ

ки ПШl8ИЛИСЬ сразу в трех журналах), актрисы балета А.М. Бакашо

ва и Л. Бараш, графиня Ф.В. Бснигссн, певица С. Беннинг. дочь гла

вы правительства Горемыкина АИ. Овчинникова, с.А. 3убкоnская 

(урожденная баронесса Стюарт), баронесса Л.А. Каульбарс. певи

IЩ Н.В. Плевицкая, писательница Н.И. Потапенко (Савватий). 

фрейлина княжна АА Урусова. графиня Е.В. Шувалова и МRоrие 
ДРУI"ие известные дамы47 • ПОДПИСI) к Эффектному фотопортрету 

таНЦОВЩИl1Ы И.Л. Рубинштейн. опубликованному в иллюст

рированном журнале, глаСИШI: «3наменитая танцовщица, прожива

ющая сейчас в Лондоне, J10С8ятила себя веене.nО уходу за ранены
ми»48. В обстановкс военного ЗJггузиазма 1( пуБЛl1кациям такого рода 

'{Итатели относились с доверием. не всеца ОПР<inданным. Создава

лось обманчивое впсчатление, что «.весъ свет>>> надел популярную 

форму с красным крестом и трудится без устаlи в лазаретах. 

Не следует, однако, полаl"ать, 'по императрица Александра 

Федоровна и ее старшие дочери решили ИСIIOJlНЯТЬ обязанности 

сестер милосердия лищь НОд влиянием междуНародной великос

ветской моды того времени. Это, по-видимому. было для них серь

езное и сознаТСЛ1,ное решение. Возможно, на Шlтриотичеекую ини-
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11.Иативу нарицы оказала влияние деяте:JЪНОСТЬ ее матери, великой 

геРIlОГИНИ гессенской А/IИСЫ (1843-1878). которая в сное время 
способствовала профессионалъному обучению медицинских сестер 

в Гессене, а во время войн 1866 и 1870-1871 J'ОДОВ организовьmа
ла лазареты, а также сама ухажиВЮlа за ранеными. Очевилно, вели

кая герцогиня, дочь английской королевы 8ИКТОРИh, действовала 
по примеру популярной героини Крымской войны Флоренс Най

тингайл, знаменитой британской cecтpы милосердия, которая ока

зала большое влияние на профессиональную подготовку медицин

ских сестер в АнТJlИИ и других странах. Но можно предположить, 

что и на деятельность неликой I'СРЦОГИНИ I'сссенской, и на деятеJlЬ

HOCТI, ее дочери, ставшей русской императрицей, оказала влияние 

память 06 известной "редставительнице Гессенского дома Елиза
вете Венгерской (1207-1231), которая была причислена к лику 
святых 'За свое милосердие - после смерти своего мужа она само

отвержеюю ухаживала '3а больными бедняками. (Еще более веро

ЯТlЮ, что на этот образен ориентировалась старщая сестра императ

рицы великая КlIЯI'ИНЯ Елизавета Федоровна, названная своими 

родителями в честь святоЙ49.) 

Впрочем. в годы Первой мировой войны представитсльницы 

различных европейских правяших династий облачались в форму 

сестер милосердия с красным крестом, это была довольно распрос

траненнан в то время монархическая система репрс:зентации. Чита

тели русских пеРИОДИ'lеских И3JЩНИЙ, наllример, могли узнать о 

<.:оотвстствуюmсЙ деятельности представительниц разных динас

тий - бельгийской королевы, rJринцессы Вандомской, супрути ав

СТРИЙСl:<.ого престолонас)/сдника, сестры белы'ийского короля. Пос

ле вступления п войну Румынии В 1916 году королевский дворец в 
Бухаресте был превращсн в госпиталь, королева с двумя дочеРI,МИ 

работала там в качсстве сестры милосердия. Можно с уверсннос

тью утверждать, что МЯ части особ королевской крови это была не 

только тактика репрезентации. ра<.:считаннан на политический 

:Jффект. Некоторые из них, подобно царице, проходили курс обу

"ения меДИIlИНСКИХ сестер, прежде чем облачиться п белоснежную 

форму с KpaclIblM крестом5". 
Межлу тем и сама российская и~ператрица вместе со своими 

старшими дочерьми великими княжнами Ольгой Николаевной и 

ТаТЫIНОИ Николаевной прослушала специальный курс у известного 

хирурга того времени, доктора медицины КНяжны В.И. Гедройц, 

лекции читались им в Uарскоселъском Александровском дворце. 
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Одноврсм:енно императрица Александра Федоровна и ее дочери 

обучались практически м навыкам в лазарctе, ухаживая за ранены

ми, НС позже 12 августа великие КНЯЖНbI Н<1чали сами делать пере
вязки в госпитале. Затем они стали выполнять и более серьезныс 
медицинские процедуры. Великая княжна Ольга Николаевна уже 

19 сеНПlбри 1914 !'Ола записа..'1а n своем дневнике: «Была операция 
Корженевскому 102-ro Вятского lIолка, Татьянин [шефом полка 
была великан книжна Татьяна Николаевна. - Б.КI, убирали гни

лые кости из левой кисти. Нас всех без КQlща снимал фотограф». 
Показательно, что и на этом этапс медининекая дСятельность ве

ликих княжон фиксировалась, часть этих снимков использовалась 

впоследствии в пропагандистских целях. Впоследствии в очерках, 

посвященных мелицинекой деятельности I1мпераТРIШbl и великих 

княжон, специа..1ЫЮ подчеркивалось, что они прошли надлежащий. 

курс обучения: « ... в течение нескольких месяuев Императрица с 
дО'Iерьми слушали лекции ... »51 

Уже в это времи Щiрица И царевны стали появляться в новой 
форме еестср милосерлия , хотя и без красных крестов. порой это 
ноnое и неПРИВbllJное облачение ВblЗblВало некоторОе недоумение. 

16 октября великий князь Константин Константинович отметил в 
своем дневнике: «Императрица А.Ф. и старщ.ие ее дочери присут

ствовали. одетые сестрами милосердии. Я не совсем понимаю, к 

чему этот наряд?»:\2 Очевидно, великий князь еще не бblЛ осведом

,1CH о мелицинских занятиях императрицы и Be,llIКJ1X княжон. 
О своем обучении медицинскому делу цариuа ПОстоянно сооб

ЩШlа в письмах императору. посещавшему в это время действую

щую армию. 21 октября она писа..lJа ему: ~B первый раз побрила 
ногу солдату возле раны. Я сспщня все время работала одна, без 

сестры или врача ... » К занятиям императрипа ОТНQсиласъ очень 
серьезно, она писала Нико;шю 11 о сnоих учебных успехах: « ... МЫ 

ПРОШJJИ 110ЛНЫЙ фельдшерский курс с расширенной программой, 

а сейчас пройдем курс по анатомии и внутренним болезням, это 

будет ПШIСЗНО и для lICBO'leK'). Царица затем с гордостью сообши
;та им ператору. 'Im она, так же как и другие слушательницы, УСl1ещ
но прошла требуеМblе профеССИОНa.lIl,НЫС испытания в Царскосе..чь

екой общине Красного Креста. Императрипа сдала экзамены 
первая, а .затем, получив особое ра]РСШСНltе приемной комиссии, 

участвовшш в ИСllытании своих ДО'lереЙ. намеренно задавая им 

особенно трудные вопросы. После экзамена 6 ноября 1914 года 
царица и царевнЬ! в торжественной обстановке получили удосто-



264 ___________________ ,.Тr.Н·ичесКая :'iРОТИJ(Э? 

вереюtя сестер BoeHHoro времени и красный крест, который ОНИ 
отныне могли с полным правом носить на СН(JИХ фартуках и косын

ках. Официальный отчет Российского общества Красного Креста 

описывал эту церемонию так: «Августей.шая покронитеJlьница 06-
шины государыня импераТРИl1а Александра Федоровна изволила 

изъsrвить желание подвергнуться ИСllhlТЗНИЮ на получение звании 

сестры милосердия воснного времени и, 110 выдержании cero ис
пытания, милостиво удостоила общину высокой чести нстynИТI. в 

со(:тав сестер общины .... По окончании молебствия попечптельни
па оБшиныI имела счастье поднести ее императорскому величсству 

и их императорским высочествам ДИIU1ОМЫ на полученис звания 

сестер милосердия воснного времени и окончившие курсы сестры 

удостоились получения дипломов И3 собственных рук августейшей 

ЛОКРОl1итеЛЬНИllЫ общины ... >,S) 

В пропагзндистском издании отмечалось. что, пройдя «наряду 

С другими» курсы 110 уходу за ранеными. царица и ее дочери яви

ли «добрый IIример для всех желающих послужить страждущим 

воинам»~. Можно преДПОJIОЖИТЬ. что положительный при мер ИМ

ператрицы и ее ДО'lерей в данном случае f1РОТИ80ПОСЛiВЛЯЛСЯ 

инициативам некоторых менее отнетственных честолюбивых пред

стаВИТСJlЬНИЦ высшего обшества, которые надсли модную патрио

тическую форму Красного Крсста вопреки установленным прави

лам - бе'3 специалыюго обучения и прохождения соотneтствующих 

испытанИЙ. Царипа и царевны не были первыми представитеЛьнtf

цами высшего общества, надевшими форму с красным крестом, но 

они в глазах страны должны были быть дейстнителыю професси

ональными меДИIIИНСКИМИ сестрами. идеальными, образцовыми 

сестрами Крас,ного Креста. 

Подчеркнуто скромный внешний вид августейших сестер ми

лоссрдия также сразу жс должен был отличать их от тсх нерелких 

легкомысленных представительниц света, которые с видимым удо

вольствием облачались в модную форму сестер Красного Креста, 

кокетливо выпуская локоны из-под накрахмаленных белоснежных 

KOCЫHOK~\ Пациент, находившийся в ла'3арете императрицы, вспо

минал о царице и царевнах: 

и м IIсратрИlЩ с ДО'IСРЬМИ кончила курсы 113 звание ~cecтep милосер
ДИЯ". Они нашили кресты на передники и, RИДИМО, горлились этим 01'
личием. Косынки они носиди по правилам rигиены, тшателыlO прЯ'lа 

ВОЛОСЫ. ОдНа из дам случайно или из кокетстоа выпустила ПРЯДh JlОЛЩ:. 
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- Оf'IСЮ Вы НС хотите носить KOCЫHK}'~ как НОСИТ сестра Романо

ua? - ласкоuо заметила ей ИМllератрица~6. 

Небош.шой. лазарe'f. в котором работада I(мперагриuа. нахоДИJl

C~] в саду большого Царскосельского госпипuя. В свое время здание 

было выстроено как изолятор для содержания заразных больных, но 

в годы ВОЙНЫ оно исполъзовалось для отделзного госпиталя, кото

РЫЙ современники порОЙ называли (.Лазаретом Ее Величества~. 

В НСМ было всего шесть палат по пяти крОВатей в каждой. одна из 

палат предназначалась ДЛЯ простых солдат, которые, однако, не 

находились там постоянно - их ежедневно приносили из Большо

го госпиталя для операций и перевязок. Тем самым соблюдалась 

извсстная субординация - солдаты не находились постоянно 

вместе с офицерами. Очевидно, подобное присугствие НИЖНИХ 

ЧИНОВ В качестве пациентов августейших сестер милосердия име

ло важное символическое значение: образ царицы и царевсн, ис

целяюших простых солдат русской армии. использовалСЯ в flРО

ШJГЮ-IДИСТСКИХ целнх. В остальных палатах находились офицеры, 

т.О. постоянно В лазарете находилосъ всего не более двадцати пяти 

пациеtlтов. 

Обы'IНО царица приезжала в девяТl. '!аСОВ yt-pa, прибыв в ла
JapCT, оtlа I1ринимала рапорт. В это время вССЬ персонал госпита.1Я 

выстраивался в коридоре. Женшиtlы, прикладываясъ К руке импе

ратрицы, делали глубокий реверанс. ПОСJlе эroго ВСС могли продол

жать заниматься своими обя:занностями, а царица вместе со стар

шими цаРСВН<lМИ быстро обходила все палtlТЫ, здороваясь за руку 

со всеми ранеными и больными. "Затем до одиннадцати часов они 

работали в операциоtlноЙ. После этого tlаЧИИaJJСЯ второй, длитель

tlый обход палат, императрица беседовала с каждым пациснтом. 

иногда IlрисаЖИRалась. Великие КНЯЖНЫ в это время лично рас

ставляли по столикам больных свежие ЦBCrы, которые дnажды в 

неделю специально доставлялись в лазарет; В начале первого ИМ

ператрица nозnращалаС1> во дворец. Таким ооразом раооl'С в лаза

РСТС uарица и се стаРШI1С ЛО'lсри уделяли 11JИ-чеТblре часа в день. 

Кроме того, днем ворой ИМIlсрю-рица 11 иаревны посешала другие 

лазареты, прежде веего госпиталь, paCIlO-lоженный в Большом 

Царскосельском дворце. По вечерам царица через дочерей и Вы

рубову. звонивших по телефону, спраnлялась о состоянии здоровыI 

Ilаuиентов. внушавших ей особос Оllасснис. В воскресные дни пс-
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ревязок не было, но императриuа навещала лазарет, сопровождае

мая всеми СI!ОИМИ дочерьми, беседовала с ранеными и больными 

офицерами57. 

Белая форма с красным 1q)eCТOM полюбилась императрице, в 

этом платье она на время теряла свою ИСКЛlOчительность, приоб

ретал:а тем самым некоторую анонимно(:ть, становилась одной из 

мноГИХ русских женщин, облачившихся в сестринскую форму. Это, 

по словам близких к ней придворных, позволяло ей преодолевать 

ее обычную застенчивос,ь5R• Однако, как мы увидим, именно эта 
анонимность создава..'Та немало проблем ДЛЯ репрсзентационной 

политики императрицы. 

Старшие царевны также часто носили форму сестер милосер

дия. Даже своих гостей-сверстников, приезжавших во дворец, они 

встреча..'Ти в этой одежде59. 

Образ «августейших сестер милосердия» был важен не только 

для официальной патриотической пропаганды, но и для внyrрисе

мейной личной репрезентации царской семьи. Так, в 1915 году 
пасхальный подарок Николая 11 своей матери, вдовствующей им
ператрице Марии Федоровне, которая с 1880 года возглавляла Рос
сийское общество Красного Креста, представлял собой драгоцен

ное пасхальное ЯЙllO, изготовленное фирмой Фаберже. Оно было 
украшено символикой Красного Креста, а внyrpи пасхального яйца 

наХОДИЛОСI. IIЯТЬ миниатюрных портретов, выполненных на ма

леньк.rх пластинках из слоновой кости: императрица Александра 

Федоровна, великие княжны Олыа Николаевна и Татьяна Нико
лаевна, великие кннгини Олыа Александровна и Мария Павловна 
младшая - все в форме медицинских сестер Красного Креста6О. 

Очевидно, императрица Александра Федоровна искренне гор

дилась своей паТРИОТИ'lССКОЙ деятсльностью n госпитале. Именно 
так она желала БЫ1Ъ предстаВJlсна общественному мнению, при

ВЫ'lные образы величественной императрицы в царской короне, в 

пышном наряде, украшеННОI\'1 редкими драгоценностнми. уступа

ли мес1'О намеренно скромному обрюу аВГУL"Тейшей сестры милосер

дия, терпеливо и просто исполняющей свой тяжелый христианский 

и патриотический долг. В перевязочной палате и операl1ИОННОЙ ца

рица работа..1а как рядовая помошница врача - подавала стерили

зованные инструменты, пату и бинты, уносила аМl1утированные 

ноги и руки, терпеливо и аккуратно перевязывала гангрено:зные 

раны. Современник вСпоминал: «8 этой обстановке княжна Гед-
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Ifм, /9-20. C1CJJa (IЮТОJ1>афll'Jt:скиii CIIII\IOK (1915). НМllератриШl A.rIексаН.'lра Фr
лором на (8 HCJIТfIC.), великш: княжны Ольг" 11 Татыm<l н А.А. В!оlруБОIl<l в Царскосель
СКЩI I осшtталс. Cllpallil - тот же CIIIIMOK IIOСЛС рСТУШllрованнн, он ПС'I<lПUТСЯ В H,I

.'IЮСТРIIРШШННЫХ журналах. на IЮ'I'IOJlЫХ открытках. 

ройu была старшей. В обшей тишине слышалисьлишь отрЫВИСThfС 

требования: "ножницы", "марлю", ";ЩНllет" и т.д., с еле слышным 

Ilрибаменисм "Ballle ВеличеСТllо",)(,I. 
Подобно царю, который во время войны желал выглядеть как 

(,вростой офицер» императорской армии, uарица желала предстзть 

перед страной как «простан сестра ми.lОссрдия». Война, требовав

шая СОJнатеЛbJЮЙ мобиюпании МИJIJII1ОIIОВ простых людей, была 

IЮСllринята l1apcKoii семьей как сигнал к ЛlI'IНОМУ, бытовому и 11 ТО 

же время лемонстраТИRНОМУ, реПРС3СIIТащ1ОННОМУ опрошеНI1Ю, 

Сопременница 1111 сал а: «Uарская Семья и J! мирное время стреми

Jlась к самому простому обра3У жизни. Со лня объявления войны 

ЖИ.3НI, их СПUlа ешс llроще 11 скромнее. Их пиша, их костюмы и 
вые:ыы были допелены до IЮJМОЖIЮЙ про(;тоты, Придворный эти

кет постспеllllO УПРОШ.UIСЯ, и ИХ OIНО11lСНИЯ К споим ПОд.Ilанным 

стаНовились все IIроще и ],-шушсвнее»h2. Ра:зумсстсн, это относи

тельное (;l-рсмлеllие императора и ИМllера'i'pИЦЫ к прос..-оте име,lО 

CBOl1 I'РaI1ИЦЫ - В Ilарекой семьс не ОТКа:!ьша..1ИСЬ ни от лорогих 

праздничных поларков детим, ни от свежих цветов, достамянШИХ

ся (;рочно И.3 Крыма в иарское Село. ')то "ыборочное опрощеНl1f~, 

бытовое и репрезентащюнное, О'lсвнЛlЮ, сооmстетпопало ИСКРСН-
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ним религиозным, этическим и эстетическим установкам импера

тора и императрицы, но это было и своеобразным пропагандистс

ким приемом. Оно было связано с политическим видснием царя и 

царицы, в котором морально здоровый и религиозный простой 

народ России, единый со своим царем, противопоставлЯJlСЯ нрав

ственно и политически разлагающимея образованным верхам (по

добная этико-политическая оппозиция низов и верхов русского 

общества часто встречается в письмах императрицы). 

Публикация соответствующих фотографий «августейшей сес

тры милосердия» в форме Красного Креста БЬUlа бы невозможной 

без специального разрешения цензуры Министерства император

ского двора и самой царицы Александры Федоровны; известно, что 

она 11Цателъно отбирала фотографии членов С80ей семьи, предназ

наченныс ДЛЯ широкого распространения, браковала неудачные, с 

ее точки зрения, снимки. Императрица была, очевидно, и главным 

создателсм своего нового образа «простой сестры». 

По-видимому, па созданис полюбившегося императрице об

раза «августейшей сестры милосердия» известное влияние оказал 

и Г,Е, Распутин, Царица АIJсксандра Федоровна писала импера

тору 23 октября 1914 года (т.е, еще до официального испытаНЮl на 
звание медицинской ссстры): «Друг весьма одобрил нашу поездку 

в Лугу. и IIРИТОМ В одежде сестер милосердия, и настаивает на по

добllЫХ пос]дках и впредь, Он советуст еше до твоего возвращения 

съездиl'l, в Псков".» Очсвидно, размышления о своем новом кос

тюме и о совете Распутина были важны для императрицы, 27 ок
тября она вновь писала Николаю П: «1Уда мы поедем в одсжде се

стер милосердия (это нравится нашему ДРУI'у), и завтра также, Но 

в Гродно при тебе мы оденемся иначе, чтобы тебе не было нелов

ко разъезжать в обществе сиделки». Можно преДlIOЛОЖИТЬ. что в 

это время uарица исIlытв8ла некоторые сомнения относительно 

влияния своего нового образа на восприятие репрезентации Нико

лая Н. К теме благословения своей медицинской деятельности 

«старцем,) императрица вновь вернулась и в письме к царю 21 но
ября, уже после официального испытания: «Вот тслеграмма. кото

рую я только что получила от нашеl'О Друга: "Ублажишь раненых 

БОl' имя свое прославит за ласкоту и за подвиг твой". это так ТРО
I1пеЛl,НО, и даст мне силу IIреодолеть мою застенчивость». Без со

мнения, этот новый образ «августейшей сестры милосердия» вссь

ма нравился самой царице. 23 ноября она писала императору о 
посещении госпиталей в Ковно: «Далее отправились R Красный 
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Крест простыми сестрами, в небесно-голубых ТUIатьях»63. Показа

телъно упоминание образа «простой сестры» в личном письме ИМ

ператрицы. К костюму сестры милосердия цариц и ее дочери при

выкли, в июле 1916 года перед поездкой в Могилев они зашли в 
свой госпиталь в обычных платьях и сразу же Щl1yrили не который 

дискомфорт. «Ужасно конфузились друг друга, так как мы были в 

штатском платье. DIYIlO», - записала в своем дневникс великая 

княжна Татьяна Николаевна64 • Даже на по"ороны близкой импера
торской семье фрейлины с.и. Орбелиани (декабрь 1915 года) и 
царица, и царевны IIРИШЛИ не в трауре, а Б форt.tе сестер ми.1Осер

дия. В форме сестры Красного Креста иr.шераrpица встретила и 

Февральскую революци.юЬ5• 
Друг друга нарина и старшие наревны не без LUутки порой назы

вали: «Сестра Александра, се(.:тра Романова 1, сестра Романова ТI». 
Однако зто обращение использовалосъ и в ины); ситуациях, импе

ратрица порой представлялась намеренно CKI>OMHO и серьезно: 

«Ссстра Романова»66. 

Форма сестры милосердия для императрИllы Александры Фе
доровны lIе была обычным монархическим MactapaдOM (известно, 

что tUICH Ы импсраторской семьи уделяли особос внимание переоде
Вalmю в различные мундиры, соответствующи~ особым случаям). 
Она не была и внешней данью светской моде. Княжна Гедройц в 

своих ВОСIlоминаниях СВИдстеЛI,ство:вала о крайне добросовестном 

отношении императрицы и великих княжон к исполнению своих 

обязанностей: (,Мне ч.асто IlРИХОДИJLОСЬ ... при Бсех осмотрах ОТМС
'raтr, cepl,C3Hoe, вдумчиnое отношение всех трех J( делу милосердия. 

Оно было именно глубокое, они не играли n Сестср, как это мне 
ПрИХОЮfЛОСI. потом неоднокрапlO видеть у многих светских л;ам, а 

именно были ими в лучшем значении этоro слова»67. 

Uарица и царевны действительно работали 8 госпита.Jте в качс
стве сестер милосердия, хотя, разумеется. их ю\rpузка сушествен

но отличалась от обязанностей обычных меДИLlИНСКИХ сестер. Как 
уже ОТМСЧaJIOСЬ, импераТРИllа и се дочери пеРС8яЗЫвали раны ([(а

рица особенно гордилась своим умением. КОТОрое подтвсрждает

С}! и воспоминаниями пациентов. сс ПОВ!lЗКИ держались долго и 

крепко). они ассистировали при хирургичеСЮfХ операllИЯХ, они 

тяжело переживнли страдания и смерть раненых и больнЫХ, СТ3.В

IIfПX ИМ близкими людьми за время нахожлеНИ5J в лазарете. 

8 некоторых отношениях восприятие Мировой войны царев
нами. и в особенности царицей, явно ОТJ1ИЧaJl()СЪ от тех военных 
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Им. 21, Почтопая открытка, ИМllераТРI1Ш\ АлСКСilНдра ФС,lОровна ассИСТИруеТ 
по 1'pt:МЯ хируршческоtl Оllерации 1:1 иаРСКОССJlЬСКО\l Г'ОСllИТaJlС 

образов, с которыми знакомился царь, - им чаще и ближе дово

дилось видеть ужасный лик войны. Император осматривал своих 

молодuепатых и бодрых солдат в подогнаююм обмундировании: он 

обходил стройные ряды войск, специалыю вымуштрованных и 

lIодготовленных к высочайшим смотрам, он 'ШХОДИJl в госпитали, 

llцателыlO вычищенные к его приезду (а ИНОl'да и освобожденные 

от особенно тяжелщ или политически неблагонадежных пациен

тов), он видел аккуратно псревязанных и спсциально проинструк

тированных раненых и больных. Императрица и великие КНЯЖIIЫ, 

разуместся, работали n совершенно особом. необычном люарете, 
состав пациентов там не был случайным, но они "е могли не ви

деn, нзстояmие страдания - искромсанную 'IСJJOвеческую плоть. 

гниющие раны, иногда они ПРИСУТСТВОВaJlИ при смерти людей, 

которых они только что тщетно lIытались выходить, к которым они 

но-человечески привяззлись. И Мllератрица держала в руках ампу

тированныс конечности, она убирала пропитанные кровью и I'HO
ем грязные бинты. Письма царицы снидетеЛI>СТВУЮТ о том, '1'1'0 
опыт медицинской сестры бьU1 дня них очень ваЖIIЫМ. хотя и нео

бычайно тяжслым. 

ПОЯIIИЛИСЬ фотографии, на которых изображаJlась цаР~IШI-ас

систснтка, IlOдаваВШШI во время операции инструменты хирургу, 

они воспрои:mодились в газетах и печатались Ii виде отдельных 

открыток. Ни упш.lинавшеМС}J уже плакате «царицыIlы труды» так

же публикоnались фотографИl1. запечатлевшие императрицу IЮ 

время хирургичсских операций. 
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Уже в номере периодического издания «ЛСТОIТI"'CЬ 8ОЙIIЫ 1914~) 
от 11 ОКПlбрн (т.е. до ПРРБедения экзамена и по..l.У'IСНИЯ свидетельств 
и знаков медицинских сестер) ПОSlвился СНИ1о10К царицы и ДВУХ 

старших щtренен в форме сестер милосердия. ХОТЯ и без знаков 

Красного Креста (выше упомm.fаJЮСЬ о сеансе Фотографиррвания). 
Снимок был сделан прилворным фотографом в Царскоссльском 
офицерском лазарете. Императрица и ее дочери находились в боль

НИ'IНОЙ палате. среди раненых и медицинскоГ() персонала68• Оче
видно, цаРИllа стремилась как можно скорее ОЗllакомить страну со 

своей ноной деятельностью и со своим новым ~бразом. 

Эта фотография была вскоре ннонь воспроизведена и на пер

вой страНИIlС номера журнала «Огонек», выШедшего 26 октября 
1914 года (снимок появился через неделю ПОCJIе того, как в этом 
издании был Оllубликован реllортаж о великой княгине Ольге 
Александровне). Однако образ импераТрИIlЫ КQрректировался: на 

)ТОТ раз в ПОДIIИСИ к фотографии было снято упоминание о том, 

что лазарет был ОфИllерским (В дальнейшем же часто специально 
IlOдчеркивалось. 'по царица и ее дочери работают и с нижними 

Imнами. очевидно. это должно было БЫ1Ъ СИМВt)лом единения цар
ской семт,и с простым народом). Подпись к сшrмку «Августейшие 

сестры милосердии» стала своеобразным штаМпом6~. 

До конна 1914 года фОТOI-рафом п.и. ВолКовым был сделан и 
художественный фотопортрет импераТРИIlЫ в форме сестры мило
сердия. В 1915 !"Оду он ВОСПРОИЗНОЛИЛСЯ В официальных пропаган
дистских изданиях7ll • 

Деятельность императрицы в ГОСlIитале ОПисывалась патрио

Пlческой ПРОJlаr·alIДОЙ, ей посвящмись стихи. Уже в 1914 году не
кии П.А. Голощанов наllисал стихотворение, Посвяшеlffiое Цари
це-Сестре: 

... и n :П() не;lItкое. страшное I!ре~я 
11а[111I1<1 - России Любимая Мать
Сестры милоссрлной ИЗПОЛlt.1З бремя 

На плечи спои, 11t.' кuлеблясь, IIpkH!l1"b. 

Тяжелый тот крест на Себя ВО3ШII·ая. 
Его DО:UЮЖIiJШ на двух Дочерей. 

Любви не'земной дать ПРИМСРЫ ;,I(елая 
ИХ юной и '!Истой душс поскореЙ. 
Как Мать- ГОСУЩIРЫЮI. серпuсм {)олеешъ 
3а всех Сhllюией твоих - русеКИJ( СОJЩат -
И их. как Царица-Сестра. Ты лс.~еешъ, 
И раllеllЫЙ каждый уже Тебе 6p<rr. 
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и n миг THoeJ'O с Дочерьми посещенья 
Тот. искра R ком жизни трепещет чyrь-ЧУ'l'ь, -
Вдруг чует томитслъных мук облеNенье, 
И дышит страдальца бестрепетно грудь. 

Душа загорается поднита жаждой. 
В o'Jax умиленья зажmася елеза, 
И счастье нсликое в сердце, и каждый 
с мольбой устремляет на Небо .:о1азз: 
О, Бог Вседержитель! Владыко Первейший! 
МОЛИТВУ усердную нашу прими: 

Дай горя не ведать Сестре Ав,)'СтеЙШеЙ. 
Дай. Боже, Ей С'IЗстья с Ее дочерьми, 
Дай, Боже, Ей силы в тяжелой године. 
Удачею Мужа-Царя успокой, 

Пошли Ей утеху н Наследникс-Сыне. 
Пошли только радость Ей, мир и покой!'1 

Возможно, автор нахОДИЛСЯ в одном из царскосельских госпита

лей, которые посещала императрица. Неизвестно, насколько искрен

ним был поэт, насколько распространенным бьUJ образ Царицы -
матери России и ЦаРИllЫ - любящей сестры всех русских воинов, 

постоянно готовой прийти Jra помошьлю60му брату-солдату. 
Однако стихи такою рода не были исключением. Другим при

мером образцовой монархической и патриотической реакции на 

деятельность импераТРИllЫ h качестве сестры милосердия являет

ся стихотворение Н.С Гумилева, датированное 7 июня 1916 года. 
Известный поэт, кавалеРИl'Т-прапорщик, находившийся на излече

нии в Царскосельском госпитале, занисал в памятной книге этого 

лазарета: 

Пока бросает yparaHaMl1 
Державныii Rож,Щ, снои полки, 
Вы наклоняетесь "ад ранами 
С глазами. полными тоски. 

и имя Вашего RСЛllчсеТ.1a 
Не позабудется, /\околь 
Смиряст смерть J/юбllИ 8JЩ!lbJчестпо 
И ласка УIишает боль. 

Несчастных кроткая заСТУIIIIИЩI. 
России милая сестра, 
IlIe вы проходите как путница. 
Там 01' цветов :iСМJ.Я пестра. 
Мы молим: сделай Бо. Вас РШlOстноЙ. 
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д 8 ТРУДНЫЙ час и скорбный час 
Да СНI1JОй.uет к Вам Ангел благостный, 
Как вы нисходит~ 110 I!аС 12. 

Патриотической же деятельности Д()llерей императора было 110-
Сllящено и стихотворение с.А Есенина (,Царевнам". Поэт, служиn

ший санитаром в одном из царскосельских госmfГ'dJlей, ПРОЧИТdJl ero 
Jla концерте, который состоялся в офицерском госпитале 22 июля 
1916 года в день именин великой княжны Марии Николаевны: 

В баl"рOIIOМ зареве закат шипу .. и пенен, 
Бсрезки бслыс стоят 8 СJlOИХ иенuах. 
Приветствует мой стих младых паревен 
И кротость юную к их ласкокых сердцах. 
[j~e тени бледные и горестные муки, 

Они тому, кто шел страдать за нас, 

Протягивают цаРСТRelllfые РУКИ, 
Благословляя их к грядушей ЖИ311И час. 
На ложе белом. и ярком блеСke света, 

Рыдает тот, чью жизнь хотят вернуть ••. 
И 8здрагииают стены лмарета 
01' ЖШIОСТИ. ЧТО им сжимает ТРУДЬ. 
Все ближе тянет их рукой неоДОЛИМОЙ 
Тула. где скорбь кладет llеЧaJlL на лбу. 
О, помолись, святая МаГДaJ\ИlIа. 
За их судьбу. 

После прочтения стихотворения поэт-санитар вручил текст, 

написанный на ватмане акварелью славянской вязью, великой 

княжне Марии Николаевне, а императрипе Александре Федоров

не он преподнес сборник своих стихов. По некоторым данным, 

Есенин предполагал ПОСВЯТИТI, весь новый сборник своих стихов 

«младым llapeRHaM»1J. 

Стихотворение крестьянского IlOэта быдо созвучно представ

лениям самой царицы о роли ее сеМI,И в годы IЮЙПЫ, оно воспри

нима.,10СI, как ДОЛЖllое восхишение образцового представители 

простого русского народа в солдатской форме патриотической де

ятельностью молодых царевен. 

Образ нарицы, августейшей сестры русских солдат и матери! 
сестры России, был очень мажен Д1JЯ репрезентации иt.mераторскоЙ 

семьи и в официальной пропаганде. Во время грандиозной войны 

она, подавая пример миллионам русских женщин, стоит рядом СО 

своим мужем - Отцом и Хозяином России. В официальном ИЗ-iIа
нии, посвященном деятельности царя, писаJLОСЬ: 
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иарская Семья воплотила в ('.'ебе всю ширь русской души и еердиа. 

Воины сдела.пись чем-то блиJКИМ, родственным попечению ЦАРИU, 

ИХ Детей и Августейшей Семьи. Утешая 81108 и сирm; ОНИ, не шадя 

Своих сил. посвящают Себя тяжеJlОМУ служению многотысячной рати 

наших бойцов. 

Развс высокий нример ГОСУДАРЯ. ЦАРИ и и Членов Император

ского Дома не мог умечь :Ja собою 1101 путь тяжелого служения общим 

нуждам и тяготам вс::сь народ России'? ... И СJ.toтрите, чем ответил он на 
при.зыв Хозяина: не было уголка. D котором не думади бы о войне, ее 

лишениях и lIужлах14 • 

Иллюстрированные издания продолжали lIопуляризироваТl> 

новый образ царицы и ее дочерей. 

В номере за 5 января 1915 года журнала «Столина И усаДl.ба» 
был напечатан Il>УПЛОВОЙ портрет императрицы и двух великих 

княжон в форме сестер милосердия. Снимок, сделанный извест

ным фотографом Я.В. Штейнбергом. стал наиболее ПОПУЮIРНЫМ 
образом царицы в годы войны, впоследстнии он многократно вос

производился. Публикация сопровождалась примечанием: ~(Соб

ствеtlНая фотография журнала "Столица и усадьба". ПеРСllсчатка 

воспрещастся». Указание на авторские права издания l1ечаталось и 

на почтовых открытках7\ 

Однако в том же месяце этот СНИМОК был опубликован 11 в офи

циальной «Лt:ТUJlиеи войны», была llерепе'IЗтаЩl и предостерегаю

щая надllИСЬ (очевидно, в данном СЛУ'JaС было получено разреше

ние собственника). В августе этот снимок появился и в (.Ниве", 

опять же с указанием на собственность ~<СТОJlИЦЫ и усадьбь,,,7t,. 

Можно с уверенностью Ilредположить, что Тliражиронание и 

этого образа было санкционировано самой императрицей. 

Не позднее 5 февраля 1915 юда в ИЗЩlТеЛI.стве петроградекой 
газеты Б.А. Суворина выuоo новое издание (.Августеiiшая сеСl'ра 

милосердия государыня императрица Александра Федоровна») с 
фотографией уже ynоминавшегося П.И. Волкова. Издание предС'шв

ляло собой lIабор открыток (<<фотографических lшсем») по 15 копеек 
за экзеМПДSlр. Специально отмечалОСI., что ('часть чистой прибыли 

отчисляетс}! в полыу Л<lЗарета Царскосельского района, состоя

щего IЮД Особо МИЛОСТИIIЫМ покровительстnом Ее Величества». 

В пользу :IТИХ .1азаретов ОТЧИСJlялась и прибыль от продажи новой 

серии открыток с фотографиями Волкова. на которых изобража
лись уже все три «авrустейшие сестры милосердия», их стоимость 
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И.ы.22. Выс.:О'lаiiIllIIЙ с.:мотр IЗII,ЩIIЫМ 6аПl.l1bUна\1 Гllардеiiских ПОЛКОВ 
на MapCOllOM IIО.1С. Импсратриuа NICK<:aHJlpa ФеДОРОВН~ и Ha(':.IICAНlIK цссарСIIИ'1 

С\ЮТРJlТ lIа "РОХОД}"I!IIС ItСреМОНШllЬНЫМ М'lршем войска. 

~ост..ШЛЯJlа 5 и 10 копеек З<\ экземпляр. СпеЦИаJ1ЬНО уКазывалось. что 
цариuа и царевны раБОТаЮТ ежедневно в Uарскосе.лъском двориовом 

лазарете. (.Вечсрнее время» прод<шало и IЮРТРСТЬ/ императрицы 

издаllИИ художника (т.е. мастера хуложественной фотографИи) 

П.И. Волкова, "в трех увеЛИ'lеЮIЫХ рюмерах на паспарту И в рам
ках». На 'этих портретах царина также была изображена в форме 

сестры мидосердия. Реклама открыток и ПОРТреТО8 и позже разме

шалаСI. в изданиях СУВОРИНhlх77 • 

Очевидно, что сами фотографии и фотоrюртреты, а также за

головок серии - «АвгустеЙlllая сестра милосердия» - были одоб

рены цензурой Министерства ИМllераторскшо двора. ПоказатеJ1Ь

но. '!то (.Вечернее времн» lIа данном этапе заНИМaJlОСЬ издательской 

деятс.lll.ностью такого рода. Можно предI10.ЮЖИТЬ, что издатель

СТВО lIалсялось получить какую-то приБЫJlf>. Очевидно, СЧИТaJIOСI>, 

что такой обр<п царицы БУJlет <<продаватьси,., ПОJlЬ.зоваться попу

лярностью в ширОКl1Х слоях населеliИЯ. ДСИ(.'твитеЛbflO. во всепод

J.3НllеЙlUем докладе ГЛ<ШIЮI'О УIIОЛНО~Ю'lеНllOl'О Царскосельскоro 

О'lдеЛСIfШI Российского общеспш КраСllот Креста, который был 
датирован декабрем 1 t) 15 года, укаЗЫII,UЮ~Ь. 'ITO бl1блиотекой изда
ния «ВеЧСРllее время» Б.л. Суворина чсрез художника П.И. Волко

ва была пеРС'lИСJlСIЩ чистая прибыль от I1родажи открытых писем 

с и:юбражснием аВl'устейlUИХ сестер МШlOсердия в размерс одной 
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тысячи рублеЙ7R • Косвенно это свидетельствует о востребованнос

ти. нового образа царицы и иаревсн современным общественным 

мнснием. 

В 1915 году и община Св. Евгении Красного Креста вьmусти
ла серию открыть1Х писем «Августейшие сестры милосердия,>. При 

этом ИСПОЛЬЗОвaJJиСь фотографии цариuы и двух ее старших лочс

рей, сделанны.e придворным фотографом А. Ягельским-Ганом79• 
В марте 1915 года фотография (!августейших сестер милосер

дия» (императркuы и двух старших великих КНЯЖОН) была вновь 

опубликована в журнале «Огонек». Она сопровождалась рядом 

снимков. ос"ещавших разные стороны деятельности лазарета, в 

котором трудились царица и ес дочериИ". 

Возможно, не случайно, что этот снимок появился через недс

лю после публикации в этом же издании обширного рспортажа О 

rТCKOllCKOM госпитале великой КНЯl'ИJlИ Марии Павловны младшей. 

Журналист «Огонька,> не жалел слов ДЛЯ описания патриотической 

деятельности миловидной великой княгини: 

Душою, .краснЪ1М солнышком», "'d!< :щесь называют, ЭТOIо госпи

таля ЯВJJяется одна из самых юных и деятельных «сестер. - Великая 

КНЯI'ИНЯ Мария ЛаМОRна Младшая, именем Которой на днях госпитзл.ь 

назван. Еше в июде месяце, тотчас по объявлении войны Ее Высочество 

прошла прзктический курс работ сестры милосердИЯ в Рождественской 

юродской БОДЫlице Летрограда, у доктора ВаЛЫ'сра, затем 16-го авгус

та с передвижным отрядом MpaMopHoro дворца ПРОСJlСДОJlала В. Истен
бур,,; по ВОlJ1рашении до 22-го сентября работала в Евrениевскuй обши

не. сестрой которой Ее Высочество состоит. С конца же сентября и до 

настояшеro времени Великая Княгиня наХО,1ИТСЯ IJ ПСКОIIС. I1рИ госпи
тале, работая в нем с угра до ночи .... 

Здесь, 8 Псконс. день Великuй Княгини СКJшдывается так: с ран
HCro угра до обеда работа 8 лазарете. Ее f!ЫСОЧСС'fВО присуrСТJlуеl не J'O.IIь
ко при ВССХ операuиях, 110 и помоrает ври НССХ наиболее трудных слу
чаях Пt:РСRЯJОК. В дJlЗ часа - скромный обсд эа обшим столом со всем 

псрсоналом лазарета; после обеда - занятия фотографией. или IIРО!'УЛ

ка на коньках, на лыжах; по JJо:шрашснии опять бодьные, оперзнии, 

lJеревязки... И так изо дня в лень уже несколько мссяuсв~l. 

Репортеру журнала жизнь великой КIIЯГИНИ Марии Павловны 

li ПРОВИНIlИальном госпитале напоминала подвиг инокини: «Ди И 
сама юная Великая КнЯГИНИ в своем монашеском костюме сестры, 
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Ilрилежновышивающая, -точножиное ИЗQБРЮliение из полузабы

того жития какой-то легендарной княжны-од1lижницыы .... Репор
таж сопровожда.1СЯ публикацией фОТОГР<iфИЙ. На одной из них 

и:зображалось, как великая княгиня Мари~ Пав...lОвtlа младшая пс
реВЯЗЫRает больного георгиевского каваJl~а, «.tmJIOBoro Н.». Оче
ВИДНО, и в данном случае выбор пациснта МЯ Снимка не бwr слу

'Iайным, и в данном случае именно про<..'Т:)Й ФlЮнтовик, РЯдовой 
СОJщат, скромный герой великой войны, ДQЛжеli был стать идеаль

ным символическим объектом целительного во:зд.еЙствия прекрас

ной представительницы Llарского дома. 

Возможно, появление в «Огоньке» упоминавшегося выше фо
торепортажа о деятельности императрицы вск()ре после публика

ции данного очерка о великой княгине не БЬ!ЛО случайностью. 

Весьма вероятно, что среди представител\'ниц императорской сс

мьи уже в это BpeM~] существовало какос-то соперничество в осу

ществлении благотворительной и медицинскоJ:i деятельности. 

Примерно в то же время, 21 марта 1915 года. художественный 
портрет императрицы R форме сестры МИJюсердия был опублико
ван и в официальной «ЛеТОI1ИСИ воЙны»)Я1. 

На одной насхальной открытке 1915 года ИЗОбражена царица в 
форме сестры милосердия, которая вручает л~жащему на госпи

тальной койке раненому красное яичко, рядом с ней изображен 

наследю"к, который держит корзинку, liапоЛненную красными 

яЙпамиЮ• Образ медицинской сестры, ПО:ЗдраIlJJЯЮЩСЙ раненого с 

Rе,lИКИМ христианским нраздником, - ПОС1'ОЯЮIЫЙ сюжет пасхаль

ных почтовых открыток и фотоэтюдов ЭПОХИ Первой мировой вой

ны. Но в отличие от радостных и кокеТJlИВЫХ, порой эроnrчных 

красоток в форме Красного КРССПi, целующих перевязанных вои

нов 8 день светлого праздника, императрtща серьезна и пеqзльна. 
губы ее крепко сжаты, без улыбкй JlРОТЯl"lшает она свой дар ране

ному. Очевидно, художник не хотел, чтобы высокий образ императ

рицы как-то смеШИRался с несколько леТКомысленными сюжета

ми. представленными на лругих пасхальных O'гxpъrтKax. 

Летом 1915 года в «Летописи войны» были напечатаны и худо
жественные фотографические портреты l!еJIИJ':их княжон Тa'rьяны 

Николаевны и Ольги Николаевны в форме сеС1'ер милосердия, они 
также были выполнены П.И. Волковым~4. Это романтические изоб

ражения сестер милосердия, прекрасных, но R 1'0 же время СКРО\1-

ных. Царские лочери выглядят печально, i-IX глаза опущены. Очевид
но, перед фотографом ставилась задача tОЗДaJ'Ь портрет красивых 
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МОЛОДЫХ девушек, которые. однако, не l(ОЛЖНЫ были пробуждать 

.. икаких '}ротичсских чувств (последнее было присуше многим об
разам медицинских сестер в годы Первой мировой войны). 

Фотографические портреты императрицы и двух ее старших 

дочерей в форме сестер милосеРДИ}f развешивались в различных 

учреждениях, прежде всего лазаретах. Они приобретали характер 

официальных портретов BoeHHoro времени. Так, на свидетель
ствах об окончании народных училиш ( 1916 [од) печаталис.ь изоб
ражения царицы и двух старших царевен в одежде сестер мило

сердии (использовался фрагмент Уl10миннвшейся фотогрнфии 

Я. В. ШтеЙнберга)~5. 

В июле и августе 1915 ГОда. в момент обострения политического 
кризиса в стране были предприняты новые усилия. пропа('андиру

ющие благотворительную и медицинскую деятельность императри

цы и ее дочерей. В иллюстрированном журнале «Солнце России» 

были помешены фотографии. изображавшие. как великие княжны 

Мария Николаевна и Анастасия Николаевна посешают лазарет, 

носяший их имя. Специально указыВ8ЛОСЬ. что они обшаются не 

только с офицернми. но и с нижними чинами. находящимися на 

ИJJlсченииНi>. Это вполне соответствовало действительности, хотя 

чаще дочери царя обшались все же с офицерами. Очевидно. и в 

данном случае именно обl11ение младших дочек царя с рядовыми 

сол;щтами выделялось в пропапlII.ПИСТСКИХ нелях. 

А в августовском номере ':>того журнала нн первой страНИIlС БЬLJ1а 

помешена новая фотография, юображавшая трех «августейших се

стер милосеРДЮI')Х7. При этом снимокБЬU1lюдвеРI'НУ1'сушественно
МУ «редактированию»: ретушер УД<lЛил фигуру А.А. Вырубовой. На 

оригинальном варианте фотографии известная общественному мне

нию фрейлина импераТРIЩЫ в такой же форме Красного Креста 

стояла рядом с царицей и ее лочерьмиХН • Очевидно, lIубликация 
такой фотографии БЫJlа бы совершснно невозможной по гюлити

ческим причинам, поэтому оригинarlЬНЫЙ фотоснимок и был под

neрп (УТ ретуши рошlН ию. 

Можно предположить. что царица была прекрасно освеломле

IШ о возможной рсакuии общественного мнения. Так. фотографии. 

СДСJlанные 8 лазарете I!РИДВОРНЫМ фотографом, предста.в.JНIЛИ со
бой групповые снимки, на которых импсраТРИILН и царевны были 

окружены ранеными и больными. находивши~шся на излечении, 

и медицинским персоналом. Императрица раздала каЖдОМУ лиuу, 

изображенному на снимке, фотографию со своим aBTOI-рафом, ря-
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дом с ней расписались великие княжны и Вырубова. Очевидно, это 

вызвало неДUIJОЛЬСТlЮ части офицеров, наХОДI!IВШИХСЯ в лазарете: 

«Torдa это многим не понравИJIOСЬ». - ВСПUМJ.iнал мемуарист, пре

данный памяти царицы~q. 

Обшественное мнение было довольно хорошо осведомлено о 

медицинской подготовке, ПРОЙденнuй царицей и царевнами. это 

обстоятельство вполне соответствовало пропагандистским задачам 

и репрезентационной тактике императрицы. Менее известно было 
то обстоятельство. что вместе с ними обуча..1аi:Ь и Вырубова, кото

рая также впоследствии носила сестринскую форму и работала с 

ними в госпитале. Очевидно. власти, да и сама ИМJlераТРl!lца стре

~шлись не упоминать лишний раз имя подрути царицы, раздражав

шее общественное мнение, справедливо полагая, что подобное 

упuминание пробудит сразу же воспоминания о Распутине. Это 
было характерно и Д/1Я данной фотографии. 

Подобный портрет (также без и.зображения Вырубовой) мож

но было увидеть уже ~Ia выставке работ раненых нижних чинов, 

нахоllЯЩ~ХСЯ на И'злечении в лазарете имени Их Императорских 

Высочеств Великих Книжон Марии Николаевны и Анастасии Ни

колаевны в иарском Селе, Фоторепортаж об этой выставке был 
lIапе'IЗтан в «Солнне России.) нссколькими Ifеделями ранее9\l, 

Этот распространенный снимок царицы и ее C'l'арших дочерей 

печаТaJlСЯ и в других изданиях. воспроизводился в виде почтовых 

открыток. Публиковалась и другая фотография, изОбражавшая трех 

«августейших сестер милосердия». 

В типографиях фирм «(Нового времсни» и Р. Голике и А. ВИ.1Ь

борг был" напечатана серия nO'IToBbIX открыток, На которой запс

'Iатлена деятельность императрицы и лвух ее старших дочерей в 

госпитале (использовались работы фотографа п.и. Волкола). На 

каждой открытке имслась надпись: «С СОЮВОJIения ГОСУдАРЫ н и 

ИМПЕРАТРИUЫ АЛЕКСАНДРЫ ФЕДОРОВНЫ чистая прибыль 

от продажи этого издания пойдет на УСИЛСliие средств лазаретов 

Царскосельского района, состоящего 1I0д Особым покровитель

ством ЕЯ ВЕЛИЧ ЕСТВД.). Однако с большой ДОJlей уверенности 

можно предположить, что публикация открыl'кK была не ТОJП,ко 

благотворительной. но и "ропагандистской акuией, направленной 

на укрепление престижа иарской семьи. По-видимому, особое зна

'Iенис придзвалось тем снимкам, на которых l1арииа и царевны 

бьulИ запе'lЭтлены в момент исполнения собственно медицинских 

обязанностей: «Ее императорское высочестrю велик~ш княжна Та-
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тьяна Николаевна перевязывает рану нижнему '{ину в Uарскосель
ском дворцовом лазарете», «Ее императорское нысо'{ество великая 

княжна Ольra Николаевна перевязьшает рану нижнему чину в Цар

скосельском дворцовом лазарете», «Е.И.В. Государыня Императри

ца Александра Федоровна нодает Иtfструмеmы во время операции 
в Uарскосельскомдворцовомлазарете», (,Е.И.В. Государыня Импе

ратрица Александра Федоровна перевязывает рану нижнему чину 

в Царскосельском дворцовом лазарете». Интересно, 'ITO во всех 
трех случаях «августейшие сестры милосердия» перевязывали рану 

именно нижнему чину. Возможно. и это также должно было сим
волизировать особую связь царской семьи с простым народом. 

Однако можно предположить, что не всегда внешнс почтитель

ная информапия о благотворительной и медицинской деятельно

сти императрицы. появлявшаяся в прессс, распространялась ее 

доброжелателями. Так. в пстроградском «Синем журнале» в нача

ле 1916 года была помещена фотография чиновников и четырех 
сестер милосердия, занятых составлением букетов. Подпись к 

снимку гласила: «ЗАБОТЫ О РАНЕНЫХ ВОИНАХ Ежедневная 

ра:щача цветов, посылаемых Государыней Императрицей Алексан

дрой Федоровной раненым воинам в ла:3арете в Большом Царс

косельском дворце»91. Если учесть, что «Синий журнал» не пуб

ликовал никакой иной информации о деятельности царицы и се 

дочерей в госпитале, то читатели этого издания могли получить 

лnжное Ilредставление, что разда'lей цветов она и ограничивается. 

Как это воспринимали люди, испытывающие уже трудности с до

бычей продовольствия и топлива для своих семей? 

А.Е. Зарин n своей уже упоминаВlllейся брошюре, посвященной 
деятельности имнератрицы в I'ОДЫ войны, отмсчая прохождение 

специальных курсов и сда'lУ экзаменов императрицей и ее до'{ерь

ми, писал: «Единственный пример в нашей истории»Чl. Можно 

предположить, что цаРИlLа и ее дочери тем самым противопостав

лялись тем дамам высшего света и представительницам император

ской семьи, которые надели форму Красно\'о Креста раньше. но без 

прохождения необходимого оБУЧСНИSI. 

Действительно, кнк уже отмечалось, царица столкнулась с из

вестной символической конкуренцией в сфере благотворительной 

и медицинской деятельности в доме Романовых, речь шла не толь

ко о великих княгинях Ольге Александровне и Марии Павловне 

младшей. Нскоторые другие амбициозные представитсльницы 

императорской сеМI,И, ведушие благотворительную деятельность и 
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организующис медицинское оБСЛУЖJfвание в усЛовиях ВОЙНЫ. не 

желали упускать пальму первенства. Так, извеСТIfЫ~ ВЫ'ЗОВ Алек
сандре Федоровне бросила великая княгиня Map~1Н ПаИJJOвна стар
шая. вдова всликого княз}! Владимира АщжсандlЮВИЧН. Сошасно 

11 мнераторскому реСКРИIlТУ от 17 августа 1914 гоДа, e~ было пору
'leHo заботиться о раненых и больных. призре~емых 8 военных 
I'ОСJlиталях и лазарстах столицы. РаЗЛИЧНbJе аспеtты ес деятельно

сти широко освещадись прессоЙ. ЭнергичнаЯ8сликая княгиня 

получила даже боевую награду за свою патриот~ческую деятель

ность: она была в Варшаве, посс'mла окопы и веРнулась с МСД<IJII,Ю 

l-й степени на Георгиевской ленте. И ВПОСЛСДСТlJии Оllа посещала 

фронт в своем boeHllo-санитарном поезде N~ 1. Находясь в Петрог
ра.ле, Мария Павловна старшая активно учаСТВО1laЛа в публиtПlЫХ 

I{еремониях, игнорируемых императрицей. НеУдиuительно, что 

"орой это позволяло ей чуть ли не МОНОПОЛИЗl1ровать газеТIIЫЙ 

раздел «Придворная жизнь»Ч.1. 

Другие предстапитеJlЬНИЦЫ дома ВладИМИРОIJИЧСЙ также ВС.1И 

активную репрсзентационную политику. связаJПiУЮ с благотоори

тельной де}IТСЛЫЮСТЬЮ. Так, великая княгиня ВJJктория Федоров

на, жена великого кнюя Кирилла ВладИМИРОВl.Jqа, БЬUlа удостое

на нескольких медалей за се посещения фРОJl'fа. На эффектном 

портрете работы художника И.В. Космина ЭПI медали хорошо 

ви.лны. Сидяшая гордая великая княгиня изоб\)аЖСllа в меховой 
шаllке. со:шаеТСfl впечатлсние, что она ;UIlITh прИссла передохнуть, 
готовая в любой \юмент отправиться в новое путешсствие на 

фронт. Н а отчетной выставкс Императорской Аt\.:1дСМИИ художеств 

в 1916 году этот портрет был удостоен медали. Между императри
ней АлексаНдРОЙ Федоровной и великой КНЯГИlfей издавна с~'Ще
ствовали весъма плохие отношения, поэто~у наrpаждсние именно 

этого портрета наканунс реВОЛЮ!lИИ имело, ВОЗможно, политичес

кий подтекст. Еще более вероятно то, '!то редакторы иллюстриро

ванных периодических и:щаниЙ. опубликоnaВQJИх его репродук

ПИЮ, руководстnовались политическими соображениями: ма.;lo 

репродукций картин, СОЗЩНIIIЫХ в голы войны, воспроизводнлось 

[lрактичсски во всех журналах такого pOila9'1. 

Великие княжны Ольга Николаевна и Татьяна Николаевна так

же были удостоены награл: в апреле 1916 года ОНи ПОЛУЧИJm меда
ли Красного Креста 1-й степсни95 • ОдНако, HaCKo.1J.ьKo можно судить, 
это награждсние не ИСПОЛЬЗОВaJlOСl, широко В пропагандистских 

целях, во всяком случае на наиболее известны:! и распространен-
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ных фотографиях дочери царя изображены без этих мсдалеЙ. Воз

можно, это отражало отношение императрицы к исполнению сест

ринского дощ·а, которое она ПРОТИlЮпо<.'Тамяла поведению других 

предстаRительниц императорской семьи. Некоторые энергичные и 

честолюбивые великие княгини вовсю рекламировали свою благо

творителт>ную и медицинскую llеятеЛI>НОСТЬ, прежде всего успехи 

своих санитарных поездов, что вызывало осуждение императрицы. 

Придворный, близкий царице, вспоминал: «Когда некоторые по

езда систематически сообщали о своей деятельности в "Новом вре

мени", Государыня говорила: "Точно торговый itoM; К чему все это'? 

Неужели недостаточно удовлетвореЮIЯ в собствсююй еОВСt:тИ? Вы 

читали сооБШСtmн об Осовецкой крепости. Возможно ли это?''>,%. 

Впрочем, в этой же газете не'Штa.iIИСI, и подробные ОТ'IСТЫ о п.ея

телт,ности склада самой царицы. 

ИМlJератрица, подобно великой княгине Ольге Александровне, 

культивировала образ простой сестры милосердия, одной из мно

гих русских патриоток, скромно ВЫl10ЛНЯЮЩИХ свой тяжелый долг. 

В пропагандистских изданиях BOeHHOI"O Rремени всячески rЮд'lер

кивал ась ес необычайная I1ростота: «Она пришла в свой дворцовый 

лазарет не как ЦаРИllа, а как сестра милосердия, готовая для вся

кой работы», - писал А.Е. Зарин. Он так рисовал деятельность 

императрицы: (, ... в Своем дворцовом лазарете Она проподит каж
J{ЫЙ свободный час; по понедельникам Сама делает lIерсвязки, 

присутствует при каждой трудной операции, не отходит от койки 

тяжело больно"о~. В книге цитировались слова ОфИl1.ера, проходив

шего курс лечения в лазарете: (.Приняв нас под Свое высокое по

кропительство. Государынн императриuа лично :Jамеряла нам ТСМ

IIсратуру, пульс, дыхание, лично :Jабинтовывала нам наши раны, 

делала нам lIерсвяжи»Ч7 • 

Разумеется, больные и раненые, поступавшие в госпиталь 1Iа

рицы. нередко бьши поражены неожиданным присутствием авгу

стейших сестер милщ;еРllИЯ. Порой сначала они и не узнавали 

императрину: 

Доставлеl1 раtlсный R лазарст и сго uстре'шет Сама Царица R t:KPOM
ном костюме сестры милосердия. 

В простuдушии солдат часто не узнает царстисннш черт Цариuы

ною лица и КЛИ'lет Ее «ссстринеЙь • 110 каждый сразу uтличает Ес забот
ливую Rнимательность. 
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После KOlдa он узнает. какая сестриШ! ухaжl4Ra11I1 .'" НИМ. 011 неко
торое время бывает поражен. а потом НОСТО]lГ и Уr.lмеllие OXIlUТЫDaloT ето 

Д}'П1)~ и он ужс ничего не видит. кроме МПУUlКIj ЦIlРИIIЫ. всегда llри

встливой. ласковой. снокоЙноЙ. всегда уч.стлиВоЙ и нежной. 

Сrpалальцы виледи СJlезы участия на Ее глаm~ и благословляли свои 
страдаllия~8. 

Автор постоянно подчеркивает упоминавшееся уже стремление 

царицы БЫТI. «простой медицинской сеtтроИ~. IIСОТЛИЧИМОЙ от 

тысяч русских патриоток, «одной из мноtих~. положительно оце

"ивая :это. Простота должна быть по ДОСТОИFlС'tву оценена и наци

СIIТЗМИ и всеми подцанными. осneДОМJIСН!IblМНО дсятельности ца

рины. А.Е. Зарин рисует образ самоотверженной императрицы -
сестры милосердин, С ГОТОВНОСТЬЮ выподняюцей самую ТНЖСЛУЮ 

и грязную I'ОСПИТалыryю работу: 

Она вхuдит в лазарет, и лица всех О.Jарились радостью. Десятки таз 

встречают и IlровожаlOТ Ее. и в словах «Наша Матушка Царица. звучит 

столько благоговейной .1аСКИ. что. сJlыш~ ИХ, Сl,)знаешь. что они flых

дят И'J простого благородною сердца. 

Едва Она вошла u лазарет. как уж HtT Царицы. а есть сестра ми
.1Осерлия, ПОjшая любuи и сострадания, строгц в исполнении CBOCI'O 
ДОЛИ, I'отовая lIовинова1ЪСЯ распоряжеНJIЮ ВРl\ча и готовая нести вся

кую работу, 

И несет ... 
Когда Ilрибываст lIартия patleHblX. она саМа делает приемку, и нет 

roй грязной работы, котuрая застаuила бы Ее ОГI\ернуться или высказать 

брсзгливое 'IYUCTBO. 
Она своими царственными руками ОБМЫВClет раиеному нош: осто

рожно и ш:жно промывает страlllные p/lJtbl, и I:ветлос чело Ее омрача
ется I'ОЛЬКО 'I'OI)1a. когда Она услышит C'lOH раНеного. 

Для СВОИХ перевязок Госуд!!рыня из.брал!! IlонеделыtИК. и раненые 

так дорожат этим днем. чтu. скрыuая боЛЬ. С1'.араю1'СЯ ОТJlОЖИГЬ сиои 

Ilеревязки до этого ШIЯ~'/. 

Показательно, '!то подобные УIIОМИНi\нИЯ .() «ИРОСТОМ благород
ном cepдцc~ подоIlс'lных императрицы создCiЮт у читателя пред

ставление прсжде всего о БОЛЫJЫХ И рансных солдатах, хотя в ла

'JapeTe императрины находились прежде всег() офицеры. 
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Некоторые пациенты, наХО1lИвшиеся n лазарете, отмечали, по
видимому вполне искренне, црофессиональное мастерство цари

ЦЫ, она действительно умело делала и весьма трудные перепязки. 

Споим умением императрица гордиласъ, она охотно демонстриро

вала его и при посещении лазаретов в других городах. 

Но Зарин подводит своего читателя к мысли о том, что русская 

цаРlща наделена и особыми, уникаЛl,НЫМИ и удивительными цели

телЬНЫМИ способностями: 

ry'IKY свою приложит И тебе полсгчаст, - с убеждением говорят 

раненые в ла:Jаретс, и вера в успокоительнос влияние Ее руки твердо 

ук.рспиласъ между ними. 

Быть \южет, это и так. 

Отчею нс ДОIlУСТИТЬ, что вся нежность ~e сеРJща, все страСПlое 

желанис облсгчить боль страдальца таинствен 11 ЫМ фЛЮИДО~1 не И1.11ина

ется с Ее рук'? ... 
в Вей. КОl'да Она со СВОИМИ больными, есть какая-то \lогучая 

сила ll". 

Верил ли автор в целительный дар императрицы? ВО BC}IKOM 
случае, он не был единственным человеком, упоминавшим о по

добных способностях членов царской семьи, об этом писали и 

некоторые пациенты. Прапорщик 'О-го пластунского Кубанского 

батальона Церетов :ззписа.il В памятtlOЙ книге одного ю цаРС1<осель

ских l'Оспиталей: «Пойлу К IIластунам и расскажу им, что Царская 

Семья лечит раны воинов без лекарств. Лечился в Киеве, но не вы

лечился. ОIaСТЛИВblЙ случай, и я ПОllал в Царское Село, лазарет 

Большого ДВОРllа. Все мое леченис заКОН'lИЛОСЬ после того, как SI 

увидсл Царицу и UapeBell, Великих Печальниц Руси»IОl. 
О чудодеиствснном лечебном воздействии 1I0сещения царицей 

госпиталей писал и офиuиалЬНblЙ «лстоrlИсец.) царя: «Там, там, где 

перед тем были невыносимые страдания, стоны, боли, - вдруг все 

затихало: как будто занесено особое целительное срсдство, все уго

ляюшее» 102. 

Цариuа в описании Зарина совершенно неутомима в своем се

стринском служении. Она якобы даже «соеДИНltла лазарет телефо

ном со своими покоями», дежурные 110 госпиталю в любое нремя 

обязаНbI немеменно доносить ей о RСЯКОМ тревожном случае. Не

рсдко среди ночи царицу будили, и она, получив сообщение о рез

ком ухудшении положсния kaKOl'o-либо солдата или офицера. 
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немедленно спешила в лазарет и не отходила от койЮ1 пациента ДО 

тех пор, пока он усилиями вра<lСЙ не получал облегчения. «Этих 

случаев не lIеречееТl»>, - уrnерждает ЗаринIО:I • 

Царица, бесспорно, весьма сеРЫ:З1l0 относилась к своим обя

заНJЮСТЯМ медицинской сестры. Однако" привеДСIf}{ОМ Зариным 

описании ощущастся некоторое Ilреувели'/ение. Неясно, зачем 

нужно было соединять Шl'3арет и дворец ОТДС.lJ>НОЙ телефонной 

линией. К тому же в своих IIИСЬМах царю императрица Александ

ра Федоровна не упоминает о частых ночных визитах госпиталя. Да 

и вряд ли бы состояние :щоровья позволило супруге Николая 11 
вести такой образ жизни. 

От страны скрывал ось, 'по царина давно уже была больным 

человеком. Образ миловидной. умелой и Эllергичной сестры МИ . .10-
ссрдия не заставлял жителей России думать о тяжелых болсзнslX 

императрины, нанротив. он преДllOлагал, что аЩ'Устейшая Эllергич

НШI сестра милосердия становится символом исцеления раненых. 

Историю же жизни царицы Александры Федоровны невозмож

но писать, игнорируя историю ее болезней, физичеСtrnе страдания 

часто ВЛИЯJlИ и на ее поведсние, и /ш отношение к ней POAHbIX и 
ближих людей. Уже письма невесты наследника российского пре

стола своему жениху содержали упоминания о тяжелом заболева

нии ног - она "асто пишет о массажс, серной ванне, лечебном 

душе и даже об инвалИДНОМ кресле, о ПОСТОIIННЫХ болях. Цесаревич 

же восхишался способносl'ЫО своей ИlбраННИIlЫ лереносить страда

lfИЯ, дnя него она БЬUlа доказательством удивительной силы воли, 

отличавшей его невестуlll4. С детства история болезни будущей р}'с

ской императрицы содержала немало неyrешительныхдиагнозов, к 

ним со временем добав'лЯЛИСЬ новые и новые заболсвания: НСПра1J

гия лица, радикулит, ишиас, воспаление ПОяснично-крестuового 

нерва, поразившее обс IIОГИ. У нее была предрасположенность к 

ишемии и ревматизму. Затем uарица cTWla страдать болезнью серд
ца. возмоЖtlо, это было следствием родов, в ее перСписке, в письмах 

ее дочерей llOСТОЯННО упоминаетс}! расширение сердца. 

В январе 1910 года великий князь КонстаН1ПН Константинович 
отмеЧWJ в своем Лllевнике, что уже более года парица страдала бо

лезнью сердца, слабостью, неврастенией. Уже тогда она при нима

ла великого князя, лежа на кушетке lO5 • 

Здоровье императрицы еще до войны становилось фактором, 

имеющим известное политическое значение, так, об этом постоян-
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но сообщал британский посол в СаllКТ- Петербурге, из Ломона же 

от дипломата требовали посылки соответствующей информации. 

Впрочем, слухи о болезнях царицы, порой necM,ta преувеличенные, 

открыто обсуждались тогда и в европейской прессе 1116. 

Затем здоровье импераТРИIlЫ улучшилось, однако с конца 

1914 года, вследствие возросшего после на'шла войны физическо
го и нервного напряжения, болезни царицы вновь обострились. В 

письмах к царю императрица О'Jепь часто, порой 110СТОЯННО жало

валась на здоровье, ее неизменно мучили острые боли, мешавшие 

спать. Болит спина, болит рука, царицу беспокоят почки. Ее мучает 

подагра, щ:трые приступы зубной боли, Александра Федоровна жа

луется на свои глаза. В письмах к царю императрицы нередко упо

минаются дантист. ОКУЛИС1; массажистка. 

Создается Iше'\Зтлснис, что императору пишет тяжело бощ,ной 

человек, инваJlИД. 

О плохом самочynствии царицы нередко писали в своих пись

мах императору и их дочери. 

Бра'l, оперировавший в ГОСlJитале императрицы, порой спени

ально проводил операцию сидя, чтобы августейшая хирургическая 

сестра могла ему ассистировать: долго стоять царица AIJCKCaMpa 
Федоровна просто нс могла. Не МОJ·ла она порой и самостоятель

но подняться по лестнице, при посещении провинuиальных гос

питалей служители на руках IIОДНИМали ее на кресле на верхние 

лажи. Иногда она попросту не могла ходить. и ее возили на спе

циальной коляскс (В коляске императрица запечатлена на неко

торьгх фотографиях, которые, однако. при ее жюни не IIОЛУЧИЛИ 

распространения и не оказали никакого воздействия на ее реп

резеНТaI.1ИlО). Затем состояние здоровья царицы ухудшилось, все 

чаще она использовала всевозможные лекарства: <,Я принимаю 

массу железа, мышьяку. серлеЧIIЫХ капель и теllерь, наконец, чув

ствую себя несколько бодрее». Из-за болезни она нanодго lIерестала 

посещать спой I·оспиталь: (,3антра 6 lIедель, кнк н уж не работаю в 
лазарете», - писала она царю 13 апреля 1915 года. Она и впослед
ствии жаловзлась на плохое здоровье, которое не позволяло ей 

покилать дворецl4l7. 

Бывало. во время войны царица неделями лежала на кушетке. 

Так olla питалаСI,. порой даже принимала доклanы lОН • ИмеНIIО та

кой, лежащей на кушетке, заПОМllилась императрица преданным ей 

придворным и служителям. Но СТРНJlе такой образ больной и стра-
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дающей царицы не был известен, он не нахолил H8!KaKol'O отраже
IIИЯ в ее официальной ПОЛlпике реllрезентации. 

Из-за болезней царица не МOJ'ла порой выолJ;я'гьb ряд важных 
I1редставительских ·задач. Ее иногда заменяли СТi.'Iршис дочери 109. 

Иногда же, как уже отмс'rалОСI>, главными деi1ств),ющими лицами 

на некоторых церемониях оказьша..1ИСI. иные IIРСАставитсльницы 

дома Романовых. 

Сложно представюъ, как информация о деЙСТQиl'eJlЬНОМ болез

lIeMOM состоянии здоровья императрицы могла бы повлиять на 
распространение негативных слухов о ней. Во nCSjKOM случае, об
щественное мнение страны об ;JTOM не зн;uю, цаРица хотела IiЫГ
J1ядеть '3доровой и работоспособной, энергичной и неутомимой 

сестрой Красного Креста. 

В уже цитировавшемся тексте Зарина она таковой и представа
ла перед читателем: «8 Ее заботах о raHeHbIX нет Ю-'какой меры. Она 
может работать до надрыва, не спать ночей и ПJ)QЯDИТЬ ВСЮ свою 

энергию по поводу НИLIТОЖНОГО, как кажется ДРугим, СЛУ']аЯ. Но 

)L'JЯ Нее нст НИЧТОЖНЫХ слу'rаев, раз ОIlИ касаются больных и ра
неных воинов') 111). 

В изображении Зарина и после lIапряженноГQ трудового дня у 
lIеуюмимой царицы остаЮТСSI силы для работы на благо страны. 

Она вышила своими руками все облачение ДЛSl uеlЖВИ на Братском 

кладбище в Царском Селе, но патриотизм застаlJ.ляет императри

цу и далее постоянно работаТI> сверхурочно. Зарtш писал: 

Не знают отдыха I::e ПЗРС'llleнные руки. И BC~ ДШI НОИllа. Во вся
кую СROбо.1НУЮ минуту Она ВЯЖСl и из Ее рук, E~ царствснной рабо

ты, солдаты flолучаю,. вяJаныc шлемы, рукзвиuы. lIаколснники. целые 

фуфайки. 

Однажды надо БЫ,10 наспсх подруБИть IIOC081,Ie П,lатки, и Цариuа 
взяла их к Себе в покои. 

Доло за IIОЛНО'lb стучала ШВСЙllая маlllина: :'00 Царица 1I0СЛС тру
ДОВUro ДIIЯ спешно подрубала платки ... ])) 

Повествование Зарина не свободно от преуяеличений, однако 

его нельзя назвать lIрОСТОЙ выдумкой: солдатам и офицерам, вы

IIИСbJвающимся из Царскоселыжого госпиталя, ИМJlсратриuаАпек

сандра Федоровна действительно вруча.аа пакеты С подарками, сре

ди них нередко были вещи, изготовленные Сi!.моЙ uарицей, ее 

.I.lOчерьми. Императрица в описании Зарина наПоминает неyroми-
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мую добрую волшебницу из сказки, да автор и не скрывает такой 

пара.iТJlели: «На далеком фронте. в окопах и на позициях наши во

ины благословляют Ее имя и складывают легенды о доброте Ее 

серлца и величии Ее ДУШИ, В лалеких уездных городах, в селах и 

глухих леревнях благоговейно произносится Имя Матушки-llари

цы, и когда пришедший на отдых и побьшку солдат рассказывает 

о делах llарицы, кажется простым сердцам, что они слышат чуд

ную, волшебную сказку о llарю{е-Волшебницс»II2. 

Итак, императрица Александра Федоровна желала быть образ

цовой, идеальной сестрой милосердия, она даже хотела напоминать 

лодцанным российскою императора «цаРИIlУ-ВОЛТllсбнипу». Но JlJIЯ 

нее было столь же важно выглядеть простой сестрой милосердия: 

из рядов множества русских женшин n форме Красного Креста ее, 
супругу могуществеflНОГО имнератора. выделяет лишь безукориз

ненное, сопершешIOС выполнение своих IIрофессиональных обя

занностей. Если царl, стремился прсдстать псред страной 11РОСТЫМ 

ОфИllером, то царица желала ВЫJ"J1ядеть простой сестроЙ!!J. 

В обществе императрица и се старшие дочери часто появлялись 

в формс сестер милосердия. П. ЖИJlЬSlР, ПОСllИтатель наследника, 

даже Уl'верждаJl, что они носили эту форму лостоянно!!4. Это не 

вполне верно, имеются фотографии военного времени, на которых 

она вместс со старшими дочеРl,МИ запсчатлена в «штатском пла

тьс». Но нелr,зя отрицать того, что образ «августейшей сестры 

милосердия» ИСl10льзовался ею в различных ситуациях, нерсдко l1а

рица принимала официалr,ных посстителей в форме сестры мило

сердия!!5. 

Однако патриотичсская инициатива ИМlIератрицы не могла 

номешать распространению IlОлитических слухов, в которых она 

представала как главный отрицательный Ilерсонаж. Более того, 

тактика репрезентации llарицы столкнулась с рядом серьезных 

трудностей, обра:з «простой сестры милосердия» провоцировал 

поS\вленис H081,IX негативных слухов. 
Великая княгиня Мария Павловна. дочь великого князя Пав

ла Александровича, которая, как уже упоминалось, сама служила 

в ГОСllитале в качсстве сестры милосердия, так описывала визит 

царицы Александры Федоровны в Псков: -(,Императрицу сопро

вождали две ее дочери и Вырубова. На всех БJ,Ulа форма медсестер. 

Раненыс, которым заранее сообщили о прие:ше императрицы, при

шли в замешательство при виде четырех одинаково одетых медсе-
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стер. На их лицах было наllисано изумление и даже разочарование; 

им трудно было представить. что одна из этих жеНЩlftl - их цари

ua»116. Столь ценимые импераТРИllей анонимность и IIPOCTOTa 060-

рачивалисьДJJЯ нее важной репрезентационной ошибкой 117. Как мы 

УВИДИМ далее, сам новый образ цариuы действительно норой созда
вал длJt царицы немало проблем. 

2. «ЦлРИЦА-НЕМКА»: CJIYXИ О ПРI;LI.A'ГFJIЬcrвF. ИМПЕРАТРИЦЫ 

1 ноября 1916 года лидер КОJlституционно-демократичсской 
партии П.Н. Милюков произнес одну из самых знаменитых речей в 
русской истории. С трибуны Государственной думы он обвинил пред

ссдателя Совета министров и МИНИСl1)а иностранных дел Б.В. Ш1ЮР
мера в том, что тот тайно готовит заключение сепаратного мира. 

Скандал R этот день ожидалсн и прапительством, которое име

J10 своих информаторов в рядах оппозиции. Накануне, 31 октября 
сам Штюрмер докладывал Николаю 11: ('В день открытия предпо
лагается произнесение реч.и, в которой от имени бо.1ЬШИНСТва Го
сударственной Думы будет З,lямено, что "в рядах русского прави

телы;тва гнездится предательство, и РОКО80е слово "измена" ходит 

по странс и что, вследствие cero, Государственная Дума катеroри
'{ески отказывается работать по законопроектам. предстаВ.JlСННЫМ 

правительством»'IХ. 

Штюрмер не присутствовал во время речи МИЛlOкова. еше ра

нее. желая избеЖ<lТЬ публичного скандала, он предусмотрительно 

покинул Таврический дворец, сопровождаемый, Ю1рочем, крика

ми левых: «Вон, долой изменника Пfтюрмера!» 

Однако и n его отсутствие выступление Милюкова стало насто
ншей сенсацией. Лидер кадетов не только обвинил Штюрмера в 

измене. что было одобрено большинством депут<l.ТОВ, он заявил, 

что за главой нравительства стоит царица. Перечис1lЯЯ имена лю
дей, обвиняемых им в предательстве. - МанаССВ.I:1ч-МануЙЛоп, 

Распутин, Питирим. Штюрмер. - Милюков назвал их «придвор

ной партией,). а затем по-нсмецки ПРОЦИТИРОJ43J} газету «Нейе 

Фрейс Прессе», КОТОРЮI назвала назначение Штюрмера «победой 
придворного кружка. окружающею молодую императрицу»: -«Das 
ist der Sieg der Hofpartei, die sich Llm die junge Zarin gruppiert». 

Затем, обозна'lИВ высочайшего адресата своих тяжелых обви

нений, Милюков перешел к заключительной части своей речи, 
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каждое новое тяжкое обвинение в адрес правитсльсrnа он заклю

чал риторическим вопросом: «Что это, глупость или измена?» Хор 

МНОЮЧИСJlенных сторонников Милюкова на думских скамьнх ОТ

вечал: «Измена». Сам лидер кадстов впоследствии утверждал: «И 

хотя оратор скорее СКЛОЮIЛся к первой альтернативе. аудитория 

своими одобрепиями поддерживала вторую~119. Милюков задним 

числом лукавил, ибо, несмотря на ошутимую рсакuию возбужден

ной аудитории, он продолжал свою речь. обличающую предатель

ство, его вьmады против IIравительства становились все более рез

кими, да и сам он порой вполне опрсделенно говорил об измсне. 

Наконец, он вновь намекнул о политической активности царицы, 

критикуя решение об оп.;тавкс бывшего министра иностранных дел 

с.д. Сазонова: <.Коща 8 рюгар »ойны "придворная партия" под
капывается IЮД е,тщнствснного человска, сощаВIIIСГО себе репута

цию '1с(..'ТНости у союзников (шум). и когла он заменяется лицом, 

о котором можно сказать все. 'IТО я сказал раньше, то зто ... » Однако 
011 не успел задать свой знаменитый BOIlPOC, ибо правый депутат 
КРИКlIУЛ с места: «А ваша речь - глупость или измена? .. Милюков 
IIрервал свое выступление и заявил: «Моя речь - ecТl. заслуга пе

ред родиной, которой вы не сделаетс». Затем он веРIIУЛСЯ к своим 
обllинениям власти, на этот раз открыто обвинив ее в измене: «Нет, 

господа, воля »ё:lша, уж слишком много шупости .... Как будто труд
но оБЪНСЮГfl. все это ТОЛI.ко одною ГЛУ!lOстью». 

Итак, лидер конституционно-демократической партии факти

чески открыто, 1IрИ одобрении большинства депутатов обвинил в 

измене <mридворную партию», которая. как 011 ранее отмечал, 
группировалась вокруг молодой царицы. Правда, не I~CC члены 

Думы солидаризовалИСI, с Милюковым. даже некоторые ТОГftaш

иие союзники кадетоп не подцержаJlИ всех его обвинений. «Но

вое БреЮl» сообша.по: « ... члены группы центра и прогреССИВIIЫС 

националисты не aIIЛОДИРОВали П.Н. Милюкову» тех местах его 

речи. которыс особенно IlривеТСТВОnЗ.1lИСЬJ1СВЫМИ. кадетами и ок

Пlбристами»12tJ. 

При этом почти пся ГосударствеНllа}! дума демонстрировала 

свою лояльность по отношению к царю, рансс в тот же день пред

седатеЛJ, Думы М.В. Родзннко завершил свою речь следующим 

IlРИЗЫ80М: «Господа, Я предлагаю Государственной Думе послать 

привет доблестной армии и флоту в лице их Верховного Вождя 

Государя Императора». Призыв поддержать вооруженные СЮIЫ и их 
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Верховного главнокомандуюшего, uap}l, объединил депугатов раз
"ых политических ВЗГШJДОJi, раздались рукоплескания правых, иен

тра и левыхl2l • Очевидно, многие депyrаты tохраняли, хотя бы 

внешне, преданность императору, поддерживая в То же время са

мые суровые публичныс обвинения в ~щрес ИNперз""ГрИUЫ. 

Однако думская речь Милюкова M0111.1 бы с..-гать основанием дЛЯ 
судебного рюбирательства. Член Государственной думы К. Струков 

писал 3 ноября в частном письме: «8 речи МIIЛЮКОва были и об
винения правительства R измене и дсрзосги по адресу Высочайших 

Особ .... IIО-ВИДИМОМУ, будст возбуждено судебное JJреследование 
Милюкова, по одной версии, за клевету, rlO другой - за оскорб.1е

ние Величества» 122. 

Лредседате.lЬ Государственной думы М.В. РОД3SlНко распоря

диле!1 изъять данные фРal'меJIТЫ выеТУIlJlения Милюкова из офи

циалЬНОI'О стенографического отчета. Он также ОТ1Сазался предо
ставить Ilравительству полный текст речи, несмотря на требования 

Штюрмера и министра императорского двора В.Б. Фредерикса. 

Однако "ерез несколько 1I.IIеЙ Родзянко ВСС же послал властям пол
ную стенограмму выступления Милюкова, включая и фразу, про

ИЗllесенную на немецком языкеШ• 
Правительство же вообше '3аl1ретило публцкацию речи Милю

кова, и на следуюший день в газетах вместо отчетов о заседании 

Думы ПОЯПИ.1ИСЬ белые листы, в ИЛЛЮСТРИРОЕ!аННОМ <.Синем жур

JJaле» пустую страниuу украшала лишь фот()графия Милюкова. 

Портреты лидера конституuионно-демократичеСfl:ОЙ партии. не 

еопропождавшиеся комментариями. появились и в других издани

ях. Это, Iшрочем, ли 111 1. 1I0догревало JllOБОrlЫТСПЮ читатслей, кото
рым было известно, что Штюрмер потреБОМl вьщачи ему сенса

ционной речи. обозначенной в газетах загадочным белым пятном. 

Некий житель Пстрограда писаJl 6 ноября в частном llисьме: «Бе
лые листы в га'зетах на местах, где jщлжны БЫ'I'Ь напечатаны речи 

деПУl"атов почти всех партий, когда эти речи сказаны в присуrствии 

тысячи свидетелей, ереди которых много военных и которые не

сомненно разнесут содержанис их далеко за стены ТаВРИ<Jеского 

ДВОРllа, только ухудшают положение. Защита "белыми листами", 

коша обвиняют в измене, более чем безнадежна»I 14. 

Слухи о выступлении R Таврическом 1180рце все ширились, речь 
МИJllOкова IIсреписывали от руки и перепечатывали на пишуmих 

машинках в м НОГО<lИсленных канцеляриях и праВJlениях, КОJПОРах 
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и даже штабах, при этом появилось и немало апокрифических вста-
. вок. Французский посол писал: « ..• текст речи Милюкова переска
зывалея fJ обmественнbIX кругах, и эффект от его речи оказался еше 
большим, поскольку каждый ВНОСИЛ свою лепту в преувеличение 

фразсологии выступления Милюкова и в добавдение к нему соб
ствснных разоблачений ... ». Снрос на текст речи возрос до такой 

степени, что в первые ДНИ после ДУМСКО!'О выступления экземпля

ры его продавались за 25 рублей, даже за Ilрочтенис люди ШlaТИЛИ 
по 10 рублеЙ 125 • 

Ажиотажный спрос на сенсационное выступJ1ение способство

вал тому, что читатели ОТНОСИЛИСI, СО все большим доверием к его 

содержанию. В письмах, задержанных военной цензурой и направ
ленных в армию, нередко попадаJlИСЬ сообщения о том, что «член 

ГосударствеlПlОЙ думы Милюков, имея документы в руках, все

народно доказаJl о продаже молодой царицы и всех министров 

Вильгельму» 126. В дей{;твительно{;ти 'j лидера консти"туциО1ШЫХ 
демократов не было никаких документальных свидетельств, 

подтверждающих его серьезные обвинения, однако это никак не 

мешало сго популярности. Некий житель стол ины JlИСал: «Запре

щение ре'!и Милюкова повсло к тому, что скоро эта речь в лито
графироnaнном 8иде обойдет всю Россию. НС1' cpeдcТRa более силь

ного для распространения идей, как запрсщение их касатьСя». 

Действительно, хотя почтовая цензура исправно изымала экзсмп

ляры думских речей из писем и бандеролей, они широко распрос

транялись по странс. Член Государственной Думы r. Гугоп, сам спо
собствовавший распространению запрещенных текстов, писал: 

« ... непроnyщеНln,rс речи раЗОШЛИСI, 110 Петрограду R бесконечном 
количест)3е экземпляров, перешли (4 Москву и провинцию И lIСЮ
ду вызвали сочувственные отзывы» ,2'. 

Распространение различных редакций сенсаwюшюй речи rтpo

воцировало 1l0явленис все новых слухов. Многие были уверены в 

том, что Милюков сказал только часть того, что он знал, переда
вали, что у нсго В руке якобы была не ЭВt:трийскан газета со стать

ей о «IlЭРТИИ мира» в России, а некий секретный документ, убеди

тельно обличаюший ИМllератрицу в ор)'анизации заговора'2~. 

Голоса лиц, обоснованно выражавших скептическое или про

сто осторожное отношение к серьезным оБВИНС}iИЯМ Милюкова, 

лишенным вдействитеJIЬНОСТИ вссктс 11 убедительных оснований, 
не были слышны. Княтиня В. Трубеuкая сочла чрезмерно сдержан
ным выступлсние князя Е.Н. Трубеuкого в Государственном совс

те. 26 ноября она ([исала сму: 
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Хорошо то, ЧТО ты говоришь О разрухе 8.1RС1и, но мне не нравJ{ТСЯ 

та часть речи, в которой ты мною говоришь о ПСИЮЛО"ИИ .обывателеЙ,., 

о слухах об измене: «ПЛОД расстроенною lIооБРа)(сНИЯа. ( ... ) 
Ты еше говоришь: «Я не верю никаким слухам об и:Jмене, пока из

мена не доказана и не заllечатлена СУДО~f». Эro МОЖНО сказать в Англии, 

но не в России, где нарочно не ДОИСКИlIёlЮТСЯ, боится «доказаТЬ& И пре

mlТСТВyIOТ «~}апеча1"ле1"Ь. судом И где инстинкт .оGЫР8теля., его ИНС'fПН

ктивное чувство гораздо вернее подс:жаlьшаС'L ~ ~ знаем, что часто суду 

мешают раскрывать и доказывать правлу. Этой частью речи ты ослабля

ешь речь Милюкона с ею IJьшсржками, речь Пуришкевича, СЛОllа о вы

сокоЙ измене. Опасно не то «настроение .. средИ обывательских масс, а, 
дейс'шителыI,' «отечество В опасности-, от рез,1ы�oстии того, что есть по 

'Iасти измены lJ9• 

Однако слухи о прогерманских настроению; uарицы Алексан

дры Федоровны получили широкое раСПРОСТРанение задолго до 

знаменитой речи Милюкова. Это, разумеется, повлияло и на ее 

содержание, и на восприятие этого выстуnлени~, которое подтвер

ждало, ка:шлось бы, все эти слухи авторитетом I1звестного полити

ка, решившегося на официальное выступление такого рода. 

Германофобия издавна использовадась в России противника

ми режима .LIJIЯ дискредитации власти, а немеЦХое происхождс.ние 

ряда императриц и великих КНSlI'ИНЬ крайне УПрощало эту задачу. 

ХОТЯ репрезентационная политика царей ОСОбенно стремилзеъ 

подчеркнуть национа.lll>ные российские корни династии и монар

хии, оппозиция разного рода постоянно раЗЬ1грывала в СВОИХ це

лях антинемецкую карту. За династией /1аже 01"РИЦалось родовое 
имя РОМalЮВЫХ, ОI1И именовались ТО «Гольштеt\'н-Готгорпскими,), 

то «Анхальт-Uербстскими,), Немало времени бьJЛО потрачено раз

ными авторами на устаНОВJIсние того, какова ДОДЯ «русской крови», 

имеюшаяся у разных императоров. 

Однако имснно в годы Первой ~ировой BOiiны германофобия 

стала предстаllJfЯТЬ для /1инастии POMaHOBblX, и мя правящей эли
ты в целом, особую опасность, а царица Александра Федоровна 

представляла собой в этом отношении особеm~о УДОбную мишень 

для оппозмцмошюй критмки - У супруги НИКDЛая" сложил.зсь 

репутация человека, слабо включенною в КУ,1Ь1УРную жизнь сво

ей новой родины. Даже в высшем обществе давно ошибо'IНО СЧИ

талось, чтО императриuа вовсе не говорит по-русски, об этом даже 

в начале 1917 года нисали многие офиuеРbl. Показательно. ЧТО са-
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марский. I'убернский предводитель дворянства. будуший министр 

земледелия А.Н. Наумов, перед официаЛl>НЫМ прсдстаНJLснием 

импераТРИllе с некоторым вызовом спросил у встречавшего его 

придворного: «Можно ли русскому предводителю нн приеме у рус

ской царицы говорить по-русски'?» Разумеется, он IIО.rJУЧИЛ IIОЛО
житсльный OTJlCTI30• 

С императором Александра Федоровна постоянно говорила и 
псреllисывалась по-английски, а с придворными в начале царство

вания общаласъ по-фраmIУЗСКИ. Затсм онн все больше и все чаше 

говорила в обществе по-русски. По свидетельствам нскоторых со

временников, Александра Федоровна. старательно изучавшая язык 

своей новой родины, говорила по-русски «O'leHI> хорошо», IIравиль
но и «ночти без акцента»IJI. 

П. ЖИЛ1.яр, поспитатсль царских детей, вспоминал, что с окру

жаюшими ИМllсратриuн говорила или по-французски. или по-ан

глиЙски. Ов, впрочем, утверждал, что она говорила по-русски в 

«последнее время» довольно свободно, но ТОJll>КО С теми, кто не 

'Шал ДРУl'ИХ SlЗыков. Жильяр также утверждал: «8 течение вссго 
времени. 'гго я жил общсй жизнью с императорской семьей, мне ни 

разу не пришлось слышать, чтобы кто-либо из ее члено" I"Oворил 

по-нсмснки иначс, как вынужденный обстоятельствами: во время 

приемов, с приглашеlПlЫМИ и Т.п.»132. 

Граф В,3. Шуленбург, также писавший о прапилыюсти русской 

речи Александры Федоропны, дажс уroЧНЯJJ: «Чувствовался неко
торый акцент. но не немецкий, а английский. и он был нс СИJlьнее. 

'ICM у мношх русских. начавших говорить с детства не I/а родном 
языке. а по-аНГЛИЙСЮ1»Ш. 

Кн. А. Щербатов находил акцент uариuы «едва заметны» и 

«приятным» 134. 

И. Степанов, находившийся в лазарете императрицы, ВСIIOМИ

нал о ней: «Вопреки распространенному мнению, русским языком 

владела хорошо. Акцент сказы вался JlИШЬ в том. что она. как боль

шинство иностранцев. слишком четко выговаривала каждый слог. 

[Букву "з" произносила скорее как "зж"1»IJ5. 

Но подобные характеристики мемуаристов, верных Шll\НIТИ 

императрицы, МОI"ЛИ свидетельствовать, во-первых. о том, 'ITO 
свободное общение на русском предстаНЛЯJlО ДЛЯ цаРИllЫ некото

рую проблс~у. возможно, при этом сказалась ее застенчивосТ1,; 

во-вторых, постоянное обрашение авторов воспоминаний к теме 

владения русской речью говорит о том. что мнение о том. что 
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цари на плохо знала язык свосй новой РОДИНЪJ. 5ыло весьма pa~

Ilространено не только при жизни Александры Федоровны. по и 

после ее смерти. 

Сама императрица первонаЧaJlЬНО порой П~блично избега.1Jа 
говорить по-русски, возможно, ЭТО было связано с застеll'lИВОСТЬЮ, 
она, по-видимому, БОНJlась насмешек. В ГОДЫ ВОЦны политическое 
значение свободного владения ру<.:ским ШЫКОМ значительно воз

росло. ЭТО прекрасно нонимала царица: «Я 50лъшеужс не L.'ТСсняIOCЪ, 
и не боюсь министров, и говорю по-рус<.:ки с быстротой водопада, 

и ОIIИ имеют любезность не смеяться Над моими ошибками», - не 

без гордости писала она императору136. ЭIО. однако, указывает lIа 

то. что uарица Алексаllдра ФеДОРОВН8 продолжuа рассматривать 
владение языком как некую проблсм~ она боялщ:ь допускать n раз
говоре ошибки, даже если се доброжелате,IЬные ~обеседники прсд-

11O'IИТали их не замсчать. 

О дискомфорте, который испытывала ИМllератрица, общаясь 

по-русски, косвенно свидетель<.:твует и одобреЮIЫЙ ею план обра

зования НЗ<':Jlсдника: его нскоторое ВрСМИ: спеЦl{ально не обучали 

ино<.:транным языкам, 'Iтобы он имел чистый р~ский 8blfOвopl3i. 
ПРОТОllресвитер военного и морского духовенства Г. ШавеJfЬ

ский, предстамявшffifся царице 8 1911 году, в сВоих воспоминани
ях также отмечал, что ИМl1сратрина говорила п()-русски .с акцен

том. но грамматически правильно и умно». ПОказателыfO. однако, 
что, нанеся 'затем обязаТСJlЫIЫЙ визит к ВIювств.)'1ОщеЙ императри

це Марии Федоровне. Шавельский не без удивления узнал, '1ТО 
01l8-ТО как раз не вполне владеет русским ЯЗЫКQм: «.замечательно, 

'lто хоть она прожила в России около 50 лет, но она не умела пра
вильно говорить по-русски ... »IJМ Хотя общитеЛЫlая и популярная в 
BыellteM свете вдовствующая императрица Марliя Федоровна и го

ворила по-русски явно хуже, чсм ее заСТСlIчива!l невестка, но слу

хи о плохом владении юыком новой родины преследовали не ее, 

а молодую императрицу. О'lевидно, причиной I-Ix распространения 
было не ДСЙСТВИТС,1ьное владение русской речыо, а заСТСII'JИВОСТЬ. 

неоБЩИТСЛЫIOСТh и. наКОllеи. нарастающая непопулярность цари

иы Александры Федоровны. 
Показател ьно, что многие мемуаристы I:IП(Jследствии вновь И 

ВН081, возвращалl1СЬ к теме влзления молодой императрицей рус

ским языком, они тем самым стрсмились опроnергнуть молву о 

том, что императриuа Александра ФеДОРОПН<I не знала русский 
юык или плохо знала сго, прсдпочитала говорить по-tlсмеЦКII и 

Т.п .. что свидстсльствует о распространеННОСТl1 зтих слухов. 
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Однако в годы войны оБВЮJеllИЯ в адрес царицы Александры 

Федоровны становится более серьезными: императрица становит

ся теперь главным отриuаТСJlЬНЫМ псрсонажем пссво:зможныx слу

хов, ставящих под сомнение ее преданность России. Совремснни

на, жившая в царской резидеJЩИИ и лично знавшая А'Iександру 

Федоровну. с искренним огорчением писала в своем mrевпике в 

феврале 1917 года: «Молва все неудачи, все перемены в назначеlm
ях приписывает государыне. Волосы дыбом встают: в чем только ее 

не обвиняют, каждый слой обшества со своей точки зрения, но 

общий, дружный порыв - нелюбовь и недоверие,)IJ9. 

Ужс на начальном этапе войны <,нарица-немка·) была заподоз

рена в германофильствс, Эти настросния коснулись даже некото

рых членов императорской фамилии. Великий князь Николай 

Михайлович еще 17 сентября 1914 года сообщил о своих подозре
ниях n IlИСI,МС, алресованном вдовствующей императрице Марии 
Фсдоровне: «Сдслал l1СЛУЮ графику, где отметил влияния: гессен

ские, прусские, мекленбургские. ольденбургские и Т.д., "РИ'IСМ 

вреднее всех я признаю гессенские на Александру Федоровну, ко

торая JI душе осталась "емкой, была против войны до последней 

минуты и всячески старалась отrянугь момент разрыва,). О прогер

манских взглядах императрицы великий князь довольно открыто 

говорил и впоследствии. Так, в январе 1917 года появились сведе
ния о том, 'по в Яхт-клубе он позволял себе резкие суждения по 

IlOBOny «Анисы Гессенской» и ее «немепкой политики»I40. 

Александра Федоровна не могла не ЗНа1'1> об этих слухах, рас

пространяемых многочисленными недоброжелатеЛ}lМИ раЗНОI'О 

ранта, она всячески подчеркивала свой патриотизм, отстаивала 

свою прсланпосТJ, новой родине даже в частной корреспонденции: 

<,Да }1 более русская, нежсли многие иные ... » - писала императрица 

Николаю П. Очевидно, слухи о том, '-lТО uарица »кобы придсржи
вается прогерманской позиции, довольно рано стали известны иа

ревнам. Императрица писала великой княжне Татьяне Николаев

не 29 октября 1914 года: <, Не nЫ огорчаете меня, мои девочки, а те, 
кто старше, и могли бы иногда думать. Но все это очень естсствен

но. Я прекрасно понимаю чувства всех русских и не могу одобрять 

действия их врагов. Они слишком ужасны, и поэтому их жестокость 

очень задепает меня - как и то, что мне приходится слышать от

туда. Я совершенно русская, как ты ГОDОРИlJЛ" но Я не могу забыть 
свою родину»141. 
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Но ничто НС могло предотвратить появnеНt!С ВСС новых и но

вых домыслов. довольно рано н самых разных KPYI"ax стали гово
рить о том, что uаРИllа якобы радуется, «когда () •• ют наших, и пла
чет, когда бl.ют врагов». Так, в одном доносе укu]ывалось, что 

дворянка М.И. Барановская, приехавшая в деревню из Минска, в 

ноябре 1914 года говорила при свидетешrх в Волостном I1равлеmrn: 
«Наша государыня плачет, когла русские БыQт JieMI1CB, и радуется, 
когда немиы побсждают»142. Хотя донос, БОЗМОКНО. был ложны"!. 
Барановекая была привлечена к судебной ответственности за ос

корбление члена импсраторской семьи. Becъ~a вероятно, '1ТО О 
слезах импсратриuы, якобы жалеющей вратов, ~же в начале ВОЙНЫ 

говорили в селах. 

Слух, очевидно все же вызывавший некоторые сомнения, бы

стро трансформировался в популярный aHeIЩo't. Тогда же, в нояб

ре 1914 года этот анекдот зафиксировал в свое]'.! дневнике карика
турист В. Каррик. А 3 марта 1915 .'ода J.I Р.Б. Л(}ккарт, британский 

консул в Москве, записал в свой днепник: «Ходит несколько хоро
ших историй. касаюшихся германофилr.cких Т{!НДСIЩИЙ императ

риuы. Вот олна из лучших: Царевич плачет. НЯНЯ говорит: "Ма
ЛI,ПIJ, отчего ты плачешь'!" - "Ну, когда бьют Наших, плачет папа, 
когда немисв - мама, а когда мне nлакать,!",,14J. Сам факт того, что 

даже не одна, а несколько «хороших историй» 1'акоro типа расска

зьmались в британском консульстве, свидегелъствует об их распро

страненности. Жанр анекдота ВОВ<.:С не IlредполЙГ'clЛ. чтобы рассказ

чик и его слушатели обязательно Jlерили молве о германофильстве 

uариuы. Но они непременно должны бьL'lИ зНать о таких слухах, 

что косвенно убедительно свидеТСJlbствует об и)( распространенно

сти: иначе слушатели не могли бы оценить юмор. 

Шутку хорошо помнили и в aBI'ycTC 191 S года. Наверняка 
именно ее имел в виду некий житель города Кургана. сообшавший 
члену Государственной думы В. И. Дзюбинск()~у О слухах, сопро

вождавших отстранение от должности Верховного главноко
мандующего великого князя Николаи НИКОJJаевича: «Кое-что я 

выбрасываю. как совершенно неЛОДХОдЯщсе J1ля письменной пс

рсла'lИ. Суть все та же: "наши бьют - Мама ПJIачст". Только мой 
собеседник склоняется к мысли, что и Пана I1~lачет. Ширятся, ра
стут слухи и будят в массах ТСМIlУЮ. С,lепую з.1О6у»144. Иначе го

воря, автор письма, явно опасавшийся uензоро.ll, просматривавших 

IIОЧТОВУЮ корреслонденuию, намекал, что 11 германофильстве те
перь обвиняют уже НС TOJ'bKO императриuу, но и императора. И 
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он, и его адресат, и цсн:юр, задержавший это письмо. явно знали 

упоминавUlИЙСЯ анекдот. это позволяло расшифроваТl, содержав

шуюся в письме информацию. 

Возможно, слухи о плаче императрицы Александры Федоров
ны возникли нод влиянием сообщений о се острой эмоциональной 

реакции на обыmление войны в 1914 году. Потрясенная императ
рица тогnа внезапно разрыдаласъ по время церемонии подписания 

манифеста о войне. Современник. описывая ПОЯВJIение царской 

четы на балконе Зимнего дворца, писал: «Вместе С Николаем 11 
появилаСl, и I1МlIератрица. Она казалась глубоко взволнованной, 

прикрывал а лицо руками, но вздрагивающие плечи показывали, 

что она плачст». Слезы царицы заПОМНИJlИСЬ и другому мемуарис

ту: «После молебна государь был наружно спокоен, но императрица 
плакала горько». Некоторые IIрисутствовавшие понимали состоя

ние импсратрИl~Ы и сочувствовали ей. Княгиня Ю. Кантаку:mна 

ВСlIоминала: ~,НаUlа прекрасная императрица, похожая на скорбя

щую Богоматерь со слезами на шеках, протягивала руку, IIРОХОДЯ 
мимо того ИЛИ ИНOJ'о человека. и грапиозно склонялась, чтобы 

обнять кого-то из женщин, целовавших ей руку, Ее величество, 

казалось, 8 тот день олицетворяла всю глубину обрушившсйся на 
нас трагедии и страданий, глубоко ощущая их, и благодарила лю

дей за проявленную ими предаю-юсть. На ее лице отражапась нео

быкновеllНая нежность и печаль. и ее красо·г.! обрела такие качества, 

которых я никогда прежле не ВИдела на этом гордом классическом 

лице»145, Для рида lIредставителей русской аристократии это бьUI 

момент временного нримирения с непопулярной ранее царицей. 

Однако rtодобllое поnедение царицы весьма ОТЛИ'lалось от воз
бужденного настроеНИSI представителей IIОЛИТИ'lеской элиты стра

ны, заполни.вшеЙ залы ДnOРllа. и ликующей толпы, собравшейся на 

Дворцовой ПJlOшади. и. хотя ее слезы могли быть вызваны самы
ми различными причинами. воинственное общественное мнение 

могло онис,lТ}' их ПО-СВОеl\ty. как I1роявление неДОnОJlьства войной 

между Россией и Германией, ее старой родиной. 

О немецких симпатиях ИМJJсратрицы говорили и на деревенс

ких улицах. 4S-лстнему тверскому крестьянину, например, вменя
лось в вину, что он сказал односельчанам: «Наша Государыня 
Александра Федоровна отдала бы исс п;рманскому императору 

Вильгельму, - она ему родня»I40, 

Великий князь Андрей Владимирович записал в своем дневни

ке в сентябре 1915 года: "Удивительно, как неrtопулярна бедна}1 
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Аликс. Можно, безусловно, утверждать, что она рсшительно нw{ero 

не сделала. чтобы дать понод заПОДО-IРИ1Ъ ее в СИИПЗ'J'иях к НСМцз"\f., 

IЮ все стараются именно утверждать, что она 11М симпатизирует. 

Единственно, в чем ее можно упрекнуть. - это что otla не сумела 
быть популярной.,. В такой обстановке русский reнсрал мог, напри

мер, сказаТJ, аllГЛИЙСКИМ офицерам, посещавщим русский фронт в 

начале 1917 года: «Что МЫ можем поделать. У нас немцы ве:ще. 
Императрица - нем ка»147. 

Но если первоначально царицу подозрева.1И «всего ЛИШЬ» В 

Симпатиях к немцам, то затем ее стали обвинять и в «активном гер

манофильстве». Одни СОВРСМСНlfИки считали Алексавдру Федоров

ну лишь инструментом противника, «бессознательным ОРУдИсм 

германских агентов», так, например, оценивал ситуацию британс

кий IIOСОЛ Дж. Бьюкенен, считавшийся хорошо &lнформированIiыM 

llИП.lюматом l4Н • 
Другие жс обвиняли ее в прямой и сознательной измене, в ак

ТиВНой деятельности в пользу врага: «иаРlfца~немка. 8ыдаеу-де 

государствеllные секреты Германии и (или) готовит заключение 

сепарапюго мира, который lюработит Россию. Примсчательно, что 

нарице ПРИI1ИСЫВалось даже ... распространение подпольных анти
военных листовок в столице. Уже в конце 1914 года некий киевля
нин писал своим близким: (,В Петрограде по ее 'Гайной иниuиативе 

бт,ши разбросаны \51 JlС1}"IКИ (она все скорбит о своем фатсрлянде), 
lIризываюшис народ заявиТl, требования о скорейшем мире. Мо

жет быть, наболтали 'ЗJlые языки»I~~. Автор пиСьма не спешит по

Bepl1Тb народной молве, но и не отвергает ЭТО1' не вероятный слух 

об антивоенной пропаганде цариuы как совершенно абсурдный, 

напротив, он считает нужным сообщить о нем своей семье. 

Предательющей, «цаРИllсй-изменницей» назъmа.ли Алсксанд

ру Федоровну и некоторые деревснские жители, привлекавшиеся 
за оскорбление члеllа императорской семьи. 68-лстний неграмот
ный креСТЫIНИI-I Томской I'убернии заявил в сентябре 19J5 года: 
«Сама ГОСУДАРЫ Н Я И М П ЕРА ТРИ ЦА ~ВJlЯСТСЯ главной измен
ницей. Она ОТJJравила золото R Германию. из-за нее и война идет». 
Затем он добавил: (,ГОСУДАРЫНЮ за измену уже сосла.!lи»I~I. 

Версия измены импераТРИIlЪJ помогала «понятм явления, ка

"3аlllUиеся сонершенно нсвероятными МIIОГИМ русским патриот.iМ,

тяжелые военные поражен и}!, расстройство снабжения, наконеи, 

недостаток IIРОВИЗИИ в богатой зерном стране. экспортировавшей 

л;о IЮЙНЫ сельскохозяйственную IIРОЛУКЦИЮ. Продовольствснные 
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затруднения, Н<tраставшие в годы войны во многих городах России, 

«объяснялисЬ» тем, чТО цаРИllа-де их вызвала намеренно, санкци

онируя и даже активно поощряя чрезмерный экспорт различных 

продовольственных товаров, CTOJlb необходимых ДflЯ внутреннего 

1I0требления. В октябре 1915 года в Шуе, на кухне при номерах 
СИJl<tнтьева прислуга рассуждала о причинах высоких цен на все

возможные припасы. 57-летний повар авторитетно заявил: (,Доро

говизна оттото, что ГОСУДАРЫНЯ И МПЕРАТРИllA оmравила за 

границу 30 вагонов сахару'). Затем последовала плошадная брань по 
адресу Александры Федоровны 151 • 

ПОРОЙ слухи о контрабандном вывозе столь нужных съестных 

при пасов и обвинения в государственной измене переплетались: 

императрииа якобы тайно организует поставку дефИIIИТНОГО про

довольствия врагу, тем самым спасая немцев от голода. Солдаты 

также нехватку продовольствия «объясняли» тем, что хлеб и другие 

ПРИllасы тайно-де вывозят в Германию (это (,объясняло» обще

ственному мнению и то обстоятельство, что голодающая IЪрмания, 

несмотря на продолжающуюся суровую блокаду Антанты, все-таки 

продолжает держаться). Намек на это содержится и в карикнтурах 

послереволюционного времени. На одной из них истошенная жи

тельница Германии с сожалением заявляет, что после революции в 

России ей нужно будет изменить диету: «Теперь, коша наша союз

нииа - русская царица - арестована, нам придется ПСSIКОЙ ДРЯНhЮ 

питаться». Можно предположить, что эти слухи о контрабанде про

воиировались публикациями консервативного ('Нового времени», 

наl1ример статьями, опубликов<tюrыми в январе и июле 1915 года. 
Многие в стране были просто уверены, что немецкие хлеботор

говцы еженедельно отправляют эшелоны русского хлеба через 

Ригу в Германию. Царица же ВОСl1ринимадась как высо'шйшая по

кровительница, а то и руководительница этих коварных контра

бандистов J52 • 

Впоследствии школьники, в сочинениях, поснященных рево

люции, также уделяли особое внимание императриuе, предполага

емой высочайшей «покровительнице» контрабандистов. Царица 

якобы «слала за границу сухари, муку, Р<tзные кушанья.)Ш, Эти сло

ва, но-видимому не раз высказывавшиеся старшими в домашней 

обстановке, в условиях нарастания продовольственного дефицита, 

запечатлелись в памяти детей. 

Очевидно, что слухи о том, что импераТРИl1а организует неле

ГWIЬНЫЙ экспорт продовольствия, были распространены преиму-
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щественно R (,низах». Но еще более опа(ныМJf. Чем обвинения 8 
организации контрабанды и прорыве экономичесl\ОЙ блокады Гер
мании, для царицы были обвинения в ак'ТИвной. П~ЛИТИ'lеской. де

ятельности в пользу ПРОТИRl-П1ка, они же циркулt1ров8ЛИ в самых 

различных СЛОЯХ общества. Крайним вариантом слуха об измене 
императрицы Александры Федоровны Яllляется С.1ух о ее прямой 

шпионской деятельности. Она IIредстаеl как ЗКТl1вНЫй агент или 
даже как мспытанный главный резидент развеТВJJеliНой германской 

разведывательной сети. 

Слухи получили развитие в некоторых пуБЛИIO:lциях революци

онной эпохи. в которых бывшая императрица пр~дстает даже как 

давний «агент ВЛИЯНИЯ>) коварного врага: хигроумный Бисмарк 

нкобы специально организовал ее брак с будущим русским иарем, 

чтобы она затем возглавила германский ШlIИОНЮ/< в России lS4 . 

В обшсстnе царицу даже на.1ЫВали ВИlfовнице"ti смерти британ

ского военного министра лорда КИтченера, нахОдИвшегося на ан

глийском крейсере, потопленном немцами в мае 1916 года: она-де 
тайно информировала германское руководство о маршруте и графи

ке его поездки. Возможно, 'rro повод для появления этого слуха дал 
Распугнн, который не скрываясь утверждал, что гибель Китчене

ра - благо, ибо позже он мог при 'Iи НИТЬ вред России. Импераrpп

ШI сочла нужным сообшить это мнение «Старца» царюl~\ 

Дореволюционные слухи и послереволюциоНные публикации 

утверждали Щlже, 'по цаРИllа поддерживает СВJlЗЬ с врагом не толь

ко с помошью тайной переписки - она-де использует и самые со

временные средства связи: в Царском Селе якоб}'J находилась не

кая тайная радиотелеграфная станция, постояНl-ю персдававшая 

секретныс сообшения о перслвижсниях русских ВОЙСК в Германию. 

В ДРУГIIХ слухах императрица даже использует д.rш перстоворов с 

Берлином телефонную связь. 

Уже R июне 1915 года 46-летний крестьянин заявил: (,Говорят, 
наша Государыня перс;tает письма германцам». В том же месяце 

мещанин I"Oрода Шадринска рассказывал, 'ПО ПlCомнате императ

рицы АllексС\ндры Федоровны «IIРИ обыске» наLl\Ли телефон, СВЯ

зывавший се с Германией. 110 которому государыня увеДОМЛЯ-1а 
немцев о расположении и количестве русских ВОЙСК, следствием 

чего было "Jанятие нсприятелем Либавы I5(,. 

Некая жительница Петрограда сообщала в своем письме от 

26 августа 1915 года: <,А сколько ходит разных слухов. ОДИН из 
последних слухов это то. что у Александры ФС'цоровны оказа.1СЯ 
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радиотслеграф, что случайно радиотелсграфная станция Петрог

радская перехватила Ее телсграмму в Гсрманию. Хорошо то. что 

теперь все поняли, кто и как рушит россию,}1~7. 

В слухах воснного времени русскис энергичные офицеры

контрразведчики, пытавшиесSl обнаружить эту станцию и вышед

шие на след шпионов, якобы в решающий момент были останов

лены, и расследование-дс было прекрашено по указанию «верхов». 

Между тем в памфлетах революционного времени утверждалось, 

что известный юродивый Митя Коляба, имевший в свос времн 

дocтyu в Царскоссльский дворец, якобы собствснными глазами 

видел таинственныи радиотелеграфный «аппаран I5Н • 

В существование «германской станции» в императорской ре

зиденпии верили даже ВЫСОКОlIоставленные военные. Генерал 

В.И. Селивачев ЯlПисал 7 марта 1917 года в своем днсвнике: «B'fC
ра одна сестра милосердия сообщила. что есть слух. будто из Цнр

скосельского лворца от государыни шел Кctбель для рюгоrюров с 

Берлином. 110 которому Вилыельм узнавал букв.алыю все наши 
тайны. Страшно подумать о том, что 31'0 может быть прама - ведь 
какими жертвами платил народ за нодобное предатеJJьство'!!!»15Q 

Иногда речь шла даже не о пере говорах по радио. а о ПРSlмых 

телефонных разговорах Александры Фсдоровны с Вилы'сльмом 

11. Американский дипломат, ОСНОIiЫ8.ЗЯСЬ на беседах с русскими 
Ilредставителями IIOсле революции. отме'lал в своем дневнике 

18 (31) марта 1917 года, что царица якобы имела ЛИЧIlУЮ телефон
ную СВЯJЬ с «Германским I'снермьным штабом», а такжс и помер

живала СВЯЗI, с Германией. [ЮЛl,зуясь шведской дипломатической 

ПО'lтоЙ I60 • Последнее утверждение, в известной степени отражав

шее действительный факт персписки импсраТРИllhl с нсмецкими 

родственниками через членов шведского королевского дома, пол

тверждало, ка:знлось, и совсем IIСвероитный слух О прямой тайной 

телефонной линии. якобы «соеДИЮlВше}\» Царское Село 11 Берлин. 
Представитсль фонда Карнеги. I1рибывший в Россию вскоре 

после Фс.:врали д,lЯ подготовки экспертного об'юра о положе"ии 

дел в стране, также упомянул в своем отчете о IIресловутой царс

косеЛl,СКОЙ радиостанции. Оченидно. эту информацию ему предо

ставили некие русские дипломаты, которые также УТ"СРжд<lЛИ, 'по 

110 приКctзу импсратрицы было остановлсно прекрасно ПОДl'ОТОВ

ленное наступление русской армии l6l • 

Эют сюжет стал устойчивым элементом исторической памити, 
он даже прослеживается и в сочинениях некоторых советских 
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школьников, которые писали. 'ITO царица «Г080рила по телефону 
с немцами» 11.1. 

После Феврал~ в ю,mераторских дворцах были проведены со
ответствующие обыски, которые, разумеется, Jte дали никаких ре
·зультатов. Однако совершенно невсроятные рисунки .радиОТСjrcг

рафной станции» продолжали появляться в IIллюстрированныx 

журналах и на почтовых открытках. создавая Rpкие и запоминalO

шиеся зрительные образы коварного предатеJJЪ<:Тва царицы-немки. 

Спустя многие годы советские экскурсанты, tюсещавщие музеи

дворцы. созданныс в бывших царских резиденциях, настойчиво 

просили ГИД08 показал. им «тот самый~ телеграфный (радиотелег

рафный, телефонный) аппарат. 

В то же время слухам об «измеllе,) искреН}fС верили и видные 

русские политики, это влияло lIа их оценку (итуauии и на IlРИ

нитие решений и до и после Февраля, HOBblJ! министр юстинии 
А.Ф, Керенский ориентировал Чрезв.зlqаЙну1О следственную ко

миссию, созданную Временным праВИ'Jелы,7ВОМ ДЛЯ расследования 

преСТУllлений «старого режима», на поиск ДОI<\a')ательств прсступ

IIЫХ связей Романовых с Германией, по-видимому, о .. сам какое
то время искренне верил этому обвииению, Известный адвокат 

Н.К. Муравьев, председатель этой комиссии, также первона"rаль

но был убежден в том, что император намереJJa]lСЯ открыть фронт 

немцам, а царица передавала германскому кайзеру сведения о дви

жении русских войск. Об этом же писала после Фсвраля и «солид

ная печать». Газета «Русская ВОЛЯ», например. сообщала, что uарица 

и «неМКИII муж,) В свосм дворце СВИ.1И «гнездо предате.пьства и 

шпионажа.). Некоторые интервью бывшпх великих князей после 

революции также весьма спосоБСТВОllали распространению :ЭТИХ 

слухов: «Я не раз спрашиваа себя, не сообщЮщали Вилые,lьма 11 
бывшая I1мператрина, но всякий раз я силился отогнать от себя эту 

страшную мысль», - заявил журналисту великий КНSIЗЪ Кирилл 

ВЛЩIИМИРOJlИч 1Ь3 • Подобный Ilрозрачный намек близкого РОДСТВСН
ника царя мог IIрочитынаться общественным мнением революци

онной страны как авторитетнейшес свидетельство, убедитеJIЬНО 

UОl\твержл:аюшее распространенную веРСИIQ О «предательстве') 

бывшей lIаРИЦI>I Алексан,"РЫ ФеЛОРО8НЫ. 
Слухи о прогерманских снмпатинх российской императрицы 

распростраНЯJlИСЬ и в союзных странах, их 8ысказывали некоторые 

официальные лица. 8 это искренне вери..,и. Лорд Берти, британс
кий ПОСОЛ во Франции, имевший собствеНJiЫХ информаторов в 
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России. писал в своем дневнике вскоре после Февраля о бьmшей 

нарице: «Она немка (Boche). не только по рождению, но и 110 сво

им чувствам. Она делала все, что могла, чтобы добиться взаимопо

нимания с Германией. Она считается преступницеЙ. или преступ
ной лунатичкой, а бывший император - преступником вследствие 

своей слабости и покорному следованию ее побуждениям». Подоб

ные настроения быди, по-видимому. распространены в союзных 

странах. Известный эсер А.А. ApryHOB, возвращавшийся в 1917 году 
из эмиграции. вспоминал: «Французский чиновник в Ilрефектуре 

повторял, I вращая белыми белкамиJ: "Нужно покончить с этой 
АлисоЙ"»I64. Дело происходило уже после арсста царииы, очевИд

но, упомянутый французский чиновник откровенно высказывал 

пожслание ес казни. 

Цариuа не смоша стап, популярной в России. хотя. как уже упо

миналосъ, она и пыlJIaсьь бороться за симпатии общеСТIIСННОГО 

мнения. Ее тактика репрезентации в l1еJlОМ бьmа на редкость неудач

ной. Она не умела ПРИВJIекать людей, даже тогда. когда хотела быть 

популярной. а порой. кажется, и намеренно не желала стараться 

понравиться преДС"Гdвителям политической элиты cтpaHhl. Но рас

пространению слухов о германофильствс императрицы Александры 

Федоровны способствовали и некоторые необычайно неосторожные 

lюt;ТуПки, совершенные ею во время мирового конфликта. 

В годы войны она IIродолжа.llа поддерживаТI. отношения со 

своими родственниками в Германии. В частности. она персписы

валась со своим братом Эрнстом-Людвигом, великим герцогом 

Гессснским и Рейнским. Он посылал письма своим pOJlCTBelllfl1KaM, 

членам шведской королевской семьи. которые и перепранляли его 

послания n Россию. И лругие письма из Гсрмании также перссы
лались российской императрице шведской принцессой Маргари

той и королевой Швеиии Викторией. 

Эта опасная iUIЯ авторитета нарской ссмьи родствснная пере
"иска содержала не uдни только семейные новости, порой в ней 

'3атрагивалИСI, вссьма важные· и деликатные IJOЛИПfческие пробле

мы. В частности, в апреле 1915 года царица получила IlИСЬМО. 8 
котором содержалост. I1ре.IIJlОжсние обсулить условии прекрашения 

войны (утвержлздось, впрочем, '1Т0 германский император не бьL'l 

осведомлен об этой инициативс)IЬ5. 

Нет никаких свидетельств в пользу того, 'ITU императрица Алек

сандра Федоровна действительно ПОJЩсрживала идею сепаратного 
мира с Герман ией и ИСПОЛ1>Зuвала свою переписку для достижения 
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этой цели. Напротив, можно с уверенностью Предположить, ЧТО 

если бы у нее действительно были такие I1ланы, ":'0 она бы воздер
жалась от использования lVТЯ этой цели г.одоБН1:iХ каналов связи, 

несмотря на свою поразительную неосторожность. Но сам факт 

такой переписки с германскими родствеННИКaмJ1 явно мог серьез

но скомпрометировать царицу и династию. 

Другой явно неосмотритеЛЫIЫЙ ПОС1)nОК императрица совер

шила в июне 1915 года. Она ПОЛУ<lИла письмо от другого своего 
родственника, Макса, принца БаденскOI'О. Это письмо она пере
слала императору. В то же время Александра Федоровна IIСтрети
ШIСI. С неким американцем, представителем ХРИСГианской ассоuи

ани и молодых людей, который ранее с гуман"тарной миссией 

посещал лагеря воеиноfVlСННЬrx в России и направлЯJIСЯ с анало

гичной целью в Германию. ИМl1сратрица его просила, чтобы он 

встретился с приннем Максом Баденским, расс~зал бы ему о по

ложении германских восшюпленных в России, а также передал бы 

соответствующие бумаги. Итак, для ПОllДсржания весьма деликат

ной связи с германскими родственниками использовался малозна

комый человск, иностранец, ему довер~L'lИСЬ к()нфиденциальные 

документы. исходящие от самой царицы. Некоторую осторожность 

императрица, впрочем, проявила. она писала царю: «Пожалуйста, 

никому не говори. откуда пришли эти письма». Но вместе с тем она 

сочла возможным сообщить об этом и Верховному глаВНОКОМaJi
дующему 8СЛИКОМУ князю Николаю НихолаеВI1Чу, которого са",а 

она в это же время часто обвиняла в неЛОЯJlЬНОСТИ: <,Только \ю

жещь сказать Николаше про Макса, так как он заведует нашими 

I1ленными». С удивительной беспечностью императрица ироничес

ки ОТJыиалась о сиоих германских и шведских родственниках, ко

торые по IIOНЯТIIЫМ причинам стремились не привлекать лищне

го внимаlГИЯ к конфиденuиальной переписке правящих домов 

воюющих стран. Более Toro, она фактически ПО.!Iтвсрдила пуБЛИ'J
но факт такой переписки: «Они IIрислали эти письма Ане [А,А, Вы

рубовой. - Б.к.1 через одного швсда, нарочно ей, а не фрейлине, 

никто не должен об этом знать. даже посоЛl.сТlЮ. - не знаю, ОТ

куда этот страх. - Я открыто телеграфировала Вики и поблагода

рила ее за письмо. попросила ее 1I0благодарить от меня Макса .за 

его заботы о наших военнопленных и передать, 4тобы он был спо

коен, 'lто здесь лелается все, 4ТО возможно, 1VТ1l их плеffilbIX. - Я 
этим сеБSl НС компрометирую, я ничего .1И'IНО Ife делаю, но наме
рена nOMo'lb нашим пленным, сколько могу ... »160 
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По просьбе своего брата царица Алсксандра Федоропна lIача

ла ЗОlIдироваТJ, вопрос о возможности возвращения в Германию 
одного nлснного нсмепкого офицера, аРИl,'Тократа, О се инициати

ве были осведомлены нс только чиновники ее собственной канце

лярии, но и министр иностранных дел С.д. СаЗОIIОВ, который не 

I1РИНацлсжал к числу сторонникоп ИМllератрипы, R этом случае, 
казалось бы, заведомо можно было бы предположить yrечку ИН

формации И недоброжслатсльную интерпретацию подобного нео

сторожного пос1)'ПКЗ, И В дальнейшем императрица продолжала 

получать письма от своих германских родствеllНИКОВ, хотя в неко

торых случаях она были неlJРИИТНО поражеllа тем, что об этой Ilе

репискс (,,'Тановилось ИЗВССТIIО в обществе l67 • 

Утечка деликатной ИНФОРМ<lЦИИ умножала молву о связях им

псратрицы с родствснниками в рюных слоях общества. Пои.вились 

даже слухи, что брат царицы великий герцог J'сссенский :')рнст

Людвиг в годы войны тайно посетил Царское Село (п Москве же 

персдавали, что он находится в резиденции другой своей сестры, 

великой княгини Елизаветы Фсдоровны). Фрейлин императрl1ЦЫ 

их знакомые с любопытством расспрашивали, не скрывастся ли 

брат импераТРИНbl в подвалах царского дворца. Императрица зна

ла об этом, она упомянула этот слух как совершенно невероятный 

в своем письме царю 30 августа 1915 года, но переписка с великим 
герцогом, как видим. IIродолжаласы�'~ •. 

Императрица действительно стремил~сь обле"'JИТЬ жизнь гер

манских и abctpo-веНJ'ерских lюенноплеНllЫХ в России. При этом 

OH~ справедливо IJOлаПUIа, что полобные действия MOryr способ

ствовать и улучшению положеНЮI российских солдат и офицеров, 

находившихся во вражеском IUIeIlY. Она желала встретиться с не
меuкими и австрийскими ссстрами милосердия, посещавшими 

лагеря воеllНОПЛСlНlЫХ в России, и, в конне концоп, приняла их в 

ноябре 1915 года. Царица Александра Фt,ЩОРОВllа поступила так, 
несмотря IIа возражения верных ей бюрократов. которые прскрас

но понимали, какое IlсблаГОПРЮlТное воздействие этот прием бу

дет иметь lIа общественное мнение России (в УСJlОВИИХ значительно

ю общественноro недовольства в связи с принятием императором 

командования борьба за симпатии населения была особснно ак

ТУШJЫЮЙ, а неОСТОРОЖllые поету"ки наРИI1Ы не могли умножить 

число ее сторонников срели русских патриотов), Принимала им

ператрица немецких и австрийских сестер и RJJOследстнии, в июле 

1916 гола (при :пом IJрисутствовапз и великая княжна Ольга Ни-
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колаевна). Однако, как и предполагали сотрудники царицы, обще

ственное мнение «прочитывало» порой эти инициативы совершен

но иначс, воспринимая их не как гуманитаРНУ1QаКlIf1Ю, а как на

глядное доказательство демонстративной прогерманской позиции 

импераТРИIlЫ, 

ПсихологичеСКЮI атмосфера в странс была крайне неблагопри

ятной для провсдения каких-либо мер по улучшеНИIQ положения 

немецких и австрийских военнопленных, нахОдИвШИхся в России 

(иногда оно было действительно необычайно тяжеЛЫ\t), 8 особен
ности./Uш СООТВСТСТВУЮlJlИХ инициатив лиц царпоуюшего дома. 8 
Ilpecce ПОСТШIIIНО появлялось множество сообщениi1, описываю
щих ужасное положение российских солдат, нахОДИ8ШИХСЯ в не

мсцком и австрийском плену. Иногда эти описания соответствова

JIИ действип::ЛI,НОМУ положению вешсй, иногда они ОСновывались 

на неПРОRсренных слухах, порой же они IIреДС1авля.'1И собой про

паганJtУ BoellHoro времени, HaMepCHllo стреМItВшytoся всячески 
дьяволизировать врага и предотвратить слачу в плен русских сол

дат. Но российское общественнос мнсние было осоаенно чyrко к 

сведениям такого рода, и ОIЮ требовало корре/(ТИРОQкИ политики 

по отношснию К пленным врагам, желая установлен}{я более жес

ткого режима. Некий киевлянин писал в октябре 1914 года: «8 то 
время, как у наших BparOli обращаются с ШlсннtdМИ безбожно, воз
мутительно жестоко. мы с ними неЖНИ'lзем, ~нrндальничаем»169. 
Можно представить. как :этот русский патриот воспринял весть о 

гумаllИТНРНЫХ Иllициативах российской императрицы. 

Очсвидно, сама атмосфера I'срманофобии и ШГlИономании в 

сочетании с давней неприязнью или. по меныuеи мере, равноду

ШI1СМ к НСПОПУ;IЯРНОЙ l1арице. pacnpocтpalfeHIJblM в разных слоях 

lIаселения, сделала бы неизбежным IlOявлсние таких слухов (неко

торые полобные слухи появились вскоре после начала войны), Но 

можно преДIIOЛОЖИТl>, 'ПО УПОМЯНУТblе неОСТОРОЖliые поступки 

императриuы Александры Федоровны Becl,Ma :ЭТОМУ способствова
:IИ, Впрочем, опасность таких действий цариltы� не liполне осо:зна

вал и Николай 11. 
Об измене царицы "оворили и HerpaMoTHl'le ПРОстоmодины, и 

образованныс люди. Современница, лично знавшая императриuу. 

дружественно ОТllOСИВlIlаяся к ней, записала н своем дневнике в 

ноябре 1916 года, Т.е. уже носле ВЫСТУl1леНЮI Милюкова: «26-го это 
неНУЖ1l0е появление с государыней и наслеДf!ИКОМ на Георгиевс

ком праЗДIIике. Настроеllие армии - враждебное, nоенной моло-
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дежи тоже: "Как смеет ешс показыватьсSJ - она изменниuа",,170. 

Автор дневника не верит слухам, но признает, что даже простое 

участие императрицы в официальных Патриотических мероприя

тиях дает повод для их распространения. Очевидно. что «военная 

молодежь», упоминаемая в тексте, это не простые армейские офи

церы, а представители довольно известных семейств. что свиде

тельствует о распространснии подобвых слухов в верхах общества. 

Действитсльно, слухам об «измене императрицы» в это время 

верили различные представители политической элиты. По.казателъ

но, что даже А.Н. Родзянко, жена М.Н. Родзянко. llредседателя 

Государственной думы. писала княгине З.Н. Юсуповой 1 декабря 
1916 года: «Послы французский и авглийский жаловались Мише, 
что их ПРИlmмают с трудом и Гсрмания чсрез Александру Фсдоров
ну старается восстановить наря против союзников>}. А В lJисьме от 

12 февраля 1917 года она сообщала: «На рижском фронте открыто 
говорят. что она поддерживает всех шпионов-немцев. которых по 

ее приказанию начальники частей оставляют на свободе» 171. 
Многие современники были поражены негативным отношени

ем рнда офинеров армии к императрице. Школьник, отправляв

шийся на поезде в Пстроград в вачале 1916 года, был совершенно 
шокировав откровенными высказываниями попутчиков-военных. 

Впоследствии он вспоминал: «Я впервые елышал такую резкую 

критику ИМllератрИl{Ы .... Офиuеры не выговаривали имеви Импе
ратора. но. насколько SJ понимал. большинство ставило в вину 
Императрице и се окружению. что война ведется вяло .... Вообще 
вредно затягивать войну. вреДIIО для солдат. потому что это слиш

ком затягивает их службу. и необходимо перейти к более активным 

дейетвиЯМ. Но императрица в этом отношении влииет пагубно>} 172. 

Это мемуарное свидетеЛf>(;ТВО IJOдтверждаетси и другими источ

никами, в том числе и современными. В специальном докладе во

енной цензуры, посвященном настроениям русской армии в начале 

1917 года, отмечалось, что офицеры псе неустройство приIшсыа-
ют влиянию «немецкой партии», многие относятся к царице враж

дебно, считая ее «активной германофил кой'} (при этом отмечалось, 

что к императору оФицеры-де относятся «с любовью,». Обычно 

хорошо информированный морской офицер записал n свой днев
ник в то же времи, в начале 1917 года: Александра Федоровна «фак
тически властвует. Говорят об ее опрсдеJlеННbJХ немеuких СИМllати

ЯХ. Мсрзавuы! Что они делают с моей родиной!» Офицеры подчас 

не скрывали своих настроений и от нижних чинов. Соллаты же 
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попросту говорили о бссполезности воевать, пока HtMHbl -сильны 

в самой России». Опи относились недо.верчиво к KCUКДOMY носите

лю немецкой фамилии, а Александру Федоровну СЧ1rrwlи .'IИСТОК
ровной немкой, играющей в руку Германии,). В ОТчетах военной 

цензуры утверждалось, что царя солдаты «любят», 110 думают, что 
«до него ничего не доходит, а то бы он искоренил Неменкое влия

ние». Такого рода оценки предполагали, '11'0 императрица умело 

манипулирует Николаем П. Лодобные слухи под-mерждaJlИ весьма 

распространенное мнение о «слабости», «слаБОВОЛJ1И.о царят. 

Даже высокопоставленные генералы, офицеры� lенералъного 

urrаба и гвардейские офицсры со временем начали передавать са

мые невероятные слухи о шпионаже императрицы. 8 дни приезда 
царицы в Могилев, в Ставку Верховного главнокомандующего, там 

llредпринимались экстренные меры безопасности: от императри

цы тщательно скрывали секретныс документы - Yrверждали, 'lТ0 

после каждого такого визита супруги императора русская аРI\нrя 

якобы терпела поражения. Генсрал М.В. Алексеев, 1iаttальник шта

ба BepxoBHol'O главнокомандующего, заЯВЛЮI ВПОС.lеДСТ8ИИ, что У 
царицы была обнаружсна секретная карта с распОЛожением войск, 

которая должна была сущсствовать лишь в двух эк:зеМl1лярах, хра

нящихся у него и у императора. Говорили, что и ГСIiСРал А.А. Бру

силов якобы хитроумно уклонился от прнмого во 11 роса иарицы о 
точных сроках наступления .возглавляемого им IO,·o-'3ападноrо 
фронта в 1916 году - он также весьма опасался ~(уте'IКИ~ информа

иии. Иной вариант этого распространенното слуХа lафиксировал 

в своих мемуарах М.В. Родзянко. Он вспоминал: «Офицеры, учас

тники наСlynления, считали, что успеху операuии помогло то об
стоятельство, что Брусилов начал наступлени-е Hq полтора суток 

раньще назначенного Ставкой срока: в армии ХОЛИJrи упорные слу

хи, что R Ставке существует ШI1ИОНаж и что враг раньше нас осве

домлен о всех нащих передвижениях. К сожалеНl-1ю, многие фак
ты ПОДТIJСРЖДали это 110дозрение»I74. 

Другие слухи сообщали о подобном конфликге императорн с 

генералом В.И. Гурко, некоторое время ИСПОЛНЯВШим обязаннос

ти началЫlИка uггаба Верховного rлапнокомаНЛУ'toщего во время 

болезни М. В. Алексеева. Так, дО В. Чеботаревой, Работавшей вме
сте с императрицей в Uарскосельском госпитале, дощла молва о 

том, 'lто специальные английские агенты якобы <сflе могут уследип. 

за l1ерепиекой царской семьи, т.к. отправляется n запечатанньгх 
дипломатических ва.llизах с курьерами, но переП11ска с Германией 
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существует.>. Она писала также о том, что слухи об измене импе

ратрицы получили распространение среди 110литической ~литы: 

(,Убеждение "1I0ДОЗРИТСЛЬНОСТИ" крепнет в высших кругах. Брат 

Марии Алексеевны со слов человека, лично roворившего с Гурко, 

передавал, что J)rpKO. l1риезжавший сюда около 2()-го с докладами, 
отказался показать схему плана военных действий. т.к. были не 

вдвоем, а втроем. Он rНиколай 11. - Б.К.I покраснел. но не наста
ивал. Какой кошмар. какой ужас! Не верю и не верю. Может заб

луждаться, упрямиться, но изменять - нет, никогда!»I7S Как видим, 

сама Чеботарева категори',сски отказывалась 8ерить слухам о пре

дательсТRС ИМllератрицы. Однако. как отмечает она, «в IJЫСUlИХ 

Kpyrax» 1l0дозрения такого рода крепли. и это находило отражение 
в великосветской молве. 

В столице передавали также слух о том. 'ПО и бдительный мор

ской министр ал.мирал И.К. Григорович }/кобы решил проверить 
слух о влиятельных германских агентах при дворс. В ответ на на

стойчивые запросы из Царского Села относительно точной даты 

одной важной военно-морской Оllерации в Балтийском морс он

дс передал туда ложную информанию о "реДJlолаl'аемом передви
жении русских крейсеров. И в назначенный час как раз в указан

ном им месте были сосредоточсны [lреВОСХОД}IШИС силы немецкоro 

флота, 'ITO якобы убедительно свидстсльствопало об (,и,змеllе в вер
хах.>. Этот слух. содержащий намек на предатеш>Ство в ближайшем 

окружении императрицы, воснроизвел IIПОСЛСДСТ'ШИ в своих вос

поминаниях А.Ф. КерснскиЙ 17Ь • 

Полковник императорской гвардии ужс в 1915 году мог утвер
ждать. 'ПО гсрманофильство бюрократии и даже caMOro двора дс
лает невозможной победу, 'ITO СJlсдует искоренslТЬ измену (св нер

хах». В декабре 1916 года R высшем обществе Петрограда гопорили, 
что императрица потворствует нсмцам, желнет мира, создает в Рос

сии партию. которая помогает германскому импсратору. По сведе

IfЮIМ, сообщенным Чрезвычайной следсrneНIIОЙ комиссии Времен

ного IIравителы:тва. даже МНОl'ие офиuеры отборного гвардсйского 

Сводного полка. охранявшеro UapcKoe Село, императорскую рези
деНIIИЮ, сочувствовали выстуnлсниям, «обличающим>) имлератри

ну (показания такого рода сохраНИЛИСl, 8 бумагах А.л. Блока)l77. 
ПОСJlе Февраля значение факта распространсния слухов относи

телыlO измены царицы среди гвардейских офицеров и, СООТRетl."ТВСН

но. фронды последних преувеЛИЧИВaJIOСЬ. В одном «антираспутин

ском,> листке сообшалось: (,Офицеры одного из пстроградских 
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гвардейских полков получили документальнос доказа1enы.:тво, буд

то через mtц, окружающих императрицу Алексанпру Федоровну. 

ведутся lIереговорЬ1 с германским штабом об ОТСТУllлении наших 

войск от Риги». иарь же, знавший-де о готовяlЦСИСя It'Jмене, не 

только lIе принял необхоДимЬ1Х мер, но приказал раСПуt:ТИТЬ Думу. 

Это якобы повлияло на решение офицеров с·го..1ИЧНОI·0 l'аРНИЗ0на 
ПРИСОСДИНИТI)СЯ «к народу»17И. Подобные ПОС.lереволюционные 

слухи о слухах предреВОЛЮЦИОННblХ были весыш востребованы в 

той сложной IIOЛИТИ'IССКОЙ ситуации: все УПОМJfнан\.tя об ОППОЗИ

ционности офицеров, в особенности офицеров гвардии, должны 

были СJlособствовать укреплеlfИЮ atlторитета командного состава 

столичного J'аРНИ:Юllа, который был значительно поколеблен в 

резулшате реВОЛЮllИИ. К свидетельствам такого рода следует отно

ситься весьма осторожно. Однако даже перепнска императора и 

импераТРИllbl свидетельствует о том. что отношения '1ежду царской 

<JСТОЙ И многими влиятельными офинерами rnардии действитель-

110 ухудшились в это время. Александра Федоровна не раз писала 
о распространенности антираспутинских настроений в пеРВО\1 

1l0ЛКУ российской армии - лейб-гвардии Прсображенском: «Полк 

совсем не безупречен и ненавидит нашего Друга ... » Ранее она даже 
писала царю о «лреображенской клике» - речь шла не только об 

офицерах, продолжавших службу в этой элитной чаС'Ги. но и о вли

ятеЛЫIЫХ генералах и чиновниках, начинавших СВОЮ службу в зна

менитом полку, а затем ПОДlJ,срживаllШИХ друг друга на различнbJ.Х 

ступенях своей Kapl.epbI I79. АнтидинастичеСКJfе слухи разъедали 
самые надежные ранее сегменты политической эли"Гы. 

Возможно, невероятную мысль о том, что императрица Алек

сандра Федоровна была как-то связана с гермаНСI\ОЙ разведкои, 

разделяли даже 'lЛены царской семьи, некоторые ИЗ них выража

ли это мнение публично (выше уже упоминалОСl, зНаменитое ИН

тервью великого князя Кирилла Владимировича). И А.Л. Выру
бова в своих мемуарах так описывала позицию nДОВСТВУlOшей 
и~шераТРИ1LЫ Марии Федоровны: <.Вдоnствуюшая IfмnераТРИIl3 ... 
была к этому времени OXBa'JCHa манией HCMeuкo .. o шпионажа. в 
котором замешаНbI Государыня и Распyrин, не ГОROря уже обо мне. 

Она верила всей сплетенной вокруг этого лжи и, как мотла, про

ТИВИJlась решению Государя юять на себя верховное командование 

армиеЙ»IНО. Это интересное мемуарное свидеТС,lЬСТВо не подтверж

дается uemfKoM другими ИСТОЧIIИIGIМИ. Однако известно, что вдов
ствующая императрица Мария Федоровна дейстВительно несколь-
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ко раз пыталась отговорить императора от IL'IЗна сместить велико

го князя Николая Николаеви'.з с поста Верховного глаинокоман

дующего, она - справедливо или нет - считала императрицу Алек

сандру Федоровну инициатором этого смещения, отношение ее к 
невестке значительно ухудшилось после окончательного НРИПЯТИЯ 

данного решенин. Свое мнение она не скрывала от некоторых вли

ятельных аристократов и бюрократов. Это же, в свою очередь, мог

ло влиять на распространение слухов о шпионаже молодой импс

ратрицы. 

Уверенность многих представитслей россий(жоЙ' политической 

ЗЛИТЬJ в том, что информация об измене ИМllератрицы не являет

ся просто вымыслом, передавалась и ВИJЩЫМ дипломатам союзных 

стран, членам всевозможных инщ;транных миссий, информировав

ших свои правитеllьства соответствующим образом. Член анI'ЛИЙ

CKOI'O парламента майор Д. Дэвис, IlOсетивший Петрограл еще до 

реnОЛЮIlИИ, в начале 1917 года в составе британской дипломатичес
кой миссии, отмечал в своем сскретном докладе (с его содержани

ем ознакомили английского короля и членов кабинета): <,Царица, 

справедливо или нет, считается ю'ентом германского lIравитель

ства», Он рекомендовал (.всеми возможными способами.) убедить 

императрицу покинуть страну и ВШJOть до завершения войны гос

тить в какой-либо союзной стране, Дэвис также писал об укоре

неюlOСТИ германского шпионажа 8 высших сферах России: ( •... нет 
сомнений, что враг постоянно информируется о каждом передви

жении и плане операций. В ре:зультате никакая серьезная инфор

I\ШЦИЯ не может быть сохранена в секрете, и это постоянно следу

ет иметь в виду при переговорах с русскими властями.>I~I. 

Слухи о тайных снязях llарИl~Ы с нрагом влияли IШ судьбы лю

дей. В дни Фсвральской реВОЛЮIlИИ был арестован жандармский 

нолковник, служивший на пограни',ной с Финляндией железно

дорожной станции Белоостров. Причиной его 'Задержания были 

показания другого жандармского офицера, утверждавшего, что 

полковник и его жена якобы способствовали свободному пере

движению за .'раllИllУ специальных курьеров императрицы длек

сандры Федоровны, ПРОВОJИВШИХ ее секретные пакеты в Германию 

и J\остаМЯВIIJИХ ей тайную корреСlIонденцию из Германии. ОчеВИJ\

но, эти обвинения не подтвеРJ(ИЛИСЬ, ибо полковник был вскоре 

освобожден из-под apeCTal~2. 

Однако слухи об измене царицы получили еше БОJ1ьшее рас

IIространение после Февраля. Историк с.Б. Всселовский записал 
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в своем дневнике 2 марта 1917 J'ола: « ... ПОС;IеднеЙ каl1лей, истощив

шей теРllенис, бьmо ваХОЖ)1,сние документов по сношению u.apи

I ~b) С Германией о сдаче Риги.) '~:>. Н икаких ДOK~Me IIТОН такого рода 'R 

llейстпитеЛЬНОL"И не было обнаружено. Но пока:эаТСJ1ЬНО, что даже 
тонкий исследоватеш. русского прошлого, в Сl-',лу СIЮСЙ профессио

вальной подготовки критически относившийс" к историческим 

источникам, был искренне убеЖден в существовании официальных 

документов, полностью подтверждающих изм~ну императрицы. 

Возможно, информацию Веселовский почеРЮIУЛ нз упоминавшихся 
выше публикаllИЙ, в которых говорилось об имевшей якобы место 

реакnии гвардейских офицеров на некие rшаны сдачи врагу Риги, 

3. [lРАВЛЕНИЕ ИМПЕРАТРИUhl 

Накануне революции n аристократических (:roличных салонах 
персдавали стихотворение: 

Все. что ВI1iЩШЬ сейчас. - не к ;:I.Qбру, 
:}I'Q в шахматах часто бынает. 

Королена ведет нсю ИI'РУ, 
А король - просто мат IlOлучае'I,II4, 

ИI'ра слов в IlOследнсй строке lюдчеРКlIВЗЛ<l Ilевыигрышное 

Ilоложение монарха: 011 и IIОIIОСИТСЯ всеми, и Обречен на пораже
ние вследствие действий своей супру/'и, kotopall-То в действитель

ности и «вел.ет всю игру'). В этом стихотворс1tИJ! нашли отражение 
слухи отом, что царИlЩ Александра Федоровн~ является испuпroй 
правитеJlыluсйй страны, Оllределяя ПОЛИl'ич~ский курс CTpa~lbl 

JЮМИМО своего супруга. Но могли бы такие СПУJ{И распространять

ся без ее НОвых ПОЛИТИ'IССКИХ IIретензий, которые ПРОЯ8ИДИСЬ IЮ 

время войны? 

В 1904 году императрющ скромно полагал"" что жена царя НI1-
как не сможет стать настоящим помощником своему мужу-саl\.Ю

держцу n сложных делах /'Осударственного уПравления. 26 июля 
она lIисала Николаю 11: «Он [великий князь Михаил Александро
вич, - Б,К.] должен боЛ/)ше тебе IlOмогатъ, Твой единственный 

брат - ведь ты так одинок. Как ни дорога жена, она тем не ме

нее не может стать таким же товарищем - она иначе мыслит, а 

хотелось бы. чтобы так же ... »IИ5 
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Однако IЮ BpeM~1 Мировой войны непосредстпснное вмеша

тельство Ilарицы Александры Федоровны в государственные дела 

крайне возросло. Особенно это проявилось после того, как импе
ратор в авсуете 1915 года принял на себя командование и надолго 
уезжал в Ставку. R разделе « Придворные ювесrnя» столичные га
зеты сообщали: «23 августа в иарское Село выез)Кал председателъ 
совета министров статс-секретарь И.Л. горемыlин>>Iх6.. Читатель 

мог понять, что в отсутствие царя доклады главы правитсльства 

будет llриниматт, ИМllератрица. Было ювеспю, что царица при ни

мала и ДРYI'их министров - далеко не всем людим лаже весьма 

консервативных политических взглядов TllKOe положение могло 
нравиться. 

Общественное же мнение еще более преувеличивало полити

ческую роль импераТРИIIЫ. Настроении такого рода нашли отраже

ние в \lсмуарах М.В. РоДзннко, предссдатель Государственной думы 

вспоминал: «Государь уехал в армию, а делами внутрснней 1I0ЛИ

ПfКl1 стала распоряжаться императрица. Министры, особенно 

И.Л. Горемыкин, е:щили к ней с докладами, и создавалось uпе'IaТ

леl-lие. что olla Hel'J1aCHO БЫЛll назначена регентшей»m. Как видим, 
IlреД\;тавление о том, что царина «стала распоряж:.ПI,СЯ» делами 

ВllутреНIIСЙ IIOЛИТИКИ, автор воспоминаний сохранил и впослед

(.'Твии. хотн ОНО И не вполне соотвеп;тnовa.ilO дсЙствителъности. 

В гоны ВОЙIIЫ слухи О «[[рамении имrlсратрицЬ!», ДОIIOЛНЯnШИ

еся всевозможными слухами о ВЛЮIНИlf РаСГlутина, раздраЖШIИ 

даже людей МОНllРХИ'IССКИХ взглядов. ПуБЛИцист Л.А. Тихом 11 ров 
записал 2 январи 1916 года в своем днсвнике: 

Государь д<ш ОЧСНh "mеРПIЧllыii IIОВОГОДНИЙ IIРИК<lJ IЮ армии. Ко

lIe'IHo, так и IJУЖНО ГOUOpllТb. Но насколько он сам IIСРИТ свосму опш
МIПМУ - вопрос иной. Я думаю. он "олучше "ас mae"I, 'ITO нашс поло
жен"с пеСЬ\l1l нсшщежное. 

Нот чсго ОН, IIСРО!!ТНО, не ]Jшет - как 'ромко СТ<LlИ I'OВOJшт" О его 

Лвгустеiiшей СУllруге. РаСl:ЮIJЫВ3.l1 Н. IIС,1аоно, как, СХ31IШII 110 "'раму (В 
lраМllас. - Б.К) (о Петрorраде). ею шакомыi1 СЛЫХwl CJJOBa одною ю 
публики: ~Л уж нашу Матушку Царицу ЩlВно бы lIора заКДЮЧIПЬ 11 мо
Шlе"1 ыp"~. Рассказами о Гришкс полна Россия. Так. еше недаоно слыхал 

у"срею\Я, 'IТO Хоостов назначсн R министры Гришкою. Нет сомнения, 'IТO 
IIсе такие слухи ра:ЩУllаются нрагам" Самодсржавия, но "до lIе юменнет 

ре]~'JlЬЛ1ТОU. Как прежде - О'lеllьдашJO, '! начале Царстuования - общий 

голос fibIJ1. что Uapllцa JlСРЖИТСII о (.·ТОРО"С от государствсIJны� де". так 
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теперь все и всюду говорят. ЧТО ОIШ беснрерывн(] н всюду мешается н 

проводит будто бы именно то. 'Iero xO'ler Григори~ Распутин. Этот з:поjj 

гении Uарекой Фамилии са>'1 ПОС"J'OJlIllIO направо и налсво рассказыва

ет о СБОем ВЛИJlIIИIt. Это такая язва. такая 1I0ЛlБС_1Ь, что и выразить ис

ВО3МОЖНО".I~~ 

Действительное и предполагаемое вмеш,rrСJIЬСТВО императри

цы в roсударственные дела нарушало устаНОВивtuиеся давние тра

ДИЦИИ упраnления Ilравительством и РОНЯ-lО авТ()ритет Нихолая Н. 

Как видим. слухи о влиянии царицы подтneржда..1И распространен

ное мнение о нсведении. некомпетеНТНОt'ТИ императора. Подобное 

положение беспокоило многих прещш"ых лрузей царской семьи, 

иногда даже сама императрица АIIсксандра ФеДQровна осознавала 

опаСIIОСТИ. вызванные ее новой политической ролью. Но все же 

о"а считала необходимым продолжить свое учаC'J'ие в большой по

литике и государственном управлении. 14 сентября 1915 года ИМ-
11сратрица писала lIарю, находившемуся в CTaBJ\e: 

Некоторые сердятся, ЧТО я вмешиваюсь в дела, но моя оБЯ'38ННосп. - , 

тебе помогать. Даже и в этом меНJI осуждаюгнекоrОРые МИНИС1ры и обще

ство; они нес критикуют, а сами 38нимаются дсла~и. KOfopbIe их совсем 
не касаются, ТаКОII уж бестолковы!; свет! Я унсР(:на, что ты слышишь 

IOра'l1l0 меньше СП,lстен fI ставке. 11 благодарю Бога за это lН9 • 

И'jвестно. что по крайней мере в некоторых ситуациях и сам 

Николай 11 0110брял вмешательство ИМl1ератриLtы в дела государ
ственного упра"JlСНИН, В часто цитируемом историками письме от 

25 aRI-уста 1915 года он писал ей: «Подумай, жеllушка моя, нс прий
ти ли тебе IIa по мошь к муженьку, когда он 01'сутствует? Какан 
жалш:ть, что ты не ИСПОЛННЛii ';lToit оБНЗЗНIIОСТИ J1авноуже, Ю1И хотя 
бы по врсмя войны! Я не Зllаю болсе IJРИЯТНОГО чувства, как гор

диться тобой, как и I'ОРЮIЛСЯ все эти послсдние месяцы., когла ты 

неустанно Докучнла мне, заКJlинан быть твердым и держаться сво
его мнеJlия~I'III. 

Однако слухи явно IIрсувсличивали политическое влияние 

импераТРИЦbl А'1ександры ФеJLОРОВНЫ и припи~ывали ей чуть ли 
нс абсолютную власТl. в стране. Такое мненис разделяли и ЛЮДИ, 

которые 110 должности должны были быть ВПОЛlfе информирован
ными: ",Император иарствует. но праlJИТ импсратриuа, ИНСПИРИРУ

емая Распутиным», - записал в своем дневнике французский по-
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СОЛ М. Палеолог. О том же сообщали и другие дипломаты. В своем 
донесении от 5 (18) февраля 1917 года и британский ПОСОЛ Бьюке
"ен отмечал, Ч.1'О в действительности нравит страной царицаl91 . 

При этом иностранные ДИllломаты ссылались на экспертные 

оценки своих влиятсльных собеседников, казаВlIJиеся авторитет

ными, - сообщения видных российских rocYDapcmeHHbIX и поли
тических деятелей, военных и ДИlUюматов, которые, казалось бы, 

должны были владеть подлинной информацией. Уже 5 (18) авгус
та 1916 года Бьюкенен в своем письме постоянному заместителю 
министра ИJ:iостраllныхдел Великобритании цитировал С,Д. Сазо

нова, ккобы угвсрждавшего, что император царствует. а императ

рица правитl92 . 

После революции в речах и статьях нередко упоминалось «llpe
жнее нравительство», которое-де возглавлялось «царицей-нем

коЙ»I9J. Факт «прапления императрицы» ПОСПРИIIИМался в это вре

мя как нечто совершенно дока'3анное, якобы «llOдтвержденное» 

DOKYMellTaJl ьно. 
В пос:тереволюционных же памфлетах она даже именоваJlась 

«Самодержцем Всероссийским Алисой ГессенскоЙ»194. Дру:и,я 

императрицы якобы называли ее «новой ЕкатеРИIIОЙ Великой», что 

обыгрывалОСl, после Февраля в различных сатирических текстах, в 

обилии публиковавшихся в массовых изданиях: 

Ах. IIJlaflOn я СТРШlJl3 рsш. 
Чтоб (.Екаl'еРIIНОЮ~ t:тап" 
И Гессеном я Петроград 
МС'IПlла со временем зваТI,"", 

Подобная оцеllка нашла ОТР<lжение 11 в некоторых мемуарах. 

Керенский н СВОИХ ВОСГlомина"иях также SIВHO преувеличивзл 

власТl, 1l0слеДllей императрицы: «Постепенно nсеми государствен

ными делами стала 'Щllравляп, нариuа, которая практически сжед

ненно обсуждала ИХ с Распутиным 11 Анной Вырубовой,). Само 

сравнение с Екатериной 11 мопIO породить и иные исторические 
параллели. R «общеСТRе») утвеРЖЛ,али. что ИМlIераТРИl.Lз-де готовит 
дворновый пере ворот, дабы самой стзп, регентшей при малолетнем 

новом паре Алексее 11. Зимой 1916/17 года в Петрограде говорили 
о '3аговоре uарины, напраnленном даже IIРОТИВ наря: императрица

де «намерена И по отношению к своему мужу ра'зыграть ту же 

роль, которую Екатерина разыграла по отношению к Петру 111». 
Иначе ['оворя, ей Ilриписывались неnероятные планы свержения 
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Николая 11 и даже его убийства. Утверждалось, ~T() 1UIЯ этой це .. 1И 
в столицу нкобы вызываются некие верные ЦЩ)lще Александре 

Федоровне офицеры гвардии. Керенский n сво"", воспоминаниях 
также воспроизвел и 'Эти ра.зговоры, он даже утверждал, что они 

отражали какие-то реальные ПЖIНЫ 110 устранению императора 

«партией ИМllератрицы.>: « ... стали распростраllS!ТЬСЯ слухи, будто 

Распугии пытается убелИl"!. царицу смеСТИТI. uаря и провозгласить 

себя регентшей империи. Стало О'lевидным, ЧТО!l)1Я распутипской 

клики царь превраТИЛС~1 в номеху, 11 опасное препятствие на П)ТИ 
осуществления их замыслов,)IЧh. 

Слухи о регентстве императрицы (иногда даже о совместном 

регентстве ИМllератрицы и Распутина) действиТельно появляются 

уже не по.зже августа 1915 года. ОIlИ были СПРОl!оцированы реше
нием императора принять на себя верховное командование дей

ствуюшей армией. Так, И"J Москвы А.Д. CaMapI1HY, обер-прокуро
ру Св. синода, lIисали: «Ввилу необходимости ДГlя ГОСУдАРЯ быть 

в Ставке может явиться мысЛl, об учреждении регентства и Реген

пuей будет назначена ИМПЕРАТРИЦА. Это, конечно, означало 
бы установление царства Распутина,)III7. 

Зимой же 1916/17 года ходили слухи, что царица уже присвои
ла ссбе некую формальную функцию регенТЦ(и I9И • Даже друже

ственно настроенная по отношению к импсраТJ)ице В. Чеботарева, 

решительно опровергавшая МIЮГl1е абсурдные iUПидинастичес.кие 

слухи на t:траницах своего )lнеНlIика, дама, имевшая связи в nыс

ших военных и бюрократических KPYI'ax, допускала возможность 
существояания какого-то lIеопубликованного имnераторского дек

рета о регентстве цариJtыl"'l. 

Пока:Jательно, что С ЭТИМ СЛУХО!'.·I вывуждены были считаться и 

власти. В сентябре 1916 года А.д. МОСО,10В, начаяьник канuеЛЯРI1И 
Министерства императорского дlюра, направил письмо своему 

начальнику, министру барону В. Б. Фредериксу. Он считал невоз
можным I1рименить карательные саНКllИИ в <JТноruении прессы, 

печатавшей различные сообщения о РаСIIУТИНС, ибо это могло спо

собствовать распространению гораздо более OIiaCHbJX слухов: «При 

настоящей нервности. как печати, так и общественного мнения, 

Rсякая репрессивная мера придаст нежелатеш,ную важность этому 

делу и только укрепит прсдположснин о регеНтстве ГОСУДАры
НИ ИМПЕРАТРИЦЫ»l(lf). Иllаче говоря, слу'СИ о влиянии Распу

тина, воспринимавшиеся серьезно различными общественными 

кругами, становились важнейшим ПОJlитичеСf\им фактором, кото-
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рый затруднял даже противодействие распространению новых нс

нероятных СЛУХ08 о ВЛИSIНИИ «стаРIШ» на императрицу. а императ

рицы - на царя и правительстno. Косвенно это свидетельствует о 

необычайной распространенности подобных слухов среди ПОJIИТИ

чсски активных жителей страны. 

В слух о планах государственного IIсреворота в поЛl.зу императ

рицы многие современники верили. ибо он подтверждался. казалось 

бы. надежными источниками: по утвсрждению молвы. он исходил 

от дамы, близкой к преl1седатслю Совета министров Б.В. Штюрме

ру. ненавистному обществу: эта дама ~Iкобы мечтала ВИдеть Штюр
мера «премьсром Ее 8сличества.)llll. 

Согласно же нскоторым слухам, отраженным ВllOслсдствии в 

бульварной литературе революционного времени, царица даже 

якобы планировала убить своего мужа. УТRСРЖДaJlOСЬ такжс. что 
ИМlIератрица мечтает ... осушестнить IIcpeoopoт «с помощью герман
ских IIlТыков.)202. 

Один из CJlYXOB О планах убийства царя в результате 'Заговора, 
организованного импсратрицей, был зафиксирован в деле об ос

корблснии "леllОВ императорской семьи. Потомственный дворя
нин А.Г. Хорват. служивший по ведомству импсратрицы Марии в 

Москве, оБВИНЯЛС~1 R том, что В aBI'ycTe 1915 года в разговорах с не
сколькими собессдниками утверждал. что к Николаю 11 явился не
кий ОфИIIСР. который признался императору, что он был ПОСJlав его 

убить. Когда же изумленный царь СIlРОСИJl раскаЯВJIIСГОСИ несосто

ЯВlIJегося террориста о том, кто же стонл за :пой 1lOПЬГГКОЙ lIокуше

ния. 1'0 офицер якобы попросил лишь IIЫСТРСЛИТЬ В воздух. Срюу жс 

после выстрела в каБИllет вошла J1Мllсратрица. IlОдразумеВ<1ЛОСI •• 'ITO 
И\-fСИНО она ВЫСl)'IlМИ В роли «IaКЮ'IИка» Цi:lреуБИЙСТIIUЮ;'. 

Крестьянс же, 110 словам обраЗОВ<lНlIЫХ современников, якобы 
попросту говорили. что Николай ушел R монастырь, а страной 
упраll.ilЯЮТ «немкз» И РаСПУI'ИН. lIарь-дс «дал Гришке запись на цар

сТlЮ». По крайней мере. так расска'3ЫВaJlИ о настросниях сельских 

житслей 8 Ilриемных Мl1нистерств11).f. CJlYX о 3<1ТО'IСНI1И 11 монастырь 
псреворачинался - теперь уже IIC императрица, а император (ют
странялен,) таким оБР<l''юМ от власти. 

После ФеВРaJНI утнсрждсния о всенлаСПIИ цаРИЦЫllOдтвсржда

.1ИСЬ. Кa:JалОСI., оценками авторитетных и ИНФОРМИРОВalШЫХ со

нремснников и тиражИРОВaJlИСЬ большой прсссой столицы, R :ном 
принимали участие не только бульварные издании. но и газсты. 

претендовавшие на респсктаБСJlЫЮСТЬ. 8 беседе с корреснондсн-
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том «Нового врсмени» кнsпь Ф.Ф. Юсупов, родСг"енник царя и 
ПОIlУЛЯРНЫЙ вго время убийна rаСПУТИliа, заявил: «Вся СИJIU нахо

I\илась в руках Алсксандры Федоровны и ес ярых ~торонников ... , 
ГосудаРl,ШЯ вообразила, '!то она Bтopa~, Екатерина Великая и от нее 
"Jависит спасение и IIсреустройство россии»2"', 

4. (. НЕВЕРНЛЯ ЖF.НЛ» 

ЦаРИllУ Александру Федоровну также I-/средко обвиняли в суп
ружеской измене. Авторы памфлетов революционного времени 

утверждали дажс, что она «насадила такой раЗВl>ат, 'lТО затмила 

собой самых о'П,явленных раСНУТIIИКОВ и распутНlЩ '/словечества» 

(упоминавшееся выше сравнение императрицы С Екатериной 11 
способствовало распространению подобных слухов). Называлисъ 

различныс имена - «кирасир Орлов», фЛИI'сль-<щъютант, контр

адМИР<UI Н.П. Саблин 2-ЙlIl6 • ИНОl'да uаРИl1е прилисывали связь с 
генералом А.А. Орловым, который командовал ЛСйб-гвардии Улан

ским полком, шефом которого она была. Утверждали даже, что он 

был истинным отиом наследника. Эти невеРОЯТl1ые слухи нашли 
отражение и в популярном в спое время романсБ.С. Пикуля2О7 • 

Слух о lIеверной жене императора ни 111 ел отражение и в РЯде 

дел по оскорблению царской семьи, Так, 31-лет~ему казанскому 

столяру в вину вменялись слова, IIроизнеССНl-/ые ()СеIlЬЮ 1914 года, 
При свидетелях он сказал: (.ЦАРЬ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРО
ВИЧ умер, а Э'ОТ НИКОЛАЙ N1ЕКСАНДРОВI1Ч 11 проклятый 
жулик, Он всю Россию размотает». Затем. указывая на ГОСУдА

РЫНЮ ИМПЕРАТРИЦУ АЛЕКСАНДРУ Федоровну и наследни
ка цесаревича на висевшсм lIa стене портрете, olj произнес: <IЭто 
первая ...... и Дочери Е.-о ...... , я пойду к ним ..... А этот не СЫН 
ГОСУДАРЯ, а подменеll чужоЙ»20Х. 

В крестьянской и мешанской среде вообще передко велись раз

rOBopbJ о том, '/то наследник - lfезаКОI-/НОРОЖдСliныЙ. Некоторыс 

распространители этих слухов также ПРИВJlСКались к судебной от

ветствен ности 2IJ9. 

Матросы Гвардейского экипажа после революции распростра

няли СJlУХИ о том, что на императорской яхте они видели императ

РИUУ R объятиях раЗЛИ'IIfЫХ морских офицеров, Iюторые якобы за 
это получали звание фЛИГСJlь-адъютанта: <'Охотница до наслажде

IIИЙ Венеры она была болr,шasl'), - утверждаШI бравы с моряки. 
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(,Информация» такого рода после Февраля появлялась в газстах, ей 

верили МIIОГИС современники. Нс только простые солдаты, но и 

офицеры передаRaЛИ эти слухи, а после Фсвраля они появились и 
в генсра.ПЬСКОМ дневнике, автор которото. О'IСВИДНО, считал их не

безосновательными21O , 
Подчас слухи о раСНутt.'Тве царицы достигали совершенно фан

тастического уровня, ей приписывалИСЬ романы со множеством 

любовников. Бульварный ШОВИНИСТИ'IССКИЙ сатирический журнал 

печатал после Февраля псевдонародные вирши: 

n Парском темная «ма..'ИlIка~ 
С удовольствием цвела. 
В Царском тереме А.IIиска 

С uеJlОЙ I"lIaР!l.иеЙ жила111 • 

с ДРУI'ОЙ стороны, еще до войны ходили слухи о ('HeeCTeCтneH

ной дружбе», якобы существовавшей между императриисй .1 ее 

подругой фрейлиной А.А. Вырубовой (урожденной lанеевоЙ). Эrи 

домыслы передавали совремснники, имевшие РСl1утацию людей 

весьма информированных. В дневнике хозяйки известного поли

тического салона А. В. Богданович 1 О июня 1908 года отмечал ось: 
«Сегодня говорили, что В истории иарииы, Танеевой и Орлова, 

последний - ширма, что неестествешrая якобы дружба существу

ет меЖJtУ царицей и Танеевой, что будто муж этой Танеевой -
ВыруБОв - нашел у нее письма от царицы. которые наводят на 

печалr.ные размышления. Говорила это Кочубей». А в дневниковой 

записи А.А. Бобринского, правого депутата ГОСУJщрственной думы, 

от 15 января 1911 года содержится характеристика императрицы, в 
частности ук,пынется:: «Говорят, что лесбийская связь ее с Выру

бовой преувеЛИ'fсна.)Ш. В последнем случае слух, имевший очевид

ное rЩСПРОС'!lJннение, полвсргаJlСЯ сомнениямШ• 
Этот слух имел кнкое-то хождснис и в 1914 голу. Информант 

униатского епископа А. Шептицкого с()обшал своему корреспон

денту о Вырубовой накануне войны: <Эта особа до своего заму

жества жила с Государыней (атот Icsblcus), а потом уверовала в 
РаСПУТИЮI»114. 

Но. как извсстно, чаще всего утвсрждалосъ, что царица была 

любовницей Распутина, слухи об этой связи еще до реВОЛЮI1ИИ 

фиксировала цснзура. Имя «старин» даже «расшифровывалосЬ» 

столичной молвой следующим образом: (,Романова Алсксандра 

своим поведением уничтожила трон императора Николая»215. 
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В.В. ШУJII,ГИН вспоминал. что во врем>! войны н кинематогра
фах запретили демонстраl(ИЮ фильма. и КОТОРОМ покаЗЫlШJlOеь, ~K 

царь возлагает на себя Георгиевский крест, - в.теll,шоте неизмен
но раздавался чей-то J'ОЛОС: (·Uарь-батюшка с ЕгО]:JИСМ. а царица
матушка с Григорием»m,. 

И:Jвсстное и часто uитнруемое с,Ви,цстеДJ>СТВО мемуариста под
тверждается и другими источниками. О подобных демонстрauиях 
в кинотеатрах писал в конце 1916 I'ода и некий рУССкий информа
тор британского посла IЮ Франции: (.В ОДНОI\" яз I\Инематографов 
8 Москве показЫВ<I.!laСI, военная фильма. В ней изображал ась жизнь 
СПШЮ1, I'енералы за работой. император, СI"ЛОНl1ВШИИСSJ Над карта

ми. Когда rЮЯНИЛ8СЪ императрица, то пуБЛ"1<8 C,dllfI кричать: "Гри
ша, l'Де же Гриша'!!" ... Такого рода манифестации Говорят об очень 
MHOI'OM»21? 

«Старец» воспринимался обшсственным MHCНJiCM как фаворит 
Itмператрицы. На одной открытке с изображение)! великого Юf}{
зя Дмитрии Паllловича. участника покушения на РtlсrJугина. сохра

нилась надпись. сделанная неким современником: .Положил IШ

неи БС10Брюному поведению Ilарицы - жены Николая 11. У6loШ 
временщика Распутина. ~ТOI'О lюзора России)~!I8. 

«Доказательством» свюи Распутина и императрицы служили 

раЗЛИ'JJfые изображения, получившие известное рtlспространенис. 

Еще ДО Февраля R Петроградс по рукам ходила ИЗ13еСТН3JI фотогра
фИИ «старца». окруженного IIО'ппательницами. CHltMOK ПОЛblОВал

ся спросом. его охотно нокупали, платя при этом J1Зрядную сумму. 

Некоторые современники искренне полагали. что ~ группе пок,'lOR

ЮЩ Распутина. из.ображенных на фотографии, находится и импе
ратрица Алексанлра Федоровна. В. Чеботарева. работавшая в гос
питале императрицы, 'заrrисала в своем J\неRнике: (,В левых KpYI'ax 
ходит по рукам группа. снятая три года TO!\IY на.lад: Распyrи.н у стола 
среди своих поклонниц - Головина. А.А. Вырубова и т.д. ". ГО.10-
вину считали за государыню и продавали эту группу за 25 рублей. 
ПриumОСh КJ1ЯСТЬСИ, что она так же похожа. как я на китайското 

импераl'ора»lI9. 

Раслространялись и невероятные слухи о ТОМ. 'ПО сам Распу
тин SJкобы охотно демонстрировал фотографию. иа которой он и 
обнаженная царица былJ.i изображены сидящими вместе в ванной. 

Этот абсурдный слух вдохновил ряд художников Ifa создание ~ce
возможных кариюпур, изображавших cOnMeC'IHOe купание в ваН

ной императрицы и «старца,). После Февраля с~едения об этой 
(,фотографии» llРОНИКЛИ на страницы печати221J • 
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в полобные слухи верили не только ПРОСТОЛЮЛИНЫ, они рас
пространялись и в среде интеллигенции. 

З.Н. Гиппиус записала в своем «дневнике.>: .. Сам же Гриша 
правит, гп>ет и фрейлин ... т. И Федоровну, по IJРИВЫЧКС') (запись 
за 24 ноября 1915 года, при публикации эта фраза была ОПУПlсна)22t. 
О распугстве цаРИПhl говорили и в традИI1ИОННО лояльных слоях 
общества. Видный чиновниК Министерства иностранных дел 
А.Н. Мандельштам в беседе со своими коллегами утверждаа, что 

располагает «достоверm,JМИI> сведениями, полтвсрждаюшими связь 

императрицы со «старцем.), особых возражений и даже сомнений 

со стороны его высокопоставленных и хорошо информированных 

сослуживцев не последовало. Историк с.п. Мельгунов еще нака

нуне революции безуспешно ПI>пался опубликовать распространяв

шисся в об1Uсстве в списках фрагменты рукописи скандальной 
книги С. Труфанова (бывшего иеРОМОllахи Иллиолора) «Святой 

черт», ему, естественно, пришлось иметь дело с цсtlзуроЙ. Во вре

мя одной беседы 8ысокопостаВденные чиновники этого ведомства 

в мундирах, с орденами, завершив официальные pacCllpocbI, в не
формальной обстановке стали живо интересоваться у Мельгунова 

содержанием книги, (.особенно интересовал господ цензоров воп

рос об отношениях царицы с Распутиным»l12. Очевидно, чиновни

ки не считали невсроятными те слухи, распространению которых 

они сами 110 своей должности пытались прспятствовать. 

Во время революции А.А. Блок после беседы со следователем 

Чрезвычайной следственной I(QМИССИИ записал в своем дневнике: 

(·Ни с императрицей, ни с Вырубовой он (РаСIIУТИН) не ЖИЛ». Мож

но предположить, что до получения авторитетных разъяснений 

информированного юриста аlПОр не восrrринимал слухи о связи 

цариuы и (,старца» как явно абсурДные22J • 

Еще до Февраля слухи о связях Распутина и цаРИIlЫ, о 'JaКУЛИС
НОМ влиянии Распутина на царицу и, через нее, на весь государ

стве"ный аппарат вызвали rrоявление мало приличных карикатур 
и СТИХОТ110рений, машинописные и рукописные списки которых 

ходили по рукам, распространялись среди «своих.), ;i иногда и про

l1аваЛИСI,. Так, ПОЯ8ИЛОСЬ стихотворение «Горе-кабинет (Горемыч
ная Россия испрохвостилзсь и раСI1УТНОЙ стала)1> (В на'.:Iвании 

обыгрываются имена Распутина и министров - Горемыкина и 

Хтюстова): 
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Грядущий день наш сер и МYТCJi, 
KOHlla Распутью нет как ист. 
ВОТ почему ОЛИ!! РаСIIУТИН 
Весь заменя.ет кабинет22<, 

Злободневные и злые стихи тут же переПИСbiНались посетитс

ЛЯМИ великосветских салонов (злое ОПllсан"е h.артины триумфа 
~ЮДНОJ'О автора политических эпиграмм 8 арltсТократичсском об
ществе Петроrpада дал после Февраля в своей га1сте В. М. Пуриш
кевич)Ш. Очевидно, Пуришкевич, сам писавший политические 

стихи на злобу дня, не без ревности ОТН<JСИЛСII к писателЬСКИМ УС

пехам поэта В.П. Мятлева, скорее всего, ИМС1fНОему и посвящена 
эта статья, О Мятлеве Пуришкевиl.J писал и в свосм дневнике ('за
IТИСЬ от 7 декабря 1916 юда): «Резко и 3.10 БИ'IУе,. сатира Мятлеna 
все то, что считает достойным своего внимания, выстawlЯЯ порою 

в крайне смешном виде и не шадя само.·о ИмnеJ)aтора. Последнее 

обстоятеJlЬСТВО всегда меня донельзя Р<l3дJ>аж:а.~о, ибо, по моему 

крайнсму ра,зумению. иарь не можст фиrypировать IS сатирических 

произведениях, как бы талантливы они ни БЬVIИ, ибо это затраги

вает престиж TOI'O, кто в глазах народа должен Стоять на высоком 

IlЬсдестале и чье имя не может трепаться в бал~не. Так думал я 

раньше, так думаю и сеЙчас,)226. 

О востребованности творчества этого ПОПУJlярного светского 

110эта вспоминал впосJltЩСТВИИ и архиепископ ИОНнн (Шаховской): 
(.По Ca.llOHaM ХОДИЛИ юмористические легкие стихи М~тлева, их 

IIсреписывали, это бьш великосветский "самиз.лзт" тех дней. По
М1ПО, R одном стихотворении Мятлев обыгрывал га'зетное сообще

ние, ИСllолняющее предписание не наз.ываTh Раtпутина ПО имени. 

Оно бьшо построено на IШРI.ироиании слова ';JtИЦо". "Лицо приеха

ло к лицу" и т.д.»2.I? 

Среди простонаРОДЫI же известное распРосТранение получили 
раЗЩlчные варианты «Акафиста НQВОЯlIЛенному угоднику Григо

рию. конокрадУ Новому». маШИНОl1исные КОПIUt которого также 
тайком распростраЮIЛИСЪ и даже продаnааисъ с рук. На экзсмпля

ре, хранящсмся н Российской национальной БИБлиотеке. имеется 
надпись: «Куплена за 1 руб. 1916"Ш. 

Спрос на '(сксты и изображения. (,подтвержд'tвшие~ справед.1И

I:IOСТЪ распространявшихся слухов, создавал своеобразную рыноч

ную конъюнктуру (.самиздата», которая наI;ТI)Й~ИВО требовала все 

новых сенсаНJ1Й. новых разоблачительных reKC"lOB и еще более от
кровенных изображений. В ИНТСJlлиrентнЪ1Х Кругах зачитЫВалисъ 
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машинописными вариантами сенсационной антираспутинской 

книги С. Труфанова «Святой черт», не разрешенной к печати, НС

смотрн на усилия Мельгунова. Упоминания об ~TOM IIроизneдении 

можно бblJ10 встретить и в легальной печати, а наиболсе «пикант

ныс» страницы этого сочинения читались в списках. В Москве, 
например, они появились не lюзже февраля 1916 roда2:!9. 

Убийство же Распутина вызвало появлсние списков новых сти

хов, подчас довольно озорных: 

.. ,А на могилу же его, м(ыва так I'ОВОРJП, 
Приказано сажать ли1uь ЛИЛИИ, 
И надпись сделать: «Здесь лежит 
Ч 11 е н ИМПЕРАТОРСКОЙ фамилии»l:"'. 

Кустарным способом изготовлялись всевозможные открытки, 
рисованныс и фотографичсские, наглядно иллюстрируюшие слу

хи и стихи такого рола. Некоторые из них имели явно непристой
ный характер. 

Некий петроградец (очевидно, студент) писал в деК!iбре 1916 года: 
«По Петротраду ходит очень много стишков, карикюур и Т.п. изоб

ражений нашей милой действительности, в большинстве случаев 

порнографичсского характера. Какие-то темные силы пропаганди
руют студенчество, разбрасывают грязные прокламации»2JI. Из тек

ста неясно, какие именно SlВлеиия «милой дейстnитеЛbl-lOСТИ» ста

ли предметом порнографического изображения. но. СУДSJ по вссму, 

речь идет о «политической порнографии», посвященной 3Jlобод

невным общсственным событиям. 

При изготовлении и размножении озорных и политически ак

туальных открыток, "о-видимому, исполыовалИСl, теХНИ'lсские 

возможности МНШ'очислснных фотографических атеЛhС. В начале 

февраля 1917 года в Москвс рассказывали, что солдаты-фронтови
ки открыто ругали царицу И показывали l'Iепристойные «фотогра

фии». () распространении неПРИJlИЧИЫХ изображенйй императри
цы или (и) императора с негодованисм писали в то врсмя И правые 

политические деятели. Известный астраханский черносотенец 

Н.Н. Тиханович-Савицкий накануне Фсвральской революции в 
своем письме жаловался министру внутренних дел А.д. Протопо

пову, что «свободно» распространяются «ПОЗОРЯlllие царственных 

особ картины,>2J2. 

Послс Февраля сюжст о сня:}и цаРИllЫ и Распутина стал люби

мой темой бульварной литсратуры. ПРОllитируем лишь один из 
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самых скромных вариантов его изложения: «А.1иса пожеЛ8..1а сама 

убедиться в чудодейственной силе старца и по~с первой душеспа

сительной беседы настолько вошла во вкус. ЧТО моментально дала 

Николаю 'Iистую отставку, предложив Григорию "sзнять его .",сето». 
Некоторые авторы даже <.реКОНСТРУИРОВaJШ,> 11 деталях сцен}' «па

дения» царины2.1J. В качестве постоянной участницы «оргий» цари

ЦЫ и Распутина ЧаСТО УПОМИНaJlась А.А. Bblp~oBa~J4. 

Царица Александра Федоровна оБВИНЯJ1асl, молвой даже в раз
вращении своих детей - <,старец»-де с ее веДома совратил иаре

вен. Слухи об этом получили некоторое хождение еше до иа'lала 

Первой мировой войны. Информант униатско!'о спископа А. Шсп
ТИI1КОГО сообщал ему в начале 1914 года: «Mt-te самому приходи
лось слышать от О'lСВИДllев, что Распупm называет Государыню 

"Саша" и кормит ее орехами из своего рта. СТЗlЭшая дочь Государы

ни. кажется, тоже живет с ним, а остальных он tистематич:ескн рзз

вращаеТ»Ш. 

В. Чеботарева, :знавшая ЛИ'IНО царицу и ее старших дочерей, 

прекрасно понимавшая всю абсурщюсп. ПОДОбных слухов, в годы 

ВОЙIIЫ отмечала их распространенность, оназatНtсала в своем днев

нике: «Вернулась Курсис. I'ОВОРИТ О впечатлеН}fЯХ провинцпи. Не
нависть. ушаты грязи на бедную семью, уверяет. '!то каждая глухая 

дереВIIЯ знает о Распутине: •. Пусть бы сама Жила, а зачем дочек 
развращает?" Господи. какой ужас!.)В6 

Эта тема развращения царских детей ПОЛY'lила развитие в пуб

лицистике революционною времени. В одной из редакций извес

тною <.Акафиста на смерь Распутина.> «cтapcц~ именовался «цари

IU,IIIO услаждение,). «царевен раСТ,lсние,>, ('царевича развращение» 
(во:зможно, данный текст появился еще до Февраля. но был издан 

уже после революции)Ш. 

На развитие этого слуха ПОI\ЛИЯЛИ. очевидно, и реальные встре

чи (,старца» с великими княжнами в домашнеjj обстановке. Утвер

ждали. что Распутин посешал спзпью{ царевен. Молва же припи

сывала ~IМllератрине такие слова: « ... ничего J(удого в этом нет, а 

если бы даже и случилось что-нибудь, то это бьmо бы только 6o.'IЪ

шим счастьем'). Слухи такого рода фИКСИРОВ8..'1ись в дневниках 
С08реМСННИКОIl2J~. 

Ходили даже невероятные слухи о том. ~TO великая княжна 

TaTЫlНa Николаевна забеременела от Pacnyrl1Ha. После Февраля 
запись этого слуха появилась и в дневнике фронтового генераЛ'а, 

очевидно, он не считал "по совсршеюю невероятным2.1'I. 
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Можно прсдпоJТОЖИТl., что на распространение фантастических 

слухов о нспристойном поведении императрицы Александры Фе

доровны и царсвен повлияло не только действительно скандальное 

поведение Распутина, но и их собственная патриотическая иници

атива. Тщатсльно разрабатываемый и многократно тиражируемый 

с санкции ИМllератрииы образ «августейших сестер милосердия», 

который должен был способствовать монархически-паТРИОТИ'lсе

кой мобилизации, стал представлять немалую Оllасность ДJШ цар

ской семьи, объективно способствуя распространению неверонт

ных слухов. 

5. РЕПРЕЗr:НТЛЦИОННАЯ ОШИБКА? 
ОБРА.1 CF.CTPbl МИЛОСЕРJll1Я Н РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ 

ЭПОХИ ПЕРВОЙ мировой ВОЙНЫ 

Как ужс отмечWlОСЬ выше, императрица, несмотря на свое IШО

хое здоровье, добросовестно ВЫПОЛЮUJЗ обязанности сестры МИJJО

сердин. Но, вонреки ее ожиданиям, русское общество не всегда 

оиеJlИВШЮ этот патриотический поступок по достоинству. 

Стрсмление царицы быть «одной из многих» сестср милосер

дИЯ I1РОТИ80РС'lИЛО распространснным образцам восприятия чле

нов иарекой ееl\Н,И. ПОД'щс же «сестра Романова'> была совершен

но неотличима в ряду иных сестер МШJOсердия. Великая княгиня 

Мария Павловна. ДОЧI> великого князя Павла Александровича, сама 

служившая в I'оспитале, так описывала визит АлеКСaJUlРЫ Федорон
ны в Псков: «Императрицу сопровожщ1.!1И дне ее дочери и Вырубо

ва. На всех бl.UJа форма медсестер, Раненые, которым заранее со

общили о присще императрины. пришли в ]ЗмешатеЛЬСТflО при 

виде 'IСТЫРСХ одинаКОIЮ одетых медсестер. На их лицах бьL'IО на

писано изумление, и даже разочарование; им трудно было предста

нить, 'по одна из этих жеllЩИН - их наРИlш,)]4f1, СтоЛJ> цеllимая 

ИМlIератрицсй аllОНИМНОСТЬ оборачивалась РСJlрезентаЩ1ОНIIОЙ 

оiшtбкой241 , 
Иногда lIаТРl1ОП1'lССКИЙ обрю импераТРИIIЫ и царевен, ВЫIIOЛ

нявших обязанности сестры милосердия, ВЫЗЬШШI осуждеlJие и у 

Ilростонародья, и в высшем обществе. Считался крайне IIСJlРИСТОЙ

ным уже и сам факт того, что молодые девушки, невинные вели

кие княжны ухаживают за мужчинами. KacaSICb их обнажеНIJЫХ тел 
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во время хирургических операций и перевязок. ['}окаЗ8телъно, ч.то 
сама царица на некоторые оперании не брала дочерей. более того, 

она трсбонала, чтобы и другие молодые cec1lJbI "1IIилосер.llИЯ также 
1:1 определенные моменты покидали ОJ1Срациоtrn}ю. 20 ноября 1914 
года императрица Александра Федоровна писал. царю: 

Мне пришлось перевязывать неечасrкых с уж~ными ранами ... они 
едва ли останyrся «мужчинами», так все ПРОНИ1аllС пулями, быть можеr. 

придется все отрезать, так все почернело, НО я Kaд~b, ЧТО удаСТСЯ спа

сти. - страшно смотреть, - я все npoMьura, почиСтила, помазала поди

НОМ, ПОКРЬШII вазеЛИНОМ, ПОДВЯЗaJIа, неревязала - lICe это BbluurO щюлне 

удачно, - мне приятнее осторожно делать подобные вещи самой под 

РУКОВОЛСТВОМ врача. Я сле.1ала три подОбных пеР~ВЯ1КИ, у одного бшш 

вставлена туда трубочка. Сердие кровью за них 06пиввется, - не стану 

Оllисывать других подробностей, так каl(ЭТО грустно, но, будучи женой 

\f матерью, я особенно СО'IУВСТВУЮ им, МолоД)lro сестру (девушку) я 

выслала из комнаты - М-Не Анненкова неСКОЛЫ(1) старше ее, молодой 

врач такой милыЙ!41. 

Общественное мнение не бъuIO ТОЧIЮ освеДомлено о ТОМ, ка

~OBЫ медицинские обязанности императрицы и ее старших доче

рей, но ОТСУТСТl:lие определенной информаЦIIИ Jo(омпснсировалось 

порой фантастическими слухами. Во всяком случае, и в глазах 

многих убежденных МОllархистов иаРИliа m-IОГЩ\ теряла своН пре

стиж: «обмывая ноги СОЛдатам», она утраЧи.вaJI<i в их глазах свою 

uapCTBCHlIOCТb, снисходила на степень IJроt:ТОЙ .сестриuы),' а то и 

госпитальной I1РИСЛУЖНИllЫ. Об этом п .. салось в llИтировавшихся 
выше мемуарах великой княгини Марии r1аJ!ЛОВНbl младшей. 

Некоторые же IIРИДВОРllые дамы. сели ВСРJПЬ свидетельствам ин
формированных современников, откры'to заНllllJlJТи: «ИмпераТРИllе 

больше шла горностаевая мантия, чем JUJaTЪC ceC'l}>bI МИJlосердия»24J. 
Даже преланный памяти царИl~Ы граф в.э. Шулспбург IlOла

гал, что n своем госпитале царица, стрсмящаяся быть «простой» 
\tСЛИЦИНСКОЙ сестрой, держала себя «слишком УЖ просто», что на

носило ИЗ8естный ущерб се достоинству импеРатрицы: «Она хо

тела быть в лазарете nростQЙ сестрой .wuлосерduя. Ее Величество 
держала Себя n операllИОННОЙ Дпорцового Госпиталя слишком 
просто: доктор лазарета, княжна Гедройц, ВПОЛне обнаружившая 
себя с первых же дней реВОЛЮllИИ, держ.ала себя llOЧТИ вызываю
ще начальническим образом. Между оперaJ..{ИS8ми или сложными 
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персвязками княжна Гедройц, сидя. обращаJIаСl. к Императриuе: 

"Передайте мне папиросы ... дайте мне спички". и Ее Величество 
покорно все исполняла»244. 

О подобной негаЦШJ10Й реакции на новый образ импсратрипы 

«светской черни» И простого народа с возмущением писала RПОС

ледствии и близкая к uарице Л. Ден. сама носившая форму сестры 

милосердия. Ее симпатии. однако, целиком бъU1И на стороне им

ператрицы: 

Общество тотчас осудило :нот благородный порыв царской семьи. 

дескать. Иl\lIlераТРlfне Всероссийской не припало работать сестрой 

милосерлия. < ... > Она продолжала нести свой крест. хотя то, 'по было 
лостойно похвалы в ДРУГИХ, счита.l10СЬ в ее СJlучае l'jJeXOM. Да не УПРIЖ
нyI' мени в 3.!lOпаМЯТСП!е, но я должна с грустью ОТ\lетить тот факт, что 

все слои РУССКОIO оБЩСС111а начинаl! от князя и кончая КРССТЬЯНИIIO'I нс

изменно ПРОИВЛЯЛII свою вражлебность по отношеllИЮ к собственной 

императрице .... Возможно. государыня нс сумсла llOНИТЬ склад ума рус
ского КРССТЫlНина. Будучи беСПРИС1'jJаСТIIЫМ наблюдателем, я склонна 

думать, что имснно так оно и было. Коща она нале:ш платье оБЩIIIIЫ 

Красного Креста - символа всемирного Братства Милосердия. простой 

со:шат увидел в эмблемс Красною Креста лишь признак утраченного ею 

достоинства императрицы Всероссийской. Он испытывал потрясение и 

смущение. когла она пере вязы вала сго раны .. выполняла IIYTb ли не 

черную работу)"'. 

с другой стороны, генерал А. СПИРИДОВИ'I в своих воспомина

ниях утверждал. что прежде RcerO не «светская чернь», а <<простой 
народ» отказывался воспринимать новый образ нариды: 

Но вот, .. его не llонимал простой нарол - это опрощения Uариuы. 

переодеuaнИJI Ее 11 костюм сестры милосердия. Это было выше его по
нимания. Царица лолжна быть всеша llарицеЙ. И неУДИВИТСJJhlЮ. что 11 
ТОJlне одною 'IИС'Ю русскою города бабы, видя Государыню 11 костюмс 
сестры милосердии. говори,ш: "То какая же это Uарица. нет. 'Это сест

риuа». ИмеllНО :лот костюм СОDстовала Ее Величеству Ее нолруга Вы

рубова, воображая. что она 'шает русскиii народ и еl'O в:Jl'ляды 249• 

Другая мемуаристка, хорошо знавшая импераТРИllУ, УI·веРЖ.ll,а

ла даже, 'JТO придворные со временем даже настойчиво рекомен

довали императрице не носить форму Красного Креста во время ее 
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Илл. 23. Сестры милосердия 4-ro дст1''lсго оrpя,Qa 'lOлевой 
Юго-Залащюй 1емской ОРI'зниз<tllИI! (1915) 

поездок IЮ стране: толпа IIОПРОСТУ не узнааЗЛ<I ее, поэтому весь 

пропагандистский эффект от поездок цаРИllЫ 1'ерялся. Да и сама 

парица. с одной стороны желавшая сохранять IШкОГНИТО. в то же 

время жаловалась. что ее поездки прохопят неДостаточно торже

ственно. и приписывала это интригам своих не.l1.0брожелзтелеЙ241. 
Однако все же многие подданные царя с УМИ-'1снием относились 

к новому образу императрицы и ес дочерей. "<1 многочисленнЬDI 
фотографиях, открытках и патриотическm: картинах они часто 

изображались как сестры Красного Креста, пох(}же. 'ITO некоторое 
время подобные открытки полыовались коммерческим спросом. 

Прссса же российских союзников восторженно отмечала, что но

вый обрю императрицы способствовал паТРИОТ1i'lССКОМУ единству 

паря и народа: « ••• облик ЦЛРИUЫ в бе;юй KOCLIHKC сестры мило
сердия больше спосоБСТВОНa.l1 единению народи с ЦАРЕМ. чем все 

укюы. дарующие народу спободу»24R. 

Ра'3умеется. различные официальные лица n своих за}lnлениях 
в хвалебных иыражениях описывали 11 новую сферу деятельноспt 
нарицы. и ее новый образ. При посещении Императрицей и ее 

старшими дочерьми Конно в ноябре 1914 года местный еПИСКОll. 
но словам ИМllсратрицы, трогательно обратился к августейшим 
«сестрам милосердии,>, а саму императрицу Александру Федоров
ну даже ПРОВО'3I'JlЗСИЛ «матерью милосердия~24q. 

По утверждениям некоторых лиц. близких к императрице, ее 

популярность в стране несколько ВО'Jросла А конце 1914 - начале 

1915 года R ре'lульппе ее паТРИОТИ'lеской деятельности. В одном из 
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губернских городов толпа восторженных студентов, приветствовзв

ших Александру Федоровну, запрудила улицу, что сделало невоз

можным проезд кортежа царицы25U • Подобное мемуарное свиде

телыпво не предстааляется невсроятным: патриотический подъем, 

как уже отмечалось выше, вызвал и всплеск монархических настро

ений, различаnпlИХСЯ, ВПРО<Jем, по своей rлубине, по своему харак

теру. Порой такое настроение действительно сказывалось и на от

ношении не только к императору, но и к императриuе. 

Показательно, например, <по лень рождения императрицы в 

мае 1915 года был отпразднован весьма широко. В этот день Пет
роград укра<.:ился флагами, подъезды и балконы домов были задра

пироваНbI материями, в окнах многих магазинов и на балконах 

домов были выставлеllЫ бюсты царя и царицы. Вся Нева запестрела 

флагами, флаги были вьmешены на военных судах и торгопых па

роходах. Во всех церквах столицы были совершены благодарствен

ные молебствия, в воеНIIЫХ частях они сопровождались церковны

ми lIарадами. Разумеется, можно было приказать развесить флаги, 

ТlUательно организовать иллюминапию и провести торжественные 

службы в цсрквнх. Но сложно было заставить частных лиц устав

лять балконы и витрины своих магазинов БЮ<.:тами императрицы. 

Показатсльно также, что год спустя празднование дня рождения 

царицы IIРОХОдило гораздо скромнее, ни о каких бюстах гнзетные 

сообщения не УПОМИН(tют2~1. 

Образ «августейшсй сестры милосердия» использовал<.:я в целях 

lIатриоти'lССКОЙ мобилизации 11 позднее, когда императрица стано
вилась все менее ПОПУЛЯРIЮЙ. В сентябре 1916 юда 'Iлены Св. си
нода во главе <.: новым обер-прокурором Н.П. Раевым отправились 
в Царское Село. 'Iтобы поднести императрице Алексанлре Федо

ровне старинную икону и адрес, «благословенную грамоту» по слу

чаю двухлетней годовшины служения ее сестрой МJL10серЛlШ. Это 
была одна из последних пронагандистских акций. которая должна 

была способствовать ПОIlУЛЯРНОСТИ (щрицы. В грамоте, в частно

сти, так описывалась деятельность всех русских сестер милосердия 

и главной, образцовой сестры - царицы: 

... ВСЮllу, lI\е TO;lbKO eCI'b страдание и нуж.да, идет эта крестоносная ар
мия. на всех обе:щолеllНЫХ войной простирая свои :шботы и милосердИС, 

и душой осего :этого свящснного порыва и ПОДlJига русской женщины 

христиа1lКИ IШ.llяеl'ССЬ Вы, Ваше Императорское Величество ... 
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Вы, как чадолюБИRая мать, приняли в СНОЮ JlК~БОhl. С самого нача

ла страждущих нашей родины. В СКРОМIЩЙ оде:кде сестры милосердия 

Вы стоите нместе с аRгустейшими 1I0черьми у (at.o)l'O одра раненого и 
больного воина, своими руками оБВЯЗЫFJaЯ раllЫ. своеА матерИIIСКОЙ 

'Jаботой и лаской утешая страждущего, въ:зыван ВО вссх чувство у~mлс

ния. СRященны будут воспоминания те)(, KOI'Q corpcJlII Ваша ,тюБОIlЬ. 
Горячи будут их благодарственные МОJlИТllы о Вас); ГосraодуШ. 

Правда, один из участников цереМОШtИ, ПРОТQпресвитер воен

ного и морского духовенства [ Шавельс.кий ОllIYUJ.ал во время вру
'1ения грамоты императрице некоторую нелов~ость, он чувствовал 

фальшь этой церемонии. Ему показнлось, ЧТО и сама царица вос

приняла это 'Iсствование с нелоумением. Однако БЛИ:JКая к импе

ратрице придворная дама, напротив, сохранила об 'этой церемонии 
хорошсе впсчатление:!.',!. 

Похоже, пропагандистский эффект от действий Св. синода не 

бbU1 значительным. Хотя «благословенная грам()Тз. печаталась в га

зетах, но, по свидстсльству председателя Государственной думы, 
желательного впечатления она не произвела2$4. ПраlЩl1. М.В. Родзян

ко вряд ли можно назвать непредвзятым мемуаристом. однако пока 

не удалос., обнаружить источники, опровергаюшис его суждение. 

Восприятие образа императрицы-сестры Мltлосердия обше

ственным мнением во MHorOM опредсляnось не Только отношени

ем к ЛИ'lности царицы, особенностями ~юнархической традиции 

или современными этическими воззрениями, мНогое зависело от 

СПСЦИфИ1IССКОГО КУЛl>Турного контекста ЭПШtИ llервой мировой 
войны. Первоначально эта политика царской реПрезентации впол

не соответствовала распространенной патриотИЧеской моле. как 
уже отмеч.алось, костюм сестры милосердия в tоды войны стал 

нсобычайно IIОIlУЛЯРНЫМ, IIОИВИЛИСЬ даже соответствуюшис детс

кис плаТl,Я с красным крестом (малСIII,кие ДСВОЧlrn в форме меди

цинских сестер и мальчики в военной форме на улицах российс

ких ГOPO.I(OB собирали леныи на патриотические пели). Женские 

журналы настойчиво призывали своих читате~lЫIИЦ отказаться от 

роскоши, а то и вообше забыть IIрО моду во вре1ЧЯ войны. нояви

ЛИСl, И особые общества, БОРОВlllиеся с расточительством. Рекомен

довалось носить простые белые и черные наряцы СО значком и 

красным крестом из леНТI,IШ• 
Образ сестры милосердия стал наиБО.lее я рким символом пат

риотич.ескоЙ моБИЛИ'JaЦИИ всех русских жеНЩИlr, IIрелставитель-



332 ___________________ (·'Грагичс::сКая эрuтика~ 

НИl1 разных сословий и классов: «Аристократки, женщины из сред

него класса, из простонаРОJJЬЯ, с ДИТlJIомами и без них, всех их объе

динил Красный Крест». об объединении самых разных женщин 11 
воюющих странах под знаком Красного Креста писала и западноев

ропейская печать. Русские периолические издания с сочувствием 

цитировали ученого обличителя вырождающегося европейского 

общества Макса Нордау, который отмечал перемену воззрений, ин

тересов, произведеннуIO войной в женской среде и превратившую 

модницу, эстетку, суфражистку в сестру милосердия256 • 

Распространение этой llатриотической моды на Красный 

Крест, однако, не могло не сопровождаться ее одновременным 

снижением, 01l0шлением. Многократное тиражирование образов 

сестры милосердия сопровождал ось появлением художественных 

штаМ110В. 

Это было отмечеtlO современной литературной критикой: в 

«батальной,) беллетристике эпохи Мировой войны русская женщи

на выступала прежде всего как идеальная, благоролная сестра ми

лосердия. Критик писал: 

Женщина, ВЛРYI' IЮ'lувствовавшая, что СЮlеть в тылу, дома, наслаж

даться благами жизни, когда «там» мужчины ПРОJlивают кровь, ведется 

ожссточенная борьба с (·жестокими» тсвтонuами, И .. , поступающая в 
сестры милосердия. - на этом фонс беллетрист непременно сделает так, 

что его I'ероиня иди вдруг роту поведет. ИЛII заразится тифом и умрет. 

или. приласкав умирающего воина, 11 I10слеll,НЮЮ МИНУI)' даст ему ра
дость любви. 

Это первый и нреоБЛадающий I1СИХOJю/,ический штамп, РасскаЗОIJ 

этой категории такое множество, что лицо aJJТOPOB СОlJершеНllО стеРJlОСЬ. 

и нс оставляют эти рассказы в нашей памяти ни O~HOl'O яркого. инди

видуадьного штриха, ничего такого, что не забывается и трогаетШ, 

довольно быстро столь распространенное художественное ЯВ

ление стало объектом шаржей и пародий, иронизировавших 110 
поводу тех незатейлиnых приемов, к которым прибегали растороп

ные и предприим'швые авторы, создававшие и тиражиропавшие 

востребованный читателем образ женщины в краснокрестной фор

ме. Героем сатирического очерка (,МилоссрднаSJ сестра» стал чес

ТОЛlобивый редактор нового художествеtJJlOJ'О журнала. Первая же 

IIрочитанная им рукопись, lIосившая'заГОЛОllОК «МилосеРДН<lЯ се

стра», была ПРИIIята им с искренним восторгом: «"Сестра милосер-
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дия'" звучит как-то официалыю, холодно. от "МifЛССсрдвой сс<;т
ры" вест теплотой. Наш простой народ умее1: дaBalЪ I-tt'JRaНИЯ оч::нь 

метко». Однако каждая новая РУКШ1ИСЬ, просматРИВQcМRЯ редакто

ром, вновь и вновь была посвящена очерсДJiОЙ «МИ1Юссрдной сес

тре,), созданной незатсйливым воображением \tНQгочисленных 

литературных подснщиков: «Правой рукои ми.ЮСердная сес..-тра 

ловко работала хирургическим ножом, в то время "ак левой она 

персвязывала раны, поила '(аем оперируемого и нежно гладила его 

волосы». Раздраженный редактор откладывает прозаические про

изведения и с надеждой пристynает к чтению стИхов. OllHaJ<o и 
поэзия оказывастся нассленной образами «МИЛОССРllНОЙ сестры»: 

Стала угром рано, рано 
Милосердия сестра; 

ПеревязыпаJl3 раны. 
Утешала всех III),"ЯШ. 

Параллелъно с опошлением образа сестры милссердия в л:ите

ратуре и искуссrnе ШЛО и ее бытовое снижение. Настоящие меди

цинские сестры Красного Креста, серьезно lf добросовестно испол

нявшие свои тяжслые профессионалъные ООязан.поCiИ, были порой 

возмушены стремлением кокетливых и легкомыслеliНЫХ современ

ниц облаЧИТl,СЯ в IIОПУЛЯРНЫЙ нарид, не обре~1еняя себя при этом 

лишними трудами. Великая княгиня Олъra Александровна, сама 

добросовестно исполнявшая свой тяже;IЫЙ долr сестры милосер

ДИЯ на фРOlгте, уже в сентябре 1914 года с ОIПУП(МЪ}М негодовани
ем писала в JlИ'IIЮМ IIисьме: 

Здесь осе почти одеты ФШПЗСТИ'IССКIIМИ сестрами - и меня ССРДП все 

эти дуры, парадирующие по УЛИl1ам. Опять будет то Же - ЧТО и 11 Т}I вой

ну было - когда ШIМhI - которые хотел\! "Jaбааляться, одевались СС<.:Т

рами. I:J одно BPC~II дажс гимназистки R коротких юбках ходили :щесь в 

косынках. ра:lнеRаЮЩl1Хбl за IIIIМН, и с красным KPC~TOM lIа PYКaJ\c!~'i'J 

Такое же отношение к IЮПУЛЯРНОЙ И легкомысЛешюй, пошлой 

и БС.lотвстственноЙ «игре 11 МИJlOсеlщие» встречастся и 11 переl1ИСКС 
ветерана меДИLLИНСКОI'O дела. органи:ювывазшсго в Свое время сани

тарную помошь еще в годы Русско-японской воllны. Не без презре

ния он опиеьшал элеl'антных дам Вblсшего света, Надевших модную 

форму KP<lCHOrO Креста. Он писал в начале янnарн 1915 года: 
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Большею ча(.'ТЬю мы стояли во лыюе,' И 1ТО бьшо самое lIеприятное, В 

эшА новой столице пребывает приблизительно ВССЬ Петроrpал, Cec'tpM 
играют 8 теннис. спеЦИ&lЬНО для них устроенный. обедают It УЖl;Iнают 

по рес,.'торанам и IIрИ том не иначе как с цвстами, И вообще ВСС необы

чайно ')леl'антно и веесло, да и 80 всей [iJIИUИИ парит срели санитар

ного персонала тон веселого IIИКlIика и пошлого хваСТОВСТllа на ТС!,{}': 

.Мы нужные и боевые. ни'[его не боимся и ничем не впеqатляемые-»lblJ, 

Скептическое отношение к новоиспеченным сестрам милосер

дия, лишенным необходимой подготовки и должного опыта, прояв

мется уже и в приказе ВеРХО8НОl'О главнокомаНДУЮ1llего от 5 авгус
та 1914 года: (,Опыт последних пойн пока:зал. что присутствие в 
передовых линиях армии сестер милосердия. и особенно ссстер

ДОБРОВОЛЫJ.ев является весьма нсжслатеЛЫIbIM,)ll>l, Однако даже 

грозные приказы суровою великого князя Николая Николаевича 

не могли изгнать сестер милосердия с фронта, 

В то же время в начале войны форма сестры милосердия часто 

внушала современникам искреннее уважение. Мемуаристка вспо~ 

минаJlЗ: (.С f'Орячим lюсхищением и уважением смотрели все в l1ep
ВЫе дни войны на женщин в белых косынках, с кpecTaM~i на гру

ди; псе чаще и МНОГО'lисленнес мелы<.али эти косынки на улинах и 

в домах»М. 

А в современной периодической печати появлялся Идеалюиро

ванный 110pTpeT сестры милосердия, которая стремится даже пре

ОдОJlеть свою женственно<"'Ть: 

Под CKPOMHЫ~I костюмом И белою косынкою исчезли ПРИВ,ll:ка

телыlее жеНШИIIЫ. IIриuыкшие к ()собым ухаживаllИЯМ окружающих IIX 
мужчин, 

Не RИЛНЫ ПРОЯlli1ения IlсеГЩlIIlIIСГО флирта, Нет кокеТЛИIIЫХ ВЗГjIИ

Дов. обещаЮIIIИХ У,IЫбок. особой ctтмосферы uлюБДСIIНОСТИ и желаний2Ю, 

Русская прt:Cса нерел.ко l1исала о ПРШIВЛСНИНХ I'ероизма женши

нами, спасавшими раненых на поле боя. Некоторые сестры ми
лосердия получаJlИ боевые солдатские орщ:на и МСiЩЩ1 'ja героизм. 
А сестра Красного Креста Мира Ивановна Иванова н сентябре 

1915 года даже 1I0дняла в атаку роту 105-10 псхотного Оренбургс
кого полка, потерявшую всех своих офицеров, Во время боя Ива

нова БЪШ8 убита, посмертно она была награЖдена офицерским ор

деном Святого ГеОРl'ИЯ 4-й степени. Неудивительно. что офицеры 



Глаnа У, Образы импеР;tТРИЦЫ Александры Ч>ClН)fX>н}-~.I ... ______ 335 

одного из полков армии стали инициаторами создания памятника 

сестре милосердия, который предлагалОСl, 80Зlsec".. в столицс. В ИJ]

люстриропаJПiЫХ изданиях печатались фотограф"и м.и. Ивано
вой, рисунки, изображавшие ее подвиг21>4, 

С друюй стороны, именно насилия 11М женщинами в форме 
Красного Креста. в том числе и сексуальн:ые насмия над сестра

ми милосердия и варварские убийства :.кенсJЮГ~ медицинского 

переонала, ярче всего характеризовали действия ~eCTOKOГO врат, 

якобы постоянно нарушающего законы воЙНы. Женщина в форме 
Красного Креста в данном случае ОJlИцеТВОРЯ.,lСЗ нацию воюющую и 
нацию t'Традаюшу/О. Показательно, например, (,ти~отворение некой 

Екатерины Фукс, опубликованное в ОдJюJi И.) JJСТРОградских Пl.зет: 

Не достоин 1't:РМIIНt:ц и С.l011З .поща,щ_, 
Он не 'Iестный боец. а ИС'tIдие ада: 
Милым петям. 6Сlбожный, он пальчики рубm: 
М и;юсерлья сестер и позорит, и ryб~т. , .. 2БS 

Вl1рочем, первые ЮВС(..'ТЮI l1ечати о ра.сстрелах сестер МИJlосер

]НВI не соответствовали дсйствителыoсти •. РОССI1ЙСКИЙ Красный 
Крест порой официально опровергал эти слухи, сообщая. что «8 
местности. указанной R пtзстах, сестер ~илосер.11ия российского 
общества Красиого Креста быть не MOrJIO». Но Сведения о подо

бных ННСЮJИНХ IJOННЛНЛИСЬ вновь И вновь, пресса сообщала о вар

naрских убийсmах сестер милосердия266 . На ПРОПllrандистских ТUJa
катах и почтовых открытках изображался 6езJtалостный враг, 

убивающий женщин в форr.tс Красного Креста267• 
Однако восприятие сестры милосеРдИJ[ за годы войны претер

нсло суще(;твеНН.>lе и'зменения. ПервонаtlaJlыюе 11Очтителыюе от

ношение t< женщине, терпеЩ1RО выполняюшей тюкелый патриоти

ческий и христианский ДОЛг, по(.'Тспенно 8ытеСНЯЛОСl>, хотя и не 

JIOЛНОС·JЪЮ. иными обраJaМИ. Это было характерно не только l1ЛЯ 

России. В культурах раЗIIЫХ стран меДИllиНСКЗН сестра. ка:3аЛОСЬ, 

11реО1l0JlСК8ла траДl1l!ионные граниuы распреде;.,1ения гендерных 

ролей. она СТЗJЮВЮJaСЬ опасной фиryрой. подрывающей l'сидерную 

структуру обшсства2hХ • 

Образ «бслых ангелов» (ЗНl'Оловок cOl1pcMeIUlOI'O стихотворения 
Аполлона Коринфского), распространенный в начале войны. по

CTelleHHO уступает место иным визуалЫIЬJМ репрезентациям сестер 

милосеРДIfЯ. ПервоначалЬНQ хуложествеlfные образы сестер мило

сердия напоминают монашек, одновременно несколько художни-
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ков создают картины, которые носят почти одно и то же название: 

«На снятой IJОДВИГ», «На святое дело», «На подвиг» (среди сестер 

милосердия в действительности бьuю известное число инокинь). 

Для художника Нсстерова юная сестра милосердия, помогающая 

раненому солдату, становится одним из символов Святой Руси1h". 
Затем на страницах иллюстрирuванных журналов ПОЯRШJЮТСЯ 

фотографии совссм других сестер МИJJосеРДЮl, грубоватых и энер

гичных молодых женщин в кожаных куртках. Их волосы кокетли

во выпущены из-под темных косынок, руки они держат в карма

нах (такая поза, очевидно ТИПИ'lная, фиксируется на нескольких 

фотографиях и рисунках). Картины такого рол,з украшают даже 

обложки иллюстрированных И1даниЙl7l!. 

Огрублсние образа сестры милосердия в данном случас явно 

бросает вызов традиционной J'сндерной РСllрезснтации женщины 

на войне, однако они не ставит непременно rюд вопрос се нрав

ственность, JШТРИОТИЗМ и профессионали:зм. Напротив, обра:1 СПi

~lOвится более реалистичным и живым: невиданная страшная война 

требует ПРИНЦИJlИально новых тактик РСl1резентации жеllЩИН "а 

войне. Сестра милосердия в кожаной куртке демонстрирует свою 

ФРОНТОНУЮ лихость, ПРИllЫЧКУ к опасно<..'Тям и трудностям, посто

янную готовность выполнять свой тяжкий ратный подвиг. Однако 
обрю «белого ангела·), тернелиRO и кротко выполняющего ежеднсв

IIЫЙ «святой подвиг.), вытесняется и ДРУI'ИМИ образами. Довольно 

скоро поползли слухи о леГКОМЫСJ'СННОМ новедении сестер Крас-

1101'0 Креста, об их романах с офиuерами. 
Еще 1\0 времсна РУССКО-ЯJIOНСКОЙ войны ходили разговоры об 

аморальном lIоведснии сестер милосердия. Показателсн анекдот 
ТОI'O времени: «Японцы COI,.,aclIbl отказаться от 110рт-Артура, но 
условия нам: наидите пять ПОIJОВ IIСllЬЮЩИХ, пять интендантов, 

взяток нс берущих, пять студентов не битых, нять мужиков сытых, 

пяп, сестер не пробитых»!7I. Но в I'ОДЫ Первой мировой войны 

солдаты порой ПРОТlШОJlOстаВJlНЛИ наиболее paCllpocTpHHellHbIe 
пороки этих двух военных конфликтов lIачала ХХ века: « ... ЯIЮНС
кую войну их благородия проmJЛИ, а эту с милосердными сестра

ми < ... > IIРОГУЮIЛИ». Уже в конце ноября 1914 /'Ода IIСКИЙ 110ЛЯК со
общал свосму соотечественнику об «офицеришках», киторыс-де 

«всеми силами старнются удирать от "у.,и и под разными ГlреДJЮ

гами отлу'шются в Варшаву ЮНI забавы с сестрами м l1JюсеРЛИSl»272. 
В августс 1915 /'Ода нский RОСЮlOслужаший, JIaХОДИВШИЙСН в 

рядахдействуюшей армии, счел J1аже нужным за<,,-тупиться за репу-
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гацию сестер милосердия. В <JЗстном письме ОН ШIСЭJJ: .Удивитель

ный народ lIаши солдаты. То же скажу и об офицера\( и о сестрах. 

Много, конечно, про них говорят дурного, но больше ерунду. Сес

гре, обыкновенно. ставят в вину, сели она поболтаe-t с офицером, 

или пройдется с ним по улиuе, а забывают, что они выносят, когда 

есть работа»Ш. Автор опровергал слухи, с его точки зрения безос

IIователы-tые, которые, О'lевидно. были иесъма распространены: 

<,много говорят». 

Писали современники об этом действительно неl\tало. Санитар 

Красного Креста писал в июлс 1915 года: «Днем ПРОuветает пьян
СТ/Ю. а ночью офицеры проводят время с ceL'ТJ)aM\{. о •• Упомяну и о 
Ilередовых отрядах. Нет такого отряда Красною Креста, где бы не 

было веселого дома. на который тратят наши трудовые гроши, по

жертвованные на Кр. КресТ»274. 

Подобные образы кокеТЛИIIЫХ сестер милосерд.ия, сопровожда

ющих власть имуших на фронте и 8 тылу, 1I0ЛУЧИЛl1 дальнейшее 

распространение среди российских солдат. HCraТl1.BJ1oe отношен.ие 
к сестрам милосердия нашло отражение в apMeitcKQM фольклоре. 
В стихотворении <,Германско-русскии боЙ~. к(}Тotюе ходило на 

фронте 110 рукам I~ списках, :эта тема получила ра.1ВJ1тие: 

PallbllJC не БЫJ10 у нас сестер, 

Но лечили псе равно. 
ПОIlРОСИ солдат ЮIПИТЬСII, 
КРI1'ШТ: «ДеJlО не lI1()e~ ..• 
к.'ПНТ<IН идет (; I:естрою, 
Да и 110П себе нашел. 

ГеIlСР'lJI идет IЮД руку. 
КРIIЧIIТ шоферу: "Пошел» .. У' 

Пок;пательно и другое незамысловатое СТЮ(ОТllOрение по:па

солдата: 

д сеl:ТрИ'IКИ, как лисички. 

С Kpel:TOM красным ЩI IРУДИ, 
Высоко IЮДНЯ,'11 юбки 
И бежа.аll IIпеРСl1и11Ь• 

По-видимому. первоначально кое-где воеННые власти даже 

пытались не допускать присутствия женщин 8 рядах медицинско

го пеРСОllалн в районах боевых действий (выще ~"Же I1ИСалось о 

соответствующем приказе Верховного главнокомандующего). В 
сентябре 1914 года из действующей армии писали 1) высоком бос-
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вом лухе солдат своего соединения и о факторах. на него Вдиявших: 

(.Большую роль сыграло тепеРl. также отсутствие водки и женщин. 

В действующую армию не допускаются лаже сестры милосердия. И 

это очень хорошо»277. Но эта инициатива местного командования 
все же была исключснием. 

В то же время сестры милосердия олицетворяли и моральное 

разложение ТЬVlа. о котором стали все чаще говорить современ

ники после годовшипы войны. Житель Витебска писал в декаб

ре 1915 года: «Все с ума посходили в вихре удовольствий. фран
топства. безумных трат. благодаря неожиданной волне шалых 

денег. Забыто увлечение лазареrdМИ. койками и "р. "Сестры". являв

шие подвиги в прошлом году, заНЯЛИС1. теперь флиртом и Т.п., и. по 

свидетельству москвичей, o'leHb у них похоже на "пир во время 
чумы"»27N. Показательно, 'по актор письма фиксирует и некоторую 

динамику: аморальное настроенис конна 1915 года I1ротипопоставля
стея патриorическому подъему 1914-ro. И втом и ВДРУl'Oм случае сс
(.'Тра милосердия является nOШlОщением общественных настроений. 

Со временем сестра милосердия для русских солдат-фронтови
ков стала символом разпрата. (.тылового свинства,). Наряду с «ма

родерами тыла» и штабными офицерами. отсиживающиr.IИСЯ вда

ли от IIсреДО80Й. сестра милосердия становится олицетворением 

легкомысленного тыла. забывающего о нуждах и страданиях окоп

никок. Появились термины «сестры утешения», (.кузины милосер

ДИЯ». а штабные автомобили име~lОВались в СОЛJl(lТСКИХ разюворах 

«сеСТРО80зами». В некоторых госпиталях и санитарных поездах 

деЙствитеЛl.но госнодствовали весьма RОЛЫIЫС нравы. на глазах 

солдат порой разыгрывались ОРJ'ИИ с участием офИI~еров и меди

цинских ссстер (сказался и '3апрст на распространение СIIИРl'НЫХ 

напитков - ГОСllиталь был единственным МССТОМ. где относитель

но легально можно было досппь СIIИРТ. ювестное распространение 

получили там и наркотики). Фронтовик ПИСШI домой, В Казанскую 

губернию: «Вот посмотрели бы сейчас. что тут ДС.'IlIется; у офице

ров пир горой, два оркестра Иlрают на смену. офицеры все IlЬЯНЫС. 

а с НИМИ и сестры. 110 не милосердия. а без милосердия». В солдат
ских слухах эти госпитальные и шт«бllЫС оргии, действительные и 

совершенно прИДУманныс, становились более частыми. ужасными 

и живописными. В то же время некоторые профеССИО/laJlЬНЫС про

СТИТУТКИ, подражая патриотической и элеГ(lНТIIОЙ моле дам высше

го света. использовали столь популярную и JlРИRлекатедьную фор
му сестер Красного Крсста119 . 
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Показателыш заметка «Присnоение формы., Оl1убликованная 

в Пi:зете «Голос Калуги» уже после революции, 27 Itюля 1917 года: 
«На днях в комиссариат I-ro района быладостзмена некая Елена
БалЬ6ина Кристиановна Тим, задержанна51 n cКDepe у 'Jимнего го
(,)одского театра в форме сестры м илоссрд ИЯ. В КО\tиссариате вы

SlсmUJОСЬ, что Тим никогда сестрой милосердия ке С:остояла и права 

на это 'Jваlше не имеет. О задержании Тим cocтa~eH протокол и 
дело передано судебному следователю. Не .ТИUП-\ИМ будет отметить, 

'!то Тим в форме сестры милоссрдия щеголяла в Ка.1Уге уже доволь

но с давних пор (!) и своим часто непристойным Поведением КОМ
промстировала сестер милосердия РОССИЙСКОГQ общества Красно

го Креста. Тим происходит из остзейских He\tOI<. Попала она в 
Калугу с кнким-то l'ороДовым бывшей БелостоJo(СКОt.i горолской 

ПОЛИllии»~Кf). R вину :пой даме вменяется прежде 8f.:ero «непристой
ное повсдение» и незuконное исrюльзование фор1.lЫ, но упомина

ние о ее нсмецком ПРОИСХОЖДСIfИИ и связи С представителсм «ста

рого режима,), которыс покровитеЛЬСТRУЮТ аморальной немкс, 

дополняет и подтвержлает ее общую негативную характеристику. Эго 

не может не напомнить обвинеllИЯ в адрес бывшеti императрицы. 

Популярная форма ИСl10льзовалась и уголовными прсcтynни

нами разного рода. В годы Мировой войНЪ1 впрессе нередко по

ЯВЛSJлись сообшения и о Heкm< миловидных «сестрах милосердия», 

IIРОМЫШЛЯВШИХ мошенни"сством28I • Так, в Ha'(aJIe 1915 гола в Пет
рограде и его пригородах была замечена KpacJ.tВ8JI молодая дама в 

форме сестры милосердия, с Георгиевской лент()t.i 'Ia груди. Она 
держана себя с таким апломбом, что все ее ПРИнttмал.' за важную 
особу, чем аферистка успешно и полъзовалась, беззастенчиво оби

раи ПРОСТОДУШIIЫХ патриотов. Когда же «сестру милосердия» .задер

жали, то ВЫЯСНИJlОСЬ, что она действует не в ОЛltНочку. Полишш 

IIриняла меры 1L'IЯ тот, чтобы обезвредить шайку пре<.:туmiИЦ: «По 

всем станциям желсзных JlOPOI' даны телеграммы о наблюдении за 
проезжаЮШИI\Ш )lспушками в форме сестер МИЛQсердия». Однако 

этот IIрием понравился многим мошенницам, полиция продолжа

ла отлавливать HORbIX <.аристократок» в краСНокрестной формеlН2• 
Тема неБЛClI'ОRИДНОГО 1I0nедения меДI1НИНСКJolх сестер развива

лась в некоторых IIOПУЛЯРВЫХ сочинениях, оБЛl(чавших «старый 

режим», которые в обилии печаталИСI. после февраля 1917 года. 
Так. угверждалось, что великий кнюь Борис ВlIадимирович «на 
войне завел целый гарем, причем те же кокоТки tюсили здесь пла

тье сестер МИJIOсердия»2Ю. 
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Изображения кокетливых сестер милосердия в годы войны 

пользовались CIlPOCOM у солдат и офицеров. ПраПОРЩИJ< 39-го Си
бирскOI·О стрелкового запасного полка с.Н. Покровский 26 марта 
1916 года зашел в Томске в кинематограф. там производилась про
дажа открыток в пользу беженцев. Продавщица обратилась к не

трезвому ОфИllеру, сказав, 'ПО у нее есть изображения «очень хоро

шеньких сестер милосердия». Заинтересованный Покровский 

опустил деньги в кружку, но, очевидно, ожидания его не оправда

лись, как гласит документ, продавщица «дала ему открытку с 

изображением в костюме сестер милосердия ГОСУДАРЫНИ ИМ

ПЕРАТРИЦЫ с Августейшими дочерьми». Покровский начал 

отказываться: «Царская фамилия ... не нужно ... ну их, я думал, 'lто
нибудьдругое, а этого мне не надо». Но в этот момент он был оттес

нен публикой от стола. Желая все же вернуть ПОJlУ'Iенную открыт

ку, праllОРЩИК бросил ее щ\ стол I1родавщицы, ПР~IЧСМ открытка, 

скользнув по столу. упала к ней на колени. Этот незначительный 

эпизод послужил осноnани.ем для доносн и возбуждсния против 

ОфИllсра дела об оскорблении членов императорской семьиl&4. Но 

как современниками ВОСIlРИЮIМалнсь характеристика цаРИI1Ы и 

царевен как «очень хорошеньких сестер милосердия,),! 

Очевидно, прапорщик Покровский стал жертвой модного. рас

IIространенного увлсчения: картинки «очень хорошеньких» деву

шек н форме Крнсного Креста стали допустимыми для lIубликации 

эротическими образами. весьма распро<.'Транснными среди воен

нослужащих. Оченидно, именно в ('ОДЫ Первой мировой воины в 

разных странах медицинская сестра CT,tlJa важным образом мас.со

вой культуры. образом, приобретающим Оllределснную эротичес

кую нагрузку. В извееТIIОЙ КНИI'е М. Хиршфельда. посвященной 

культуре Первой мировои ВОЙНЫ. обраJам мсдицинских сестер 

посвящена целая l"ЛавнШ. Показатсльно, что ХИРlllфеJlЬд ИСIIOЛЬ

зовал ФраНЦУJские, британские и Iлавным обраJОМ IIсмецкие и 

австрийские ИСТОЧНИКИ. ОчеВИJLНО, русский материал был сму 

практически неизвсстен, однако он подтвердил бы его наблюдения. 

Следует вместе с тем. отметить. ,(то русские художники и писате

ли бшш I'ОРНЗДО скромнее 11 своей ·~ротИ"3ации образа сестры ми

JIосерл.ИЯ. Очсвидно. речь идет () каком-то ином уровне внутренней 
caMOueHJYPbI, I1бо в русских подцеНЗУРIII,IХ изданиях lIерспечнты
вались некоторые тексты и изображения весьма кокетливых сестер 

милосердин. опубликованные ранее в английских и французских 

журналах. lIа фОllе оригиншIыlхx "роизведсний русских авторов 
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они выделяются своей откровенностью. Так, ~л~стрированный 
журнал «Солнце Росеии~ перепечатаJl рисунок If3 ~IЮIИЙСКОГО из
ШIНИЯ «The Шustгаtеd LoпdОIl News». а затем огрубленный. раскра
шенный и менее эротичный образ сестры милосерлия украсил даже 

обложку женского журна:ш2k('. 

Производители почтовых открыток таl(Же nсч:.trали изображе

IIИЯ миловидных девушек в форме Красного Kp~CTa. '1то свиде

тельствовало о востребованности подобных 05разов. Иногда же 

сестры милосердия становились персонажаМI1 СОвершенно 110Р

нографических изображений, ПРОЮJlОДИВlDИХСf/ НСIIСГМЬНО. Пока
]зтельны две непристойные открытки с обшим названием «Первая 

помошЬ». На одной из них ноказана огромная очередь русских сол

дат. стояшая перед палаткой. украшенной флагом Красного Крес

та. Солдаты с карикатурно увеличенными во]бужд~нными половы

ми органами ждут своей очереди, в то вре\tЯ J\aK двое из них 

'1анимаются уже любовью с сестрами милоссрз.и~. На другой не

IIРИСТОЙНОЙ картинке «очень хорошенькая .. дама в форме Красного 
Креста ублажает сразу двух лихих кавансрийских офицеров в меди

uинском пункте. Очередь возбужденных военнослужаших разноro 

ранга тянстся из паrнпки на УЛИllУ. в то время как другая сестра 

милосердия всячески зазываст все ноных паuиеНТОВ-КJIиентов28i • 
Можно с уверснностью предположить, что таких открыток было 
весьма много, однако они не сохранилисьn книгохранилишах. На 

КОМllлектование коллекций библиотек, музеев и архивов оказыва

ЛИ сильное воздействие и цензура мастсй, и са.Уоцензура админи

страторов и хранителей фондоn OTKPbffOR, ОТБерrавших «неприс

тойные и]ображсния». 

BoeHllble власти бсзуспешно пыталИСh БОРОТЬС~1 с деморализу
ющей атмосферой госпиталей. В ТlMIY. однаКо. ЭТIf меры поДверга

лись критике: «А начальство занимается приказалlИ на тему о том, 

чтобы офицеры не ухаживали за сестрами милосердия», - записал 
19 декабря 1915 года в свосм дневнике историк с.п. Мельгунов2~Х. 

В этой обстановке немецкие сестры МИJlОсерлl1Я. приезжавшие 

в лагеря дл si германских ВОСН1IОШlенных в России, даже стеснялись 

стюего костюма, на улицах ПРОJ.lИIiЦИaJlЫI.ЫХ Рус<:ких городов они 

11 е редко становились жертвами ДOMOгaTeJlЬCTI3. Сестра милосерл:ия 
li бе,lОЙ и аккуратной I1РИ8..1екательноЙ форме Сlал.а центральной 
фигурой ceKCY<1.i\bВbIX фантазий и одновременно нснависти фрон
товиков: «Начинаешь ЧУВСТВОВа1Ъ ненависть к женщинс. Крест, 
красный крест. бывший преЖ1lС СИ~{ВО!10М I\tИЛОСердия. любви к 
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БЛИЖllему, сuмопожеРТRОвания. теперь ярко, грубо кричит: прода

стся с пуБЛИ1IНОГО торга. О, с какой ненавистью смотрят на них 

раненыс СОЛЩIТЫ». Некоторые сестры милосердия. нсновольные 

постоянными сексуальными домогательствами со стороны воен

нослужащих, покидали фронт, но и их собственные расскаЗbl о 

пережитом могли служить подтверждением самых нсвсроятных 

слухов о поведении их коллег289 • 
Показаreпьна и неnrrивная реакция некоторых крестькн на пра

вительстненную информапию о том, что цар], торжественно награж

.лает орденами и медалями cecrep милосердия. Она нашла отражение 
в делах 110 оскорблению ИМllсратора: <,Он за ТО им дает, 'ГГО с ними 
живет на позюrии. которую полюбит, той и дает крсС1: < ... > ЛУ'Пllе бы 
Госуларь прицепил их сестрам милосердия на < ... > за то, что полюбил 
их», - зaяnил некий кресп,янин в ноябре 1915 I'ОЩ1l'lll. 

Если солдаты обличали в ра:щрате всех командиров, то фрон

товые офинеры упрекали в этом штабистоп и тыловиков. а мшlд

шие офицеры адресовали это жс обвинение старшим по званию. 

Уже R начале марта 1915 года молодой оФиuер-артиллерист в час
тном ПИСI,МС сообщал: «У нас на переловых позиuиях командуют 

только прапоршики, да полпоручики, а высшее начальсТlЮ 110 
блиндажам и окопам с сестрами милосердия наслаждается ... » В том 

же году другой офиuер писал своей знакомой: «Я очень рзл, что ты 

не увлеl<JIась молным стремлением 1I0пасть в сестры милосерлии и 

не попала н этот омут тыла армии, где на олного честного челове

ка приходится ТЫСяча мошеllНИКОВ и авантюристов. Я считаю, что 

99% сестер милосерлия и женщин доброволиц - сомнительной 
нравственности авантюристки, подобно нашим санитарам. в "че

стности" которых "'ь! имеем МAOI·O случаев убедиться»291. 

Некий фронтовой офицер писал в октябрс 1916 гола: «Сестры 
земского союза это ..... , горничные, жидовки и курсистки. Короче 
говоря - гарем сотрулников. Про всех ссстер скажу, 'гго их престиж 

очень пал. Насколько высоко было их знамя в Крымекую кампа
нию, настолько низко теперь. Соллаты их тоже не уважают. Про

дают себя легко и очень дешево. Писал бы о многом, но НСJlьзю)292. 

Однажды группа возмушеПНblХ офицеров направилась к генера

лу: «Начальство на пикниках е сестрами МИJlосе·рдия, они же все

б ... !,) Генерал lIo:JРазил. что его жена тоже работает в .-оспитале, офи
иеры несколько смутились, но упорно стояли на своем29\ 

Отзвуки крайне негативного отношения к ссстрам милосердия 

можно почувеТRовать в домаде представителя "ОЙСКОВЫХ комите-
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,·ов Западного фронта на заседании ГельсиНlфОРССКОГО Совета дс
путаюв армии, флота и рабочих 29 апреля 1917 года. В числе важ
вешних задач, стоящих перед армиями фронта после революции, 

он называл (<удаление сестер милосердия. так как БОJIЪШИНСТВО из 

них опорочивает армию споим ПОl:lсдением»!94. 
В таком культурном контексте и до революцю{ любая ОфИJlи

альная информация о патриотической деИТeJlЪНОСТИ царИJlЫ и ца
реllСН в госпиталях могла (,"рочитыватьси,) массовым сознанием 

как убедительное llOдтвержде"ие самых фантастических слухоn об 

их предположительном аморальном поведении, любой портрет 

царицы и царевен R форме Красного Креста мог пробуждать вос

поминание о Распутинс, пропагандистские сообщения восприни

мались попреки замыслам их создателей. По свилетеЛЪСТl:lам совре

менников, распространенис слухов и сплетен о царице и великих 

княжнах, олицетворявших образ сестер милосердия, <.растлевало,) 

сознание широких масс столицыШ. 
В декабре 1915 года некий приказ'lИК заявлял: «Старая Госуда

рыня, молодая Государыня и ее дочери - ... , Д;IЯ разврата настро
или люареты и их объезжают»2'16. 

Не следует, однако, полагать. что данный культурный контекст 

имел определяющее значсние для распространения негативных 

слухов об императрице Александре Федоровне. Как уже отмеча
лось. сестра царя, великая КНЯГЮiЯ Ольrа Александровна работала 

как простая сестра милосердия. в иллюстрированных изданиях 

печзталисъ фотографии, на которых она перевязывала обнаженных 
солдат. Судя по некоторым фотографиям, она, в отлич.ие от цари
цы и царсвен, лсrкомыслснно выпускала волосы из-под косынки. 

она носила кожаную куртку. Наконсц. она развелась ео своим му

жем. принцем П.А. Ольденбургским. а в ноябре 1916 года вышла 
замуж за своего давнего нозлюбленного, ротмистра Н.А. Куликов

ского. Императрица полагала, что эта история может отрицатсль

но сказаты:я на авторитетс царской семьи. Она писала Николаю 11: 
(.Жаль. что она Iвеликая КНSIГИНSI Ольга Александровна. - Б.К.] 
именно теперь. в такое время, когда нсе настроены не патриотич

но и против нашей семьи. придумала такую вещь»2~7. Однако, на

сколько можно судить, и поведение сестры царя, и этот брак не 

вызвали особого общественного резонанса. 

В то же время культурный контекст играл, как представляется. 

особую роль в восприятии образов императрш~ы Александры Фе

доровны. ибо он сочетался с уже распространенными слухами и 

неосторожными политическими действиями самой царицы. 
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6. СЛУХИ ОБ APECl'F. 1 ~АРИЦЫ И покупmниях НА НЕЕ 

Большевик, бывший в годы войны рядовым солдатом, впослед

ствии вспомним: 

Война держалась просто на невежестве русского мужика, который 

шел на войну. не отдавая ссбе отчста. зачем и кому нужна эта IIОйна, 

И только в силу необходимости, потому что война СJJИШКОМ затянулась. 

он стал lIоискиватъсн причин ее нсудачи. И. разумеетсн, эти причины, 

по мнению массы, БЫ,lИ IJ том, что у нас слишком \IHOfO начальства из 
IIc~цeB, так как царица - немка, и поэтому много измсн. Убиi1стuo Рас

путина ПРОЮllСЛО большой фурор среди со,'Щат, а Пуришкеви'l, участ

ник убийства. еТaJI завоевьшать в армии популярность, <,Вот мололеlt. -
j'ОВОРИ;Щ солдаТЪ1, - убил ТОIO. кто блюок был К царице! Вот бы и се 

у6и IЪ, 11 тогла у ШIС дела пошли бы лучшс. а то мы с немнами воюем, и 
везде не\шы у нас командуют Iшми,,1~И. 

Интересно, что во втором, несколько исправленном и явно 

более «БОЛl,шевизироваНIЮМ') издании этих воспоминаний фраг

мент о популярности Пуришксвича и предложения простых солдат 

решить все проблемы с помошью убийства импсраТРИllhl были 

опушены299• Однако и в других источниках можно встретить IlOдоб

ные мотивы. 

Представление о том, что цариuа стала государствеН1ЮЙ пре

стynниuей, породило В некоторых политических и военных кругах 

различные планы ее изоляции (ареста, ссылки, высылки из Рос
сии), а то и физического устранения. Соответстnуюшие проскты 

способствоваJlИ распространению самых невероитных слухов, а 

молва влияла на замыслы заговорщиков. В обществе циркулиро

вали слухи о планах высылки uариuы за границу; ее похищении, 

заключении в монастырь, ранении в результате покушения на нее 

и т.п. Мемуаристы разных политических взглядов (В.В. Шульгин, 
В.Н. Воейков, Д.Ф. Керенский и др.) утверждали, '!то разговоры 

такого рода велись в светских салонах, армейских штабах и гвар

дейских полках.lCНI. 

Не следует, однако, полагать, что слухи такого рода сначала ге

НСРИРОвaJlИСЬ в образованных и политически ll!IиятеЛЫIЫХ «верхах.>, 

а только затем передавались «в низы». Первый известный нам слух 

об ЮОЛЯIЩИ uарицы ОТНОСИТС}! уже к июню 1915 года. Крестьянин 
Вологолской губернии, 32-летний lIисаРl, волостного прамения 
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АА А, щрианов. в канцелярии ВОЛОСПI01"О правления разновременно 

в ПРИСУI'СТВИИ разных свидетелей передавал дошедпrиц до него че

рез местного псаломщика слух, Он утперждаJl. что императрица 

Александра Федоровна находится под домашним apeLJOM и надзо

ром. не объясняя. однако. 110 каким именно причинам она была под

вергнута изоляции. Свидетели 1l0КНЗали. что такие разговоры обви

JJЯСМЫЙ писарь вел и 1l0зднее. в авгуС1'С и ноябре 1915 года)!Н, Можно 
преДIlОЛОЖИТЬ, что ссылка на писаря и Jlсаломщикаделала утверж

пения такого рода авторитетными 1U1Я 'raсти крестьян. 

Если верить франнузскому послу М. Палеологу, то уже в кон

це июля 1915 года один из РУКОlIодителсй прогрсссивных шщиона
листов БрянчаJJИНОВ заявлял ему: «Государь мог бы быть оставлен 

на престоле: если ему и не достает воли, он в глубине души доста

точно паТРИОТИ'тен, Но государыню, ее сестру, ве.lИКУЮ КНЯГИНЮ 
Е'Iизавсту Федоровну. нужно заточить в один из монастыреЙ ... »'1J2 

ДнеИJJИК ПалеОJlога требует весы.ш осторожного нрочтения, одна

ко и в других современных источниках ПОЯ1ШЯются сведения о 

планах ареста императрины, фиксируются соответствующис слухи. 

Показательно. например, 'LТO и самой царице было известно о 

подобных слухах. Уже 10 сентября 19151'Ода она писала императо
ру, что слухи о ее предстоящем заточении в монастырь распрост

раняли ранее в Киеве сестры-qерногорки. великие княгини Мили

иа Николаевна и Анастасия Николаевна (жены великих князей 

Петра Николасвиqа и Николая Николаевича). ИмГlератрица при

знавала также, что эта «грязная сплетня» достигла и действующей 

армии. В наqале JJояБРJl до царицы Александры Федоровны дотла 

8ecТl. о том, что некая женщина якобы даже телеграфировала 

императору. I1ризывая е.-о сослать в монастырь цариву и ее сест

ру, неликую княгиню Елизавету Федоровну. Эту весть императри
иа ПQ.llучила от управляющего Министерством внутренних дел 

А.Н. Хвостова, что придавало этому сообщению известное поли

тическое значение. Uарица написала об этом Николаю 11, требуя 
провести ОфИЦИfulьное расследование. Имнератрица поэднее упо

минала и о том, что и полковник А.А фон Дрентельн, назначен

ный командиром лейб-гвардии Прсображснского полка, якобы 

~<ГОТОRИJL» дня нее монастырьJШ • 
Если верить [ Шавельскому. протопресвитеру русской армии 

и флота, об аресте императрицы говорили и в окружении ве.1ИКО

го князя Николая Н иколаевича, Верховного главнокомандующе

го, т.О. вопрос этот поднимался до его отстранения в конце авгус-
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та 1915 года. О необходимости (·заllрятаТl.» царину в монастырь 
неоднократно рассуждал и сам великий князь, он полагал, что эта 

мера благотворно повлияет на императора. Шавельский свидетель

ствует. что довольно неосторожно Верховный главнокомандующий 

развивал эту тему в разговорах с самыми разными людьмиJО4 • 

Действительно. в Станке Верховного главнокомандующего, в 

окружении великого КНЯЗЯ Николая Николаевича, по-видимому. 

открыто говорили о необходимости ссылки императрицы в мона

стырь. По свидетеЛI.ству информированного современника. такие 

разговоры ПРОДОJlжалИСl. в Ставке даже и 1l0сле того. когда Верхов

ным главнокомандующим стал сам император. Там якобы сложи

лась некая грynна (·самостоятельных, независимых людей.>. (.чело

век десяТl. - пятнадцаТl.». которые уже н половине 1916 года 
верили, что «так продолжат.,ся не может,). Они считали. что «все

му виною цаРИllа,). от которой следует «избавиться». Правда. если 

доверять показания м свидетеля, только разговорами все и ограни

чилось·\(J'. Но покюатеЛJ.но, что такие разговоры велись в импера

торской Ставке людьми. которые ежедневно могли видеть царя. 

Ра]говоры в Ставке. появление сюжета о планах заточсния I1а

рицы в се переписке с императором свидетельствовали о том, что 

слухи такого рода получили известное распространение среди прсд

,,'Тавителсй политической элиты. Но об аресте императрицы про

должали I"OВОРИТl. и в деревнях, 8РЯД ли 8 этих слу"аях плаНL,' «вер

хов» провоцировали появление слухов «НИЗО8». В KOJIIIC сентября 

1915 rOJla неграмотный 68-леТIIИЙ креСТl,ЯНИН Томской губернии в 

ходе разговора, посвяшеннOJ'О актуальной тсме измены в команд

ных верхах армии, зая.вил односельчанам. что (·Сама государыня 

императрица ЯВШIСТСЯ главной изменницей. Она отправила золо

то в Германию, из-за нес и война идет». Затем он добаnИJ'. что (,Го

сударьпrю за измену уже еослали»JIJ6. 

Ра'iJJичные преWIOжения «заточения» имuератрины Александ

ры ФедоровlП •• , распростраНЯШllиеся н Обществе. ПОрОЮI_'И слухи 
о якобы уже разработанном и одобренном n верхах плане ее ссыл
ки в монастырь. Они дОL'ТИГЛИ И главной царской резиденции. В 

январе 1916 года В.В. Чеботарем. работавшая с императрицей n 
Царскосеm.еком лазарете и хорошо к ней относившаяся. писала: 

за ЛИ ДНИ кодили лот-ис, упорнЬ!е СЛУХИ о разволе. ЧТО де АЛt:ксан

дра ФелорошНl сама согласJf.lШСЬ И пожелала. но. IIООДНОИ UСрСИИ. y:.t
кав. что зто сuпряжено с ухо/\ом u монастырь, отка Jа:шсь; по нругой, И 



ГЛi1П<l У, Образы импсраТрИI\Ы АлСКС311дrы фсдQРОННы .. , ______ 347 

государь нс стал настаивать, Факт, однако, что-то ПРОИJоuulO, Государь 

уехал на фронт от встречи HooOl'o Года. НСДОUO:lен влиянием на дочерей, 
была ссора, .. , А вель какой был бы красивый жест - уйти в монастырь, 

Сразу бы осе обвинения о германофильстве отпали, замолкли бы все 

некрасивые толки о Ij>игории. и, может бьггь. и дети и самый трон БЬL1И 

бы Сllасены от бt)льшой опасности. 

B'lcpa у Краснова Петра Николаевича БЬUI l'eHepa.., ДубснсКИЙ. че
ловек со связями и вращающийся близко ко лвору, е:щит осе время с 

l'Oсуларем. уверяет, 'ITO A'leKcaHJIpa Федоровна. Воейков и Григорий ве
дут усердную кампанию убедить государя ЗIlк.пючитъ сепаратный мир с 

Герман ией и вместе с ней напасть на АНТЩIЮ и Францию ... Что этим 
бы..,а вызвана pe'lb I'осударя ... )01 

Показательно, 'гго и ДОВОЛl.но информированная дама, ПОJlЬЗО
вавшаяся расположением царицы, преданная семье импераТор<t, 

считма лучшим выходом из сложившейся ситуации уход императ

рицы Александры федоровны в монастырь. Упоминаемый же ею 

генерал Д.Н. Дубенекий, человек, приближенный к императору, 

редактировал и]дания, в которых освещалась деятельность импе

ратора в годы войны, он также редактировал «Летопись войны». 

Итак, в доме генерала, известного своими монархическими убеж

дениями, другой генерм, официальный «летоnисеll царской став

КИ», который по должности должен был обладать надежной инфор

мацией, передавал самые невероятные слухи. 

По некоторым сведениям, план ареста императрицы с после

llУЮЩИМ 'jат<лючением в монастырь планировал даже наLfМЬНИК 

штаба Верховного главнокомандующего Николая 1 I генерал 
М.В. д."ексеев. Многие люди консервативных взглядов впослед

ствии обвиняли Al1eKCeeBa в измене uарю, но важно, что в данном 
случае об этом писал не недоброжслатель 1I0лководuа, а В.В. Вы

рубов. мемуарист либеральных убеждений, ОПlOсившийся к гене

ралу с сочувствием·ЮН • 

Современники вспоминали также, что о необходимости «уст

ранения» императрицы говорили даже офицеры гвардейского 

Сводного полка, охранявшего иарское Сс.lО. Свитский генерал 

с.А. Долгорукий. друживший е М.И. Терещенко, вспоминал, 'гго 

в начале 1917 юда после,l.lНИЙ сообщал о том, что гвардейские офи
церы обсужл.али планы удалени.я императора от власти, заточения 

императрины в монастырь, ври :этом даже называл.ись определенные 

имена. Впоследствии и граф В. В. Амерберг рассказал бьmшсму жан-
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дармскому генералу АИ. СПИРИДОnИ'lу, собиравшему материалы дпя 

своей книги, 'гго о необходимости зато'lСНИЯ императриuы в мона

стырь ОТКРI,ПО говорили за столом у великого князя Николая Нико

Л<l.евича и после того, как он покинул пост Верховного главнокоман

дующего, когда он стал нарским наместником на Кавказе.1O<J. 

О'lевидно, эти ра'зличныс участники paJГOBOpOB о заговоре ис

кренне верили самым IlевеРОЯТНblМ слухам об измене llарицы, они 

считали неоБХОДИМblМ «освободить» Николая II от пагубноl'O вли
яния его супрyrи посредством ее изоляuии. 

По-видимому, вопрос о высылке или ссылке ИМПСР<lТРИIlbl 

вновь стал активно обсужда1ЪСЯ осенью 1916 года. 
Наряду с известной речью П.Н. МИJlюкоnа 1 ноября, которая 

воспринималзсь порой как <lT<l.Ka на императрицу и ее «партию.>, 
известную роль сыграло писъмо княгини С.Н. Васильчиковой, 

направленное ИМlIсратриuе, в нем поднимался вопрос о связих 

uарицы Александры Фсдоровны с (.темными силами». За это пись

мо с.Н. Васильчикова была выслана в свое имение, что IIринесло 

ей громадную популярносТl, в обществе. Немало светских дам вы

ражало солидарность с ней, дnорянские общества посылl.лии ей со

чувственные послания, иллюстрированные издания стремились 

публиковать ее портреты, чему мешала uензур<l.. О содержании это

го письма много говорили в столице, утверждапи, что Васильчико

ва призьша.llа импсраТРИIlУ доброnолыlO L10КИНУТЬ страну. Некий 
Ilстроградец писал 7 ноября: «Для спасения ронины она умоляла Ее 
уехать из России и не касаться дел упраnления Сl'раноЙ.).IIСI. 

В тот же день, 7 ноября, великий. КНЯЗI, Николай Николаевич 
в Тифлисе в разговоре с протопресвитером поенного и морского 

духовенства заявил: « ... дело не в Штюрмере, не в ПРОТОlIопове и 

даже не в Распутине, а в ней, только в ней. Уберите се, посалите 
ее в монастырь, и Государь станет иным, и все пойдет по-иному. 

А пока всякие меры бесполезны!»311 

Вновь в ЭТО время, в условиях нарастающего политического 

кризиса, поя влялись сдухи о намеченном уже якобы аресте импе

ратрицы и ее грядущей ссылке в монастырь. Некто Д. Девет, IIИ

сап и'3 Петрограда 26 ноября: «Во всем обществе Ц<l.РИТ полное не
годование по поводу тех темных сил, которые правят Россией. Все 

были под влиянием речей Государственной Думы и Государствен

ного Совета и все ОТЗЫВ<lЮТСЯ с остервенением о той особе, кото

рая является руководительницей темных сил. Письмо Гучкова к 

A'ICKceeBY после думских речей потеряло свое значение, ибо он 
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говорил в августе то, что с трибуны сказали в ноябре. < ... > 8 Мос
кве народ говорит, будто Полковник с Красншо КРЫЛЬШI JI Моск
ве объявит о заточении своей супруги в MOHacTblpr,. Но 110 этого не 
дойдет дело»JI2. Показательно, что и в этих слухах ИМt]сратрица псе 

сще ПРОТИВОПОСТaв.JUJется своему мужу: часть обшест~ rlродолжает 

падеятьсSJ, что августейший полковник найдет в ссбе СМ", избавИ1Ъ

ся от пагубного влияния супруги и лаже подвергнет Се арс(.,'ТУ. 

Падение популярности uарицы привело даже к roMY, 'lто уже 
летом и осенью 1916 l'ода многие врачи, ранен ые и оольн ЫС В ла
заретах, которые она посещала, открыто деМОНСТРЩ>ОНaJlИ ей НС

уважениеJl3 • Но еще ранее возникли слухи о покушеtlиях "а жену 
императора, порой они переrulСТались с некими неОflредеЛСI1НЫМ}/ 

планами ее убийства. 

Императриuа давно уже станови.:rась объектом НснанистИ, пе

редко ей желали смерти. В июне 1915 года 46-летний нсграмоПlЫЙ 
крестьянин Воронежской r-убернии заявил: «Если бbl я был на ме

сте НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА, я бы ей ..... (брань) голову сру
бил ..... (бранъ),)-'14. Впрочем, это ЭМОJlиональное Высказывание, 
возможно, не отражало какое-либо серьезное пожеЛание простого 

сельского ЖIПеля, быть может, оно вообше и не С~'шсствовало в 

действительности, а было сочинено доносителсм. 

Но извсстно. что царица Александра Федоровна получала ад
ресованные ей письма с угрозами. Некоторые меМ)аристы утвер

ждали, что министр Jlнутренних дел А.Д. ПРОТОIJorюв сообщал 

императрице о планах llокушения па нее. По их слоtmм, она совер
шсшю хладнокровно восприняла эту neсТ[,3I5. 

Действителыю, ПРОТОПОllОВ сам также сообшa.JI Вllоследствии 

Чрезвычайной следственной комиссии Временного правитеJJЪСТва: 

«Сушествовало опасение, что б. Uариuу могут убюъ: ее не люби

ли flИ в войске, ни в тылу.). Он вспоминал, что во IIремя беседы с 

императриuей Александрой ФеJЮРОВНОЙ 20 декабря 1916 года он 
призывал ,~арипу «lIоберечь себя». В беседе же с царем, СОСТОЯВ

шейся IJ этот дeНl>, Протопопов нысказалсSl еще БО:lсе определен

но, он прелположил, что убийство Распутина есть только начало 

террористи'iССКИХ актов, и заявил, что в СЛОЖИ8liJихся условиях 

следует заботиться о безонасности цариuы316. 

Между тем разгоnоры о планах «избавления» от императрицы 

звучали и ... Б царской семье. Мысль о покушении на царицу при
ходила в голову даже великому князю Николаю Михайловичу. Он 
говорил 8 конце 1916 года о возможном убийстве императриuы с 
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8.В. Шульгиным и М.И. ТерешенкоЮ• 8еликий князь заявил 23 дс
кабря 1916 года: « ... нало обязательно покончить и с Александрой 
Фсдоровной, и С Протопоповым. Вот ВИ1lИте, снова у меня мель

кают замыслы убийства, не вполне еще определенные, но логичес

ки необходимые, иначе может быть сще хуже, чем было ... »3IS 

Неудивитедьно, что в СДОЖИliшейся ситуации царица и царь 

стали опасаться даже своих близких родствеНIIИКОВ. Когда брат 

всликого князя Николая МихаЙJIОВИ'la А..'1ександр Михайлович 

добивWlСЯ личной встречи с императрицсй для доверительного 

разговора с глазу на глаз, то ему в этом было отказано, ври беседе 

ПРИСУТСТ8Uвал и Николай 11. А.А Вырубова в СRUих воспоминаниих 
указала, что царь ОIJaсалС}1 того, что разговор примет ('совсем не

приятный характер». Между тем дежурный фЛИJ"ель-адъютант импс

ратора во нремя беседы находился н соседвей комнате, он объJlСНИJl 

свое ПРИСУТС'l'вие так: (' ... хорошо зная масштаб интриги великих 
Кllязей и особенно характер Александра Михайловича, остался 

HapO'IHo и был готов в любую минуту зашитить императрицу сво
ей шпагой от оскорБJlения или даже попытки IlOкушения>}J19. О',е

видно, во дворне не исключали возможность того, ЧТО бли'3КИЙ 

родстненник импсратора можст напасть на l1арицу. 

Разговоры о покушении на имнератрицу ве трансформирова

Jlиеь в какие-то РСШ1ЫJые планы, 110 они, очевидно, способствова
ли распространению HOBO~1 волны слухов. 

Показательно, что незал.олго до реВОJlЮЦИИ 8 общсстве вновь и 

вновь возникали разговоры о якобы ужс СОСТОНВШИХСЯ покушеllИЯХ 

на нее. Слухи нс подтвеРЖДaJIИС!>, опровсргались, 110 они появля
лись снова и С1l0ва. Ужс в конце лекабря 1916 rода французский 
посол М. ПaJlеОЛОl' записWl в своем дневнике: (,Меня уверяют с 

разных сторон, '1ТО позавчера было совершено покушение на им

ператриuу во время обхода госпиталя н Царском Селе и ,,то винов

ник покушения, офиuер, БЬL1 вчера утром повсшен. О мотивах и 

обстоятельствах этого акта - абсолютная таЙllа»JZ(J. 

ДРУI'ОЙ современник заПИС<tл n своем дневнике 10 ннвари 
1917 года: (,Вчера по городу носились всякие "убийственные" 
СJlУХИ. Молва убила Вырубову, I'енерала Беляева, самого госуда

ря и рЮI ила государыню.). Слух, к которому сам автор дневника от

НОСИJ1СЯ СКСIIТИ'IССКИ, нс подтвердился. Но через две недсли в днев

нике появилаСI> новая запись: (.Некоторое время говорили, нотом 

замолчали, а тепсрь снова СТaJlИ говорип> о покушеllИИ на жизнь 

Александры Федоровны»). Императрица-де ехала на МОГИJlУ РаСIIУ-
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тина, но у гварлейских казарм офицер князь Гагар "Н (8 других слу
чаях наЗЫВсlJЮСЬ иное аристократическое имя - fолицын, Урусов, 
Оболенский) выстрелом ранил ее в руку, после Чеl·О он бьL'I схиа

<reH И fI тот же вечер расстрелянJ21 • 
Покюательно, что н слухах Уl10МИНались ГРОl,Iкис княжеские 

имена гвардейских офицеров - зто, безусловно, БЫJlО связано с 

усилением ИЗОЛЯIlИИ царской семьи после уБИЙСТlJ8 Распугина, что 

проявлнлось 110 фрондирующем, а то и ()ПП03ИЦИI.)НliOМ поведении 
ряда аристократов и оФицеров гвардии. 

Похожие слухи в то же вреЮI зафиксировал Ij скоем дневнике 

еще один пстроградсц: (·ПО городу ХОДЯТ вздоРнЫе СЛУХИ: одни 1·0-

ворят О покушении на государя. JlРУГИС о ранении государыни 

АJlексанлры Федоровны. Утверждают (и это очеllЬ характерно), 

будто вся по'гrи дворцовая при слуга ненавидит государя и охотно 

вспоминается история с сербской королсвой ДраtоЙ ... Показатель
но, что жителям российской столины в это вреlt!я вспомина.:rась 

Драга Машин Обренович 0861 - ]903), зверскиУ6ит~'Я сербскими 
офицерами во время перенорота. который припеJ) к масти динас

тию КарагеоргиевиtlеЙ. Через несколько дней тот ЖI: петроградец 

внопь 3аIlИСал: «Как ЭТО ни невероятно, но сегодня И:J очень освс

домленного источника}l услышал, 'lТo па l·осударыню Алсксандру 

Федоровну действителы/О было покушение; в Нес якобы стрешU1 

офицер гвзрдейскOl'О СТРСJlКОВОI'O батальона, кО'Горый был задер

жан и убит на месте». РаспростраНlпели СЛуха Ссыл3JIись на ин

формацию, поступившую якобы из весьма КQмпетентных ис

точников: (,Нсдавно ОДИН видный чин министерства внугренних 

дел категорически подтвердил в разговоре с хорОшо известным Ч" 

что покушенис lIа госудаРЫIIЮ действительно БЪU10 И что ЛУШl ее 

оцарапал". Другие стоЛl) же категорически утвеРждают, 'ПО слухи 

,пи - ВЗJlОР» 122. 

Иные слухи утвсрждали, что в ИМlIсратрицу С1релял некий офи

цер, лсчившийся в ГОСJlитзле. НЗЗblвалась даже 10чная дата, 26 де
кабря 1916 года, иногда передавали, что ПУJlЯ. нредназначеН/-Iая 
царице, ранила ВырубовуШ. А.Н. Родзянко писала З.н. Юсуповой 
12 февраля 1917 года: «Есть даже версия, что ОДI1Н офицер стрелял 
в нее и ранил ее в руку,) 124. 

Следует еще раз ПОД'lеркнугъ, что раСllространявшиеся 8 обще
стве и в правительстпенных кругах вести о нарастании оппозици

онных настроений среди офицеров гвардии. в том числе и среди 

офицеров войсковых частей, неllосредственно {)Т8счавших за без-
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опасность цирицы, создаВI:lJIИ почву ДЛЯ подобных слухов, застав

;lЯЛИ влисти относиться к этим слухам сеРhезно. Послс революции 

А.д. Протопопов сообщал предссдателю Чрезвычайной слеЩ.:твен

ной комиссии, созданной Временным правитеЛI.ством: «От жандарм

ского генерала Попона, временно командироваююro мною в распо

ряжение лворцовой охраны, ... я слышал, '11'0 среди офицеров и 

солдат стрелков императорской фамилии и, помнится, сводного 

батальона, стоявших в Цареком Селе, сушествует возбуждение про

тив бlывшейl llарицы. Это я говорил ген. Воейкову и б. царице; не 
помню, говорил ли я IIРО это царю, но. кажется, ГОВОРИJI»J25. 

7. ПОЛИТИЧЕСКАЯ lЮРПОl'РАФИЯ: 
«РАСПУП1НИАДЛ»)],0 И rюслн ФF.Вl'АЛЯ 

Плодовитый киевский автор r.B. Бостунич написал после Фев
РaJlЬСКОЙ революции пьесу, которая вошла в репертуар петроград

ского театра (.НевскиЙ фарс»32I'. Один из персонажей пьесы, ком

мивояжер СИМОJl-Ицек Рувимович Айзснштейн, предстаnитель 

торгового дома «Свободная ТОРГО8.JТЯ», зару'lИВШИСЬ особым раз

решением Совета рабочих и соллатских депутатов, прибывает в Пар

скоселъский дворец, стреМЯСI, сбыТI, свой товар другому персонажу, 

которого Бостунич именует «Николай Александроnич ГОЛI,штейн
Готторп (по старому Jlжеименованию Романов),). Бывший царь от

вергает всевозможные новейшие товары: зубной эликсир марки 

Родзянко, одеколон «27 Февраля.>, зубочистки Чхеидзе, бинт для 
усов а-ля Вилъге.llЬМ, колоду реСllубликанских карт И, наконец, 
популярную детскую игрушку - маленький радиотелеграф для 

будущих шпионов. Неутомимый торговеп предлагает тогда потсн

циarlЬНОМУ клиенту новейшие Jlопулярные и'Щаtmя: «Тайны дома 
Романовых,), «Похождеlmя Гритпки Распутина». 

Автор буквarlЬНО llИтируст названия памфлетом реВОЛЮЦИОIIНО

го nремени. Очевидно, сама мысль о том, что всевозможные «Тай

ны Царскоселъского дворца» нопалут в настояший Царскоселъский 

дворец, казалаСl, ему невероятно забавной. 

Мсжду тем придворные, оставшиеся верными царской семье, 

на самом деле прилагали HeMaJlO усилий для того, чтобы оградить 
узников дlюрца от произведений такого рола. «Обличительная» 

мшюпристойная литература в обилии попадала даже n Царскосель-
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ский дворец, в котором жила царская ,,:смьн. (;охранявший ВСР

IIOCTb императору генерал-адъютант П. К. Бенкендорф вспоминал, 

'{то дворсц был наводне" газетами и Ю:\tОРИСТИ'IССКИМИ листками, 
11ОJJНЫМИ оскорблений цариuы, от КОТ{lРОЙ .... с трудом удаnaлось 

прятать ЭТИ листки.)J27. 

Политическая порнография ПРОДО~W1а прсслсдовать бьшше

го императора и его семью в сибирской ссылке. В.с. Панкратов, 

народоволсu и бывший узник ШлисселЬбурга. ставший затем эсс

ром, комиссар Временного правитеЛbl.тва. отвсчавший за охрану 

царской семьи в Тоболъске в 19]7-19J~ годах. вспоминал: 

По инструкции Временною IIPaJJ11ТCJlbCTвa вся корреспондснuия 

бывшего uаря. его семьи и свиты J\OJOtt18 было проходить через меня. 
ПРИ'1наюсь, обязанность весьма неl1РНИТНоЯ и даже противная. Дело в 

том. что российские «lIа'гриоты» полагали. очеВИДllО, 'ITO все их письма, 
алресованные на имя '!Лснов бывшей Ц<lрскоlt семьи, как бы !lохабно ни 

было их содсржание. неllреМСlll10 нопадУ" к nдpeCB1'8M. Никогда в жиз

ни не IIРИХОДИЛОСЬ мне читать такие ОТlJpа11lтсльные порнографические 

ПИСhма, как R это время. И вся эта MCp'JOCТb пдрссовnлвсь или на имя 
Алсксандры ФС1Юровны. или на ИМЯ liикоnая 11. Некоторые письма с 
Iюрнографическими ГРЯЗНblМИ РИСУНI(8МИ, грубыми ,/10 безобразия, я 
сдавал полковнику КоБЬJJlИJlСКОМУ [Нi!lJальнику особоl'О отряда по охра

не U<lРСКОЙ семьи в ТОБQJТЬCке. - Б,К.). Я CKB1IIJI, что :rro Ilисьма россий
ских «патриотовь. ибо я глубоко увеРен. 'IТО многие из авторов этих 

писем до псреворо'l'а, коша Николай [) был сще всемOI"УЩ, готовы были 
IIресмыкаться перел НИМ и его семьсЙ. а теперь сочиняют такие отвра

титеЛЬНblсанонимные письма, думая, '!1'О ')то очень хорошо и остроум-

110, Было МНОI'O lIисем заклеенных. в революuионных красных коннер
тах с революционным де8И:ЮМ "да :щравствует русская революция». Все 

письма - а их часто было очень много - приходилось тшателыlo I1РО

сматривать и бросать в пе'IКУ. немало ГТолучалось и I1исем угрожающего 

характсра, дажс в Америке ШШ1JIИСЬ Н~lше писатели, и oтryдa приходи

!ш письма на английском языке на имя дочсрей бьшшего царя с пред

ложениями ... Иногда такorо рода писем I10Jlучa.rrось так мноro, что цс
лое угро тратилось lIа эту мерзостьШ• 

Ilанкрзтов, как ВИдим, фиксирует ()громпый поток писем, на

llравшшшихся п адрес бывшего царя It царицы. Он отмечает, что 

многочисленные письма, посланныс различными корреспонден

тами, объединяет единый стиль: в них сочетаются невероятные 
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политические обвинения революционной поры и грубые порног

рафические описаниSl. Панкратов полагает, что авторы llисем не 

были IlРОТИПНИКа,\ш монархии и царя до Февраля, их внезапное 
1l0Jlитическое Jlсрсрождение он сшrзьmает с измснением государ

ственного строя. 

Такая оценка спраllедлива лишь QТ'lасти. И до революции не

мюпiЯ чает!> сторонников монархии крайне негативно относилась 

к императрице, раСllространяя самые невероятные слухи о ней. 

Можно говорить о появлении жанра «политической порнографии» 

и в дореволюционный периол. Речь идет не толЬко о ПОIIУЛЯРНОС

ти порнографи'lССКИХ слухов. но и о появлении своеобрюной 

субкультуры. оформлявшей эти слухи в виде текстов и изображений, 

и о возникновении своеобразного не;Jегалыюю рынка, на котором 

спрос на подобные изображения и тексты. ПОЛИТИ'Jески актуальные 

и НСIlРИСТОЙI-lые OДAoI4peMeHHo, быстро улоnлеТВОРШJСЯ. Разумеется, 

в ус.lОВИSlХ uсюуры «политическая порнографЮl» не могла ПОJlУ'IИТЬ 

ШИРОКОIО распространсния. однако, как уже ОТмечалось ВЫlllе, по 

рукам холило немало соотнетствуюших рукописных и машинопис

IIЫХ текстов, рисунков. Публикации и иллюстрации, печатаВIIIИССЯ 

время от времени и в fIОДЦСIIЗУРНЫХ изданиях, Могли развивать, ком

ментировать и IIOJlТверждать веРСИИ событий. JlРСJUlагавшиеся по

добным lJореООЛЮЦИО1iНЫМ «сами:щатом,>, эти публикации созлавали 

БЛШ'ОIlРИЯТНЫЙ контекст лля восприятия ('саМЮДЮ(I». 

В рЮ':IИ'IНЫХ фотоатслЬе печатались вссвозможные фотографии 

Раснупmа, lIередко в окружении раЗJlИ'lНЫХ дам. Как уже отмеча

лос •• выше, публика порой (,узнава.llа» на них императриuу, хотя 
это, разумсется, не соответстnовало действительности. Посетите

ли светских салонов переписывали сатирические стихи Мятлсва, 

интеллектуалы мечтали получить маШИНОl1исr. КllИГИ «СВЯТОЙ 'lepт» 

Иллиодора (с. Труфанова), а простолюдины ПОТСIlJaЛИСЬ н~щ раз

ЛИ'lliЫМИ вариантами «акафистов» Распутину. 

Ненаnисть к изменнице-царице прОЯlшласъ и в дни Февра.1Я, 

всевозможные обвинения ацресопъmались ПРСЖ,Т\е Bcero ей - де

монстраНП,J па улицах Петрограда кричали: «долой Сашку!» Ког

да бастовавших рабо'IИХ упрекали в ТОМ, что они, з~щсрживая про

и:шодство босприпасов и оружия, <<помогают nparaM», то в ответ 
разл.авалось: «Императриuа сама нсменкая шпионка!,)Jl9 

И после революции упоминания о предаТCJ1ьстве и разврате в 

царских дворцах находили особенно горячий отклик у широкой 

1I0ЛИТИЗИРУЮШСЙСЯ аудитории. Встеран революционною движения 
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П.А. Моиссенко. nходивший в состав рабочей деЛегаuии, посетив
шей далекий Персидскии фронт в конце марта 1917 года. вспоми
нал о солдатском большом митинге: 

[В ответ1 на выкрик из собрания () Гришке PacnYТl1l1c мне пришлось в 
споей речи охарактеризовать придворную Ж"знъ 1'1 розврат. наЧИllая с 

Елизаветы петроRны и до последнеroд .. я Iшtризма]. Когда я сказал. 'по 
вместо ШТЗlш<tрта на Зимнем mюрце следовало (быJ водрузить красный 

фонарь как Э\fблему дома терпимосrn. то весь митиl-U' потряс I'омеричес

кий хохот и оuации. в особенности СQ,1Ш1ТЫ БИСИpQвaли·1JО • 

Интересно. что так реагировали еОJщаThl на весьма удаленном 

фронте. почти отрезанном от России. Очевидно. они не ошутил и 
еще в 1IОЛНОЙ мере воздействие оБЛИ'lителъных «антираспутинс

ких» памфлетов. можно предположить, что их ~ЦИЯ определя

лась слухами, llИРКУ.1ИРОвавшими еше в доре80ЛЮЦИОIiНЫЙ период. 

ПоказаТСJJЫIO, что оратор начинает свое выступление с развернутого 

историческою экскурса: моральное разложение IlОследнего llар

ствования является наиболее ярким, но ТИП}1ЧНЫt.l ДЛЯ нескольких 

ПОКОJlСНИЙ прелставителей свергнутой династии. 

Слух об (,измене императрицы» - измене ПОЛИТИ'IССКОЙ и изме

не сунружеской - не имел серьезных основаliий (во всяком случас, 

не бwю никаких доказательств, его подтверждающих), но в сложив

шейся СИ1)'аllИИ самыс невероятные домысль/ стаfiОDJiЛИСЬ важней
шими фактами политической жизни. После ре80ЛЮЩ1И мифы о за

говоре и разврате царицы воспринимались как Нечто совершенно 

дока:заннос, n резолюциях она ИМСНOJ~аласъ «уличенной В изменс»Щ. 
Антидинастичсскис. антимонархические наС1'роения бъL'IИ на

гтравлены в первую О'Jсрель гтrютив развратной И:змеННИllЫ и пре

дательницы, «царицы-немки'>, "ротив (,этой же1iЩИНЫ», которая 

правит страной. Это прелставляется необычайно важным - мы 

можем ощутить здесь патриархальную подоснову массового J/ОЛИ

тическоl"O сознания, соединявшего Шllиономаl1и.ю. ксенофобию и 
женофобию. Пожалуй, ничто другое так не ПОДРЫJШJlО авторитет 
масти. как ')ти слухи об ИМllсратрице. Даже саМ.Ь1е крайние идей

ные монархисты пол nлиянием этих слухов преврашались в оппо

зиционеров. 

После Февраля именно слухи, связапныc с Александрой Фело
ровной и РаСJJУТИНЫМ, получили даl)bнейшее раЗвитие в массовой 
кулы-уре. 
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И;L·/. 24-15. ОБЛОЖК<t JI IIЛЛЮL'Т)J<ШIIЯ IIЗ БPUШЮРI>I: 

"СаМодt:ржаВlIall» AJlllca 11 раСЛУlныii Ijmша. Пг.. 1917 

в первыс ЛIlИ революции стихи на смсрть Распугина, ходипшие 

рансе 110 рукам в виде списков, продаваЛИСl, lIa патриотических 

ауюtионах. а вырученные деныи передавались на нужды «борцов 

:за свободу». в фонд обороны России и т.п.щ ЭТО НС могло НС при

влечь lIJ-1ИI\·lание деловых л юлей - прелприимчивых издателей, ВJlа

)(CJlЪueB киностудий и собственников театров. После перенорота 

персонажи слухов становятся героями понулярных бульварных 

книжек, нопых театральных постановок и кинематографических 

лент. подпольная культура быстро стала важным элементом КУЛЬ

туры массовой. «Распутинская,> тема всячески разрабатывалаСI, 

массовой печатью. Появление «грязных брошюр», ПОСВНUlснных 

описанию сцен «придворной жизни'), весьма обеспокоило весной 

1917 года многих интеллигентов, в Т.Ч. И М. Горького. который 
признаНaJl, что и на Невском, и на рабочих окраинах Петрограда 

литература такого рода хорошо продаnаласьJН• 

А.Ф. Керенский вспоминал о том же: «В тсчение первых двух 
месяцсв после IIмения империи так называемая "желтая пресса" 

развернула :3J10бную кампанию 110 дискредитации бывшего uаря и 
его супруги, стремись возбудить среди рабочих. солдат и обывате-
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Ил.,. 26-27. ИJl,IЮС1l>3UИИ и.1 брошюры: 
"СамодсржаПllая. Алиса и распутный Гриша. ПI:, 1917 

лей чувство ненависти и мщения. Фантастические и порой со
оеРIIIСННО недостойные описания ДВОРЦОВОЙ ЖJ.t:щи стали ПОЯВ

ляться в различных П13етах, даже R тех, которые до последнего ДНЯ 
старого режима являлись ';lIолуофициалЫIЫМ" ГОJЮСОМ правитель

стпа и извлекали немалуlO выгоду из своей преДаНIIОСТИ короне. 

Либера..1Ь1IЗЯ и )~емократическая пресса в своих критических ком

меllтариях но поводу свергнутою монарха избегctла духа сенсаци

онности, но и в ней иноrда появляяись статьи вполне трезвомыс

лящих писателей крайне сомнительного своЙств~»3З4. 

Действительно, левые и левоцентристские издания уделяли 

сравнительно мало внимания (,раСПУТИНl1аде» Ii всевозмоЖНЫМ 
(,тайнам императрицы». Для консервативных же и коммерческих 

изданий публикация такого рода статей была довольно простым 

способом заработать и одновременно обозначить свой «радика

лизм», столь востребованный после революции. 

Среди правых авторов, разрабатывавших ПОl\обную тематику, 

ПЬЩСJlЯСП;Я r Бостунич (r.B. Шварц, Грегуар ле Нуар), уже цити
ровапшийся выше. Этот часто Уllоминаемый и переиздаваемый 

ныне писатеЛl>, получивший впоследствии большую известность 
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lI,н, 28-29, Почтовые ОТКРI>IТlШ, IiыlушенIIыыc после Фсвра,ш:кuй реООЛЮНlIII 

б,шгодuрн «обличению» I\,ШСОНСКИХ И еврейских заl"0130РОВ, в годы 

Первой мировой войны создал РЯJI IIроизведений, которые даже 

были 'яшрещены нарской цензурой. ибо они были сочтены без

IIраПС113енными. Другие тексты Бостунича того времени отличала 

крайняя 1II0пинистическаи 11 антигерманскаSI направленносТ1,. Олна 
из его антинемеuких пъес также до революции была :ЗЗllрещена к 

предстаплснию, возможно, это было СВSIЗано с тем, что главным 

IlOложительпым переонажем в ней был А.М. Пуришкевич, резко 

противопоставивший себя правительству в конне 1916 года. Текст 
этот был опубликован только после ФевралиJ!5, 

Во время революции массован литература, сочетавшаи в разных 

ПРОПОР1~ИЯХ германофобию и JРОТИКУ, оказалась весьма востребо

ванной, особенно в том случае, если к ,тм лобаl:lдНJJась и антимо

пархичеекаясоставляюшая. Боетунич же, предстаНИВIIIИЙ в это 

время себя как жертва «автократизма, самодержавно-полицейско

го режима, как ржа разъедавшего весь организм великой России,), 

выпустил несколько скандалып,rх антиромановских памфлетов, В 

рекламных объявлениях укззывалосr,. что автор был занят и J1ЗПИ

санием ноной "ьссы «Любовь импераТРИllЫ (Коронопаннаи IIредз

тельница): Драма из сонременной политической жизни». 

Это творчество революционного периола не номешало Босту

ничу стаТ1. ВIJOследствии пилным нронагандистом Белот'о движе-
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ния. В эмигрании же его антисемtrтскис и Itнтимасонские проИ]

ведения. в которых он описывал РоссиИскую революцию как ре

зультат международного заговора, ПРИВJ1еКJlИ внимание нацистов, 

n коние концов он стал видным о(~ицером войск ссно. Интерес
но отметить постоянную КОНСЩ"РОЛОГИ'IССКУЮ составляющую 

творчества это/'о антора, сохранявutyюся В центре его исторических 

ИIIтерпретаllИЙ, несмотря на измеlieние списка главных враl'OВ. 

Памф;IСТ Бостунича ~(Отчего Р==tcПУГИIi должен был появиться» 

сейчас бы назвали сочинением сеtr.соr1ltтологичеСКИ-110ЛИТОЛОГИ

ческимН7• Автор смело IIРи:Jнается, что, «отбросив ложный стыд, 

ложное сострадание, ненужную сентиментальность иненужное 

жаllТИЛ[,НИ4аньс», он смело займс1Ся .делами физически мертво

го нскоронованного царя РОССШ1 rpИГОРИJl Распутина и ПОЛ/iТИ

чсски мертвой тиранки Алисы Геr;:сснской и Николая Готторпа, 

Jlсжащих, но все же пытающихся ужалить нснавистную им Рос

сию.>. В OCIIOBe психонатологичесl<>Их отклонениИ послсднего им
ператора Бостунич видит дурную наследственность: «Кто такой 

НИКOJШЙ'! Сын алкоголика (АлеКС<lндра III-го), внук сексуальпо
нснормального человска (Александра II-го. который, как известно, 

был лишен одного из шулят), праВIiУК морфиниста (Николая 1-1"0), 
праправнук явного дегенерата (Паliла I-ro), и, ваконец. если допу
стить. 'по Павел был законным Сыном Екатерины 11. пра-пра
f/pa/lHYK нимфоманки. TaKёlH блесТящая восходящая линия может 
дать, разумеется, только один ПЛОl1, именно тот. который она дала 

в лице цаРЯ-ПОСJlедыша. царя-креТина. царя-поганыша, как мухо

мора IIЫШНО возросшего на болоте •. 
Бсздоли сомнения Бостунич ytвeрждает, <ITO Николай 11 обла

Jlал «нш;ледствешто ослаблснным Сексуальным аппаратом», хотя и 

не утверждал, 'по последний царь был импотентом. Не жалеет он 

и императриuу:« ... баРЫШIIЯ - манекен, полнейшее полено для 

жаждушего люБОВIП,IХ утех IlредНазначенного ей в нару вялого 

Николая ГольштеЙ"-ГОТТОРIlСКОГо.~. 

ГлубокомыслеННblС ссылки на ,4-КамаСУI1JУ» при водят Бостуни
ча к ква.зинаучному выводу: «ЕСТССТвенно, что оба друг друга ни в 

коем случае и никоим образом не Могли удовлетворить .... И то, что 
должно бwю застаВIПЬ Николая и Алису искать вне придворного 

этикета интимности брачной ночи, то же должно бblЛО их И отшат

нуть друг от друга в сексуальном Смысле (говорю в сексуальном. 

потому что в чисто психологическом Николай продолжал и про-
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должает и по сей лень СИll.сть под туфлей у своей благоверной Али

сьф>. С апломбом автор «констатирует» сексуалъную нссовмести

мость царя и царицы. 

Вследствие этого император, по мнению Бостунича, якобы 
вновь вернулся к Кшесинской: «Нужна была известная подготов

ка к любовному слиянию, нужен был известный массаж еl'O дряб

лых мозгов. чтобы их расшатанные физиологичсские центры мог

ли послать в известные удовлетворяюшие центры ВОСПРЮlТия 

приказы к конеЧПОСП1М - и ничего :этого НСI1Од8ижная жена-по

лено дать, разумеется, нс могла». Дрyrого партнера якобы искала 

и царица: «А Алисе. наоборот. нужна была только могучая и дея

тельнан мужскан сила. только физиологическое ВО:3действис без 

всяких ИНТСJlлектуальных по:щравительных и повелительных теле

грамм. только действие. как можно полнее. скорее и сильнее вы

зывающее известную физиологическую реакцию - и ничего боль

ше, ничего больше. ничего абсолютно, но как раз то именно. что 

Николаи ей дать и нс мог никоим оБРёI'30М». Такого партнера она 

~Iко6ы lIашла в Распутине, который-ле на протяжении « 10 лет» и 
был «неl<оронованным царем России». 

По мнению Бостунича, сексуальные проблемы властителей 

влекут за собой и серъезные политическис последствия. Правда. 
автор признает за правителями страны «право на страсть». однако 

он полагает, '!то власть имущие должны отделять свои увлечения 

от дел государственных. В этом отношении разумная и волевая 

Екатерина 11 ПРОПiВопостаВJ1яется «слабому» Николаю 11: «Но 
ЛИШI, только интересы IlраВJIения должны подчиниться прихотям 

теМllерамента, как правителю крышка и трон el'o может l1ержаться 
еще тоm,ко на ПРС,1q)ассудках и косности «упраВJlяемых». Неконт

ролирусмый разврат в верхах плечет нсобратимыс ПОЛИТИ'Jсские 

последствия: «А Распутин продолжал распутничать. обратил двор 

в свой гарем. где Алиса Гессенская была только старшей одалиской, 

а Николай Готroрпский глапным евнухом, и нродавал Россию и 

русский народ ОПТОА' и в РОЗНИ1Q~ распшJOЧНО 11 наНЫIlОС, поштуч
но и раптом, пока две патриотические пули не пробили его преда

теш,ской головы». 

Феномен Распутина Бостунич также «объясняет», используя 
квазинаучную аргументацию: (,Но появление его было не случай

но; это было естественное и неотпратимос последствие неравного 

снарипания (1I0д вывеской "брак") днух BЫPOJlКOB ...• > 
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ИЛ.1. зо. Об;ЮЖl;3 брошюры, ВЫII)ЩО:lшоll lIосле ФеIJРIUIlt4.:КОЙ реВОЛЮЦИИ 

Грюныи И лживый текст БОС1)'IНlча IJce же Иlперссен дЛЯ исто
рика n нескольких ОТНОll1ениях. от других IНIМJIТШ1КОВ «распути
ниады.) TOI·O времени его ОТЛИЧ<lе)' К8а·JИссксопаТОJlОГИ'lескаSl apry
меНТ3IlИЯ: ОСIIО"ЫВ<lЯСЬ на самых liеlJСРОЯТНЫХ слухах, 011 IIытается 

«объяснить,) и <'llOдmсрдиТl,') с Позиции «вауки,) то, во что верили 

МНОГИС CI·O современники. Но J!,шогое сближает этот памфлст с 
лругими ПРОИ·ЩСl1СНИSlМИ такого рода: увсренность R pa:3BP<lTHOM 
повсдснии Ilаря, и прежде всего царицы, вера во всемоryщсстпо 

РасnyrИllа, преДПОЛЮ·<lсмая спя:}" между сексуальной распущенно

стью и политическим разложенИем. Подобно многим другим лю

дям, раСJlространявшим такие Jtоt.{ЫСЛЫ, Бостунич был привсржсн

нем правых ЮГJНШОВ. 

OllH<lKO, разумеется. не только правые способствовали n 1917 юлу 
со:щанию невероятных мифоп о Ilарской семье. И сам Керенский, 
упрекавший своих rтолитически':( врагов в этом, содсйствовал рас

IIространеllИЮ непроверенных СДухов. некоторые же 011 воспроиз
пел и в своих мемуарах. 

На страНИllах газет и отдельными изданиями, в столицах и n 
IIРОВИНЦИИ печаталсSl уже УIIOМltнавшийся «Акафист» Распутину, 



~~62 ___________________ ,+Тр;lI'и'lссКая эротика-

ПОЯВЛЯЛИСJ, И псе новые его версии. На многочисленных почтовых 

открытках IIOJlуобнажеНlIая, а то и обнаженная цариuа изобража

ласъ рядОМ с Распутиным. Показательна I10ДlJИСI, к карикатуре, 

опубликованной в иллюt.-трированном журнале. Некая красотка в 

ответ на замсчание, касающееся ее весьма «откровенного» кос.:тю

ма, отвечает: «Глупости! Я видала каРТОt1КИ Алисы, так lIa IIИХ она 

совсем без костюма, да еще вместе с Гришкой Распутиным!»Щ 

Простая публика жадно набросидась на брошюрки с характер

IJЪJМИ названиями: «Тайна дома Романовых», «Тайны русского дво

ра», «Тайны нарского 1{вора и Гришка Распутин». ,<Тайна дома Ро

мановых. или Похождения Григория Распутина», «ТаЙllа влияния 

Гришки РаСI1утина», «Казнь Гришки Распутина.), «Жизнь и 110-
хождсния Григория Распутина,) и др, Успел выйти даже содержа

щий «сенсационные иллюстрации» «исторический роман» неко

его С. Кшссинского, посвященный этому сюжету'\9. 

Некоторые книжечки издавались довольно большими тиражёt

МИ. TёtK, петроградское «Спободное издательство,) ВЫI1УСТИЛО два 

юдани}! книги «Вся правда о Распутине», брошюру «Цap~тa 11 Рас
IIУТИII,) (соответственно 25. 50 и 50 тыс. экземпляров)34l), 

Подчас lJубликации носили явно неприсroйный XapaI<.TCp. бро
сая вызов даже весьма свободным нр,шам революционного време

ни, местные органы власти иногл.а даже запрещали их распростра

нение. В Киеве ИСJlОJIII итеЛЬJlЫЙ комитет пО(.'Тановил конфисковать 

<,Маllифест Распутина,) и <-<Письма Ilарских /\очерей» Распутину

столь неприличным было их содержание. В Тифлисе же ИСI10JIНИ

ТСJlЬНЫЙ комитет постановил конфисковать и «Акафист Распути

ну,), как оскорбляющий «обшсстненную стыл.ливость И религиоз

ные чувства веРYIощих»341. 

Однако литература ПIКОГО рода ПОЛl>З0валась у читателей боль

шим спросом. Сонрсменник так описывал жизнь в своей деревне: 

«Настроение народа было легкое, мало юнорили о л.еле, больше 

читали об амурных похождсниях царей и Акафист Гришке Распу

тину. Эту литературу обильно доставляли наши же молодые люди, 

жившие в городе»342 . 
Аналогичная литература пользовал ась спросом и в казармах. 

Матрос-активист с возмущением писал. что большинство его со

служивцев вообше не интересуется никакой литературой « ... и 
только меныпая часть, лежа на койках. просматривает газетку или 

читает книжку лубочного издания, как, например, "Тайны Парс

косельского дворца", "ЖизН1, старца Григория Распутина" и др. 
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ПОJТсзнаи Jlитература лежит n [lIкафу и СIlРОС Щ\ нее очеНl> мм»14!. 
Покюательно, что моряк, СЧИТ;lRШИЙ себя ПОЛИТИ'Iески сознатель

ным гражданином, актиnист. QpИСIiТИРУЮЩИЙСЯ li8 партИЮ соци
алисто"-реRОЛЮЦИОНСРОВ. не Qдобрял интерсс СR(}ИХ сослужи"пев 

к «политической ПОРНОI-рафин., С'IИТRЯ ее БССIЮJJС·ШОЙ ДЛЯ граж
данина новой России. Это ПОДТПеРЖД8СТ упsсрж,nеliИЯ современни
ков о том, что СОllиалисты не СlfИтали 81iТИРОМRНОВСl<ие «разобла
чения» важной частью своей I1РОIIRГ3НЛИ(..'ТСКОЙ деятсльности. 

«Cepr>C-'3Нblс» читатели меж.ду тем МОI·JlИ IIаконеlllЮJнакомитr.ся 
с книгой бывшего иеромонаха Иллиодора (с. 1'руфанова), опубли

кованной, наконсц, с.п. МелI.ГУ.ЮВЫМ R ИСТОРИ'lеском журналс 
«Голос минynшего» (номер BCKQPC стал библиографИ'lеСI<ОЙ редко
стr,ю). Затсм быстро послеловаllИ и два отдельных издаНИ}l сенса

ционной книги. Публикатор сообщал, что .tM опущены «фаН·I'ас
ТИ'lсские» сообщения и «скабрсзныс. Дстали, НО R тексте эти 
пропуски не ука:JывалисьЧ4 • (:оотнстствсвно у читателей книги 
могло создаться ошибочное ВJ1е'Iатлснис. 'lТО пpt)фессионаЛЫlые 

излаТСJlИ-И(:ТОРИКИ ПОДТ8ерЖАзли тем самым достоверность той 

части :)того сомнитсльного ИС1'о'lника. которая была ими наПС'lа

тана. На явные недостатки ИЗllания ука'зывали уже современники, 
соотnетст"ующие рецензии сразу же появились 8 спеltиальНhlХ ис
торических журналах34~. Однако это никак не IIОВЛИЯЛО на его попу
лярность и в дни революции, f1 В последующсе время. публикация 

Мельгунова оказала нсмалое ВЛияние на форм ИРОВ8Ii ие историчес

ких мифов, которые сам ИЗВСС1'ный и(:торик впоследствии пытал

ся опровергнуть в своих ИССЛС")'ованиях. 

В обстановке тех днсй даже на профеССИОliальных 'Iитателей эта 
книга производила большое Впечатление. Известный еврейский 

и(:торик С. М. дуб нов записал 1:'1 своем дневнике 4 августа 1917 года: 
«ПРОLlСЛ книгу бывшего иеРОМонаха Иллиодора "Святой черт" (о 
Распутинс). С ужасающей реa!lЫIOСТЬЮ раскрыты тайны Царско
сельского дворца ... ЗаШlТнанJ'lЫЙ кровью монархизм мог бы еще 
возродиться, но, запачкаllllыJi грязью, пропал навсегда. Россия 
станет демократической республикой не потому, что доросла в СJЮ
ей массе до этой формы I1рав.'lения. а потому, что наризм в ней 
опозорен и IIРО(:ТОЛЮДИН потерял веру в святость цаРЯ ... j)340 Любо
IlЫТНО, '11'0 образо"аRНЫЙ автор, профессиональный историк, нз
ХОДИRIПИЙСИ под впечатлением от прочтения этого сомнитсльного 

издания, бyкnалl>НО UИТИРОВaJ1 заголовки желтой прессЬ! - « Тай
ны Царскосельского }[Ворца». 
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в пеРИОДИ'lеских изданиях TalOКe ПОЯВЛШlИсъ весьма подозри
теЛЫlЫе «ДОКУМСНТa.Jlьные» публикаllИИ, некоторыс были явными 

ПОДll.елками. Так, один предприимчивый петрограл;ский ЖУРНa.JIист 

преподнес знакомой телеграфистке торт, а затем с ее помощью 
быстро сфабриковал (.изменническис» «телеграммы императрицы» 

к некоему Арнольду РозеНТa.JIЮ (тем самым тема предательства 

царицы получала и нскоторую антисемитскую окраску), после чего 

опубликовал этот «документ» В петроградской газете «Российская 

республика». Обеспокоенные власти немедленно приступили к 

расследованию и быстро выяснИJiИ истину, однако общественное 

мнение продолжало остаnaты:я под воздсйсrnием этой «ССНСaIIИОН

ной» публикации~4'. 

« Распутиниала» быстро завоевывала и российскую театральную 
сцену. Уже 11 марта, когда после перерыва, вызванного революци
ей, ОТКРЫЛИСI) частные театры столицы, в «Троинком фарсе» сразу 

же наЧaJIИС1, преДLТdвления пьесы «llарскоселъская благодать». Она 

давал ась два раза в дeНl, и шла почти два месяца. В репертуар дру

гих петроградских театров вошли фарсы «Крах торгового дома Ро

манов и Ко», «Веселые дни Распутина», «llаРСJ<ие холопы.>, <.Ноч

ные оргии РаС1lутина», «ЦаРСКОССЛJ,СJ<ая блудница». В некоторые 

же старые III,есы просто снешно вводились востребованные нубли

кой НО8ые «сцены С Распутиным». Современник IIИСал о пред

приимчивых циничных драматургах, которые ввиду отсутствия 

цензурных ограничений ловко соединяли эротические сцены с 

политически востребованным сюжетом: ( .... берут старый француз
ский фарс, немножко передсm,IВают, персимсновывают дсйствую

щих ЛИЦ в Распутина и Вырубову и преподносят в виде какой-ни

будь "Царскоселъской благодати"». Некоторые интеллигентные 

соврсмепники с возмущением оценивали подобныс спектакли как 

«по рождение хама революции». Однако поэт д.д. Блок 1 июня 
1917 года сделал в своем дневнике запись такого рода: «Вчера R Ми
ниатюре - представление Распутина и Анны Вырубовой. Жесто

кая улица. Несмотря на бездарность и грубость - доля правды. 
Публика (много солдат) в восторге»348. Любопытно, I.JTO автор, ра
ботавший в Чрезвычайной следстnеюlOЙ комиссии, созданной Вре

менным правительством ДЛЯ расследования преступлений «старо

го режима». усмотрел в подобной постановке «ДОЛЮ правды». 

Москва не oTcTaВa.Jla от Петрограда. Репортер «Московского 
листка» уже 15 марта сообщал. '11'0 Никольский театр обновил ре
пертуар, включив в него политически актуальные пьесы. Гвоздем 
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же се'юна стада постановка ~8ссслыс дни РаСПУI'ина», которую 

даШJaЯ газета описала как «ра)ухабистую ItaКХН"aJlИю»349. 
Подобные театралт,ные по..:таНОАКИ IЮСПРИНИМI1ЛИСЬ часто со

временниками как <'порнография., в Т1с'1t\ти IIОЯW1ЯJ1ИСЬ llРИЗЫВЪJ 

К борьбе с ними: значительна" 'ШС1'1. общеСТВСJIIЮГО мнения счи

тала такие llрсдстаllJlения сов~ршеНlЮ IIСIIРИJlИ'IIII>1МИ, Автор жур

нала <,Театр И искусство» пис<1.t 8 серединс ltIlРСЛН: .Неужели с на
ступившей желанной свободCf.t ИСКУССТ80 должно I1ревратиться в 

порнографию? С болью в ceP-1.це приходится КОlIстатировать, что 
всюду встречаются объивлени3i: "СеllсаllИОlшая картина: Распутин 
с Александрой Федоровной J} интимных отношениях" и т,д.»350, 

Со временем тема станови.JЩСЬ все менее сеНСaJ1ИОНн.оЙ, однако 
пристрастис к пьесам такого Рода не ослабсвa.r1О до осени 1917 года, 
солдат-фронтовик просил акТерои передпижного театра, посещав
шего действуюшую армию, I юк.ВilТl,. «как РUСI1УГИН жил в иарском 
диорнс». Подчас во время ПQдоб.IЫХ I1редстаliлеЮIЙ возникали 

скандалы. В октябре, во врсмн ИСГЮЛНСliИЯ .. Царских 11>ешков» в 
одном из IIСТРОГРадских театров, группа 'JРИТСJIСЙ JlОДН5шась на 

сисну и потребовала HeMeDJ:eHHO ClНlTb пьесу с репертуара351 • 
Можно предположить, что ПРичиной их ВО'JМУЩСliИЯ бblЛа не по
литическая составляющая сЮжета, а «порнографичсское» содер

жание пьесы. 

<,РаСllути.ниада» быстро З~воеваJlа и российский киноэкран. В 

переполненных кинематографах шли «Тайны дома Романовых» 

(производство ТОllаришестnа «Обновление»), .Предатели Роесии 
(Мясоедов и компЗ!mя)>> (ТОl!aришество «Орел»). «Танна романа 

балерmIы Кшесинской» (торговый дом «Крсо»), «ТОРJ'ОВЫЙ дОМ 
Романов, РаСIJУТИН, СУХОМ~1инов, Мясоедов и Ко», «Жизнь И 

смерть Распутина», «Позор д()ма Романовых» (фирма А.Л. Савва). 
Акционерное же обwсство г.и. Либкина выпустило сразу несколь
ко фильмов такого рода: «T~MHыe силы (Григорий Распутин»), 

«Uарские холопы» (<<Темные .сИJlЫ», 2-я серия)352. Яркие и броские 

рскламные гтакаты заnлекаЛI1 зрителей на киносеансЫ. 

Первые киноленты ПОЯВJt.rtись необычайно быстро, уже в сере

дине марта они ВЫUJЛи на ЭКDаны. Корреспондент петроградской 

газеты сообщал: «У касс КИlf.ематографов, где идет сенсационная 
драма "Темные сил.ы - ГРИ1"ОРИЙ Распутин", - целые хвосты»353. 
На создание нового фильма 'UJЛО менее десяти дней. 

Малопристойные постано()вки пользовались порой особеlfНЫМ 
успехом и у совсем юной ау'/(итории, наводнявшей кинотеатры. 
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Современный ПОэт с возмущением писал, цитируя названия попу

лярных кинолент: 

... Плодятся мерзости, как крысы 
И звонко хвалит !1.спюра 
.Роман ра'JпраТllей IlIей Алисы» 

И «Тайны Гришк"на а80ра*};<. 

«Распутиниада» в кинематографе, так же как и в театре, нередко 

воспринималаст. современниками как «llОрнография» И В тех слу

чаях, когда речь шла о неJlРИСТОЙНОСТЯХ тобого сорта. Хотя, 110-
видимому, некоторые ее образцы соотвстствуют и современным 

лрсдставлениям о порнографии, но в сознании современников 

порой любые изображения обнаженных женщин ВОСllринимаJТИСЬ 

как «llОрнография»Ш. 

По сравнению со многими публикациями начала XXllICKa ра
зоблачения 1917 года по своей формс были ДОIЮЛЫЮ скромными. 
Но показательно, что соврсменнИ1<П разного положениJ..l и разно
го уровня обраЗ0вания воспринимали их как ~(порнографиlO». Так, 

жена генера.Jlа П.П. Скоропадского, будущего украШIСКОГ() гетма

на, писала ему 9 марта: «Я читаю всякие газеты ... Почти во всех без 
исключения 11Орнография насчет Семьи ... » Это слово она вновь 
использовала и в своем письме от 18 марта: «Порнография насчет 
царской семьи за последние дни немного УСПОКОИJJась. Кажется, 

уже ВСС было выговорено, что только можно. Измена и шпионство 

Александры Федоровны, ее отношения с Вырубовой, такие же с 

Распутиным, беременность дочерей, отравление сына травами, 

слабоумие и отравление Николая АJIексанщюпича, и, наконец, от

равление Алексанлрой Федоровной Николая Александровича с 

целью занять его место как Екатерина 11»·156. 
Попытки синтеза политически КOffbЮНКТУРНЫХ «революцион

НЫХ» сюжетов и «парижского жанра» I1РОЯВИЛИСЬ, по-видимому, 

довольно рапо. Уже 6 марта 1917 года, через несколько дней после 
свержения монархии на собрании «трудовых деятелей кинематог

рафии» И.Н. Перестиани выступил против порнографии и спеку

лянии на революuии. Очевилно, речь шла о тех фильмах, которые 

еще не были выпущены на экраны. Собравшиеся обратилась к 

популярному и влиятельному министру юстиции А.Ф. Керенско
му, в их обращении указывалось, что «беЗ';шстенчипые предприни

матели, дурно поняв все величие и радость завоеванной народом 

свободы, приступщот к выпуску кинолент, создаваемых в два-три 
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лия на грязные темы ушеДШ~I'О llаРСТIЮВtltIИН •. Министра призы
вали « ... остановить готовый nРОJШ1'ЬСJl I1 "арод "оток I'РЯЗИ И пор

нографии». На местах же пез собс'Гнснной ИНЩlиатиuе ВВОДИЛЗСJ) 

цензура кинолеllТ и кинема1".)I'рафО8. Так, IIРСJ1СТ8ВИтели Времен
ного комитета по регламеН1"ItIЮ"IШИЮ 'rеUТРIUlЬНОЙ ЖИ'ШИ fOPOH(l 
Москвы предложили акцион~рн()му обlUеС'r"у Г.И. Либкина выре
зан .. из фильма «Темные СИЛЬд.1"С сцены, IJ "uroPblx Распутин «У'lИЛ 
c:\-шреЮIЮ» своих поклоннич. В пе'IИТИ обсуждалсн КОПРОС об ак
тивной борьбе с «порнограФ!1СЙ" И на театрально" сцене, нрсдла
галось для этого создать спеЧиаЛЫlУЮ «театральную милицию»)3;;7. 

Исследователь, ПРИ<:ТУПЗk>UЩЙ к ИЗУ'lевию дел об оскорблении 
членов императорской семьи, IIредполагает обнаружить обилие 
случаев оскорбления импеРатРИЦЫ. Ведь царица была главным 

пеРСОНClжем ПОСЛСРСllОДЮUJ10liНОЙ массовой культуры. Нередко 
слухи о ней упоминаются Также в дореволюционных письмах и 

дневниках СОllремснников. l<.а'3алось бы, в таких следственных и 
судебных дсдах рядом с наРНIlСЙ должны непременно присутство

ван Уl10МI1нания о Распутине 11 Вырубовой. 
Однако lleJL 110 оскорблснию молодой императрицы встречает

ся УДИJlИТСJ1ЫIO мало. 110 '\И(:JlУ обнаруженных I~ ходе naHHoro ис
С,1сдования завсденных УГОЛовных дел царицу Александру Федо
ровну YJlCPCHHO «обгоняют.) 1!еликий князь Николай Николаевич и 
даже IщовствующаSJ импераТ\)иuа Мария ФедороВtlЗ, Ни Распутин. 
ни ВыруБОllЗ НС упоминаются в выя вленных делах об оскорблении 
имnераТРИllЪТ (единственное известное нам УПОМИ\lание о Распу
тинс в делах по оскорблеНИIQ членов императорской семьи связа

но с ... вдопсrnующей импер.:tтрицеЙ Марией Фсдоровной). 
Болсс того, молодая имПератрица неожиданно прсдстает в не

которых оскорблениях как ОоложитеJlЬНЫЙ персонаж, она проrn

попостаnляется плохой «старой царице» - вдовствующей императ
рице Марии Федоровне. MoJКНO даже предположить. что какая-то 
часть простолюдинов, ПРИ1шекавшихся за оскорбление членов 

императорской семьи, продолжала хорошо относиться к царице 

Александре Федоровне, по l\аким-то причина м противопоставляя 

ее t<nJЮХНМ» Романовым. Пример тому дает дело 43-лстнето крес

тьянина Тверской губернии Il.П. Лялина, оскорбившего вдовству
ющую императрицу Марию Федоровну, мать императора. В мест
ной церкви состоялся молебен по случаю открытия приюта ДllЯ 

раненых воинов, СОСТШlЩеГ\) под августейшим покровительством 

императрицы. Лялин замеТItJI: «Навсрное строит Молодая Госу
дарыня, дай ей Бог 3ДОРОВЫII, где Той строить, и так все ... »358 
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Да и зафИКСИРОRЗнные в следсrnенных и судебных делах ОСКОР
блеllИЯ МОЛОДОЙ императриuы не BceJ'Дa ЯIIЛЯЮТСЯ «ПОШПИ'IССКИ

ми». Она оскорблялаСl, порой лишь в КОМl1ании с мужем, «обвине

НИЯ» были давними и порой явно фолы<лорными, они моши не 
БЫТI, адресованными какому-нибудь определенному персонажу. не 

несли собствеюlО политической lfaIl'УЗКИ. Так, в ноябре 1915 года 
некий крестьянин исполнил в волостном правлении частушку: 

«Царипа бл ... т, а царь вином TopryeT')359. 
Почему же пока не удалось обнаружить большого числа слсд

ственIП,IX и судебных дел по оскорблению ИМ1lератрицы ArrCKcaH
дры ФеДОРОIIНЫ? Отчего 11 IJыяВJ1СННЫХ делах нет УПОМИllания о 
Распутине и Вырубовой? Зlra'lИТ JIИ это, что су шествовала БОЛЫllЗSl 
раЗНИl(а мсжду политическими в:Jглядами ПРОСТОЛЮДИIJОR и их об

разованных совремешlИКОН, выдвигавших н своих разгоnорах, 

письмах, дневниках и воспоминаниях разнообразные оБВИНСНИ~1 R 
се адрес? Можно ли полагать, 'ITO царица была права, когда она 
l1ротивопостаnляла верный своему uарю простой народ политичес

кой и интеллектуальной элите российских сто.тиц'? 
Bepllee БыJIo бы допустиТl" 'ПО, возможно, царица дейсrnИТСJl ь

но считалась виновной в приписываемых ей «преступлениях,) И 

IIроступках, поэтому и некоторыс убеждеНIП,lС монархисты, ис

кренне возмущенные оскорблениями в адрес импсратора, которыс 

IIРОИЗНОСИЛИСI. R их присутствии, гораздо спокойнсе ОТНОСИЛИСI, к 
обвинениям в адрес цариuы Александры ФеДОРОКНhl, а иногда, 

IЮЗМОЖНО, даже СО'lУВСТВОВали им. Подобно ВЫСОКОllOl..'тавленно
му чину политической полиции, Уl10минавшемуся в начале этой 

главы, они не считали, что в таких случаях русскому патриоту и 

монархисту следует информироnать власти о совсршенном прс

ступлении, более того, они отказЫВались причисляТ/, оскорбления 

царицы к числу госуларственных прсстуnлениЙ. Полтнсрждение 

этому предположению мы находим в ОДНОМ деле по оскорблению 

императора. В июле 1916 года некий неграмотный крестьянин за
явил: «У нашего государя правды НСТ». Один из слушателей немед

лешю заявил на него уряднику. Но представитель масти не про
явил ЖСJlания возбуждать дело пО стоЛl. незначителыlOМУ новоду. 

Он ска:зал: «Я слыхал, как другие называют Государыню ... и то на 
них не ш.:лают заявлений». Иначе ГОRОРЯ, полицейский откровен

НО признал, что в его ПРИСУТСТ8ИИ неоднократно совершаJ10СЬ 

преступление. а он при этом никак не реагировал. После 3TOI·O об
винения были выдвинуты и против нерадивого урядника, «про

смотревшего.) совершенное ранее государственное ПРССТУШlение360 • 
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Показателен и УnОМИ":IIШIИЙСN f\IoIШС lJюБОДllСНIIЫЙ llОЛИТИ
ческий ансКдОТ, заl1исаНН\tй IIC ПО'IЖС НОNБРN 1915 ,'ода, он был 
'зафиксирован n нССКОЛЬКl1Х ИС1'О'lIfиках, 8 МОСКОНСКОМ суде рас
сматривается дело об ОСКОlJБЛСIШИ ИМlIсритора. Мужик~свидетелъ 

Iюдтвсрждает справедли~осТl, "ЫЛIJ~IНУТ()I'О оБIНIIIСIII .. оt: (си что 
только нес-то! Я и то уж ему IЩЮРИЛ: "ты осе его. дурнка. ругаешь. 

а лучше бы ее, стерву ЭГdК~Ю ....... Другой IШРИЗНТ этого анекдота, 
зафиксированный IICCKOJlbКO позже, излагал слова свидетеля так: 

«Он, стало быть, говорит: Чар .. дурак! - Л .1 ему: Нст. брат, BpCUII •. 
ХОТЬ дурак - да наш! А вог царина - так 'га ВСРНО. '11'0 немецкая 
ct-ва!,)ЗЫ Характерно СОВПСШСIШС описания царя и l1ар~IUЫ n ЛВУХ 
вариантах анекдота: в обоик случаSIХ он - .. дурак ... ()на - (,стерва», 

Оскорбления "срвого ВОСl1ринимаются ПРОСТОJ1УIIJНI>lМ "рестьяни

HO}f как правонарушепие (XOT~I и он Сllитаст императора (.дура
ком»). а ~IМllсраТРИLlУ он с()знательно сам оскорбляет прямо в зале 

суда. не понимая, что те\1 самым и 011 сонсршисl' ,'осударстnе1lное 

IlреСТУlшение, 

О'IСВIfДНО. то обстоитCJJЬСТlЮ, '11'0 рюнооБРil'lllые СJIУХИ. КИС<I
юшиеся императрицы, РаСпугина и ВыруБОDОЙ. IIC lIаШJlИ отражс

НЮI в ДС;ШХ 110 оскорблснию члснов импсраторскоИ семьИ, можно 

объяснить самоцеllЗУРОЙ l)отенциалЫiЫХ ДОIЮС'IИКОВ. прсдпо'IИ

т<lвших в данном случае не информировать влаСТII о IIрсс·,уплении, 

а также, нозможно. и самоцсюурой IIрсдставитслсi1 власТИ. не спе

ШИDШИХ регистрировать ПОдобный донос и IlаЧ~1IIаl'Ь 11 данном слу

'!аС раССJlсдование, 

Ина'IС говоря, немало ).tОllаРХИСТОIJ, IЮ'3МУIШШШИХСSI оскорБJlС
ииями uаря, других чnена ... императорской семьи, не С'IИ'faПИ пре
clYl1JleJlItCM оскорБJlении uарицы Александры фСДоровны. Всрою'
нее всего. они сами верил~ подобным слухам. 

ИССJlCiюнатс.l1я., И'3У'ШЮщего СЛУХИ об импсратриuс Александре 
ФеДОРОШlе. не оставляет Ощущеllие того, что обшество было на
строено весьма несправеД:1иво и крайне жестоко по отIIошеllИЮ к 

последней Ilарипе, Бесспо!>но, своими неосторожными дсйствия
ми она создавала порой пОчву для самых невеРОЯ1liЫХ слухов. Но 
IIОРОЙ дажс разумные, самОотвсрженные и патриотические иници

ативы императрицы «ПРО'll1тьrвaлись» общеСТRСННI.IМ мt-Iенисм как 

убсдитсльныс доказатеЛЬС1'Ба се IIОЛОВОЙ распушеННОСТl1 и власто

любия, безумия и русофобии. ТО. 'ГТО лрyrим совремеНtlикам ста
вилось в заслугу; ВОСПРИННмалось по отношению к ней как нетер

llИМЫЙ недостаток, 
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Ненаписть к царице, объеДИШrRШ:lЯ раз.ЛИЧНые СОШfaJ1Ьtlые и 
кудьтурные группы, не.ilI>3Я объяснить только ксенофобией и шпи
ономанией, получi'\ВШИМИ и~обычайн~ распространение "R ro1lЫ 

Первой мировой войны. 

В известной книге Л. Энгельurrейн [ Распутин лреДСТЗWlен как 
фИlура, воплошавшая публичные ДJfСКУССИИ пеРСJ10МНОЙ и КРИ:JИС

IIОИ эпохи, касаюшиеся отношения общсственного ~1Нения России 

к проблемам секса, лола, гендера и однонременно к общественным 

и политическим llроблемам·1Ы • Фиryра императрицы АIJексаlЩРЫ 

Федоровны в этом отношении еше болсе показател.ьна, при этом 
все участники общественных дискуссий оценивали ее со знаком 

МИJfYС. llарица, безусловно, бросала вызов традиционным патри

архальным прелетавлениям о рнспрелслснии гендерных ролей. 

Носитслям таких взглядов сложно было IlРИМИрип.с}\ С тем, что 

царина не только активно вмсшивается в (,мужскую» сферу поли

тики, 110 И ПОДРЫЩ:IСТ символическую мужественность императо

ра. Очевидно, сама Ilарица Аl1ексаНдра Федоровна осознзваЛ<l, что 
он::!. переСТУП<lет некую важную I'сндерную I"раницу. недаром Olfa 

неоднократно писала царю о ~<СDОИХ штанах». Возможно. речь идет 

о какой-то семейной шутке, смысл которой сейчас очен!> сложно 

расшифровать, но БСССllОРНО, речь шла о том. что символическая 
интерпретация гендсрной роли бьul3 намеренн.оЙ. 

С JlРУI'ОЙ CTop01 .. lbI, \1 для носителей «современного». «нрогрес
СИВfЮГО», «вестеРIIП:Jированного» сознания императрина Ilредстав

Шlла собой серьезный раздражитель. Для них августейшая ПОК..'Iон

ница Распутина была воплощением архаичных предрассудков, 
олицетворением вызова I1росвещенному, научному, рационально

му видению мира. 

Локазательно певнимание российских женских изданий к пат
риотическим инициативам царицы, хотя, казалось бы, цаРИllа и ее 

л.очери ли'mым примером могли бы вдохновить на реализацию 
ЦСJlей, декларированных активистками женского движения. 

Автор женского журнал<l призывал испоm.зовать военную си

туацию, выгодную в политическом отношении, ДЛЯ Jюббировани)! 

своих интереСОR, для подrn1.ННОГО ДОС1"ижения женскою раnнопра

вия: «Война превратила всех в борцов, только и читаешь, только и 
слышишь о том ИЛИ ином раскрепощении. Послсдуем же и мы, 

женщины, по этому ПУТИ, lюзьмемся н этотблагоприятный момент 

за свое рнскрепощс.ние. Укрепимся на занятых нами за время вой
ны позициях с тем, чтобы эти позиции остались за нами и по 
окончании войны!»,1Ь) 
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о том ЖС I1ИСНJ( И ДР}roI-l жсltскиl-l журшUl: .ЕCJIИ ужс n IlPCLIbl
дущие две войны - за ос юбождение CJI8ltHII и JlJIЩIСКУЮ - русская 

женщина была врачом ~t сестрой МИJIОССРДИЯ при СВОИХ сражаю

шихся братьях. ссли в Э.f]ОХУ сеВ8СТОПОЛЬСКИХ героев. по выраже
НИЮ поэта, "Красавицы наши сидслками шли // К безотралному 
их изголовью", то тепер1, русская же .. щи на rЮЙJlСf .. а помощь во
инам во всеоружии cepъ~'JНЫX 'Jнаний и ОСНОВ8ТeJlЬНОЙ 110ШОТОВ

КИ, Последние годы дал~ нам обширный контингент женщин-вра

чей и фельдшсриц. - веем им будет место там, где в них булс)' 
нужда, I1lС будуг скорбь 11 стралания, и МI>lI'Луб()k() верим, что каж
дая из них выкажет себя на высоте святой 'Jмачи.·IЬ4 , 

Публикация такого ))ода под,/еркиnaет С8Я'JЬ патриотических 

инициатив PYCCK~rx ЖСН1ЦИН с ПРОГРСССИСТСКl1М ЩIСКУРСОМ феми
низма: не просто самоотверженные ЖСНЩИlfЫ, хрttстианки и lIaT
р}ютки. но кщ\лифИuир()ванные спеuиалистки, достоЙНО nЫПОJl-

11яющие свой трудный лрофсссионаЛЫIЫЙ долг. представляют 

современную, передову\{). 'lOвую Россию, рождающуюся в крова

вЫХ испытаниях ,юЙны. Казалось, риторика тако/,о рода соответ

ствовала и IIНИIIИ8тивам императрицы: BCдI. сrlСllИально ПОД'lср

киваЛОСI>. '!то оtш и сТаршие царевны прошли специальную 

I1рофс<:сиокалькую ПО.1lroтоsку прежде, чем ОН" приступили к 
исполнению обязаННОС'tей ссстер милосердия, Можно было бы 

предположить. что РУССI(Ис феМИIIИСТКИ могли 61>1 использовать 
патриотическую ИНИllиа'tиву царицы ДJ1SI общеСТUСIII IOго лоббиро

вания СВОИХ интересов, .;uJЯ достижения целей сооего движения. 

Однако в изданиях не в<:тре'НIЮТСЯ упоминания об императрице. 

Нельзя объяснить это неким скрытым антимокархизм.ОМ активи
сток женского }lвижеНИJ:l: на обложке одного из московских женс

ких журналов был напеЧ<iтан портрет великой княгини Елизавсты 
Федоровны. Популярная Ilредставительница императорской семьи 

могла и для феминисток быть олицетворением женсКИХ патриоти

'н~ских инициатив, Была также опубликована и информация о на
граждении боевой медалью великой княгини Ольги Александров

IIblJl.;, Эта награда УПОМf1налась автором журнала 8 череде важных 
ДQстижений русских женщин во время войны. Вернее было бы 

предположить, что игнорирование патриотической деятельности 

императрицы было направлено против нее дич.но, что свидетель

ствовало О провале в этой среде тактики репрезеJП8UИИ цариuы. 

В отличие от императора, которого учаётники различных конфлик-
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тон часто стрсмилисъ привлекатт, в качестве символичесlСОГО со

юзника, никто Ile желал ссылаться lIа авторитетный, казалось бы, 
пример русской царицы. 

Императрица полагала, что ее патриотическая деятедьность 
являет собой пример ДЛЯ всех русских женщин. Царица должна 

была стать символом их патриотической мобилизаuии. А.Е. Зарин 

IlИСaJl: 

Вторая О .. еч.еСl'веllllая оойнавсколыхнула неЮ необъятную Россию, .. 
И в этой Rебыва..10Й J\осе.:те войне - вместе с воинами - ПО;1НЯЛИСЬ 

всликой j)И'IЬЮ их матери, жеllЫ и доч.ери, сестры и невесты. 

В эту небывалую войну - необыкновенно и участие женщин .... 
И во всех этих заботах первое начинание принадлежит нашсй Ца

рице, Государыне A.leKcaIЩpe Федоровне. 

Проницательным УМО'" Споим, чутким сердцем Она сразу угады

васт, что u тот или иной lIериод Ilеuбходимее всего нашим воинам, и, 

указуя пути и средства, тотчас Rедеr за Собою могучую любовью жен

СКУЮ рать, 

В истории :.>тоН страШIIUЙ Второй Оте'lССl'вешюй войны будет 01'

".ечено участие русской жены, первое место будет отведено Нашей Ца

риuс.1М. 

Однако. как видим. далеко не все представип:льниuы «великой 
ра'ги» русских ЖСffшин-патриоток сrrитали императрицу своим 

ВОЖЛем, своим символом, образцом ДЛЯ подражания. 

Современный исследователь утверждает: (·Можно прсдполо

жить, что CTOJlli жесткое и однозначное неприятие императриuей 

самой идеи о возможности uеленаправленной работы над своим 

образом стало одной из основных причин личной непопулярнос

ти Александры Федоровны в России»J67. 

С подобным ПРСДlIOJlOжением никак нельзя согласиться. Uари
иа необычайно много внимаJmя уделяла тиражированию спеuиаль

но отобранных ею образов uарской семьи, существенно влияя на 

политику репрезентации режима. 

друтое дело, что царица Александра Федоровна была не очень 
удачлива и, похоже, не очень искусна в популяризauии своего об

раза. Выше упоминалось о том, что императриuа не могла предви

деть особенности восприятия избранного ею образа «простой.) се

стры милосердия. Можно привести и иные примеры неудачной 

тактики репрезентации. Так, в иллюстрированном журнале (,Солн-
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не России» 1Iа первой СТР:tНИЦС БЫJIИ О'1уБJ'ИКОИ8'iЫ фотографии. 
ПОСllященные высочайшему смотру говрдсikких 'JИIШСНЬ1Х баталь-
011ОВ. На одном из снимко" БЫJlИ 'J3I1С'lатлсны имrlсратрица и 

наследник цесарсвич. СИl1J1UШС 8 коляске. [lОДllИСЬ к снимку шаси

ла, 'ПО они «изволят см~п. ПРОХОДJllцие цсреМОВИ8J1ЫIЫМ маршем 

ВОЙСI<a»!(,I!. Но В момент СIiИМl<а царица ()'ГОСРllулаСh от фотографов. 
у зрителя могло создаться впе'lатnснис, '11'0 императрица не желает 

видеть ряды бравых pycclQ.tx солдат. Удивительно, Ч1'О ЭТОТ снимок 
бьUl пропущен придворнон цеюуроЙ. это была послсдняя фотогра
фия царицы, опубликованнuя ВДIШliOМ ИJlлкх.'Трироnaнltом издании. 

Подсчеты nyбликаци~ снимков импсраТРИI1bl 8 основных жур
налах дают некоторое Представление об общеСТDetlНОМ внимани.и 

к «августейшей сестре милосердия». 

Публикапия фото~ий царицы Александры Федоровны 
в крупнеЙШR:I( ИJ1JJlOCТpировавиwx иэдаииях 

(не УЧИТЫвaJТись I1зображения крупных церемоний, 
на которых иМператрица СОПР080ждала царя) 

1914 1915 1916 1917 
(ию.ftь- (весь год) (весь год) (январь-

декабрь) февраль) 

(,Искры» - 2 1 -
«Летопись 2 3 1 -
войны» 

«Нива» 1 - - -
«Огонек» 2 1 - -
«Солнце России» - 1 1 -
«Столица и - 1 1 -
усадьбн» 

Семнадцать фотографий, из которых шесть приходятся на офи
циальное издание, - не mк уж много для царицы, которая стреми

лась предстать образцовой сестрой милосердия, являя собой при
мер патриотической деЯТельности ,ц.JlЯ всех женщин империи. 

Дrтя сравнения укaжtм, что В этих изданиях было опубликовано 
и не менее одиннадца"П' фотографий вдовствующей императрицы 

Марии Федоровны, при этом не менее четырех - в 1916 году. 
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Там же появилось и не менее девяти Фотографий великой кшr
гини Марии Павловны старшей, причем не менее трех снимков 

бьuю опубликовано в 1916 голу. Энергичная и честолюбивая вдова 
великого КНЯЗ}! Владимира Александровича искусно создавала 

различные информаuионныс новоды и. похоже, умела дружить с 

IlрессоЙ. 

Снимкиимператриuы в 1916 году продолжала печататьоФиuи
альная «Летопись войны'>, прежде 8CCI'O это были фотографии, 

ПОСВЯЩСННblе ноездке uарской семьи на юг. В сентябре 1916 года в 
московском иллюстрироuанном журнале «Искры» был опублико

ван снимок, изображающий цариuу и двух ее старших дочерей сре

ди раненых ОФИПСРО8 Царскосельскоro ДВОРIlОВОГО лазарета. Все 
«августейшие сестры милосердия» изображены в форме Красного 

КрестаЗ69 • Насколько можно судить. :)1'0 послсдний снимок uари
иы в русском иллюстрированном издании, даже официальная «Л е

топпс}, войны» IIрскратила в это время печатаТIJ се фотографии 

(выше отмечалось, 'lТo редактор этого издания генерал Дубенский 

сам lIередавал невероятные слухи об ИМ1lератрице). ИсчеЗlIовеllие 

портретов цаРИILЫ со страНlЩ крупных иллюстрированных изданий 

С,lУЖИТ косвенным, 110 убедитсльным свидетельством паления ее 

популярности. 



Глава УI 

АВГУСТЕЙШИЙ 
ВЕРХОВНЫЙ 

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ: 
ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ 

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ В 
РЕПРЕЗЕНТ АЦИЯХ, 

ОСКОРБЛЕНИЯХ И 
СЛУХАХ ЭПОХИ ПЕРВОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

Великий князь НИКО,lай Николасви', (1856-1929), двоюрод
ный брат Апексан.ара 111, отца царствующего императора, 
главнокомаНЛУlОЩl1й войсками гвардии и Пстербургского 

военногО округа, был haJl-Jа'lен Верховным главнокомаНдУЮЩИМ 

русскими армиями уже 19ИЮJlЯ 1914 года. Именной указ Николая 
11, данный ПраRительеТВ)'1Ошему Сенату, был датирован слсдую
щим днсм. 011 гласил: <-Не признав,Н1 возможным по причинам об
ЩСI·осударствеННОI·О xapal<!cpa стать теперь же 110 l"Лаве нащих су

хопутных и морских сил, IlредназначеннЪ1Х JLfIЯ военных действий, 
признали мы за благо всеМилостивсйшее повелеть нашему генерал

адъютанту, командующему войсками гвардии и Петербургского 
военного округа, генералу от кавалерии его императорскому высо

'Iecrny, великому князю liиколаю Николаевичу быть верховным 
главнокомандующим» I • 

«Положение О полевом управлсн.ии войсками в военное время», 

которое основывалось нз! прсдположении о том, что российский 
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император лично возглавит российские армии в СЛУ'lае войны, 

предостамяло Верховному гла8llOкомандующему огромную ИJIИ<':ТЬ. 

ОН подчинялся только царю, и никакое другое должностное лиuо 
или учреждение не могло требова1'l> от Верховного главнокоманду
ющего отчета или давать ему прсдписания. Функuии Верховного 
главнокомандующего не огранИЧИ!lались только упраВ.IIснием дей

ствующей армией. Он имел широкие возможно<.:ти для вмешатель

ства и n сферу компетенции гражданской администрации, в первую 
очереЛl> n районе театра военных действий. Распоряжения Всрхов
ного главнокомандующего должны были исполняться (·всеми без 
изъятия пранитеJII>С'ГНСННЫМИ местами и общественными упраR.JТеIlИ

ими, а рюшо и ДОJlЖНО<.:ТНЫМИ лицами всех всдомств и всем населс

нием как высо'rайшис повеления. Верхонный шавнокомандующий 

имел праr~о СоЗ)ЩВ<rfЬ и УПРЮДНЯ1'Ь СfЮСЙ ВJШСТЬЮ rchepa.l-ry6ерН<l

торства. образовывать не предусмотрснныс штатами учрежления 1 . 
Портреты веЛИКОI'О князя Николая НИКОJlаевича, величествен

ного <.:едеющеro генерала с суровым, решительным лицом. необы

LШЙНО высокого (198 сантиметров), замеЛ/,кали в европейских га
'зстах и иллюстрированных журналах. Они пеL1Зтались и в виде 
открыток, плакатов, лубков. Назначение великого КНЯЗЯ на высо

КИЙ 'IOСТ Верховного главнокомандующего оживленно обсужда
лось и коммеllтировалось и в разных слоях русского обшества и за 

рубежом. миллионы людей сравннвtыи воена'шльника. возглавляв

шего самую большую армию н мире. со Зllаменитыми 110ЛКОВОДЦЗ

ми других воюющих держав. 

В некоторых слухах, раснространявшихся в голы войны, рос

сийский Верховный глаRнокомандуюший предстает как IlОЛОЖИ

тельный персонаж, он изображается как строгий, даже жестокий, 

но справедливый воитеЛ1. и правитель. IIорой же :энергичный и 
решитсльный великий князь Николай Николаевич противопоетав
лялся как царствуюшему «племяннику» Н и колаlO 11. в :них eJlyxax 
«безлеятельному') и «неспособному·>. так и «преступной,> И «Р3:3-

nратной» нарице. Подобное ПРОТЩЮlIоставление ПРОЯВЛИJlOеь и в 

некоторых дслах по оскорблепmo императора и императрицы. 

Это отношение было следствисм немалой ПОПУЛЯРIlОСТИ Вер
ховного главнокомандующего. Образы, распространявшиссSl пат

РИОТИ'IССКОЙ пропагандоЙ. находили широкий отзвук в маССОIIОМ 
обшественном сознании. хотя инередко «псреводились» им по

своему. В частной Ilсреписке и, суля по всему. в личных разговорах 

многие современники 1l0ложительно. порой восторженно характе

ризовали великого князя. 
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1. Происхож,дr:юш. IШОI'\'ЛФIЩ I'ElIУI'ЛЦIIИ 

Назначение великого КIiЯ'JЯ Николая НиколltСIШЧ11 11<1 долж
ность Верховного ГJlанноко~анлующего Щ')ИI4JIСк.nо 'JlШ'lи"ельное 

внимание к личности. БИОГ}lафии и даже ЩЮИСХОЖДСlfНЮ «дяди» 

ИМllератора. 

Ero портреты часто псча1ались в иллюстрироваННЫХ юдаНИЯХ, 
иногда они украшали облоЖJ(И журналов, Так, нltllрнмер. на облож
ке одного из номеров издаИКJI .Солннс России. 'Ш 1914 год была 
помещена рспродукция ЖИtlописного портрста RСJlИКОГО князя В 

полный рост работы художника В,С, СВЗРОI'а), 

для презентauии Верховного главнокомаliДУЮЩСГО .,емалое 

значение имели образы ero родителей, 
В яннаре 1915 года петроградскзя газета .BC'lcplfce время» 

опуБJlИ}i;,ОИ<1J1а СТИХОТВОРСНI-1е С,А, Касаткина .ВерховныЙ главно

командующий неликий КНЯЗЬ Николай Николаевич!>, датирован

ное 15 января 1915 (впоелс.(JСТВИИ оно было перепе'IИТ8lЮ в изда
нии. предназначенном ДЛЯ военных праВОСJlавных священНИКОВ 

российской армии): 

... Заранее тебя. венец побед СllлетWI, 
Кумиром Назвала родная нашп рпть ... 
Отеи твой был герой - а MIITb БЫЛ11 ClllllllH .. , 
Не минет 11 тебя Господнн БJlаl'()JIII1Ъ~! 

Поэт счел нужным напомнить читателям о слаВНblХ предках 

Нерховного главнокомандУющего, Прел.полагалось. 'ITO великий 
КНSIЗЬ унаследовал воинскую доблесть свосго отца и благочестие 

матери, а соединение 'НИХ замечательных качеств, в свою очередь, 

полжно было елужить lIадеJlшой гарантией его собственнЫХ успе

хов в дни великой войны, 

Некоторые влиятельны.е современники действитеJlЬНО отмеча

ли, что великий князь отчасти унаследовал свою популярносТl. В 

армейских KPyrax от своего OTltaS• Великий князь Николай Нико
лаевич, именовавшийся ПОСле рождения своего первенца Никола
ем Николаевичем Старшим (1831-1891), третий сын императора 
Николая [, приобрсл пrnРОl(ую известность как главнокомандую
щий Дунайской армией во время Русско-турецкой войны 1877-
1878 годов, в Болгарии efO называли Николаем НИКОЛl!СВИ'lСМ 
Славным, Во время воЙJП., ()н был награжден орденом Св. Георгия 
I-й степени, а 11 1878 году с'tал генерал-фельдмаршалом. 
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Ии. 3/. Ве;ШКIIЙ КНI/ЗЬ Никола;! IlIll(QЛIIСНIIЧ. 
ФРШIНузскаи ОТКРUlIIШ III1':МI:II ПсрlЮЙ Мl1рuнuй IЮЙНI>I 

Жителям российской столиuы о Николас НИКOJШСВИ<JС Стар

шем напоминм памятник работы скульптора П. КаllОlIика lIа 

Манежной 1J:IOЩади, открытый нt:JaДОЖО до начала Мировой вой
ны, в январе 1914 года. С высоты '1)alIИЛЮI'О lIостаМСlIта lIа I'орuжан 
смотрел всличсственный всадник. сжимающий фе~аРШ(jJ]ЬСКИЙ 

жезл. При открытии памятника n группе ЧJIСНОВ И~Тlсраторской 
семьи особенно выдеЛЯJlaСЬ высокая фигура кавалерийского гене

рала - CTaplllcro сына IIOJlКОНО1ща. 
На протяжении своей жизни великий КIIЯЗI. НИКОJlай Нико

лаевич Старший занимал некоторые армейские должности. кото

рые впоследствии исполнял и его сын (командуюший ВОйсками 

гвардии 11 Петербургского военного округа. генерал-инспектор 
кавалерии). НеУ,ЛИJlИТСЛЫЮ, "ТО некоторые НОКJlOнники Николая 
НИКОJlаевича (Младшего), рассчитывая n годы Мировой войны 
возможную траекторию eJ'o карьеры, полагали, что и ему с)'жде-
1-10, повторяя биографию отuа-1l0лководuа, стать геНt:рал-фельд-
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маршалом российской армии " каналером lIыс:щtU степени зна
меНИТQГО военного ордена. 

Правда, некоторые совр~менники DC.ШМИНМI1 ''Рубоет!> вели
кого князя Николая Николаеви"а Старше,'U, а другие отмечали и 
его нскомпеТСНТIIОСТЬ как Вi.JСННЧlUlьника, ()ЛttВКО истори'.еские 

дискуссии о воинском MaCTCJ)..OТBC ... шсрал-феЛt~lмаJ1.шu,а, насколь

ко можно судить, не r1р6еuи(ЮвaJlИСЬ на е,'о сына, когда тот. в свою 

очсредь. стал Верховным fЛqвнокомандующим, 

Очсвидно, и сам Верховный глаянокомиtlДУЮЩИЙ эпохи Миро
вой войны жслал напомни1'Ь современникам о боевом ПРОUlлом 

своего отна. он IlредстаWIЯЛ себя как его дос.:тоЙного 11р6должате

ЛЯ, Охрану Ста8КИ BCPXOBtf<H'O глнвнокомандуюшсго у станции 

Барановичи осуществлял л~йб-гваРД'1И Ка:tачий Его Величества 
полк, тот же самый полк. коrорыИ во время Русско-турецкой вой
ны состаWJЯЛ конвои тогдацшсго I'лавнокомандуюwсго, великого 

князя Николая НиколаеВИ'J<! Старшего. В годы Мировой ВОЙНЪJ за 
Верховным главнокомандующим постоянно ВОЗМИ 1начок коман

дующего. который сопрово~ал великого князя Николая Никола
евича Старшего но время воЦны 1877-1878 годов, об 'зтом сообща
лос!> в патриотических ИЗД;ilниях, Дnя ношения же 'Этого стяга 110 

раСПОРЯЖСlmю донского ОIq)УЖНОГО атамана в Ставку Верховного 
главнокомандующего приБAiл вахмистр Ежов. который был орди

наРllем великОГО князя НИlCолая Николаеви'.а Младшего в годы 
Русско-турецкой войны, об этом писала пресса~, r10добные жесты 

наl10минали общественному мнению о военных заслугах родителя 

великого князя и о его собственном боевом ПРОШJ10М, 
Матт. великото КНSIЗЯ Н~колая НиколаеВИ'1a Младшего, вели

кая Княгйня ЛлеКСjщцра Пt'тровна. урожденная лринцесса Алск
сандра-Фредерика- ВИJlьгеJ)ьмина Ольденбургская (1838-1900). 
БЬUlа широко известна cBoe/f благотворительнос'Гью. она особенно 
славишtСЬ споим 1l0КРОВИl'fЛЬСТВОМ различным медиuинсКИМ уч

реЖl1СНИЯМ, Еще при ЖИЗШI СROего мужа, R 1879 году великая кюl
!'Иня Александра Петровна. здоровье которой не позволяло ей жить 
1'1 стодицс, переселилась в К\.tеи, Возможно, впрочем, что причиной 
персезда на юг была не толы<О ее болезнь, но и скандальные семей
ные размолвки, известные ь СТОЛИ'JНОМ обществе, Брак ее с вели

ким I(нязем Николасм НJIIl<олаевичем Старшим не был к этому 

времени счастливым, а веЛJtкосветские и околосветские слухи уде

ляли этим ссорам МНОГО ВIiИМЗИИЯ, украшая их всеВОЗМОЖ}JЫllШ 

подробностями, порой преувсличенными и даже совершенно НС-
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вероятными. В Киеве великая княrиня, отличавшаяся крайней на

божностью, уделяла МIIОГО времени и сил основаJПIOМУ ею Покров

скому женскому монастырю. В религиозных изданиях ymеРЖllt'lНОСЬ, 
что в монастыре великая княгиня Александра Пстровна, которая к 

моменту l1среезда в Киев не моша даже ходить в результате ушиба 
шейной позвоночной кости, l1ережила чулесное исuеление. Затем в 

1889 году она и сама тайно приняла монашество под именем иноки
ни Анастасии. В этом монастыре она и БЬUlа похоронена7• 

ПервоначалЪ1l0 веJlикан княгиня обустраИ1lала свой MOHacTbJpI, 
на широкую ногу, совершенно не считаясь с огромными расхода

ми, в результате 'Jero образовалось множество долгов, ситуация 
была чревнта обшествеНIIЫМ скаНдалом. Алексанлр 111 принял ре
шение о ликпидании долгов своей больной родственницы,1UIЯ это

го БЬUlа создана особая комиссия. Царь также Ilовелел. чтобы эта 
комиссия полностью у(.'Транила великую княгиню от забот по рас

поряжению денежными средствами на расходы 110 содержанию 

монаСТI,lряR • Фактически она была оrpаничена в праве пользоваться 

своими собстnснными финансами. Великая княгиня необычайно 

l1ереживала эту ситуацию. Однако обществеJПюе мнение не знало 

об этом деликатном положении, напротив, оно было хорошо осве

домлено о благотворительной деятельности всликой княгини Алек

сандры Петровны. К тому же новый император, Николай 11. и при 
ее жизни, и ((осле ее смерти оказал монастырю финансовую "од

держку, "озволившую существенно расширить масштабы медиuин

ской и благотворительной деятельности этой обители, создавав

шсйся в соответствии с идеалами т.н. <'живого монашества'). Кроме 

бесплатной женской больнИllЫ была создана лечебница имени 
императора Николая 11, в которой ежелневно принималОСJ) ло 500 
больных всех вероисповеданий. В образuовой аптеке отпускались 

лекарства J~ЛЯ пациентов больнипы и для приходящих больных. 

Великая княпшя, фактически постоянно жившая в больнице мо
настыря, исполняя обязаllllOСТИ медицинской сестры, сама дела

ла перевязки, мыла больных, подавая при мер другим монахиням. 
Она даже ассистировала ври операuиях9• 

После смерти инокини Анастасии, похоропенной в основан

ном ею монастыре, IIОИН~1ЛОСЬ несколько брошюр, специально ей 

посвященных l !). Вокруг Киево-Покровского женского монастыря 
даже возникла в 1902 году настояmая теологическая дискуссия: 
олни религиозные апторы утверждали, что эта обитель является не 

настоящим уставным монастырем, а благотворительным учрежде-
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нием, другие же им 80ЗР~ЖWlИ", Эта И'ШССТIIОС"Ь митсри великого 

князи Николая НиколзеВ!tIIR, и:шсс...,. ... ОС..'Ть IIРИЖИЗНСIil-l3Я и посмер
тная, могла ВЛИЯТЬ на ВОС:IlРЮIТИС обра'Ja BCPXODIIoro ,'лавнокоман
дующего в 1914 году. 

КиеJ~ская обитель Jl~должаJltl и l1осле смерти ююкиJlи Анас
тасии играть особую ро.lь D ЖИЗIIИ Николае"ИLIС", В ноеиное вре
м}! в Покровском монаСтыре бbIJI открыт roСIIИТаль, СОСТОЯВШИЙ 
rтojl особым покронителt,cтROМ живших в Киеве великих княгинь 

Анастасии Николаевны И Милицы Николаевн ... , жен великого 
кнЯЗЯ Николая Николаевича и СП) брата RСJlИКШ'О князя Петра 
Николаевича (8 годы войны 8CJIИКИС КШIГИНИ ВО'JГJlанили киевский 
Комитет помощи paHeHblM, БолыlмM и ВЬПJ10Рllf\1lИнающим офицс
рам и нижним '{инам), В этом ла'jарсте в КRЧССТRС ССС1'СР милосер
дия работали и дочери Великих КНЯГИliЬ великие княжны Марина 
Петровна и Надежда Петровна и Елена Ieоргисвна Романовская, 

герцогинЯ ЛеЙхтенбеРГСl<ая. Император Николай 11 во время посе
шсния Киева (в том ЧИС,lе и н год ... войны) 'ШСЗЖал R монастырь, 
осматривал ГОСf1итаЛL" беседовал снеликими КШIГИIIЯМИ, приходил 
НИ МUI'ИJIУ великой КНЯОIНИ Александры Петровны, к которой он 
хорошо ОТНОСИЛС}!. ЭТО также напоминало совремеНliикам о бла
готворительной деятелыiстии матери Верховного главнокоманду

юшего, продолжаемой ее семьей. 

Сторонники нсликоtо кня'зя Николая НиколаеlЩ'1З (Младше
го), охотно упоминая о положительных качествах, предположи

ТСЛI.но «унаследованных.) им от родителей. не ГОВОРИJlИ о своеоб
разной «нервности» каЖJ:tого ю них. нервности. которая персдалась 

и ИХ старшему сыну. Они 11РСЛПО'lИТали также не вспоминать и о 
том, что отношсния вел 11 кого князя с отцом порой были нетmжпы
ми. ОТJlИ'Iались соперНl-ltlеством. доходящим иногла до скрытой 
пр<1ЖЛЫ (в свое время в Обществе ходили лаже слухи о потасовках n 
великокняжеском дnорщ~. происходивших между отцом и его стар

шиМ СI>llIOМ). Биограф В~JlИКОГО князя впослсдстпии осторожно от

мечал, что он «уже С раJ.tних лет должен был ВСl)'питься за права 

матери. угнетенТlОЙ неНl()рма;п,ным положением в семье OTua»12, 
Родившийся в день· полкового праздника лейб-гусар, шефом 

которых БЬUI Николай н.иколаеНИ(I Старший, великий князь был 
с детства зачислен в этоt знаменитый гвардейский полк, О гусарс
ком прошлом Всрховн!)го главнокомаНJIYЮщего напОМИНали и 
многие сго изображеНl.iЯ, распространявшиес}! в годы Мировой 
войны в виде открыток, оп любил фотографироваться в BeНl'cpKe. 
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Некоторые известныс в обшествс легендарные непис<tные полко

IJЫСТРадиции гвардейских гусар способствовали распространению 

слухов о великом князе. Так, офиперов полка издавна отличали 

дорогостояшие и долговремснные кутежи, и в годы Мировой вои

ны нередко ПQJ"оnаривали о ПI,ЯНСТIJС ВСРХО8НОГО главнокомаНJ1У

юwего, который, по слухам. в сиое время мог залпом ВЫIIИТЬ бутыл

ку щампанского. Биографы великого князя Николая Николаевича. 

очевидно, были осведомлены о распространенности подобных слу

хов. ибо они их специально опровергали lJ , 
Великий князь ста.:!. ХОРОШИМ кава..'1еристом и заядлым охоnщ

КОМ (эту страсть он переНЯll у своего ОТ11а), ОН немало способство

вм разведению в России новых ПОРОJ1 лошадсй и охотничьих со

бак, Подобно другим предстаВИТСJ1ЯМ дома Романовых. Николай 

Николаепич МIJадJJJИЙ с юности Готови.;JСЯ к военной карьере, но 
он БЬL'1l1ервым представителем императорской семьи, поступив

шим в Николаевскую военную академию. готовившую ОфИ11СРОВ 

Генерального штаба. Окончив академию с малой серебряной меда

лью по ! -му разрнду, ОН приннл участие н PYCCKO-ТУРСllКОЙ войне 
1877-1 Х78 годон. был награжден орденом Св. ГеОРl'ИЯ 4-й СТСIIСJ.!И 
11 золотым оружием с надписью «За храбрость». 

Боевой ордсн великий князь Николай Николаевич Младший 

НОЛУ'fИЛ за форсирование Дуная. Утвсржда.ти, <по он персrrравил
ся черсз реку и. сев на бруствер, не обраwая никакого внимания на 

свистевшие вокруг него пули, крикнул своим солдатам: «Ребята! 

Что кланяться. что не кланяться пулям, кому жить - не тронет, 

кому нет - не простит! .. О геройском JJоступке МОЛОЛ0ГО офиuера 
сообщили главнокомаНдующему, и Korдa он, в свою очередь. пере

правился через реку, то обнял съща и прослезился l4 , 

Правда, "а известной картине художника Н.Д. Дмитриева
ОренБУР1"скоrо бьvIO изображсно, как главнокомаНJJУЮЩИЙ и еl"О 
сын вместе пеРСlJраnЛЯJJИСЬ на лодке через Дунайl \ Иllаче говоря. 
ОдНа героичсская версиSl описания подвига Оllроnергала JtРУТУЮ. но 

во всех случанх форсирование стюю важным элементом биографии 

великого князя. Так или иначе. но знаменитая переправа вспоми

налась многим современникам, интересовавшимся в 1914 году ЛJ1'1-
ностью Верховного главнокомандующего. 

Этот эпизод биографии нерсдко упоминался и в ГОДЫ Мировой 

воИны, 'lТo должно было способствовать героизации личности Вер
ховного главнокомандующето. Соответствующую статью напечата

ла газета <,Биржевые ведомости». взяв ИЗ <,Голоса,> эпохи Русско-
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турецкой войны пиСЬМ() ttCKoero У'IИс.:тника rlСреправы через Дунай. 
Затем этот текС'\' ПОЯВИJ1сМ и В ПОllУJIМРНОМ ежснеДCJ1ЬtlОМ журнале 

«Нива»: 

дщ'устейший IOноша .IСРСlllел Дунай с отрядuм. 110павшим под 

уБИЙ<,,"fhенный непр".н,.мьскиll orOHb. BO'lBCAC'fB 6 • .rЛIt НЗСЫJlЬ. ИЗ-'Jа 
которой ПРИНЯlIись ~рить нащи мonOJЩЫ. Турецкие rpaHaTbI то и l1ело 
перелетали им через 'OnО8Ы, если не Ударили D середину. ИIIИ около них. 
молодыe соллаты ПРИ свисте проле1'аUWИХ снарядов БСССОЗНЗТС,1ЬНО 

наклоняли ГОЛОIIЫ, 1O.lbIA Великий КНЯ1Ь сел Ila носыпь и '~аКРIIЧал: 
- Ребяrа! Что IЦвняться. что не КЛ8.fItl'bCЯ пулям. кому ЖИТЬ - Ile 

тронет. кому нет - l1e простит! ... 
R зто время НОВIiй свист ГРlIнаты 11РОЖУJКJltВJ1 над .'(»)/овою Велнко

"О КЩ))Я. JoIHCnIН'(1'~ti"'() наКЛОНIf8111Сl'ОСЯ. Его И.,пера'ropcкое ВЫl:оче
СТВО быстро ПРИII()Д~ЯЛ IUЛОВУ и расхохотался. 

- Нет. вилно. с 11ервого раза не привыкнешь! - восклихнул Вели
кий КJ1ЯЗЬ. но IIРОl1()лJК8J1 сидеть спокойно на насыпи, пока стреЛ1<:И не 

llВ1Ш}'1'Ы БЫJll/l1элее. 

КOlДIi ГлаВНОКОl.lандуюшиЙ, Вс:ликий КИА3Ь НиколaR НИ1<олаевич 
Старший. по ОКОН'Ifl.нии боя переплыл на только 'rI'O отаоеванную нами 

'rypеllКУЮ 1Смлю. его встретил гс-нерan Драroмиров.которомУ он бросил
ся на шею, Туг же 1: !'оМ и МОЛОДОЙ ВеликИiI Князь, 

- Ну, мадьчик, - сказал ОТС.\ сыну .'ерою, - 110 lIс:рl\ЫЙ раз слав
но! ПоiЩи и ты СЮl1i1! 

Великий Князъ Николай Никодаевич Старший IIРИЖал сына к гру

ди и зарыда.'. от рад{)сти, видя его нсврсдимым l6 , 

Назначенный ПОСЛе окончаmlЯ войны командиром «своего». 

лейб-гвардии rycapCKQf'o полка, великий князь был некоторое вре
мя воинским на'lалЬПlli(ОМ наследника трона цесаревича и велико
го князя Николая АдтексаНДРОRича, будушего царя Никола}! 11, 
проходившего службу 11 этои ',асти. В ГОДЫ Первой мировой войны 
император nолушyrя е~поминад. 'гго он даже побаивaJIСЯ n те rom>1 
своего требопательнOl'() и сурового командира - «грозного Дя,лю» 

(это шутливое признан Ite IЩРЯ, сделанное 8 I1рИСУТ(.'Т8ИИ других лиц, 
весьма СМУlUало в это llремя Верховного главнокомандУЮшего)17. 

О времени совмес1'нОЙ служ.бы царя и Верховного глаиноко

мандующего совремеНникам напоминали некоторь\е фотографии, 
распространявшиеся в годы Первой мировой RОЙНЫ В виде почто

вых открьггок. ИмпеР81'ор R гусарской форме, подняв голову, СМ ОТ-
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РИТ снизу ввсрх на долговюого ВСJlИКОГО КЮIЗЯ Николая Николас
вича. Могло сложитьсн впе'IЮ"JIение, 'ПО младший по званию ка

валерийский офицер почтитещ,НО дает объяснение своему коман

диру. О популярНQСТИ этой композиции свидетельствовало то 

обстоятельство, '!то подобные открытки печатали(;ь не только в 

России, но и во Франции и в ЛII/"Jlииl~. 

Слухи же о грандиозных традиционных попойках офицеров 

('вардейского гусарского полка с учнстием ВС)lИкого кюшl Николая 

Николаевича и наследника цесаревича нншлИ отрнженис н антИIЮ

маIJОRСКИХ обличительных памфлетах. rrуБЛИКОRaВШИХСЯ за грани

псй, а затем они охотно llитиропались советскими историками l9 . 

И на посту командира Гlолка. и затсм, став командиром брига

ды. а потом и начальником 2-й гвардейской кавалерийской диви

зии, великий князь Николай Николаевич, хороший кавалерист, 

начал смсло эксперимснтировать. радикально меняя боевую под

готовку вверснных ему частей. При этом всячески учитывался 

соврсменный псрсдовой мировой ОПЫТ организаllИИ и обучсния 

КОННИ\LЫ. Став затсм генеральным инспсктором кавалерии, он 

существенно реформировал орrанизацию учебы россий\:кой КОН

ницы. рсшитеЛl,НО преодолевая порой сопротивлсние МНОI'ИХ 

консервативно настроснных старых кавалсрийских командироп, 

ставленников своего отца великого князя Николая Николаевича 
Старшего. 

Даж.е военный министр генерал В.А. Сухомлинов. заКJlНТЫЙ 

враг великого князя. вынужден был в своих воспоминаниях поло

жительнО оценить прсобразования, пропедснные в зто время в ка

вадерии: «Обойти молчанием работу Великого Князя Николая 

Николаевича младшсю на :этом lIоприще бwlO бы нссправедливо: 

сделал он много, твердою рукою и под его ЭГИJЮЮ русская конни

ца проснулась от СllЯЧКИ, псрешла к развитию активной деятсль

ности, от нрозябаlПfЯ в манеже выведена n ноле, от рутинного ло
зунги: "худая J/Ошадь околеет, пока сытан похудест" и слс)(ов не 

осталос., после ввеJIСНИЯ им нового "НаСТaJ~ления для занятий в 

кавмерии·'»20. Впрочем, и сам Сухомлинов принадлеЖ(l.ll к тому 

поколснию кавалсрийских гснералоп, которые СМО('JlИ ВЫДВИНУl'ь

ся благодаря решительным прсобрнзования'М великого князя. 

8след(,:твие этой деятельн(}(.'Ти великий князь Николай Никола

евич к нач.алу войны пользовался репутапией человека деловитого 

и энергиtпюю, компетснтного и патриотичноТ'о. В августе 1914 года 
некий житель Ярославля в своем личном письме. ск:опиропанном 
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цензурой, так коммеlJТИРОоал СП> НВ'JIiIt'lсtIИС: .J1WI бы Бог только 
УСIlсха; впрочем. гар.IНТИСЙ служит 8СРХОIНlloIЙ f)18внокомандую

щий - энеР1'И'lНЫЙ, :1IШЮЩИЙ. а гланное -- tШСГОЙЧИНЫЙ, Я его знаю 
чугь ли не 20 лет по ГШСРaJlЬНОМУ ИIIСПСК'("()РIIТУ К8t1ltлсрии»lJ, 

Великий князь бttJI ИЗI4СL'Тсtl такжс и как IlOкровитель конно

го спорта И конеВОДП88. Недаром flередовой санитарный отряд 
Красного Kpet.'Ta. СQзданныЙ в годы Первой мировой войны на 
средства ИМJlсраторского петроградского общества поощреНЮj 

рысистого конеВОДСПа. наХОДИ8ШСI'QCМ (10Д l\В('УСТС"ШИМ покрови

тельсl'НОМ неликого lQiИ'JМ НИКОЛIlИ НИКОJlаеDll'lC1. IIOСЮI сго имя12 • 
В военнЫХ KpYl'ax всликий КВИJ" llOЛЬ'JОВaJlСМ ювсcrным аВТО

ритс'гом, Генерал А,А. Полив.шов впоследствии Ш;JIОМИНал: «, .. об
ладая верными страТеl'И"ССКИМИ и тактическими IJзглядами. СIIО

собностью быстро ра~познавать обс,;тановку На Mi:llieBpaX по карте 
и по движениям войск, бьU\ И'J числа СТРОС8ЫХ начальников того 

времени весьма ](еза~'РНДНЫМ, и если бы не отвращение к книге и 

болес уравновешеННtlй характер. то из HCI'() мог бы к тому време
ни выработап,ся ВПОJlliс авторитетный руководитсльДJIЯ разрешения 

КРУПНЫХ военных щщросо~. во время Pyccko-яt\ОИСКОй. 8ОЙНbL хо
дили слухи о назначении великого князя Николам Николаевича 
главнокомандующим, многие его недоброжелатели были серьезно 
обеспокоены. однако '.по на']На'lсние bce-ТitКИ не 1l0следовало. со

временники объяенSlJtи, вПРО'IСМ. это не «отвращением К книге» и 

не CI'O характером. а 11РИДВОРНЫМИ влияниями. беС110КОй.с'п1OМ О'Т
носитеЛ1.НО tюзможного нарастания его поrIУЛ.stрности23 • 

В июне 1905 годц великий князь стм прсдссдателем Совета 
государственной обороны, созданного для КООРДИНaIIИИ .ноенн.ого 

и морского nеДОМСТ8, В качестве председателя высшей аттестаци
онной комиссии он существенно влиял на важные назна'lСНИЯ в 

военном ведомствс, :8прочем, деятельность великого князя Нико
лая Николаевича на. этом носту оценипалась современниками и 

историками IIO-разн()му, В июле 1908 года Совет государственной 
обороны был распуШен. Этот эпизод жизни великого князя Нико
лая Николаевича, насколько можно судить, не очень 'JaLOТO вспоми

нали в годы Мировой войны, хотя имснно тогда он приблизил к 
себе группу сравщrт.елъно молодых честолюбивых морских и ар

мейских ОфИllеров. С'tpемившихся радикально реформировать во

оруженные силы ПОС,'tс тяжелых порюкений Русско-ялонской вой
JП,1, Некоторые засед:ания этого кружка «младотурок» проходили во 

дворце великого КНЯ.iяl4 , 
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Перестав возглавлять Совет государственной обороны, великий 

князь сохранил, однако, другой важный пост, на который он был 

назначен 1 О октября 1905 тода, в разгар реВОЛJOIIИИ ему БЬVIа дове
рена необычайно важная в тех условиях должность главнокоманду

ющего войсками гвардии и Петербургского военного округа. Имен

но нрсбыван.ие великого князя на этом посту и повлияло на оценку 

его разными группами общества к на~IЗЛУ Первой мировой войны. 

Считалось, что великий князь убедил императора подписать 

манифест 17 октибри 1905 года, позиция авторитетного и решитель
ного родственника, занимающего важнейший 110СТ, оказалась ре

шающей. Этого вrюсдедствии великому князю не могли простить 

консервативно настроенные современники, включая и некоторых 

'шенов иарской семьи. Императрица Александра Федоровна писала 

17 июня 1915 года царю. подразумевая великого князя: «Н. И Вит
те виноваты в том. что Дума существует, а тебе она принесла боль
ше забот, чем радостей,~25. 

С другой стороны, многие люди радикальных В3ШЯдОВ сохра

нми иную память о действиях великого князя во время Первой 

российской революции: Iюйска императорской гвардии и Петер

бургского военного округа, действовавшие под его обшим коман

дованием, жестоко подавляли революиионные восстания в различ

ных районах страны. 

Об этом упоминалось в сатирическом стихотворении «Uaph 
Милан,>: 

- Молодец! - стоявший с311ди, 
Похвалил Милана дядя 
И, как раненый шакал, 
Жаждой крови з;шылал, 
И скомандовал солдатам: 
.. Бей мортирой! 
Бе~ .. булатQм»2". 

Великий князь предложил императору и план подавления ре

волюционного движения в Сибири, который был затем осуществ

лен генералами Меллер-3акомельским и Ренненкампфом27 • 
Царь высоко ценил ТОГда деятельность великого князя Николая 

Николаевича, который смог воодушевить подчинеННЪJхему офице

ров гвардии и сплотить их вокруг императорской семьи. В своем 

письме вдовствующей императрm{е Марии Федоровне Николай II 
сообщал, что великий князь произнес зажигательную речь перед 
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командным составом Гl)aрдейских rЮJ1КОИ, МIIО"ИС офиuеры бук
вально плакали, а прив~тственные крики собравшихся были CЛЪШJ

ны даже на улиис28 • 
Впрочем, формаЛЫ~Q ряд важных З8дRLI по борьбе с революии

ОJЛIЫМ движением на территории t..'ТOJ1И LIНШ·О военного округа был 
возложен на генерала cr иttфантерии М.А. fhэснкампфа. Состоя 
помощником при вел и 1(0 м КНЯ~Je Николае Николаевиче, он имел 
большие полномочия, ч.~м обыкновенно. так как 8 Функиии коман
дующеro округом входщо утверждение ПРИГОROР08 военных судов, 

а вовлекать великого IQJЯ:JЯ в ПОJlитическую борьбу и тем самым 

ставить его под непосредственныс удары террористов считалось 

неудобным. Поэтому Э1а опасная в то время обязанность и была 
возложена на генерала tа~Jеltкампфа. который. однако. действовал 
столь корректно. что Hq нсго не было проюведено H~I одного по
кушсния29• 

Напротив, революUJюнныс террористические организации в то 

же самое время неодноКратно планировали покушения на великого 

князя Николая Николаевича. однако они были вовремя предотв

ращены российской таtiной полиииеЙ. Порой опасность нападе

ний со стороны террористов бывала столь велика. что великий 
князь по настоятеЛЬНОi\ рекомендации руководителей тайной по
лииии был даже BЫHyPl<дeH отменять свои визиты к императору. 

Дошло до того, '1ТО веJJ\iкий князь Николай Николаевич не явил

ся на «разбивку» новобl>аниев по полкам гвардии, которая прохо

дила в Михайловском ~анеже. знаменитая традиция императорс

кой гвардии была HapyrI,teHa. Он жил в своем столичном дворие как 
в осажденной крепости и в коние кониов тайно покинуЛ город30. 

Нахождение на ДОJJжности главнокомандующего войсками 
гвардии и Петербургского военного округа ПОВЛИЯЛО на отношение 

к великому князю в ар"fИИ и особснно в гвардии. 
Сам -великий князь ffеобычайно гордился своим командовани

ем отборными войсками империи. И в рескрипте на его имя, дан

ном Николаем 11 26 и:Iоля 1908 года, отмечалось: «Высоко ценя 
ваше выдющеесяя науЧное и прак.тическое значение воспитания 

войск, ваше понимание истинного духа военного дела ... » Однако 
эта царская характерис,-1fКa в действительноСТи является своеобраз
ным парадным aвTonopl'tpeТOM полководца: сам великий князь Ни
колай Николаевич наПltсал проект этого рескрипта, а император 

лишь утвердил его с неlКОТОРЫМИ стилистическими правками31 • Ве
ликий князь желал, чтобы страна воспринимала его как професси-
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Оllального военного, сочетающего научный подход к военному делу 

с БО.'1ЫJ1l1М практически м армейским опытом. 

В офицерской гвардейской среде всликий князь НИКОJlаи Нико
лаевич имел репутацию весьма требовательного и даже жесткого 

воинекото начальника. В отличие от других комаllДИР08, он мог 

мпювенно прИСТРУНИТJ,даже подчиненных ему своевольных <Jлеrюв 

ИМIlсраторской семьи, служиnших под его командованием, недаром 

великокняжеская молодежь называла его (.Грозным ДядеЙ»~2. 

Идеальный строевой офицср «старой школы», внушаnший ис
кренний страх даже многим седым генераilам. «гроза гвардии». 011 
неустанно померживал суровую дисциплину в JЮД'lИlJеllllЫХ ему 

войсках и безжалостно муштровал их. Великий КIIЯЗЬ Александр 

Михайлович ВСIlОМИНал: 

Мой ДВОЮР()}IIIЫЙ брат великий КНИ'lh HHKO,laH НlIко.~аСIШЧ БМ,l 

IIрепосхолным стросоым офИIIСРОМ. Не БЫ,10 paulioJ'() ему в искусстuе 
поддержиuать СJРOlУЮ lI\fСЩШЛИНУ. обучать СОЛl1ат и готовить иоенные 

смотры. ТОТ. кому С.1УЧалось нрису,-ствонатъ на парадах J leтербургского 
ПIPIШ10на. имел ВОЗМОЖIЮСТЬ lIилетъ бсзукоризненное исполнение 00-

инских устаооо u сопеРlllенетве ВЫМУШТРОJl8ННОЙ массой войск: кажлая 
\ЮЛI олета строго по форме. кажлая пуговица lIа своем месте. каждое 

Дllllженис радовшю ceplIll.e убежденных ФРОIlТОlIиконJ). 

Еше более резко аПССТОIIШI своеro родственника друrой прсд

ставитель Михаиловичей, великий князь Николай МихаИЛ08ИЧ. В 
августе 1914 года 011 писал о rланнокомаJ Jдующем: (·Са \1 верховный 

так же бесцветен, Как и нсегда, 110 осанка и IlOходка, а также ГОJlОС, 
словом. вся манера ссбя держать, вселяют "решпект" и 1I08инове

ние. при отсутствии МО.ЗГО8ЫХ тканей для вдохновения. Не верю я 
n ~ти способности. Каюсь. если ошиБУСJ,».14. 

Гордостью великоrо КЮIЗЯ Николая Николаевича были парады 

I'нардии и особенно традИJlИОНllые маневры в Красном Селе. На 

этих учениях суровый командуюший являл сеБSJ войскам в роли 

величсственного полководца, именно этот образ веЛИКоrо князя 

запомнился многим офинерам. 

Некоторые современники 1I0лагали, что великий КНЯЗJ •. безжа
JIOCTHO муштровавший войска, своей требовательностью и жестким 
стилем «сумел К себе внушить ненависть всей гвардии и ncero пе
тербургского военного окрута»35. Однако, по воспоминаниям мно

гих военных, отношение ero подчиненных к С!30ему командиру 
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нельзя описать лишь таким образом, он, как уже отмечалось, умел 

внушать не только страх, по и повиновение, уmtЖСI-lИе, «peIlНlCKT». 

Биограф великого князя IЩСaJl годы спустя. 'JМИграции: «В мир

нос время войска его БОЯЛJ-fСЬ, но вме<.,'те с Тем и любили. Им им
понироnaл его влаСТНblЙ голос, его энергичНая МlIнера, его знания 

и, наконец, живописная фигура. С О"'1'рЫМ ОРЛИIIЫМ взглядом В 
гла.Jах, сидя на шестивершковом огромном коне. великий князь 

Николай Николаевич производил неоnисусмое ВПС'lатление како
го-то таинственного изваяния»JО. 

О том же годы спустя ВСПОМИНall И бblВU!ИЙ офинер гпардейс

кой кавалерии, остаRШИЙСЯ жить в СССР: 

ВеШtкий КНЯЗЬ ВЫlJllI11ел Шi KOlle весыса ЭФФеК'l'НО. I-Iесмотря на то '!то 
011 обладал огро\rnеЙIIIИМ ростом и чрезмерно nnИllНЫМИ ногами, У не.-о 

была та идеальная, несколько КОКС'гливая ,николаеRСКа!I~ 110салка 

каl:lзлериста старой школы, посадка, коroрая 11lK красила всадника, сли

lIая его с конем в одно НСРЗJДСЛЫIOС И гаРМОIIИЧНое uелое, Одет был 

Николай Николаевич 11 китель 'ЩЩИТIIОГО 1lIJе'Г8 с золотыМ генерал-адъ
ютантским аксеЛhбанто\! и простой rlOХОЛRоfl ременной амуницией. 

На голове у него была по-каВ1UJСРИЙСI<И залО~lпеНН8R мятая заЩИТffОГО 

ивеТ'а фуражка. на минных ногах рейтузы е "ркими красными пампа

сами. В то врс-мя он был уже в годах. ОШlако !!се еще выглядел моложа

во. Его лиuо, :шкаН'lИвающееся КIIИЗУ неБоJlыuйй [юролкой, было заго

релое If неправильнDC. Оно нс было KpaCJfBblJf, IЮ "адолго ВРСЭaJlОСЬ 8 
память. потому что оно не было обыкновеН.I!ЫМ военным липо\! про

Ш.lОI·О генерала. Это было cOllceM особенное .~ИII() очеНЬ большого на
ча;lhника-вождя - властное, строгое, ОТКрытое, реlПИТСJlЫIOС, 110 
вместе с тем г-ордое лицо. В'JШЯД его глаз БЫ.1 rl(1ИСтальныЙ. хитnныЙ. 

как бы всевидящий и Нlt4ero не прощаюшиЙ. Движения - УВСРСlшые и 

непринуждснныс, голос j)CжиЙ. громкий, HC/lIII01'O I'OРl'анIlЫЙ, привык
ШИЙ приказьш<l'lЪ и выкрикивающий C.10вa с ((акою-то ПОЛУПРСЗРИТС:IЬ

IIOЮ небрежностью, Николай НиколаеllИЧ быд гвардсеп с ног дО ГОЛОВЫ. 

гвардсси до МО:JПi костей. И все-таки второю такого в гварлии не быqо. 

Несмотря на'ГО что мнОгие офинеры сrарались копировать его манеры, 

он был неподражаем. Престиж сго в ТО время был огромен. Все трепета

ли перед ним. а уroдить ему lIa учениях 6ыло нелеrкоJ7• 

УпоминаНЮl о «николаевской» посадке неслучайны. Великий 

князь намеренно и умело строил свой обра..l представителя «старого 

времени,>, воина бывалого, сурового и благородного, грозного <<pы-

389 
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цари», верногодоЛ1), и своему моюtрху. Внук Николая 1, родивший
ся вскоре после его смерти. он ориентировался на образны цар

ствования своего деда. В годы Мировой войны он нередко гово

рил сослуживцам: «Я родился после смерти Императора Николая 

Павловича, - и все ВОСllитание мое прошло в традициях того вре

мени, в числе которых ОДНОЙ из главных и едва ли не наиболее су

щественной являлосъ повино~ние»),IН. 

Повиновение по отношению к императору великий князь не 

раз демонстративно, картинно и публично подчеркивал (это вовсе 

не озна'1ает, что он во всех ситуациях действител ьно вел себя со

вершенно лояльно). Беспрекословного повиновения великий князь 

Николай Николаевич ждал и от всех своих подчиненных. По од

ному движению его руки шестьдесят два эскадрона императорской 

гвардейской кавалерии перелвю'ались по красносельским полям с 

точностью хорошо отлаженных автоматов. Тысячи вымуштрован
нъrх кавалеристов на прекрасных конях, в отличном строю неуто

мимо скакали в облаках пыли. 

Даже известный мемуарист советской поры, весъма КРИiИЧНО 

относившийся к великому князю, писал: «Каким бы самодуром ни 

был Николай Николаевич, какими бы ничтожествами после поте

ри им своего бесценного сотрудника Палицына он себя ни окружал, 

все же этот породистый великан был и(..'Тинно военным человеком, 

имевшим большой авторитет в глазах офицерства, импонировав

шим войскам уже одной своей выправкой и гордой осанкоЙ,)39. 

Этот образ великого князя Николая Николаевича был запечат

лен живописцами. На картине известнOJ'О художника-баталиста 

Н.С. Самокиша грозный великий князь изображен верхом, на фоне 

маСС атакующей кавалерии. За ним находится всадник со пrrандар

том командующего. 

Такая картина услаждала взгляд многих военных той эпохи, к 

ней они возврашались вновь и вновь R своих мемуарах. Маневры 

в Красном Селе, глаВНblМ действующим лиuом KOTOPblX бblЛ вели
кий князь Николай Николаевич, стали своеобразным <.местом па

мяти» старой России, пробуждая носталl,ги<tеские ооспоминания 

старых офицеров импсраторской армии. Но в какой мере подобные 

BoeHHble У'IСНИЯ готовили войска к современной войне ХХ века'! 
Оборотной стороной ДОСТОИНl"ГВ великого князя СЧИТa.rtись его 

не менее извс(..'Тные, легендарные недостатки: энергия и требова

тельность сочетались с жестокостью по отношению к подчинен

ным, а его прямота и искренность граничили с настоящей грубос-
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тью. Порой Лукавый (кличка великого ЮfЯЗЯ 11 11UlРЩrn) распекал 
своих подчиненных, совершенно не СТССНSIЯСI:,Н Dыражениях. Со
временникам запомнился случай, когда старlltис офицеры одного 

из знаменитых rнардейских кавалерийских nщков, грубо оскорб

лetПlЫС командующим во время неудачно испОлненных маневров, 

потреБОRали от великого князя принесения ОфlЩИального изnинс
ния. ЭiQ требование было удомс'Тоореио"'). 

Передавали, что грозный всликий князь R \{оментът rHeвa был 
скор на распраnу. Утверждали даже, что псари If еl'еря, служившие 

в тульском имении великого ЮfЯ'3Я, побаИRЗJlИ(:Ь во время охоты не 

только грубых оскорблений веJIИКОI'O КЮIЗЯ, 110 и его арапника41 • 
Вспыльчивость, нсуравновешеllllOСТI, и грУбость великого кня

зя Николая Николаевича сго доброжелатели обычно объясняли 

«ольденбургской кровью», прсл.полю·асмоЙ ДУРной наследствеНJlО

стыо по материнской линии, реже ynоминало(;ь о том, что эти же 

Ka'lccTBa в немеllЫUСЙ степени отличми поро~ И его отца. 
Особснности характера великогО князя поtvlияли на его оцен

ки современниками, не Тlceтдa они были добрt)желательными. Но 

и среди них мненис с.ю. Виле Jlьщсляется кРайней жесткостью: 

«Сказать, чтобы он был умалишенный - не.1lьзя, чтобы он был 
ненормальный в обыкновенном смысле этого с.юва - тоже нельзя, 

но сказать, чтобы он был здравый в уме - тоже нельзя; он был 

тронут, как вся порода людей, "}анимающаяся 11 верующая в столо

ВСР'lсние и тому подобнос шарлатаllСТВО. К тому же 8еликий Юfязь 

по натуре человек довольно ограниченный и lo1алОКУЛЫ'УрНЫЙ»42. 
Великий князь Александр Михайлович в Сl10ИХ уже упоминав

ШИХС}I выше воспоминаниях 01'даnaл должное lfeKoтopblM команд

ным качествам своего ДВОЮРОДJiого брата, но в 'to же время он и.вно 
не считал его серьезным государственным деЯТелем. Как все воен

ные, привыкшие иметь дело со строго опредсленными заданиями, 

Николай Николаевич терялся 80 всех сложных политических по
ложениях, где его манера повышать голос и Уl'pожать наказанием 

не производил а желаемого эффекта43• 
Г. Шавельский, протопреС8итер военного у морского духовен

ства в годы войны, утверждал, что резкость, ГРубость и даже жес

токость были присущи великому ЮfЯЗЮ в юности, в зрелые же ГОДЫ 

011 мог контролировать свои эмоции. С возрастом он преодолел-де 
свои отрицательные качества. По мнению Шавельского, особое 
ВЛWUiие на изменение его поведения оказала 110йна: «От прежне

го грубого, вспыльчивого великого князя не оеТdJIОСЬ и следа. Он 
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стал смиренным Jlолководцем. Утром и вечером он смиренно мо

лится. у него запелся точно монастырский чин.>. Другие современ

ники иначе оценивали особенности его характера. Для наСТОSПllе
го исследования важно, что и в ГОДЫ Мировой войны МНОJ'ИС 

J1РОЛОЛЖали верить в то. что суровый Верховный главнокоманду

ЮЩИЙ обладает бешеным нр,шом, и именно с Y'ICTOM ЭТОЙ репyJ'З
НИИ прогнозировались. оцснипались и ОIlИСЫВались многие его 

поступки. Так складывалась сго репутация. Показательно, "11'0 и сам 

Шавельский до знакомства С великим кнЯ'3СМ Николаем Никола
еnичем также оценивал сго схожим образом: «Резкий, часто гру

бый, взбадмошный инеуравновешенный - таким рисовался, по 

слухам, великий князь!>44. 
При этом сам образ гроэного, даже жестокого полководца оце

нивалсSl нсрсдко общеL'Т8СННI.IМ мнением 1l0ложительно. Адмирал 
А. БуБНОВ, служивший 11 Ставке великого КIIЯЗЯ. с УДОВJ1СТllорени
ем ВСJlОМИJlал: «Вес - нс исключ,Нl министров И высших чинов 
госуд"рства - его побаивались, а нерадивые и неспосоБЮ,lе люди 

его паничсски боялись»4.\ 

Невероятные рассказы о грубости великого князя были 'IaСТЬЮ 

великосветского фольклора. В ::эмиграции граф В.В. АЛ.1lсрберг рас
сказывал быпшему жандармскому генерапу А-И. Спиридопичу, что 
генерал A-Н.Куропаткин, прибывший l!Осле поражений в Маньч

журии в Санкт-Петербург, нанес обязательньгй официа;IЫ1ЫЙ ви
щт великому князю. На доклад адъютанта, что приехаJl Куропат

кин, великий князь якобы ответил: «Передай, чтобы убирался к 
е ... Й матери! Смотри же, передай точно - к е ... Й матери!!»4Ь Сле
дует отметить, что и Адлсрберг, и Спиридович в момент разговора 

отрицательно ОТНОСИЛИСI, к великому князю. В данном случае его 

rpубостт, дополняет общую негативную характеристику великого 

князя Николая Николаевича. Однако в восприятии некоторых дру
гих современников она служит подтверждением его солдатской 

прямоты, искренности и даже патриотюма. 

Шаneлъский предполагал, что БJlаютnорное воздеЙСТRие на весь

ма непростой характер пеликого князя оказала его женитьба. Это 

мнение, очевидно, было довольно распространено, оно встречается 

и в других источниках. Сравнительно поздно, в апрсле 1907 года 
Николай Николаевич женился на Анастасии (Стане) Николаевне 
(1867-1935), дО'lери черногорского князя (с 1910 года - короля) 

Николая Негоша. Стана, мать двоих летей, была ранее покинута 
споим мужем, герногом Георгием (Юрием) Лейхтенбергским, и n 
1906 l'Ony развел ась с ним47 • 
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Сестра великой княгини Анастасии НJiКOJШСRIIЫ Милица бblла 
замужем за Rеликим князем Петром НИКО.JRСАI1'IС'М. млa,1llUИМ бра
том Верховного главнокомандующего, Ж~IИТЬбn 118 дочерях мно
roneTHOI'O черногорского короли роднила 6J1RTI,cR Николаевичей с 

королевскими домами Сербии и Италии. ~Ii'JН()Д RСЛИКОЙ княгини 

Анастасии Николаевны и ее новый брак с "tU1CHOM дома Романовых. 
своим близким родственником, стали nС.J1JIКОСВСТСКОЙ сенсацией, 

шокируSl некоторых '1ленов импераТОРСКОА семьи. Великий князь 

Константин КонетаНТИIЮВИ'I записал в Сlюем ДIIСIIIIике 6 ноябрst 
1906 года: 

Узнал с ужасом ()'т жены, которая БЬUJа на r~pCKoM праЗднике, что Ст-it-

11<1 Лейхтенбергская ра:шо1lИТСЯ с Юрием и 'I.IЫХОДИТJIIМУЖ за Николаш}'!!! 

РЗЗРСШl:нис лого брака не может Не нредСlаВИТЬСА rю6лажкой, IJы"JIшI-

ной б,lЮОСТЬЮ Николаши к Государю. а (:rallbl к Государыне; оно на
рушает иеРКОВIIОС правило, воспрещающее двум бра1'ЬЯМ жсниться на 

двух cecтpax~·. 

Деликатность возникшей ситуаl{ИИ прекрасно осознавал и сам 
император, Перед тем как дать согласие на этот брак. ШI спепиалъ

но запросил мнение Св. синода, который не прюнал эту свадьбу 
недопустимой, однако рекомендовал при '}Том, чтобы церемонIOt 

была скромной и была бbl совершена неПОд.aJ1еку от Петербурга (т.е, 

не в самой столице). Император. ко'юры,~ весьма нуждался в это 

время в ПОД1lержке великого князя НИКОЛая Николаевича, встре

тил это rюстиновление С нескрываемой ргцостью (RОlМОЖНО, дей

ствитеЛЫlOе отношение царя к ПРСJ1стоящему браку не было тай

ной и JUIЯ членов Св. синода. что могло пОвлиять на их решение), 
Правда, вл:овствующaSI императрина Марltя Федоровна не скрыла 
от Николия П свое Bccr,Ma сдержанное ОТНошсние к IIроисхол:яще
му, она ollaca;IaCb. что вся эта ИСТОРИ~I мож;n- отрицательно сказать
ся на репутации цари и всей импераТОРСКQй семьи49• 

О'IСВИДНО, эти опасения были 4резмерными. Во всяком слу
чае. обстоятельства брака великого князя Николая Николаевича 

никак не повлияли на восприятие его 06Ра'за в годы Первой ми
ровой RОЙНhl. 

Первоначально великие княгини Милица Николаевна и Ана
стасия Николаевна были весьма близки к Itариuс. С. Ю. Витге даже 
назьщал их «горничными императриllы1>'' Великий князь Александр 
Михайлович yrnерждал, что супруги Ник()!]аевичей «имели дурное 
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влияние на императрицу. По его мнению суеверные, простодylli

ные, легко возбудимые, эти две черногорки представляли собой 

легкую добычу для всякого рода заезжих авантюристов. КаЖДЫЙ 

раз, когла они встречали "замечательного" человека, они вели его 

в императорский дворец, как это было с пресловутым доктором 

Папюсом или же с Iригорием Распутиным»;!). Однако затем отно

шения императриuы АТlсксанлры Федоровны с великими княгиня

ми Милицей Николаевной и Анастасией Николаевной изрядно 

испортились. 

Честолюбивые и :mСРГИЧllые черногорки, которых во времн 

войны недолюбливающая их ИМllсратрица имсновала «черными 

женщинамИ>}. «черными дамами», «черным семейством.>, немало 

делали для роста популярности великого князя, недоброжелатсли 

их обвиняли в умелом интриганстве, даже называли «черной угро

зой». Однако всликие княгини держались так умело. что в народ

ную молву слухи о "их не проникали. Имена Сганы Николаевны 

и Милицы Николаевны 1I0ка не удалОСI, обнаружить ни в делах по 

оскорблению членов императорской семьи, ни в слухах, связанных 

с великим князем Николаем Николаевичем, хотя императрица и, 

возможно, император придавали немалое значение влиянию «чер

HblX женщин» на Верховного главнокомандующего. 

Между тем царица рисовала грозноro великого князя как чело

века, находящегося I10Д клиянием «этих женщин»5J. Она даже счи

тала браТI,ев Николаевичей настоящими «подкаблучниками»: 

(· ... эти женщины держат своих мужей под башмаком.>52. Роль глав
ной ИНТРИl·анки императрица Александра Федоровна отводила ве

ликой княгине Милице Николаевне, ее она особенно опасалась. 
Однако большей части российского общественного мнения было 

трудно, даже невозможно преДСТ'dВИТЬ, что грозный великий князь 

может находиться под чьим-то влиянием. 

К на'ШЛУ Первой мировой войны политическая элита, придвор

ный мир, армия и особенно гвардия считали великого князя глав

HhL\i, порой единственным кандидатом на пост Верховного rлзвно

командующего в случае большой войны. Однако значительная часть 

российского общеt:тва срзвнитслъно мало знала о великом князе. Его 
сотрудник и биограф впоследствии писал: « .•• до войны ВСJlикоrо 
князя Николая Николаевича вне придворных политических и воен

HblX кругов знали только понаслышке. В обществе ходили разного 

рода анекдотические рассказы о его служебной требовательности, 

порывистости, и даже некоторой резкости»5З. 
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М.К. Лемке п 1915 году так описал OTJ-tl)JIIСНИС к "сликому кня
зю: <.До войны отношение к Николаю НИКОЛRСRИ'1У было двой
ственное. Армия относилас •• к нему ДОВО1!ЫfO СДСJ'lЖИВНО. особен-
110 те части, в которые он R свое время при~',жlUl не "духе, прогонял 
их с матерною браm.ю с места смотра и T.n, Но ненили его элемен
тарную честность, знание службы, умение ПОД'IИНЯТЬСЯ долгу, пря

моту и серьезное отношение к споим обя:шнностям. порицая, од

нако. распушенную криклипость, несд~ржаннос'Гь инеумение 

ВЫСJJ.ушать объяснение ПРИ'3Нанного ВИIIО"IIЫМ п наРУIIIСВИИ поряд

ка службы. Общество в лучшей своей част тало. '!то великий квяз., 

бьUl действительным членом черJ-юсотенны�x оргаllИ'JЗЦИЙ и вдохно
вителем ряда реакционных мер. и этого было Пllа'шле достаточно, 

'гтобы отношение к "ему создалось coвep!..IJCнtlO отрицателыюе»54. 
Очевидно, образ великого князя до IКlйны не O'ICHb интересо

пал русских крестьян, Косвенно )то ПОll'J'всрждастся неБОЛЫIJИМ 

числом известных нам уголовных дел, СВlI'JаlШЫХ с его оскорбле

ниями в начале войны, в следующем же tony их '!исло резко воз
растает: с 4 в 1914 году до 64 в 1915-M. 

Распространенный в свете образ СУРО80го It прямодушного во
ина, который отриuает фальшивые HOPM1.I повсдения лицемерно
го высшего света, отражал некоторые реальные черты личности 

великого князя. 

Не упоминалось, впрочем, о других особс",востях характера 
Николая Николаевича. Так, например, о" Вl1ал в настоящсе отча
яние во время отступления русских армltй ВССIIОЙ 1915 года. Им
ператор lIИСал царице 11 мая: ~Бедный Н.! рассказывая мне все ::по, 
плакал n моем ка.бинете (саЫп), и даже СЩЮСИJl меня, не думаю ли 
я" заменить его более способным человеК(jм~55. 

Свидетельство царя подтверждаетс}:] и другим источником. 

И.г. ШавеЛ1,СКИИ, протопреспитер военного и морского духовен
ства, с большим почтенисм ОТНОСИВШИЙС1{ к великому князю, вме

сте с тем характеризоnaл его так: « ... при бо.'IЪШИХ несчастьЯХ оп или 
ппадал в панику или бросался плыть по те'Iению ... ~ Так, Шавелъс
кий вспоминал, что, получив известия о неожиданных и страшных 
поражениях армии летом 1915 года, Верх{)вный главнокомандую
щий впал в настоящую истерику, и ПРО10пресвитеру. имевшему 

влиянис на великого князя, пришлось прlf личной встрече в ваго

не Верховного главнокомандующего даже повысить свой голос, 
чтобы успокоить великого князя56. 
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Однако обшественное мнение страны никак не могло IIрсдста

ВИТЬ себе рыдающего гшшнокомандуюшего. И сторонники велико

го князя НИКОЛаЯ Николаевича, и его нелоброжеЛатели изобража
ли полевого. брутального, грозного ноина. 

В прссее упоминалось о глубокой религио:зности великого кня

]}I. В иллюстрированных ИЗДаНИЯХ IIС'18Тались фотографии, tla ко

торых он и 'IИНЫ его ШТаба были изображены у входа в церковь 

Станки. Публиковались и снимки, 1l0Ка:3I.mаlОшие внугреннее уб

ранство этой цеРКRи57• 
ОДНаКО рсдко УЛОМИНWlOсь об увлечении великого князя Ни

колая Николаевича оккультизr.юм И спиритизмом, о его мистициз

ме, о его фанатичной, «слепой», по выражению Шanельского, рели

гиозности. Чувствуется, что протопресвитер, симпатизировавший 

великому КЮl]Ю, не полностью одобрял ре.,игио]ное поведение 

Верховного главнокомандуюшего, считал его некоторым отклоне

нием от нормы5К • Генерал Данилов также осторожно отмечал, что 
великий князь был воспитан «в реЛИГИО'jно-мистическом экста

зе»5'J. Наконец, Витте в своих меМУарах охарактеризов~UI религиоз

ные взгляды веJlИКОЮ князя следующим образом: «011 был одним 

из главных, сели не главнейший, ИНИЦИаТОРОВ того ненормально

ГО НаСТРОСНИЯ православного язычества, искания чудесного, на 

котором, по-нидимm.f}; СВИХНУЛИСL в высших сферах (историн 

француза Филиппа, Сормовского, Распутина-Новых; все ::IТО фрук
ты 0J1110ro и того же лерева»)6IJ. 

Энергичная супруга великого князя Николая Николаевича, 

дружившая n свое время с царицей, и се еше более ::IНСРП'/'Jная се
стра познакомили в 1905 году ИМllсраторскую чету с Расnyrиным. 
Затем великая княгиня Милица Николасвна познакомила с Распу

тиным и Вырубову. Великие княгини Милица НиколаеПtla и Ана

стасия Николаевна издавна были увлечены оккультизмом, находи
ли постоянно различных «ЯСНОВИЩlЩих», ранее они lJознакомили 

царя и царицу с Филиппом. ПОК8зателъно, что IJ годы войны это 

воспоминание подавлялосъ российским обществом, несмотря на 

обилие всевозможных слухов о «старnе». Однако эта сторона жиз

ни великOl'О князя вовсе не была тайной. О его мистицизме, о его 

былых унле'Jениях Филиппом и Распутиным писал в годы войны 

британский автор, в целом сочувственно относившийся к россий

скому Верховному главнокомандуюшему6l. 

Впрочем, супруги Николаевичей, жившие в годы войны в Ки

еве, порой упоминались в России как покровительницы «суеве-
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рий,>. Некий киеnлянин Н. Пальмов писаJJ.8 M~ 1915 ,·ода астра
ханскому протоиерею н.г. Пальмову: «Всем за8Jшдсли у нас r.юна

хи. В Киеве они JIобрались дО ДBOPЦ<l великих КЮII·ИllЬ, жительству
ющих злсс}" и собирают усердно "тленные БЛ<н·u" с доверчивых 

мирян, открывая им "ноные святы"и" веСЫ1а СО~IIИТCJIЬНОГО СRОЙ

ства. Белое духовенство старательно отоднигаетс'! монахами на зад

ний план, ибо оно мешает распространению с~'СвсриЙ»62. В этом 
ПИСЬМС нашли отражение весьма раСlJростраНСtщые н среде бело

(·0 луховенства антимонашескис настроения. ОJ1lI<lКО подобное 

покровительсТlЮ всликих КНЯГИНЬ могло оцеНИlJнтЫ:Я lIемадой ча

стыо верующих положительно. к тому же ответственность за рас

пространение суеверий не возлагалась на их CYfJpyr08. 
Наконец, наско;,ько можно судить, ДОВОЛЬJ-ю рсдко ynомина

ЛИСl, различные болезни великого князя НИКОлая НиколаеВиЧа. 
Напротив, он воспринимался кик физически I(репкий, сильный 

МУЖЧИllа. могучий воин. Между ТСм Верховный главнокомандую

щий. так же как и его брат, великий князь Петр НИКOJшсвич, стра

да" сдабосТl,Ю ног. ПОЛОМУ. как ВСПОМИНал Г. ШаВСЛI>СКИЙ, J1.ЛЯ них 
на JlCBOM клиросе церкви в CTaRKC дажс были УСтроены два кресла 

с высокими нсБОЛЫIIИ},Ш сиденьями, чтобы на 1iих. незаметно дЛя 

llуБJJИКИ, можно было присаживаТЬС~I. Во время ходьбы великий 

КНЯЗЬ порой опиралея на ТPOCТlP. 
Верховный главнокомандующий ПОЛЬЗОВ~СЯ IIснснс64 • Но. 

ПОJIобно многим другим госулаРСТВСЩfЫМ и ПОJlИТИLIССКИМ деятс

J1ЯМ, считаюшим, что плохое зреliие может ВОсllриниматься как 

знак поmtтической близорукоt:ти. великий КНЯЗь тщательно скры

вал дефекты своего зрения, не фотографировался в пенсне. 
НеУJIИ8ительно, что о болезнях ВСРХО8НOl"О главнокоманДУЮ

щего не упоминалось в российской npсссе, ибо 1!опрос о СОСТQ}IНИИ 

его ШОРОВЫJ lIриобретал порой политическое ·Щачсние. Так, перед 

JLOДГОТ08КОЙ германского наступлсни}) весной 1915 года немецкие 
спецслужбы намеренно раСIJРОСТРaJlЯЛИ слухи () болезни ве,lикоm 
КНЯЗ}). Обlllественное мнение сою:mиков бbIJIО I!стрсвожено этими 
пестями, поэтому министр иностранных дел с.д Сазонов напраВl:1.Jl 

специальную теJlеграмму российскому послу во Франции, сообщая 

сму об отличном здоровье Верховного главноко\t:андующег06S• 



398 ___________________ .ТР:lI'ичесюlя ЭРОТИК:I" 

2. ВОЗ::ШАНИF. т< ПОЛЯКАМ И ОБРА3 ВЕЛИКОГО КНЮЯ 

Назначение великого князя Николая Николаевича па долж

ность Верховного rлавнокомандующего моментально повысило его 

статус в символической репрезентации царской семьи. В ряде слу

чаев его портреты публиковались сразу же вслед за портретами 

императора. В номере же журнала (,Огонек», посвященном объяв

лению войны, на первой странице бblJ1 напечатан портрет царя, а 

на второй - портреты императрицы Александры Федоровны, 

вдовствующей императрицы Марии Федоровны, наследника ArICK

сся Николаевича и великого князя Николая Николаевича (в гусар

ской форме)66. Таким образом, читателю предлагалась определен

ная иерархия членов императорской семьи. в которой великому 

князю отводилось почетное пятое место. 

Но в общественном сознании Верховный главнокомандующий 

вскоре стал восприниматься как второй по значению человек в 

царской БОЛЫIIОЙ семье. Этому способствовало и то обстоятель

ство. что для поднятия авторитета великого князя в церковных 

службах была установлена для него особая молитва67 • Во время 

приема императором Государственной думы и Государственного 

совета в Зимнем дворце царь вышел вместе с Верховным главно

командующим, это также указывало на его особое положение. 

В зарубежных изданиях влиянию великого князя Николая 

Николаевича прилисывали даже запрет продажи водки: «Одно сло

во великого князя - и чудо свсршилосЬ»68. Однако, похоже. в рус

(:ком общественном мнении эта версия не БЬU1а особенно распро

странена. Хотя недовольство данной мерой было нсредко поводом 
для оскорбления членов императорской семьи. соответствуюшие 

претензии обычно предъявлялись лишь царю. 

На восприятие же великого князя Николая Николаевича нема

лое воздействие оказал ОДИН пажный документ. связанный с его 

именем. 

I августа было им подписано, а на следуюший день опублико
вано воззвание Верховного главнокомандующего, адресован нос 

полякам. Оно живо обсУЖдалось не только в западных и юго-запад

ных губерниях Российской импсрии. но и по всей стране: 

Поляки! 

Пробил час, когда заветная мечта ваших O'l'UOU и дедоп может осу

ществиться. ПОJlТора ucкa тому назап живое тело ПОЛЬШИ было растер-
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заио на куски. но не умерла душа ее. 011а ;кила tfад~ЖJ1С)А. что наступит 

час воскресения польского народа, братского tIРИМИ~IIИЯ ею с Нели

кой Россией. 

русские войска несут вам БJНН'УЮ весть ЭТОГО примирсния. 

ПУСТЬ сотрутся границы, разрезавшие на 'I(jCТИ польский uарод. да 

воссоединится он воедино лод скипетром pycctOI'O царя. 
Под скипетром этим I\ОЗРОДИТСЯ Польша, свободная в своей вере, 

н языке. 1\ самоуправлении. , .. 

Иначе юворя. воззпание. адресованное ВСем IIОЛЯкам, т,е. как 

российским, так и нсмсuким И австрийским подданным, обеща

ло, что 110льские территории Abctpo-ВеНГРИI1 и Германии войдут 

в соста" Российской империи, а объединенной таким образом 
Польше будет даровано некое самоуправлеНИе. Формы и масшта

бы этого самоуправления точно не опредeлядJ1Cь. Не обозначались 

и границы этою предполагаемого ПОЛI,ского государственного об

разования R пределах Российской империи. 

Одновременно Главное управление Геиера.1ЬНОГО штаба указы
вало по распоряжению Верховною глаВНОКОМqндуюшеl'О всем рос

сийским военнослужащим: «Поляки, как на Русской территории, 
так и в пределах Германии и Abetpo-ВеНГРИIt. доказавшие свою 
лояльность, булуг находитъся под особым rтОКРовительством нашей 
армии и правительства»69. Иначе говоря, и ПQnяки, жители праж

дебных государств рассматрипались как потеН!.tИaJlьtiые подданные 

российского императора. 

Некоторое представление О возмоЖНЪ1Х ГРаницах «возрожден

НОЙ Польши» давало новое обращение Верховного главнокоман
дующего, на этот раз обращение к русскому Народу, датированное 

5 августа. Оно, в <,аетности, гласило: 

Да не будет БОJlьше 1I0дьяреМIIОЙ Руси. Достояние Владимира (вя

того, :k:МJlЯ Ярослава Осмомысла, князей ДаНиила и Романа, сБРОСIШ 

иго, да водрузит стяг единой, оеликой, нераздельной России. 

да свершится промысел Божий, блаroСЛОl!ивший дело веЛИКИХ со

бирателей земли русской. 

да поможет Господь Царствешюму Своему Помазаннику Импера

тору Николаю Александровичу Всея России завершить дело великоro 

князя Ивана Калиты7О• 
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Обращение, именовавшесся в IIрессе обращеlmем к (,зарубеж

ной Руси», т.о. прелполагало, что ('русские» территории. Т.е. земли, 

населенные преимущесТ8Снно украинuами и русинами, будут не

посредственно включены в состав ИМlIСРИИ, а не войдут n состав 
1I0ЛЬСКОЙ ее части, надСJlявшейся особыми правами в соответствии 

с предыдущим воззванием великого князя к полякам. 

Затем, после занятия русскими войсками Львова, от имени 

BepxoBHOJ'O главнокомаНЛУЮЩСI'О было опубликовано и оБР<lще
ние, адресованное народам Лвстро-Вснгрии. В нем утвержлалось, 

<по русская армия несет свОбоду и осушестnление «всех народных 

вожделений» народам двуединой монархии. 

Публикация подобных важнейших государственных докумеll

тов, ПОДllисанных великим кюоем. значительно ПОНЫIlJaла поли

тический статус Всрховного главнокомандующего. Немало хорошо 

информированных современников даже ошибочно полагало, что 

воззвание к ПОJlякам было делом личной иниuиативы великого 

КЮШI Николая Николаевича, при этом одни OIJ,енива;ш этот посту

пок положительно, а друтие - отрицательно, что сказывалось на 

отношении русского общественного Мllения к Верховному глав

нокомандующему. Так, КНИI'ИЮI Шаховская писала В.А. Евреино

ву 18 августа 1914 года: «Обращение Всликого Князя чревато вели
кими событиями в будущем. Интересно бы знать, согласоЩiНО ли 

оно с обшим планом булущих действий правительстnа. или пред

ставляет блестящий экспромт вроде фейерверка .... })71 Очевидно, 

княгиня, скептически ОТНОСИВШШIСЯ к содержанию обращения, 

допускала ВО'3можность того. что этот важный документ БЫJl IЮД

писан Верховным главнокомандующим бсз СOl'ласования егО с дру

гими органами масти. 

И друтие совремснники полагали, что рсшение о выпуске 801-

звани» бьшо навязано императору. Великий князь Николай Михай

лович записал в начале августа 1914 года: «Прочел удивитеЛl,НЫЙ 
манифест к полякам, а скорее воззвание, за 11O)IПИСЬЮ вел. Кн. 
Николая Николаевича, а не государя, что меня озадачило, потому 

что вряд ли обещанное - чистосердечно, а, вероятно, исторгнуто 

у царя насильно, иначе он сам нодписал бы такого рода документ. 

Поляки пока 11 диком восторге. Уливляюеь их наивности»72. 
В числе противников ВО'Иllания были и влиятеЛЫ1ЫС I·осудар

cтnellHЫc Дсятели. Так, консервативно настроенный министр BHYI'
ренних дел Н.А. Маклаков открыто критиковал обращение велико

го кн»з}( к полякам7.1. Он и другие министры. придсрживавшиеся 
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Ии. 32. Открытка премен ПСРIIОЙ. IIИРОIIОН lюliвы (1914) 

nr>aBыx взглядов. flЫПUIИСh ОJ{азать lIа иt.tператора вощействие, ука

зывая на ОШ1СНОС'IЪ поззвания 8ерховн()го l"Л<lвнокомаНдующего74 • 
R n:еЙствительности. ХОПI всликий князь С санкuии ИМJlсрато

ра играл известную РОJII, n разработке документа. однако глапная 
работа была проделана МИНИСТСРств()м иностранных лел. глава 

которого, С,Д. Сазонов, был последопюельным сторонником объе

динения ПОJl"'''И поп: протекторатом России. Документ предвари
ТСЛl,но обсуждался в Совете МИНИСТР()1i и затем получил высочай
шее одобрение. Однако некоторые МИНистры убедили императора, 

'ПО поляки Познани и Галиции еше Н\tХОДЯТСЯ под германским и 
апстрийским владычеством, поэтому IIрямое обращение к ним от 

имени ИМllсратора буn:ет пока еше преЖДевреМСННhlМ, Решено бьuю 

юдаТ1, уже одобренное царем 1:Ю3ЛlаRИ~ от имени Верховного глав-
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нокомандующег075 . Когда великий князь, находившийся уже в 

Польше, вблизи театра военных действий, узнал, что воззвание в 

конце концов было опубликовано с его подписью, то он, по сло

вам его близкого сотрудника, даже удивился76 • 

Но можно предположить, что некоторые принципиальные про

тивники RОЗЗЩШИЯ К полякам предпочитали адресовать свою кри

тику не императору, что было заведомо бесполезно, а Верховному 

главнокомандующему. Так, Н.А.Маклаков, разумеется, хорошо 

знал историю появления документа, но он не мог прямо осуждать 

царя, а Ilосему предпочитал ПРИIlисывать авторство докумета Вер

ховному главнокомандующему, чтобы со временем добиться отме

ны оглашенных в воззвании инициатив. 

С другой стороны, некоторые люди монархических убеждений. 

не возражая в ПРИНЦИllе против содержания манифеста, полагали 

вместе с тем, что сама публикация столь важного для судеб импе

рии документа от имени Верховного главнокомандующего объек

тивно подрывает авторитет императора. Генерал Спиридович ВСllО

минм: 

Объявленный 3-го августа манифест к полякам поднял большие рззю

воры. Было не нонятно. ПОЧСМУ такой важный акт И:Щан не от имени 

Государя, а Великим Князем. Многие ВИДСJПf в этом умаленис царской 

В,lасти. Пориuали Сазонова77 , 

В итоге, однако, сложиласъ такая ситуация, коrда именно ве

ликий князь Николай Николаевич етал олицетворять новую рус

скую политику в польском вопросе. Неудивителыю, что поляки, 

бывшие подданными Российской империи, все чаще упоминали 

Верховного главнокомандующего, оценивая, впрочем, его обраще

ние также по-разному. 

Часть польского общества с энтузиазмом встретила обращение 

великого князя. 

В Варшаве несколько польских партий и общественных орга

низаций - Национальные лемократы, Польская прогрессивная 

партия, Партия реальной политики, Польское проrpeссивное объс

динение - направили великому князю телеграммы со словами 

благодарности78 • 

В Лодзи прошла манифестация, в которой приняли участие 20 
тысяч человек. Участники, выражая верноподданническое отноше

ние к российскому императору, пели польские патриотические 
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песни. В Архангельске. Вятке и другЮ( городах империи ПРЩШНI 

манифестаuии местных поляков по С..tучаю ВО1звания великого 
князя, провозглашались здравипы и~ператору. помещик По

дольской губернии граф Собанский п()слал всликому князю бла
годарственную телеграмму, он призbl.В~ Божье БЛRI'ословение на 

великого князя и просил принять 100 1'ЫСЯ'1 рублей на нужды ра
неных. Другие польские землевладелы.IЫ благодарили Верховного 
главнокомандующего не только за его обращение. но и за приказ, 

защишающий их собственность. Эти свидетсльства лояльности 
российсЮIX ноляков радостно регистрировала русскаЯ пресса. «Но

вое время», например, с чрезмерным Оl1Тимизмом сообщало, что в 

Киеве воззвание главнокомандующего «произвело огромное впе

чатление, одинаково благоприятное как среди поляков, так и сре

ди русских», а в Варшаве происходят Патриотические манифеста
ции. поляки братаются с русскими79• 

Частная переписка, просматриваемая l1снзорами. дает пред
ставление об отношении некоторых ПО.1)ьских и русских подданных 

Николаи 11 к обращению Верховного гЛавнокомандуюшего и в свя
зи с этим - к личности великого I<НЯ31\ НИКОЛая Николаевича. 

В ноябре 1914 года некий русский Житель Варшавы сообщал в 
частном письме: «Варшавяне заняты Исключительно устройством 
будушего "крулевства". Об этом ГОВОрят всюду и везде. Самый 
популярный человек у них Вел.ики:й КmrЗЬ Николай Николаевич»!!О. 

Некоторые поляки даже в лиЧНЫх письмах выражали свои 
чув<.:тва, используя официальный ЯЗЫI<:лояльных верноподданных 

Российской империи. Житель КовеноСкоЙ губернии писал 12 ав
густа 1914 года члену Государственноtl думы Н.Н. Покровскому: 
«Не умею тебе выразить. какое rPOM0i.4Hoe впечатление и чувство 
глубокой радости вызвало у всех нас и особенно у меня чудное воз

звание августейшего Верховного ГлаЩюкомандующего, хотя оно 

безуслопно нас, литовских поляков, непосредственно не касается, 

по все же несет светлое будущее наШliм СДИIlОЯЗbJЧНЫМ братьям, 

несет благую весть окончательного "рочного примирения двух 

братских народов, разделенных в знаЧительной степени происка
ми Heмцe.в»~I. 

В некоторых же случаях поляки, уПотребляя язык патриотичес

кой мобилизации, использовали ВОЗ3~ние великого князя и гер

манофобию военного времени вполне прагматично. пытаясь до

биться принятия выгошгых для них /(онкретных решений. Так, 

житель Петрограла А.Ф. Здзярский, УЗнав о распоряжении адми-
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иистрании Варшавского У'lеБИОJ'О округа, запрещаюшем ПРС1l0да
вание истории и I'сографии на польском нзыке, направил 28 октяб
PSI 1914 года IIИСЬМО 1l0llечителю округа r.B. ЛеВИ1\КОМУ. С недоуме
нисм, искренним или наигранным, он зaя1lJIЯЛ о том, что подобное 

решенис выгодно только «врагам славянства», и «объяснял» его 

«немецким влиянисм И неМСI\КИМ происхождеllием)~ тоnариша 

министра просвешения. «Со слезами на глазах)~ он просил отмены 

злополучного распорнжения (,в виду исторического воззвания 

Верховного Главнокомандующего и на<""ТУпаюшей новой эры сердеч

ного сближения ... »Ю. Показательно, '1'1'0 автор письма ПЫТ'aJIСЯ пре
одолсть традишюнную и давнюю 1I0лонофобию русской бюрокра

тии с помощью модной и патриотичной германофобии военного 

времени. Великий КНSlЗЬ, извсстный противник немцев, ИСllOЛЬЗО

вался в данном случае как важный еИМВОЛИ'Iеский СОЮ'3ник поля

ков для }lO,,:тижеIlИИ определенных целей. 

Какая-то часть польского обшествеННОJ'О мнении полагала, 

что именно Верховный главнокомандующий возглавит в будушем 

новое территориальнос польское образование, у нскоторых поля

ков. похоже. это вызывало положительную реакцию. Доцент Вар

шавскою ветеринарного института В.Ф. Евтихссв писал 8 апре
ле 1915 года. подтвсрждая некоторые заявления российской 
прессы: «Отношсние К русским радикально изменилось: лучше 

русских-братьев теверь никого нет. Громадной IlОПУЛЯРНОСТЬЮ 

ПОЛ1>зуется Великий Кннзь Николай Николаевич. Его Поляки 
IIрочат себе в намсстники»R.1. 

ДОВОЛl.но скоро ПОИВИЛИСI, даже слухи о том, что великая кня

гиня АнастасиSl. Николаевна, честолюбивая жсна великого князя 

Николая Николаевича. мечтает о том, чтобы се муж стал в будушем 

монархом Галииии. Об извс<"'Тной распространенности подобного 

слуха сnидетельствуст тот факт, что обеСJlокоенный Распутин ран

ней осенью 1914 года сообшил о нсм императрице. Царица Алек
сандра Федоровна, которая несьма НСJlюби'JIа ВСJlИКОГО KHИJSI. а ешс 

менее - его энергичную супругу, в свою очередь, сразу же пронн

формировала об этом Николая ТI n lJисьме от 20 сентябри1i4 • 
Возможно, слухи о претснзиях великого князя на польскую 

(или галицийскую) корону были связаны с тем, что в некоторых 

правительственных кругах он рассматривалея в кач.естве кандида

та на должность наместника императора в Польше после оконч.а

ния военных действий. Военный министр генерал В.А. Сухомли

нов писал начальнику штаба Верховного главнокоманлующего 
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I'СНСРалу Н.Н. ЯнушкеВИ<lУ 2 марта 1915 года: <.Приходится теПСРl, 
уже наметить ДЛЯ Кавказа и Царства Польского будущих намест

ников .... Что же касается Царства Польского, Т() ССJlИ бы только 
согласился всликий КНЯЗI, Николай НИКО;IaеВИ'1 - ::)ТО было бы 
беССllОРПО лучшим решенисм)~R:;, Можно предпо~()жиl'Ь, что воен
ный министр, поднимая этот вопрос, либо пытa.rt~н таким образом 

преодолеть плохое отношение к нему со CТOPOH~ вeJlИКОГО князя, 

либо производил политическое зондироваНИС, жеJRИ 110JIУЧИТЬ важ

ную информаuию. которую он MOI' бы ИСПОЛЬЗОflilТЬ 8 своих цеJ1ЯХ 
протин Верховного J'лаВlIокомандующего - Cвocr<JltIIBHCI'O недобро
желателн (интересно. '1то n письме упоминается 11 должность царс
кого наместника на Кавказе, которую великий KfЦ~jb затем и занял), 

Однако, если верить Янущкевичу, ВС.1ИКИ~ КЮI']Ь Николай 

Н иколасвич неоднократно категорически OTBepr'1IJ) этот высокий 

ноет. Он утвержлал, что жслает как можно скорее вернуться к час

ТIЮЙ жюни n своем любимом имении. В oTBeTlioM письме Сухо
~шинову Янушксвич сообшал: <.ЩелиКИЙI кIНЯ1Ь1 J'ОВОРИЛ не раз 
МНС и при мне другим, что его заветная ме'па После войны полу

<Шть пршзо не возвращаться ни к какой ДШDКНОС'I'И и 11роживатъ ~ 
года вПершине - Тульской губернии»~6. 

Но даже сели начальник штаба Верховного глаВtlокомаНдyIO
шего точно передавал его слова, был ли совеРЩенно искренним 

ВСЛИКИЙ князь'? Возможно, он отвергал ПРltМИРJlТСJlыtый жест .во
енного министра, желавшего восстановить ОТН()шснии с могуще

ственным Верховным главнокомандующим. Еще более вероятно, 

по великий князь Николай Николаевич не хоТел во]БУЖдать ни

каких сомнений у императора по поводу своих qестолюбивых пла

нов относительно организации власти после воЙны, если даже они 

у него действительно СуШество.вали. 

Если какия-то 'щсть российских поляков ГО1'ова были видеть в 

великом князе своего будушего короля, то МНоОгие ОТНОСИЛИСI, к 

ВО3ЗВUIIИЮ горспдо более осторожно, а то и ПОПросту отринатель

НО. О скептич.еском отношении ряди J10ЛЯКОВ к f:Joззванию сообща

ли и русские жители Варшавы. Один из них писал в ноябре 1914 года: 
(Вчера зашел ко мне пан ВоЛЬСКИЙ. Из ею слов BlfДHO, что польское 
общество ШlOхо настроено, не верит обещаниям IkPXOBHOГO Главно
командующего)~И7. 

Некоторые польские политические грynПЫ'J)езко критиковали 

обращение. Еще более негативным было ОТНОЩсние к воззванию 

поляков Австро-Венгрии и Германии, которые вели себя лояльно 



406 ___________________ '<ТрагичесКая ЭрОТИЮI. 

по отношению к своим правительствам. В Галиции доБРОВОШ>'lес
кис сокольские отряды, состоящие из молодых поляков, сражались 

против русской армии, нрибегая порой к тактике партизанской вой

ны. Великий князь Николай Николаевич даже выпустил 11 ноября 
1914 года специальное объявление, он приказал не считать соколь
ские организаllИИ воюющей стороной, предупреждая, что с захва

ченными соколами будут поступать «по всей строгости закона,). 

Представители ПОльской политической элитыI Варшавы бьши necb
ма обеспокоены СЛОЖИЯlllейся ситуацией, они именовали членов 

польской военной ОРI·анизации в Галиции «бессознательными за

щитниками германизма, врагами польского дела и всего славян

ства». Обрашение, подписанное графом Велеполъским и другими 

видными общественными деятелями, было немедленно послано 

великому князю и растиражировано русской прессоЙН&. 

Ю.Н. Данилов, генерал-квартирмейстер штаба Верховного 

главнокомандующего и биограф -великого князя, отмечал: «Воззва

ние не произвело ожидавmегося -впечатления среди поляков»89. 

Такое суждение преДСПlВляется все же чрезмерно категоричным. 

Хотя немецкие и австрийские газеты упорно сообщали о назрева

нии революции в польских губерниях Российской империи, насе

ление края вело себя достаточно лояльно по отношению к России, 

это настроение ПРОЯВИЛОСJ> прежде всего во время мобилизации, 

успешно про-веденной в этом крае. Польские солдаты вливались в 

русские полки и проявили 1l0ЛЖНЫС боевые качества. Император 

даже направил телеграмму варшавскому генерал-губернатору, R ко

торой он выражал блаГОllарносгь населению Царства Польского за 
патриотизм, проявленный в начале войны9\). Некоторые наблюдате

ли и исследователи прямо связывали это настроение польского об

щества с воззванием Верховного главнокомандующего. 

Действительный и преунеличенный русскими газетами и 

журналами патриотизм российских поляков использовался для об

щеимперской патриотической мобилизаuии. Русская печать сооб

щала о героизме польских солдат русской армии, о самоотвержен

HocTи прекрасных польских сестер милосердия и, наконец, о 

мужестве польских партизан, сражающихся с немцами по соб

ственной инициативе. В прессе печатались живописные фотогра

фии польских крестьян в национальной одежде, вооруженных 

косами, llЛЯ нужд войны исполъзовалась даже память о «косинъ

ерах», боровшихся в свое время с русскими войсками во время 

национальных восстаниЙ91 . 
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Косвенным свидетельством эффе"'ГИDIIОСТИ оБРllщения Вер
ховного главнокомандующего к поляка~ СТWIИ асСIJО:Jможные слу

хи об ЭТОМ документе. Уже осенью 1914 года I'сtlсрпл-ryбернатор 
Галиции гр. г.А. Бобрински.й даже С'iел нужным на них отреагиро
вать, опубликовав следующее обрашеНI1e: «Мною получены сведс

ния, что австрийцы в Галиции раСПРОС1раняют усиленные слухи о 

том, что Верховным главнокомандующим, будто бы, взяты обрат
но обещания, выраженные в воззвании к полякам, 8 ВИдУ того, что 
последние сражаЮТСЯ в польском легио1tс IlРОТИВ России. Для под
твержления этого злонамеренные лина Рас 11 ространн ют фальшивые 
манифесты великого князя. Я УПОЛНО:fII0ЧСН заявить, ЧТО слухи о 
персмеllе, происшедшей, будто бы, в R()'lЗрениях верховного Г;138-

нокомандуюшего на дальнейшую судьбу ПОЛbLUИ. не имеют под 

собою никакого основания и раСПРОСграняю'Гсн австрийцами и 
германцами с явною целью - внести щвестную рознь в среду c:la
вян, об'ьединившихся против своего ИСкоююго spal·a.Q2. Борьба за 
польское общественнос мнение ПРОДОJ}жалась. 

Другим косвенным, но весьма убе.цительным СВИдетельством 
популярности Верховного главнокомаtlДУЮЩСГО среди части 

польского общества служит также выпуск почтовых открыток с 

изображением великого князя НИКОЛa>l Николаевича с надписями 
и текстом манифеста на польском ЯЗЫJ\е. На некоторых открытках 

llopтpeT великого князя был помешен среди гербов польских горо

дов. как находившихся в составе РОССJt~ской империи, так и тех 

германских и австрийских городоп, КО1'орые должны были войти в 

состав «воссоединенной Польши.) В Соответствии с обращением 

Верховного главнокомандующего. На других открытках наряду с 

портретом великого князя помещалась репродукция известной ба

тальной картины Я. Матейко (1878), ИЗ(l6ражаюшей ГрюнвалЬдСКУЮ 
биrnу. Очевидно, эти открытки были Р<lСС<JИтаны на JlОЛЬСКОГО по
требителя, которому напоминалось о i:\аВJlей победе «славянства» 

над «германизмом». Выпускались они частными издательствами, 

парижскими, петроградскими. варшаВскими и виленскимИ, кото

рые, надо полагать, надеялись на КОММерческий успех93 • Очевидно, 

что они были предназначены полъски1.t покупателям. На ОДНОЙ из 

таких OТKpbrroK бblJlИ даже напечатаны ноть) польского националь

НОГО гимна94• 

Об одной почтовой карточке, вып~щенной на польской терри
тории, писал в апреле 1915 года из Варшавы М.В. ШИЛbllер, слу
живший в управлении ГлаВНОУПОЛНОМ.:Iченного Российского обще-
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ства Красного Креста Северо-Западного района: «В книжных И 

бумажных лавках тспеРl, продаются разные открытки с а.J1Легори

'IССКИМИ изображсниями возрожлающейся nолыпи и с се нацио

HMl,HbIM флагом - бело-малиновым. Польша изображена на них 

в виде воина, сражающегося с одноглавым прусским орлом, а вда

ли встает СОJlнце с датой воззвания Верховного. Есть также изоб

ражения польского герба - бслого орла, но есть и более рискоиан

ные комбинации, а именно: соединения lIа одном тите бслого 

орла, всадника и архангела, т.е. гсрбов Поm,ши, Литвы и Киеискоro 

Великого Княжества»'J5. 

Иначс говоря, даже сторонники ВОССO:JШlНия Великой nОЛЫIJИ. 

предполагавшие ВКЛЮ'IИТЬ в состав НОRQЮ территориаm,ного обра

зования некоторые земли, ПРИИaJ\лежащие ныне Литве, Белоруссии 

и Украине, ИСПОЛЬЗОВ<1Ли в целях политической моБЮllпаЦИII сво

их СТОРОIIНИКОВ воззвание великого князя Николая Николаевича. 

Но. как ужс отмсчалось, и известная часть русского обшества 

настороженно. а порой и ОТРИilатсльно относилаСI. к обращению, 

считаSI содсржащиеся в нем «уступки» пол"скому обll1ССТВУ чрез

меРIIЫМИ и дажс опасными. Так, киевский профессор классик 

Ю.А. Кулаковекий lIиеал акадсмику филологу А.И. СОБОЛСВСКОМУ 

В мае 1915 года, 'по «смслые·) обещания полякам были «неосмот
рительно» возглашены великим князем'IО. nоказательно, что и в 

ЩIННОМ СЛУ'IaС важный I"Oсуларственный акт приписывается НСIlРО

думанной инициативс ВеРХОВIЮ"О главнокомандующсго. 

Подобные опассния высказывал в ноябрс 1914 ,"ода и некий 
русский житель Благовсшеllска: «Каково настроение в Варшаве? 

Аппетиты поляков в БлаГОDсшенскс под влиянием воззвания Ни

колая Николаевича, очень велики и Ilростираются "от можа до 

можа"»97. (То есть «ОТ моря до моря». Можно ПРСДПОJ10ЖИТЬ, что 

блаl'Oвещенские поляки с чрезмерным ЭIПузиазмом встретили воз

звание великого князя, воспринимая его как обешание воссоздать 

нсзависимую Великую Польшу.) 

С другой стороны, часТl, русских патриотов готова была начап, 

новую страНИIlУ в нснростой истории взаимных ОТllOшений двух 

народов. Эту 1l0ЗИЦИЮ ращелили и некоторые люли, которым по 

свосй ЛОЛЖllOСТИ следонало хорошо знать настроения IЮЛЯКОВ. 

В.И. Смирницкий. жандармский ОфИIlСР, служивший в это время 

в Варшавс, высоко ОIlСНИВал патриотический под'ьем польскоro об

щества и сго помощ" русским властям и войскам. В ноябре 1914 года 
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он писал СА. Червинскому, товарищу обер-щхжурорк Св. синода: 
(,Эта наЦЮI дейt,'ТвитеJJЬНО заслуживает ту " .. rриду, КО'l'Oрую обещал 
Верхопный [.'IавнокомандуюшиЙ»Ч~. 

Как lIредстаRЛЯЛ себе автор письма Э1у шtгрlЩУ'! На отноmение 

к документу и к личности пели кого княз31 1\J1ИЯЛ() ито обстояте.'1Ь

ство, что воззвание было намеренно СОС1'8ВЛС.1O в весьма неопре

J(еленных выражениях. которыс не СПЯЗЕ>!P8J1И бы масти империи 

какими-то конкретными обязатеЛЬСТ1ШМfl. 'о)то. однако. открыва

ло во'зможность )U1я самых "азнообразн~х иtlтсрrlРСТltl1ИЙ текста. 

Так. многие «lIрО'IИТЫllaJIИ» воззвание K~K обещание Jlольше «са

мостоятельности», восстаНОRЛения особого королспства. предос
тавления автономии, что, разумеется, никак НС соответствовало 

замыслам русского правительства, желаJ~IIJСГО сохранить террито

риальное ели нстно империи99. 

Впрочем. образ великого князя - В()ена'lмьника 11скоре стал 

ломинирующим образом, приnлскающии наибольшес 8нимание. 

зна'IСНИС обрашения к полякам в сго оБЩССТВСIIIЮИ презеитации 

отошло на второй план. Но и при оценкс ВОСIIIЮf.! деятельности 
Верховного глаВНОКОМа1щующего русским обществом именно обо

"ОllЗ польских губерний империи, особеtlно Варшавы. приобрстала 
важное символическое значение. 

В частном ПИСl,ме из Варшавы в Mot:KBY. даТИРОllllllllOМ янва
рем 1915 года, сообща.тюсь: «Военные увеР~IЮТ, -1'1'0 Варшава теперь 
неприступна. Недавно был на позициях Всликий КIIЯЗЬ И сказал: 

"Умрите все, но дальше не I1устите"»IОО. Слух о IIOССЩСIIИИ Верхов
ным IлавнокомандyIOЩИМ позиций не соотвстствовал дсйствитель

ности. Однако защите исторического ueН1'pa Польши ве.'1икиЙ князь 

Николай Николаеви') IIРИJIаnап особое ЗНачение, а от польского об

щества он за это ждал особой благола"пости. 

ЖитсЛl, ВаРlllаnы писал в октябре 1914 года: «Я верил не в пс
ремсну курса среди мелких ЧИlЮВНИКОQ, но БЫJl YllcpeH, 'по Ве
ликий КН}JЗЬ действителыlO благожелаТotлен к нам. МеЖдУ тем Он 
не хотел принять польскую депутаl~Ю, жаждавшую 1I0блю'ода

рить Его 1а защиту Варшавы. так как lJ()лаl'aJJ, '!то поляки выка
зали слишком мало радости: не ИЛЛЮМJ1нировали города, не вы

весили флю'ов. Но мы ведь пальuем шелохнуть без полиции не 
можем. < ... > Среди населения чрезвычаJ\ное воодушевление. пря
мо энтузиазм по отношению к войску. Так забывать прежние оби
ды MOlyr только поляки»IОl. 
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ПредсТа~иjели варша'Вского общества поспешили развеять не

удовольствие всесильного Верховного главнокомандующсго. 

В письме соврсменника это излагалось так: «Верховный Главно
командующий, говорят. не доволен, что Варшава не поблarодари

ла его за оборону .... Узнав о неудовольствии великого Князя, По
JlЯКИ выслали дспутацию. которая вручила ему золотую саблю и 

от имени жителей Варшавы благодарила его за оборону, на что ве

ликий князь ответил, что это заслуга нс его, а непобедимой рус
ской армии,)IО2. 

Отставка в июле 1916 года министра иностранных дел с.д. Са
зонова, который выступал за унию РоссИl'[ И Польши, усилила по

зиции консервативных государственных деятелей, которые откры

то выстущыи вообще против изменения правового положепия 

польских провинuий Российской империи. В этих условиях мани
фест великого князя Николая Николаевича все чащс однозначно 

воспринималея как либеральный акт, а сам он становился в глазах 

части общественного мнения олиuстворением проrpеССИ6НЫХ ре

форматорских преобразоваНИЙ. 

Образы Польши и Варшавы, как увидим, и в других отноше

ниях были важны для описаний великого князя Николая Нико

лаевича. 

3. ПАТРИОТ И ГЕРМАНОФОБ 

Важным элемеmом презентаuии Верховного шавнокомандую
щсго был образ воинственного русского патриота и нснавистника 

немцев. В российском общественном сознании великий князь вос

принималея как чуть ли не единствеmfЫЙ видный государственный 

деятель, последовательно противостоящий могущественной при

дворной «немецкой партии», которая якобы стремится заключить 

сепаратный мир. Показателъно, что точно так же, только со знаком 

«минус», оценивала п03и1.1.ию великого князя и прссса враждебных 

России стран. Уже после удаления его с поста Верховного главно

командующего немецкая газета lшсала: «Великий князь Николай 

Николаеви', был убежденным панславистоМ и ярым ненавистни
ком HCMUeB»IOJ. 

Репутацию ненавистника немиев и Германии великий князь 
Николай Николаевич, потомок ПРПНЦС8 Ольденбургских, состояв

ший в родстве со многими немецкими кнюкескими родами, наме-
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peНflo создавал и каpJИННО llеМОНСТРИРОВaJI еш~ до IШ'lма Первой 
мирОВОЙ ВОЙНЫ. 

Предполагалось, что именно оп в 1912 гoд~ будет возглавлять 
делегацию русской армии на закладке граидиошого памятника в 

честь «битвы народов» под ЛеЙПци.гом. Но ВCJ1едСТ8ие демонстра

тивной антипатии великого князя к repMaJiCKott армии он остался 
в России, а делегацию возглавил военный МИНl1стр генерал В. Су
хомлинов 104 • 

Напротив, великий ЮIЯЗЬ Николай НиколцеВИ'1 н том же п)Ду 
посетил союзную Францию, наблюдая болыпu.~ военные ~laHeBpы 

французских войск, происходившие вблизи границы с Германией. 

Утверждали, что он демонстративно близко Подошел к государ

ственной границе, что могло быть воспринято как символическая 

поддержка французского воинственного ревaндlизма. Передавали, 

'!то весьма недипломатические антинемецкие ТОСТЫ, произноси

мые великим князем на торжественных прие~ах. лишь усилили 

ПОllобное ВUС'lатление. Неудивителыю, что этоТ визит был негатив

но воспринят в Германии, о чем и было сообщено российскому 
Министерству иностранных дел, а затем ИJIИЧltо императору Ни
колаю lJ105. 

Рассказывали, что еще более яркую профр3JiЦУЗСКую и антигер

манскую демонстрацию устроила во время Э1'Ого визита энергич

ная и изобретательная супруга великого КJiЯЗЯ - великая княгиня 

Анастасия Николаевна. Она картинно встала}{а колени у ног фран
цузского 1l0граничника, протянула руку на геР~!аНСКУЮ сторону и, 

захватив горсть эльзасской земли, «французск.()й земли. захвачен

НОЙ врагом)" стада се целовать. Этот ЭIШзод, Связанный с симво
лическим нарушением государственной границы, привлек, разуме

ется, благожелательное внимание фраНЦУЗСКОii прессы lО6• 
В немецкой и австрийской Ilропаганде воеНного времени пред

llрuимчипые черногорки, супруги великих КНЯЗей Николая Нико
лаевича и Петра Николаевича, постоянно опИсывалисъ как 1'JlaB

ныс «поджигательницы войны», для подтверЖдения этого тезиса в 

изданиях противников России печаталась личtl~ корреспонденция 

велиКИХ княгинь, извлеченная из сербских и черногорских государ

ственных архивов, захваченных в ходе Boeнных действий австро

венгерскими войсками. В декабре 1915 года в б)'дапештской немец
КО}lЗЫЧНОЙ газете «Пештер Ллойд» была опубликована статья 

«Милица и Стана». Автор так изображал подг()товку вой}{ы: «Под 
влиянием Станы и Милицы возникла ВСЛИКОIC1fяжеская партия, во 
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IШ1Ве которой ,,:та.,'l Николай Николасвич. Эта Ilартия все время по

буждала к объявлению войны Австро-Вснгрии и Германии. 25 лет 
энергично и неустанно работала великокняжеская партия, скрыва

ЯСI, за кулисами политической жизни, над созданием общесвропей

ской войны. Вся Европа 'rynствовала деятеЛЬНОСТl, этой партии, 

хотя и не догадывалаСl, о се существовании. Великому князю Ни

колаю Николаевичу. мужу черногорской принцессы Станы. ула

JlОСЬ осущсетвить спою волю и стать во главе русской армии .... 
Пользуясь беССJlОРНОЙ красотой черногорских принцесс. НСI'ОШИ 

и Карагеоргиевичи слелали карьеру, СОЗЩ1JJИ при петроградеком 

дворе свою могушественную партию, непрерывным образом 

сплотили между собой интересы Белrpада, Петроrpада и Uетиньс. 

Сербско-черногорским I1ринцессам. которых "сриог Лсйхтенберг
ский шутливо прозвал "черногорскими пауками". удалос!, в тече

ние долгих лет ценой неимоверных усилий Оllутать. точно паути

ной, многих. Эти пауки довсли в 1914 году дело до ужаснейшей 
войны. надеясь при 11ОМОЩИ се достигнуть высших СТСllеней сла

вы и ~fOгущества» IlJ7, 

Подобные характеристики австрийской и немецкой прессы 

свидетельствовали об отношении общественного мнения враждеб

III>lX России стран к ве,lИКОМУ князю и его ceMl,e, Вряд ли эта ре
путания была полностью заслуженна, пропаганда военного вре

мени фантастически IIреувеличинала дейстнителыlOС влияние 

энеРГИ·IНЫХ великих княгинь-черногорок, Однако ДjIЯ российских 

патриотов подобные суждения врагов МОI'ЛИ быть лишь дополни

тельным и убедительным доказательством послсдователт.ноЙ анти

неменкой позипии, занимаnшейся великим князем и его сеМI,сЙ. 

эту репутаuию он стремился постоянно поптверждаТl" В июле 

1914 года, после на:.шачения на пост Всрховного главнокоманлую
шего, великий княз., Николай Николаевич сразУ же демонстратив

но нриказал сннть все немецкие ордена со своих мундиров и сжечь 

форму IJPYCCKOro '"усарского полка, шефом которого он состоял lOХ • 

Уже осенью 1914 года в российской столице IIОЯВИЛИСЪ тревож
ные слухи о планах заключения сепаратного мира с Герман ией, 

Главным же препятствием на пут этих коварных стремлсний вли

ятеJ1ЬНЫХ пронемеuких сил считался патриотичсски настроснный 

великий КЮJЗь. 

Петроградский городской голова И.И. Толстой записад22 сен

тября в своем Jlневнике: 
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в городе распространена характеРllая С·МетНIIIIЛИ, вернее, басня, КОТО

рой, однако, lIерят: будто rpoссгерцor П.'ссеискt'" ПРИCJIIUI своей ceC'q>e. 
императриuе Алексанлре ФеДОРОВllе, "1C:bM", 11 K(l'roPOM умоляет ее по
WIИЯТh на государя 11 смысле заКЛЮ'lеЮ'1 CKOpe"IIICIO МИРII. причем ука
ЗЫllает, '\то Il случае Ilеминуемого ПОЛfIIlI'О p"'lIpuMI fСРМIIНСКОЙ имне
рин R Германии последует общая реRЩюция и ',I8MCHR монархической 
формы np8WlенШ! lIемокраТИ'lеской рсщубликоlt. Такой переворот, 110 
убеждению гроссгерцога, поведе1' в СКОрейщем нремени к революции в 

России и к изгнаЮIЮ ИЛИ Сllержению д1i1'18СТИИ, ")т() IIИСЬМО Ilроизвело, 

будто. сильное Нllечатленис D llарском, и l'OcyдnpcM был 'J3нрошеll lIе

JIИКИЙ князь Николай Ни.колаевич, ПОС.1СШlиА (lIриехlUl на один день из 

армии в ПстрOl'JЩЦ) отоеmл, по одной ~ии, 'ITO ОН JlИ'IВО cormicell бw 
бы Шi немелленное зак..1ючение мира. 110 не 1I01BOJIJlr :l1'OrO войска; по 

другой иерсии - что если l'Oеударь реШ1-t1\:Я l8КJIЮ'1II гь немедленно мир, 

то что ему следует при готовиться к lIеМ~лленному IIсрсселснию из Рос

сии, но '\то И при 1I0беllОНОСНОМ ОКОН\jаl~ИИ IIOAllbl ему все же следует 
подумап. о даровании широких Рl:фОР'-l. lIе ожидuя. 'lТобы их потребо

вали как народ, так 11 армия. В'Щорш"'~ть СЛУХА МЯ меШI очевидна, но 
лумастся, 'ПО самое IIОЗН1fкновение егосимптомnтично""', 

Нсвероятные слухи ПIКOJ'О рола ПРодолжали циркулировать и 

в последуюшее время. А. Арапова писала из ПСТРОI-рада 22 октяб
ря: ..... были разные попытки СК..10НI1Тh Уже теперь Государя на мир, 
но Великий Князь и сльппать не хочет не довести дело до полного 
разгрома врага. нахОIlЯ. '11'0 подобный l1сход можст довести страну 
до революции». И в этом и в других ОТlисаllИЯХ 11атриотизм вели
кого князя и его (,,"ТРСМJlСНИС раЗГРОМИТI. Германию противопостав

ляются IIOЗИI{ИИ российского импсратара, которая изображается в 

ЛУЧlllем случае как недостаточно посл.едоватсльная, а то и как ОТ

кровенно lIронсмепкая. Через месяц Студент Киевской духовной 
акадсмии писал сnоему отцу: «НиколаJ.i 11 правда ездил в CTlaBКY]. 
чтобы начать lIерсгоnоры о мире, но был остановлен Николаем 

Николаеnичем ввиду несвосвременноС'ги такого шага»llО. 

Даже немецкая IJрссса уловила это противопоставление Став
ки 8ерховнOJ'0 шаnнокомандуюшего и императорской резидсп
НИlf. в 19[5 году германская I'азета Пffсала: « ... В России говори

ЛИ, что двор - R Петроrраде, а Рос~ия - в главной квартире 
великOI'О князя»lll. 

ВеРХОВНblЙ главнокомандующий В;описаниях русских патрио

тов разных политических взглядов ПРС./lстаст как доблестный рус-
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ский витязь, ведущий неравный бой не только с могучим внешним 

врагом, но и с коварным «внугрснним немцем». 

Житель Ярославля писал в феврале 1915 года в редакцию газе
ты «Русское слово»: «У истинных российских граждан, обывателей, 

солдат самоотверженности, патриотизма, геройства - хоть отбав

ляй, но все это парализуется немецким засильем, его ШПИОНСТВОМ, 

изменой, и все жертвы, материальные и человеческие, приводятся 

к О, несмотря на сверхчеловеческие усилия BepxoBHOI'O Главноко
мандующего» 112. 

Великий князь рассматривался как борец с влиятельной, чуть 

ли не всемогущей «немепкой партией» в столице. Об этом в марте 

1915 года писал из Петрограда граф А. Коновицын: «Упаси Боже, 
чтобы этого rперемирия. - Б.к.] не СЛУЧИЛОСЬ и чтобы так назы

ваемая немецкая партия, сушествующая и орудующая в этом на

правлении в Петрограде, этого не добилась. Благодаря железной 

воле и твердости характера нашего Верховного Главнокомандую

щего теперь, пока, все идет единодушно и спокойно, но после вой

ны заварится еще большая каша, и трудно еще сказать, какое все 

это примет направление, какой оБОРОТ»1l3. 

Термин «немецкая партия» мог расшифровываться по-разному, 

но часто он обозначал влиятельные прогерманские силы при рус

ском дворе. Лаборант Варшавского политехнического института 

еще 25 ноября 1914 года писал своей KOppecllollneHTKc: «А туе еще 
всякие придворные немны стараются гадить, где только могут. Бед

ному Николаю Николаевичу приходится теперь вести войну на ВСС 

фронты. Не будь Его - давно бы все бьulO проиграно. < ... > Бере
гите хорошенько нашего ГлавнокомаНДУЮЩСI'О, которого немцы 

боятся пуще огня, и не пожалеют ни яда, ни бомб, ни денег, чтобы 

устранить Его с Дороти, На это ведь они мастера» I 14. 

Тема покушений на жизнь великого князя получила, как уви

дим, в 1914-1915 годах дальнейшее развитие. 
Важнейшей заслугой грозного Верховного главнокомаНдующе

го в глазах многих патриоl'ОВ СЧИ'IaJlась решительная «qис1'К3» 

командного состава русской армии от немцев. Житель Нежина 

Я. Тхоржевский в январе 1915 тода писал своему родственнику, на
ходившемуся в рядах действующей армии: «Слышно, 'по Нико

лай Николаевич "повыпирал" всех Немцев из армии, начиная с 

офицеров и кончая Ренненкампфом, за ЧТО, конечно, сердечное 

спасибо скажет Ему русский народ» 115. 
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Такие настроения были распрост.ооlIСВЫ и " войсках. Некий 
военнослужащий, находившийся на фронте. в своем письме от 

20 июня 1915 года также особенно вы)::лялл борьбу великого кня
зя с «внутренним немцем,): 

Мы теРIIИМ больше неудач потому Toп~KO. ЧТО У IIOC много изменников 
в лиuе разных фоНО8 и баронов. Надо C':pJIxнyrь с себя проклятое немец

кое 1I0рабошение .... Жаль, что у нас RtlY1'PИ rocyдopcтaa нет такого вер
ховного главнокомандующего, как у н<\:: Николай Николвевич. Без него 

с немuами бороться. пожалуй, HeВOlMO:.кIIO. Немцы 'IУRCТВУЮТ его сталь

ной кулак и жмутся от него, как ПРИД<lВnСlIные крестом чертенята llЬ• 

в какой степени пресловутое «не~щеедство. великого князя 

соответствовало его истинным убеждениям? До каких пределов 

германофобии он лично хотел пойти'? Чем объяснялись переста
повки В командовании? Можно с уверенностью предположить, что 
в ряде случаев и сам Верховный глаВ1юкомандующий принимал 
соответствующие решения не по соБСТвенной иниuиативе, а ПОД 

влиянием и даже давлением общественного МНСНИJI. НаЧaJ1ЬНИК 

его штаба генерал Н.Н. ЯнушкеВИ'1 Пl1сал в марте 1915 года воен
ному министру генералу В.А. Сухомлltнову: .Масса жалоб, наре
каниЙ и т.д. на то, что неМl1Ы (Ренненк[ампф[. ШеЙдемая, СИ
вере, Эбергард и т.д.) - изменники и что немцам дают ход, а 

равно и настроение ПО письмам воеННQЙ цензуры убедили, что на

значение П.А. П[леве[ при HeKoTopoJi крупице его режима и на
стойчивости проводить операции да:t;е с жертвами побудило В.К. 

отказаться от первоначальной мысли 0'1' назначения П.А. и остапо
"иты;и на 'le.aOKeKe с русской фамилиеtt» I 17. Действительно, назна

чение боевого генерала П.А. Плеве на пост главнокомандующего 
арм.ИЯМИ Северо-Западного фронта в Э'Го время не состоялось, дол
жность занял генерал М.В. Алексеев. У;Ке после смещениЯ великого 
князя с поста Верховного глаRнокомаt(Дующего генерал Плеве ко

роткое время командовал войсками C~BepHOГO фронта. ОчевИдНО, 

император меньше считал.СИ с антинеll.lСl1КИМИ настроения-МVI, рас

пространявшимися в русском общеС1'ве, руководствуясь прежде 

всего профессиональными качесТва .... и военачальников, а не их 
фамилиями. Но в какой степени ПОДООное назначение было поли
ТWJески оправданно в условиях нараС1'авшей германофоБИИ? 

Косвенным СВИдетельством попуюrрности Верховного главно
командующего в русской патриотической среде и одновременно 
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особенно враждеБНОl'О отношения к нему со стороны I1ротивника 

служат факты привлечения за оскорбление великого князя не

скольких lюдданных враждсБНЫХ,l1ержав. оказавшихся после нача

ла войны R России (об этом см, tmже). Очепидно, для многих нем
цев и австрийцев именно великий князь Николай Николаевич 

олицетворял военные усилия противника. Можно также предполо

жить, что русские доносчики-патриоты отождествляли себя с по

I1УJ1ЯРНЫМ военач.альником и были особенно возмущены оскорб

лениями чужестранцев в его адрес, 

И летом 1915 года именно великий князь воспринима.llСН как 
главное препятствис на пути антипатриотических прогерманских 

сил, якобы готовых спешно заключить позорный мир с жестоким 

BJYc:11'OM, КОJl,'lандующий l-й армией сообшал в частном l1Исьме: 

До нш; доходит слухи. что В Питере настроение тоскливое. и мои. попа

дающие туда. беrуr через день-два назад. НО, кажется, уже Питер не дает 

тона, а Стаllка, и очень характерно ГОIIОРЯТ. что lIеликий князь скюал: 

если 11 Питере вздумают рано заключить мир. то я пойду туда со своей 
армией. А потому нс стоит тамошние сплстни принимать всерьсз llХ • 

Так писал lюена'lалыIк,' который по должности своей, каза

лось, должен был располагать надежной информацией. Можно 

IIредстанить себе, как ИОСIlРИНИМaJlИ эту новость его адресаты ... 
Верховный главнокомандуюший, готовый ради продолжения вой

ны пойти на войну гражданскую, оценивалс}] русским генералом 

как великий патриот. 

4. <'ВЮТИКИй ЗАЩИТНИК ЗF.МЛИ РУССКОЙ»: 
ОБРАЗЫ ВЕРХОВIЮГО ГЛAIШОКОМАНДУЮЩЕГО Н 

ОRЩRСТRР.ТПТОМ МIIF.ПИИ 

М.К. Лемке. еще .во время войны ВСIlОМИНЗSI общественные 

настроения в 1915 году, фиксировал нарастание необычайной по
пулярности великого князя в войсках и среди мирного насеЛСНЮI: 

С 20 июля 1914 r., коrда великий князь был постаllлен D то положение, 
11 котором ,\иuо деJlается IlРСllметом общеl'O с.:ерье:ШОI'О внимания. Ни
ко;тай Николаевич стал очень быстро приобретаТh симпатии сначала 
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армии, потом нарол.а и общества. Ту .... ' roВОРIIТ cro апологеты, он шире 
обнаружил все то, что rdИJJОСЬ В его и:,мСНИIWОЙCII натуре. Он показал, 

что РRется понять нужлы народа, что уже хорошо ЭНAlCои с по..'1итикоЙ 

нашего правительства, которой. под lJIиянием ЖСНЫ. сочу8СТВОR3Л-де 

lJ(;е меньше и меньше, Прошло три-ч~ месяца войны - и Николай 

Н иколаеви'! стал уже просто ПОПУЛflрсн. В армии о нем говорили не 

Иllаче как с 1I0СТОРI'OМ И ЧCl(;то с блаГQrouнием; I\CСllрощающсе обще

стпо охотно дарило ему спое искреНll~ расПОЛО)ll:СНИС, Irравительство ... 
правитеЛЬСТ80 Горемыкина и Ко вело "нтри!),. делUЯ вид внешнего пре

КJlOllеНЮI, - :НО '1IНlkI И я" 9 • 

Свидстсльство Лсмке интересно ,.ем, что оно дает известное 
представление о динамике отношсния к Верховному главнокоман

дующему со стороны некоторых пре.llcтавителеЙ 0IШ03И1lИОНПОЙ 
интеллигенuии. У других слоев населения 'это развитие, очевидно, 
было иным. Однако можно угверждаn, что именно репугапия пол

КОJЮдUа, становЯll1СГОСЯ во время вОйны и видным государствен

ным деятелем. была особенно важна Аля восприятия образа вели

кого князя Николая Николаевича оБJЦественным сознанием. 

Наряду с казаком Крючковым, ЛС1чиком Нестеровым, генера

лами Радко-Дмитриевым, Брусиловыt>\ и Рузским Верховный глав
нокомандуюший CTWI ИЗJUOбленным repoeM русской rштриотичес
кой пропагаllДЫ, персонажем лубк()в и аналИТИ'lССКИХ статей, 

стихотворений и иветных [ша катов. Н() в отличие от других русских 
героев войны, вс..'IИКИЙ КНЯЗЬ нредстаlUlялся I·JJaBliblM. великим за
щитником страны. Он - уника.пLНы.~ IЮСIIIIЫЙ вuждь. спаситель 
отечества. Пuмещик Саратuвской гуоернии Н. Устинов в апреле 
1915 года отправил следующее посланltе Верховному главнокоман
дующему: « ... вечно кланяемся вам, великому защитнику земли рус

СКОЙ ... и горячо просим Господа, да НР(),lUlИт Он драгоuенную жизнь 
вашу на много лет» 120. 

В уже УlIоминавшсмся стихuТlЮреltИИ с.А Касаткина великий 

князь Николай Николаевич описыва~тся так: 

Ты родины святой !>\о 'У'lnЯ опора. 
Защита крепкая семей и очагов. 
Ты ужас ДШI '1'0'"0, на КОМ к.леЙмо щ)зора; 
Ты грознblЙ бlN судЬб\,. зазнавшихся враговl2I . 

Неудивителыю. что русская воеНliая пропаганда рисовала вс
JIl1КОЮ князя как замечательного ПОЛКОВОдUа. это был важный 
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Иы, 33-34. ВС.1IIКИЙ IШS!ЗI. 1IIII(000ш11 НИКUJlаСlIlIЧ (1914) 
Сле!!" - ПО'ПШШЯ открытка. Cllpa!!(I - фотомшпаж IJ .Синем журна.1С.> 

ресурс патриоти{теской мобилизаuии обшества - СТРClна должна 

была верить в непобеди~fOСТЪ своих просланленных генералов, 

главным из которых был знаменитый представите.,ь правяшей ди

настии, грозный Верховный главнокомандующий. 

Справедливость таких оценок подтвержла..,ас", КЮaJ10СЬ бы, И 

высокими званиями и наградами, которые получил "сликий князь 

Николай Николаевич в первые годы войны. 

Великий кю:Iзт. Андрей ВJ1С1дИМИРО\lИ 1 , в своем дневнике так 

объяснял причину необычайной ПОПУ~lЯРНОСТИ Верховного главно

командующего: «Он сам по себе мало ПРН'lастсн к той популярно

СТИ. которой он пользуетсн в России. Как я пиеап выше, это было 

создано самим государем, и это его огромна}! заС"уга, ибо только 

человек попул}\рный, который пользуется доверием массы, спосо

бен эту массу двигать и ОДУХОТВОРЯТf,»Ш. 
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с 'Этой OllСНКОЙ трудно полноС1'ью согласиться (запись была 

сделана уже после смещения великого князи Николая НиколаеВ1fча 

с поста Верховного главнокоманлующего). Вряд ли только дей

ствия Николая Н, награждавшего C'~oero ГРО11ШГО родственника, 

повлияли на восприятие образов ПОJlководца. РВЗJlИЧtlblе полити

ческие и общественные организацИ11, чаL.'Тные лица, руководство

вавщи.есSl всевозможными причина~tи. прославляли великого кня

зя, который и сам умел и любил НР~виться обществу, прекрасно 

понимал значение преесы. Однако I'1CВО'IМОЖНО отрицать, что сам 

царь немалu сделал для ПОПУЛЯрНОС1'Jt Верховного главнокоманду

ющего. В некоторых случaSIX НикоЛай 11 действовал по собствен
ной инициативе, в других же он ОТКJ1ккanся на обl1lсственные ини

шrативы. В оБСГdНО8ке тех дней их было трудно игнорировать. 
Уже 27 июля 1914 гола император предоставил великому кня

зю Николаю Николаевичу звание ПQчетного старика Новочеркас

ской станицы Области войска ДОНСКQГО по Представ11ению местных 
казаковШ. 

Вскоре царь наградил Верховного главнокомаНдующего бое
вым орденом Св. Георгия 3-й степеliИ -в воздаяние мужества, ре
шительности и непреклонной настоi1чивости в проведении планов 

военных действий, покры.вших неy:\UIдаемой славой русское ору

жие». Награждены были и ближайшие сотрудники великого кня
зя, начальник его штаба генерал-J1ейтенаНт Н.Н. Янушкевич и 

гснерал-квартирмейстер штаба генеpqл-леАтенант Ю.Н. данилов, в 

сентябрс они получили ордена Св. Георгия 4-101 степени. Николай 11 
пожаловал ордена Верховному глаt\нокомандующему и генера

лам в Барановичах, где нахоцилаСh С'tавкз. 23 сентября 1914 roда l24• 
В октябре ЯнушкеВИ'lУ и Данилову были присвоены звания гене
ралов от инфантерии. 

Любопытно, что награждение ве.пикого князя было операпm

но учтено предприим'JИВЫМИ ПРОИЗIЮДИТелями почтовых откры

ток. В одном случае они ИСПОЛЬЗОВaJlи его старый портрет, без раз

думий пририсовав к нему орден Св. Георгия 3-й степени. В других 
случаях к старым фотоrрафиям Вер-ховного главнокомандующего 

добаnлялась надпись с информациен о новых награждениях. Такие 
снимки ИСПОЛЬ30Вались 110 ирсмя па:гриотических сборов, и день

ги, собранные от продаж почтовых OtкPЫTOK и портретов великого 

князя, шли на военные нужды, обрi\з победоносного полководца 

становился важным инструментом Ilатриотической мобилизации. 

В популяризаuии такого образа ве;Н;IКОГО князя Николая Никола-
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свича принимал и участие и дети паря. Так. 1 августа 1915 года ве
ликая княжна Анастасия Николаевна посетила лазарст, созданный 

квартирантами дома 52 по Кирочной УЛИllе Петрограда. Каждый 
раненый нижний чин получил из ее рук портрет Верховного глав

нокомандующего 11 кошелек с деньгами 125 . дочь царя участвовала 

в тиражировании образа великого князя незадолго до его смеще

ния, вряд ли это происходило без ведома импсратора. 

ПолкOJЮДЧССКОС мастерство российского Верховного главноко
мандующего восхваляли и лидеры союзников, соответствующие за

явления ПОЯВJlЯJ1ись в русской IIPCCt.:c. Британский IIOСIIIIЫЙ МИIIИСТР 
лорд г.г. Китченер, опережая события с чрезмерным оптимизмом, 

утверждал, что в Восточной Пруссии русские войска «[(од доблсст

ным PYKOOO.IlCTOOM всликоrо князя Николая Николаевича ОJlержали 
блестящую победу огромного стратегического значения для общего 

хода каМllании». Другой английский министр лорд А,Д. Бальфур 

пошел еще дальше. заявив, что «Великий князь Николай Никола

евич займет в истории место как великий организатор и великий 

cTpaTel: Нынсшняя война явила не ТО.'П>КО военный гений нации, но 
также и военный гений великого кияз}l Николая Николаевича». 

Официальное издание знакомилО русеких 'lитатслсй е подобными 
оценками государственных деятелей союзной страны 126. 

Президент Французской республики пожаловал всликому кня

зю мсдаJlьза военное ОТJlИ'IИС (до 31'ого единственным иностранным 

генералом, YJlOCTOeHHbIM этой высокой Французскои награды. был 
лишь беJlЬГИЙСКИЙ король A.llьбсрт. лсгендарный «монарх-рынарм. 

бывший главным героем пропаrаllДЫ АIIТЮГГЫ). В прославлении 

русского Верховного главНОКОМ<lндующеro активно УLlaствовали и 
представители российской ИJггеллектуальной элиты. Уже в коние 

1914 года Московский универсиrет единогласно избрал россииско-
1'0 ВеРХ08НОГО главнокомандyIOJI(СГО в свои почетные членыШ • 

Пример московской профессуры оказался зара.зительным. Пос

ле взятия важной австрийской КРС1l0СТИ ПеРСМЫIIIЛЬ Верховный 
главнокомандующий был избран и почетным членом Петроградс

кого. Харьковского, Новороссийского и Киевского унивеРСИТСТОII. 
Решенис J1рофессоров UOCJJCMCJ'o учсБНОI'О заведения имело осо
бую мотивировку: «Судьба Лувена с его старинным университетом 

красноречиво l'Oворит. какая Y1taCTb ожидала Киевский универси
тет, ссли бы Киев хотя на короткое время оказался во власти авст

ро-германских полчищ. Если Киевский университет lJродалжаст 

мирно существовать и непрсрывно функционировать, то в :>ТОМ ОН 
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обязан доблести нашей армии 11 HecpaBн:eннo~y искусству ее Вер
ховного командования>.>, Военно-мелицинска!! академия также из

брала великого князя СБОИМ ночетным Ч.1еНО/lt121. 

R июне 1915 года и совет Киевской Д~'ХОВJ10j.l акидr:мИИ принял 
решение о выдаче ЛИПJJома почетного члсна академии великому 

кю13Ю Николаю НиколаеnИ·lУ. Показа1'еЛЬ.liа И формулировка, 
одобрен ная советом академии, - леятсльностl, великого князя рас

сматривалась не только как пример самоотвеj:)жеННОI'О патриотиз

ма, но и как христианский ПОДБИ[': « ... в ЧУВСТве глубокого благого
вения перед святым подnигом Его Императорского высочества Ila 
пользу Церкви Христовой, дорогой родины и всего человечества в 

настоящую великую воЙну. .. )} Николай 11 угщ~рдил решенис сове
."(\ (\кадемии 2 ИЮЛЯ, но по каким-то ПРИ'1Инам диrulOМ был вручен 
великому князю лишь в январе 1917 года. уже в бытносТЬ его на
местником на Кавказе 129 • 

Необычайно 1I0чтительное отношение к BtPXOBHOM)' главноко
мандуюшсму. проявлснное многими русскими профессорами и 

целыми университетами, вы'3алоo ирою[чеСl(ие коммеlПЗРИИ со 

стороны радикалытой оппозиции. СОUИ3Jl-деМократ М.Н. Покров
ский писал в июле 1915 года в эмигрантско" парижской газете 
интернационалистов «Наше слово>): (.Светила германс"огО учено
го мира, перед которыми вчера еще лебеЗИ11и и I/ресмыкались, 

были с позором изверrnylы� ИJ ночетных 4Лен()в русски" универси
тетов, а на их место универсалъно воцарился Никоnа~ Николае

вич». Последующий фрагмент статьи, ОIfСВИ)IНО еще более язви

тельный, был изъят при публикации фраНЦy::Jской uензуроЙНО• 
R России пресса по понятным приУина~ воздерживалзсь от 

публикации lIодобных насмешливых от]ыво!\ антимилитаристов, 

олнако создается Вllсчатление. '1'1'0 известную lJеловкость от JlOдоб
нога шумного че<.'ТвоваНИSJ Верховного 1'Jlавно/(омандуюшего науч

ным миром ИСllblТЫВали и ТС llредстаnители ИlпеллИ\'СнUИИ. кото

рые ПОJU1Срживали войну. В Киевском уюmерситете, например, 
решение о на·значении почстным членом великого князя Николая 
Николаевича бl>UlO принято без обычного 8 Т~ких случаях обсуж
дения l31 • 

После того как русские lIойска ВЗЯJlИ Перемышль, великий 
князь 9 марта 1915 года был награждеDf ИМllератором орденом 
Св. Георгия 2-й степени. Вскоре появились и I'ючтовые открытки. 
изображающие всликого князя в нолной нарaJI.ноЙ форме с эполе

тами и 1lJСМЯ орденами Св. Георгия 132 , И в ЭТItx случаях ПРСJЩРИ-
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ИМ'lиные издатели на свой страх и риск пририео.nЫВaJIИ но.вые ор

дена к старым по.ртретным изображениям ПОЛКОВОдUа. 

Немалая Часть общественного мнения считала именно Верхов
ного главно.командующего главным организаторо.м победы, в газе

тах nечатались сго nортрсты. Земский съезд в своем обращении 
назвал великого князя «славным БЫЛИНIiЫМ богатырем»IЧ. 

О ПОЛКОВQД'Jееко.м МЗС'rерстве ПОПУJlЯРНо.го главноко.мандую

щего сообщали и в частной корреспоНдСНЦИИ. Нский житель МОС

квы ПИСал своему костромскому корреспонденту: «Поздравляю вас 

СО взятием Леремыш'НI. тем более ценным, что оно, благодаря 

мудрости Великого Князя, совершилось без кровопролития, почти 

без жертв. Сознавая мошь и величие России, Великий Князь не 
ТОРОПИJIся, зная. что все придет само собою»134. 

Впро.чем, оБИJIИС высоких нш'рад. сыпавшихся на верховно

ГО князя, вызывало порой и иронические комментарии. В марте 

1915 ['ода в одном из сел Семиречснской области в деревенско.Й 
JlaBKe крестьяне обсуждали военное положение. Один из поклон
ников Верховного главнокомандующего заявил: «Защитником Рос
сии является великий князь Николай Николаевич. у которого о.р

lIено.в будет ropa:mo больше, 'JCM у Кутузова. увешаннш·о. ими. так 
что. Великому Князю некуда будет их повесить». 54-леТJmй крестъ

}1Нин КА Турапин заметил: «Если не будет места на груди, то Вели

!(ий Князь может их повесить на ....... » За эти слова оскорбитель вер

ховного князя был примечен к уголовной ответственности. Правда, 

на следствии Турапин свою вину отрицал. хотя и признава;rI. что 

произнес слова: «Куда же ОН будет их вешатъ, сзади, что ли?»1J5 

В апреле император и Верховный главнокомандующий поссти
ли занятые австро-венгерские территории, в Т.ч. Львов И крепость 

Перемыmль. В конце визита великий КНЯЗЬ был удостоен новой 
награды. В Вblсочайшем рескриmе на его имя отмеЧЗJЮСЬ: (,Неук

лонно следуя предначертаниям Моим, ведущим к осуществлению 

славных заветов наших доблестных предков - освобождения сла

вянства от ига вражеского ... жалую Вам при сем препровождаемую 
Георгиевскую саблю, бриллиантами украшенную, с надписью: "За 

освобождение Червонной Руси"». Об ИСКЛЮЧlпелъном характере 

этого награЖдения сооБUlала периодическая печать, приво.ДИJIись 

соотвеТСТВУlOшие исторические справки 136 • 

Хотя ВИЗит паря и великот'О князя в Гадипию СОСТОЯЛСЯ вслед

ствие инициативы императора и его окружения, преодо.левших 

сопротивление Ставки, IЮ в ИТОI'С И эта поездка способствовала 
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ИЛА. 35. Великий кнн.)ь Никu.l&i! НиколаеВ\lЧ. 
Плакат времен IIcРIЮЙ МИ·РuIlOЙ ВОЙIIЫ 

укреплению апторитета и ГlOлулярност't Верховного главнокоман

дуюшего. Ведушие иллюстрированные \.tздания в"овь печатали его 

фотографии и портреты, а получение· необычной награды стало 

важным и"формаuионным поводом. 

КуЛl>Т BepXOBHOJ'O главнокомаНДУЮщего создавался сверху, го
сударством. высшей мастью. Император. щедро награждая вели

кого князя, вносил "емалый вклад n СООдание этого культа. Но од
новременно культ полководца создавался и «снизу»: пеРJюдические 

издаНЮl разной направлеfmости печатJlли хвалебные статьи, а не

малая часть общественного мнения счltтала великого князя вели-
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ким полководцем и национаJlЬНЫМ героем. Об этом свидетельству
ет и то обстоятельство, что всевозможные изображеНЮl великого 

князя получили самое широкое распространение. Характерно сви

детельство официального издания, в котором оспещались поездки 

царя по стране: 

Как бы ни БЬUlа бедна, сера и невзрачна русская крестьянская изба. но 

в передием углу РЯJlОМ е иконами, с портретом о. Иоанна Кронштадт

ского, JlЫ непремснно встретите теперь нортрет ПАРЯ и Верховного 

г.lаJlнокомандуюшегоl~1. 

Различные источники подтверждают, что изображеЮtll вели

кого князя действительно были распространены, они нисели во 

многих домах (об этом см. ниже). Интересно, <по в публикации 

такого рода образ великого князя Николая НиколёtСИИ'lа рас

сматривается как второй главный образ монархически-патриоти

ческой мобилизаuии. Его образы стали востребованным, а 1I0ТОМУ 
и весьма выгодным товаром, рынок реагировал на возрастающий 

спрос, производители открыток и плакатов печатали все больше 

всевозможных портретов Верховного главнокомандующего. Коспен

IIЫМ, но убедитеЛЫIЫМ доказатеJlЬСТвоМ необычайной популярнос

ти Верховного главнокомаНДyIOщеro и является выпуск востребован

НЫХ потребителем открыток, картин и lIортретов с изображением 

великого князя. 

Показателъна экспозиция выставки <.ВоЙна и печать», которая 

открылась в Москве 8 января 1915 года. Здесь были собраны пла
каты различных особых «дней», всевозможных патриотических 

npа:щнеств. На одной из современных фОТОlрафиЙ. запсчатлевших 

эту выставку, можно видеть продукцию Книгоюдательсmа Товари

щества и.д. Сытина. Двадцать плакатов представляют собой IIОР

треты, групповыс или индивидуальные. Среди НИХ - не менее трех 

портр~тон неликого княз}! Николая Николаевича. Семь плакатов 

представляют собой комбинацию портретов видных деятелей вой

ны (члены правящих династий. воена'lалыIки) •. Не менее чем на 
трех из НИХ также имеются портреты великого князя. При этом на 

двух И3 НИХ его lIортрет в l~eHTpe КОМIIOJИUИИ, окруженный изоб

ражеНЮJМИ других полководцев. Показательна ра:шеска плакатов в 

llентралъноЙ. офИUИaJlI.ноЙ части экспозиuии. В верхнем ряду рас

положены портреты императрицы, императора и наслсдника, в 

центре помещен портрет цесаревича. В нижнем риду - два порт-
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рета великого КЮIЗЯ (ногрудный и В полный PO~T). 11 т"кже, по-ви
димому, еще один портрет иЗР}l, при этом пар~щыl% IЮРТРСТ Вер

ховното главнокомандующего занимает цеtпра.,ыюс MI:CTO. В этой 
композиции изображений членов mшераТОРСJ()I% ССМЫ1 образ ве

ликого князя находится на lIТОРОМ, а то и на пtРIЮМ мсстеВ8 • 

ПРОИЗ80дители открыток и литографий с портретами вслико

го князя Николая Николаевича использовал" прежде всего СJ"O 

ДОllоснные фотографии, гравюры, живописны~ JlOPТPCTbl. На них, 

как правило, великий КНЯЗI, изображалсн в nЫlllIЮИ I1аРадной фор

ме кавалерийского генерала. 

Собственно, и первое lIЫЯllленное оскорБЛеltис "СJJИКOl"О кня

зя Николая Николаевича в годы Первой МИРОIl()Й войны связано с 

нриобретеиием его портрета. Влa,.rlСJlС1L lшс'/еБУМllЖНОГО магазина 
на станции Бежица, 27-лстний Р.Я. Трсйман (ЭСТОIiСН. ю кресТ1,ЯН 

Лифляндской губернии), 3() августа 1914 года ПРсдnаГWI двум поку
пательницам литографированный портрет велщого КIIЯ')JI Николая 

НИКОJJаСl3ича. При этом он неосторожно замстил: 4l1ра"да ли, Он 

на дурака похож?» Возмущенные ПОКУllаТСJlЬЮI!tl.1 'YI' же донесли 
на ТреЙмана. Последний пытался объяснить, "то он имел в виду 

лишь плохое исполнение л.итографии, а не геРОя изображения. Это 

ему не помогло. Трейман был приroвореп к шести месянам заклю

'IСНИЯ В крепости lJ9 • (Показателен суровый ПРИI'ОRОР. вынесенный 
110 ::JTOMY дслу, обычно обвиняемые в оскорблеJtl1И 'IЛСНОВ импера

торской семьи отдеm,шались меньшими наJ(аЗ&~IИЯМИ.) 

И позднее люди приобретали портреты ПОl1УЛЯРНОГО великого 

КИЯЗ}I и l3ешали их в своих домах, ИНОГШ1 р}щом С иконами. Из 

Московской губернии в мае 1915 гола IIИСали: «Очень популярен 
Николай Николаевич и в каждой хате ССТЬ Его tlOpтpeT»I40. ЧаСllюе 
письмо буквально повторяет УIlоминавшееся I\ыше СВИ.llетсJП,СТВО 

офИI{иалr,ного издания. 

Правда, порой '3атем эти портреты вновь создавали повод для 

оскорбления военачальника гостями дома и поСледующего возбуж

дения уголовного дела: «Дурака IЮllесил к оБРазам. Ему мссто за 

порогом». R этом ПРССТУlUlении, совершенном в декабре 1915 года, 
оБВJfНЯЛСЯ 39-JIСТНИЙ грамотный крестьянин Пензенской губер

Jlии 141 • Данное оскорбление было произнесено уже после смеще

ния всликого князя С поста ВерховнOl'О !'даПНОl<омандующсго, ког

да число обвинений в cro адрсс существенно ВОjросло. Однако само 
это дело подтвсрждает факт при обретения 110Р1'рСтов 110ПУЛЯРНОГО 
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военачальни ка крестьянами, Показателыю также, ЧТО хозяева до~ш 

сразу же донесли на человека, оскорбившего портрет, висевщий в 

их жилище, 

И другие ИСТО'IНИКИ свидетельствуют о том, что после начала 
войны возрастает популярность великого князя в крестьянской 

среде, Депутат Государственной думы, представлявший Орловскую 

губернию, сообщал в июле 1915 года корреспонденту столичной 
газеты о настроениях сельских жителей: «Личность Верховного 

главнокомандующего великOI'О князя Николая Николаевича окру

жена совершенно Jlс('сндарною славою, и вера в него незыблема». 

Свидетельства такого рода встрсчаются и в личной переписке, 
Житель Саратовской ryбсрнии сообщал в частном письме в авгус
те 1915 года: «Николая Николаевича деревня любит и полна к нему 
безrраничным доверием. Когда :шговорят О нем, то lюсле беседы 

добав;тяют: "Сохрани Его Господь", Я радуюсь тому, что во главе 

армии такой человек, Которого любят и уважают все, кому дороги 
интересы нашсй родины»142. 

Нам неизвестно, какие именно портреты ста.ТJи причиной осуж
дения Треймана и других людей, обвиненных в оскорблении изоб

ражений великого КНЯ]}I. Нам неизвестно также, какие именно 

портреты Верховного главнокомандующего ПОЛЬЗОВaJIИСI. особым 

спросом, какие образы главного полководца страны были востре

боRaНЫ обществеННЬUtl мнением, 

На некоторых почтовых oTKpытахx он выглядел весьма моло
дым, В годы войны вновь публиковался старый портрет работы 

известного гравера, академика живописи М.В, Рундальцева. Неред
ко великий КНИЗЬ изображалсsr R кавалерийской форме, порой - в 

парадном rycapcKoM мундире. Можно предположить, что пОдобные 
образы Верховного главнокомандующего напоминали генералов 
XIX века, в условиях Первой мировой войны они выглядели доволь
но старомодно, Однако подобные устаревшие образцы репреЗСllТ'd

ции ПОЛКОВОдПа пользовались спросом, и, как мы увидим, некото

рые слухи о великом князе Т'dкже были довольно архаичными. 

Еще более старомодными и фантастическими выглядели неко
торые IIлакаты, изображавшие великого князя. 

На одной из л итографий Верховный главнокомандующий рус

скими армиями, в живописной и яркой гусарской форме, изобра

жен скачущим на коне по полю битвы. Конь буквально псрсскаки

вает через трупы и тела раненых. За великим князем изображен 

всадник со штандартом командующего l4J• 
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Еще более впечатляет почтовая OT~ЫTкa, и')Данная общиной 
Святой Евгении, оmечатанная n лито~фии Н. КIlдУlUина. Вели
кий князь IIа поле битвы, в парадном ~aCHOM МУНдире, с эполе

тами, орденской лентой Св. Андрея nepBO'JBIIHHOI'O, в высокой 
меховой шанке, он вздыбил белого кО.ltя, вс8Jщик изображен па 
фоне походного шатра со штандартом к()маttдующсго, Над вСЛИКИМ 

князем парит двуглавый орел, зажавшиii в КоП'ЯХ молнии И меч, на 

мече можно разобрать надпись <.С нами Бог! •. И10бражение по
мещено в рамку, которая образована В{;)liками, 11среВИ1'ЫМИ Геор
гиевскими лентами. Вверху помещена великокняжеская корона, 

внизу - герб дома Романовых на фоне ШIК .• ~a одной из пик -
уланский краснО-белый флажок. МОЖНо 11РСдlIOЛОЖИ'ГЬ, что улан
ский флажок адресует зрителя к обраЩ~tlию великого князя к по

лякам l44 • Так вполне мог бы быть изображен 110бедоносtlЫИ полко
поден эпохи Наполеоновских воин. 

Очевидно, при создании открытки была использована, с добав

лением некоторых деталей (Jmуглавый орел, рамка), рспродyкuия 
акварели художника г.и. Нарбута, УКР<lшавшая обложку журнала 
(,Лукоморье» за 7 ноября 1914 года (НО:\1ер 26). 

Для художников намеренная архаl1зация образа полководца 

могла быть стилизацией, эстетской игрой ов старину., ПОЛЬЗ0вав

шейся спросом у IlотрсбителсЙ. Но и caf\c Верховный главнокОМан
дyIOШИЙ не прилагал, похоже, никаких усилий, 'lТобы как-то мо

дернизировать свою РСПРСЗСliтаuИlO. fлядя на официальныс сго 
снимки, сделанные уже n годы войны, ~ельзя подумать о том, что 
это военачальник эпохи современной вQйны ХХ века. Репрезента

uия самого всликого князя НИКОЛая Н'tколаеВИ'lа была довольно 
старомодной. Кавалерийский генерал в ryсарской форме олицетво

рял давнес герои'lССКОС прошлое РОССИйской армии, лихие атаки 

кавалерии и штыковой бой пехоты. Тяжелая артиллерия и бронеав

томобили, пулеметы и колючая ПРОВОЛОlCа, аэропланы и подводные 

лодки не ИСllOЛЬЗОВались как фон JUlЯ йо изображений. Это отли

чало образ великого князя от репрезентаций некоторыхдруГИХ зна

менитых военачальников эпохи ВеЛИК(jЙ войны. 

Возможно, Нарбут и другие художltики намеренно создавали 
портрет-символ военного вождя, а не реалистический портрет со

временного ПОJП(оводца. Но немалая 'lacTb российского общества, 
похоже, искренне была рада видеть победоносного генерала, ска

чущего на лихом скакуне впереди масс атакующей кавалерии. Во
обще, можно гоnорить об архаичном В~приятии войны известной 
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частью обшественного мнения. Первый лубок, выпущснный пос
ле начала войны, изображал лихую атаку донских каЗаКОВ на прус

ских драгун (он успешно продавался на улиuах российских стодиц 

уже в самом начале августа 1914 года). дажс корреспондент журнала 
«Огонек» отмеча}т фантасти'IНОСТЪ этого изображения, однако 

именно такие образы войны бьvlИ востребованы. Впрочем, и офи

циалr,ные сообшения Ставки, и торжестnеЮlые телеграммы вели
кого князя царю, печатавшиеся в l"азетах, порой рисовали ту же 

картину современной войны - I{слые эскадроны врага, изрублен

ные русскими кавалеристами во время жестокой сечи l4S • 

На других llОllУJlЯРНЫХ картинах эпохи войны русские конни

ки успешно БОРОЛИСI. не только с кавалерией и пехотой врага, но 

и с самыми современными видами оружия, сбивая, например, нс

НРИЯТСJlЬСКИС самолеты и UСП1JСJlИНЫ. Показателен плакат (,Охота 
казаков за немецкими аЭРОfL'1анами», выпущенный московским 

издательством И.М. Машистова в началс 1915 гола. Изображение 
довольно реалистично, ка.lаки выглядят необычайно довольными. 

и у зрителя могло создаться впечатление, что охота дихих донцов 

на вражеский с<tмолет была УСIIСIIJНОИ. Тема противовоздушной 

деятельности казаков привлекала внимание и других художников. 

В журнале «Лукоморье» за 17 октяБРSl 1914 года такжс был напеча
тав рисунок, изображающий скачущих казаков, стреляюших по 

улетающему а:Jроплану. А ранее, в номере за 1 О октября была опуб
ликована РСJlРОДУКЦИЯ рсалистичного рисунка необычайно плодо

витого художника И.А. Владимирова <,Подстреленный аэроплан». 

Конные казаки подъезжают к подбитому самолету, пилот которо

го или машет рукой, или поднимаст руки ввсрх. Очевидно, и в лом 

случае падение воздушного корабля могло объясняТl,СЯ зрителями 

как рсзультат молодепкой стреm,бы лихих ДОIЩОВ. Рисунок был 

опубликован почти одновременно сразу в двух столичных еженс

дельниках - (,Лукоморье» и (.Ниве·>. При этом подпись к публика

нии R «Нине» не остаRЛяла у читателей никаких сомнений относи

тельно событий, предшествуюших пленению вражсского летчика: 

<.ГерманскиЙ аэроплан, подбитый и пзяn,rй в плен казаками~J46. 

Разумеется, в начале войны выпускалось немало «народных.> пат

риотических картинок, лубков и карикатур, на которых сметливые 

российские (часто малороссийские) селяне и селSlНКИ «сбивали» и 

('З<iXВатывали.> вражеские дирижабли и аэропланы. Но, в отличие 

от них, упомянутые изображения явно претендовали на некоторую 

реалИСТИЧlюстъl47 • 



Глаnа VI, Аnгустеиmий ВеРХОВНhlЙ l'JI:J.НIIOКIIМllщ\уКlщltn, .. _----- 429 

Такой ПОДХОД в начале войны ПО.JУ'IИЛ И'ШССТIfОС распространс
Ji.ИС. Личный героизм русских солда1',1'ОТОDЫХ лицом к лицу в(;тре

титься с врагом, противопостаВЛЯЛСJJ патриотической IIРОllагандой 

«коварному» поведению противнищ который .притмся» за дос

тижения совремснной техники, избеl'U! сН8С'ГОЯlIIСI'О1t рукопашного 

боя l4R • Даже в 1916 году появлялись ПРОllUгандистскис тексты, в 
которых восхвалялся боевой «русскиQ ДУХ., превосходящий хитро

умную «немецкую технику»149. ВПРСЧем, вряд ли 'ЭТо был только 

русский феномен, молодые лсй'rснаlfТЫ И ДРУГИХ армий в начале 

войны меЧТ(UIИ пойти в бой с КЛИ1JК(IМ " руках, CI снропсйские ил
люстрированные ЖУРН(UIЫ уделяли ЩОllрамаlllЮ много внимания 

кавалерийским атакам. 

Старомодные образы ПОЛКОВОДцев ушедшсго века в таком 
контексте были весьма востребованы. Пока'Jатслыю, ЧТО авторы 
1IOIIУЛЯРВЫХ картинок еще более уси,1И вал и старомодность репре

зентаuии великого князя Николая Николаевича, В этом была оп
ределснная логика развития образа, Великий кня'Jь. как уже ОТ

мечалось, культивировал образ воина-рыцаРJI, lIоина старого 

времени, который не мог не бhl1'Ь Ilo-CBOCMY с"гаромодным. Ха
рактерно. 1ffO и СТОРОННИКИ великогО князя именовали его в пропа

гандистских публикаuиях «витязем». -былинным богатырем» и т.П. 

Архаизация такого рода подтвеРЖДaJJа и ПОЛИТИ\IССКУЮ репутацию 
великого русского патриота. 

Говорят, что генералы псегда ГОТQвятся к ПРОlllСДШСЙ войне. К 
какой Бойне готов был великий КЮlзь Николай Николаевич'? Во 
всяком случае, обшественное мнеНИе России 'lacTo с любовью ри
совало образ JIOЛКОJЮДна далекого J1рошлого и именно так пред

ставляло военачальника эпохи ВСЛl1коЙ войны. В этой ситуации 

известная старОМОДНОСТI, пысокого I<:авалерийского генерала спо

собствовала созданию положительн ()го образа. 

Правда, некоторые сторонники J!еликого князя стрсмились не

(;колько осовремеНИТI, его обра:з. Так, известной ПОI!уЛЯРНОСТЬЮ 

пользовался фотомонтаж, оперативно опубликованный уже в сере

дине aВIycT8 1914 !'Ода в пстроградском «Синем журнале»: художник 
поместил портрет сидяшего великоП) князя на фоне большой кар

ты Восточной Европы "11. Это еОЗЩllJaЛ.О образ стратега, занятого 
сложной штабной работой, и, OДHOBp~MeHHO, образ защитника роди

Iibl. Правда, О лихом кавалерийском J1РОШЛОМ великого КНЯЗЯ напо
минали его rycарские сапоги. удачный фотомонтаж перепечатывал
СЯ и БЛРУГИХ изданиях, что свидетелЬСТВует о его популярности. 
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Обрю Верховного главнокомандующего невозможно предста
нить без невероятных слухов о его легендарных воинских подвигах, 

в обилии распростраюrnшихся на фронте и в тьту. Генерал В.Ф. 
Джунковский впоследствии писал о великОМ князе: «Его назначе

ние было единодушно привстствуемо всей Россией. Он бьL'I очень 

популярен, ВОКРУ[ е[о имени создавалась масса легенд, ВСС в его 

ПOJJЪЗ}; его всегда выставляли как рыцаря, как борив за правду») 15 1. 

Генерал Ю.Н. Данилов, генерал-квартирмеЙ<..-тер Ставки, также 

вспоминал об этих невероятных слухах: 

Не раз приходилось слышать легендарные рассказы, создававшие

ся о великом князе в PIl1lUX армии. В воображении солдат и даже рядо
вого офиuерства, он всегда появлялся в наиболее опасных местах боя, 

нривозил R своем поезде не достававшие вой.скам снаряды и патроны. 
"раЗНОСИJ1~ неспособных I·еllералов и строго следил за солдатским бла

гополучием. И всегда и всюду он яuлялся зашитником интересов армии. 

а В пределах последней - «серой соллатскоЙ" шинели~I\2. 

к теме слухоn о Верховном главнокомандующем данилов, его 

близкий сотрудник и биограф. возвращается вновь и вновь, НС

однократно отмечая. 'гто они вовсе не соответствовали реальному 

поведению велИlCQГО князя Николая Николаевича (которое он мог 

постоянно наблюдать), но отвечали ожиданиям общсствснното 

мнении и свидетельствовали о невероятной JlОПУЛЯРНОСТИ леген

дарното Верховно[О главнокомандующего: 

в военНое время войска видели Великого Князя мало: обязаннос

ти BepXoBHOto ГлаВIIOIшманлующего не отпускали его надОJ1ГО из СтаВ
ки. Но~олдатскос воображение треБОВало его присутствия среди войск. 

И вот создаlOТСЯ рассказы легенды. Его рисуют народным богатырем, 

всюду поспеllaВIIIИМ к наиболее опасным MCCTdМ На помощь, RCюду пре

сека8ШИМ зло и водворявшим 1I0РЯДОК. Олии его ВИ)Iели бесстрашно об

ходившим окопы во время усиленного обстреливания неприятельским 

огнем, другие видели его тонкую высокую фитуру, лично направляющим 

войсковые Uени в атаку и им дающим боевые задания: в артиллерии -
ходили раССJ<:азы, как он сам, в своем поезде, доставлял на ближайшую 

станцию недосrаюшие боевые "РИllасы; в тылах - распростраНЯЛИСh 

сведения, как он строго выговаривал интенданту за недоетаток столь 

желанного дЛя русского солдатского желудка белого хлеба; в штабах -
как он разносил наЧaJlЬНИКОВ за плохо составленную ДИСПО'зиuию, нз-
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конец. в глубоКОМ тылу - холили рассказы. что 11" "строс Императора. 
наклонившеГQСЯ над J'еографической KapТOt\; "Г",с противник?" он. яко

бы, отвечал: «в двух шагах нозадИ», HaMeKa~CВO"'M tJ'l'lleТOM на министра, 

СТOJшшего за Императором!19 

о подобных слухах писал и r ШавеЛЪСКtlЙ. протопресвитер 
военного духовенства, находившийся в CTaв~. хорошо знавший 
ВСJIИКОГО князя И высоко ценивший его: 

в войсках аDторитеl великого князя БЬiJ1 Heo(\bIKllnRCJlHO высок. И'J 
офицеров - одни llревщносили его за ПОНl\МаЩJе ROCIНlnro дела. за l'iIа

зомер и быстроту ума. пруше - дрожали 01 одНого его оида. В солдатс

кой .\Iacce он был олицетворение.\1 МУЖС(;ТJ!a, верности nОJII)' и правосу
ДИЯ. С самою начала стали ходить разНООбраЗные nеГСIIДЫ о великом 

КIIЮС: «Великий князь бьет виновных генерало!!, срывает с НИХ погоны. 

преласт cyдy~ и т.Д. Молва при этом наЗblIla.JТЗ имена _постралanших* 

генералов. у которых были сорваны погоны (ш'пример, генерала Арта

МОIЮва - команлира первого корпуса, lIеч:алЬНQго l'epoll Солъдау), биты 
физиономии и .... 11. "Очевидuы» рассказывали, '!то они своими JJlззаМII 

видели великого КНЯЗЯ в окопах пол пулями. Один офицер с КЛЯТВОЙ 

уверял меня, ЧТО он «своими rлззами" вилел веJlИКОГО князя в окопах, и 

я не смог уверить его, '!то этою не бшо. ГриroРию РIIСПУТИНУ, ПОЖСлав

шему IIриехать в Ставку, ве:IИКИЙ князь будТО б:hJ телеГРllфИРОвал: ~При

езжай - llовешу" и Т.д. Такие легенды рос.~и, l1Jiодились lIезависимо от 

фактов, ОТ данных и от lЮUОдОВ. просто на поЧ1lс укорснившегося 1lред

став.пеюнr о «строго-строгом» 80ИllСТВСШНОМ КJlllзе l54 • 

Лсгендарный рифмованный ответ решите-'lьноro главнокоман

дующего Распутину: .. Приезжай - повешу~, Посланный в отвст на 
непрошеное обешание «(,"fзрца»: «Присду - )Тешу», был, по сви

дстсльству совремеllНИКОВ. распрОстранСIt народной молвой уже в 

19141·0ДУ И встречен со всеобщим энтузиазмом. Всликий князь не 
ПОДтвер.ж.nал этот с.лух, но и не опроверпlЛ его в рэзтоворах с вли

ятельными современниками Ш. 

Память не подвела информированн ых l\tемуаристов. сочув

ственно относившихся к великому князю, но критически воспри

нимавщих весьма распространенные слуxtt о неМ. их свидетельства 

подтверждаются и другими источниками.. УЖе в ноябре 1914 года 
современники фиксируют в своих дневНИ1<аХ 1I0явление раЗllИЧНЫХ 
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анекдотов о великом князе Николае Николаевиче. В них рисуется 
образ полководца решительного, быстрого в расправе, ЖССТОКОI"О, 

IЮ справедливого и мужественного I 56. 

О всеВОЗМОЖIIЫХ героических слухах, касающихс}! великого 

КИЮ}!, сообшалось и в частной корреспопдеlЩИП еовремеmrиков. 

Некий москвич писал в апреле 1915 года Карпинскому, находивше
муся в Женеве: «Личность Главнокомандующего trрезвычайно по

пулярна; она окружена ЛСI'сндами, в которые народ одевает свое 

перед ним преклонение и BOCTOpr,)157. 

В слухах великий князь необычайно динамичен, решителеl1 и 

жесток. Он суров к нерадивым 11a'lаЛl,никам и 'jаботлив по отноше

нию к простым солдатам. Молва утверждала, что он собственно

ручно срывает погоны с трусливых командиров, арестовывает во

роватых интендантов, 011 лично расстреливает IIредатеJlей, юбивает 

хлыстом офицеров. отсиживающихся в ресторанах тыловых горо

дов. Его ненавидят враги, поэтому слухи сообщают о том, что пат

риота-полководца нкобы пытались убить германские агенты и 

представители и:звсстных остзсйских родов, нкобы ненавидящие 

Россию. 
Довольно информированный современник так объяснял при

tlИIIЫ появления подобных нсвсроятных слухов: «Народ И обшество 

'3нают, какая масса мерзости делается и должна делаТ1,СЯ при са

модсржавии в комаНдНОМ составе нашей армии. Все слышали в свое 

время о горячем, порывистом и Ifесдержашюм характере lIИКОJl<IЯ 

Николаевича. Тспсрь ему придали благородные черты реформатора 

армии, яркого сторонника правды. искоренителя ЛЖИ. удонлетворяя 

этим свой запрос на подобные положитеЛl,НЫС качества. - отсюда 

лсгенды не о ТОМ, что бьuю и еl.'ТЬ, а о том, что хотелось бы,>, - писал 

в 1915 году М.К Лемке l58 • 

Следует осторожно относиться к объяснению пристрастного 

совремеmlИка, ПРИJlержиnаnmегося: радикальных ВЗl'ЛЯДОВ (как уже 
отмечалось,радикализм свой он, возможно. еще более усилил зaII.

ним числом при публикации CBoero «дневника»). Но можно ут
верждать, что немало участников событий задавалОСI, вопросом О 

nPИ'lинах необычайной популярности Верховного главнокоманду

ющего. Можно привести немало свидетельств, позволяюших ВОССО'3-

дать тот набор положительных качеств, который общественное мне

ние упорно при писывало великому князю Николаю Николаевичу. 

Житель Нежина сообщал своему коррсспонденту в январе 

1915 года: «Относительно Верховного Главнокомандующего слы-
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шал от многих учасnшкоп сражений и очеБИДПеll. 'ITO ОН '1еловек 
O'Iellb строгий к начальству, а нижним ЧИНi:lМ o·reu. 11O'ICMY сол)щ
ТЫ И говорят: "HaLII Николай Николаевич" ... »I~q 

В слухах Верховный главнокомаНДУЮШltй С'ГрСМИ1'С.1I"НО пере
двигается по фронту, появшшсь В самых нсожИ.itаНIIЫХ местах. тут 

же срывает с виновных офицеров погоны, бьег ИХ. 8 "() И лично 
казнит предателей прямо на месте. НеудивнтеЛЫIО, ЧТО. сотасно 

слухам. среди жертв его праведного тева осоБС~НtО МИОI'О ('енера

лоп и офицеров с немецкими фаМИJ1ИЯМИ. 

Некий поляк писал в конце ]9141'ода своему СООТС'lественни
КУ, жившему в Московской губернии: «Здесь ГОlЮрят. что Великий 

князь не снимает руки с те~шяка, так как ем}' часl'O IIРИХОДИТСЯ биn. 
налкой офи.церов»IЩ. 

Петроградские простолюдины полаГЗЛI1. ЧТО 110JI горячую руку 
Верховного главнокомандуюшего "онадаllИ и ОСобы более высоко
го ранга. Некий извозчик заявлял в конце 19]4 roда: • россию Сl1а
сает, жесток. генералов бьст. Снаси его, [ОСПОд1l! .. IЫ 

Иноша n слухах Верховный главнокомащующий прямо на 
месте круто расправляется с предателями, не ()ГР!НlИ'lиваясь уже 

только избиением. Р~щовой солдат Р'n. П~ТРУIЮВИЧ писал R час
тном письме в марте 1915 года: «германцы� на~llали с трех сто
рон на нашу крепость Осовец, Jlовреди;1И два форта, и крепость 

уже J'oToBa была сдаться, как приехал ВеРХОВНЬJЙ IОJl8ВНОКОМанду

юший. зарубил шашкой коменданта, начал ct!M комutlдоваТI •• и 
неМl1Ы не только были отБиlыl, НО было В31{ТО \j плен два неприя

ТСЛI,СКИХ корпуса и ... тяжелых орудий». На 13Ыl1иске ИЗ письма 
И\fеется ироничная пометка военного цеНЗора: «Здорово! Вот так 

IlИШСТСЯ история!»1Ы 

В том же месяце некая дама писала MOPCKOAty офицеру о lТOXO
жем легендарном «подвиге» великого князя, Ilредотвращатощего 

измену предателя-коменданта. правда, на ~ТOT J)аз он «СI!асал» уже 

другую русскую крепость: «Расскюывали lакже, что было отдано 

приказание отдать Ивангород; ПРИГОТОВИ.1И 1(лючи И выкинули 

белый флаг. Но в это время на автомобиле npие~ал верховный глав

нокомандующий. который отдал приказание Наступать и герман

пы были разбиты»IЬ3. 

В другом варианте этой легенды ве.llикиii ЮUlЗI>, стоя на варшав

ском мосту и физически расправляясь с высшиr..ш войсковыми на

чальниками. лично остановил ОТСТУlшение BOi\CK и обеспечил за 

русской армией стратегически важную naР1lJавCi(.УЮ перепрanуlЬ4. 
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Похожая характеристика великого князя сол.ержится n уже I(И
тировавшемся письме некое го киевлянина, написанном ранее, уже 

n конце 1914 года: «Приезжал адъютант Николая НИJ(олаевича и 
рассказывал следующее про него. Главнокомандующий (дядя Алек

сандра 111) человек ПОЖИЛЫХ лет, с большой сединой, rpoMaдHoro 
роста и силы. С крайним недоперием относится ко псем, в особен
ности с нерусской фамилией. чуть не понравился ДОКJЩД - выго

няет вон генерала из кnартиры. ЧУП, заподозрил - срътает пого

ны, бьет кулаками по лицу их. Дошли до него агентские слухи, что 

комендант хочет сдать крепость Новогеоргисвск (одна из ЛУ'IШИХ 

У нас - первоклассная), сейчас переоделся, на автомОбиле пром

чался между своим и НСIlРЮПСJlЬСКИМ фронтом, является в кре

пость и MOMCHTaJlbHO собственноручно убивает его наповал из ре
вольвера. Когда немцы подходили к Варшаве. был у них военный 

совет, реlllИЛИ сдать Варшаву; когда стали расходиться, оН IIIСI1НУЛ 

генералам с русскими фамилиями - драться до последней возмож

ности и удержать за собою польскую СТОJ1ИilУ. Вести войну на ог

ромном фронте в 500 верст с таким серьезным противником, как 
немец. может полководец с недюжинным умом и волей. Благо

IlРИЯТНЫЙ конеи войны 8 весьма значитсльной степени будет обя
зан ему. Не чета Куропаткину, с его долготерпеливой политикой. И 

в частной жизни, и в своем имении под Тулой он отличается не 
менее размашистым кулаком»If.\ 

Автор ссылается на }Iкобы «авторитетный» ИСточник - самого 

(.адъютанта» Верховного главнокомандующего. подтвержл:ает рас

пространенные слухи о методах управления поместьем великого 

князя, но при этом он путает даже родственные отношения в се

мье Романовых. Показателъна повторяюшаяся история о героичес

ком спасении русской крепости, правда. каждый раз меняется се 

название, а коварm>IЙ изменник уже не зарублен lПаШJ(ОЙ Верхов

ного главнокомандуюшего, а застрелен им из револьвера. 

Соответствующие Слухи о вездесушем и грозном IIOлководие 
проникал и порой на страницы известных зарубежных изданий. Так, 

бр.итанская «Тайме.}) писала в 1915 roду, после смещения великого 
князя с поста BepxoBHoro главнокомандуюшего: « ... НиколаЙ Нико
лаевич бьm железным человеком и отличался необычайным умени

ем I1РИСУП;ПЮIШТЬ именно в тех MeCT<iX, где ЭТО 'lреБОНЗJюсь»166. 
Показательно, что фольклор военного времени, в отличие от 

популярных картин и плакатов, изображавших великого князя как 

«старинного полководца», активно включает в себя и некоторые 
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яркие образы I.:овременности, характерно, наПРимер, IITO великий 

князь Николай Николаевич стремwrельно flеред1tИI"ается на огром
ные расстояния с помощью поезда илl1 аВТОМО6иля. Но в некото

рых слухах энергичный Верховный. глаВflо"омаl1.llyIOЩИ,", использу

ет и самые современные траНСIlО»1'ные средства, otl 11Окоряет нсбо. 
Медицинская сестра записала рассказы� раненъц солдат, проходив
ших лечсние в лазарете: 

Главнокомаuдyющий ВЫЗЫВает у I1Их чуВСТIЗQ IЮCТОРГВ И уважения. 

и не одна солдатская песенка будет C.l}()женв в Честь С'"О. Ему СУЖдено 

сделаться героем I!О8ЫХ ДСГСIЩ и исro~чссккх rtcCCII. 
- 8от, - рассказывает ОДИJI солдатик. - ~b cnвсем уже гepMall

ЦЫ ОТШL11f У нас Варшаву, решено бьш(} сдаться, гepMallUbI В Берлин те

леграфировали, чтобы свое упрамсю,~ туда приtЛWlИ, ну, а наши Глав

НОКОМaIШУJOшему. ЗJlачит, тоже депешу. И что же~ Прилетел. ровно орел, 

на аЭРОШlвне. - Как это Варшаву отдаТЬ? Не MO~eт этоrо бьггь! ДО IIОС

ЛI:llнеrо биться будем. а не отдадИМ! Р!\сеердилСn но тех, кто сдавать хо

тел. живо екомаlШОВал, в первую очеРедь ИХ ПОСГВВИJl, .iY И своих, зна
чит. подбавил. и отстояли ~ibI Bap1J.laBY, прОГ1iвли rcpM8HueB. А все 
ПОТОМУ. что он явилсяJ61 . 

Впрочем, о леJ'сцдарной СУРОВОСТI.J полКОllOдца 8 годы войны 

открыто писала и дружественная ему nCLI8Тb: «Верховный главно

командующий, великий князь Никоmtй НИКОJlаеВИ11 весьма попу
лярен среди наших казаков. В их глазах он ЯВ}Jяется легендарным 

народным вождем-героем, сго правдИlЮCть, честность. смелый от

крытый характер и строгость к HepaдJ1BЫM и Изменникам создали 

UeJlble легснлы"J68. 

Другая публикаuия той эпохи гаюке сообщала о легендах, по

лучивших якобы распространение в t<азачьей среде: 

в рассказах lIа ДОНУ все чаще и 'laще прохОдит имя Вj:ЛИJ(ого КНЯЗЯ 

Николая Николаевича, который бу.l1.l'О бы п~JlВНllел войну с немием, 

почему в мае 1914 r. и посетил 110 волt Государя I<азаков, чтоБЫ убедИТЬ
СЯ, не застыла ли в них кровь казапt:ая, и не забыли ЛИ оНИ. как бить 

враJ"OВ" Как бы ни ИЗМСIIЯJIОСЪ воеННое счастЬ(, народная вера, cepllllC 
донских казаков все сильнее и крспч( nривязывается к Верховному Глав

нокомандующему; с каждой неделе ii растет Y5tренность, что он знает, 
как справиться с врaraми. 'По дело Р}'\:ской зеМ.1и в надежных руках, что 
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он вникает во все, ПО'IТI1 не снит и особеl11Ш жалеет простой Hapo,l и 

донских казаков ... Как 61,1IIИ УХИТРЯJICЯ Немец, I и{jеJlИ ему не миновать: 
"Гадюка сильно жалит, страшно извивастся lIеред смертью, - так и с 

Нсмцсм~l.q. 

Некоторые слухи, очевидно. стали основой 1l!IЯ сюжетов патри

отичсских рассказов, в обилии публиковавшихся в годы войны. 

Герой одного из них, простой солдат-часовой, не узнал Всрховно

го главнокомандующего. и отказывался пропустить его, так как он 

не имел пропуска. За это суровый великий князь похвалил дисцип
линированного солдата (этот сюжет, характерный JL1IЯ рассказов о 

великих парях и полководцах, появлялся и потом в большевист

ских пропагандистских рассказах о Тропком и Ленине). Бравый же 

часовой впоследствии веСьма ОГОР'lался, 'lто J10ПУСТИЛ непрости
тельную ошибку в титуловннии: « ... а Я, значит, Их Императорское 

Высочестпо обзывал вашим высокопревосходитсm,сТRОМ - кровь 

даже в жилах стынет, как вспомню»170. 

Особое место занимали слухи о легендарном конфликте Вер

ховного главнокомандующего и РНСJlУI'ИIIЗ (о нем УТЮМI1Налось в 

нитироnавшихся уже воспоминаниях Шавсльского). 

Некая житсЛI,НИТЩ Томска сообшала в августе 1915 гола члену 
Государственной думы д.С Суханову о сцене, свидетельницей ко

торой она стала на борту rшрохода, направлявшегося в Тобольск. 

Срели пассажиров был и Распутин. Публика на палубе развлека
лас}, тем, 'IТO глумливо расспрашивала пьяно.-о ~.старпа,>: «А как, 

Гриша. тебн Николай Николаевич принимал?» В ответ <,Гриша» 

сердито бормотал: «Не был я там, ничего не знаю»171. Можно пред

положить, что слух о <'телеграммс» Распутина и угрозе со ,","тороны 

реmителъноrо Верховного главнокомандуюшего со временем пре

вратился в слух о каком-то позорном наказании, которому грозный 

великий кнЯ:]ь якобы уже полnерг «старца». 

Современники сообщали, <JТo на фронте многие военнослужа
щие буквально боrотвор.ИJШ Всрховного главнокомаН.lIующего. 

Солдат, находившийся в действующей армии, сообщал n частном 
J\исьме в феврале 1915 rол:а: <.Ты не удивляйся, что все так хорошо 
устроено. Это вес Всликий Князь, который стал у нас вторым Су

воровым. Мы Ему верим и свою жизнь вручаем смело в Его руки. 

Он много сделал и сделает,)I72. Другой военнослужащий писал с 

фронта в марте: <.Николая Николаевича чуть не обожают»17.J. 
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и в тылу великий КНЯ3!:. был IlеоБЫ'IИ"11O [f()НУЛЯРСН. Некий 
ЖИТСЮ, Петрогра.l1а писал 5 Яllllllре 1915 I'ода в '18CTItOM IIИСhме: 

(,Имея такOI'О талантливого, ССРI>СЗНОI'О И строгог() ГJШВlfокоманду

ющего и таких доблестны~ НОМОЩIIИКОН, как ИВИIIОВ. Рузский, 
Брусилов, Радко Дмитриев, ЛС'IИЦКJ11t и Т,Д., - мы IIC можем не 

побсдитм I74 , 
В этом случае Верховный l'лаНtЮlшминдуюшиtt окружсt-I созвез

дием известных российскп( генералов. прославл"вшихся патрио

тической пропагандоЙ. В ДРУI'ИХ же частных Пl1сьмах речь идет 
только о нем, подчеркиваеТен УНИКaJIЬНОС. иск.лю'lИТCJ1btюе полко

водческое мастерство вслulCOI'О КНЯЗЯ. настонше.rо спасителя оте

чества: «Приходится еще УДИ8JIЯТЬСН ТОМУ, как еше Всрхонный Глав
нокомандующий сдержиlЩcт такой натиск HeMI.(CB, Не будь Его, 
Немцы уже давно были бы R Москьс. И Россип 'JOCJ1C ISOЙtIЪТ воз
даст Ему должное», - ПИоСал житель Московской ryбернии В ян

варе 1915 года, ИСКJLючите.rIЬНУЮ роль великого ТOtязя подчерки.нaJJ 
и рядовой СOJщат, нахОДИ{JШИЙСЯ На фронте: «Бсс наши нобедь) 
только и до стались нам блцгодаря отре1ВJ1еtlИЮ страны и назначе~ 

нию Верховным fJШ8нокоt.1анлующим Николая Николаевича, KO~ 
торого мы, сшщаты, все JliQбим за его IТpaвдy и Сl'ойкость,.I7S, 

Orсутствие других ПОЛlшводuев, которые хоть в какой-то сте

пени могут быть сопоставЛены с великим князем, н данном случае 

рассматринастся как нажная причина военных Heyna'l. И, lIапрОТИU 
именно неустанная деятельность самого BepxoBHOl'O глаВlIокоман
дующего создает условия л.ля побед русской арМии. Сестра мило

сердия Ilередавала рассказы солдат, наХОДJIШИХСЯ на излечении: 

(.И оттого мы побсждаем. 'ITO хороший глаВНОIюмандуюшиЙ, -
будь бы еще другой такой., мы бы уж давно в Берлине были. А ТО 
вот его и с нащей-то зеМЛJ1 согнать не можем»l1t, 

Даже несмотря на cTpalIrНыe поражения РУССкой армии весной 
и летом 1915 года, ВеРХОRI!ЫЙ главнокомандующий сохранял не
малую долю своей попуЛЯРности, ответственноСть за военные не

удачи возлагалась на разл1tчнblX генералов и Офl1uеров, Командир 
2-11 Сибирской казачьей БJ)игады Н, ВОЛЖJfН m"С.ал в частноМ пись
ме в июне 1915 года (показательно, 'lТO так описьtвaJl ситуаuию вы
сокопоставленный офице=р): 

Нам по плечу боротьсtl с немцами храбростью, 1( в этом наша армия 

выше, но не ПОРЯд1(ОМ .. 1'.е. Бъlстры�ии сосредоточ.~IIИЯМИ и прорываМlt, 

Одно ваше спасение, Ч10 Верховны.Й ГJlавноt<OМ3J1лyIOЩИЙ - БOl'Э.ТЫРЬ. 
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а не какой-нибудь генера;шшка, неавторитстный И размазня. Да и того 

Ile слушают, xo'r!! и боятся в дрожь. Для слишком МIIОГИХ вся IЮЙllа свс
.1ась к побыuанию боевых ОТЛИЧИЙ и орденов. поменьше тратя крови. да 

и IlPOCTO ИЗДали И вовсе не тратя. Штабные отли'шются 11 этом: какая

то вакханалия. Верховный Главнокомандующий обу:щывает, без большо

го, впрочем, успеха. Да 11 как обуздывать. когда совершенно не боятсlt 
совести И никого и ничего не стыдятся. 

За Львов я постарел сразу. ГОСУДАРЬ ведь посетил и Львов И Пе

ремышль, и как же так? Значит не предвиде:ш возможности'! ПО'IСМУ не 

предвидели? Мне 'Ja Всрховного Главнокоманлуюшеl'O добела лосauно. 

Плохо. вероятно, исполняют Его волют. 

Упоминаемые выше открытки и литографии могли подтверж

дать слухи об исключитеЛЬНОЙ храбрости всликого князя, прояв

лявшейсSl им непосредственно на поле боя. Мсжду тем это никак 

не соответствовало действительности. хотя некоторые подписи к 

фотографиям, печатавшимся в виде почтовъгх карточек, прямо де

:юриентировал.и потребителя. Так, надпись на открытке, выпущен

ной издательством Д. Хромова и М. Бахраха в 1914 году, гласила: 
«Его императорское высочество великий князь Николай Никола

евич и Свиты Его Величества генерал-майор Воейков на позиции». 

Та же подпись сопровождала и фотографию, опубликованную в 

журнале «OroHeK»17~. В действительности этот снимок был сделан 

в Ставке ВерховtЮГО главнокомандующего, во время совместной 

IlРОГУЛКИ по близлежащему лесу. 

Дезориентировала читателя и подпись к фотографии К. Буллы, 

опубликованной в журнале «Солнце России»: «Его Императорское 

Rысочество Верховный Главнокомандуюший Великий Князь Ни

колай Николаевич изволит осматривать ПОЗИllии»179. У читателей 

журнала могло создаться ложное впечатление, 'гто речь идет о по

ездКе Верховного главнокомандующего на передовые позиции. В 

действительности же воспроизводился снимок, сделанный еще до 

войны на маневрах. 

Вопреки активно распространявшемуся и щироко распростра

ненному мнению, грозный великий князь был необычайно осто

рожен в тех случаях, когда речь шла о его собственной безопасно

сти, и даже, по мнению ряда современников, порой чрезмерно 

опаслив. Он, например, упорно противодействовал стремлениям 

своих сотрудников, желавших чаше показывать популярного пол

ководца войскам. М.К. Лсмке сравнивал поведение великого КЮI-
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зя И Николая 11 уже после того. как lJaPb IIРИНМЛ ни себя верхов
ное командование, и сравнение это, по мнению людей осведОМЛСН

ных, было не в полr,зу великого князя; .Всем нравятся tlaCTblC по

ездки царя к войскам; НИКО,lЗЙ НИКО..hасвич ездил только в штабы 
фронтов, а войск почти не видел»IНII. 

Служивший в Ставке контр-адми]laл А.Д, Бубнов, хорошо от
носившийся К великому князю, объя;:нял его отказы выезжать к 

войскам нежеланием Верховного ГЛ<18НОl<омандующего бросать 
СИМВОЛИ'lеский вызов uарю: тем самым он якобы демонстрировал 

свою лояльность ИМllсратору: «".великиЙ князь никогда не посс

щал войска на фронте, всегда предостааляя это делать государю, так 

как опасался вызвать такими I10сещetJимми ПОДО1РСlше в искании 

популярности среди войск. Между TC~ lIосещение великим КЮlзем 
войск, среди которых он действительно пользо"ался леГСНl1арнш;' 

популярностью, могло бы, особенно I! критические моменты опе
раций, значитсльно способствовать б.lагоприятному их ходу»IНI. 

Однако близкий к великому КНЯЗJQ протопресвитер военнOl'О и 

морского духовенства, признавая нсжелание Верховного главноко

мандующего покидать свою Спшку, };казывал и на другие причи

ны отказа посещать "ойска: «Как уже говорил я, легендарная сла
ва Верховного росла помимо его вошt, иногда инезависимо 01' его 
действий, Было бы безумием с наше~ стороны ослаблять ее. Вера 
IIРМИИ и народа в вождя - первый ЗМог успеха, - так рассуждали 

мы. для поддержания и закрепления 'J"акой веры необходимо было 
личное, живое обшение Верховного с войсками; нужно было, что
бы великий княЗЬ чаще появлялся СРеди войск, а последние чаще 

видCJ'lИ его, слышали его живос СЛОвcJ, чувствовали его близость к 

ним. Я лично был решитсльным С1'О)юнником, чтобы Верховный 

изредка заглядывал и в окопы .... Но IIсе мы сходились в одном, что 
великий князь должен высзжать из Ставки ближе к войскам и 

фронту. По этому поводу я раз бесе110Вал с начальником Штаба. 
Последний согласился со мною, говорил затем с самим Верховным, 

но тот упорно отклонял всякие поездки». Лишь позднее настойчи

вым чинам Ставки удалось оргаНИЗОQать несколько поездок вели

КOJ'О князя В войска. Шавелъский, ~CЪMa положительно относив
шийся К Верховному главнокомаНДУlQщему, писал, однако. что его 
решимость пропадала там, где ему .1J(чно начинала угрожать серь

сзная опасность. Разумеетсsr, речь и не шла об организации поле
тов великого князя на аэроплане. но даже к обычным для того вре

мени поездкам на машине он ОТНОСИIIСЯ крайне осторожно, Он, по 
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свидетельству ШаВСJII.ского, «ДО крайности обсрегал спои покой и 

ШОРОНI,е; на автомобиле он делал не более 25 верст в '{ас. ОIlасаЯСl, 
несчастья; он ни разу Н(' »ыехал на фронт дальше ставок Пlзmroко
мандуюших. бон с], шальной пущ(»IИ2. 

Пока:щтелыlO, что и Иf,.шсратрица считала, что великий КНЮI, 

Николай Николаеви-,. остававшийся почти НСС нрсмн 13 Ставке, 

совсрurил серьезную ПОЛИТИ'JССкую ошибку, не посешаS/ войска. 

В письме царю от 30 октября 1915 года она прсдостерегала Нико
лая II от повторения подобных ошибок уже смещенного Верхов
нот главrюкомандующсго: «Н. должен теперь ЛОЮП·Ь. как ЛОЖffЫ 

бьVlИ его СУЖ1lения и как много лично он IlОТСРЯЛ от того, что ии

К01'1l.а нитде не появлялся»IЮ. 

Великий КЮIЗЬ восгrринима.пся прежде всего как СУРОI1ЫЙ воен
ный вождь, но порой образ грозного правителя, жестокого к вср

хам армии, но милостивого к ПРОСТЫМ солдатам, IlРОСЦИРОВался и 

на граЖданскую жизнь. Так, с именсм «строгого, но справс.lU1ИВО

го)} пеликого князя были свизаны слухи о непременном освобож

дении KpecTЫIН от тягостных платежей. Покюательно, что они 

ЦИРКУЛИРОllали даже после его СМСЩСНИЯ. Тамбовский вице-губер

натор сообщал в февралс 1916 года n департамент полиции: « ... сол
даты в письмах сообщали женам. что будто бывший верховный 

l'лавнокомаllДУЮШИЙ вел. Кн. Николаи Николаевич объS/в.!IЯЛ им, 

что семьи солдат освобождаются от платежа всех гrодатей за землю; 

в свизи с этим во вверенной мнс губернии были попытки к отказу 

от платежей податей и подстрекательству к НСШlатежу 1'акоnых». 

О том же сообша..'1И ryбернским властям и нскоторые уездные ис
IlраUники l84 • 

Частью общсственного сознания великий князь начинает ВОС
нриниматься не только как НОЛКОl.юдец~победитель, но и как един

ственный, уникальный вождь-спаситель России. По мнению неко

торых современников, не только побсда в пойне связываетен с сго 
нсусташюи деятельностью, но И RСЯ судьба отечееТВ(l, нес будущее 

огромной страны зависит от титани'lССКИХ усилий этого популнр

НОГО представителя царского рода. Некая москвичка писала в фев

ра..lе 1915 года во Францию: (,Все. что у нас дслается, мы узнаем 
только из сообщений Великого Князя Николая Николаевича, ко

ТОРЬНI-f держится ВСС, и Rce /l,шеllJfЯ СХОДЛТСll на этом, псе считают 

Его спасителем России, и Он теперь еамое популярное лицо во всех 

слоях общества, а за Ним Король д.rн,берт ... Война вообще в flЫС
шей степени ПОЛУШlрна, и у всех есть чувство. что мир может быть 
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подписан только в Б{'рли .. с.IК~, 1'1 (ЖИ'Jl.1телbtio. '1'1'0 к ",том случае 
российский ВеРХОВ/lliIЙ I'JШВНОКОМШlдующиi1 ЗUl'МШl сооей извес
тностью даже героический образ БСJlЫ'ИЙСКotо KopoJIH Алъбсрта 1, 
короля-изгнанника, Короля~солдuта. короля-рышtри. который бьL'1 
ромаНТИ'lеским КУМИl!ОМ МНОI'ИХ IIИТРИОТИЧески настроенных llе

ВУ1IIек о странах AнTall'l'bl. 
Носители такого СоЗ.IIlНИЯ явно были паТриотами и своеобраз

ными монархистам ... Но всликий князь Николай Николаевич 
иногда был и IJOЛОЖИГCJIЫIЫМ IIСРСОIIUж.ем Некоторых «республи
каНСЮ1Хl> слухов, HaIl~18J1CHflblX. "С l'ОJlЬКО ЩJО'fИIJ наря, но и llро

тип монархии. После СМСЩСНЮI ВCJIИКОГО КН1j'JИ С 11Оста Верховно
го глаашокомандующсl'О IIOЯl4ИJlИСЬ дажс СЛУхи о его казни. Так, в 
начале 1916 года ДBO~ CCblJlbIlblX в Сибири Г()UОРИJlИ своим одно
сельчанам, что (,был QДИII хороший 'Iслоuек - :;t'l'0 вел, Кн, Нико
лай 11 ИКОJ1аСIШЧ, да е IU наш крО\юсос I'осударь IIОВССИJI, Т.К. ОН Сто
ял за правду, и в России только тогда будет Хорошо ЖИТЬ, когда не 

будет l1аря, как в Ам~рикс»'Н~, 

П редстанленис об УIiИК<IJ1Ы\оМ характере IЮждя-спзсителя убе
дительно подтверждаюсь и периодичсски 8Q]никавшими слухами 

о покушениях lIа ЖИЗНЬ великого КШIЗЯ, Таl(ие слухи liе МОШИ не 
возникнуть: если в к()нне 1916 года общеСТJ3еюlOС мнение в своем 
воображении охотно "казнило. Александру Федоровну, олицетво
рившую гибелъ страны, то, в соответствии с )той же патриотичес

кой и КОНСПИРОЛОП1.'IССКОЙ ЛОI'ИКОЙ, смертелыiйй враг не мог не 

желать смерти УНИКiU1ьному вождю, вОПЛОщавшему, по мнению 

~1Ногих, единственную надежду России на Спасение, 

Уже 13 ноябре 1914 ('ола некий петрогр3дский С1)'дент сообщал 
в чаСТIIОМ ПИСL.ме в Москву: «Кроме того Н.Ст, сообщила мне, что 
ранен DааВlIокоман..'IУЮUlИЙ русской аРМИl'f»187, 

В том же месяце слухи о смерти ВС,lикОtо КIIЯЗЯ стали при'rи

ной оскорбления Сl'Осо стороны татарина, Х1lебопашца М,Х, Шех
маметьсва, «имсноnаьшего себя дnорянином,>, В доро('е один и1 CJ'O 
ПОПУТЧИКОВ, крестыJНИН, заметил, что веJlикий князь Николай 
НИКОJlаевИ'I komaJ-l.!U'ет хорошо и сели, Бог I\acT, останется жив, то 
и осе булет хорошо, На зто Шехмамстьеn з~етил: «Какого 'lертз; 
Он давно сдох, или~апнул tI'Го-нибудъ, Я и 13 газетах в Петрограде 
'1ИТа.'J, ЧТО ОН СДОХ» I~~, Возможно, де.йст.ви'ГtIJьноЙ причиной КОН
фликта бьU1 каКОЙ-ТО деревенский спор, неJl~я ИСJ(Jlючать возмож

ности оговора ШСXJ1l1аметьеnа доносителем, 110 показатеЛI.но, что 
обnиняемому в ОСКОрблении члсна ИМПСРЗl'орской семьИ ПРИJ1И-
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СЫВaJIИСЬ именно такие слова. Это свидетельствует о том, что слу
хи о смерти великого князя были распро<':транеНbJ уже в начале 

поЙны. 

В декабре же 1914 года слухи о покушении на великого князя 
циркулировали и в Xapl.KoBe. Жительница этого города сообщала: 
«А, может быть, ты читал теперь. что на Верховного главнокоман

дующего было покушение. 'Гfo администрация поспешила опро
всргнуть» 189. 

Нельзя сказать, что слухи о покушениях на великого князя ПОВ

се были безоснователъными. В лекабре 1914 года Курт РИ1L'Jер. 
чиновник Министерства иностранных дел Германии, предлагал 

ОРI'анизопать покушсние на ПС.1I1КОГО князя Николая Николаеви

ча, чтобы подорвать боепой дух русских IЮЙСК. А 12 декабря у 
польской деревни Камион. при попытке пересечь русские позипии 

был пойман некто Франц Рутсинский, российский подданный. 

который признался, что он немецкий агент, что ему БЬLlО поруче

но узнать О расположении русских войск, а такжс убить российс

кого Верховного l'лавнокомандуюlЦСГО, если к тому прсщ:тавится 

возможность 191). 

Впрочем, к показаниям немецких агентов следует относиться 

осторожно: ведь и подпоручик я.п. Колаковский (Кулакопский), 

IЮзвратившийся из немецкого плена, показал, что среди :заданий, 

якобы llOрученных ему немецкой разведкой, было убийство веЛl1-

кого князя (за это германские спецслужбы обещали-де ему олин 

миллион рублей). Показания Колаковского побулили российскую 

военную контрразведку начать расследование 110 Т.н. «делу Мясо
едова». Однако некоторыс информированные мемуаристы впос

ледствии отмечали, что сам Колаковский, допрошенный уже на

чальником Птавного штаба, созналея, что поручения организовать 

убийство веJШКОГО князя ему не давали, а ПРИДУМaJl его он сам, с 

целью побудить начальника Главного штаба обратить на свой док

лад особое внимание l91 • Впрочем, есть основания полагать, что 
офицеры русской контрразведки сами оказали известное воздей

ствие на Колаковского, что и сказалось на его признаниях l92• Для 
настоящей работы не так уж важно, давали ли в действительности 

немецкие офицеры такое задание своему агенту: если русские 

контрразведчики в сотрудничестве с КолаковсkИМ и фаБРИКОВaJlИ 

«дело Мясоедова», то они раССЧИТЫВaJlИ, что и их начальство, и 

общественное мнение страны поверя:т создаваемой ими версии. 
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ДействитсЛf,НО, представление о том, ",,"о KOBap~lblA ВРИI' мечтает 
униtlТОЖИТЬ «единственного спасите.lU! РОССИИ., ОТRеtl8ЛО суще

ствовавшим уже стереотипам оБШССТВ~IfНОro со')нания. 
Колаковский заявлял, что нсмеЦКИСРIt18СД"ИКИ якобы убежда

ли его. 'rro главные виноmmки войны - великий кня')ь Николай 
Николаевич и Англия, что император яtобы настроен против вой
ны, а в «придворной партии» преоблaд.qJoт прогерманские настро

сния l93• Весьма возможно, что эти СЛОI!a были сочинены либо са
мим Колаковским, либо офинсрами, 1(оторые ero допрашивали. 
Подобным образом, однако, по мнениК> контрра'Jведчиков или (и) 
Колаковского, желавшего доказать СВ()" патриотизм, очевидно, 
должны были рассуждать организаторь.: немеикоА разнедки. 

Так или иначе, но слухи о ПОКУШСН:l1ях, ранении и тем более об 
убийстве великого князя Николая НИtолаевича остались только 
слухами. однако примечательно, что оtlи возникали вновь И вновь. 

В мае 1915 года военнослужащий. нахОДИ8ШИЙСЯ 8 действую
щей армии, сообшал вличном письме В Одессу: • Нсприятный слух 
у нас распространился, будто бы на Великого КНЯ:IЯ было покуше

ние, и Он тяжело ранен. Печально, если это так, так как ОН един
ственная личность, по-моему, могущая со всеми и всем справить

ся»194. Показатслъно, что и в этом СЛУltае автор письма выделяет 
уникально<:ть, незаменимостъ веЛИКОIl) князя. 

Затем даже появился невероятны~ слух о том, что на жизнь 

великого князя покушался один из ваJl{нейших чинов Ставки, ге

нерал-квартирмейстер его собствеННI()ГО штаба. А. Соболевский 

писал профессору Ю.А. Кулаковскому 3 1 мая 1915 года: «На слухи 
О пощечинах Великого Князя разным teнералам и Т.п. Я уже пере
стал обращать внимание. Думаю, что разговор Великого Князн с 
Даниловым и покушение Данилова - вранье. Но покушение 80-
обше считаю вполне возможны>>11)5 •. 

Наконец, в августе 1915 года газеты Сувориных «Новос время» 
и «Вечернее время» сообщили своим 'Iитателям: «В Германии ro
ворят, '1то немиы замъппляют о мирt, который будст заключен 

вследствие прсдательского акта. В :3ar080pe будто бы участвует ди
ректор очсНl, известного гсрманского банка и трое русских поддан
ных, которых будто бы подкупили для Toro, чтобы они произвели 
террориСТИt[ССКИЙ акт. В конце КОНЦОВ было найдено трое Русских, 

в том числе одна женщина, которыс IJOлучили поручение совер

ШИТI, покушение на величайшсго врага немцев и противника сепа

paTHoro и прсждевременного мира - Августейшего В[ерховного] 
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Гlлаянокомандующегоl, Лина эти будто бы отправились в Варша

ву, но по прибытии туда были немедленно арестованы. Ваш коррес

ПОIfJ1.ент в удобный момент сообшит имена этих предателей и 
убиЙц»NЬ. 

Можно предположить. что публикации такого рода. основыяа

И-СЬ на столичных слухах, преслсдовали цель укрепить авторитет 

великого князя: они появились как раз я тот момент, когда 8 Пет

рограде уже говорили о ею прсдстояшем смещении с носта Верхов

ного главнокомандуюшеl·О. Газеll.1 яяно пытались поддержать в 
этой ситуации популярного, но опальною полководца. НеУJ{ИВИ

тельно, что об этих CTaTbllX с возмушением писада императрица. 

Соответствующая. публикация в «Вечернем времени», печатном 

органе, известном своей близосТl,Ю к Ставке, стала предметом спе

циального рассмотрения на заседании Совета м ИН истроIl. [tшвы 

ведомств рассматривали данную заметку КClК фальшивку и требо

вали примерного наКClзания редактора этих влиятельных газет 

Б.А. Суноринаl97 • 
В l'ерманской же прсссе эти слухи 110ЛУЧИЛИ еше более преуве

личенное отражение. Немеuкая газста писала: «Знаменательно, что 

теперь, после ухода великого князя, открыли заговор на его жизш •. 
50 человек apecToвaHbI»19R. 

5. ('НИКОЛАЙ III,>: 
Пl'ОТИВОПОСТАВJJEНИF. ВЕРХОНI юго 

ГЛАВНОКОМАН!1Уюrщго и ИМЛF.РАТОРА 

Летом 1915 года казаки Таубенской станицы 2-го Донского ок
РУl'а были пссьма неДОВОJlЬНЫ немецким на'званием своего посе

ления, данным в свое время в честь l'енеРClла, наказного атамана 

Донского казачьего войска (В то яреми- газеты 'шсто писали о I'ep
манских самолетах типа «Таубе», а 31"0 могло оскорблять патриоти
ческие чувства донцов). Станичный сход пынес IlРИГОВОР. напрClВ

ленный окружному, а затем и наказному атаману о lIереименовании 

их родной стающы в НИКОJ1аевскую. Специально огояарияа.IЮСЬ, 
что новое название будет дано в честь велиКого князя Николая 

Николаевича'<!9. Был ли доволен венценосный тезка Верховного 

главнокомандующего подобным уточнением, сделанным казака

ми-патриотами'! 
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Образ великого КНЯЗЯ, Верховного г.lаВtiOКОИIШJ1УЮIJlСГО. упи
Ka.JlbHOJ·O 80ЖДЯ-Сllаситсля государства, КО10Рblй соэлоltался рус

ской милитаристской пропаганлоЙ. которыt! бы .. ,ltOCТpeбован мас
совым сознанием воюющей страны, всксрс ~ал I1редставлять 

немалую опасность ДЛЯ символической сиСтсм.I;i f1l1триотического 

монархизма. 

Это нрекрасно осознавали НСКОТОРЫС современники. В мае 
1915 гола великий КНЯЗЬ Андрей ВладИМИРОВНl1 сделал 8 споем 
дневнике запись, в которой он описал св()ю беседу с I'снералом 
Ф.Ф. Пa.JlИЦЫНЫМ (cJleJ~yeT отмстить, '11'0 ПQСЛС;J,НИЙ 8 свое время 
был весьма близок к великому князю НJ.iКОJ)аю Николаевичу, 
JlOJlьзоналС~1 его помержкой): 

Ф.Ф. был крайне недоволен, 'ITO НИко.1ё1Ю НItКОJlоеничу дали титул 

~BepxoBHoro» . 
«Это НС годится, - I"Oворил Ф.Ф., - нсль:\м ИJ корою.! I'осударя 

вырывать lIерш и ра:Щ<lВiПЬ их Н<llIрано и HaJleBO. ВеРХО8ныА I'ЛaDНОКО
манлующий, верховный эпакуационныИ. верювп!,(й соне1' - осе оерхов

lIые, 01JИlII"OСУШIРЬ IIичеl'O. Подождите, :)1'0 tще ~""'1' снои моды. Один 
roeynaph - "верховный", никто не может бьrn. им, кроме tlcro. И к чему 
зто ведст'! А вот к 'leMY. Он политикой заН!iмае1СJl. К нему министры 
ешят, - я бы их lIе IJРИllИМа.I, - <1 армией не J(ОМ8Iщус-r. Я сму гово

рил эш, говорил. что приказчикам он все РОЩaJl, а сам бuльше не хозя

ИII СlюеlО деJlа. Эш нельзя, llеДЬ'JЯ ЗШlИматься п()литикоА и ноЙноЙ»2On. 

Подобные настроения проникали и в зарубеЖIlУЮ I1рессу, хотя 

:знак оценки СJlОЖИВШСЙС}! ситуации при )то1.1 мог менятьС}! на 

противоположный. Близкий сотрудник и биограф Верховного 
I'JJallНОКОМННДУЮЩCl'О впоследствии ВСПОМJfНал: (.В некоторой ЧН

сти заграl1И1ПlОЙ печати Великий КlIЯЗJ. онеflиваlСЯ как воЖдЬ Рос

сии, перед которым совершенно стушеВЫВalIaСЪЛИЧНОСТЬ царству

ющеl'О им IICpa'l'opa»2!tl. 

Действительно, подобные настроеJlИЯ lialllJТIf отражение в прее

сс союзников России. Так, некий бритаНСКl.IЙ аIJтор именовал Вер
хошюго глаnТЮКО\.fанлуюrпего (·самым ПОПУJJЯРНL!М человеком Рос
СИИ», обладающим реальной властью. Болеетоro, он утверЖдал, что 

после войны могуществснный великий юrязr. CtaHcT одним из тех 
избранных людей, которые будут опреде_1ЯП" судьбы Европы и 

формировать облик новой россии2U2 • ПодОбные оценки и тем бо
лее прогнозы ЯRIЮ не \ЮГЛИ радовать РОССI\ЙСI<QГО императора. 
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ПервоначаjТЬНО, однако. казалось, что создававшийся патрио

тической пропагандой культ Верховного главнокомандующего, 

«августейшего главнокомандующего». будет укреплять главный 

монархический культ, культ императора. <<державного вождя», «вен

ценосного вождя». 

Упоминавшее,я уже не раз выше патриотическое стихотворе

ние Касаткина заканчивалось так: 

Ты СКУII 8 своих слопах, но делаешь ть! дело 
С глубокой думою и керою 8 Ткорца; 

И IIpanlli1 до тебя ДОСТИГlIУТЬ может смело. -
Ты чужд наветам 1Лым предателя-льстеца. 

Орлиный свой lюлет остановив немного. 
ТЫ ВНО8Ь грозой IlроitIешь, "снастье IIСРСЖДIJ ... 
О. пусть тебя хранит пссгда Десница Бога! 
Спасибо, Русский Парь. - 3<1 Э'roго ПОЖдЯ2Ю. 

Поэт рисует парадный портрет Верховного главнокомандующе

го: немнorословныЙ. но грозный и деятельный полководеu, неуто

мимый борец с коварной юменой, богобоязненный военачальник, 

терпящий временные и частные неудачи, готовится к новым реши

тельным и решающим боям. Военный вождь назначен на высокий 

пост мудрым решением великого монарха, верховного вождя, ко

торому поэт-патриот за это приносит свою почтительную благодар

'/ОСТЬ. СЛ<lва полководца должна укреплять авторитет великого 

императора. Растущая в общественном сознании фигура верховно
ю военного вождя, подкрепляющая образ вождя дсржавно['о, ста

новится рядом с ним. Такая композиция встречается и в других 

пропагандистских текстах эпохи войны, 

Такой призыв Н<lХОДИЛ отклик В общественном сознании. В 

официальном издании TdK описывалась атмосфера в храме Киево

Печерской лавры во время посещения города императором: 

в алтаре несколько ~OHax08 читали помшшдьные листки, и \1 тиши

не npOCTOpHOl"O храма иередко лолета..l0 до слуха: (О здравии ЦАРЯ 

НИКОЛАЯ, Князя Николоя». Один из брат И" ска.за" нам, что с начала 

ВОЙНЫ ПОМИШIНЪЯ о здравии ЦАРЯ и 8еликоrо Кня:~я постоянно пода

ются н большом КОЛИ'IССТве. ПодавальЦbJ были ИСКДЮ'lителыlO простые 

крестьяне боП>мольцы и довольно ~IHOro было проходящих 'Jерез Кисв 

соллат204 , 
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Мы не знаем ТО'l1l0, ""КОВО" была IIТМОСфСРC:l в "раме (весьма 

вероятно, что в данном случае зарисовки, сделанНая I1РИСl'растным 

автором, была вполне рс~исти'"ю~), но обраЗЦI)вые, Идеальные 

богомольцы 80С1-mой пор~ даже с ТО'IКИ 'jРСНИЯ о(jlициолыlOГО <<..че
тописца царя» генералаД~бснск()n.) должны бl.IЛИ IЮI.:ТУШ1ТЬ имен

но таким обрнзом: истиtШому патриоту следовало ИОЛИТЬСН 'JЗ здра

вие императора и BepxoBH(Jro главнокомандуюU1СГ(). Соотнетственно 
со времснем великий КШIЗЬ Нltколай Николаевl1Ч, 4Iавгуl..'ТСЙШИЙ 
командующий», приоБРе11:1СТ L.-татус второго вождЯ страны, ВОЖJIя, 

t)собо приближснного к ИМllератору, 41 вен ЦСНОСtЮ\t у вождю». Одни 
современники оценивал}! это положительно, другие 110 разным 
причинам не без опаССНllз наблюдали за подоБН~МИ ЩЮЯlll1еIlИЯ

~и русского патриотизма. 

Так, видный деятель J<.адетскоЙ партии, член IЪсударствснной 
лумы Л. Веяихов в чаСТНQм письме от 2 января 1915 года, отмечая 
нарастание милитаристсЮ(х и шовинистических Настроений в стра
не, писал, 'по новобрЗНll.bl и запасные, ратники <Чlаперерыв» сочи

IIЯЮТ и поют «единодушно И восторженно» песни о «царе великом» 

и об «орле fлавнокомаНД)iЮщем». (Показательно, 'IТO выдержка ИЗ 

этого письма была ВКЛЮЧена полицейским аналитиком и R общий 
цензурный обзор корреСIlонденции за 1915 год, оЧевидно, подобное 
признанис видного ОППОЗJщионного деятеля впо.rJl1е соответствовало 

официальным ожиданЮIМ развития монархическоtо I1I\1РI1t1тизма).205 
Подобное объсдинеНJ-Jе двух вождей встречаете., и 8 монархичес

ких записях личного xapalcrepa. Так. поручик МОI-IТRИЛОR. Ifаходив
ШI1ЙСSl на и:ыечении в ла·зарете Большого ЕкатеР~lItинского дворца 

в Царском Селе 8 февраЛе - апреле 1915 года, OI;:тавил в больнич
ной памятной книжке следующую запись: «Ура Ба.тюшке Царю! Ура 
наlllе~у Верховному ГлавНокомандующему! Слава и честь россии»21I6. 

На молебнах по СJlУ<.Jаю побед русской арМ I1И, во время пат

риотических манифестаций lВУЧали здравицы 11 честь императо
ра и великого князя. Деl1утат Государственной думы прогрессист 
Я.Ю. ГОЛЬдман, инициа1'ор создания латышсКИх стрелковых ба
T<J;lbOHOB, так ПРИВСТСТВО~ал латвийских доБРОВОJlьцсв, отпраlll1ЯlО
ЩИХСЯ на рижский фрон!': «За вами стоит весь наРод, благословение 

милоссрдного Царя, Отщ Родины И Верховного главнокомандую
щего! Ура им!»207 

Образ Верховного ГЛ9nнокомандующего в HCI(OTOPЫX ситуациях 

становится важным элеМентом репрезентации и l.шератора, допол-
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И;m. 36-37. Открытки нремен Первой мироnой войны 
СJlена - Император Николай 11 ИllеЛИI<Ий КlIЯЗI. Николай Николаевич. 

Сllрава - ·га же фuщграфИJl после ретуширования 

няет его. Так, даже КНИПi, посвященная путешествиям НИКОЩiЯ 11 
по стране в IJоибре - декабре 1914 года, открывается ... 8ьшолнен
ньтм в январе 1915 года каРТИНIIЫМ фотопортретом Верховного 
l".lавнокомандуюшсго. Он предстает как истинно русский nолково
дeц~ велиКий князь Николай Николаевич в дубленом полушубке, 

в папахе стоит на фоне заснеженного леса (этот 1l0РТРСТ получил 

довольно широкое распространение, он воспроизводился в иллю

стрированных журналах)208. 

И в последуюших выпусках этоrо ОфИl1иа;п,ного издании на 

первых страницах книги, IлавныM repoeM которой был сам Qapl., 
автор вновь счел нужным упомянуть о заслуrах вел икого кювя 

Николая Николаевича: «Прошло полтода небывалой войны, за :>тот 

период произошли nсличайшие воеНlП,JС события, и, если наша 

родина продолжала не только вериТl> Верховному Главнокоманду

ющему, но все более и более начинала ценить его твердую волю, -
это нссомненно указывает на то, что наша ВСЛИКЮl война с немца

ми, преВОСХОДНОП011готовленными к войне, не смущает нас, и мы 

верим в успех ее». ЛоказаТСJlЬНО, что именно вера в твердую волю 
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великого князя даже влом ПРOl181'ПIIДИСТСКОМ и'щании, подготов

ленном МинистерстВ(JМ импсраторскuгu ДВОро и посвяшенном 
императору, рассмаТРИвастся как 'JaJIUI' будуш~ 1I0БСДIal 2i)'l. 

Великий КНЯЗI. НИ}о«)ла'~ НИКОЛl\СВИ'IIШ ряде IЮ'lТО8ЫХ откры

ток изображался BMeCie С "MIICp"TOpOM. ВОСIIРИlIИМUТЬСЯ такис 
образы могли по-разному, IIU можнu В/IOJШС пр~"оложить, что они 
могли «lIрочитываться~ монархи'\С:СКИ, лояльНо. 

Так, напримср, на открытке, И')даннuй Р11ЖСКИМ временным 
комитетом в пределах .Ри.-о-ОрловскоЙ желСЗНQЙ ДОРОI'И на нужды 
воинов, их семейств, JIJ,OB и СИРОТ, lIuмещсны ЦК" OKcL1lbHblX ПОРТ
рета царя и Верховног() глаВlIокомаНДУЮlUего. Оба портрс,а укра
шены коронами, имп~раторской и ВСJlИКОкI:IJJЖССКUЙ, а портрет 

великого кюl.3я - еще н орденом Св. Георгия2111 • Никuлай Н и Ни
колай Николаеви'! ISЫГ.1ЯДЯТ как дна ВОЖДЯ, ПОсIТИ равновеликих. 

На ОДНОМ из плакатов того врсмени, ВЫПУЩСltноМ издатель
ством И.Д. Сытипа, юображались rлавы СОЮlllЫХ государств -
России. Франции, ВеЩIкобритании. Бельгии, Сербии и Черного
рии. Но в IIИЖНСМ р5Ш~'. между наследниками сербскOI"О и черно
горского престола был помещен портрет велИ.l(ого князя Николая 
Николаевича. Очевидно, у зрителей создавaJIОсь представление о 
совершенно особом сТатусе Верховного глаВ1iокомандующего, а 
изображение его в одном РЯДУ СО своими РОДCТIIeнниками, наслед

никами престолон СОЮ:Зных славянских стран. могло ВО'3буждать и 

мысли О каких-то претензиях на трон каКОЙ-Лl1бо страны (объедИ
ненной Польщи, ГалИЩfИ). Вряд ли подобный l1Лакат мог появить
ся без разрешения Министерства императорск()го двора, но был ли 
доволен подобной КО~.llОзициеЙ сам РОССИЙСКI1Й император'! 

Другие изображеЮ1я не вызывали под06НЪJХ вопросов. На 06-
.10жке журнала «Луком ОРЬС» В апреле 1915 года бьm напечатан 1l0р
трет царя работы ХУДОЖНика О. Шарлеманя. ПОдпись гласила: (,Ero 
Императорское ВеJlичед~тво Государь Император Николай Алексан
дрович». Николай 11 БJJUI изображен в гусарской форме, скачущим 
на белом коне. Bnepe;JJ.t сопровождающей еГО группы всадников 
rapUCBaJl на коне великий князь Николаи НиКолаевич в заметном 
красном мундире кавалерийского генерала111 • Зрителю сразу стапо
нилось ясно, кто СИМВ()лически наиболее при6лижсн к особе им
ператора. 

Впрочем, в подоб"ой ситуаuип и некотoJ>ы1e вполне благона
мерснные паТРИОТИчс:(:кие тексты, RОСХВЗЛЯJlшие вождя нации. 

могли nОСllринимаТЬСfl, «персводиться» по-разному. Так, напри-
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мер, в январе 1915 года журнал «Нива» опубликовал стихотворе
ние 11, Зорьеиой-Басалыго «Орлы летят». Оно начиналось так: 

Орлы летят н синеющей лазури 
На смелый ЗОII Верховного Орла. 
ОIlИ летят навстречу грозной буре, 
Hallc'rpe'!y мук. насилия и зпаШ• 

Но кого патриотически настроснная поэтесса имела в виду, 

КОГ11а она писала о «верховном орле»? «державного вожл.я» или 
«орла-главнокомандующего»? Автор же другого стихотворения, 

опубликованного накануне смешения Верховного главнокоманду

ющего в офИUИЗJlЬНОМ издании, предназначенном для военных 

священников, не оставлял у читателей на этот счет никаких сомнс

ний - (,великим Николаем» и «верховным вождем» он именовал 

не uаря, а великого князя: 

Тебе, ВеРХОВIIЫЙ RОЖДЬ и богатырь наш славный, 
Молитщ:шlO мы /Шеем восroржеННьrй принет. 
Бог даст. TOOltM мечом исконный враг копарный 
Да бу;~ет lIuбеЖ.Ltен. за зверство ааст ответ. 
Смотри, как каждый дом ТIIОРИТ свое моденъе. 
Народный слышен глас. бряцание каши ... 
"Всевышний Бог! Пошли свое блаГОСЛОRCIlЬе 
Великому IIОЖДЮ 'зсмных, родимых СИЛ ..... 
ПройJtет вuйны кошмар. 'Х1блсшут счастья С.lезы. 
«Великий Николай! - ВОСКJlикнет мир и свет. -
Мир миру дал. разбив тевтонские угрозы ... 
да сохранит Господь Тебя на МНОГО лет!~m 

Особое распространение получил снимок, на котором Николай 

11 в полевой форме смотрит вдаль в биноКlIЪ, а великий кня'зь по
'питслъно склонился К нему, как бы готовы�й в любой момент дать 

необходимые разъяснения. Этот образ стал одним из наиболее из-
6еL'ТНЫХ зрительных символов Первой мировой войны, ОН BOCIlPO
I-IЗВОДИЛСЯ И В периодических изданиях, и на HO'IТOBЫX открытках 

Того BpeMeНJ.:I. 

Этот яркий образ, однако, появился 6 результате нскоторых 
манипуляций с фотографией К. Буллы «Его величество на военном 

IlОлс»214. Снимок был сделан во время маневров еще до IЮЙIIЫ. 

Собственно, иарь и всликий ЮfЯЗЬ находятся в лсвом углу фотогра

фии, а на переднсм плане расположена ГРУIШЗ офицеров. Они бьUlИ 

отсечены, а изображения главных Ilсрсонажей увеличеныШ. 
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Но на этом релаI<1ИРОJШние снимка паТР:Чоти'.ески настроен

ными издатслями не бl"ЛО 18ИСРl1lено. 8 rJeТP<Jгpaдc, R типографии 
roварищества Р. Голи.J:е и А. Вильборг была QТпеЧ8тана почтовая 

открытка «BepXOBHЫ~ П18ннокомандующий 8елики" Князь Ни
колай Николаевич». Ее СО1Д8тели также ИСf1oЛЬ'ЮА8ЛИ фотогра
фию К. БУЛЛl.I, но на )тот раз они УД8Лили И И'кЮражсние самого -
императора!216 ВОЗМО)tНО. ПРОИ1ВОДИТели ОТКрытки использовали 

портрет великого КНR)Я, опубликованный R сентябре 1914 гола в 
идлюстрироваНIIОМ И:Щании ... Летопись RОЙН~D. Вероятно, что ху
дожни КИ этоJ'O лоялы1ОГО по отношеllИЮ к МОкархии издания пер

выми «И3ЪЯJIИ» uаря ИЗ 'ЭТой КОМПОlИЦИИ. не Вкладывая в СВОИ дей
ст'вия какого-либо Лолитического ОППОЗИllио.IНОГО СМbJслаШ. 
Однако подобные маl1ИI1УЛЯЦИИ с ИЗRестноЙ фотографией СИМIЮ
личны. И В паТРИОТП'lеском общественном СОзнании Верховный 
главнокомандующий порой вытеснял императора. Уникальный 
вождь, спаситель Рос~ии превращался р еДИJjСТвенного истинно

ro ВОЖДЯ воюющей страны. 
ПО-8ИЛИМОМУ, это символическое вытеснеllие Николая П про

ШIЛЯJlOсь и В холе некоторых патриотичсских милитаристских ма

нифе<':тацИЙ. Так, 11 S/нваря 1915 года в Moc.l\вe прошла т.н. «сла
вянская манифестации», «славянский день» в 'leCTb победы армии 
сербов Над австрийцами. Внушительная ПРОЦессия со знаменами, 

национальными флаfами России и союзных государств. больши
МИ портретами серБС1(ОГО короля Петра и КОРOJIСВИ'lа Александра. 

короля черногорского Николая и Верховного tлавнокомаНдующеro 

великого князя НИКОJl8Я Николаевича соБРaJIась у памятника им

ператору Александру lI. Информация об ЭТО1\i появилась R иллюс
трированных журналах «Нива» И «Искры»21\. Показательно. что 
портреты имлератора в описаниях манифестации не упоминают

ся, не видны они и на опубликопанных в ЭТllх изданиях фотогра
фиях. Не русский царь, а Верховный главноК()мандующий олиuст

ворял л;ля некоторык. панславистов военные УСИЛИЯ россии. 

Можно, разумее7ся. предположить, ЧТО редакцки журналов 

исходили из каких-т() своих политических Предпочтений, описав 

манифестацию именJtо таким образом. Но Э"Jо представляется ма

ЛQвеРОЯТIIЫМ: так, вп ()слсдствии В этих же изданиях публиковались 

тексты, вполне веРН.ОПОДllанные по отношению к царю. Скорее 
всего, манифсстация: 8 Москве была монаРХJtческой (показателен 
выбор места ДЛЯ ее IIровсдения), но ДЛЯ ее участников BOeННЪLC 
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усилия России симuолизировал не император, а популярный Верхов
ный главнокомаНдУЮЩИЙ. к тому же близкий родственник монар

хов Черногории и Сербии. 

ПоказателыlO, что иначе в той же «Ниве» 01lИСЬШЗJIСЯ «сербе КО

черногорский ден.ь». прошедший в Москве на дрyrой день. Y'lacT
пики этой манифестаuии нссди 1I0РТРСТЫ императора, наследни

ка цесаревича. ВеРХОБНОГО глаБнокомандующеfО, сербского и 

черногорскоro королей. Как ВИДИМ, однако, и здесь образ велико

го князя Николая Николаевича был представлен, к тому же деле

гаuия llOJIЯКОВ несла плакат с ВО·llванием Верховного глаВlJокомап
дующеro. которое становилосъдля '!аСТИ русских поляков важным 

символом патриотической мобилизаuии2l9 . 

На обложке офиuиаi1ЬНОГО ИЛJIЮСТРИРОВИННОГО журнала «Лето

пись войны» была помещена фотография. изображавшая ИМJlсра

тора и Всрховного главнокомандуюшего. Редакuия издания псячес

ки подчеркивала спою верноподдаmюсТl., но на изображении иарь 

снизу IJверх смотрел на величественного великого князя229 . В нашем 
распоряжении нст ИСТО'IНИКОВ, позволяющих реконструировать 

восприятие ')того изображения современниками. Можно, однако, 

предположить. 'ITO оно иллюстрировало и тем самым подтвержда
ло распространенные в то время представления о I·JJaRснствующем 

IЮJIOЖСНИИ Верховного главнокомандуюшего. Патриотичный и 

реШlfте.1ЫIЫЙ великий КПЯ3I,. «Николай большой». в общественном 
сознании норой противопоставлялся императору, «Николаю ма

леНl.кому». якобы неСllособному и бездеSlТельному. Эта оппозиция 

двух конкурирующих вож;:r:ей нашла отражение и в некоторых YI"O
ловных делах, возбужденных против лии, оскорблявших царя. 

Уже в марте 1915 года 28-летний крестьянин Томской губернии 
в пьяном СОСТО}lНии обратился на улиuе к односельчarшм с речью. 

сопровождая почти каждое свое слово шющадной бранью: «У нас 

ГОСУДАРЬ и правительсrnо спят, тоm.ко старается один Н ИКО

ЛАЙ НИКОЛАЕвич. Если бы меня взяли на войну, я там бы все 
перевернул - все законы, ЦАРЯ и ЦАРЯТ»). ПЬЯНhlМ был И 49-лст

ний астраханский ме.щанин, который в мае тоro же года заяt\ИJ\ t\ 
парикмахерской: «НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ У нас строгий, а 
ЦАРЬ ..... (непристойное слово)>>. Но те же мыели высказывались 
порой и вполне трезвыми людьми. Неграмотный 44-летний крес

тьянин Самарской губернии, привлеченный к ответственности за 

оскорбление императора. признавал: «Николаю Николаевичу, мо

жет быт],. доверяют. но ГОСУДАРЮ никто не доверяет. Он баба, 
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даже хуже бабbJ'>, 57-летний донской казаки июне 191~ года говорил: 

«Наш ГОСУДАРЬ глупого рассудка и если бы не был('l НИКОЛАЯ 

НИКОЛАЕВИЧА, то война давно уже БЬUlа бы JJРОИl'Рана,>. О том 
же говорил и 43-летний оренбургский каэак воктS!бре 1915 года, уже 
после того как Николай 11 сам стал BepxoBJiblМ I'mlВtшкомандую-
1Uим: « ..... (брань) Halll ГОСУдАРЬ слабо правитгосудпрс1'ВОМ. За
чем Сам на пойну пошел~ Не могли избрать и~ Великих князсй. 
Спасибо НИКОЛАЮ НИКОЛАЕВИЧУ: если БЬ! не ОН, то герма
нец пробрался бbJ в Россию». Крестьянин fоБQЛЬСКОf.l губернии 
'3аявил в июле 1915 года: (.Нужно молиться за ВОИН('IВ И великого 
князя Николая Николаевича. За Государя :же Ч~"О молиться. Он 
снарядов не запас, ВИДНО, ПРОI'УЛЯЛ да проб ... ча.1., В слухе, отно
Сяll1емся к тому же месяцу, дядя царя даже СУ'рОВО караст предателя

племянника: «Государь И М ГlcpaTop продал ПсреJ\o(t./шль'38 13 МИJLflИ
ОН08 рублей и за это Верховный главнокомаН.lIУЮIUИЙ Великий 
князь Николай Николаевич разжаловал паря в :Рядовые солдаты», 

ПокнзаrелыJO, что обвиняемый, наделявший в С1юем lюображении 
Верховного глаВllOкомандующего такой огромн<>й властью, якобы 

позволявшей ему ('разжаловать,> самого пари, ПРItJНМ себя винов

НЫМ в совершении преступления, он подтверждал. что обвинил 

праВЯТllего монарха в государственной измсне22l • 
Итак, люли. оскорблявшие императора. оБВItНЯI\IJJие его в не

Сllособности вести войну, а то и в прсдатеЛl,стпе. 1I0СХllаляли в то 

же время «авryстсйшего главнокомандующеrо» . .n их свособразном 
патриотическом сознании «сиm,ный» И «строгий~ Верховный глав

нокомандующий противопоставляется «слабому~ и «бездеятельно

му» (а то и «I1реступному»)) ('I1J1СМИННИКУ>'>-ИМПСРатору. 

В других оскорблениях членов царской семьи с могуш.ествен

ным великим князем связываются и Нa;IеЖЩ>l Некоторых воинст

ТlCHHbLX патриотов на суровое нака.'38ние императрltuы-«измеюrицы». 

В июне 1915 года 46-летний неграмотный воронежский крестьянин 
в сердцах сказал своим односельчанам: «Говорю', наща ГосулаРhl

ня передает письма германцам. Если бы я бы'l 113 месте НИ КОЛАЯ 
НИКОЛАЕВИЧА, я бы ей [олову сруб"1Л (брань)&ll1. И в этом слу
чае власть главнокомандующего преувеличивас1Ся, а сам он напо

минаст бьшинного, сказочного витязя, одним ударом избавляюще-

1'0 страну от злой царицы-изменницы. 

ПопулярносТl> великого князя росла не толъКо среди нсграмот

ных крестьян, но и у прелставителей высшего CJ!eTa. В 1915 году в 
иервом майском номере столичного журнала «С1'олица И УСaдI,ба», 
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который был рассчитан на светских 'Uпательниц, появился боль

шой портрет BepxoBHoro главнокомандуюшего (еще в феврале этот 
портрет бьU1 опубликован в издании «J1стоппсь войны», рассчитан
ном на гораздо более широкую аудиторию)223. Использовался уже 

ynоминanrпийся портрет: великий князь бьUl изображен на фоне 

леса в дубленом полушубке, в папахе и с башлыком. В этом же 

номерс журнала «CTomrцa И усадьба» публиковались портреThJ чи

нов ero штаба и, что было немаловажно для ЭТОго издания, порт
реты их жен. Если УЧССTh, что тема войны освещалась в журнале 

«СТОJlица И усадьба» преимушсствснно посредстnом пубдикапии 

фотографий аристократок, исполнявших обязанности сестер мило

сердия и (или) облаченных в ЭJlсгантную и модную форму сестер 

милосердия. то для подобного издания это был серьезный и зна

ковый великосветский политический демарш224 • Показательно, 

однако, отсутствие в этом вьmуске портрета супруги великого кня

зя. Очевидно, редакция издания проявила объяснимую осторож

ность. Возможно, впрочем, великая княтиня Анастасия Николаев

на сама пожелала не раздражать лишний раз императорскую чету. 

Верховный главнокомандующий порой даже рассматривалея 

частью представитслей высшего света и как подходящая кандида

тура на роль «хорошего царя». Княгиня Кантакузен вспоминала 

впоследствии о событиях лета 1915 года: 

Великий КНЯЗЬ обнаружил, что числится во глаuе оппозиционной 

партии, совершеН1IО неожиданно и против своей воли. В то время Мос

ква прислала депутацию, ('де его просили cueprнyтъ императора и само

му занять трон. Я это шаю, потому что его mmсраторское высочсстuо 

отказался даЖе принять их, и на Moero мужа была I\OЗJlожсна обязанность 
передать отказ великоro князя рассматривать или обсуждать подобные 

прел.ложенияШ. 

к ПО1l0бному СВИдетельству мемуаристки следуст относиться 

скептически. Скорее всего, в се памяти смешиваются события, 

относяшиеся к разным периодам; маловероятно, чтобы московс

кие общественные деятели уже летом 1915 года могли обратиться 
к НСРХОnНОМУ главнокомандующему с подобным предложением 

совершить государственный переворот. Но это не значит, что ци

тируемый фрагмент воспоминаний не предстаnляет для историка 

никакого интереса. Очевидно, что разговоры о возможности воз
ведения великого князя на престол ведись n ЭТО время. Упомина-
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ню! О таком ОПtOшеНIЩ к DepXOlIJIOMY l'mШНОII;ОМllttдующему мы 

встречаем и в другом ifС'I'O'IНИКС. ()ПИСЫВIUI настроении участников 

антинемецкого погро~и в Москве It мае 1915 tода. французский 
посол М. Палсолог З~исал в своем дневнике: .Ни энаменитой 
Красной плошади ... ТOJI1I1 БРИllиml царски!( особ, требуя постриже
ния императрицы в М\шахини. О'грсчеtIИJ\ императора, перелачи 

престола великому кн~ю Николаю Николаеви~. повешения Рас
путина и проч.'}Ш. К -дневнику. ПSJlСОЛОга C.~eдyeт ОТНОСИТЬС}I 

весьма ОСТОРОЖIiо, ОдНако и В ДРУI'ИХ источника.~ IlCТpCчаются упо

минания о том, что популярный Верховный ГЛqВtlокомаилуЮШИЙ 
рассматривался частьь общсствснного мнении как каНДИдат на 

императорский трон. 

Великого КНЯЗЯ ПОрой даже имеllОВали Ню;оласм 111. Прото
пресвитер r. Шаneлъский вI1ОСЛСЩ:ТRИИ Dспомиtiaл: .8 прИДВОРНl>lХ 
кругах в это время МНClГОЗН8'lительно говорили [) ходившем по ру
кам портрете великого князя с I"адписью .. Николай 111"»227. 

Другие источники также свидетельствуют о том. что в народе 

говорили о желательности смены царя. Так, пот()мCТDCННЫЙ ДВОРЯ
нин А.Г. Хорват, СЛУЖивший 110 ведомству императрицы Марии. 
обвинялея в том. что в и юле и августе 1915 года он говорил разным 
лицам, что Москва ПОлна революционерами, ~лнуется и желает 

провозглашения имп~атором «Николая 111», подразумевая при 
этом великого кнюя Николая НиколаеRи,ш228 • 

О распространенности таких настроений С6идетельствует и то 

обстоятельство, что пОдобные разl'ОВОРЫ дошш! и до царицы. Им
ператрица Александра Федоровна знала о них, otla писала об ЭТОМ 
царю 16 сентября 191.5 года: «Ты - властелин, а lIе какой-нибудь 
Гучков, Щербатов, Крltвошеин, Николай 111 (как некоторые осме
ливаются называть Н.,. Родзянко, Суворин. Они ни'lто, а ты - псе, 
помазанник БожиЙ»22~. Помещение царицей 8.JIиятелыlOГО ЧJlена 

императорской семьи, обозначенного именем, данным ему МОЛ1l0Й, 
в ряду бюрократов и Il lюфессиональных политиков имеет характер 
намереннш'О снижениц, профанации образа великого князя Нико
лая Николаевича. ИН"IМИ словами. императрица фактически кос

венно признает неоБЬ{чайную популярность военачальника, уже 

оставившего к этому в.Ремени должность Верховного главнокоман

дующего. 

Но и после псремеtцсния великоro князя на Кавказ о нем про

должали говорить ка" о желательном канди1Iаl'е на русский пре
стол. В феврале 1916 Г\)да нетрезвый 49-леrний крестьяниН Уфим-
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екой губернии заявил односелЬ1lанам: «К .... (брань) войну вашу и 
UAPЯ вашего; не ему. а НИ КОЛАЮ Н И КОдАЕБИЧУ нужно быть 
царем»23О. 

Очевидно, на эти слухи и планы намекал и великий князь Ни

колай Михайлович, который писал Николаю 1 1 28 апреля 1916 года: 
«Вам из"естна моя беззаветная преданность "ашему ПОКОЙНОМУ 

родителю, вашей матушке, вам и вашему роду, за который ежеми

нутно я готов лечь костьми, но других вариантов в династическом 

отношении я не при знаю и никогда признавать не буду»23I. Мож

но с уверенностью предположить, что «другим» династическим 

вариантом считались плаlll,l ВЬU18ИЖСНИЯ на престол веЛИКОl"О кня

зя Нm<о:nая Николаевича: Б предшеС1"ВУЮЩИ1\ фРЗi"мен-rах даиноrо 

письма речь шла о сго нарастающей популярности. которая, по 

мнению великого князя Николая Михайловича, предстаn'.1яла не

малую политическую опасность. 

Подобное отношение к великому князю проявлялось и в дни 

революции 1917 года. н.с. Трубецкой ВСПОМИНМ некоего мастеро
вого, ораторствовавшсго на улицах Москвы в ДJт Февраля: «"Хочу, 
чтобы была республика ... но чтобы царем вместо Николая Алексан
дровича сидсл бы Николай Николаевич". ВЫЯСНИ.Jlось, что под 

"республикой" оратор разумел не политическую форму ПРaвJIСНИЯ, 

а нский бытовой уклад, СВОДИВlIlИЙСЯ К dolce far niente (сладости 
безделья), БССIlРСРЫВНОМУ лроменаду и хорошему за сие жалова
нию»Ш. Очевидно, анекдот о подобном «народном» восприятии 

образа великого князя получил известное распространение в интел

лигентских кругах Москвы. И видный деятель московских кадетов 
БА. Маl<Лаков впослеДСТВliИ ВСllоминал его, придавая, впрочем, 

ПОJIобной фразе и известное политическое значение: «Ходячая 
фраза Toro времени, пал которой смеялись: "Пусть будет респуб
лика, но чтобы иарем в ней был Николай Николаевич", не только 

смешна. На этом чувстве было заложено поклонение Керенскому, 
потом Ленину, а в конце обоготворение Сталина.>Ш. 

Распространеншо слухов о «Николае J11"'> в годы Первой миро
вой ВОЙНЫ сnособствовал.о несколько обстоятелЪСТR. 

Как уже отмечадось, «Положение О полевом управлении войс

ками в военное время» предполагало, что но нремя большой вой

ны император сам будет Верховным главнокомандующим. Верхов

ному главнокомандуюшему предостаRлялась огромная власть. 

Ситуация усугублялась тем, что в «Положении» ОТСУТСТlIовали ка

кие-либо указания. определенно регламентирующие взаимоотно-
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шения военных властей. прежде всего ВepXOtlllOfO rJlaBHo"oMaHДY
ющсго и его штаба, и цснтральной гр<Vt;ДансlCОЙ Ilдминис-rрauии в 

JLице Совета министров2J.1, 

Высшее военное руководство нередко I1Croлковывало отсут

ствие точной регламентапии в свою пользу. Военные влаС1И бесuе
ремонно, нередко бс~пакOIГНО и порой весьм<.: щ:компетентно вме

шиваясь в деятсдЪНОСТl, различных гражл.аIfСКИХ ведомств, что 

вызывало немалое ffеудоволъствие как императора. так и бюрокра

тов, в том числе и министров, как весЬ\.{а К()IIССРВс1ТИВНО настро

енных, так и имевших репутацию либералов. ИllOгда и представи

тели «обшественности» критикова.JlИ не()ЖИЩ\tttlые управленческие 

ИНИllиативы Ставки. ЧИНЫ штаба BCpXOBHOГCJ главнокомандующе
го часто просто не бьши профессионалыiO по.щ·отовлсны "деятель

ности такого рода, раСllоряжения Ставки t.10ГЛИ противоречить 
сушествующему ЗЗJ<ОНОДnТСЛl.СТВУ: их соста13Ители не были осве

домлены о существовании ряда важных правоаых актов. Попытки 
координироваTh дсятелыюсть Ставки и правительства не увенча

лись успехом. В то жс время воздеЙ<.:твие ВеРХ()НIЮГО I'лавнокоман
дующего на ПDзнительствсн.н.ыЙ ашtара'Г IЮзрat."'n\.I\О, ел. Белещий 

впоследствии дажс утверждад, что веЛИkиЙ К!fЯЗЬ николай Нико

лаевич не только вынудил министров сqитаты:я со СВОИМИ ВЗГЛЯда

ми, но и прямо поставил их «В положение ИСПОЛНИТCJIЬНЫХ органов 

своих повелений,>, Впрочем, Белецкий, по-Видимому. намеренно 

I1реynеличил масштабы влияния СтавЮ1 на nраОИТСJlЬСТВО, Одно
временно Ставка во всех критических ситуаl.\иях ВОJ.Лагада ответ

ствснность на тыл, что объективно способстJЮвало раСПРQстране

tlИЮ и без того сильных антибюрокраТJ1чесК11Х настроений. и даже 
IIротивопранительствснной агитаuии. В '1'0 же 8ремя и восНffаи IlСН

зура, ПОДЧИНЯВlllаSlСЯ Верховному глаВнокомандуюшему. порой 
весьма снисходитеЛl,НО ОТНОСИJlась к ПУБЛИr<aциям. резко крити

куюшим праВИТСЛЬСТRО2.1:'. Это не могло не раздражать rлав праnи
теЛЬСТRСННЫХ веломств. 

Современники заговорили о своеобразном «двоевластии», ко
торое складывалось во время ВОЙНЫ в c-траНС (ItMeHHO такой термин 
~tСПОЛЬЗОRаJJСЯ уже в 1915 голу). О «двух I1раВИ'гельетвах,> рассужда
ли и на '3аседаниях Совста министров, ВЫд8игадись различные 
rJpoeKTы Jlрсодолении подобного «двоеВilастиsr». Так, предссдателъ 

Государственной думы М.В. Родзянко однажды заявил председа
телю Совета министров ИЛ. Го рем bUOf ну: ~ ... пускаЙ ... великий 
КНЮЬ будет диктатором, чтобы uравительство переехадо в ставку,). 
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При :JTOM, однако, сам Родзянко, несмотря на его положительное 

отношение к Верховному главнокомандующему, отмечал, что ве

ликий князь был «совершеllНО незнаком с ведением внутреннего 

государственного распорядка»2J6. Подобные планы не были реа

лизованы, но даже разговоры о «диктатуре» Ставки не могли нра

виться императору. 

Усиление власти BepXOBHOJ'O главнокомандующего и усиление 

популярности великого князя, планы еще большего расширения 

полномочий Ставки, а тем более проекты создания какой-то «дик

татуры» во главе с Верховным ГjJаШlOкомандующим особенно силь

но беспокоили царицу. Она писала императору 29 января 1915 года: 
<.Я так рада. что ты обстоятельно побеседовал с Н. - Фредерикс 

прямо в отчаянии (и справедливо) от многих его неразумных при

казов, только ухудшающих дело, и по поводу еще многого, О чем 

сейчас лучше не говорить, 011 находится под влиянием других и 

старается взять на себя твою роль, что он не вправе делать - за 

исключением ра:3ве вопросов, касающихся войны. Этому следова

ло бы ПОЛОЖИTh конен. Никто не имеет права перед Богом и людь
ми узурпировать твои права, как он это делает, - он может зава

рить кашу, а позже тебе не мало труда будет стоить ее расхлебаTh. 

Меня это ужасно оскорбляет. Никто не имеет права так злоупотреб

лять своими необычайными 11OJlНОМО'lJU1МИ»Ш. 
Опасения императриuы усилились после отстранения одиоз

ных министров. Верховный главнокомаНдУЮЩИЙ рассматривался 

как союзник тех членов правительства, которые противостояли 

споим реакционным коллегам, интриговали против них, плани

ровали реорганизацию Совета министров. Член Государственной 

думы Велихов писал еще 7 февраля 1915 года: «В высших правитель
,-'Твенных кругах идет борьба двух влияний: Кривошеина, которого 

поддерживает Ставка Главнокомандующего, и Маклакова»238. 

В то же время и некоторые министры вели интригу против ве

ликого князя. Министр внугренних дел Маклаков и военный ми

нистр Сухомлинов указывали uарю на связи Верховного главноко

мандующего с «общественностью», стремясь скомпрометировать 

его в глазах императора239 • 
Однако Маклаков и Сухомлинов потеряли свои должности, 

правителъство было пополнено популярными министрами. Отча

сти это было следствием политического давления Верховного 

главнокомандующего на царя. Важное заседание обновленного Со

вета министров состоялось В Ставке 14 июня 1915 тода. Это заседа-
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Jme, проходившее под председателъстоом Никo.tая 11 И при учас
тии великого князя Николая Николаевича, взял() курс на диалог с 

«общественностью». ПРИ этом СОСТОЯВшИеся ПеремеllЫ в прави

тельстnе согласовывались со Ставкой. Визуа.льн"м символом «но
вого курса» стал коллективный снимок ~lасТliикон совещания. 

Верхонный главнокомандующий сидел cllpaвa <Уtцаря. всем стано

вилось ясно, кто Яl3Ляется вторым человеком в С1'ране. Обществен

ное же мнение приписывало ининиативу 1<адРО8ЫХ перестановок 

в правитеЛJ,стве великому князю НиколаlO Николаеничу. Некий 
житель Тифлиса писал R июле 1915 года: "ЛУЧI.С всех понял на
род и его волю всликий князь, наш веРХОI!НbI.Й главнокомандую

щий. Он и потребовал смену министров-НароД()Нснавистнl1КОВ и 

peTporpaдoB»244J . 
Влияние великого князя Николая НИКQлаСВlJча на политичес

кую жизнь страны, возможно, и пеРСОЦСНИвaJ10СЬ некоторыми со

временниками, но бесспорно, что летом 1915 года оно явно усили
налось. Эго еще более укрепило опасснин импера1рицы Александры 

Федоровны относительно политических аМQиuиi1 Всрховного глав
нокомандующего. 17 июня царица писала императору: 

Ох, не нравится мне лрисyrcтвие Н. на 6о.лыill1x заседаниях по BHyr

ренним вопросам! - он ~1a..'l0 нонимает наllJУ С1рану и импонирует ми

НИС1р<tм своим громким голосом и жестикуляцией. Меня его фальтпп

вое положение временами бесИ1: ... 
Он не имеет права вмешиваться в чужие дела. надо 'Этому положить 

конеп и дать ему только воснные дела - ка\( Фре1111 и Жофр. Никто те

верь не знает, кто император, - ты ПОЛЖСIj м<rа1ься в Ставку и вызы

вать туда министров, как будто ты не мог их lIидеl'Ь здесь, как в прошлую 

среду. Кажется со стороны, будю Н. всс pClIJaeT, Производит перемены, 

выбирает JlюдеЙ. - это приводит меня в 01ЧэянИе241 • 

Подобные опасения не остаllЛЯЛИ uарицу и в последующие НС

дели. Она писала uарю 25 июня 1915 года, подразумевая велико
го князя: «Он не имеет права себя так вест\{ и В~'ещиваться в твои 

дела - все возмущены, что министры ездЯТ к lieMY с докладом, 
как будто бы он теперь Государь. Ах, мой Ники, дела идут не так, 
как следовало бы!» При этом импераТРИl1а ССЫлалась на мнение 
некоторых придворных, на великого князя (JавлаАлександровича и 
на Распутина: «Павел lиеликий князь Павел Алек~ндрович. - Б.К.] 
очень предан и, оставляя в стороне СВОЮ .тrI{ЧНУ~ антипатию к Н., 
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также нахолит, 'lТО в обществе не понимают положении последне

го, - нечто вроде второго имнератора, который во нсе вмсшива

ется. - Как много людей говорят это (наш Друг тоже)>> ~41. 

Не только определенная особая политика Ставки, но и свое

образный Ilолитический державный стиль, культивировавшийся 

Верховным ГЩiНнокомандующим, еще ранее, весной 1915 года, 
все более беспокоили царя, царину, некоторых других членов им

ператорской семьи, а также Распутина, Различные официальные 

документы, воззвания, исходившие из Ставки, все чаще имитиро

вали слог царских манифестов. Императрица нисала царю 4 апреля 
1915 года: «Хотя Н, ноставлен очень высоко, ты выше его. Нашего 
Друга так же, как и меня, возмугило, что Н. Ilишет свои телеграм

мы, ответы губернаторам и т.д. твоим стилем, - он должен был бы 

писать более НРОСТО и скромно,)Щ. 

л о казател ьн о, что такое же мнение высказывали и некоторыс 

MlfIfI1CTPbl, считавшис lIеДОllУСТИМЫМ Иl'vtсновать документы. исхо
дящие из Ставки, «рескриптами»244. 

Император не раздслял всех Оllасений нарицы относительно 

I\ОЛИТИ'ICСКИХ амбиций великого князя Николая Николаевича, но 

в дан ном случае он, по-видимому, счел ситуацию достато'! но cepl,
езной, 'lТобы вмеШа1ЪСЯ. Можно предположИ1'Ь, что министру 

императорского двора барону Фредериксу было поручено lIерего

ворить по этому поводу с Верховным главнокомандующим. Ни

колай 11 писал АлеКСaJЩре Федоровне 5 мая 1915 года: (,Я имелД,ТТИн
ную беседу с Н" IIОТОМ обычный доклад, и в церковь. < ... > Только 
что СТ'dРЫЙ Фредерикс имел сnoй разговор с Н. За обедом я смогу по 
выражению их лиц судить о том, как прошла у них эта беседа)}245. 

ОдНако порой противопоставление ИМllсратора и Верховного 

главнокомандующего пеРСХОДИ1l0 и в иное измерение. Великий 

КИЯЗ}" который, как это уже отмечалось выше, рассматривался как 

llоследоnательный противник Германии, «внутренних немцев» и 

сторонник доведения войны до победного конца. В то жс врем}! 

ходили слухи, '11'0 царь желает скореЙШСl'О мира. Эту ситуацию 
пытался использовать противник. Немецкие пропагандисты уже с 

1914 года выпускали прокламации, адресованные русским солда
там. Прокламации эти на фронте бросались с аэропланов, а в тыл 

проникали из Швеции по почте, большей частью под бандеролью, 

например в виде образчиков товаро-в из Швейцарии. Некоторые 

подобные ЛИСтовки воспроизводит в своих воспоминаниях генерал 

В.Ф. Джунковский. 
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Orдельныс немецкие прокламации СО.QерЖ<L1И сфабрикованное 

фальшивое обращение к русским солдатам от IIмеllИ российского 

императора и были полписаны «несчастН1.tЙ ВЗl!1 царь Николай 11»: 
«Возникла сия неС'Iастная война против воли моей; она вызвана 

интригами великого княш Николая НИК()]JаеВI-!IIII и его сторонни

ков, желающих устраниТl> меня, дабы ему самому 'ltШЯТЬ Престол. 

Ни пол каким видом я не согласился бы На оБЪ~ВJlсtlие сей войны, 

зная наперед сс IIС'1аЛЫIЫЙ для матушки РОССJ1и исход; НО ковар

ный мой родственник и вероломные генералы II!СIШIЮТ мне в упот

реблении данной мне Богом власти. и, ОfJасаЯI;Ь 'Ia свою жизнь. я 
принужден ИЫIIOЛНЯТЪ все то, что трсбуют ()1" мсня» (подобный 

текст подтверждал мнение о «слабово.1ИИ~ и «C.I!або,,"Ти» царя, 110..1-
крепляяя версию о его приверженности Идее ссrшратного мира). 

Эта тсма звучала и в другом листке. выnуще1\НОМ германскими 

пропагандистами. В ланном случае они, однако, не использовали 

технику "'Iерной пропаганды», листовка не ПРИrJисывалась рос

сийскому императору, она открыто исходила о')' немецкого коман

доваНЮI: «". ваш Государь император НиКолай 11 не совершил и не 
хотсл СОflCРПlитьтакой великий грех. Он не пожелал ЭТОI'О кровопро

ЛИТИЯ - он любит свой нарол. Вюювата другая JlИЧНОСТЬ - всJl1fКПЙ 

КЮIЗь Николай Николаевич. Он застави.i'J ГОСУ.заря начать эту не
счастную войну. Это он безжалостно гоНит ва(: на верную смсР1'Ъ. 

Он равнодушно смотрит на ваши nOTepli, на сле:JЫ вашИХ жен и 
детей. О" не отвечает за б:шго нарола. El\ty до lIac какое дело! А от 
англичан и франuузов, ваших старых враl'ов, o}.j юял деньги и про
дал им свою ЛУШУ. Но вам ли. русскис солда'JЫ, слушаться этого 

бессовестного человека. ПозвоШlТЬ ему стать 1Q]ИIЮМ между Госу

дарем и его народом. Нет, не вам это терПеть. Свергайте его с мес

та, ему не подобающего. Оrказывайтесь далЫuе сражаТЬСjl за cro 
преступное tfестолюбис. Оставьте его и L'1упайте домой или пере
ходите на нашу сторону,>24Ь. 

Сложно сказать, как ВОСllринимаfJИСJ, ПОд()бные прокламаuии 

подданными Николая 11. Кто-то мог сделать Вывод о том, что ве
ликий князь Николай НиколаеВИ'1 является ГЛавным «поджигате
лем войны». ЧаL"ТЬ читателей листовок, оЧсвидtю, воспринимала их 

как явную фальшивку. Можно с уверенностыо предположить, что 
для части читателей немснких воззваниi\ они служили подтверж

дением патриотизма Верховного главнокС)маНDyющего. В этом слу

tfac резуЛl>тат германских листовок бъm ПРОТИВОположен замыслам 
их создателей. Кто-то мог ПОНЯТЬ их как подТверждение слухов о 
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стремлении императора заключить сепаратный мир. Но в некото

рых случаях читатели МОГJlИ ИJгтерпретировать листовки именно 

так, как и предполагали немецкие нропатандисты. Часть российс

кого общественного мнения воспринимала великого князя как 

."лавного инициатора ВОЙНЪJ. 

Очевидно, у Верховного главнокомандующего были CBOI1 осно
вания опасаться ПРОllапuшы противника, он мог полагать, что рас

пространение настроений такого рода еще более обострит его от

ношения с нарем, и без того непростые. В начале 1915 года великий 
князь Николай Николаевич издал спеuиальный приказ, в котором, 
в частности, указывалось: «Из австрийской армии Haporcнo назна

ченные нижние чины разбрасывают среди наших войск проклзма

l1ии, в которых обнаглелые враги дерзают обрашаться якобы от 

имени СВЯЩСlmой особы Государя императора и как бы за его под
IIИСЫО к вам, доблестные сыны России. Всякий верноподданный 

знает. 'lто в России все беспрекословно повинуются, от верховно

."0 глаШlOкомандуюшего до каждого солдата. единой священной и 

державной воле помазанника Божия, нашего горячо обожаемого 

Государя императора, который един властен вести и прекратить 

войну». Верховный главнокомандующий приказывал всех лиц, зах

ваченных с подобными прокламаниями, предавать немедленно 

полевому суду для наказания со всей строгостью законов военно

го времени как государственных преступников247 • Сам факт появ

ления подобного специал.,ного приказа Верховного главноко

мандующего, посвяшенного нескольким вражеским листовкам, 

свидетельствует о том. какое значение придавалось Jlодобной про
паганде врага - ведь приказы такого рода доводились до всех во

еннослужащих, находящихся в действующей армии. 

Следует отметить. что дЛя значительной части германского 

общественного мнения именно великий князь Николай Николае

вич персонифиuировал образ русского врага, российскому импе

ратору уделялось гораздо мен:ъше внимания. Уже в первом выпуске 

популярного HCMeuкoгo иллюстрированного издания. посвященно

го войне, были опубликованы портреты полководцев ПРОТJшникз. 

Портрет великого князя Николая Николаевича был самым боль

шим и занимал цеllтральное место в композиции24Х • 

Довольно часто он изображалея и современными немецкими 

карикатуристами. Сначала он llредстает как «кровавый мясник», 
«корень всех несчастий», но после поражений русской армии гер

манские художники создают комический образ долговязо."о и не-
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укmoжего генерала-неуда'-l}lика, На ОДНОЙ карикатуре И'Jображен 

великий князь, схвативщийся руками :18 голоttу, его утешает .. , 
Карл Либкнехт, извеСТllt1й сониал~дсмокраТJ1'IССКИЙ депутат 

рейхстага. противник ВОЙI!Ы. голосовавший ПРО1'ИВ воснных рас

ходов в 1914 году. Либкнехту ПРИПI1СЫВВкrrся СЛОIla: .Нс отчаивай
тес] •• великий кюIЗЬ! У мен!! сще ec'rь ~-трашное оружие J1JIЯ борьбы 
с Германией - моя депута1'СICaЯ нсI1риКосноВеlfНot.'Т .... ' .. v. Как и во 
многих ДРУI'ИХ случаях, образ BHyrpeHHCI'O враса. в данном случае 
антимилитариста и реВОЛhlционера Либкнехта. tоздавался путем 

привязывания его к узнавае\fОМУ обра'lУ Iшсшнего .lJpal'8. Это косвен
но свидетелЬ(.'твует о той зНачительной роли, которую великий князь 
Николай Николаевич игра'1 в немецкой МИJlитариcrcкой llропаганле. 

Популярност], BepxoB1'IOГO главнокомандУЮщего. его реальная 

возрастаюшая политическая масть. его державная рспрезентаllИЯ, 

его С14ЯЗИ с «общественностью». его открытое Же.1)sние резко огра

дить влаСТI, императрицы - все это В сочетаНИI1 со стремлением 

какой-то части общества Видеть его на преетоле создавало необы
чайно сложную ситуацию. А это уже IJривело и к llOямению каче

ственно новых слухов. Мемуарист. служивший в годы ВОЙНЫ в 
CTanKe Верховного глаВНОI(ОМВНДУlOщего. вспоМИнал: 4IИ вот В сто
лице - в известных кругах и при дворе - начали шептаться о том, 

что громадная популярнос1Ъ в России великого КНRЗЯ может причи

нить вред престолу, и crdJU.t намекать на то. что в Ставке MOryr ПQ

явитъся, на почве этой IЮrJУлярности. узурпаТОРСJ(ие тсндснuии»2S0. 
Комментарии вражеСI\ОЙ прессы могли только укреплять по

добные подозрения у императора. Польская газсrа. выходившая в 

Берлине, писала: «Всликиti князь в нынешнюю Войну был не толь
ко Верховным главнокомаlЩующим всех русских армий. его счита

ли фаКТИ'lеским повелите:.1ем России, перед KOTQpblM совершенно 
стущевывалась личность его ruJемяmшка, царствующего императо

ра. В качестве победителя ()Н после войны, быть может, захватил бы 
в свои руки верховную власть, которой он фактически обладал»2~1. 

6. ВFJIИКИЙ кНЯЗь НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ КАК 
ОТРИЦ/\ТЕЛЬНЫЙ ПЕрсоНАЖ 

Приведенные факты свидетельствуют о возрастании популяр

ности великого князя Николая Николаевича в 1914-1915 годах. 
Сторонники войны, прИдерживавшиеся раЗНblх политических 
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ВЗГШIДОIl, имеННQ с великим князем с»языnали свои надежды на 

благоприятный исход грандиозного конфликта. 

Однако R то же время великий КЮJзь Николай Николаевич 
I1редстает во многих слухах и как отрицательный персонаж. это 

проявляется и 8 нарастании числа дел по оскорблению великого 

князя" 1915 году. Ранее всего BCPXOBHOI'O главнокомаНл'УlOщего 

стали оскорблять всевозможные противники войны. Прежде все

го это касается тех дел, где в качестве «фиryрантов») выступали 

представители этнических меньшинств и Иlюстранцr.1. в наиболь

шей степсни пострадавшие после начала военных действий. 

А имеmю они в это время нередко привлекались к отвеТственно
сти за оскорБJlСkие великого кшпя. Так, нам извссrnо 64 случая до
носов 110 поводу оскорблсния великоro КНЯЗя в 1915 году. В 13 слу
чаях к ответственнОСТИ ПРИВ./IскаЛИСl. немцы (преимущественно 

русские ПОДЛaJПfые, а также военные и граж.л.анские nленныс, под

данные Германии и Австро-Венгрии), R 11 случаях - евреи, русские 

подданные. В то же время, как уже отмечалось. ИЗвестно лишь 4 слу
чая оскорбления великого КНЯЗЯ Николая Н1fКолаевича в 1914 году. 
при этом ни НСМI1Ы. ни евреи не "ривлекались в ка'lестпе обвиня

емых. Можно слелать вывод, 'rro регистрация подобных /lреступ
ЛСний в 1915 году служила знаком новой общественной ситуации, 
новых конфликтов. 

Подобное отношение ,-,реl\ставителей данных этнических групп 

к великому КНЯЗЮ Николаю Николаевичу вполнс объяснимо. Денор

тации еврейского и немецкого населения, производимые в 1915 году 
по ИНИlIиативе Ставки Верховного гдаВНО1(омандуюшсго. другие 

репрессии не могли прибавить великому КНЯЗЮ популярности R 

этю: этнических rpУJJпах, хотя ИНИlJИатива подобных мероприятий 

8 действительности принадлежала порой не ему, а начальнику шта

ба Верховного главнокомаНдуЮщего генералу Янушкевичу252. 

Правда, в некоторых случаях явно имели место оговоры. Мож

но с yвepeннocTыo предположить, что жертвой ложного доноса стал 

и 68-леТJlИЙ Густав Вильгельмович НеЙгауз. известный преподава

тель музыки, отеl1 r. r. Нейгауза, впоследствии -знаменитого пи~ши
ста. Он приехал в Россию ИЗ Германии еше в 1870 году, был женат 
на русской подданной, а его сын находился во врсмя войны В РН

дах действующей армии. Сам r. В. Нейгауз подал в это время про
шение о переходе в русское подданство. Квартирная хозяйка донес

ла на иеrо ВJIaСJ'НМ, она показшш, что при чтении rазет ее постоялец 

часто порицал русское высшее военное командование, на:JЫВал 
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Верховного главнокомаНДУ1ОЩt.'r'() IJСЛНХОro КНЯ)Н Николая Нико
лаСвича «большой снинъеi1 •. Но ДОПРОlUенная 11 K8'JCC1'Be свиде
тельницы домаШ!iЯЯ ПРИСJ!~Г8 угвсржл.ма, 'ITO 0118 никOI'ДЗ не слы
шала этих слон ОТ квартиранта, Ова также paec~18JIa, что НеЙгау.') 
неоднократно делал замечf!вия ВЛW1слине квартиры 110 поводу не
ряшливости и плохого прl1ГОТQвлеlfИЯ обедов 1\ ее доме. Хозяйка 
приписывала его влиянию уходдругих своих наМебников. Лишив
шись вследствие этого до;!(ода, ОН8, по словам прислуги. решила 

отомстить Нейгаузу и дон~ти на него: «Ей все 11ОНСРЯТ. а ему НСТ, 
т,к, 011 немен"Ш, ПоказатеJlЫIO. oJlllaKo. 'ITO ДОIЮСЧИl1а ПРИllИСЫ
вала Нейгаузу такие слова: 'l'8K, 110 ее мнению, д()лжен был говори", 

«'настоящий" немец. ПРОТf1ВНИI< России. - ем}' следовало оскорб
лять прежде всего именно 1!еЛИКого КНЯ'3Я. НесМОТРЯ lIа явные при

знаки оговора, министр Юстиции не счел воЗМожtlЫМ прекратит .. 
расследование даже в тех УСЛОВИЯХ. когда деЛа по оскорблеНИIQ 

царской семьи n массовом порядке пересмаТРJ1вались в 1916 году, 
в отличие от большинства Подобных случаев, 011 повелел «дзтьделу 
За1<ОННblЙ ХОД». О'Iепидно, lIационалыюсть обllиняемого повлия
ла на рещение министра. 

Более повезло 62-летн~му торговцу хлебом еврею Ш.И, Беляв
скому. который был даже ()6винен в том. что ВЬJсказывал мысль О'б 
убийстве Верховного глаВlIокомандующего, КреСТЬЯЮНI П. Редь
ко донес властям. что в ltapTe /915 года БеЛJlВСКИ" сказал ему: 
«Если бы убить верхоnпоtо главнокомаНдующего. то и война бы 
кончилаСl,». Такому обвинению можно было поверить: как уже 
отмечалось, великий кня~ь Николай Николаеви" часто считалСя 

<'ПОl(Жигателем войны». ПРавда. расследование показало. что Редь
ко был лолжен БеJlЯВСКОМУ ДО сотни рублей, д.Ругих же свидетелей 
злополучного разговора I'e было. Начальник Киевского жандарм
ского Уllравления. ОЗНЗК<J\fИВЩись со сведеии"ми о политической 

благонадежности ПОДСJlсt1ственного, счел возftlOЖНЫМ прекраппь 

Р1-lсследование без ВСЯКИХ для Белявского ПОСJIедствий254 , Однако 
покззательно. что ДОНОСl-arель приписьшал ему именно такие сл()

ва. О'Iевидно. 'по-то похОжее ему уже доводИЛось слышать. 

Можно предположить, что в некоторых СJJ)'IJаях евреи и немцы, 
УПОМИllаемые в делах по оскорблению великого князя Николая 
Николаевича, д~йстnитещ,но произносили Пр1tводившиеся. н след
ственных делах фразы, Обвиняемым в оскоРблении BepxoBHoro 
ГД8ВНОКОМЗНДУЮШС1'О ПРJfписыввлись слСдyIO'Цие слова: Николай 
Николаевич «только пья.liстnует, разбойничает и вешает мирных 
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евреемШ. Он описывается и как неоправдаНIIО жестокий воена
чальник: «Это неправда, что немцы режут наших пленных. Сам 

Николай Николаевнч режет нюних солдат»256. 

Великий князь СЧИ1'ается rл<\вным ВИНО»НИКОМ ВОЙНЫ и в выс

казываниях, '3афиксироваНIIЫХ в других доносах. 

58-летняя еврейка и ее дочь говорили о Верховном главнокоман

дуюшем: «Из-за него одного столько народу пропадает». 63-.iТетниЙ 

еврей так отреатировал на слух о том, ЧТО в Петрограде сгорел дво

реи веЛИ1<OJ"О кню}! Николая Николаевича: «Лучше бы было, если 

бы Великий КнSlЗЬ сгорел с душою и телом. Скорей бы конец вой
ны был». 51-летней еврейке IlРИПИСЫвали слова, сказанные русско

му крестьянину: «Наше дело пропащее, - дали масть НИКОЛАЮ 
НИКОЛАЕВИЧУ, сидю Он там. с"Тарый черт, только народ кла

де}». Ее СВСРСТНИllа, еврейка. ЖJiвшая в другом городс, также счи

тала иеликого князя виновником войны, она заявила знакомым, 

купившим портрет Верховного главнокомандующего: «Что вам 

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, вы и без Него можете обойтись, кабы 
не Он, и войны бы У нас не было. Он самый БУJlТОВШИК». 76-лет
ней еврейке приписывали такие слова: «да. Главнокомандующий 

хороший человек, только Бог смерти Ему не даст. Если бы Сам 

Государь воевал, то давно был бы мир, а ЭТОТ только знает воевать, 

да людей убиватмШ • 

Последние слова весьма показательны: миролюбивый импера

тор противопоставляется спирепому и воинственному дяде-воена

чалыrику. Можно предположить, что оскорбительница великого 

князя. сели она действительно произносила эти слова, продолжа

ла сохранять известное уважение к царю. Сопершая государствен

ное преступленис, оскорбляя Верховного rдавнокомандуюшего, 

старая русская еврейка использует монархический язык, субъектив

но выступает как верноподдаlПfая своего государя. 

Лояльный монархизм по отношению к государю присущ и не

которым другим оскорблениям Верховного гланнокомандующеl"О. 

О том же говорил уже в январе и 44-летний немец, посеЛЯНИН Са

марской ryбернии. противопоставляя воинственноro великого кня

зя и предположительно «миролюбивого императора»: «ГОСУДАРЬ 
хочет мира, а НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ не хочет, за ЭiО Его дав
но следовало бы убить ..... (nлошадная брань)>>. Аналогичные сло
ва приписывались и 37-летнему поселянину-немцу той же губер

нии: «(Великоro Князя НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА надо убить

так как ваш ГОСУДАРЬ давно бы помирился. а он мучае'f народ». 



l'лаН;J \1'1. АlIгустейший В~J1ХОRllllltll·ml"IIOК()М;lI!дУ~'ЩI1R.,. __ --_ 467 

Похожие мысли высюtJЫ8ИJI и Ь I-ЛСl'IfИЙ .ICMC". креСТhЯНИН Бес~ 
сарабской rубериии: ~:~o не fJИIЮR8Т ГоСУдАРЬ. LITO война. а 
виноват ЕГО ГОСУДJ\РЯ ДЯДЯ. НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ. 
Коrда немец просил M~p.1. так НИКОЛАЙ НИ t,ОЛАЕ8ИЧ не xo~ 
тел, а тепсрь пускай JЮIIС.llует el'o в 11\1tНИIIУ .... (брань) •. 30~летней 
немке, русской потоМственной ДВОРЯНКС. IIРИJ1ИСЫН8JlИСЬ такие 

слова: «Этого мерзавщ Всликого Князя НИК()ЛАЯ НИКОЛАЕ~ 

ВИЧА следовало бы застрелить. или отравить, " 8014 .. 0 кончилась 
бы». Поселянка же ТаВt)И'IССКОЙ J-убернии. 41~JIСТ"ЯЯ IfCMKa, была 
H~CTpoeHa критично ПО отношению к импера'tору. R то же время 
она, говоря о ВС.llИКОJl.I князе, утверждала: «ГОСУДАРЬ ничсrо не 
знает, это тот седой Чlфт наставляет ... 20~леТНI1Й IICMeH, nocemJ~ 
нин Бессарабской I'у6ернии. при')sанный в армию. сказал ПР" 
СВИдСТСШIХ, подразумевая Верхонного ГJlаRНОК()МВIЩУЮ!UСГО: «Че~ 
рез эту сJЮЛОЧЬ .... (БРань) пропадаст MHorO liарОДёl и я должен 
идти на uоЙну»2:1К. 

Показательно, что некоторые лица, оскорБJJяnшис Верховного 

главнокомандующего, веРИJlИ слухам, что Иr.fПСратор-дс готов был 
подписать сепаратный МИР, но воинственный великий КIНIЗЬ поме~ 
шал ему. Этот мотив, KqK мы уже видели, присуЦ), был и I-срманскоii 

военной пропаганде. Так же С'IИТали и IfcKo'fopыe русские патрио~ 
ты, подозревавшие НИ/юлая 11 в стремлении эаКJIЮ'IИТЬ сепаратный 
мир. Однако в отличие от людс~, желавших пРодолже.IИЯ нойны, 
оскорбитсли BcpxoBHOto l'лаВНОJ{омандующего положительно оце
нивали предположитеJ'IЬно «миролюбивыс» стремления uаря и от

рицательно - «ВQинСТвенные» действия 8еJпrКО[Q КНя-JН НИКОЛaJI 

Н иколаеви"а. 

ОчевИдНО, смерти всликому князю желала 11 киевская r.fещан~ 

ка, занимавшаяся тор10ВJ1СЙ, Б.И. Сокол. Беседуя в мае 1915 года 
с крестьянами ОДНОЙ На деревень Брацлавского уезда, она заявила, 

что «в Австрии и ГеРr.f8нии живется лучше», ОДlf1l из ее собеседни~ 

коп заЯRИЛ, что было GbI лучше, если бы 8СJlПI(ИЙ КнязЬ Н ИКО~ 
ЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ I{збавил Россию от германцсв и австрийцев. 
Очевидно, он имел в в,l1дy известную антинемсЦкую позицию Вер

XOBHoro fлавнокомаН)lУющеrо. В ответ СОКОд I1OOизнссла: «Как бы 
Он пропал, нам бы JfУ'tше было>,259. Это И пОСЛУжило причиной ее 

при влечения к: yrОЛОНlfой ответственности. 

Все L1итируемые IIЬJсказывания евреев и .немцев относятся 1( 

весне-лету 1915 года. 
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и в некоторых других оскорблениях российских «инородuев» 

великий князь назьшадся в 'Iисле главных виновников продолже

ния войны, иногда ему желали смерти. Чуваш П. Яко.мев, крссть

янин Казанской губернии, полагал, что и император, и Верховный 

главнокомандующий в равной степени виновны 8 продолжении 

войны. Он ГОВОРJШ односельчанам: «ЦАРЮ и НИКОЛАЮ НИКО
ЛАЕВИЧУ пулю надо, тогда и война бы кончилась и кровь чело

веческая литься llерестала,)lЫJ. 

Но и в некоторых оскорблениях русских крестьян и казаков 

этого времени великий КНЯЗ1) Николай Николаевич норой предста

ет как отриuательный персонiiЖ. Они адрссуют ему схожие обвине

ния: ВСРХОВЮ)IЙ главнокомандующий воспринимаетс}[ как главный 

виновник возникновения или (и) продолжения кровопролитной 

войны. Но, в отличие от упоминавшихся выше примеров оскорбле

ния ВСJlИКОГО князя lIемuами и евреями, оскорбления Верховного 

глаnнокомандующсl"O дополняются I1ЫЛКl1М обличснием нспрофес

еионализма военачальника. Солдатка, крестьянка Владимирской 

губернии, "Jаявила уже в апрелс 1915 года дерсвенским жителям, 
жлавшим Ilрибытия свежих газет: <,А вы верите, что вам напишет 

Il<lСТУХ Николай Николаевич. Сам он на войне не бывает, а только 

П1>Я нствует, войска своего не видит, посылает туда наших мужей, да 

бьет их». 56-летний крестьянин Пермской губернии в июне 1915 года 
говорил односельчанам: « ... (площаднаи брань) нашего главноко
манлуюшего НИ КОЛАЯ Н ИКОЛАЕВИЧА, давно бы его, пса, lIaдo 

убить, сколько он народа сварил без толка. Наш ГОСУДАРЬ ху

дая баба, не может оправдать Россию, сколько напустил HeMIICB». 
В данном случае обвинения в непрофессионализме адресуются и 

императору, и великому князю. Крестьянка Самарской губернии 

после последней панихиды, совершснной по убитому мужу в авгу

сте ] 915 года, сказала свяще1ГНИКУ, что «наших» бьют на войне по 
вине великого кнюя Николая Николаевич.а, которому «все равно, 
так как он паннт». В июле 1915 года 54-летний русский крестьянин 
заяв.'lЯЛ: « Надо Николая Николаевича рас<,:трелять. так как он затя
гивает войну. Если бы не он, то Госуларь давно бы мир заключил»l61. 

В послеШlем случае император и великий князь протиоопостаВJ1ЯЮТ

ся, можно предположить, что оскорблению прещuеетповали слухи 

о поддержке царем планов заключения мира, к которым обвиня

емый крестьянин, нодобно упоминавши..r.tся немецким и еврейс

ким оскорбителям великого князя, относился, очевидно, сочув

ствеюlO. 
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Кре<.:ТЬЯНИJJ Черниговскqи гуБСРlНtи, работавlJJИИ РК'JНОСЧИКОМ 
писем, услышав, '1ТО велики~ кня~ь Николай НI1КОJlаСВИ&1 желает 
вести войну по победного КОнци, 'тИИИJl: -НИКОЛАЮ НИКОЛА
ЕВИЧУ хорошо: где-нибудь сидит ~I может иметь IIПУК 200 б ... Й». 
Показательно, что обвиняеl\1ЫИ IIрИЯШЛ СВОЮ BI-IHY И принсс ис
креннее раскаяние в сказаНJю~j ItM IlсrIРНСТОЙНОСТН. _сорвавшсй
си у него как-то нсвот>но»Ж~, То есть 8 данном случае PC'lb явно не 
идет об оговоре, подобное I'Ipсстуnлени~ дсйствl-Iтелыlo бьvю со
вершено. Характерно, 'lто у обlШЮlсмоr'о 4СОРВ3J!ИСЬ" именно та
кие слова: Верховный глаВliокомаllJ1УЮЩИЙ и~ображаJlСЯ им как 
виновник затягивания войн ... н развратник. 

О преДПОЛШ'аемой половой раСПУЩСIIНОСТИ и щкжс продажно
сти великою князя ГОВОРИJl~ 8 aHl'YCTe 1915 года 32-лстннн кресть
янка Тургайской области, Муж которой находИЛся на фронте. На 
крыльце С80его дома она BC.JIa разговор с ОДНОСС.lьчанками: «Ваш 
ЦАРЬ дурак, допустил НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА воевать, а 
ОН, своло<IЬ, с курвами во;}ится, а нашего бра1'd продаст, а себе 
деньги в карман кладет»2Ь,'. 

Антивоенные высказыв~ия некоторых воеНнослужащих так

же порой включали оскорбл~ння великого князя. Солдат. находив

шийс}j в отпуске в своей де})(:вне, заявил односельчанке, желавшей 

узнать у бывarюго человека. когда же, наконец, будет 'завершена 

война: (,Мира не будет, так.как мы германца не Победим, а хорошо 

было бы, если бы германцы взяли в плен госудаj)я и Николая Ни
колаевича, тоша бы лучше было». Его собеседкиllа, ПО-ВИдимому, 
все же верила в победу РоссJ.!И, она отметила, ЧТ() у нас есть «хоро
шие 80ЯКИ». ОТПУСКНИК-со.~дат не разделял ее 1\оинственные на
строения: «А вояк - <lТоб IJepт забрал всех во ГЛаве С госуларем И 
Николаем Николаевичем»2бq. 

И в данном случае и иr.шератор, И Верховный главнокоман
дующий в равной стеисни рассматривались ка1\ виновники 80Й

НЫ (зто можно рассматрив<tть как своеобразное отражение куль

та двух вождей, который С!lожился к этому вре~ени). Но многие 

положительные оценки «Мltролюбивого» НиКОJlая Н, противопо

ставлявшегося глаВНОКОмaJiДующему, готовом)! воевать «до КОН

иа», могли подтверЖдать распространявшиеся СJlухи О стремлении 

императора заключить сепаратный мир (об Э'l'ом уже писал ось 

выше). Воинственность же великого князя, ОС)'Ждавшаяся обви
няемыми, для других совр-tменников убедительно подтвеРЖдала 

его патриотизм. 
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Годовщина войны в 1915 году ознаменовалась новой пропаган
диете кой кампанией, восхваляющей Bt.:PXOBHOro главнокомандую

шего. 19 июля великий князь Николай Николаевич отдал приказ 
по армии и флоту, который был написан высоким, «державным» 

стилем. В некоторых газетах в этот день печатали портреты Верхов

ного главнокомандуюшего265 . 
Это весьма ОТJlИЧалось от событий ГОДИЧНОЙ давности - тогда 

объявленис войны сопровождалось публикацией портретов импс

ратора. И в 1915 году ОфИЦИ<lЛJ,ная «Летопись войны» сначала 
опубликовала портрет императора, затем - глав союзных госу

дарств, и только потом - портреты великого КНЯЗЯ и ДРУl'ИХ рус

ских военачальников. Однако некоторые периодические издания 
не слеДОВaJIИ этому примеру. 

Создапалось впечатление, что именно великий князь олицет

воряет JJДЯ неМaJЮИ части патриотического обшествениого мнения 

военные усилия России. Вряд ли это вызвало одобрение царя и 

особенно царицы. 

Поражсния русской армии весной и летом 1915 года вызвали 
волну критики в адрес правительства и командокаиия. Особое по

литическое и психологическое значение имело остаn.rrсние русски

ми войсками Варшавы 22 июля. В аю)'сте в правительствс обсуж
дали I1ланы :эвакуации Киева и даже Петрограла. 

Правда. современники отмсчали, что армия и страна готовы 
были обвинять кого угодно. но только не Верховного lJJaBHOKOMaH
дующего. Великий князь Андрей Владимирович записWJ в своем 

дневнике 24 августа: « ... личность Николая Николаевича была из
вестна всей России, и его популярность не была l1ажс поколеблс

на последним периодом войны, когда нашей армии пришлось все 

отступать»266 . 
Люди нсредко возлагWJИ ответственность за поражения на пра

витсльство, в особенности на военного министра Сухомлинова. 

Так, некий житель Саратовской губернии писал 27 июля 1915 года 
в Петроград: «Падение Варшавы произвело ЗJ1есь на крестьян боль

шое впсчатление. Нет слова, каким они не ругают Сухомлинова; 

большинство читает l'азеты и, конечно, по-своему объясняет речи 

в Думе. Мне ПОt:тоянно задают вопрос, когда Великий Князь по

весит его, и вы понимаете, как мне трудно отвечать па это»167. 

В стратегич.еском же отношении особое значение имело паде

ние крепости Ковно 4 августа. Дело было не только в том, что де
сятки тысяч солдат оказалИСJ, lЮ вражеском плену, а противник 
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захватил болес ТЫСЯ'IИ русских орудий. R 01JIИЧltе от ряда других 
крепостей. занятых ранее нсприятелем, она находились на линии 

фРОНТ'd, сохраняя БОС"RУЮ связь с полевыми ВОЙСJliaМИ. после OCrdB

лении крепости в руки неприятеля перешли мосты 'IСрез р. Неман 

и жслезноДорожная линия на Вильну, ТОЛЬК1) чаСТИ'II-IО разрушен
ная гарнизоном26~. 

Широкое общественное мненис не было О<:веДОМJlено о всех 

аспектах стратегичсской ситуаuии. однако пад~ние Ковно также 

переживалось необычайно остро, вызвав H01jble 8МНЫ шпионома
нии; распространялись слухи о том, что креПОС1"Ь сдава генерала

ми-предателями. Слухи эти не всегда были бе<:ПО'lвенными. Не
мецкая разведка действительно прсдлагала К01'<lСlщаtlТУ крепости 

генералу в.н. Григорьеву миллион марок и rюлитическое убежище 

в Германии в СЛУ'Iае сдачи крепости. ПервонаЧiUlЫIО он. возмож
но, готов был принять преJUюжение немецкого командования, но 

затем изменил свое мнение. ГРИГОРЬС"R беЖз';l из крепости, оставив 

своих солдат, ибо боялся БЫTh отрсзанным немечкими воЙсками26'l. 

Наконец. значительное недовольство общеСТIJ8 DЫЗЫВали и 
ближайшие сотрудники великого князя, прежде исего начальник 

его штаба генерал Янушкевич, который в начале войны восхвалял

ся милитаристской ПРОllагандой как «герой во"ЦныlI' (уже в февра

ле 1915 года последний CrdJl получать аНОЮlмНые письма, в кото
рых его упрекали за ТО, что он «взялся за дело не по yмy_l71'). И лишь 

фигуры самого Верховного главнокомандующего острая критика 

не касалась. К августу эта критика ЯНУШl(евИча и других tJИНОВ 
Ставки значительно усилилась271 • 

Действительно. в некоторых источниках резкая критика гене
ралитета и (или) правительства соседствует с похкалами в адрес 

ПОJlУЛЯРНОГО великого князя. Некий ВОСННОС.lужащиЙ писал и3 
действуюшей армии 26 мая 1915 года: «НаСТРоение с падением 
Персмышля сильно понизилось. С ужасо~ ДУмаем - неужели с 
такой напряженностью и трудом придется проВести еще зиму - не 

хватит нервоп. < ... > Генералы же наши бросаю,. зачастую непроиз
водителъно на убой десятки тысяч солдат; ЖИВУ1' они в полном ком

форте, в 15-20 верстах от боя и получают за храбрость других Ге
оргиевские кресты. < ... > А какие мои солдаты молодцы. Вот в них 
я верю. Как бы хотелось, чтобы все это знал наш Верховный Глав
нокомандующий. Мы Его любим, верим в Hero»272. 

Встречались, однако. и другие мненш. С.д. 3агрецкий, быв

ший на момент совершения преступления студентом Новороссий-
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СКОro университета, был обвинен в том, что он неоднократно за

являл: «Наш Гинл.енбург - гсниальный человек, Ваш же Николай 

Николаевич 8 сравнении с ним ничтожсство»; «Вот наш Гинденбург 
деятельный человек, культурный молодеu; он покажет, где раки 

зимуют, а 8аш Николай Николаевич - ничтожество протип него». 

Мать 3агреикого, немка по ПРО11схождению, утпержда.iJ.a, что его 
намеренно оговорили соседи, с которыми их семья была песоре. 

Показания свидетелей были протипоречипы, и расследование в 

коние кониов бъuю прскраIПСНО за недостато'mо<.:тью уликШ. Мож
но, однако, с уверенностью предположип., что совремснники не

редко сравнивали военное мастерство германского полководuа 11 
pYCCKoro BepxoBHoro главнокомандуюшего (полобное llРОТИВОПО
ставление было присуше немеuкой и австро-венгерской пропаган

де). Вероятно, это сравнение далеко не 8сегда БЫ.ilО 8 пользу вели
кого князя. 

Все же, несмотря на поражения, немало жителей России и ле

том 1915 года продолжало полностью верить великому князю Ни
колаю Николаевичу. Как уже отмсчалось, он продолжал 80СПРИНИ

маТI>СИ многими как уникальный ПОЖдь-спаситель. 

Патриот-одессит, ПО)UlИсапший свое письмо «гражланин рус

ского государства». писал председателю Государственной думы 

М.В. Родзянко: «Наше счастье и спасение, что по главе войск сто

ит Верховный ГлавнокомаНДУЮIllИЙ Императорской кропи и чело

век с твердой волсЙ. Жаль только, что срели командного офиuер

ского состава карьеризм и личные награды довольно часто ставятся 

выше обшего дсла, - отчего стралает и само лело ... тяжело видеть 
и сознавать это Верховному I)тавнокомандующему, а потому всеми 

силами нужно подп:ержап. Его бодрый дух, - в нсм залог наших 

будYIПИХ побед»274. 

Некий житель Нсрехты направил свое письмо в редакцию га

зеты «Русское слово» 21 августа 1915 года, он просил передать свое 
послание «лучшему депyrату Государственной дyMы).. Вопрос О 

смещении великого князя был уже решен и~rператором. но автор 

тшсьма этоrо еще не знал. Его беспокоило недобросовестное отно

шение многих врачей к своим обязанностям, он полагаJJ, что в :лом 

случае даже Верховный главнокомандующий 8 ОДИНО'lКу бессилен 

навести порядок: «Наш труженик Великий князь псего себя отдал 

родине, но не может же Он знать о всех мелочах, как, например. о 

таких врачах, которым не хочется поработать над начавшей гноить

ся раной, - хв<tтают нож и, как мясники, отрубают руки, ноги». 
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Поэтому содействие великому князю ДОЛЖIiЫ О"а:шть LlJlCHbl Думы: 
«Вам. гг. депутатам, облеченным )~оuерием. слеа.УСТ во осе входить. 

помогать нашему Верховному ГлавнокомандуЮщему.т. Автор по
нимает, что сил «великого труженика» не.цОС111ТО'IНО. и полагает, 

'IТO задача депутатов оказать 1l0МОШЬ имеНJlО Великому князю. Та
кое видение ситуации прелполагает, что JJftШI, от оеликого КНЯ3S1 

страна может ждать спасения. 

О том же избиратели сообщали и друши депутатам. ИЗ Самар
ской губернии писали члену ГосударсrnеfiНОЙ думы священнику 

В.И. Немерuалову: «Вера в Бога и Вели~ого КНЯ"JЯ Верховного 
Г1Iавнокомандующего - огро м Ha}I»271>. П оказsтсльно, что особа 
императора не упоминается автором ПИСЬЛlа. 

Доверие к великому князю Николаю НИК{)JIИС8ИЧУ сохранил h 
некий житель Москвы. По его мнению, Верховный главнокоман
дующий не толъко воплощ<U1 надежду на победу tlад внешним ВРа

гом, он также был .. арантом реформиропаliИЯ страны и УНИ'lТоже
ния (,врага внутреннего». В августе 1915 rOlJa он писал своему 
знакомому в Америку: 

Народ нсе несет на iI.JIтарь отечества: 011 О'ГдМ СIIОИХ лучших сыно

вей, он дает дсньги, дает пищу. одежду 1U1Я армии, и все гибнет только 

потому, что все это проходит чрез руки ИЗl\lеНlIикон. Удивительно, что 

эти. антихристы умеют обойти даже нашсю BepJIOBHoro Главнокоманду
ющего, эту надежду Bcero русскош народа, ЭТО')' единственный для нас 
якорь спасения, и Ему нячею больше не остается, как отступать, чтQ

бы сохранить армию. < ... > Мы ведем сеЙч.ilC ДВе uoйны - С немцами и 

со старым порядком; оба Rраги для нашей :Р(ЩИIIЫ. одинаково опасные, 

так как ОIIИ тесно переплетаЮТС!l Jtpyr с npyroM. Победив cвoero ;:J;омаш
него Bpara. внутреннего. мы сможеи JlобецИ1'h и врага внешнего. < ... > 
Чем скорее мы раздавим внутреннею Rрап. Teflj скорее будет конец св
РОIlСЙСКОЙ воЙне1". 

Автор письма, подобно многим други.м п()клонникам велико

го князи, счита.'У Верховного главнокомаli,дyJoщего СТОРОННИКО\1 
обновления C'Ip'<lHbl, борцом со «старым порЯ..:J,ком». 

Однако нельзя утверждать, что фигура ГJtавнокомандующеrо 

воепринималась ИСКJlЮчительно положитслыlO всеми теми жите

лями империи, которые жедЗJIИ продолжеliИSI войны. В некоторых 

источниках признается, что великий князь Николай Николаевич 
был необычайно популярен на начальном ЗГапе войны, однако 
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отношение к нему стало меняться летом 1915 года. Некий житель 
Казани писал 24 июля 'lЛену Государствснной думы и. В. Годневу, 
вспоминая невероятные слухи о легендарном Верховном rлавноко

маНдующем: 

в начале ВОЙНbI ПРОЯВИJJСЯ ОСТРЫЙ интсрес к газетам, а теперь ни

',ему не верят. Общий отзыв, - ,,то скрывают. Жили и ЖИI:IСМ своими 

лсгендами. В псрвую половину ВОЙНЫ народным герое\! сделался Ве

ликий Князь ВеРХОВIIЫЙ ГлаВIIокоманлуюruиЙ. Народу нраВИJlОСЪ, ,,то 

в Нем 011 нашел наконеи того носителя русской правды, по которому 
СТОСКОl:lалась русская душа. Он охотно допускал и верил, '!то в ПЫЛУ 

rHel:la, праведного гнева, Великий Князь рубил ГО.Ю8Ы ненавистным 
генералам и головы виноватых летсли на сажень. И в то же время не

навистным он был потому. ЧТО нарол потерял веру в IIредставителей н 

агентов IIластиm. 

Хотя Верховный главнокомандующий в целом продолжает 

ПОJlЬЗОtштr,ся ловерием армии и страны, но критика полковолчес

ких качеств великого князя Николая Николаевича нарастает. весной 

и летом 1915 года она наблюдается в разлИ'fНых слоях общества. Если 
ранее ВеРХ08НОГО главнокомандующего осyЖДЗJJИ ПРСЖll.е всего мно

гие противники войны, то теперь его начинают осуждать и неко

торые rtaТРиоты, желавшие скорейшей победы. 

Настроения такою рода можно встретить в аристократических 

кругах. Граф сд. Шереметев IIИСал 14 июля 1915 года А.[ БУЛbJ
ГИIlУ: «Наш Главнокомандующий в неуда'lах склонен шалеть, и те
ряетси подобно А.П. Ольденбургскому,)П9. Сравнение великого 

князя с его неураинонешеННblМ дядей, lIOЛУ'IИВIllИМ лрозвише 

«сумбур-паша», было }ШIЮ нелестным для полководца. Корреспон

дент князя Б.А. Куракина писал ему из ПеТРОl'рада 23 июля 1915 
года: «дела нашп очснь печальны - результат доверия к Сухомли
rюву. Это понятно с одной стороны, но Верховный-то '!его зевал 
целый год'! Ему следовало провсрить количество заllасов,)2811. 

Но еще ранее можно прослелитъ недовольство ведением вой

ны в крестьянской среде. Это можно видеть в делах по оскорбле

нию великого князя. Вновь следует отметитъ: если раньше Верхов
ного ГJlавнокомандующего оскорбляли прежде всего противники 

ВОЙНЫ, то весной-летом 1915 года 8Сликого князя ОСУЖll.ают и сто
ронники ведения войны до победы, которые все чаще ругают его 

за непрофессионализм, за неэффективное ведение войны. 
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Уже в мае 1915 года 36-летний русский кре<::ТI,ЯНИIf Уфимской 
губернии, узнав, что русские войска ОТСТУllаЮ1 с Кapl1RT, заявил: 

«Зачем же ГОСУДАРЬ с Его дЯдей туда ЛС1Ли·), Jlосле 'Iero выру
гался площадной бранью. Правда, обвинясиый свою ВИНУ катего
рически отрицал, оБЫIСНЯЯ свое поведение <СКВерной IIРИВЬrчкой!) 

всегда ругаться площадной браньюlХJ • Однако COBCPUICHHO ясно, 
что вину за отступление с территории, завОеванной русской арми

ей большой кровью, он воз.nагал не толька на :ttаря ... о и на Вер
ховного главнокомандующего. 

В том же Mec~цe 45-летний крестьянr.tн Тверской I'убернии 
с.в. Байков, читая газеты вместе с односеJ1ьча1lами, также выра
зил свое возмущение ведением ВОЙНЫ, ОСК<JрБИII сразу нескольких 

членов императорского дома. Похоже, его собеседники не очень 

были шокированы, когда Байков весьма резко отозвался о царе и 
царице. Один из присутствующих заметил: «Вот дай Бог нащему 

Великому князю Н И КОЛАЮ НИКОЛАЕВИЧУ. Надо за него 
Бога молить. Он за нас старается». Оч:еВJ1ДНО, это'l' крестьянин 
противопостаRЛЯЛ Всрховнorо главнокомандУЮщего другим чле

нам императорской семьи. Но, в отличие от одНОсельчан. У Байкова 

не наuшось добрых слов и для великого юtязя: .Что за него Бога 
молить, какой Он РОМАНОВ: Он перешел из рода РОМАНОВЫХ 
дет уже пятнадцать, род Байковых и ТО дучtuе»2!l2. Можно, однако, 

предположить, 'ITO причиной доноса был() ИМенно оскорбление 
Верховного главнокоманлующего, что свИДетельствует косвенно о 

его популярности среди части кресп,ян. 

Встречаются в это время и оскорблениSl веllикого князя каза
ками. Некий донской казак заявил 27 июля жИТельнице его стани
цы: «Туда его, Верховного Главнокомандующего, он живет нащи

ми тысЯ'шми»283. Тема неправеднOI"О обогащения великого князя в 
ГОДЫ войны. не имевшая, насколько можн{) судить, под собой ос

нований, получила затем известное распрострaJ.lение. 

В шоне 1915 года оскорбил великого КИЯЗ" и цеховой города 
Шлока П.И. Егерман, десятник на ЦаРИЦЫ!iСКОt\i оружейном заво

де. Национальность Еl'ермана неизвестна, ~M Он своей «народно

сти·) при допросе определить не смот, одна1(О Р)'гал он Верховного 

главнокомандующего как завзятый русский патриот, осуждая вели

кого КЮJЗЯ за поражения армии. В разJОВОре с lIpугими десятника

ми, обсуждавшими оставление русскими 8Оiiска~и крепости Пере

МbJШЛЬ, занятой рансе с бодьщим трудом, Егерман заявил: «За 

взятие Перемышля Великий Князь НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
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был нarpажлен золотым оружием. С какими бельмами он теперь 
наденет эту шашку ...... ,) После этого последовала крепкая ругань 
в адрес полковолца2S4 • 

Не один цеховой Егерман в то время полагал. что великий 

князь был награжден царем слишком щедро и прежлевременно. 

Сама императриuа о том же писала Николаю 1I 12 июня 1915 года: 
«Он получил бесчисленные награды и благодарности за все. но 
слишком рано. Больно подумать, что он столько получил, а мы 

почти все опять потеряли»2k5. 

Как уже отмечалось, в народных крестьянских суждениях под 

BOUPOC ставится полководческое мастерство всликого князя. Порой 
это мнение подтверждалось и «экспертной оценкой,) - оценочны

ми высказываниями солдат-фронтовиков. Ефрейтору лейб-гвардии 

Измайловского полка из крестьян Ярославской губернии, нахОДИ8-

шемуся дома в отпуске после ранения. приписыпалось оскорбле

J-ГИС Верховного главнокомандующего в концс мая 1915 года. Од
НОСCJlьчанин его 'Заметил: «Пока, слава Богу. сейчас на всех фронтах 

идет ничего, благодаря Всрховному Гдавнокоман,лующему НИ КО
ЛАЮ НИКОЛАЕВИЧУ·). На это бравый гвардесц якобы ответил: 

«А ... ли такой Главнокомандующий НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ. 
Он сидит верст за 30-40 от передовых позиций в бараках и ПI,ет 
шампанское; побывал бы Он на передовых позициях. узнал бы 

тогда, что там делается; а мы за них ПРОЛИRаем кронь; счастье Его. 

что закрыты казенки, а то бы солдату была первая чарка, а Ему 

lIepB<U1 палка от coддaтa»2~b. Правда. сам факт доноса свидетелъству
ет о том. что слушатели нстерана были шокированы подобными 

обвинениями n адрес IJОПУЛЯрного Jlолководца. Весьма вероятно, 
однако, что n данном случае ИМCJl место оговор (свидетели пока
зали, что у доносителя и обвиняемого был имущественный конф

ликт). Но такой образ великого князя, некомnетеJПНОГО военачаль

ника, ведущего аморальный образ жизни, создается и R других 

слухах. Изнестен еще один случай. когда кресты{не доносили на 

олноселъчанина-солдата, которому приписывались критические 

высказыnaния в адрес Верховного главнокомандуюшего2К7 • 

СОJщат, находивщийся в действующей армии. писал в конце 
июля 1915 года члену Государстпснной думы В. Маклакову: «Рос
сия - старшая сестра Турции, да и Турция уже бьет нас, и все бу

ДYI" бить, если не будут дела делать. а только менять Сухомлиновых 

на Поливановых и т.д .• да если Верховный будет придираться к 
начальникам при малейшей неудаче, не лавая никакой самостоя-
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тельности »2~~. Жестокост~ rpOIIIOI'() ВеРХО8НОГО I'Jl88нuкомандую, 
щего по опюшению к ПОД1IИНсtlНЫМ ему rCHepWlltM и uфицераА1 
восхищала ранее многих ,lЮДСЙ. теперь же она ОI1Сlfивкется пороЙ 
отриuательно. спилетеЛЬСТRуе1' () НС'JффСКТИВIIОс.'тИ его I"YKOBORC'J'вa, 

И 8 некоторых другю: слу"аях имеIНШ ЧРСЗЫСРlfВЯ жестоКОСп, 
великого князя, одоБРЯ1lшаяся lfеМ8JIOЙ .. асп,ю uбщественного 
мнения. теперь осуждае'tся. именно ею объяСliяются поражен и}! 

российской армии. В ИЮliе 1915 ГОДИ некиЙ мещщин r. Лила утвер
ждал: «Всему виноват В~РХО8НЫЙ I'ЛИRнокомандующий великиti 
князь Николай НиколаеlJи'l - ()" 'JIJСРСКИ раСlllliJВJlяется со BCCMI\ 

генералами; талантливы"Я генерал Ру')скиЙ нахОдится в Кисловод. 
ске, генерал Лртамоно~ повсшен ранее ВЗЯТI1Я Персмышля 00, 

казнены и многие други~ генсрал .... имсна которых ставут изве..:
тны лищь 1J0сле noЙны ... Нельзя так жестоко обрaJцаться с генера· 
лами - толку не будст .. , I1:нералы раЗО111ИЛИСЬ и не стали выпол
нять J1ланов [тlавнокомаliДУЮЩСГО ... поэтому нас немцы и БЬЮ1,»lR'1, 

В креСThЯНСКОЙ cpeд~ критикуются раЗJlИЧ1iые действия пели· 

кого князя. ИНOJда эта кРитика носила оттенок ксенофобии и даже 

антисемwrизма, 15 авгус1'а 1915 года 38-летний ярославский крее
Т1,ЯIJИIJ заявил в трактире: «Верховный ГлаВНОIШМ8НJ1УЮЩИЙ нЗIU 
Великий Князь НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ IIсправиЛl,НО ведет 
войну; ОН из евреев, бою-ся немцсв и находИТСjj в их руках; госу· 
ДАРЫНИ наши также И) евреев», Свидетели ОllисаJlИ обвиняемо

''о как человека неНОРМ3.1ЬНОГО, болтуна и хваСТуна, страдаюшего 

расстройством yMcTBeнныx способностей. Это, однако, "с помеща

,10 дознаваТСJlЯМ избрать мерой пресечения арест. И I1римерно МС· 
с}щ оБВИllяемый провел под стражеЙ 29f). 

Можно IIредположи1Ъ, что недовольство I1()лководческим ма· 

стерством Верховного ГЛqвнокомандующего вЫразили наборщик Ii 

редактор вилt:нской «ВСl.[ернеЙ газеты». В М978 этого издани}! За 
10 июня 1915 юда в телеграмме «Or Штаба Верховного главноко
мандующего» в последнем слове оказалась прОПущенной буква «л». 

Расслt:дованис, тщателыю изучив готовый наБQР. установило. ЧТо 
1Li1Я того, чтобы вынуть букву, необходимо было использовать спе
циальный ин(,:трумент, TA~. речь не могла ИДТИ о Ilростой опечатке2':11. 
Можно ОТНССТИСI, к это 101 У лреступлснию как к неуместному озор

ству, хулиганству мо.'lодых печатников. Однако показательНО, ЧТО 

оно было совершено KaJ\ раз в период Ilоражеliий русской армии. 
Все же, как уже отм:ечалось, Верховный ГJlавнокомандуЮЩИй 

сохранял свой авторитеl:, Министр внутренних..цел князь Н.Б. Щер-
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батов, который по должности должен бьUl быть хорошо осведом

лен о состоянии обшественного мнения, говорил на заседании 

Совета министров 6 aBrycTa 1915 года: « ... ВеликиЙ Князь Николай 
Николаевич, несмотря на все происхоляшес на фронте. не потерял 

своей IlОl1УJlЯРНОСТИ и как в армии, так и в широких кругах насс

ления с его именем связаны надежды на будущее»192. 

7. СМЕЩЕНИЕ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

В период Ilоражений император принял решение о смещении 

великого князя с поста Верховного главнокомандующего. при этом 

сам l1арь решил взять на себя высшее командоваlШС. Всликий 

кня)], Николай Николаевич отправлялся на Кавказ в качестВе на

местника царя. 

О различных факторах, повлиявших на это важнейшее решение 

Николая 11, говорилосъ RbmJe в четвертой главе. Orмстим 'Jдесъ, что 

одной из главных причин была громадная популярносТJ. Верховно

го главнокомаНJlующеl'О, которую он сохранял. несмотря на пораже

ния российских армий. Верховный главнокомандуюший, а не им

ператор становился символом патриотизма. воинской славы и 

военного руководства страной. Это бwю опасно в условиях пораже

ний, но это могло бы стать еше более опасным и R том СЛУ'laС, если 

бы в конечном итоге война закончиласьдля России победоносно293 • 

Во всяком случае, сохраНЯВIJJИЙСЯ авторитет всликого князя 

весьма раздражал и беспокоил царицу. Великий князь дJ-щрей Вла

димирович в своем дневникс описал раЗl'ОВОР императрицы с ве

ликой княrиней Ксенией Александровной, сестрой Николая 11. 
Последняя поинтересовалась: неужели Николашу сменят: он так 

популярен теперь. «Опять про Николашу, все тот.ко о нем и гOJЮ

рят, - ответила царица, - это мне надоело слышать; НИКИ гораз

до более популярен, нежели он, JtOIIOJII.HO он командовал армией. 
теперь ему место на Кавказе»294. 

Выше отмечал ось уже, '!то большая часть министров пыталась 

отговорить императора; при обсуждении этого вопроса в Совете 

\fИНИСТРОВ в качестве важнейших причин указывались «ореол» ве

ликого князя и непопулярностъ императора. Нелыи не отмстить, 

что при обсуждении решения царя реальный Верховный главноко

мандующий интересует министров гораздо меньше. чем его обра

зы, усвоенные массовым сознанием. Так, Совет МИНИСТРОВ был 
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весьма КРИТИ<IНО настроен по отношению к BepXO~HOMY ГЛ8ВНОКО

МUIIДУЮШСМУ, В оценках рнда "ИНИСТРОII IICJIИКИЙ I(НЮ" rlJlедстает 
как растерявшийся, не всегда компстсtiТtlЫЙ 'Iслоаск, который не 
контролирует СВОИХ помошюtкОIJ. 0.1 находится <; I:j "леIfУ- у своих 

ближайших сотрудников. ПССлсдtlис 110РОЙ маНИIIУЛИРУЮТ им. 

К административным и пол.(4)ВОЩIССКИМ Сllособt1Щ:Тям НСJlИКОГО 
князя Николая Николаевича главы российских ведомств нс пита

ют особого унаженияZ'l5. Но ИМенно образ могучего Ьерхооноro глав
нокомандующего, в который верит страна, прсдс)аi\1lJlСТСЯ мини

страм грозной llолитической <:илоЙ. с которой следует считаться. 
Прения мини(,,'троn порой Iшпоминают дискуссии социологов, 

по-разному оцениваюших co<:toHl-lИС общественного мнсtiИЯ. Так, 
например, председатсль COBera министрон ИJ1. Горемыкин пола
гал, 'ITO конструирование ку.1ьта оеликого князя, "<;ОJДании кото
рого участвовали и ОПЛO:JИЦИ('Jнныс СИЛЫ, ЯDЛяетсS\ лишь тактичес

ким циничным приемом ПОЛИI'ИКОВ, наиболсе удоt)ным ДJlЯ борьбы 
с правительством и ИМllсратором. Большая же ~CTb министров 

возражала, полагая, что <<ореQл., Верховного ГJlавнокомандуюшего 

есТ!, следсmие РЮRИТИЯ ИСКреннего патриотиq~ского чувства в 

странс2'16, 

Решение Николая 11 еше официально деРЖ8JIОСЬ в тайне, но 
поползли СЛУХИ, что ПОI1УЛЯРliый Верховный глаВ!tОКОМUНДУЮЩИЙ 
должен будет оставить спой Пост. Об 'Лом быстро У'JНали в Ставке, 
но какис-то слухи стали раСПространяться и 'Ja пРедеJlами высших 
военных и правительственных сфер 8 столицах и о 11РОВИНЦИИ. 
Некий житель Невеля ПИСМ еше 17 августа: «ЖaJtко, если по дей
ствительному нездоровью Ве,lИКОМУ Князю Николаю Николаеви
чу придеТС~1 сдать комаН/ЮВaJiие, МНОl'ие этому Не поверят и будут 
толковать как разо"аровани~ в конечном успехе. Надобно и с тем 

считаться, 'по Его престиж в армиях вслиК»2'l7. 

Министры продолжали Оказывать давление ItЗ царя, пытаясь 

переубедить его, Между тем Многие информированные люди про

гнозировали, что смещение Верховного главноКОмандующего по
мечет ССРl,езные политичеСl(ие последствия, Князь Кудашев, ди

ректор дипломатической канцелярии при CTaBl<e, писал своему 
начальнику. министру ИНОС1'раннЬ!Х дел С. СаЗОI:!ОВУ, желая, оче

видно, еще более усилить Проти.водеЙствие либеральной группы 
министров планам импераТора удалить ВСЛИКОfО князя Николая 

Николаевича ИЗ Ставки, Он 1'акже ссылал.ся на оС5щественное мне
ние: «Его немилость булет несомненно широко и успешнО ис-
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пользована ДЛЯ поколсбания престижа Госуларя и всего монархи

'lecKoгo начала. Уже теперь, среди офицеров СЛhllllНО такое сужле

!-те: Великий Князь стоял за войну а outrance (беспощадно, до кон
ца. - Б.К.). Свергла его немецкая партия, и что бы ни говорили. а 

партия эта желает мира, который и будет заключен в октябре. Если 

даже :по не так. то важна ВОЗМОжность такого толкования у офице

ров. При этом. под офицерами я отнюдь не подозреваю приближен

ных к Великому ЮIЯЗЮ, а среднюю серую массу офицерства ... »29Х 
Возможно, князь Кудашсв намеренно сгушал краски, побуждая 

Сазонова действовать еще более активно в подn:ержку великого 

князя Николая Николаевича. Но, ссли вери"П, некоторым воспоми

наниям, отдельные чины Ставки в самом деле серьезно опасались 
бунтов в армии из-за ynОЛЫlения популярного великого князя2'/'!. 

В это время вновь ПОIЮдЗЛИ новые слухи об угрозе для жизни 

Верховного главнокомандующсго. ЖИТС,1!> УсмаllИ писал 22 авгус
та члену Государственной ДУМЫ л.я. Тимофсеву: «И солдаты, и 

офицеры говорят, 'ГfO Николаю Николаевичу не сносить головы. 
Ухлопают Его свои же, и именно те, кому Он мешает грабить и 

продавать родину»300. Можно rtРСДIIOJlОЖИТЬ, как люди, придержи

вавшиеся подобных В'3гляДов, интерпретировали объявленную 

оскоре отставку великого князя с должности Верховного ПIaВНОКО

мандующсго. 

ИнформаЦШI о покушениях на великого князя печаталась на 

страницах «Нового времени», газеты, связанной со Ставкой. Чле

вы Совета министров, несмотря на то что они в большинстве сво

ем старались сохранИ"П> великого князя в Ставке. с негодованием 

восприняли эти публикаuии. Однако никаких возможностей у 
министра внутренних дел lIOВЛИЯТЪ на петроградские газеты не 

было: они были подконтрольны воснной uснзуре, а Ставка не на

ходила нужным пресекать подобные пуБЛИj(аuии. ИМllсраТРИIЩ 

также нодагала, 'ПО слухи о покушениях на великого КНЯЗ}I Нико

лая Николаевича намеренно фабрикуются редакциями «Нового 

времени» и «Вечернего времени», <IТобы JЮRЫСИn, популярность 

великого князя и сделать невозможным его отъезд из Ставки. Она 

писала царю: «В газетах была статья о том, что поймали около Вар

шавы двух мужчин и одну женщину, вамеревавшихся сделать по

кушение на НиколашУ. Говорят, '!То Сynорин выдумал это ради сен

сации (цензор сказал А., что все это утки). - МеСЯlI тому назал все 

редакторы из Санкт-Петербурга вызывались в CrdBKY, где Янушке-
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вич дал им инструкuии;;. К теме I'It'Jcm-thlХ пуБЛИК81lИЙ () 1lОкуше
ниях на великого князя i1Мflсратрица RCРlfулаСI~ :mтсм вновь, она 

опять называла эти сооБЩСIfИЯ «yrками.·IIII , 

R тот лень, когда п~салось эта письмо, ИNf,сра1'ОР уехал в 
Ставку. 

К этому времени вес'ГЬ о сго решении распространялась нсе 

шире. И.И. Толстой ·заПJ.iС8JI в своем дневнике 2з августа: «B<Jepa 
уехал в Ставку Главнокоt4андующеro государь с() свитой. Утверж

дают, что он намерен ЛИ1LIНО сппь но гланс армии, атl'Р.18Иh Нико
лая Николаевича намеСТt\иком на КААКА'). rp. ПЗIIИIIII рассказыва
ет, что это решение lIРИИIIТО послс ГОRС'IИJI. испоtleди и 11ри<rастия, 

причем считается внушеННblМ самим Б()гом .. , НелЬЗЯ не сказать, 
что решение, если рассказы BCJ"IIIbI. краЙl1С необдуманнос и ош\с
нос. а для хола носиных ДсйствиИ cnl1a ли поле:Зное или, вернее, 
абсолютно nрелное ... »-'О2 

В заllИСИ И.И. ТОЛС'J'ого звучит надежда на 'ГО' что император 
может еще изменить СБое решение. На это НalI,еялись и другие 

прелставители политиче~кой элиты. Не иск.лючцла 'm)I'O и имnс
ратрина АлсксаllДра ФеДоровна. Оl-lа буквально до 110СЛСДНСГО мо
мента Оllасалась, что в ~шающий момснт царь "С ПРОЯ8ИТ долж

ной твердости в отноше}fиИ великого КНЯЗЯ]!)), 

Да и в Ставке МНОГИе надеЯJlИСЬ ... то факти'lССКИ управление 
войсками останется в РУках великого КШI'JЯ НИI<олаJI Николаеви
'Ш: ~, ... вопрос будет переРешсн 8 смысле оставлеИlIЯ Великого Кня
ЗН во главс армии и что, в СЛУ'lае принятия Госу.царсм Верховного 
Командования, Великий Кня'зь сделается начая~ником штаба»:ЧJ4, 

Олнако в тот самый день, когда И. И. Толстой сделал упомяну
тую дневниковую запис ь, окончательное решен~е бьmо уже при

НЯТО. 23 августа 1915 года император, прибывшиii. в Ставку, принял 
на себя командование. Через нссколько дней ЭТО рсшеНliе (,.'Тало 

известно стране. 

Некоторые современники отмечали сдержаl:lный тон имnсра

торского рескриmа велиlti.ому князю, они справед.1ИВО рассматрива

ли это как знак неДОВОяЬ(:тва паря, а возможно. Ii как ПРОяВJIсние 

какого-то внутреннего кОнфликта. Москвич Ф. Мясоедов писал 28 
августа, когда текст ДОI<)'\tента стал уже известен обществу: <.Читал 
рескрипт, Невольно ПРОГлядывает какое-то неуд()вольствие Нико
лаем Николаевичем и, 110-моему, даже как будто страх, чтобы не 
вышиб и не предъявил Своей каНдИдатуры»JО5. 
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Всликий КНЯЗЬ Андрей Владимирович иначе Оllеюmал реакцию 

общественного мнения, но и он отмечал прохладный тон рескрип

та. Он 'Зависал 4 сентября в своем дневнике: «Большинство же при
ветствопало эту перемену и мало обратило внимания на смещение 

Николая Николасвича. Отмечают лишь, что рескрипт Николаю 
Николасвичу холоmlее рескрипта графу Ворониову»ln6. 

ОчеВJ-ЩНО, какис-'ГО люди и в окружении царя, и тем болес в 
окружении великого князя Николая Николаевича полагали, что 

император должен как-то подсластить горькую пилюлю, освобож

дая великого князя от обязанностей Верховного главнокомандую

щего. По всей видимости, Э'l'О мненис разделяли и многие простые 

подданные русского uаря. Возможно, «В сферах» звучало и llРСШlO

жение о I!РИС'юении ему зваНЮI генерал-фельдмаршала, высшего 

'шна n российской армии. которого в свое время достиг Николай 
Николаеви', Старший. Очевидно. эти неосуществленныс IIРОСКТЫ 

имела в виду цариua, KOГ1la Jlисала Николаю 11 23 aBгycrd: «Надеюсь, 
ЧТО старый Фрсд(ериксlllе впал в детство и не будет llРОСИ1Ъ фель
дмарща.1Iьстпа, которое если и будет дано, то TOJlliKO после ВОЙllы»31)7. 

В тот же день, когда IiМllсратрица писала это письмо, а ИМllС

ратор подписа. ... упомянутые документы. 23 августа всликий князь 
подписал приказ М 736, свой 1l0СJlедний приказ в качестве Верхов
ного главнокомаНДУЮШСl'О русской армии. В нем. в частности. го
ВОРШlOсь: «Твсрло верю, что, зная, что са.\! Иарь, которому вы при

сягали, ведет вас, вы явитс новые, невиданные доселе IIOДВИГИ, и 

ЧТО Господь От сего лня окажет Своему помазаннику всеСИЛЫIУJO 

IЮМОШJ" ларуJOЩУЮ победу». 

К СОЖШlению, в нашсм распоряжении пет источников. которые 

ПОЗВОЛИJНI бы проследить реакцию армии и общества на этот при

каз великого князя, хотя он распространя:тся и на фронте, и в ТЬUlУ 

В виде спсциальных плакатов. В почтово-телеграФной КOIпоре Ку
риловскоro отделения, НовоузснскOl'О уезда, Самарской губернии, 

па подобном плакате химическим карандашом была сделана Н.<UlIIИСI, 

«дурак», по этому поводу бьuIO возбуждсно yroлоmюе дел030И • Одна

ко нам точно неизвестны мопты поведения престynника. 

25 августа великий князь покинул Ставку. 
Царь и царица весьма беепокоились о том, как произойдет 

смещение Верховного главнокомандующего, как великий князь 

Николай Николаевич воспримет новое Н83на'lсние. Возможно, они 

не исключали и какого-то противодействия, в сложившихся усло

виях оно бьulО 'lpeвaTO серьезными политическими J10СJlСДСrnиями. 
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в письме императр,щс Николай 11 весьма Подробtю информиро
вал ее о поведении великого князя (косвенНо:по свидетельствует 

о том, что царь и ~ицu уделяли большое Вl1имltНИС реакции CJ,fe
щенного полководl.ш): 

в слеДУЮШке дни '11\ 'ШIIТрИКUМ И uбc:ДОМ ЩI БЫJl U'll:Hb СЛОВоо~от

ЛИП И В ХОРОШ~1f раСIIШIОЖСIIНН луха, 8 какс:м "IrI его редко lЩДf.')Н В 
течеН.IС мноrих МССЯIIСВ, ." 

МЫ MHOI'O IОIЮРИЛИ О Кавказе. Он люби'! CI'O И интересуется Ilace
дснисы и IIpeKp~CHoA нриродой, но 011 IIPOC~"" 'IТOOЫ сму неДОШО OI;ТО
naться там по О·IфIl'18НИllооllны, 011 IIC:McдneHJЮ It8дСJIIIИ себя чудеСllУЮ 

(.TdPYIO черкесе I<yю шашку - 1I0дарок, который ШеРDlUllIШзе сделал ему 

несколько :Н:Т ~Г()MY IIO'Щ, ,- 11 будет носить ее нее врсмя)(W. 

Очевидно, что Iюшснис «чудесной» каВJ\aзской шашкИ и пос
ледующее облачеН11е всликого князя В 'lсрк~ску. кавказсКУЮ Фор
му, бьulO явным знаком, сигналом со стороны� ве.llИКОГО князя, CItM
волом того, <по olf уже IIриступает к ИСПО.lнению своих НОЕЫХ 
обязанностей, не о(kнна'IЗЯ никак IIСУДО80ЛI>tТDИЯ и тем более про
теста по ПОIlОДУ РСJ.UСНИЯ ИМllератора. 

Однако оБЩСC"tвенному мнению еще не было сообщено о со
стоявшемся важна ~ решении вплоть до О'1"ЬСзда великого князя из 

Ставки. ИмпсраТР'1Ца полагала, что тем самым совершается серь
езная политическэя ошибка: "Чсм скорее будет официально все 
объявлено, тем СПокойнее будет lIастроеliИС. Все волнуются в 
ожидании HOBocTe:ti, которые задсрживаЮТСI1. Такое ложное ПО.10-
жение всегда очень скверно. Только трусы, как Воейков и Фре-
11lеРиксl. могли тебе это предложить, так как они думают об Нlи
колае Николаевичtl больше. чем о тебе. Н~Dравильно держать это 
n тайне, никто не 1!\умает о войсках. которые жаждут узнать радо
стную новостЬ»310. 

Действительно·, отсутствие официальноii информаuии не пре
доrnратило полнос1Ъю распространения СЛУ:\:ов и вестей о состоЯ1l

щихся переменах. 

А. Акимов, во~ннослужащий, нахОДИВl.l[иЙся 8 действующей 

армии, 24 авТ)'ста еще не знал точных новоСТей, но, очевИдНО, в его 
войсковой части )'Ж,е говорили о переменах в командовании. В ЭТОТ 
день он сообщал I!! личном письме: «Что же касается Верховного 

командования, то lItусть бы ОНО бbIЛО, как eC'tb. Не знаю, как у lmC, 
но в армии имя 8.еликоro князя очень ПО11УЛЯрно. И замена Ero 
хоть Небесным АР'~стратигом убьет веру в побсду>,3II, 
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в отличис от него правитt}ЛЬ де.iТ походной канцелярии Его 

Величества В. Попов раСl101lаl'ал полной и точной I-IнформаltиеЙ. 

О" такжс был встревожен смещением всликого князя. В письме 
князю Ф.Ф. Юсупову от 24 августа он писал: «Будет шум в армии 
и в народс,)JI2. 

Коша же весть о смешении веЛJfКОГО КИЮ)! была оБЪЯRЛена, то, 

как уже отмечал ось, это было RОСIlРИНЯТО частью общестnа как 

победа «партии императрицы.), (.партии Распутина», «немецкой 

партию>. Жена князя г.г. Гагарина писала своему супругу, сводя 

воедино действия этих аНПlПаТРИОТИ'IССКИХ сил: «А немцы будут в 

восторге, добившись желаемой перемены, так как они боялись ре

ШИТCJIЬНОСТИ Николая Николаевича. Тут во всем действует Алек

сандра Федоровна с Распутиным и подобная компания; крестят 

немцев РеннеJlкампфон в Ilравославие и ПРОГОJlЯЮТ ВССХ русских, 

БJlИЗКИХ К Государю. РОДЗЯIlКО и РУ:JСКИЙ отговаривали Государя 

производить эту переМСI-lУ, 1-10 как человек без воли, он уперся и 
хочет это "ровести во что бы то ни стало. Он взводит глаза к небу 

и говорит: Я хочу спасти Россию, и Им вертят, как хопlТ Алексан
дра Федоровна со свосй I<.:lИкоЙ»Щ. 

В других письмах звучали слухи об особой роли Распутина в 
смешении Верхоnного шавнокомандуюшего. ЖитеJ1Ь ПеТРOl'рада 
((исал 3 1 августа: «Я сегодня Сffi>lurал, будто из самых достоверных 
СЛУХОR, 'по виновник уничтожения Ставки и смешения Николая 
Николаевича был Распугиll .... )314 

схожие тсмы звучали и в письме супруги КНЯЗЯ П.П. Голицы

на, осуждаnшей решение цар}!, именуемого в письме «Полковни

ком». Она даже подозревала «старуш» В организации nокушения на 

великого князя: 

Ка1< этоro ПОJlКОDlШ.к. !'Т.е. Николаii 11. - Б.К.1 'I'I~nО!1ИМ(\е'l', 'ПО 011 

доставит громадное удовольствие Кайзеру смещением Н.Н. Бедный 

Н.Н. < ... > Что екажут полки, может бытыюзмушеllИС, они сго ведь так 
любили. Правла ЛИ, что было 1l0кушенис на Ник. Ник.? И ЭТО, быть 

может, дело рук Гр. Р[аепутина) ... 
... Еели Н.Н. будет персnедея, то не Rерю больше IJ УСIIСХ, ОIlЯТЬ 

немецкая клика добьется ПОCТbШIЮI'() мира ... Сердце разрывается, боЛИТ. 
Как я ненавижу Ее. СКО,1ЬКО J]lа принес;lЗ Она России. Я. кажется, если 

моr;\З. потрясла 6Ъ\ П()ЯК()~tiИка, да сияьно сказ,1ша БЪ\ соое ~,шеи"еJ!j. 
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Можно преДIlОЛОЖИТf>, что "старец» ca~ Bi:MIUJO Сделал lLU рас
простраllения подобнUJ·О ;\шения, РаСПУlY1tIу приписывзли CJ-I088 о 
том, что смещеНllе Верховного глаВНОКОt.tllндующеl·О - дедо его 

рук. Слух.и такого рода проникали и в RbJСIIIИС сферы. Великий 
кнюь Андрей Владимирович не исключал lIодобllУЮ версию, он 

записал в споем лневнике: «Молва ГОНОРИ1. 11т Распугин н пьяном 
пиде публично ПОXRалялся, '!ТО прогнал НиколаlllКУ, прогонит 

обер-прокурора святейшего Синода Самарина, Джунковского и 

великую княгиню Елизавету Федоровну. lДc туг правда, конечно, 

сказать трудно». Член императорской семъи .IC был склонен верить 
пере'IИСЛСННЫМ слух.ам, однако он и не unpo .. epr~UJ их как еовер-= 
IIlСННО неnероятные. Эти сомнения видных представителей элиты 
создавали в обшестве весъма блаroприяТН)1о почву ДJ1я Сllскуляиий 

относительно победы «немецкой партии». 80 второй ПОЛОВИI-IС ав
густа в прессе ПОЯВИЛОСI. немало СТё;tТСЙ, РаJоблачаюшиХ «стариа», 

В некоторых из них открыто писалось о "ом, ilTO Распугин ведет 
пропаганду в ПОЛЬ..1У заключения мира с немцами и всегда ПО.1ЬЗО

валея JJОКРОВИТСJlЬСТВОМ «немеикой llартИи»·II~. 

Слухи о побеllе «немецкой партИlt» ВОЗНИКJlИ и В Кургане. 
Житель этогО далекого провинuиалъного города I1ИСал члену Госу
п.арстпенноЙ думы в.и. Дзюбинскому: 

C\fYТHыe и стратпныс слухи ХодЯТ у нас по KYPI·aJlY о причинак уда
ления от крмаю~оваJlИЯ Николая Никрласвичп. СлУХИ тем более страш

ные. что идут они от солдат. УJ1aJ1енис об-"исниеl'СЯ тем, что Николай 

Николаевич бьUl стороН\шкрм ВОИНЫ до КОНII8. В Ею удалслии ВИдЯт 

поБСJlУ «lIсмсrr;кой JJартии», Щ1РТИИ сепара'rJlОГО мира ... 
~Наши lIемцы осилили. Тепер!> НИКОлая Николаевича убрали ... ~ 

< ... > Кое- 'IТO я выбрасываю, как совершеl!но неподходяшее JU"J пись

менной переда·IИЧ'. 

ВеРСИfl о побеле «немцев,) JJРОНИКа..'[З ~ в креСТЫJнекую среду. 

Жителъниua Лензенской губернии писал,,: «Вссть об уходс Вели
кого Князя Николая НиколаеВJ1ча была Принята крестьянами тя
жело и объясняется тем, что немцы взяди верх»3I8. 

О победе «пемеuкой партии» расеу}!Ща'lИ и люди, имевшие ге
нсральские звания. Генерал А. Д!,яков писал 11 октября из Летро
града rснералу А.Н. Эрдели: «Николая Ни~олаевича уволили пото
му. что он не любит немиев. Наши немцы, близко стояшие к Ilaрю, 

взяли верх~3I9. 
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Некий житсЛl, Тулы сравнивал популя.рную фигуру сурового 

«ныне ссыльного» великого князя с «мягким Хозяином», И сравне

ние это было не в пользу последнего3Ш• 

Тяжелое впечатление произвели перемены в командовании и 

на академика А. И. Соболевского, человека весьма консервативных 

взглядов. Он, впрочем, писал в ча<;тном письме не О технических 

последствиях смещения Верховного главнокомандующего, а о В/LИ

янии этого шага на обществеююе мнение: «Увольнение от коман

дования великого князя Николая Николаевича произвело в обще
стве панику, которая, конечно, даст невыroдные послед(л·вия. Это
удар хуже llOражения»321. 

Серьезные опасения вызывали перемены у С. Самарина. 26 ав
густа он писал обер-прокурору Св. синода А.Д. Самарину: «Оше

ломляющее действие произведет известие об удалении Великого 

Князя. Массе неи'JВССТНЫ его ошИбки или недостатки, о которых 

говорят высшие военные, а популярность большая, и с этим нельзя 

не считаться». Главным виновником смешения Верховного главно

командуюшего он ошибочно считал председателя Совета мини

стров И.Л. Горемыкина: « ... он мог заронить В ГОСУДАРЕ подозре
ние, что вы все с Великим Князем ведете какой-то заговор против 
ГОСУДАРЯ~Ш. 

Встрс<,алисъ и утверждения о том, что смещение великого 

князя устраняет все препятствия на пути заключения сепаратно

го мира. Некий тифлисский корреспондент кюнини Н.П. Голи

цыной писал ей в Петроград: «У нас в IlРОВИНЦИИ говорят уже и 

о сепаратном мире, и <lТO будто бы были смещены те, которые 

противились этому, но их опасались отставлять, боясь желания 

народа видеть Никодая 111. Конечно, все это вздор, но юtрuд 
смотрит и судит по-своему». Автор явно имеет В ВИДУ ynомипав

шиеся уже разговоры о желательности вступления на трон вели

кого князя. Он продолжает: «Все ЭТО немецкая игра для создании 

в России беспорядков»323. 

Для части современников уход великого князя с поста Верхов

ного главноком.андуюmего был тяжелым личным переживанием. 

Жительнипа Саратовской губернии В. Еникесва писала 31 августа 
в Петроград княгине т.А. Гагариной: 

На меня уход ГлавнокомаJшуюшего подействовал потрясаюшс. Никакая 

наша нсудача не 1l0uергала меня 11 такое уныние. Я слепо верила. что 11 
конце КОНIIОВ мы должны победить. Д тепсрь лоу ut:py отняли. Я не вижу 
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ПРОСReТа, я ВИЖ1 rолько I·И~JII.llllерсди, Бож~, спаси и II()МИЛУЙ несча

стную Россию. 

Только ItЗКl1lуне н IlpclЧJlИ, '11'0 llраги, пугеи ТСРРОРИC'nlческого atml, 
пытались избапln'hCЯ от C8MOI'f) I'ЛИRНОI'f), саМО!'О Oll8CtlOfO врага; и вдруг 

мы сами идем tI3ВC'J1)e'IY их желанию. Бсль ДQ чеlU были сильна IJCra в 

НИК. НИК., что при асе" наиlltх неудичuх наРап сооершенно спокоi\но 

сознавал, '11'0 ЗIii1чит так JlОJIЖtlО быть, что IJlДВНОКОМаидующий знает, 

как изгнать вр;ца. 

Какая неСЧ~ная мысль 11 тпкоЙ момент ТяжелыЙ мснять план Кам

пании, брать на себя тnкую OТReTCTRClfllOCТb! ... Море кропи IIпеpt:диJ124 

Женщина, напуганная ранее фВ'tтастическими га'JСТНЫМИ со

общениями о ПОКУLUС'IИЯХ на жи'Зm. ВСЛИКОГО КНЯ'JЯ, рассматри.ва-

11а его устранение }(аК ItСКИЙ ТСРРОРИI:ТИ'lескиА акт внутренних 

ВРЮ'ОН, СОliсршеННЬ1Й бюрократическими I:редствами. 

Впрочем, опасеltия, искренние или НадУманные, относитеJlЬ

но возможности возмушения в армии в свя::зи с отстранением ве

ликого князя оказались явно ПРСУ8СЛИ'lенными. КlIкая-то часть 
военнослужащих, Напротив, с надеждой 8стретила весть о том, 'по 

импсратор В'3ЯЛ на себя командование. Некий офицер ПИСеЦ о 
настроениях солдат: «Я думал, что популярно<:ть среди них НИКОJlая 
Николаевича затмю остальное, lto они ГО80РnТ: "Значит, мы войну 
вьшграем, инач:е ГОСУДАРЬ lIe принял бы комаJU10вания"».\2.~. 

Если верить СО8ремеltникам, то некотоРые армейские офице
ры, огорченные УД8.,1ением 8СЛИКОГО КНSlЗя, QдновремеtlНО с радо

стью восприняли ~l'b об удалении его краЙllе НСIIOIIУЛЯРНЬТХ '10-
мощников, прежде I!сего генерала Н.Н. ЯНУUJКС8ича, занимавщего 
должность lIa'laJlbHI!Kёt штаба Верховного гЛ~внокомандующеl,оJ26. 

Сходные настроения распространялись 11 в некоторых консер
вативных столичных кругах. Здесь в вину веJIИКОМУ князю ИJlИ его 

окружению вменял IfCb также и контакты с ЛИберальными кругю.lИ. 
Н. Тальберг писал Черниговскому вице-губернатору: «Прежде все

го я доволен, что уничтожен главНЫЙ заразнJ,rй очаг - Янушкевич 

и Данилов. под пРикрытием честного и доблестного Велик()го 
Князя ТВОРИJшсь веЩи очень скверные в ПОЛJ1Тическом отнощении 
и все левое страшно дорожило ТОЙ поддеРЖl(ОЙ, которая оказыаа

лась им в БараНОВY.lqах»327. 

О подобных наСТроениях писал 4 сенТЯбря в своем днеВНJ.lке 
веJlИКИЙ князь АндРей ВладимиРОВИЧ: «Как теперь выясняется, Бее, 

что я писал раньше:о ген. Данилове (черном), ПРОСО'lилосъ в мас-
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су и создало атмосферу нсдоверия не лично к Николаю Николас
B~I'IY. а к его штабу. Смена штаба и вызва.iта общее облегчение в 
обществе. 8 ИТOl'е все прошло вполне благополучн()"Ш. 

В упомипавшемся уже письме генерала А. Дьякова от 11 октяб
ря отмечаIЮСЬ: «Что УIlЗ.JIИЛИ Николая Николаевича, жалко, НО 
Янушкевича ничуть не жаль. ЭТО - совершенная бе1дарность. хо
тевшая разыграть роль Кутузова. Отступать МЫ IЮД руководством 
таКих воевод, как Янушкевич и КУРОllаткин. научились хорошо, но 
отступлениями, хотя и тJсликолепl1ы.ut,, мы не Ilобедим»~l'1. 

К тому же некоторые совремеНIIИКИ, ОТМС'ННI достоинства ве

ЛИКОI'О князя. УllOМИНали н о его сеРI,езных недостатках. Моск
вич Ф. Мясоедов Шl.сал: «Кроме того. на Н.Н. многие обижают
ся за EI'O резкое и ,'рубое отношение, особенно когда Он вспылит. 
Иногда удержу не было, If тоща он третировал всех. кто IlОД руку 
попадался. НО Он был вполне самостоятелен и не попадаJJ под 
'iужое R-IIияние, а еСJШ 'ПО и делал, то 110 ДИЧНОМУ мнению, а не 
110 чужой указке»33n. 

Друтих поклонников великого князя IlРИМИРЯЛО С его отстав

кой то. что началI.НИКОМ uггаба императора стал унажаемъrй в вой
сках и в стране генерал М.В. Алексеев. Некая одесситка mfсала о 

настросниях в армии: «Николай Николаевич обожаем. Происшед
шая перемена всех 1I0разила. как обухом 110 голове. Многие говорят. 
чтО Великий Кияз], не любит длсксеева и нотому эта llеремена про

изошла. Дай Бог, чтобы ГОСУДАРЬ ВСС IIредоставил Алексееву, ко

торого все JlризнаIOТ [снием. Страшны только neTPOl-Радскис не
мецкие ВJIИННИЯ»331. 

О l'ом же по:щнсе писал -в Одессу ЖИ1'СЛЬ Петроrpада: <,Извес
тия опеременах 8 верхах комаНДОВaJГИil местная публика приняла 
очень сдержанно; видно было даже мало скрываемое сожаление о 

переводе Великого Князя на Кавказ, Начальника Штаба почти 

никто не жалел, даже напротив. Лично я считаю, что хуже не бу

дeT~ Выросло до небывалых размеров значение Генерала ArтeKccc
ва, действии которото определят будушее РОССЮf»JЗ2. 

Правда, некоторые современники полагали, что лучшим выхо

дом было бы создаmJе тандема великого князя и генерала AТIeKce

ева. ЖитеЛl> Москвы писал в декабре 1915 года: «Сожалеют. что 
Великий Князь не взял сразу Алексеева. а держал Я"ушкевича,)ЗН. 

Ходили слух.и. что О'Тставка великшо князя с»Язана с разногла

сиями в высшем BoetrнOM руководстве относительно стратегичес

кого планирования. Житель столицы писал 12 сентября: 
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Как ОКIIэываt:ТСJj. 11 rlC1pOrpW1C по СИ" IЮР муссируЮТСЯ СJlухи об 
отставке Никодая НI1I(IIJI~ВМЧ8, '" ICHeptlJl Ру:к:киА 11 tlllЧалс ВОИIIЫ )'ка
ЗhlDalI вместе с Иван().ыи IfD nЛRfl3IIWlС1IСIIИЯ немцевЭII Вtlслу. Пl1uн6ыл 
OTIJt:prHYТ Николаем НИkОЛ8СIIИЧСМ, KOl'дa нltши IIOIk:Ka отрззи,1И ата
ки IIсмнеп на Варш!\щ к lIшltlt\\ It\\II\\1O Сан". tJy',iCl(,ИЙ ошггь премоJt{И.1 
rlрекрати'l'Ь IIсякое Н~\с'ryllлсtlис и uec:rи ПOJИllИОННУЮ воИну, Kal< lIа за
паш:. ПОДГlПlt8липал снаряды и ЖИI}УЮ силу. Никола" николщ:внq с 
Яtlушксвичем реши,1н, ОДНВКО, 11Р<I.I1ОЛЖllТЬ нж.'ТУ'1JIСlfие и поперли на 

Каршrrы. раССТРСЛЩ~ёulIIUCЛСДIIИС СIJ8РИДЫ и УXJIIIIIЫI1I1Я .,'ы�ячии жюнеИ. 
Ру:lСКИЙ должсн БЪUl щ')'юму уll'l'И, КOI'да IUlIIII НИКОJlая Николаеllича, 
ВCJlеЛСТIJИС H~дoc:тa1КA снаРЯДUII. lIе УЛlUIСН и нас ПОIlСРДИ из Га..IИЦИИ, 
Рузского опЯl'Ь IIРИЗFJаJlИ. ОНIIРСJlJIОЖИЛ IIlIlSыj.lшшtl. и Николай нико
,1аевич должен был уt;'I'И Щ, 

о раЗllогласиtlх между великим КЮlзем и генералом РУЗСКИМ 
сообшала и современна$\ печать СОIOЗШ\КОВШ . 

R России же слухи о liскомпеТСНТllOСТИ великого КНЯЗJI и о его 
КОНфЛИl(о."Те с геliералом РУ'JСКИМ, ОЧСВидIJO, ПОЛУ1IИЛИ некоторое 

развитие. 19 сеllТlI.бря II~киЙ житель MOCKIIbl ПИСал: 

в наРОДНt)Й масСА! полное недоверие к RlIIIСТИ. НОСЯ1'СЯ самые IICBO'j
можные слухи, но. пероипю, СL'ТЬ KOC-'ITO И сrlравеJUIИВОГО в ЭТl1х щ
хах. Об отставке НИ1(ОЩIЯ НиколаеВИ'.а CJlhll"M такую версию; Н,Н. 
мадо занимаДСl1 Ш:Лil'чи, больше eJl и пил. 'leM рабо'l'nЛ: понаставид 11 
армИи немцев, прика~Dал дела'l'Ь безрассудные наС'l')'11JIСНИЯ и т,n, Пе
редают, ЧТО Ру:JCКИЙ Подал u отставку на РО)I(JIССТRO, "осле 101'0, как 110-
тра'и..,\шоro СИ!I 113 ~nерж"ван"е бсСПОЛС1ноrо наcryП.'1С1ШЯ n I\nPlta
ПIХ, Нас разбиди u КаrlПа'Гах, адалыuе вам уже 1f'JВl:CnЮ. Перелают еше. 
ЧТО ФраНltу3ы и аНI'.'IJtчаtlе заявляли "е раз lIашему I1рашrrеЛЬС11Iу. 'П'О 

01lИ до тех нор не стаНУт tlзступать, пока не уберут Ник. НИК, ПОС.lеднее 
немного СОlJпадаеl' с .!IеЙСТ8итеЛЬНОСl'ЬЮ.1J6. 

ПоказателыlU. что СJJухи о Ilрофессиональной неСОСТОЯТСJJЬНО

СТИ великого князя в ланном случае соседствуют со слухами о по

КРОВИl'ельств.е нсмиам l' о его моральном разложеНИJl(, которые 

ранее ужс ЛОЯRИJlИСЬ R Н екоl'ОРЫХ дедах по оскорбленИЮ ReJIикоrо 
князя, Эта тема. каК У8ИдIiМ, получила раЗ8ити:е и в lloвы�x делах ею 

ОСКОрбле1Шl.O великого 1(lUJзя. 1I0збужленных уже после ero ОТС1'а)3-
ки. Тепер'> она нашла ОТJ)<\женис и в письмах СТОЛИ<IНЫХ аристокра
тов, Граф И"натьев JlИСал 12 октяБРJI 19151'Ода графине ЕЛ, Игна
тьевой, жившей в киевеlo<ом имении: 
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Сведения о не особенно хорошем поведении Николая Николаеви

ча Ilодтверждаются, Говорят, что пьет ужасно на Кавказе, Теперь до пуб

лики доходят слухи, что пьянство его на'lалось еше в Ставке и доходи

ло до громадных размеров, 'ITO, отчасти, и заставило Государя IIЗЯТЬ 

командование в свои руки, А мы-то МОЛИ,lИСЬ за ето здоровье! .. , Говорят, 
после завтрака Николай Николаевич бывал невменяем, и Бог зuаст к 

'/ему его состояние привело бы'! Rозможно, что краски сгущены, но 

достаточно, что говорят об этом, Перемена в командовании не произ

вела особенного впечатления на войска. Здесь ходят слухи, что Нико

лай Николаевич продает свой дворец, не желая вернyrъcя в Петроград)17. 

Некоторых же бьUlЫХ поклонников великого князя разочаро
вало то, что он нокинул свою должность, не оказав никакого со

противления. Консервативный публиuист ЛА. Тихомиров залисал 

1 февраля 1916 "ода в своем дневнике: 

Это бьUl СДlшсшеllllЫЙ вождь, которого любили и которому всри

JIИ даже 1I0сле всех неудач. В армии была зна'/ИТС..'lьная часть, которая 

ожи;:щла, что Великий Князь откажется уйти, IIРОИIIИflболее '~аБОТЛИflО

сти о России, нежели о Uарской фамилии. И все таковые не одобряют 

Великого Князя за то. что он подчинился Воле Государя. ВОТ каковы 

настросния!НХ 

Наконец, смещение Верховного главнокомандующего с удов

летворением встретили некоторые люди, близкие царской семье, а 

также представители ряда великокняжеских родов. Императриuа 11 

своих письмах царю при водит ряд примеров того, как члены ари

стокраТИ<iССКОГО общества с ЭН1Узиазмом восприняли отставку ве

ликого князя Николая Николаевича. Да и сам Николай 11 отмечает, 
что некоторые представители династии выражали удовлетворение 

тем, что он положил конец «фальщивой» ситуации (такое выраже

ние встречал ось ранее в письмах императриuы339. Очевидно, вид

ные представители кланов великих князей Михайловичей и Вла

димировичей, и ранее враждовавших с Николаевичами, после 

начала войны были недоволъны усилением влияния своего амби

циозного и грозного родственника и искренне радовалисъ его сме

щению. 
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8. НОВЫН С,/Iухи 

Великий князь .А.ндреi-j8лвдимирови',. Y')'IRH о смешении Вер
XOBHOro шавнокомаНДУЮl1.JeГО ·JВГ'ИСал в своем дневнике: «Что ска
жут теперь в России? Как объяснить народу и армии. что НИКQЛай 
Николаевич. который бы.J) 110КРЫТ (Iсеми милостями Ilаря, Bl.\pyr 
сменяется'? Естсственно спросят. 'ПО же он сделал. чтобы заСЛ}')l\ить 
такую немилость. ХОРОШ9, ссли правитenьство так обставит 80-

IIPOC, что государь сам ста)fОВИТСЯ во .'лаве армии. и. eCTeCTBC1iHO, 

верховный должен свой ПОL"Т покинуть. Но он мог бы У него ОСТать

ся помощником. А МОЛИТIJ8'Ja ектенисй'! Что с ней делать? С ~o
дом Николая НиколаеВИЧq народнос ВПС'.8тлсние будет задето тлу

боко. Во всех судах его Фотографl1l1. нес 'Ш нсго молятся, - и в 

один день херь все. Да за Что. IIСRОЛЫIO СГIРОСИТ себя всякий. И, не 
найдя подходящего ответа, или скажут. что он и')менник, ИЛИ. 'rтo 

еще может быть хуже, начнут искат .. виновников рышс»J44I. 
Это преДПОJlожение ОКазалось верным во всех е.'О '.астях. Од.ни, 

как мы уже видели, с НОlJой силоii стали искать виновников «В 

ВЫСШИХ сферах», а дрУГlfе принялись рассуждать о «предательстве» 

самого бывшего Верховного главнокомандуюшего. 

После отстранения вС.1ИКО.'О князя е 'lOста Верховного Гllав
нокомандуюшего самые Ilевершгтныс слухи о нем стали paC1}po~ 

страняrься с новой СИЛОЙ, они фиксируются как в lIисьмах СОIlРС

менников, так и в yroЛОВliых делах о его оскорблении. К старым 
обвинениям в адрес ВCJlИ'<Ого князя стали добавляться и HOl!ble, 

Не исчезали сдухи о неКОМllетснтности. моральном разложении 

и КОРРУIIUИИ. напротив, Они дополнялись новыми живorIИСНi>lМИ 

деталями. 

Подучила развитие и 1'ема главного виновника войны. Порой 
подчеркивалаСЪЛИ'lная зaJtнтересованность великого КНЯЗЯ в hpo
должепии тюЙны. Так. И. ()рлов, соллат 185-1'0 пехотного Баuлшр
ского полка. писал в ноябре 1916 года домой: (. Выходит, мы noю
ем ДдЯ Николая АлексапJtрови{1З да для Николая Николае8}fча, 

которому хочется быть КО-Ролем Польши»J41. Слухи 1914 года о же
лании поляков видеть веЛ]1кОго князя своим королем. раСПРОС'rpа

нявшиеся в связи с его вщзванием, вспоминались в новой ситуа

uии иначе. 

Но в оскорблениях ПС:.1ИКOI·0 князя появляется и совершенно 

новая тема, не встреtlЭВШ~яея ранее, - обвинение его в измеltе, 
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Так, 62-летнему неграМОТIЮМУ крестьянину Харьковской губер

нии доноситсли IIриписываJlИ следующие слова: «Там НИКОЛАЙ 
НИКОЛАЕВИЧ 1J0roет Т'dК, rlТO бодай Его <repr 80С8ап,. ОН вместе 
с матерью ГОСУДАРЯ за гepMHHUCn стоит. Вот теперь ГОСУДАРЬ 

сам и стал командовать, НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА сослал на 

Кавказ. Мать же ГОСУдАРЯ ..... (браНI,) еще в иерквах поминают». 
Правда. сам обвиняемый это ОТРИЦaJl. Он-де Только передал слух 

со слов какого-то солдата, будто Великий князь и вдовствуюшая 

импера1риuа ПОlЩерживаroт HeMucn341• Возможно, креСТЬЯНЮI лгал, 
хотел так облегчить свою вину, однако он признал. что считал ве

ликого князя германофилом. саботирующим военные усилия Рос

сии. Интересно. что в этом слухе Николай 11 предстает как uоло
жительный персонаж. 

Распространяется и слух о взяточничестве великого князя, 

иногда он связывается с предательством. Эта тема звучит в ряде 

УГОJlОНl-IЫХ дел: «Верховный Главнокомандующий Ве.1ИКl1.Й Князь 

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ взял МИЛлион и уехал домой»; (Нико
лай НИКОШIСRНЧ продал nОЛ-РОССИJf»; «Колька продал нсмцам три 

тЫСЯ'1И СОЛДiП» (речь шла о Николае Николаевиче); «ОДИII край 

обобрал, а теперь поехал на другой фронт обирать и там»343. Инте

ресно, что в некоторых оскорблениях ИСIlОлъзовалИСI, одни и те же 

выражения. 50-летнии житель города Верны и так прокомментиро

вал Ilеревод великого князя на Кавказ: «Обобрал германцев (взял 

с них взятку), а потом поехал lIa турецкий фронт. те оберет И уедет 

за гранину, как СтссселЬ»344. Николай Николаевич сравнивался с 

псчально знаменитым комендантом Порт-Артура, которого многие 

в России упорно продолжали считаТl. предателем. 

Другая ГP<U-Th образа великого князя - пьяница и разnратник. 

забывший служебный долг. Тема, ЗВУ'швшая уже и ранее, 1l0ЛУЧИ

ла дальнсйшее развитие. 20-лстней крестьянке ПРИIlИСЫВали такие 
слова: «ОН, мерзавеu, проryлял с ..... Варшаву, за что ЕГО переве
ли на Кавказский фронт ... »345 25-лстний грузин оправдыnал пьян

СТВО своегознакомоro: «Мало ли кто бывает пъяным. НИКОЛАЙ 
НИКОЛАЕВИЧ во время боя напивC:i.JlСЯ и валSU1ся в канавс»34!,. 

Некоторые слухи соединяли образы IlЬЯНlЩЫ, развратника и 

предателя. 52-летнему IIротодиаКОIIУ из Калуги приписывали сло

ва о том, ЧТО во время войrfЫ великий князь «ПЬЯНСПЮRал И раз

вратничал с графиней Потоцкой, вследствие чсl'O отдал нсмцам 

Варшаву и всю Оольшу. .. »147 
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Некий волостной писаРl. и сго IЮМOlЩIИК раССКIПЫIJaJlИ KlJec
тьянам в волостном [[раме ... ии. что НИКОJlай н и коmlСIIИ'l-де «С:дс
дал нзмену» И продал ВаРЩt8У за 16 "удо" 'JOJfOТU, НО ОNИН COlJДa1' 
на него донес, и великого К1!ЮJI будyr судитъ, На CJlедС'Г1IИИ ПО'<lош

ник волостного lIисаря ССЬU]aJlСИ lШ свосго lIа'I8JlЫiИlU\, Тот.же l1\)и
:шал свою ВИНУ, но уювал. '1'1'0 С8СДСl-lИИ -)ТИ ему сообщила Жена 
учитеJlяJ4-~. Мы не знаем TO'*IO, каков БЫJl В дейсТ8ИТCJ1ЫIOСТИ nyrb 
распространения этого слyg, но покаэатeJlЬНО. что на следстзии 

обвинясмые выстраивали Саою зашиту. обра:JУЯ '-tСIIO'IКУ ССЫЛОI( на 

б<мсс авторите-rното и инт~лиге.I"IЮГ() информанта, 

Слухи о ~пудах золота», 11ОЛУ'IСШIЫХ ик061" всликим КШIЗС\1 'iЗ 

предательство. 1l0яn.'1ЯЛИСЬ IIНОВЬ и I'IIЮВЬ, ПЫlНЫЙ тамбовсКИЙ ,ор
гонец убеЖдал посетитеJlей трактира R НОЧI. на 1 января 1916 "ода. 
что «бывший Верховный rлаRНОКОМа\iдУЮЩИЙ Великий К1iЯ')Ь 
николлй НИКОЛАЕВИЧ IIРОДал Карпаты и Россию за бочку 
золота и теперь война ПРОl1грана.149, 

Распространяются и СЛухи, в которых дядя ИМl1сратора, ранее 

'(асто протиnопоетаВJНIВIIIИЙСJI uaрю, оБВЮIЯСТСЯ наряду с Никола
ем П. ПЬЯНЫЙ 17-лстний СJJУЖИТСЛь при банях гоuорИJI на MOCI(OB
екой улице: «ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ 11 ..... (брань), не воюет. а 
только карман набивает, та\{ же как и НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, 
прогнапный на Кавказский фронт, ничего НС дел8JI ..... , (БРЗI-lЬ)", 
Д 27-летний крестьянин ТамБОRСКОЙ заявил Иtшалиду войны: .Вас 

бы всех нужно было переВСШ8ТЬ, а 11 11СРВУЮ I'ОЛОВУ ЦАРЯ Нцко
лашку .... (ругательство) и.дРУI-ОГО вояку. комаНДУЮШСl'О НИКОlJаш
ку, за то. 'IТO ПРОДали Россию .. \~CI, 

Показательно, 'по в предшествуюшие "ОДЫ мь! такого соедl1НС

ния императора и веЛИКОfО() князя не встречали. Напротив, как уже 

ОТМС'Iалось, царь и nеЛИК\tй князь Николай Николаевич, ХОтя и 

Оllенивались по-разном}~ но ПРОТИВQпоставлnлись друг другу. 

С августа же 19151-0да пеликий князь начинастописыватЬСи. ка!( не

компетентный 1l0лкоnодеL\, развратник, взяточник и нредаl'ель, Его 

образ начинает напомина1'ь «царя дурака», часто ветреlJЗJJшиifси. в 
слухах и оскорблстrях зло()хи Первой мировой войны. 

Следует отметить, ЧТ~ среди ЛИЦ, распространявшИХ ClJyx о 
предательстве Николая Нliколаевича, практически не встреЧают
с}\ немцы и еврси, хотя, IOtK отмечалось выше, в этой среде Вели
кий князь ке был особенно популярен, вряд ли популярность его 

в этой среде возросла ПОСJlе того. как он был переведен на Кавказ. 
Вообще, доля немцев и еВреев среди лиц, привлеченнbIX за ОСКор-
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бление великого князя, сущесmенно снижается после его отстра

нения с поста Верховного главнокомандующего. Одновременно 

снижается и 'тело его оскорблений противниками войны. Тому 

может быть несколько объяснений. Теперь великий князь Николай 

Николасвич уже не олиuетворял военные усилия России. Поэто

му можно предположит!), 'ITO люди, желавши с мира, сго рсжс ос

корБЛSL1И, а сторонники продолжения войны не так резко реагиро

вали на подобныс оскорбления великого князя и, соответствснно, 

не спешили доносить властям о совершении подобного государ

CTBCHHOI'O IIреСТУIIЛСНИЯ. 

9. НАМЫ-:ТНИК НА КАВКАЗ!:: 

В своем исследовании, посвяшешюм кризису верхов накану

нс реВОJJЮLLИИ, А.Я. Аврех сочувствснно цитирует воспоминания 

известного адвоката Н.П. Карабчевского, который утверждал, что 

всликого киюя Николая Николаевича «как губкой стерло из народ

ного сознания, как только цаРСКОССJlЬСКИС влияния рюжаЛОВaJlИ 

его как верховного главнокомандующего». Известный историк от

МСЧaJl, что отставка Николая Николасвича так же мало ВЗВОJlнова
ла народ и солдатскую массу, как и роспуск Думы 3 сентября:lSI • 

С мнением АЯ. Авреха нельзSl согласиться uеликом, а суждение 

юриста-мсмуаристCI требует CepI>C311blX уточнений. И IЮCJlе lIерееЗl1а 

на Кавказ среди части общества великий князь сохранял немалую 

IIОПулярность. Об этом свщстельствуют и письма современников, 

и уголовные дела, возБУЖДСJ.гные против лип, оскорбпвmиx Нико
лая 11: несмотря на упомянутые изменения, порой грозный вели
кий князт, и В новом своем качесmе продолжает противопостав

ляться «неспособному» И «слабому» uарюШ. 

ОренБУРI'СКИЙ казак 43-летний с.н. 3усв противопоставлял 
великого князя всей императорской семье. 8 октябре 1915 года 011 

заявил: « ..... (брань) наш ГОСУдАРЬ слабо правит государством. 
Зачем Сам на войну пошел? Не моrли избраТl> из 8еликих князей. 
Спасибо НИКОЛАЮ НИКОЛАЕВИЧУ: если бы не ОН. то герма

HCU Ilробрался бы в Россию». Затсм 3уев добавил: «Вот ..... (брань) 
сколько Великих князей, а принять командование некому»Ш. 

ИМllератриuа объясняла сохраненис популярности всликого 

князя конспирологичсски, в духе (,теории '3aI"OBopa»: она-де была 

следствием спеuиальной пропагандистской кампании, умело 
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проведенной сторонникам" быкшсro ВcPXORHOro гла_нокомандую
шего. Так, в письме царю 01 \о сентября 1915 годи она УК8')ывала, ЧТО 
когда читались молитвы за ИМf1Сparoра. то перед Ка'JaНСКИМ собором 
n Петрограде было роздано /10 тысячи 110ртреток великого князя Ни
Koлaя Николаевича. Организаторов зтой ПРОI1ИПНU1Ис.'ТСкоЙ кампа
нии она обвиняла n прсдате.1ЬСТВС:: .Со всех СТОРОН доходит все боль
ше и больше про их грязН)'ю, иэмснничсскую игру.)54. 

Царица Александра Ф~доровна полагала, 'ПО подобная пропа
гаlщистская кампания бbt18 организована окружением великого 

князя, прежде всего веЛИКJtМИ княгиням'И Милицей Николаевной 
и Анастасией Николаенноti. Императрицу крайне беСl10КОИЛО и ТО, 
что великий князь и его с}пруга пытались создать в Thфлисе cBoit 
«двор», группируя там ОПnOзиционных представитслей столичной 
аристократии и бюрократии, а также умело ПРИВJ\екая СИМJlаТИ1{ 

кавказских элитных групп. Она призывала императора бдительно 

следить за новым центром ВJ\асти. ставшим притягательным и /UIЯ 

оппозиционных I!ОЛИТИКО1, И ДЛЯ некоторых высокопоставленных 

военных_ М.В. Родзянко вспоминал. что и опальные воеиачаяьни

ки находили новые ДОЛЖНQСТИ в Тифлисе: 9 ... недоброжелательство 

было обоюдное: когда в Ставке отстраняли кого-нибудь от долж
ности, его брали на Кавкаэ.ш. 

Мнение императриuь, подтверждал, казалось бы, и великий 
князь Николай МихаЙЛОIJИЧ, 28 апреля 1916 I'ода, после взятия 
Эрзерума кавказскими ВОЙсками. он. опасаясь роста ВJ\ияния ве

ликого князя Николая. НИколаевича. писал нарю: 

Относительно поп}'ЛЯрвости Николаши сквжу следуюшес: эта по

IIУЛЯРНОСТЬ была мастерски подготовлена из Киева Милицей, совссм 

исподволь И вссми СПOCQбaми, распространением о народе брошюр, вся

КИХ книжонок, лубков, портретов, календарей ит.п. Блаroдаря такой обду

манной подготовке, пe»tулярность не упала после Галиции и Польши и 

снова возросла после ~вказских побед. 
е самого на4ма кампании я неоднокраmо писал Твоей матушке fl 

предупрсждал о киевс~1t.x ИНТРИl'ах, Тебе же l1исать не мог, состоя при 

штабе l·енерал-ЭJJ.ЪЮТЗflta Иванова и не нарушая дисциплины. 

Теперь я свободно tоворю, roворил уже, когда вы лично взяли браз

ды ВCPXOBHOro упраШlе:IiиЯ армиями, и 110ВТОРЯЮ И ныне. что на Кавка
зе Милица не дремлет. 

Смею тебя увериn, по моему глубокому убеждению. что в динас

тическом отношении яаление той популярности меня треВОJl(Ит. особен-
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но при возбужденном состоянии нашего общественного мнения, кото

рое tlсе "сне!: оБРИСОIIЫllаеТС}1 н IlрОНИННИИ, 

Популярность эта вовсе не идет на пользу прсстола или престижа 

ИМJlера-юрской фамилии. CI только к МУССИРОIJClJlИЮ МУЖ<I ВеJlИКОЙ КJlЯ
I'ИНИ славянки. а не немки, равно как и брата и племянника Ромаllа. При 

возможности всяких смут после войны надо быть на-чеку и наблюдать 

зорко за RCeMIf ходами лдя полдержания сей поrтyЛЯРНОСТИЗ;h. 

О ПРОllзгандистской активности жены великого князя, Анас

тасии Николаевны, и ее сестры, великой КПЯТИIIИ МилИ1n.t, жив

ших в кисвеком ПОКРО8СКОМ монастыре. писал 8последстви.и и 

ЛВОРIЮRЫЙ коменлант В.Н. Воейков. И по его свсдсниям. они орга
низовали там издание лубков и портретов с изображением Верхов

ного главнокомаНДУЮЩСI'О. брошюр о нем, По Сlшдеп:,1ЬСТВУ Во

ейкова. )та деятелыlOСТ& была весьма УСПСШllоtРS7, 

Вопрос о закулисной I1ронзгандистской деятельности энеРI'ИЧ

ных "ер"огорок заслуживает спеl(иалъного исслеловапия. Возмож

но, они действительно умели успешно воздействовать на обше

ствснное мнение. 

Однако сохранение популярности великого князя нельзя объяс

нить лишь подобными IIРОllагандистскими усилиями. К тому же 

I1ропаганла имени всликого князя встречала порой серы~зное про

тиводействие. Депутат Государственной думы Савенко. например, 

обличая свирепые и нераuионаЛJ,ные меры цензуры R Киеве. отмс

'Iал, что пеllЗОРЫ «в течение целого года пе позволяли печатать 

портрет Великого Князя Николая Николаевича»Ш. 

И мя великого КНЯ'JЯ стало к этому времени своеобра.зным сим

волом, который и на новом этапе пытались в своих целях использо

вать и одновременно тиражировать различные обшсствснныс группы. 

Так, например. 27 сентября 1915 года в Москве состоял ось ос
вяшение 51-го кадрового автомобильного ОТРJща им. Его ИМllерн
торского высочества великого князst Николая НиколаеВ~I'Ja ;';Q. 

Можно предположить, что название отряда и торжественная цере

r-.lOния были ..lIОllУЙИМОЙ формой ЛРОЯJ:~лснин общсстясннои опrю-
1ИЦИОННОСТИ. 

Очевидно. имя ОШ1Льного полководца в это время было и НС

ПЛОХИМ товарным знаком. Так. паРОХОДlюе общество «Кавказ и 

Меркурий» дало ДВУХЩL1убному теплоходу, построенному в 1916 году 
на Коломенском заводе. ими «Великий юшзь НиколаИ Николае
ви'l» 360. Очевилно, управляющие фирмой полагали. что подобное 
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и.u. 38. Смотр K3~"!lJ\:K'IX lюR\:к IIЩЩI:УfI:Т'I1IIН НIIМI:<.,Щlка, 
BI:JIIIKOro КIIЯЗЯ 1,IHKO,1II11 IIIIК()IIIIСПН'lа 

н;нв(\ниt: не булет ОПiIJIКИR<1ТЬ llaССНЖИРОН. Вернее было бы даже 
прслположить, что наЗвание нового корабли снидстельст"о"зло о 

популярности имени ~JlИКOI'О князя. 

О сохранеllИИ ПОПУлярности обра'JОВ «грозного полководца» 

сnилетельствуют и ОЖJ-{,дания обшеСТНСНIIОГО МI·IСliЮI 11(\ Кавказе. 
Великий князь сразу жс H<I'laJl СОlЩШ!lТh обр.п БОС80ГО кавказ

ского генерала, KOТOPbIi! СООТI\СТСТIЮНМ СТСРСОТИlшм, издавна уко

рененным " русской Культуре: оmUIЬНЫИ t:ЗII()НIIИК. 'JаслУЖИВШИЙ 
симшнии «общестnа», ~ССhlласмый,) lIa далекую ГI')('IЮЩУ империи. 
Выше уже упоминалось о том, 'ПО уже R МОПIЛСRС 011 обла'lИ.)JСЯ n 
кавка:3СКУЮ форму. Художнику Н.С СЗМОКИIllУ был 'J<lказап ТЮНЫЙ 
lIopTpeT: величествеННI"й кавкюский Нt:НДНИК эффектно с:\tотрит
ся на фоне "ОРНОI'O хребта)I,I . 

Представители арМянt:Кой, ГРУЗИНСКОЙ. мусульмансКоЙ и рус
СКОЙ злит на Кавказе в(}злагали на приезл великого князя СВОИ осо

бые налеЖJLhI. И. И. RоРотщоn-Дашков, преЛIIJССТВСЮiИК пел ИКОТО 

князя Николая НикоЛаевича на посту кавказского наместника. 

пользовался РСНУГdциеи покроnителя армян. от смены наместни

ка ра:П-IЫС ЭТ1Iические fpуппы , раЗНblе РСl'ИонаЛJ.llые эЛИТbl ожида

,1И изменения СЛОЖНОfО баланса сил на Кавказе. В то же время и 

IIРСДСТавитсли аРМЯ'НСl\ой оБЩИНbl надеЯJlИСЬ сохранить свое вли

яние в крае. Некий Арам lIИСа.н 3 октября из Тифлиса: «НаЗ1iаче
ние к нам АвJ 'УСТСЙЩСП) Наместника, Члена ИМПЕРАТОРСКОГО 
дома - БО,l1>1IЮЙ ПЛЮt: для Кавказ(\. Великий князь приветливо и 
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благожелательно отнесся к нашим представителнм и вообще он 

доволен тифлисцами, что Он и Сам сказал, но все дело могут ис
портить сумасбродные Грузины, которые намерены просить у Него 

автономии для себя. Этот легкомысленный, пустой народ зараЗИJl 

и татар, KOiopble iоже 14ачинаЮi кричать о С1Ю(:М "полном беспра
вии" в России»362. 

С ДРУJ'ОЙ стороны, многие кавказцы ожидали, что суровый ве
ликий князЬ «наведет ПОРЯдок» в беспокойном крае. 

Бакинский вице-губернатор А. Макаров 28 августа писаJJ 
А.Н. Макарову, злорадно прогнозируя переполох в администра

ции края: «Назначение Великого Князя Николая Николаевича H(I 

Кавк<IЗ производит впечатление стрельбы из пушки по воробьям, но 

хорошо, ЧТО воронцовекой неурядице будет положен конен. < ... > 
Воображаю, какое TCllcPb смятение в Тифлисе, сколько народу, за
быв все, дрожит за свою шкуру»363. 

МеЖдУ l'ем двор наместника приближался к Тифлису, это созда
вало определенные бытовые проблемы для обывателей столицы 

края. ЖитеЛЬНИl1а города писала: «С приездом наместника в Тиф
лис у нас все заметно подорожало. Ведь сразу приехало два "дво
ра" с несмстным количсством ВСЯКОЙ высокой и низкой 'Jеляди. 
Говорят, для перевозки двух "дворов" в Тифлис понадобилось нс

сколько поездов. А тут еще воронцовский "двор" вывозился. Из

за ",)TOI"O в Баку застряло 500 вагонов с IIровиаН'fОМ·j>·1М. 
О начале нового периода правления на Кавказе оповестило 

эффсктное прибытие веЛИКОГО князя в Тифлис. Встреча наместни

ка, как писали городские жители, была «поистине царская). А. Гро

мов, прокурор ОКРУЖНОГО суда, описал ее так: 

Въезд великого .князя ошеломил Тифлис. ОН ехал на белом, горя

чем; арабском скакуне, эффектно !травя лошадью, постоянно бросанше

юся в (.,-ropoнy от флаroв, КОТОРЫМ1f махали дети, и сыпавlUИХСЯ цветов. 

Прием 'UШОВНИ\Шl\, \lQtHHblX И обшес:rвеНЮ>1'Л l1СЯ1:СЛСЙ бы;! щ:ikТ8И

'l'едъно великокняжеским. Всех удивил его первый приказ. в особенно

сти фраза: «Приветстную все народНОСТИ Кавказа~. Все интриг\ol отпали, 

всякая дрянь, присоСавшаяся было к гр. ВОРОНlIОВОЙ, была выгнана из 

дворца и получилось следующее: великий КИЯЗ!>, его семья и свита, а 

затем на почтительном расстоянии - все остальное. Так и следует ми 

престижа власти3li5 • 
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ИШI, 39, Намей'НИJ< Его 4r.tператорского Величества КI KII81C8ie, 
Д!\~,\,сЙltщй. ГJla~К~\"UМI!oИJ\УI!)Щ\\'" КI\IIIUIМ:Io:Д!\ армие,," 

Ею Императорское ВЫСОЧСtпю 8СJJllкиII К.'И'IЬ flllколаll tlШUlлаСDИ", 
06ЛО,,"К:I журmuш .Исt:ры. 

Представители армян(:кого. грузинского. мусульманскОГО 11 
PYCCKOI'O нассления спеш,",о попытались расшифровать тайныi1 
смысл первого ВСJlИКОКЮlЖсского прика1З. тщательно изучали это,. 

документ, IIЫТЮIСЬ по нему определить особснности грядущеГ<J 

нового политического KyP~a, Казалось бы. первые речи и награж

дения. npJofeMbl и ВИЗИ11.J Наместника помогут расставить необхо
димые aКUCH1'Ы, Однако ве,nикий КНЯЗЬ. ЗНaJОК Tca'ТpaJlb)4b\X риту

алов власти, не спешил ПPQяснять ситуацию. 

В тифдисском оБIдеСl1iе оживленно обсуждали перечень тех 

лиц, КОТОРЫХ великий КНЯЗh удостоил своим рукопожатием БО вре

мя первого приема. ЛереЛ<lllали, что с гражданскими чинаМИ вели

кий киюь 6"IJI очень любеЗен, с воеюIы�ии - довольно сух и строг. 

Хатисов, армянин, roролсЮ)й голова Тифлиса, был милостиво при

нят на особой аудиенции. ~OT сета нат мэр поднял нос 'JYТЪ не n 
поднебесr.е.), - IlИсала РУССкая обитательница Тифлиса. Казалось, 
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('армянская партия» моша торжесl'вовать. Но последуюшие шаги 

наместника озадачили местных анашпикон, знатоков тифлисско

го придворного ритуала: <,А великий князь все же первые вюиты 

дслал грузинским дамам. Какая-то всrшывет политика у нас? У нас 

все как-то так бывает: ждешь лучшего, а получаешь худшее·>, -
писала та же корреС1l0ндснтка366 • 

Упоминавшийся Вblше прокурор Громов оценивал ситуацию 

так: «Армяне потеряли прежнюю 8Ла(,'Ть, но еще борются за оста

ток бblЛОГО величия. ОllИ стараются использовать военное время, 

чтобы потуже набить карман: вздули на все нены невероятно»J67. 

Другие жители Кавказа также нолагали, что влияние армян 

несколько уменьшается: (,Конечно, грузины надеются, что Вели
кий Князь МИ них многое сделает. Татары, вероятно неожиданно 

ЩIН НИХ, сразу оказались обласканными, но пока, как видно, IГИ

кому ни худо, ни хорошо не сделано»368. 

С самого начала суровый наместник, как это от него и ожида

ли, начал ПОДТЯl"ивать военную дисциплину в кавказских войсках, 

издавна славящихся особым отношением к уставным требованиям. 

Житель Тифлиса писал: «Приезд Н0801'0 "живого" наместника 'тyR

ствуется на каждом шагу; все невольно ПОДТЯНУЛИСIJ, особснно пра

ПОрbl, Koтopble маршируют по улицам в ограниченном числе (рань

ше ходили толпами) и заправски отдают честь направо и налево»369. 

О том же писал и ДРУI'ОЙ житсль города: «В первый же день CBOCJ'O 

IIРИСJЛа в Тифлис. Великий КJJИЗЬ обратил внимание на то, что 

офицеры плохо отдают друг другу честь и вопсе не отвс<шют на 

IIриветствие нижним 'Iинам. Последовало строгое распоряженис. 

Воснщины сразу поубавилось в городе наПОJЮВИНУ»37U. 

Другим аспектом укреllления дисциплины была борьба со зло

употреблениями в местном управлении. Действительные меры, 

предпринятые новой мастью, дополнялись слухами о новых гря

дущих CYPOBblX карах, которые такжс связывались с именем гроз
ного великого князя. Из Тифлиса сообщали: <,Купсческий СТ<lроста 

армянин Милов - под арестом. В СIШЗИ С продажей этим Армяни

ном казсННblX сукон, готовится скандальная интендантская пана

ма. С сахаром тожс скандал, ОЖИД<iется, что Великий Князь llРИ

кажет отдать всю ГорlодсКУЮI Унраву (сплошь состоит из армЯ'н) 
под суд за доходы по операциям с сахаром в СJЮИ карманы»37I. 

А.Н. Милов бьL'l видным представИ't'СJlСМ кавказской элиты, связан

ным с прсдыдушим наместником, дocтaTo'IНo сказать, что 27 нояб
ря 1914 года он входил в число делегатов, встречавших на юрод-
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ском вокзале Николая 1I, и "РУ'IИJl императору .маJIC: .... Кую ЛСllТУ 
на нужды войны>'>, И в ДРУГl-1х IIИСЬМ"Х из Тифлиса арест МИЛОВR и 
его комнаньона рассмаrpищ"IСЯ как 1I0литическое поражение ар

мянской обшины. Ходили СJJУХИ О том, ЧТО тифлиссlCИС армяне 
якобы угрожали ПОЛИllмейС\'еру и следователям, а в ответ rpo'ШЫЙ 

наместник пообешал нсме,Z!JIЯ 1I0UССИТЬ Милона, еCJIИ буде'!' убит 

какой-нибудь 'IИJювникJ72 , Обешuние немедленной расправы под
твеРЖДIlJIO, казалось бы, гр()зную реllyrацию великого КНJUя. 

После первых приеvlOВ 11 8ИЗИ'ГОВ ItCЛИКИЙ князь Николай Ни
колаевич ОТllравился в поездку 110 краю. Этот ДИН8МИЗМ, ОТЛИ'188-

шийся от его повелении на IЮСТУ Верховного главнокомандующе

го, когда великий КЮIЗЬ HeOXOTIIO I\оКИДал Ставку, спосоБСТВОlJaJ1 
росту популярности намСС·'ника на KaBкa~Je: «Новый наш Намес
тник сще, КОНСЧffО, загадка Как 'Н:ЛОВС« ноенны" Он быстро. без 
IlрсдупреЖJIСНИЙ, ездиттуд~ и сюда и благодаря этому все старают

ся подтянуться и показаться IЮJlУ'lше,.J71. 

Однако первоначальНЫе завышенные ожидании местных жи

телей смснились tlСРСЗ неКОroрое время раЗО'lарованием: жизнь на 

Кивказс вовсе не меНЯЛИСh к JlУ'lшему. а старые привычные зло

употребления ПРОДОJlЖались и IIРИ новой власти. 

Не только императрица полагала. что политика великого кия

"3Я на Кавказе, и прежде вСего кадровые перестаиовки, ОnРСДeJIЯ

ется его стремлением добиваться ПОIlУЛЯРНОСТИ, Но не всегда '.}то 
воспринима.;ЮСI. сочувственно. Iраф л. Игнатьев писал в декабре 

1915 года графине Е.Л. Иrt1атьсвой: ",Николай Николаевич бьст на 
популярность на Кавказе, 11 всех старых прогнал ... 0374 Тогда же и 
из Тифлиса писали: «У нас на Кавказе новые назначеНЮI СЫIIЛЮТ
сл как ю рога изоБИЛl-1Я. Выходит так, 410 главная работа - в пе

ретасовках. И это во время воЙны ... о>Ш 
Не прибавил ПОIlУЛЯРНОСТИ всликому князю В крае и приезд к 

его «кавказскому.> двору pllдa видных IIредставителсй столичной 

элиты. В декабре житеЛЬНlЩа Тифлиса писала: «Много здесь уже 

петрOl-Радских известных имен, и еще по наедут. но держат себя 

совершенно отдельно»)7!>. 

Некоторые другие nиСЪt.l.а, отправлявшиеся из Тифлиса в декаб

ре, также свидетельствуют об известном разочаровании деятельно

стью великого князя. lIеi'\Ий Аврам rlИСал 23 декабря: «Великий 
Князь проявляет мало саМостоятельности. Выходит, будто Он за

нят каким-то другим BOnl>ocoM, но не войною». Через два дня и 
некий доктор Иванов сооощал своему корреспонденту: «Жизнь В 
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ИЛJl. 4(). НСJJИКИЙ кювь Николай Николаевич, 
Ha\tCCTТlltK юнrсrатора на КlIНJ(iПС. Фотогра
фии llС'11Iпыась н иллюстриропаllllЫХ журна
:щх R сереllине феВР,UIЯ 1917 г.. по случаю ю
ЛОnllПIНЫ юятия ЭР:JСР)'!'dа. 

Тифлисе идет своим чередом. Пребы

вание их Высочеств ничем не ПРОЯR!IЯ
стс)!. Показываются Они весьма редко, 

и только ради ИСКJТючитеJlЬНЫХ случа

св. Великий Князь посеll1Л кос-какие 

лазареты только 110 случаю приезда 
принца Ольденбургского. Даже такой 

лазарет, как специально офицерский, 

не удостоился посешения. Очевидно. 

Великий Князь занят более важными 
делаМ~I». ПраRЛ;I. этот житель Тифли

са отмечает одно положитеJТЬНое ИЗМС

нение вследствие прие:ща великого 

князя: «ОJПIO хорошо ryT стало: немцев 
держат в ежовых рукавицах»377. 

Очевидно. некоторые кавказцы 

уже не считали, что и грозный вели

кий князь способен «навести поря

док» В их беспокойном крае. 

Тревожным знаком стал погром 

магазинов, ланок и I1родоволы,:твен

ных складов в Баку, вызванный недо

статком ПроВИ"3ИИ. Ходили слухи. что 

коррумпированная бакинская поли

ПИЯ потворствовала этому погрому. а 

то и организовала его. Утверждали, что наместник намерен реши

тельно бороться с виновниками погрома. Житель Баку писал в 

феврале 1916 года: « Великий КИЯЗI" говорЯ1; решил строго наказать 
нашу полицию. Сейчас вес местное начальство уже раскассирова

но, кто отдан под суд, КТО просто смещен, а полицейских низшего 

рата отправляют на по]ицию»378. 

Однако и самые жестокие репрессии не смогли заменить стоЛl, 

lIеобхuдимую провизию. ПродовольствеНllые беСIlОРИДКИ имели 

место и в Тифлисе, при этом порой вспоминали имя великого кня

]}{. Несколько кухарок обнаружили в одной из лавок спрятанный 
картофель, которого давно уже не было n городе. РаЗ'I>ярснная при-
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слуга уже готова была -сдслать Баку., но ЯRИ8ШИЙСЯ lIолицейский 
IIристав об'ьяuил ПРИСУ!-СТ8УЮШИМ, Ч'J'U кнртофCJIЬ .ДВОРI.10ВЫЙ». Т.е. 
предназначен мя двора намест"ика. Кухарки 'лому не верили и 

УНОРНО не расходили~ь. ЖИТСJIМIИШ~ ТифЛИСII I1ИСали в феврале 
1916 года: (.Это мне нРавится: наша НИ'JКIiИ, 1I0ДКУllltltя ПОЛИПЮI не 
только не зашищает бедноту ОТ "РШКОРЛИНО(,,"1'И КУfIСLIССКОЙ, но еше 
сваливает все на голов~ вeJlИКОГО Кня3я .... JN В данном случае поли
ции пъгтается предотвратить беспорядки (или укрыть пре(,.'1)'пников), 

ссылаясь на авторитет IJCJIИКОГО князя, а обо:JJIСННЫС обыватслиот
казываются ей верить, LITO свидетс.JIЬСТВует о сохраttении ВЛИЯНИЯ 
наместника, Однако ИtflO.JIыование сп) имени в конфликтах TaKoro 
рода, скорее BCCIO, вело к снижению обрCl:Ш IIO.IIИКОГО князя. 

Со временем вера 8 рсшитеЛЬНОf'О наместника слабела. ЖИ'fель 
Тифлиса I1ИСал в мае 1916 l'oJIa: .... наши геllСРалы с утроенным на
хальством заняты l'ра~жом казны, НИКТО делом не занят, все ста
раются потуже набиТ1> карманы, нахватать чины, ордена, награды 

и пр .... Власть. в ЧЬИ" бы она ни была руках, останется слепою и 
глухою для нас»3НО. 

Впрочем. великий князь решил способствовать про ведению пав

но уже намечавшейся, но откладывавшейся реформы, введению зем

ства па Кавказе, В условиях многонационального края со сложной 
социальной СТРУК'I1'JJOЙ проведение подобной реформы было связа
но со многими ТРУДН<х',ими. Однако. как писал БИOlраф великого 
князя. наместник «прttзнал необходимым дать движение заглохше

му ироекту»381, Можн() предположить, что. инициируя эту реформу 
местного самоуправл~ния. окружение великого князя стреМИJlОСЬ 

способствовать укреПЛению его ПОI1УЛЯРНОСТИ в либеральных кругах. 

Весной 1916 года веЛl1кий князь председате.llЬСТВОвал на специаль
но созванном краевом совешании. По его завершении администра

ция наместника стала !"Отовить соответствующий законопроект 

Правда. эта ПОП"Iтка оказалась не очень эффективной, как 
признавзл сам велиICl1й князь, на совещании выявились серъеЗНblе 

противоречия между t>азличными этническими группами Кавl<Зза. 
реформа не была ОСУществленаJ82 • Это вызвало известное разоча

рование. Житель ТиФлиса писал в марте 1916 года, до созыва со
вешания: «Власть, вМесто того чтобы созвать и спрашивать какие

то мнения, должна была обрядиться в золото и пурпур, устроить 

парад и при ярком СОлнце, под шум развевающихея флагов, окру

женная красным КОl:lЬОем и золотыми камергерами, объявить, как 

милость. Манифест ,() введении кaKoro бы то ни было куцего зем-
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ства, но не меll)Jен1-1 о. И все бы стали курить фимиам. никаких бы 

не бъu!О национальных распрей, а толку было бы больше, 'ICM сей
час. Фигура Наместника так подходит дня Jюдобного жеста. Его по

IIУЛЯРНОСТЬ возросла бы в деС5IТЬ раз после такого жсста»'Ш. 
Но и сама попытка подобного реформирования местного само

управления, хотя она и не IJривела к каким-либо Ilрактичсским ре

зультатам, способсТВОВaJl<i популярности наместника в Jшберальных 

КРУГ<lХ. Напротив, императрица СО'.ша проект преобразований прсж
девременным и опасным, ее тревогу вызываJlО и председательстnо 

великого князя НИJ<олая Николаевича на этом важном совсщапииJМ• 
Известность великого князя возросла и вслелствие услеХОII 

российской армии на Кавказе. В феврале 1916 года lIIТУРМОМ был 
взят Эрзерум. Правда, в лействитеЛЬНОСП1 великий князь не БЫJl 

сторонником штурма мощной турецкой крепости, но генерал 

Н.Н. Юлснич, командовавший войсками Кавказской армии, CMof 
настоять на этом решении385 • 

ОБIнествеНIIОС мнение страны, однако, не RCсща бьmо осведом

лено о дискуссиях среди командования фронта, и успех Оllерации 

IЮрОЙ приписывался великому князю Николаю Николаевичу. Во 

всяком случае, lIобеды российских войск на Кавказе вновь при

влекли внимание части прессы к наместнику царя. R ннваре в жур
"але «Огонек» lюсле долгого flcpepbJBa бь/Л опубликоВ<lН неболь
шой портрет великого князя. П редшестноваВПlес изображенис, 

коллективный портрет участников совещаllИИ в Ставке 14 июня 
1915 года, было нансчатано в номере за 5 июля 1915 гола, Т.е, дол
гое время в ланном издании фотографии бывшего Верховного глав

нокомандующего не печаталИСI>, это было характерно и дЛЯ ДРУJ'ИХ 

ИЛЛЮСТРИРОВ<lннъlX журналов. Вскоре n «Огоньке» поsmилась дру
гая новая фотография великого князя, облаченного н бурку. Он 

стоял в автомобиле, на фоне заснеженных кавказских гор. подпись 

к снимку гласила: <,Войска восторженно приветствуют Его Импе

раторское Высочество Великото Князя Николаи НИКО.J(аеВИ'Ja»?'~. 
В ШiВарс снимки великого кня:JЯ ПОЯВИJlИСЬ и А других иллюс

трированных изданиях,\~7. 

Однако главным героем событий был все жс генерал Юлс

НИ4. которого император наградил 15 февраля] 916 I'ода орденом 
Св. Георгия 2-й CTCnefm. В том же «OroHhKe» был опубликован его 
фотопортреТ,1I0дПИСI.к нему lласила: «Генерал Н.Н. ЮдеllИ'I, бли

жайший руководитель ЭР'3срумской операции». Затем в этом изда

нии был помещен снимок с заГОЛОВКОм «Поцелуй победителю»: 
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«Его Иr-tllсраторское Высо',сст,ю "сдикий КIIЯ'JЬ НИКОJlа" Нико
лаеви'. flОздраВЛЯСl ,'ер!,))! Эр JCpYMU ICII. ЮДС"И'I/I С IlOбе110"., Пер
вую страницу иCTpOгp;tДcKoгo "(.:ИIIСI'О ЖУРНWIИе Ii номсре от 20 
февраля 1916 года ~кра.IШUI фОТШlOртрс:т ЮДСНИ'18. IIОДI1ИСh К нему 
ГJlасила: «Славный reJ:]o" ЭР'Jсрума., 8 тот жс: день фотогрнфию 
ЮДСНИ'Ш наl1счатал и сжеНСДСЛЫiИК .Лукоморьс., Друrо" жс иJl
люстрированный ЖУРfian •• Солtlце России., ВО~JJ1срЖdJIСЯ от пуб
ликации фотографий щмикоro Кtlя~tя. :JHTO в пвгу(.:те rlOместил на 
обложку одного из rюмсроt\ Щ\С1"ную репродукцию KpaCO'IHorO пор
трета генерала ЮдеНИ'18, укрвшсtllfOГО ордснами CtJ, rсоргин сра
зу трех Сl'еllсней JМК, 

В апреле же рУССIo;ая КаВt(азская армия 'Jанялн Трапезунд. 
Это. О'lСВИДНО, также I;:IJ0собсrвопало тому. 'ITO Н обществе вновь 
н вновь вспоминали бывшсго 8ерхонного глаВ.lOкомавдуюшего, 
8 1916 году. несмотря на тяжелыс 1I0ражсния ПРОU!ЛОI'О года. 
встречаются высокис оцснки ПОЛКОВОД'IССКОГО мастерства великого 

КНЯЗ}]. В одном доносе указы ВaJlОСЬ. ,(то 113'lanьник разъезда Омс
кой железной дороги В апреле ска'Jал IIОд'lинеIШЫМ: .Таким Глав
нокомандующим, как Николай 11. дураком НиколашкоЙ.ДeJlIJ НС по
правятся; сюда. на этО'!' фронт "ужно Великого Князя НИКОЛАЯ 
Н и КОЛАЕВИЧА»JН9. 

О «все возрастаЮщей» поrrУЩIРНОСТИ кавказскою наместника 

писал 28 апреля 1916 I'oД3 н сносм lIисьме царю и велики" князь 
Николай МихаЙЛОlm'J. Это. как уже UТМСЧИJIOСЬ ныше. беСIIOКОИ

ло его, ибо великий· ЮtЯЗЬ Николай НИКОJшеОИ'1 соСТUWIЯЛ к )'1'0-

му времени нское ИСКJ1Ю'lеНl1е среди 'IДСIЮ" ИМllсраторской семьи: 
прочие великие князь" НС rrош,зонались особой JllOБОВI.ю и уваже
нием русского обшееТlJаJСlI), 

Однако жесткий С'l'иль руководства наместника не остановил 

ПРОllСССОВ КОРРОЗИJf ДИсциплины в 'Iылу Кавказского фронта. Даже 

в гарнизоне Тифлиса. I! столице края, в 1916 году rrРОИЗОllUlИ вол
нения. В июле солдат (Iнсал домой своему родственнику: «Дорогой 
МОЙ дядя, у нас идут СЮLbные бунты, так что у Тифлиса разбили весь 

город и хотели уБИТЬ Н)fКОЛая Николаевичз, но он убежал »39 I , Этот 
слух о «бегстве» веJIИfo(ого князя показаТСJ1СН в нескольких ОТВО

шениях. Во-псрвых, Наместник явшrется предметом особой не

нависти солдат, очеВИJJ.t-lO. именно он uлицетворяетсоБОЙ причины 

недовольстпа, Bo-втора.IX, образ великого князя, в страхе оставляю

шего свою должность. lleCbMa отличается от образа грозного воена
чальника. который прс,-'обладал рансе в обще<..'Твенном сознании. 
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] О. ВШJИКИЙ КНЯ3Ь И РЕВОЛЮЦИЯ 

ХОТЯ. по-видимому. популярносТl, всликого князя существен
но уменьшилась по сравнению с летом 1915 года. в оппозипионных 
кругах он прололжал IlОЛЬЗОваться значительным авторитетом. 

Интерес к личности ВСJlИКОГО князя вновь стали проявлять и 

популярные иллюстрированные излания. Так, в октябре 1916 года 
на обложке «Нивы» БЬUlа напечатана цветная репродукuия акваре

ли Н.С. Самокиrnа «Его императорское высочество великий киязт, 
Николай Николаевич,>. Она навоминаетуже ynоминавшийся пор
трет работы этого художника, nЫllOЛНСННЫЙ еше до ВОЙIIЫJ'n. Ме

няется лишь масть коня, да увеличивается количество орденов у 

всликого князя. Но совершенно иным становится контекст вос
приятия картины баталиста: теверь величественный военачальник 

не руководитель маневров, а полководец великой войны. 

В том же месянс и на обложке иллюстрированного еженеде.'1J,
ника «Искры» был напечатан рисунок «На персДовых ПОЗIЩИЯХ. 

Наместник Его Императорского Величества на Кавказе. Августей
ший Главнокомандующий кавказской армией Его Императорское 
ВысочеСТIJО Великий Князь Николай Николаевич»JQ3. Великий 

князь бьUl изображен в Ilолевой форме. верхом. он картинно объез

жал некое «поле битвы». За ним бьUl помещен всадник, напомина

ющий I"снерала я нушкевича. начальника штаба веЛIfКОI'О кня'зя. на 
заднем фоне - массы атакующей кавалсрии. Очевидно. :>тот рису
нок был создан еще в бытность великого кня'зя Верховным главно

командующим, а затем, lIосле его смешения, положен «под сукно». 

По-видимому, С точки зрения редаКllИИ, осенью 1916 года вновь 
пришло BpeMSl опубликовать романтический портрет пеЛIfКОГО кня

зя Николая Николаевича. 

Вряд ли было случайным то обстоятельство, tIТO два ведущих 

иллюстрированных журнала ПОЧТИ одновременно опубликонми на 

своих обложках репродукции картин, изображаюших военачапьни

ка-победителя. Очевидно. в либералт,ных кругах полага..1И, что в 

СJТожившейся ситуации обшественному мнению слсдует вновь на

помнить О герое-военачалl,НИКС. 

В ноябре фотография великого князя была опубликована в 
иллюстрированном приложении «Нового времени». А в феврале 

1917 года и «Нива», И офиuиальная «ЛеТОI1ИСЬ войны"" В связи с 
ГОДОRlUИНОЙ взятия Эрзерума публикуют фотопортреты великого 

князя, "а которых он изображен стоящим в полный рост, в живо

писной кавказской формеJ94• 
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ПоказатслыlO, что Г\ри 'пом С ""густа 191 Ь I'olla ведушие 
иллюстрированные журналы фактически IlрекраТИJlН 11убликаilИЮ 
портретов императора. 

Соответствснно в ЭГ() время в правых KPYI'8X великий князь 
воспринималея 'IУТЪ ли t1e как явный сторонник Jlиберальной оп
позииии. ИзвеСПIЫИ аС1р1tханский ЧСРНОСОТСИСll Н. Тиханович
Савипкий писал своему еДИНОМЫl11JlСIIНИКУ об успехах «левых» (к 
которым он ОТНОСИЛ Гучtова и Львова) в мае 1916 года: «Две тре
ти наиболее интсллигекtного общества и купе'tества 'Ja них, горо
жане вторят статьям леВljХ гa'JCТ. А Великий КНЯ1Ь Н.Н.'! А теперь 
Б.В. Iвеликий князь БоРис ВnалИМИРО8ИЧ. - Б.К.I, окруживший 
себя мятежными дуvщаИИ-Кlt'Jаками 80 главе с КараУЛОВbJм»J91. 
Подозрсния правых опН)сительно СВЯ'JСЙ КИ8ка'JСКОГО наместника 

с либераJlами не бьUlИ с()ксем уж бе'30СlюваТСJlЫfЫМИ. 

В декабре 1916 rOJla ~ Москве должен БЫJI состояться съезд го
родских и земских леятелей. Полиция не допуt:Тилз проведения 

съезда. однако она не сМогла f1редотвраП1ТЬ 'laCTHWC совещания и 
беседы. Во премя одной 'IЗ подобных встре'l важный раЗI'ОВОР прс

изошел межлу князем r:1::. Львовым. главой Зсмского союза. и уже 
ynоминавшимся А.И. Хатисовым, тифлисским городским головоii. 
ЛЬВОВ заявил, что CTpa~y в сложившейся ситуаuии может спасти 

ТОЛI>КО дворцовый пере~рот. Престол же, по его мнению. в этом 

случае должен будет перейти к великому князю Николаю Никола
евичу, «воцарение,> котОрого должно было СОПРОВОЖдаться образо
ванием «ответственного() министерства.). Львов просил Хатисова 
псретопорить в Тифлисе по этому поводу С самим кавказским на

местником, Такой случай вскоре представился Хатисову. когда он 

I10:здра8.J'1ЯЛ великого кН:S{зя Николая НИКОJlаевича с Новым годом. 

Царский наместник на Кавказе отка'Jался дать ответ немедленно. 

Но 110казательно, 'по ОН не отверг сразу же это сомнительное, с 

точ.ки :зрения ЛОЯJlЬНОТО верноподданного, предложение об уча<..'Тии 
в гocyдapCTBeннo~, IIcpenopoTC, Через неСКОЛI>КО дней в разговоре 
С Хатисовым наместюtt<. uаря на Кавказс заявил о своем отказе 

ПОдДсржать подобный Т1ереворот. По ero мнению, основанному .на 
СУЖдениях генера.на ЯНУшкевича. солдаты не поняли бы значен.ие 

:этого шагаЗ96 • XapaкTcPJto, ч.то свое решенис великий князь моти
вировал практичсскимН соображениями, рсчи же о его подчеркну

той всрности монарху, JCОТОРОЙ ранее всегда так гордился велИКJtй 
князь Николай НИКОJlа~вич. в это время уже не было. 
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Впрочсм, известный историк прсдреПОJlЮUИОЮroй эпохи 

д.я. дврех считал этот ЭllИ30Д выдумкой журналистов и мсмуа

ристов, которую всликий князь счсл нужным 1l0ДТВСРДИТЬ В 

эмиграции: по мнению исследователя, репутация рсшитсльного 

политика должна была укрепить его шансы как претсндента на 

российский пре(:толm. Маловероятно, однако, чтобы воспомина

ния такого рода укрепили авторитет великого князя Николая Ни

колаевича среди убежденных монархистов. Напротив, поведение 

кавказского наместника в дни Февраля скорее может служить под

тверждением факта CI'O донеритсльных переюворон с тифлисским 
юродским голопою. 

О рсволюции всликий князь узнал 1 марта, находясь в Батуми. 
Намсt."ТНИК поспсшил возвратиться в Тифлис, Iде вступил в контакт 

с революционными силами. Он пригласил к себе Хатисопа. кото

рому поручил объезжать казармы, оповсщая I'арнизон о своем со

чувствии народному движению. Городскоl'О голову сопровождали 

близкие великому князю l'Снералы. О своей поддержке народного 

движсния великий кннзь Николай Николаевич объявил и на при
сме, данном лидерам ренолюциuнных партиЙJ9R • 

Некоторые офинсры российской гвардии объясняли поведение 

великого князя n дни РСВОЛЮIlИИ тем обстоятельством, что он был 
уверен, 'IТO унаследует царский трон после отречения императора3'l9. 

Как известно. одним Иl послсдних JtOКYМCHTOB, IlOдписаНI-{I,IХ 
Н иколасм 11 [[еред отречением, был приказ о назначении велико
го КЮIЗЯ Николая Николаевича новым Верховным главнокоманду

ющим. Он был получен уже 3 марта. Однако только 7 марТ'а вели
кий князь отправился из Тифлиса в Ставку, в Могилев. На вокзале 
ему БЬL1И организованы торжественные прuволы. Верховный глав

нокомандующий произнес ре'п" в которой он благодарил провожа

ЮЩИХ за оказанное ему доnерие. Проводы великого князя свиде

тельствовали о том, 'ПО и в УСЛОВЮIХ РСВОЛlOllИИ он продолжал 

пользоваться немалой ПОIJУЛЯРНОСТЬЮ. Люди, певшие «Марселье

зу» И носившие Kpacm,Ic флаги, полагали, что и при новом строс 
ранее опальный влиятельный полководец, представитель свергнутой 

династии, сохранит свое влиянис и власть. О том же свидетельст

вовали и встречи великого князя Николая Николаевича на желез
нолорожных станциях, во время сго поездки в Ставку. Сопровож

давший его великий князь Андрей Владимирови'. отмечал, что 

почти на всех СТ'анциях его встречал народ, среди nстречавших было 

немало рабочих. В Харькове Совет рабочих депутатов преподнес 
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а «простые. ТЮ сильныс~ ответы Верховного ГJI8ВНОICОМИНДУЮlUего 

вызывали у прИСУТСТD~ЮЩИХ громкие и несмолкаюшие крики 

«ура». В Станке BepxoBJ.toгo глаВНОICОМU/lдующего штабные писа

ря и служащие канuелярий уже развеШИнaJlИ на стенах сохранен

ные портреты «любимою и обожаемого вождя.41IО, 

Однако в столицах Обшественное мнение было Hacтpoe.lo куда 

более радикально. Уже 6 марта глава BpeMetнlOro правитenьства 
князь Г. Е. ЛЬВО"R телеграфировал генералу М, В, Алексееву. которы й 
ИСТЮJlIIЯЛ обязанности Верховного l-лавнокомандУЮЩСI"О до Ilрибы
тия великоro князя. МИIIИСТР-lIредседатeJlЬ полагал. 'ITO, учитывая 
обшес негативное отнОшение к дому Романовых. пеликий князь 

Николай Николаепич сам должен отказаться от должности ВСРХОВ
lЮГО главнокомаНдУЮШег04111 • 

Генерал Алексеев пытлсяя сохранить этот пост за великим кня

зем. Он тслеграфировал Львову в ответ: 

Характер ueликого КIIЯЗЯ ТIIКОА. ч1О если 011 ра') СКВlIIJI: при знаю, станов
ЛЮСЬ на cтopolIYIIOВOГo порядка. 10 в Э1ОМ O11IОШСIIИИ он ни на шаг не 

отс1)'гlит в сторону и исполнит принятое на себя. Безусловно ЛУМВЮ. что 

ддя Bpe\feHHOГO праllительства он явится желанным начальником и ав

тnритетным в аРМИl1, которая уже lнаст об его наJна'lСIIИИ, получает 

приказы и обращения. В общем, он 110лwуется ООJIЬUlИМ расположсни

ем и" ловерием в ра-1.1ИЧНЫХ слоях армии, в HCI"O верили. ПолучеllНые 
лонссения Сllидете.Thствуют о 10М, '110 назначение ВСЛИКOI'О КНlt:lя Ни

КО~lая Николаевича Г'РИlIимается с боJlЬШОЙ радОС"'ЬКl и верою R yCl1ex. 
В() многих чаСТЯХ!1Це восторженно! Проникает сознание, что Великий 

КнЯ".!ь 1IaCT си,1ЪНУЮ, твердую масть - залог Dосстаномения порядка. 

Б.rrаroприятнос впе~тление произвело назначение не только в Черно

~lOрском флоте, но 1taжс в Балтийском. До настояшей минугы ПОJlуче

ны lIа И\fЯ ВеРХОАНotо Пlавнокомандующс/'О "риветствия от 14-1''' горо
дов; о числе их ОдеСса. Кисв. МИНСК сообщили УДОВОJJЬСТIIИЯ по ПОIIОЛУ 

uо.:шращения ВеликOl'О князя на свой прежний пост и увереН/юсть в 

победе. Я могу еше Раз только ПОВТОРИТЬ. что для нового правительства 

ок будет JlОМОIЦНИК:{)м. но не Jlомехою!oIU2 

Телеграмма Алсксе.ева примсчательна в нескольких отношени

ях. С одной стороны, Он указьmает на лояльность великого князя 

llO О"l'ношеllИЮ ко Bpc/lolemтoмy праВИТСJIЬСТВУ. Внук Николая 1, по 
мнению генерала, МО)l(ет стать вожлем Вооруженных сил новой 
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России. С другой стороны, генерал A'IeKceeB указывает на сохра
IIЯВШУIOСЯ громадную понулярность великого князя Николая Ни

колаевича не только в армии, но и на флоте. в том числе в весьма 

революционизированных соединениях. Возможно, генерал не

сколько Ilсреоцснил восторженность офицеров, солдат и матросов, 

но, скорее всего, великий князь действительно продолжал пользо

naться немалой популярностью в войсках. Однако, вероятно, имен

но это обстоятельство и побуждало революционных llОЛИТИКОВ 

настоятельно требовать его смешения. Они руководствовались 

теми же соображениями, что и император в августе 1915 года: ав
торитетный полко-водец, стоявший во главе огромной армии, мог 

быть опасным Д)IЯ власти в Пстроградс. 

в то -время, КОI'да Николай Николаевич совершал свою триум

фалъную поездку из Тифлиса в МОJ'Илев, встречая восторженный 

прием на железнодорожных станциях, в газетах появились сооб

щении о том, что д.Ф. Керенский, популярный и влиятельный ре

волюционный министр юстиции, выступая в Москве 7 марта, 
публично заявил, что великий КНSlЗь не будет Верховным главно

командуюши м. ИНОI'Д3 Керенский действовал на свой страх и риск, 

ставя других министров перед свершившимся фактом, но в данном 

случае он, но-видимому, отражал мнение всего Временного прави

тельства. 

Великий князь успел, однако, прибыть в Ставку и ОФИЦИё1JIЬ

но принять должность верховного l'лавнокомандуюшего. Об этом 

он уведомил Временное правительство. Однако, как телеграфиро

вал генералу Алексееву князь Львов, Jlослание великого князя 

Николая Николаевича вызвало в Петрограде «большое смущение,). 

В этой ситуации великий князь направил тслеграмму Времен

ному правитсльсrnу, в которой он официально сообшал о сложении 

своих полномочий. В другой телеграмме, адресованной военному 

министру, содерж.алось прошение об отставке. 

Однако память о популярном ГЛ<tвнокомандующем продолжа

ла жить в революционной России. И n советскос время ПШIВЛЯДШ:Ь 
некие самозванцы, назьmавшие себя именем великого князя. Они 
находили своих почитателей и получали у них финансовую помер
жку, даже несмотря на очевидную угрозу репрессиЙ4О3 • 
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* * * 
Культ Верховного гЛавнокомандующего СОЗДllвался на началь

ном этапе войны раз.lWПIЫМИ ПOJIИТИЧССКИМИ сипами, сгреМИIIWИ

мися возбудить паТРИО1'ический подъем, а также ИСl10ЛЬJОВUТЬ в 

своих нелях популярнос1'Ь главного ПОЛКОВОДU8 России. Среди них 
были и консервативные деятели, и либеральные политики и бю
рократы, желавшие добьться правеления политических реформ в 
годы войны. ПОПУЛЯРНJ8НИИ Верховного главнокомандующего 
способствовали и изда1ели, рукоиuдствующисся коммерческим 

интересом: образ веJlИКQГО князя хорошо 8 ТО время продавался. 
Вскоре после Н8ЧaJI.q войны образ Верховного главнокоманду

ющего великого князя Jiиколая НиколаС8И'I8 стал фигурой ПО:JИ
ТИRНОЙ интеграuии РОс~ийского оБЩССПJa. На какос-то врсмя он 

стал объединяющим lI~ЛИТИ'lеским СИМ80ЛОМ для сторонников 

войны, придерживаRШНХСЯ ра'jЛИЧНЫХ политических взглядов. 

Культ BOCHHoro Вождя-сnаситсля был архаичен 110 форме рспре'Jен

тации. но n то же время -'дот образ был харизмати'lСН по Сlюеi-t сути. 
Это способствовало паrpИОТИ'lеской мобилизаuии российского 
общества, но в то же ВРемя в перспективе представляло нем8ЛУЮ 

опасность для стаБИЛЫIости режима: фигура популярного велико
го князя, CTporOTO и гpo~oгo полководна, УНИКaJlЫЮГО вождя-спа
сители, ПРОТИВОПОСТaJi.'lялась императору, «слабому. и 4Iнсспособ
"ому», И даже и в тех СJDучаях, когда подобное ПРОТИВОllOставление 

открыто не проявлялоtь, сам факт появления харизматического 

лидера рядом с традИНl1ОННОЙ властью монарха уже представлял 

для наря известный ПОЛlпический вызов. ЛИ'IНОСТllая харизма пол
ководца-спасителя стаtl08илась важным фактором политической 

жизни, который никак Fte был предусмотрен ('Основными закона
ми» империи и монаРXl'lllеской политической традиuией, допускав

шей лишь «должност .. ую харизму» помазанника, полученную в 
результате коронованJ.lя.. <,Приобретенная» харизма BCpxoBHoro 
lлавнокомандующсго Подрывала традиционную власть императо

ра вне зависимости от Itстинных намерений ее носителя. 

С нодобной пробясмой, правда в меньшей степени, столкну

лась в годы Первой мировой войны и монархия 11 Германии: импе
ратор Вилr.гельм 11 со смешанным чувством наблюдал за ростом 
популярности генерал-фельдмаршала П. фон Гинденбурга, кото

рый с 1914 года возглаВJuIл командование на Восточном фронте, а 
начиная с 1916 года руКоводил военными операциями всех немец-
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ких вооруженных сил. Новый культ полководца военного времени. 

представлявшегося немецкой милитаристской IlРОllагандой спаси

телем нации. символизировавшим военные усилия империи, всту

пил R ИЗRССТНУЮ символическую конкуренцию с традиционным 
культом кайзера, который препращался в «теневого императора» в 

УСЛОВИЯХ возрастания реального влияния ~огущеетвенной Ставки 

Верховного командования. Популярность Гинденбурга достигла 

таких масштабов, что она способствовала десакрализации образа 

Вильгеm.ма 11, вне заRИСИМОСТИ от того, какими бьши изначальные 
намерения военного руководства и немецких ПРОllагандистов4U4 • 

Этот конфликт не был секретом и ДЛЯ современных русских обо

зревателей. В августе 1915 года, как раз в тот момент, когда Нико
J\ай II ЩJИНЯЛ решение о смещении великого князя с поста Верх.ов
нога главнокомандующеl'О, ВJlиятельная петроградская газета. 

отрицательно ОТНОСИВШЮIСjl к этому, писала: «Отношение К Гинден
бургу у императора остается по-нрежнсму недружелюбным. Такое 

отношение объясняется завистью к популярности марщала»4115. Что 

думал автор (,НовOI'О времени», газеты, близкой к российскому Вер

ховному главнокомандующему. когда он писал эти строки? 

Для различных противников войны в России именно всликий 

князь Николай НИКОJlаевич олицетворял милитаризм, это прояв

лялось В 1915 году в увеличеш1И '(иела дел, возбужденных против 
лиц, еl'O оскорблявших. При этом образ великого юrязя порой «ВЫ

ворачивался наизнаJГКУ»: его ml'JHble KatleCTBa, действительные или 

только приписываемые ему, воспринима.1JИСЪ одними современни

ками положительно, иными же - крайне отрицательно. Так, леген

дарная грубость Верховного главнокомацдующего для одних бьша 

ярким проявлснием ero солдатской прямоты и патриотической 
энергии, а ДЛЯ друтих - убедитem,ным свидетельством ограничен

ности и бесчеловечности. Это проявляется прежде всего в делах по 

обвинению лmJ:, оскорблявщих великого кюI3Я. Однако в частной 
псрепискс того времени, освещавшейся цензурой Министерства 

внутренних дел, эту тсму нсдовольства великим князем как глав

ным виновником войны выявить почти НС удалось. Можно предпо

ложить, 'ПО IJервонзчaJIЬНО она имела большее хождение n «низах», 
а не среди оБРЮОRaННОЙ части обlllества (ПОЛИllейская цензура мало 

уделяла внимания корреспонденции низших слоев). 

После поражсний российской армии весной-летом 1915 года 
усиливается и критика ИНОГО рода: Верховно('О шавнокомандующе

го IJОРОЙ 1I0рицают за некомпстеНТtJОСТЬ. Это проямяется и в ЛС-
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лах по оскорблению Вe.lIИКШ'О кнюм, И Н И'ШССТНОЙ СТСllСllИ It 'шс
тной переписке TOI'O ~СМСIIИ, НО, нссмотрм Htl 1'МЖСJНoJе IЮснные 
неудачи, значительная ~a~'Тb оБШС~'ТВСШIOl'О мнении страны IlродОЛ

жает ОПlOситься к neJIJ-tкому КНЯJЮ НИКОJlаю НИКWIИС8И'IУ с доксри
ем (сейчас его могли бbl шt'Jltuтt •• 'гсфJЮI'I(ШЫМ IIOJIКОIЮ}ll.1СМ" - 110 
аналогии с COBpeMCHtfblM p8cnpocтpaHeH~lblM IJJтампоr.t «т~фJtоно
вый политик') - госУо\арственный деятель, К КОТОРОМУ не прили

шtЮТ никакие обвпнсltИJI), Нараставшая КРИ"ИКJI не адрссовались 

ему. а вся OTBeTCTВCHltOCTb 'JИ IЮРажсним 8O'!1lal'aCTCM на ИI~ЫС ин
СТИТУТbl власти, надр}тих НОСIШ'IW1ЬНИКОВ, tш ИМllсратриtlУ. IЮРОЙ 
даже на самого импеlJатора, но, как ПРtШИJlO, НС ШI ВСРХОIIIЮГО 
главнuкомандующего, который, K3'JWIOCb бы. должен был вести 
ответственность за тя)(еJlые IlОражения руе<.:ких армий, 

Очевидно, НИI«ОЛЩ~ 11. емеЩШI великою KHM'JM НИКОJlШI Нико
ЩIСllича с носта BepxO"~IOro глаВlюкомандующего. IlреСJlедо"ал 
различныс цели (заМена комаНДOlШIIИМ " услu"иях поражеt'ИЯ, 
уничтожение ~двоевл~r.:ТЮIJt), ПРОЯВЛЯ8ШИССЯ 1I УСЛО8ИЯХ конфлик
та Ставки и министеlJств), Это была и одна и') ваЖIIСЙШИХ мер. 
наllравленных на пре(,)долевие крюиеа лета 1915 года. кor'Ла раз
личные ОIlIlОЗИЦИОНJ-fые ПОJlИТИКИ и фрондирующие бюрократы 

пытались заИI'}JЫВать СО Ставкой, Вместе е тем создаетсЯ ВlIсчитле

НИС, '!то одной 1;13 прИчин его отстраtlСlmя как раз и была громад
ная поItУJ(ЯРНО<':ТЬ великого КНЯ'iЯ. которая стаНО8илаеь опасной 
JL'IЯ режима. ВНС зависимости от того. насколько Верховный глав
нокома1ШУЮЩИЙ был .1ИЧНО лоялен по отношен~!ю к Ц<lРЮ (вопрос 
О степс-ни СТ'О верности императору на разных этаllах войны нуж
)\Зстся Н даJLьнейшем 11 специальном изучеlШИ), 

РаНИОНaJlhНО АпоЛне объяснимое решение ИМllсратора о сме

щении великого KHIO}J Николая Николаевича с поста Верховного 

главнокомандующего привело к тому, что образ послсднего претер

пел существснные иЗменения, Оставив высокую должность, он 

терял и нсмалую 'IaCTI, своей харизмы. переставал rюспринимать
ся как непобедимый и вссмогуший военный вожль, Как спра
ведливо отмечал современник, служивший в Ставке и сочувствовав

ший великому князю, I'IОСЛС этого перестала существовать «легенда,) 

полководца, котора .. ~ыла необычайно важна для боевого духа ар
мии4(К" НеУДИ"ИТСllЬНQ, 'ITO в новых слухах :этого времени великий 
кня'3Ь Николай НИКО~lаевич ВСС чаще предетает как некомпетент
ный пьяница, разnрапrnк и вор, Появляется и тема предательства 

бывшего Верховного rJJавнокомандующего. которая ранее вовсе не 

встречалась в изученНых источниках, 
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Вместе с тем немаJ1ая часть жителей страны продолжала с до

верием относиться к великому князю, он все еще ВОСПРИIIИМался 

многими как уникальный ВОЖдь-спаситель России. В обществе 

колоритная фигура бывшего. BepXo.BHo.ro. главно.ко.мандующего, 
«сосланног() на Кавказ», нередко вызывала сочувствие. Но. это.т 

карmнныи о.браз о.rтальНо.го. во.ЖДЯ IIриобретает еще бо.лее оппо.зи

uио.нное значение, перестает быть общенациональным объединя

ющим симво.ло.м во.енно.го времени. 

Культ военного вожJ(я. велико.го. rтОJlководuа. активно создавав

IIJИЙСЯ МИЛИТ'dРИСТСКОЙ пропаП1НДОЙ разного рода, в том числе са

мим иарем и воинственной пропаганло.й нанио.налисто.в, ПОДРЫВал 

стабильность режима вне зависимости от Toro, какими соображе
НИЯ~И ЮН8'ШЛ\)НО РУКО~ОllС-ПЮffi\ЛИСЬ его СО'щспели и распростра

нители. 



Глава VII 

ВДОВСТВУЮЩАЯ 
ИМПЕРАТРИЦА МАРИЯ 

ФЕДОРОВНА 
В ПАТРИОТИЧЕСКОЙ 

ПРОПАГАНДЕ, 
«НАРОДНЫХ» СЛУХАХ И 

ОСКОРБЛЕНИЯХ 

2 3 октября 1916 года в вагон 3-го класса поезда. СJ\едую
щеrо 11 KI1CB, на станции Голендры вошла нская сест
ра ми.'J~ДИЯ. Впоследствии оказалось, 'ITO это была 

М. Уткина. жена KaMClfeuKoro уездного врача. Странное 1I0недение 
Уткиной приnлеюlO в:Нимание пассажиров. которые вскоре заподоз

рили в ней душевноБОльную. При приближении поезда к железно

лорожной стаНllИИ Казатин Уткина громко заявила ПОПУТ'lикам. 
что у нее бьUI офицер'казак любовник. которого у нее (.отбила Го
сударыня Мария Федоровна», а затем она. придя в состояние силь
ного раздражения, СТала выкрикивать: «Сволочь, мерзавка! она 
отбила у меня люБОВ}-'~ка, несмотря на то '!то содержит таких двад
цать пять казаков. Я Не буду молчать, я буду все КРИLlать! Я ничего 
не боюсь. так как БЫJ1а уже два раза арестована. но меня ОТlIуска

ли». По прибытии поезда в К~l1атин нарушительниuа порядка была 

задержана представИ'I'елями власти. но и 110 время СJlедования в 
дежурную жандармсхую комнату она продолжала вы�рикиватьb 

оскорбления в адрес 8ДОВСТRуюшей императрицы. 

Против странной. пассажирки было выдвинуто обвиненис по 

оскорблению члена И\tiIсраторской семьи, однако обстоятельства 

совершения ею пресtyпления заставили стражей порядка усом-
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нитhCЯ В 'Щракости ее рассудка. Уткина БЬШ<l ДОСП}RJlена н Киен и 

здесь помещеllа в психиатрическое отделеllие земской Кириллов

ской больниuы. При допросе Уткина признала себя виновной в 

IIреДЪЯВJlенном ей обвинении, но вместе с тем ПРОЯНИJlа ивныс 

признаки душеrlНОГО расстройства. ПроизведеНIJЪ1М медицинским 

расследованием бьuю установлено, что Уткина как во .Ьремя совер
шения приnисываемого ей престynления, так и во время проведе

Ю1Я с."едствия и обследоваНЮI страдала душевным расстройством 

в форме маниаКЗJlьно-депрсссивно.-о Ilсихоза. Киепский окружной 

суд, рассмотрев это дело, признал, что Уткина во время соверше

ния ею JlРССТУIIJlения нс могла lIонимать СВОЙСТllа и значсния со

вершаемых СIO леЙствиЙ. Уголовное преслелование дальнейшим 

производством было прекрнщено 1 • 

КЮЗJIOСI, бы, слона сумаСlllсдшей ЖСНШИНI,I НС MOryr прслстав

лять никакого интереса 1l/lЯ исследователя, изучающего lIолитичес

кую историю эпохи Мировой войны. Мсжду тсм это дело любопыт-

110 именно евоей бесспорной искренностью, необычной болезненной 
откровенностью обвиняе~юЙ. В вагоне поезда Уткина открыто нро

КРI"Iала то, о 'ICM нскоторые ПОJЩаlПlые российского императора 
обычно не говорили громко, но нередко передавали «в своем кругу». 

В словах БО;JЬНОИ женщины наlШIИ отражение нскоторые сч,анныс 

и абсурдные слухи. преслеловавmие мать паря. 

Первая мировая война "3астала вдовствуюшую импсратриuу 

Марию Фсдоровну в ВСJlикобритании. Обсспокоенная осложнени

ем междунароДlIОЙ обстановки. она прервала свою поездку по За

падной Европе. пыталась скорее добраться до России. 19 июля она 
покинула Англию, нзмерспаЯСI, ЧСРСЗ Париж и Берлин вернуться в 

Санкт -Петербург. Однако когда вдовствуюш,ш ю.шсратрица досха
ла ло l'срманекой столины, немепкое правительстnо потребовало, 
чтобы мать российского царя немед.iIенно покинула пределы Гер

мании. Императрица Мария Федоровна выехала в Данию, а затем 
через Швецию и Великое княжество Финляндское вернулась в 

Россию. Она приехал а в столицу империи лишь 27 ИЮJНI. 
Вместе с ПЛОRCтnуюmей импераТРИIIСЙ в Санкт-Петербург при

было и несколько десятков российских граждан, которых начало 

IЮЙНЫ застало к Гсрмании. Они бl,lЛИ РUЗМСIIIСIII.J 11 1IЗI'ОlШХ lюсзда 

императриuы по ее личному повелению. 

Немаао подданных российского императора, ОКfl'3авшихся в это 

время на неМСltКой и австро-венгерской территории. ИСПl,m.Шали 

большие трудности с возвращением на родину. Некоторые из них 
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ИJL4. 41. 8;I08СТВУЮЩая И~fПератрица Мария Федоровна. 
По~, псчатавшийся 8 J'()~ Первой мировой войны. 

подпеРГaJmСЪ ИЗ;lсвательствам,а иногда и насилиям со стороны 

властей враждебных стран. В русских газетах сведения об этом пе
чатзлись под заГоОловками «Германские жестокости» и даже «Не

мецкие зверствu". Иноrда они давали истинное ПРСДСТ'<lВление о 
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тяжелом, порой попросту страшном положении российских граж

дан на вражеской территории, иногда же патриотическое вообра

жение журналистов сушественно умножало те трудности. с кото

рыми действительно ста..llКИВались русские путешественники. Образ 
мирных жителей, прежде всего путешественниц, ставших беззащит

ными жертвами жестокого врага, И1l'ал нсмалую роль в патриотичес

кой мобилизапии воеJПЮГО времени, об этом много писали газеты, 

прибытие выеокопостаВ.llенных особ из «германскоl'O I1лсна» было 

запечатлено кинохроникой, л:смонстрания соответствующих лент в 

кинематографах сопровождалась возмущенными криками публики. 

И вдовствуюшая ИМllсратрица Мария Федоровна. пожилая мать 

российскою царя. оскорбленная врагом, олицетворяла неспровоци

ровашryю жестокость противника. 

Поэтому день тезоименитства вдовствуюшей императрипы, 

22 июля, прошел в Санкт-Петербурге в -.пот раз по-особенному. 
Как обычно, СОСТОЯЛИСЬ торжественные богослужения во всех пер

квях столицы, гремели салюты. городские улицы и корабли. стоящие 

на Неве. были украшены флагами. Вечером СОСТОЯJ\ась ИЛJlюмина

ЦИSI. Однако отсутствие по вине противника в городе августейшей 

имениннины, которая в день своего праздника вынуждена была 

пробираться домой окружным путем, придало этому дню особое 

:mачсние, ПРа:3днование использо.валось длSl патриотической моби

лизации. Так. настоятель Казанскогособора. митрофорный прото

иерей Орнатский в конце литургии говорил слово. в котором кос

нулся и 1I0следнего известия из вражеской страны о некультурном 

поступке немцев. не пропустивших поезд вдовствующей императ

рицы. Возможно, в связи с этой речью в центре города состоялаСI, 

манифестация, участники которой направили послание матери 

царя: «Стотысячная народная масса, собравшаяся на Невском и 

олиuетворяющая всю Русь, повергает к стопам Ее Императорско

го Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны в вы

сокоторжсствснный дею, ее тезоименитства свои верноподданни

ческие чувства». Хотя данное послание и было опубликовано в 

авторитетном издании, упоминание о «стотысячной» l\1анифеста

ЦИИ бьulO явным прсувсличением. Вl1рочем, жанр такого привет

ствия. не вполне типичного дпя традИЦИОIIIЮГО празднования те

зоименитства члена ИМJJсраторской семьи, вссьма показатслен: в 

"ем отражается спепифическая атмосфера начала войны!. 

И в последующие месяцы вдовствуюшая императрица Мария 

Федоровна активно участвовала в патриотической мобилизации 
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обшсства. С 1880 ГОда она была "ОКРОRИТСJJЫIИII~Й российского 
общестnа Красною Креста. ПОР'греты НЫСО"НЙIllСН IIOIIС"ИТСЛЬНИ
цы висели в различнl,(Х у"реждениях общсстм - fiOJlhll"'~. par-ICHЫC. 

МСДИШfНСКИЙ пеРСОIlа..'1 ВИЛСЛI1 ИХ ПОСТОЯIIIЮ. Чаще всего на ЭТИХ 

портрет"х ВОСI1РОИЗ!:30дилась щшняя, но весьма удачнаsr фотография 

Буассона и Эглера. 

В Аничковом дворце, одной из городских резиденций императ
рицы М"рии Федоровны, был устроен вещевой склад Красного 
Креста, в котором Рёlботали представительиицы высшего обшества, 
иногда к ним присоединял"сь и сама хозяйка дворца. вступавшая 

11 беседу с ПОJТЬЩСНJIЫМи дамами. В резулыате популярность оба
ятелыюй ВДОВСТВующей императрицы в аристократических кругах 
СТОЛИllhJ еще более liозросла·1 • 

Канцелярия иМператрицы Марии Федоровны проюводила 
сбор средств в ПОЛ.,,1у раненых и больных воинов, благодарствен

НЫС же письма матери паря. адресованные жертвователям, публи

ковались в русской лрессе. Нередко вдовствующая императрица 
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Ilринимма делегации различных общин Красного Креста, поссща

ла лазареты. J 5 декабря 1914 гола она писала всликому князю Ни
КOJшю Михайловичу: ~<Я посещаю госпитали так 'шсто, как MOry. 

=JI'O еДИНСТlIснное мое yrсшсние. Все дорогие нам раненые возвы
шают душу: какое терпенис, какаи скромность и какая I10разитель

иая сила духа! Я ими искренне любуюсь и хотела бы встать на ко
лени перед каждым»4. 

О посещении вдовствующей императриней лазаретов, о ее 

ВСТРС'\аХ с больными и ранеными, врачами и сестрами милосердия 

различных общин Красного Креста lIиса.llИ I'азсты, а фотографии, 

запечатлсвщие эти собыпtя, публиковались в иллюстрированных 

изданиях. Создается впечатление, 'по в некоторые мсс~щы число 
газетных информационных сообщений. посвящеЩIЫХ патриоти

,,сской дсятельности матери царя, существенно превышало коли

LleCTlIo заметок, посвященных царице Александре Федоровне. Но 
нс только блаl'отворитеJlЬНая деятельность императрицы Марии 

Федоровны определяла отношсние к ней обшественного ~tНеНШI. 

Как уже отмечалось выше, в flекоторыХ ситуациях MaТJ. импе

ратора lIыталзСЬ ИllJсПЬ и некоторую политическую роль. Порой 

сановники и аристократы стремилисJ, с помощью вдовствующей 

I1Мllсратрицы донести до Николая JI какую-то важную Иllформа
цию, а то и ПОllЛИЯТЬ на "роцесс IlРИНЯТИЯ политических решений. 

Упоминал ось уже, что императрица Мария Федоровна нсоднократ-

110. и веи кий раз беЗУСJlешно, llЫТШШСЬ убедить царя не брать на себя 
верховное команлование R 19 J 5 юду. Перессление же матери импера
тора в Киев было знаком нарастания конфликтов в иарской сеМ1.е. 

О ПОllУJlЯРНОСТИ вдовствующей императрицы свидетельствует 

и то обстоятельство, что она иногда оказыпалась в нентре различ

ных патриотических манифестаций. Так, в мае 1916 года в Киеве 
было организовано шествие летей к дворцу, СЛУЖИllшему ре',ш

денцией матери царя. Вдовствующая императрица nЫ1Пла из своих 

покоев, раздалJilСЬ крики ура, ОРКС"!р играл гимн, после ~тoro соеди

ненный хор жеНских училищ города исполнил народные пссни5• 

Возможно. на восприятие образа матери царя в народной сре

де повлияло также и то обстоятсльство, что И Ilосле смерти мужа и 
женитьбы сына вдовствующая императрица Мария Фслоронна 

некоторое время продолжала ИI'рать вервую роль в различных ие

ремониях. на торжественных выходах, приемах и балах. Дни рож

дсния И тсзоименит<.:тва ее продолжали пра:щноваться как офИЦИaJП.

ные госуларствеиныс IIРаздники. Иначе говоря. в символической 
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репрезентации мона.1ХИЧССКОИ масти lЩоистиующая ИМrJC~ра"р~1щt 

продолжала играть ~жную. ХОТЯ И не IIСР80СТСflСЮ.УЮ JЮJIL. 

Косвешю об ЗТО'" скидеТCJtIJCI'"УСТ и то обсТОН1'eJ\LCТНU. 'ITO мать 
ИМllсратора продол~ала nСТUD8ТМ;Я объектом оскорблений со сто

роны ПРОСТОЛЮДИНfl8. ()'IСИИДlЮ. К 1 Q 14 "ОДУ уже СУlIIсстн()вма 
некая рювитая ТРМЩИИ оскщ,БJIСНИК RдО8С1'ВУКШLСН импсра1'РИ-

U,bI Марии Фсдоровны, Можно преДПОJ10ЖИТЬ. что ')'1'8 традиuия 
\1мела фольклорные источtfИКИ (фигура ItnoltLI IIСРСДКО предстает 
как негативный и аI<>ГИIШ"'Й персонаж). Аесьма веРОЯТllа и СВЯ]Ь С 

наРОДIIОЙ традиниеi1 БЩ'ОХУJIЬСТna: РУI'ИЯ наря .по М~1Тсри». легко 
IIСllOМИНали и Матъ Марию. ПОКН'Ш1'СЛСН СЛУ'IИЙ оскорбления ИМ
ператора и вдОВСТВ~11IСЙ ИМllсраТРИIIЫ двумя ш,яными крестьяна

ми ТОМСКОЙ губернии. С IIИМИ ' ... говорили сборщики денег на 
Красный Крест. OДlm 10 КРСС1'ЬЯII ЖII"О отрсаl'ИРОНал: .... я твой 
Красный Крест». Вrорой IIОдlНIЛ ypORCIII, ()скорБЛСIIИЙ: ".д я ... 
ЦАРЯ, Россию и Ma,l, СП) Марию», После 'rrol'o его ПРИЯТСЛlJ так
же разразился lIJющаДllо~j бранью н "дрсс ИМПСР1пора~. 

Очевидно, как tl в рядс СЛУ'ШСIS щ:корБЛСIIИЯ 11Мllсратриuы 

Алекса1lДРЫ Фсдоро,,"ы. оскорблсние матери 1U1РЯ было ПРОДОJlже
нием оскорбления императора. Так. наря. а также el'O жену и мать 
оБРУl'ail в llЫЛУ ccOPbl с односельчанами пьяный 26-JlС1'НИЙ кресть
~JНин Пермской I'убернии7 , 

Все же в боЛЬШИнстве извсстных нам ~JlУ'ШСВ ОСКОРWlсltИJl ад

ресопалист. лично вДовствующсй импсраТРИLlС Марии Федоровне. 
По-видимому, ряд оскорблсний имел мссто в rIРЗЗJJ.НИ'lные ДНИ, 

снизанные с чеСТRОIJ,шисм вдовствующсй импсратриus, ОЧСВI1дНО, 
некоторые ПРСДllриf.tиматели и их агенты стреМИЛИСI) сдслать зти 

J1ни - не самые главные, с их точки зрения. «uарские праздни

КИ» - раБО1lИМИ дня\tи. а наемные работники и работниuы. наобо
pO·I~ считали. разумеется. их выходными и в данной ситуании были 
заинтересованы в TQM, чтобы оказывать матсри императора ВСС 

1I0добающие знаки 110'lтения. Так, нам извсстны три случая оскор

бления Марии Федо\)овны 21 и 22 ИЮЛЯ 1915 года. Это неслучайно: 
22 июля ОТМС'lаJlСЯ день ее тезоимснитства. Некий дорожный мас
тср неосторожно заявил рабочим: (,MHOI'O их rdКИХ < ... > (брань). а 
все будем IIраздноВ3)'М. О том жс говорил служащим и некий мас

тср железноДорожн tJro депо: «Мы празднусм только РОЖJ1сние и 
Тсзоименитство ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, а маленьких ЦАРЕН
КОВ не признаем». Разумеется. сразу же послеДОRa..rН1 доносы со 

стороны раБОЧИХ-ПУ"tсйuев, демонстративный монархизм позволял 
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им увеличить время досуга. А два тюремных надзирателя в ответ на 

отказ арестантов выйти в этот день на работу позволили себе в 

присутствии св.идеТСJlеЙ заявить: «Праздник 22 иютl был раньше. 
110 теперь отменен, т. к. ГОСУДАРЫНЯ Мария Фсдоровна являет
ся сторонницей германского народа и изменницей России,>. Воз

можно, впрочем, хитроумm,Iе арестанты просто хотели таким обра

зом отомстить придирчивым тюремным служителям, которые 8 

действительности могли и не про износить дерзких слов, но интерес

но, что для :этого они использовали именно такой прием, а обвиня

емым приписыlЩllИ подобную характеристику матери царя8• 

В оскорблениях. как это IIИ странно, пожилая вдовствующая 

императрица описывалась преЖIlе всего как ... известная развратни
иа. ПокюаТСЛbl-Ш озорная деревенская песенка, исполнение кото

рой послужило основанием для судебного расследования: 

НИКО,lай ПИIIОМ торгует, 

Сашка булки щюдает, 

Машка TpenollY дает, 
А нас.fJепник счет ведет9• 

в этой непристойной песне каЖIlОМУ члену императорской се

мьи отведена своя особая негативная роль. Николаю II в вину вме
lIяется то обстоятеЛl,СТВО, 'ITO 011 лишь торговал водкой (намек на 

винную монополию), а не готовил страну к войне (весьма распро

страненное, как мы видели, обвинсние). Царицу Александру Фе

доровну подозревают в том, что она покровителъствует контрабан

дным поставкам хлеба и зерна во враждебные страны. что является 
причиной дефицита ПРОДОВОЛI.ствия. А вдовствуюmая 67-летняя 

императрица Мария Федоровна является олицетворением развра
та: ей npиписывается связь с каким-то представителем известного 

бюрократического клана Треповых. Удивительно. но тема распут

ного поведения матери царя получила известное распространение 

в годы Мировой войны. 

Можно с большой долей. уверенности предположить, что мать 

императора CTaJIa жертвой своей собственной ОфИlIИальной репре

зентации. Необычайно привлекательная, косившая в молодости 

кокетливую челку, смущавшую мноrих строгих дам девятнадцато

го века, вдовствуюшая императрица давала немало поводов для 

разговоров о своей внешности и в двадцатом веке - она запомни

лась своим подданным молодой и красивой женщиной. Даже в 
1917 году обыватели нередко судачили о «фарфоровом личике,> и 
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«осиной ПlЛИИ» I\-rат~ри цари. Ходили JlЮКС слух." Ч'n1 Оl-lа IlOc-rОЯII

но носит на липе НСКуЮ фарфоромую маску. ОЧСRиДtto, ИМllернтри

па Мария ФеДОРОRн~жcnanа выглSU1С11. мололо" и ПРИlUIскu"мьной 
и на сnои:х офицшL1ыlхx портретах. Именно ПIКО" oti8 щхщстает на 
замечательном портJ1eТC раба,'Ы 8. Н. МаКОПСКОI'О, ВI.аПОЛНСНIШМ в 
1912 ,'оду. Колии этоto ПОР-rpe1'К, хранJlщегося ныне albcyдapt.OТВCH
ном Русском музее. ~СI1РОИ3ВОДИnИСЬ Н8 калсндарих и в дешевых 

«народных» и зданиJlX. Жители империи, рассматривавшие :пи 

многочисленные ОФIЩИ8J1ЫIЫС и:юбражснии прскрас,юй молодой 
uариuы, вовсе не ROtПР'IНИМали IJдОDС'/'НУЮШУЮ ИМl1сратр'щу как 

пожилую женщину. 

Журнал «Огонек. В связи с HatlaJIOM "O"~lbl orlубликопan порт
реты I'данных членов царско,", семьи lO • Читатели могли увидеть 

фотографию очароВательной юной импеРllТРИЦЫ Марии Федо
ровны, которая ВЫГ:lядела как младшая I1рекрасная сестра изоб
раженной рядом с Не,", хмурой се нсвестки - царицы Александ

ры Федоровны. Правда. порой l1уБЛИКОllaJ1ИСЬ и совремеtlные 

фотографические СНIIМКИ ВДОВСТllуюше,", ИМl1сраТРИllЫ, дававшие 

представлен ие о се деЙСТ8ИТСЛ ЫIОЙ внешности 80 время 80Й ны iI . 
Однако по случаю р.itJличных официальных торжсств, например в 

честь дня теЗОИМСНИ1'Ства Марии Федоровны, в иллюстрированныХ 

юданиях ПРОдОЛЖaJ14 публиковаться портреты юно" Мi1ТСРИ царя l2 • 
Ао всяком сдучае, пожилая вдовствующая импсраТРJща про

ДОЛЖ~Ulа являться обtcктом cтpa~lIIbIx слухов и 'Jро-rичсских фанта

зий мадообразоваJН'ЫХ современников. В августс 1914 года некий 
52-летний ниший У'fвсрждал, '!ТО Мария ФеДОРОВllа якобы «CJIЮ

билась со СТОЛЫПИН\,Jм и от него IIрижила ребенка». Этот вымыш
ленный любовный роман предположительно могущественной ма

тери uаря и ПОКОЙНОго влиятельного министра имел-де и важные 

политические последствия: якобы поэтому «(крестьянам земли и не 

дали\). Можно IIреЩ1ОЛОЖИТlJ, что оба утверждения имели извест

IIУЮ распространенность накануне войны; в том же месяце было 

возбуждено еще oДJ-Io дело против человека, утверждавшего. что 

между вдовствующеii импераТРИllей и IIОКОЙНЫМ премьером суше

сfвоnала связь (интересно. что обвиняемый по мобилизаllИИ был 
зачислен в гвардеЙСJ<ую часть, и уголовное дело против него было 

прекрашено). С другой стороны, встречается и утверждение о том, 

что именно Мария Фсдороnна мещает проведению аграрной рефор
МЫ В пользу крестыПl, В марте 1915 года хлеботорговецЛ.И. Ольмерг 
yrnерждал: « ... земли дали бы, но мешает старая ... ')13 
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в нескоЛl.ких случаях в качестве любовника nJtовствующей 

императрицы упоминался «Трепов» (об одном из таких оскорбле

ний уже говорилось выше). Очевидно, иногда имелся в виду ми

llИСТР путей сообщения АФ. Треповl4• Но вернее было бы предпо
,1ОЖИТЬ, что РЮНЫС образы представителей этого И]ВССТНОI'О И 

НJlИЯТСJlI,НОro бюрократического клана смешиваЛИСI. n сознании 
современников. 

Среди других возможных сожителей Марии Федоровны назы

nались даже германский император Вильгельм JI и престарелый 
министр императорского двора граф В.Б. Фредерикс, которому к 

началу войны было уже 74 !"Ода l ,. В сентябре 1914 годи 51-летний 
казак утверж,ШUl, I.JTO MaТl. паря состоит в связи с РенненкампфомJ(,. 

Если учссть, '!то n это время начали риспространяТl.ся слухи об 
измене злополучного генерала, то можно предположить, что тень 

сго ПРСДflOлаП1С\-lОl"O предательства падали и на ИJtoвствующую 

императрицу. 

БлнготворитеJII..ная деятельность вдовствующей императрицы 

Марии Федороnны n некоторых слухах служит лишь прикрытием 
ЮIЯ ее рюnрата. В декабре 1915 года приказчик И .Х. 3абежинский 
утверждал: <,Старая Государыня. молодая государыня и ее дочери ... 
1.UIЯ разврата настроили лазареты и их объезжаюТ»17. Развритное по
ведение вдовствующей императрицы HaBepНSIKa влсчет :Ja собой и 
должностнос преступление. Так, в декабре 1914 года некий 33-лет
IIИЙ ратник заявил девушкам, вязавшим теплые вещи ,lJ)lЯ фронто

виков, что труд их напрасен, солдаты и офицеры все равно ничего 

не получат: (·Злая Царица Матер!. Госуларя Императора Мнрия 

Федоровна все вещи llРОКУТИТ и прогуляет со своими JIюбовника
I\ofИ и разиратниками,,18. ПОЮlЗaтелен образ «пой цариuы-матери», 

напоминающий сказочные персонажи; в подобном слухе разврат

ной, злой, старой царице дела нет до страшной войны и суровых 

страданий простых людей. В марте 1916 года 44-летний казак утвср
ждал: «Старая Государыня Мария Федоровни держит IlРИ Л,воре для 

себя Распутина, так как у него БОЛЫIIОЙ ч;гrеп; ей не нужна война, а 

нужен большой 'иен» (это единственное известное нам упоминание 

Распутина в лелах по оскорблению членов императорской семьи)19. 

В другом слухе именно развратное поведение вдовствующей 

императрипы повлекло ее государственную измену, а затем и ста

ло причиной международного конфликта. В мае 1915 годадва кре
стьянина ставропольской губернии рассуждали о том, '11'0 импе
ратрица Мария Федоровна якобы просила flоминать в церквях 
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своих незаконнорожд(3mых ДС1'!!", После О"'КII'Ш ОН". обt)'ЩСIll-lllЯ, 

уеХ<JЛ3-Jtе 1I Германию, llO':)1'ОМУ И нlt',ш,ась ноЙни.ICl, Информации о 

возвращении ВДОВСТВ)ЮluеИ царины домо" " '''It''МС IЮ"НЫ бук
вально выворзчивалас~ Н8ИJIIUНКУ. МIiU"О"ИCJIСlmые "З1СТI"ЫС C1'l1-
п,и <,пеРСJЮ)lилие/,» - вuс.:ПРИIiИМUЛИСЬ 11 ИНТСРПРС'ГИРОВlIЛись -
самым непредсКазуеМ .... м оБРИ'JОМ. Особое 'JIШЧСНИС имеJlИ НССТЬ о 
временном ее нребыванни на вражеской терри'roрии, В том же ме
сяце и другие кресТЬяНе pa:JHWX губерний говорили о том. что Вl10B
СТВУЮЩНJI импернтриЦа бежала в ICРМИIIИЮ: .... Уехала не на воину. 
а в ГеРМЗ}lию»!I, ВС'l1JC'I8ется и слух о том. ЧТО ИМllсра'ГРЮ(8 МОРИЯ 
Федоровнн едет к Bpaty IIC с I1УС:ГЫМИ руками: .... RC'ICT лены'И 'Ia 
проданную россию»22, !!(-летнего креСТЬЯНИliа Пермскоi1 губеРIIИИ 
обвиняли n том, что IJtI IJ гостях РНССКЮЫВ8Л: «У нас дело 11ЛОХО 

насчет войны. Мать гсх.:УдАРЯ отrlравилась н Германию - значит. 
изменила'>. Правда, HК1Iy свою 011 отрицаJl. ПРИlнавая. ВПРО'IСМ. что 
ска3<lЛ: «ГОСУДАРЫНя уехала R Герма",ию и там попала в плсн»23. 

Тема злополучной 'iарубеЖIIОЙ ПОС'ЩКИ. включающая также и 
эротические слухи. СОJ.сржалась еще в одном обвинении. Нсгри
мотный 54-летний ДОliскоt;! K<t'J3K ска.lал соседям 110 хутору: .ЕСЛl1 
бы наша старая ГОСУДАРЫНЯ не ездила в ГермаtIИЮ ... (площад
ная брань) с королями, то нам rlOBe'jJlO бы,,~. 

ПОllчсркиваJlОСЬ 1-1 иностранное происхождение. но нигле им

ператриuа Мария ФеДQРООII<l не ню"ана да'Г'lанкой l\ Иногда же ее 
считали .•. еврейкой. В августе 1915 года 28-JlСТI1ИЙ креС'ГIJЯНИН 'ш
явил: «Государьmи наtJJИ тожс И'j eRpce8»Jh. Но. ра'Jумсется, 'Iаще 
всего она УПОМИН<lеТСI! как «немка •• СОЧУВСl'rJУlOщая IJpar)' (Н дсй
СТВИТСJII,НОСТИ ВДОВСТВующую императрицу Марию Федоровну от

личала явная и давня~ германофобия). Первые обвинения такого 

рода относится к февралю 1915 года. Они повторялись и впослед
ствии: (.Никол-аЙ НИКОласви'! вмссте с матерью Государя за немцев 
стои1'>.>; <сЕго мать- Нёмка, ... ! Держит руку неМЦСА»; "Какая у нас 
может быть нраида. когда у ннс Государыни старая и молодая ... гер
манки,)27. 32-летний торговец так прокомментировал весть о r10ра

женю, PycCl<.oii <фМШ' в феврале 19/5 года: «Подвела мать госу
дАРЯ и МПЕРАТОРД. которая сама repMaHкa>.>28. 

Вдекабре 1915 гощ38-летний неграмотный оренбургский кре
стЬянин был обвинен в том, <!то IIРОИ3НСС при свидетелях: «У нас 
и ГОСУДАРЬ немец, ')' него Мать немка,>. После этого он разразил
ся ШlOща.цноЙ бранью. Правда, на следствии обвиняемый объяс

нил, что говорил ЛИlIJI:., 'по мать царя из Германии, но царя «нем-
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цем» не называл и бранных слов 110 его адресу не произносил29• 

Очевидно. однако. что он был искренне уверен в немецком проис

хождении императрицы Марии Федоровны. 

47-летняя ярославская крестьянка говорила в июне 1915 ,'ода: 
«Старая государыня у нас несчастная немка, переписывается с гер

манцами, когда русских солдат бьют, то радуетси, а когда наши 

бьют германцев, то плачет.) ... Затем, произнеся бранное слово, она 
добавила: «Таких надо давить,). Этот образ старой императрицы, 

оплакивающей разбитых немцев, напоминает обвинеНШl в адрес 

молодой императрицы Александры Федоровны, он встречается еще 

в одном оскорблении, окрашенном, Вllрочем, и весьма редкой в те 

времена американофобиеЙ. Грамотный 30-лс'гний крестьянин Том

ской губернии сказал в январе 1916 !'Ола: «СтаРЮI ГОСУДАРЫНЯ 
немка, Она ПЛ<tчет, когда н<tших солдат немиы бl.ют ... ГОСУДАРЬ 
и МАТЬ Его еще до войны отправили золото в Америку; Америка 

и побрякивает им'). В дальнейшей беседе он назвал Марию Федо
ровну «старою IIертовкою»_III. 

Раненный на войне сибирский казак доказывал в июле 1915 
года, 'по Россия не одержит победы: «Наша никогда не возьмс'Г, нас 

продадут нсмны, сама ГОСУДАРЫНЯ немка. Дом Романовых про

пил всю Россию. и старая ... ГОСУДАРЫНЯ, ... ее мать, KOI'na я 
лежал в люарете. подходила и вела разговоры только с немнами, а 

к русским не подходила.)-!!. 

В июне 1916 года некий приказчик оскорбил сразу несколь
ких членов императорской фамилии, но особое внимание он уде

лил Марии Федоровне. В разговоре С покупателями лавки он ска

зал n присутствии свидетелей: «Война у нас идет плохо, везде 
измена, потому что правительство у нас все немецкое, Государl. 

наш тоже немецкой крови. MaTI. ГОСУдАРЯ - тоже немка, Мит
рополит в разговоре с ней сказал: "Раз вы - немка. то не должны 
жить в России"»~2. 

В некоторых оскорблениях «злая мать» царя противопоставля

ется положительному Николаю 11: «Государь стралает на воине, а 
мать его ... с немцами»J.!. 

Иноща вдовствующая императрица, подобно своей невестке, 

царице Александре Федоровне, считается предатеЛЫlИuей-контра
банди(,.'ТкоЙ. Уже в апрелс 1915 года появились слухи о том, что она 
поставляет провизию противнику: « ... таЙно снабжает Германию и 
хлебом. и деньгами». В августе 1915 года шли разговоры о том, что 
«наш<t старая государыня немка, в какой-то город перславала про-
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визию д;JЯ германцев. и ее теперь ареС'tultaJlи., 8 сентябре 1915 ,'Ода 
крестьянин-латыш заявил, 'IТO olla «германка И достаllJlНС'" ,'срман

цам разные предметы, Государь хотел tЙ за это отрубить голову. но 
одумался и посадил в тюрьму>.>, Слух ~ аресте ВЛО8(.'ТltующсА ИМ

ператрицы зафиксироваli осенью 191,3 \'ода и в Томск()'" ,убеРliИИ. 
при этом обвиняемый ссылался на 3~MC"KY 8 "a'JCTC .ЖЮI'Ь АJI
тая»J4, Очевидно, таким Образом (,пеРСаодились. читателями нско

торые информационные сообшения, публиковаВUlиеся в nOJlLteH

зурной печати, 

В октябре того же года 4 J -летний ПDJlPН.lI'IИК пел ра'Jl'ОIЮР D мос
ковском трамвае о недо(.'Татке сахара: ~BCCb сахар в России скуплен 

Марией Федоровной 1:1 куда-тО отравден, Если JUIJIУГ OTIJC'n'.'TRCHHoe 
министерство, 1'0 всех чиновников пеРс:нешиют, да и Марию Федо

ровну повесят»35, Обвиняемый раскаялся. IIРИ'Jнан факт щюизнесе
ния этих слов. но он не Оflровергал ca?\foro оовинения; очевидно, что 
llодобные слухи имели некоторое хождение. Можно преДIIWIОЖИТЬ. 

что подобное заявление болтливого пРедrlриниматcnя воспринима
лось ero слушателями как некая экспертная оцеliка. 

В ноябре 1915 года слух о контрабандных rюставках продоволь
ствия Bpary продолжал циркулировать. Крестьянин Нижегородской 
губернии говорил: «Старая ... МарИJt Федоровна в город КОВНО 
после занятия его немцами доставИЛа обо'] с провиантом")Ь, ЭТО 
напоминает обвинение, содержавшесся в уже Уl10МЯliУГОМ оскор
блении. Даже отсутствие сухарей у С(}Jtдат иногда ПРИrJИСЫвалось 

действиям матери царя. 53-летний неграмотtiblЙ крестьянин Том
ской губернии в декабре 1916 года гов(фил в волостном "рав.nении: 
«Те сухари. которые бblJU1 собраны пОлсревням. до них не дошли. 

так как ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТ~ИЦА Мария Федоровна те 
сухари отослала в Германию своим сыtювьям , .. незаКОННОРОЖден
ным,)37. Повторяется уже отмеченный слух о неких незаконнорож

денных детях вдовствующей ИМlIсраТРtШbl. якобы проживающих во 

враЖдебной стране, 

В нскоторых слухах Мария ФедоРовна прсдстает не только как 
саботажница. но и как Шl1ионка и диверсантка. В мае 1915 года 
И.И. Фельдман, крестьянин Томской губернии (очеВидIiО. ссыль
ный), в разговоре с односельчанами заЯВИЛ. подразумевая императ

риц: ~(Обе немки и всеми силами спосОбствуют поражению России в 

войне с Германией». ОН утверждал даже, что «по их указаниям В Пет
рограде, Японии и еще где-то в один дeliЬ бъUIИ взорваны склаДbl ору

жия и снарядов, а обвиняют для вида евреев и Мясоедова»3Н. 
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36-JJСТНИИ креСП,ЯПИJl ВЯТСКОЙ губернии н январе 1916 года 
утверждал: «Наша война с Герман ией проиграJlа, т. к. Мать госу

ДАРЯ МАРИЯ ФЕДОРОВНА провела в Германию телефон и пс
рсдапала немцам все, что делалось у нас». Показатслыю, 'lТo и IШ 

дознании. и на предваритсльном следствии он признал себя ви

новным"'. 
Наконец, в некоторых слухах ВJювстпующая императрица явно 

напоминает ФОJII,КЛОРНУЮ вдову-царицу, злую и властолю6иную. 

ЭТНИ'lескои немке, русской дворянке Э.М. Баранопской припи

сывались слова о ТОМ. что Мария ФеДОРОВllа якобы стреляла в 
Николая 11, чтобы царствовать самой и великому князю Михаилу 
Александровичу. Неграмотная жс КРССТhянка из Тамбовской губер

нии так расскаЗЬШfl.!lа о возвращении Марии Федоровны И"3 "3ару

бежной поездки: «Какая она UAРИllA. Она хуже Саратовской ... 
Она хотела НАСЛЕДНИКА сварить в Baнtle, а на Его I'.Н:СТО l\Оста
ВИТI, какого-то ... ; вот какая Она UAPИUA»411. 

Молва О предательстве матери наря повлекла во BpeMSI Фев
ральской революции и некоторые практические действия. 5 :\1арта 
1917 ("ода в киевский дворец, служивший ре:3ИJ1снцией вдовствую
щей императрицы, ЯВИJlась комиссия от городского революuион

HOI'O комитета. 8 зала'!и КО:\1ИССИИ входило обнаружсние IЮ двор
не некоего (.беСПРОВОЛ04НОГО тслсграфа», по которому якобы 

<.госудаРЫЮI снщ:илась с немнами)}. Разумеется, эти поиски не дали 

lIикаких результатов41 • 

Как видим, иногда ОТВСТСТАСННОСТЬ за свои преступные «дся

нин» Мария Федоровна разделяет с молодой императриuеЙ. Прав
j~a, n нескольких случаSIХ Александра Фсдоровна противопостаВШI
лась НДОВСТliующей ИМllератрице как положитсльный персоваж4l • 

Отметим, что дл$I памфлетов 1917 года характсрна иная оппозиции: 
Мария Федоровна порой противопоставляется отрицатс.lll,НОЙ 

Алсксандре Федоровне. 
В одном случае ее имя упоминастся рядом с именем великой 

кннгини Елизаветы Федоровны. В ноябре 1915 года один из обви
няемых заявлял: (.Машку И ЛИЖУ нужно удавить, тогда и война 

будет выиграна»43. 

8 извсстньrx нам дневниках, письмах, памфлетах 1917 года, т. е. 
в источниках, характеризующих сознание образованной части 06-
шсства, вдовствующая императрица не упоминается как отриuа

теstьный персонаж. В общем IIОТОКС раз06ла'Iитеstыюй (.антирома

новской» литературы того Rремсни она стоит осоБНSIКОМ, обычно 



Глаnа У'Н, В/\ОНСТНУЮ1.Цая имnе.Р;JТ~'Щ;l M:lfHIII фсдI1I)ОIIIIII,,, ____ - 529 

MaTI. паря в них не },поминаеТС5f BrtPO'ICM. теМа Р'1'ШРН'I'IЮI'О IЩ"С

дения ВДОВС'I'вующеi1 ИМЛСР<lтрlЩы ра'ши"ала~l,t н OJtHu&t )"мсткс. 
Оllубликованной в бульварной l'U'tCTC пскоре [lQсле Фенрильскоloi 
революuии#, Не удалось пока ОбнаРУЖИТI. ОТЗltУКИ rIОI10бtll.t)( слу

хов в воспоминаниях cobpcmeHI-(ИКОП. 

Можно. разумсеТСfJ, л.ОПУСТ}I'ГЬ. 'ITO какие·то иt:ТС)tIНИКИ шжа 

еше не введены в научный ООО)ЮТ. однако вернее БЫJlО бы прсд

IIOЛОЖИТЬ, что В образоваmюм OQIUCcтвe мать щря янно tlC расе мат

ривалась какдоминируюший вн~тренний враг. Прами. НCCI.MR ItCPO

SlТHO, 'ITO некоторые с.лухи об И\fllсратринс A:J~KCНlIJ1PC фСДОРОlIне 
«искажались». мресавались MaT~p~1 ItиРН. пеРС()1I8Ж мсннлся, 110 его 
характсристики сохранялись, О!tIlИК() IICKOTOP~C СJJухи HIlIIO lюдра
JYMenalOT именно «мать lIаря», ~1"РИl1Н Алексаllдра Федоpnl""а ни
как не может бl.m. ИХ пеРСОН<lЖем, В иных СЛУ)(.1Х упоминаются обе 
имnератриuы, поэтому злссь HI1KIIK не может быть rtoДМСtlЫ. Слу
ХИ О вдовствующеloi императриц~ УСЛО81iO можно H8188TI. Н8иболее 
«народными.> ПО сравнению со (:лухами О ДР~'I'ИХ '!Ленах [taРСКОЙ 
CCMbll, их ПОSlвлснис никак неЛ1,JЯ об,.ЯСIIИТf. lIамеренным и нелс

lIаправленным ПОЗ,lействием о{)разованной ЭJJИТI.I на простодуш

ных крестьян. 



Глава УIII 

ИСТОЧНИКИ 
АНТИДИНАСТИЧЕСКИХ 

СЛУХОВ 

ХОРОШО информированный современник вспоминал фото
графичсский снимок, приобщенный к делам Чрезвычайной 

следственной комиссии, которая былi:l. создана Временным 
правитсльсТlЮМ после Шlдсния монархии: 

При псрвом же взглядс на фотографию, кроме фигуры РаСПУ1'ИШI бро

сал ась 11 глаза фигура СИдСВШСJ'О JJ клобуке монаха, рука KOТOPI)['O лежа
ла на спинке С'f}'ла еro соседки - сеС1РЫ ,\шлосеРдRЯ: и как бы обнима

ла ее. Получалось впсчатление JlbЯНОЙ оргии, rJlc грсмит MY:JЪtKa И те 

8ысшее духовное JШЦО монаlllескоro звания не стесняясь обнимает на 

глазах у JJcex хорошенькую сестрицу. Экспертиза, однако, УСl',ШОJJИJlа, 
что час1Ъ этой карточки 1I0JUlOжна и 'ITO рука, .1сжtlВUlilН на СПине стула 

сестры милосердия, ПРИН8д.lежала ПОВСС IIС еС соседу архимандриту, а 

(,"fШlщему сзали между стульями КТИ10РУ ФеОДОРОВСIШГО собора, 110Л1(08-

ник)' Ломзну, весьма близкому к ВОJглавлявшемусн ПурmпкеВИЧС~f со

юзу МихаИJlа Архангела, Фигура ПОJIКовника Ломана оказалась шре1)'

ImfРОванной и преuрашенной 11 портьеру. Рука жс ег(). лежавшая на rшсчс 
ссстры МИJlосерлия и как бы се обнимавшая, умыщлснно ОСПUJ.ilt:на l , 

Фабрикация снимков такого рода весьма способствовалi:l. рас
пространснию самых не вероятных домыслов, Тi:l.кие фото должны 

быJJИ служить <<документальным подтверждением,\> (показателъно 11 

присутствие на «оргии» сестры милосердия, :лот образ, как отмс

ча.llОСЬ выше, становился символом разложения ТbU1а). Кто же со
здавал подобные «ДОКУМСlrrы» эпохи? 

Многие современники, прекрасно осознававшис абсурдность 

некоторых распространенных слухов военной поры, уже в то вре

мя задавались вопросом об их происхождении, об их авторстве. Эrа 
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тема обсуждалась и в публицистике. и в частной переJlИС1<е. (,От

куда беРУfСЯ ложные слухи? Кто это сидит и выдумывает их:)>> -
вопрошал в самом начале войны известный жур\t.алщ:т. «Множе

СТ80 рассказов, самых нслепых; кто толу,ко их СОЧIIНЯСТ'!» - писал 

о том жс в ИЮ:IС 1915 некий житель Пермской губернии2• 

Вопрос об источниках антидинастичсских СЛуХов затрагивапся 

и многими мсмуаристами. и историками, часто он был С8язан с 

проблсмой определения причин рсволюции. В сRoЮ очередь, этот 

сюжет свюан Jf с лрутой темой, вокруг которой развора'1И8ались и 

разворачиваются историографические ДИСКУССИlI, - проблемои 

соотношения «стихийного» И (,сознатеJlI>1IОГО» На'Iала в событиях 

Февраля 1917 {"ода3 • 

В годы войны IIредставители образованной элиты России ло
BO:lbllO быстро отказалИСl, от ГОСПОДСТ80вавшсю ранее Irредставле
ния о том, ч.ТО слухи являются чем-то архаичным, «нелСIIЫМ,) 11 
.'ТСШ1ЫМ,>, что они раснространяются по прсимуще(,~тnу простона

родьем. прежде всего крестьянами, малограмотными и нсграмот

ными. Напротив, многие совреМСННИIQ1 событиt{, а впоследствии 

и историки стали ПО,lаI·ЗТI" что пзрывоопасные политические слу

хи передавались «С8ерху вниз'>: их-де сознательно генерировали 

образованные социальныс верхи, ОППО"3Jщионное «обшество». В за

висимости от 1I0ЛИТИ4ССКИХ пристрастий мсмуаристов и исследо

вателсй соответствующее обnинение в со:щании и распространении 

слухов предъявлклось либо фрондирующей аристократии, либо по

литичсской оrтпозишrи, радикальной и либеральной. Затем якобы 

слухи, родившиеся «в верхам, мепяясь и адантируясь. восприни-

1<-1аЛИСЬ «массами», «народом». Предuолагалось такжс, что и геогра

фически слухи, ВОЗНliКШИС в столипах. постепенно перемещалиСI, 

затем ю 1l0ЛИТИ'lеских Ilеитров страны на псриферию. Хорошо ин

формированный жандармский генерал А.И. СПИ"ИдОВИЧ, опросив

ший n эмиграuии немало ПЛИЯТСЛЫiЫХ совреl\iСНIIИКОВ. вспоминал: 
« ... 'lто тогда "говорили" n столиuе. что персдаna.лось R ПРОВИJJUИЮ 
и ч.то, С ДРУГИМИ слухами и сплетнями, IЮДГОТОВИЛО, в конце кон нов, 

необходимую дЛЯ революuии атмосферу ... Здесь все упрощалось, 
делалОСI,более поюIтны,' вульгарным, сквсрпым»4. Правда, просто

люпинов историк-генера.iТ не опрашиnaл, Спиридови'( беседовал 
лишь с Ilредставителями «политической ЭJ1ИТЫ~, оказаВIJIИМИСЯ в 

эмиграuии, - высок()постаnленньгми военными, аристократами, го

сударственными и поmrrическими деятелями, что, возможно, ПОВJ1И

ЯЛО на его оиенку развития общественного мнения в годы войны. 
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о том же IlИСали и некоторые другие современники: слухи из 

пол итических и КYJlbTypHbIX центров страны распространяются к 

l'раНИllам империи, Житель Тифлиса сообшал в годы войны по

гру'зински своему соотечественнику. находившемуся n Баку: <.При
ехало много молодежи из столин И из Киева. Они расскззьшают 

такие всщи, 'по просто волосы дыбом становятся. Немцы, стояшие 

во главе 'rYTb ли не всех учреждений в России, открыто продают 
нас,)5. Распространителнми слухов, ВОСllринимавшихся ПРОRИНЦИ

адами как сенсаllИОННЫС разоблачитеm,ные новости, были в дан

ном случае кавказские CТYJLCHTbI, У'lившиеСSl в УlIиверситстах. 

Некоторые современники полагали, 'LTO неверонпrыс слухи фаб
РИКОВ3ЛИСI, в высшем обществе российской столиuы. А.А. Вырубо

ва в своих восноминаниях приводит свидетсльство своей ссстры. 

которая обвиняла одну аристократку n распространении всево"з
МОЖIIЫХ сплетен. Та икобы заявила: «СеГОДЮI МЫ раСIlускаем слу

хи на заводах, что Импсратрина спаивает Государя, и все этому 

верят,)Ь. Сложно прсдставиТl), чтобы представительницы высшего 

света выступали в РОJlИ IIропаr-андисток, отправившихся «в народ'). 

чтобы бунтоваТI) rtролетариев. Но и сам российский император 

тоже Ilротиволостаnлял разлагающиеся <.верхи» общества и креп

кий духом патриотичный (,народ,), «гнилую,> космополитическую 

столиuу ИМIIСРИИ И здоровую русскую провинцию. По утверждению 

франнузского носла, I\apb в раловорс с ним 27 сентября (10 октяб
ря) 1915 года в Царском Селе заявил: <,Эти петербургскис миазмы 
чувствуются Jlаже здесь, на расстоянии ДВМllати двух верст. И наи

худшие запахи исходят не из народных кварталов, а из салонов. 

Какой сп)ш! Какое ничтожсство! Можно ли быть наt.'Только лишен
ным совести, lIатриоти]ма и веры?)}7 Очевидно, что Николай 11 
подразумевал всевозможные сплетни, действительно раснростра

нявшиеся в «высшем обшестве» столИ1lЫ в это время. 

Противопоставление патриотичной русской провинции И сто

лицы империи, населенной предположительно честолюбивыми и 

психически неустойчипыми эrоистами и ИНТРИJ"анами, еше ло ре

волюции ДОJlОШIЯЛОСЬ и ОllПОЗИl~ией здорового духом фронта и 

разлаrаюшеroся тыла. Царский <.летописец» генерал Дубснский 

воспроизводил слова пскоеro «боевого 1"снерала>}, который делил

СЯ с ним своими впечатлениями: (.Чем ближе к противнику. тем 

лучше делается настроение. В окопах люди живут прямо-таки ве

село, и когда бываешь там, то невольно заражаешься обшей бод

ростью .... Но этим живут и так думают здесь, у нас. А чем дальше 
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в тыл - тем хуже. тем сумрачнее настроение и больше слухов и 

сплетен. А уж о вашем Питере и ГОВОРИТI, не ст()ит»8. Показатель

но, что о необходи~ости преодоления «слухов И сплетен», исходя

щих ИЗ столины импсрии, писало в раяClР BOi1Hbl официалыюе 

издание Министерства ИМllераторского ДТЮJ1а, :ЗТО косвенно свиде

тельствует об их раСllространенности. 

Современник событий общсственный деЯТeJlЬ и известный ис

торик революции С. п. Мельтунов также впослеДСТВИИ писал в СIЮ

см исслсдовании об ответственности образованJ--tой элиты, фабри

копавшей в годы войны самыс нсвсронтные ДОМЫСЛЫ: «И если то. 

'по «говорили шепотом. на ухо, стало общим KPIIKOM нсего народа 
и перешло ... на улицу ... то в этом поnинно само общество. Оно 
само революционизировало народ. подчас не ОСl'анав.ливансь псрсд 

прямой. а иногда и довольно грубой lI,СМi:ll"Oгисii»9. НСЛъ:JЯ, впро

чем, не отмстить. что МеЛI.ГУIlОВ во вре\IЯ войны и сам весьма 

способствопал распространению самых фантастических слухов о 

царской семье. взяв на ссбя отвстстпенность за lтубликаuию со

мнительной книги Иллиодора (с. Труфанова) «Святой черт», ко

торая оказала немалое воздействие на массовое политичсское, а 

затем и историческое сознание. 

Некоторые сторонники свергнутого режима. считавшие рево

люционный переворот следствием заговора, нередко угверждали, 

что слухи не только намеренно распространяли(;ь. но и еознатель-

110 фабриковались оппозицией. как ревОЛЮЦИОНерами. так и либе
ралами. Жандармское прошлое отдельных мемуаристов прцда88JlO 

их суждениям характер авторитетнейшей экспертной оценки. Так. 

А.т. Васильев, возглавлявший наканунс ретюлrоции Департамент 

IIOЛИI1ИИ. вспоминал: «Эти предвестники реВо.;tюuии стремились 

сделать из Распутина пугало. чтобы осущестнип. свои сатанинские 

планы. Поэтому они распускали самые нелеП1lе слухи, которые 

со.злаваJIИ впечат.lеllие, что только при uосреДНИ'lеСТflС сибирско

го мужика можно ДОСТИ'IЬ BblCOKOl'O IJOJJOжеШ'lЯ и влияния. Чем 
сильнее 'IСРЮL1И имя Распутина и чем больше rJрсувсличивали его 

влияние, тем легче было СКОМllрометировать светлый образ Цари

цы и в итоге llревратить русских людей в рабон Интернационала, 

а могучую и победоносную империю - в страну, где lIарствует хаос 

и анархин .... llраздная болтовня оказалась сильt1ее разумных дово
дов. Поэтому через какое-то время люди по Bccii России стали ве
рить в могущество Распутина и [·оворить об этом не только в гос

тиных и ресторанах. но и в избах. кухнях и жилье приелуги как об 
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уже доказанном факте. Это. естественно, было испош>:ювано рево
люционерами, чтобы поднять народ против такого положения )lел, 

когда, как они уверяли. Россией правит ПОРО'ПП,JИ '·старец"»IO. 

Некоторые современники, создавая свои КОНСПИРОЛОJ"Ические 
интерпретации русской революции, даже полю·али. что кандидаlУ

ра Распутина задолго до свержения монархии была специально 

отобрана всеМОryIllИМИ «интернационалистами», «темными сила

ми». «врагами христианства» для активизации коварной антирос

сииской деятельности: он-де был «lIослан интернационалом на 

нредмет - оттолкнуть сердце народное от нарской четы для тор

жества намеченной в России реВОЛЮllИИ». - писал впоследствии 

I1ротоиерей В. И. Ностоков. Другие. подобно товаришу обер-проку

рора Синода князю Н.Д. Же вахову. созда..'Iи еще более сложную 

i<ОНСТРУКJIИЮ международного aJlТИРУССКОГО и антимонархического 

заговора: антихристиаllСl<ие «темные силы». свреи и «агенты Ин

тернационала» якобы специаЛЬ1l0 отобрали кандидатуру Распути

на. старательно выдвигали его, умело создавали ему славу, проДви

га..1И его к власти. Затем 01lИ пытались ИСПОЛЬЗОRaТl, «старца» как 

свое послушное орудие ВЛИЯIlИЯ, а когда им это не УДЮJOСI" то они 

развернули антираспутинскую агитацию, пытаЯСJ> тем еамым очер

нить царскую семью - специально снаивали «старца», провоци

ровали и ИlIицииронали оргии Распутина, фабриковали компроме

тируюшие фотографии и пр.!! 

Современный историк О.С Поршнева осторожно полагает. что 

образы «внутреннего неМllа» и «темных сил» стали интенсивно 

формироваться в массовом сознании НС без влияния критики, раз

вернутой либеральной 0IlпозициеЙ!2. Тем самым основная иници

атива формирования негативных персонифициропаШIЫХ образов 

монархии также lЮЗЛЮ'ается на образоnamп,IС всрхи общества. 

Между тем известный исследователь предреволюционной ис

тории генерал Н.Н. Головин указывал и на другое возможное J18И

жение политических слухов - «снизу вверх». Он "исал: «8 много
миллионной СОJщатской массе росли слухи об измене. Эти слухи 
становились все сильнее и сильнее и проникали дажс в среду более 

ИIIТСЛЛИl'СНТНЫХ лиц. Причиной, дающей особую силу этим слухам. 

ш~лялось то обстоятельство. что ПРОИСПlсдшая катастрофа в боевом 
снабжении как бы оправдъmала те мрачные предположения. кото

рые нашли сильнос распространенис еще в конце 1914 г.»I3. 
8 утверждениях об активной роли реВОЛЮIlИОННОГО подполья 

если и не в создании. то в тиражировании антидинастических слу-
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хов есть своя доля и(.. .. Тины, во всяком случае Рс:lJJичные реВОЛЮllИ
ОНJlые группы действительно использовали антимонархические 

слухи в своей пропаганде. Так, например, раСr1ростраНЯВШЮIСЯ во 

время войны листовка Петербургского комитета большевиков гла

сила: ",СвеРШИJlОСЬ то, что давно предсказывС\Лось вождями рабо

чего класса: самодержавное праnИТeJll>CТВО совершило чудовишное 

IlреСТУПJlение - измену русскому народу < ... ) оно СТОРГО8алосъ и 
продало русскую армию немепкой буржуазии. 14 • 

Удивительно, скорее, не то, что большеВИkИ и другие ПОJ[Поль

lllики-социа..lИСТЫ, давно боровшиеся с режимом, использовали 

распространенные антидинастические слухи в своей антимонар

хической и антиправительственной пропагаНде, способствуя их 

дальнейшей циркуляции, а то, что они ИСПQльЗОВали этот обли

чительный материал сравнительно редко. Так, ссли судить по 

большевистским ЛИСТОliкам, издававшимся в г()ды войны, довольно 

слабо разрабатывал ась в нелегальной пеt/атной революционной 

пропаганде подполья «распутинская') тема. Можно предположить, 

что для принципиалыIхx противников МОН.!\РХИИ, излавна убеж

денных 8 порочности всей существующей политической системы, 
фигура Распутина сушественно ничего не меняла, она лишь пол

тверждала их давние убеждения, с их точки зрения, сам институт 

самодержавия неизбежно порождал такие Jiсгативные явления. 

А после Февраля 19]7 года ставшая легальной СОllиалистическая 
пресса улеляла всевозможным «Тайнам лома Романовых» значи

тельно меньше внимания по сравнению с «буржуазной» массовой 

lIечатью. 

Тактикой разоблачений окружения паря до революuии более 

широко 1l0Jlьзовалась либеральная ОППОЗИllИЯ. Так, Прогрессивный 

блок вел активную кампанию по дисхредитаllИИ «темных сил», 

«распутинце8» - действительных ПОКЛОННИ1ЮВ, клиентов и союз

ников <,старца», либо особ, считавшихся таl(овыми l5 • Однако и в 

зтом случае вряд ли всегда можно говорить О намеренной фабри

кации слухов либералами: многие деятели ОТlЛозиции сами, похо

же, искренне верили фантастическим домыСлам об «измене в вер

хах». Они выстраивали свою политическую тактику, основываясь 

на не вероятных и недокззанных сообщенищ, которым сами впол

не доверяли. 

УтверЖдалосъ и угвеРЖдается, что таЙНЬJ1\lИ истинными органи
заторами антираспугинской кампании были MacoHbI l6• 

Действительно, еще в 1913-1914 года." русские масоны раз-
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облачали «старца», активно распространяя соответсrnующие изла

НИЯ, запрещаВll1иеся порой цеюурой (В последнем случае распро

странялись рукописные и, по-видимому, машинописные вариан

TbI)17. R распространении антираспутинских CJIYXOB и текстов 
немз.JJУЮ ролт, сыграл А.и. Гучков, которого некоторые исслеДОfl(l

тели порой бе:юсноватеJII,НО СВЯ3I,IIШЮТ с масонами l8 • А в 1916 году 
охранка сообщала, что А.И. Коновалов желал приобрести за ,·ра

ницей «сенсационныс матеРИЗJIЫ» Иллиодора l? Оче.видно, ~BBec

тный IIРСДПРИIIиматель и политик, игравший IlСМалую роль в орга

шпаlLИЯХ русских масонов, хотел ИСllOльзовать эти взрывоопасные 

«документы» дJШ компрометации режима. 

В распоряжении исследователей нет ]щнных, которые позвони

ли бы Оllределенно утверждать, что антю.юнаРЮ1'lеские слухи фаб

РИКОIIЗJlИСЬ исключительно масонами. Но даже еСj!И учитывать, что 

мноrие тайны русского масонства до сих пор не раскрыты, даже 

если и предположить, что мы еще нс все знаем о воздействии ма

сонов "а обшествеlJJlOС мнеllие России, то вряд ли можно обосно

ванно утверждать, что существовtы какой-то единый, единствен

ный или даже Iлавный IIСНТР по созданию И распространению 

слухов с целью маllИПУЮЩИИ настроениями страны. 

Показательно, 'ГГО в Ра'30бла'lении РаСllугина активно учасТlЮ

вали конt:срвативныс, даже 1"lpaSble обlllествеllllые дсятели, немн
лую pOJl1, сыграли, например, В.М. Пуришкевич, В.И. Востоков, 

которых никто IЮК<L еще не заподозрил в принадлежности к масон

СТIIУ. ПУРИIIIКСВИЧ, похоже, искренне ненаllидел не только Распу

тина, 110 и царицу, сушественно преувеЛИЧJ1вая при этом ее влия
ние. Во нся.ком случае, осенью 1917 года он писал 11 сноем издавии: 

«О, проклятая, проклятая женщина, кара Господня, ниспосланная 

России - что сдслала ты с Государем, каким зельсм опоила ты рус

СКО1"О царя, сдславшегоси глухим к голосу всей России и толкаю

щего в пропасть мor"учий, жизненный народ,)lO. При этом ПУРI1I1J

кевич, остававшийск и после Февраля убеждеНIIЫМ монархистом, 

не о',ень был подвержен ПОJlитической мимикрии. нельзя объяс

нип, нодобную оuенку лишь ПРИСJюсоблеll'lеетвом или некой да

III,Ю революuионной моде. Можно преДПОjIOЖИТЬ, что симо упот

ребление слова «зеЛI.е.) В монархическом и-.щании подтверждало 

распространенные слухи о рюличных «lIорошках», О наркотиках, 

которыми ПИЧЮUJИ-де пари. В воспоминаниях вдумчивою совре

менника, военного прокурора фон Раупаха. также указывается: 
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.,БОJlI,шая часть скандальных истории о РаС!1~пrне появилась 
llрежл.е всего в газетах самых правых из политических l1артий того 

времени»21. 

Кроме того, массовое сознание не следует ра(:сматриваТI, лишь 

как нский объект ИН1l0ктринации, сщресат умелого и цИНИ'lНоro 

ИJlСtыогического манипулироваНЮl, Ilаесивпо Вi)спринимающий 

навязываемую «сверху» информаuию. Как уже неоднократно отме
'!аЛОСЬ выше, общественное мнение не только по-своему прочиты

вало пропагаН1lистские сообщения, IIсреВОДИ"lО, lюспринима..lО их 

порой совсем НС так, как преДПОЛaIМИ авторы эТих сообщений, но 

и влияло на их содержание. Так, IIIИРОКО исполъ:юваВlJПfЙСЯ нака
нуне Февраля термин «темныс силы.) мог проб:уждаТl, различныс 

ассоциации, сго десятилеТИSIМИ исrЮ,l1>ЗОВали и В ре ВО,l ЮUИОllНОЙ , 
И В официальной российской ПРОllаганде. В разл}I'IНЫХ текстах тер

мин приобретаJl совершенно разный смысл. СС:ЮтвстствеlПЮ со

верщенно нсвозможно БЫJlО предвидеть реЗУЛЬi'ат подобной аги

тации: нростная критика «темных сил'), направлеJПtая против 

«раСПУТИНLlСfI», могла прочитываться и как антидинастическая, и 

как антимонархическая. и как антисемитская, It как .антинемец
кая. и даже как аllтибуржуазная пропагаН1lа. Неудивительно, что 

тер~1ИН «темные силы') употребляли и социалисты разного толка, 

и Пурищкевич22• 
Выскззыва.гюсь и высказывается также мнСНие, 'lТО появление 

слухов было слсдствием ПРОПaJ"ЗIIДЫ противника, который действо

вал в России ТЮ BpeMSI войны С помощью предателей, внутреннего 
врага: некий заговор иностранпев и инородuев будто бы стал 

причиной СЛУХОН О заговоре. В ГОДЫ пойны людl1 консервативных 

взглядов. похожс. искренне в это верили. Уже .Q аПРСJrе 1915 года 
Н. Любави" писал в частнОМ письме: «А в народ пускают слухи, 
явно вымыслы о высокопостамеrпrъrх особах. И liTCpeC1{O бы знать, 
кто их распускает? Не сами ли немцы, не ж.иды. или их прихвост
ни из ру<;ских'?» В июле 1915 года пермский епископ Андроник, 
весьма ПОIIУЛЯРНЫЙ в своей еГlархии, также писал о коварных 

происках врага в России. Правда. он полагал также, что эта аНТИ1l3Т
риотичсская деятельность ПОЛl,зуется и определенной поддержкой 

представитслей мастей, rlOкровительствующих, 1Joльно WIи неволь

но. вражеской пропаганде: «Много самых ужасJfых слухов ходит В 

народс, всех ПОДЫМая на дыбы, что и нужно немцам, - чтобы на

родное волнение перешло в бунт, чтобы взорвать РОССJ{Ю изнугри, 

а потом - это перскатилось бы в армию. Немцы IШно llРОВОЦИРУЮТ 

народное нсдовольство. а власть их поддерживает»23. 
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И некоторые мемуаристы также писали о том, что антидина

стические слухи фабриковались неуловимыми вражескими агента

ми. Иногда ими якобы намеренно созлавалисъ ситуации, прово

цировавшие невероятные домыслы. Воспитатель царских лстей 

вспоминал слова некоего мололого офицера, произнесенныс в кон

це 1915 года: «С глубоким IIсгодованием он рассказынал нам. что 
какая-то ли'lнос1ъ, но приказанию Императрицы, принесла подар

ки и деньги германским офицерам, лежавшим в одном с ним во

енном ГОСllитале, и что этот человек даже не зашел в па..'1аты, заня

тые русскими офицерами. Удивленный этим рассказом, я "РОСИJl 
выясни1Ъ это дело. Было произведено расследование, которое под

тверл.ило точносТl. сообщенных мне фактов; однако оказалось не

возможным наllасть на слелы этого лица ... »24 

Великий кня'3ь Гавриил КОНСТalIТИНОВИ'1 впоследствии также с 
уверенностью IlИСал: «Эти слухи фабриковались в Германии, что

бы л.овести Россию до смуты,>. Влиятельный офицер российской 

военной разведки, работавший в годы войны во Франции, тоже 

утвержла..1 в своих мемуарах, что слухи о приверженности императ

рИllЫ к идее сепаратного мира исходили из германского Генсралl,

ного штаба или немсцкого Министерства иностранных лCJI. 011 
ссылался даже на некое специальное расследование, якобы прове

деннос русскими разведчиками. И в других воспоминаниях воен

ных можно встретит!. предположения о том, что аНТИJtинастичес

кие слухи, направленные прежде всего против императрицы, 

распространял протинник25 • 
Для подобных утверждений также имелись некоторые основа

ния. 8 октябре 1914 года в немецкое посольство в Норвегии явил
ся «подозрительный русский» - это был упоминавшийся уже иеро

монах Иллиодор (С. Труфанов), харизматическ.ий прзвый политик, 

бывший некоторое время близким к Распутину, но затем ставший 

заклятым врагом (старца». Он предложил германским властям ку

пить рукопись своей скандальной кпИl'И, наllравленной против 

Распутина. Очевидно, этот вариант ero «воспоминаний» был напи
сан с уч.етом особых интересов потенциа..'1ЬНОГО ПОКУllателя - гер

манских властей. Иллиодор, в частности, утверждал в данной ре

дакнии рукописи своей книги, прел.на'3начснноЙ для одобреПЮI 

немецкими издателями, что Распутин - истинный отец цареви

ча, что он-де фактически правит государством, что война начата по 

инициативе «стариа». Германские дипломаты отнеслись к предло

жению Иллиолора скептически и отвергли его услуги. Однако ру-



Глава VHI. ИСТUЧНИКИ <lНТl1J\инаСТИLIССКИХ слухоВ ___ ------ 539 

кописью заинтересовался немецкий ГснеРЗJII,НЫЙ I.t!таб, и в феврале 

1915 года ИЛ.1lиодор БJ,UТ оmравлен в Берлин дIlЯ /18Льнсйших пс
реговоров2(,. 

ИСТОР\1Я последуюших контактов Иллиодора ~ немецкими во

енными и политическими ведомствами неизвестна, но показаТCJlЬ

НО, что и до России доходили какис-то слухи о 1'0111. что Иллиодор 
якобы хочет издать свою разоблачительную книгу в Германии и 

разбрасывать ее «С аэропланов» по фронту над русскими окопами27• 

В германской и австро-венгсрской пропаганде коенного време

ни Николай IJ подчас l1ерсонифицировал восточного проти 1111 И ка. 

Российский император порой изображз..1СЯ как грубый повелитель 

жестоких дикарей. Jlьяниuа. «RIшmый царь». При этом обыгрыва

лось немецкое звучание имени императора - Николаус (dic Laus
IЮIIII,). Обрю «вшивого царя,) ПШIВЛЯJIСЯ в некоторых карикатурах. 

и·юбражался на ПОЧТО8ЫХ открытках, печатавших(;я в Австро-Вен

грии. Порой в немецких иллюстрированных ИЗД<UIИЯХ появляют

СЯ И карикатуры, изображающие Распутина: экзотическая фигура 

«старца.), ставшая извсстной европейско~у общественному мне

нию еще ДО войны, не могла не ИСlIользоваn,ся 80 время военного 

противостш/Ния с Россисй. Образ Распутина дополнял в этих слу

чаях образ царя (образы царицы, насколько можно судить. во враж

дебной пропаганде не использовались). 

Негативные образы императора появлялись и в германской 

нронагандс. алресованной непосредственно русским солдатам. В 

марте 1916 года на фронте раСJlространялись ВРaJкеские листовки 
с изображением кайзера, опираюшегося на немеЦI(ИЙ народ, и рус

ского царя. облокотившегося на ... половой член Распуrина. Воз
можно, речь идет о карикатуре, упоминаемой М. Лемкс в записи 

от 21 февраля 1916 года: на ней был изображен ВильгеЛЪ\1, меряю
щий длину германского енаряда. и Николай. измеряюший «стоя на 

коленях аршином известную 'IacTb тела Распутина.>. Автор упоми
нает, что листовки разбрасывались с вражеских цеl1пелинов2~. Та

кого рода непристойные рисунки могли способствовать распрост

ранению антидинастических слухов среди СОЛдат российской 

армии. хотя реакцию военнослужаших на nponaraндy врага слож

но реконструировап •• 110РОЙ она была обратной., пробуждая чув
ства, прямо противоположные замыслам ее РУКОlюдителеЙ. 

В некоторых лагерях 11ЛЯ российских воеННОlJленных в Герма

нии широко раСllространяласъ антимонархичесJ(ая литература, в 

том числс и сборники анекдотов про русский ДВОР. nyбликовавши-
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еся различными эмигрантскими И'3датеЛl>ствами еще до войны (от

ношение немецких комендантов к революционной русской IIропа

гаllде отличалось от лагеря к лагсрю, некоторые германские офи

цсры категорически выступали против раСllространения изданий. 

подрывающих принципы монархизма). 

На фРОlIте же Ilсмецкис пропашндисты пытались порой опи

раться и на авторитет царской масти. Т({к, па Рождество 1916 года 
в русские окопы перебрасываласъ листонк({ со стихами: 

Uapl. батюшка хотел уже 
Мир заключить, 

Чтоб народа своего 

БОJlьше Ifе губить < ... > 
и скоро бы мир, 
И кончили б войну, 

На'lалЫIИКИ-ИЗМСIIЩИК~1 
Мешали TOMY ... ~~ 

Как видим, в тексте. явно написанном неким немеl1КИМ про

пагандистом. не очень хорошо знавшим русский язык, положи

теЛl,НО оценивалась политическая ПОЗИI{ИSI Николая 11. Но тем са
мым ПРОllаганда Ilротивника как бы подтвеРЖllала справедливость 

распространенных слухов о подготовке императором сепаратного 

мира с Германией (как уже отмечалось выше. немеuкие пропаган
дисты разбрасывали также листовки на русском языке, в которых 

«миролюбипый,) русский царь противопоставлялсн кровожадному 

Верховному главнокомаНдУЮЩСМУ, великому КНЯЗЮ Николаю Ни
колаевичу, который изображался как главный виновник поЙны). 

После Февральской революпии на различных участках фронта рас

пространялисъ немецкие листовки, которые могли ТЮСПРИНИ~faТЬСН 

таким же образом. R них ymержлалось, что свержение царя - дело 

рук коварных англичан, которые якобы хотели сорвать заключение 

уже согласованного сепаратного мира между Россией и ГеРМ<lНИ

ей: «Оставайтесь верными своему царю! Сейчас, KOГJIa ОН хотел дать 
вам почетный мир, оп убит, иди арестован английскими IIIllиона

ми ... »:ю Немецкие пропагандисты явно переоценили монархиз~ 
простых русских солдат. С боЛ1,ШОЙ ЛОJtсй уверенности можно 

предположить, 'П'о в оБСТ<1НОВКС разоблачений «старого режима» 

немеuкие листовки ВОСПРИНИМaJlИСЬ как убедительное подтверж

дение ea~ыx невероятных слухов о «предательстве» царя. 

Итак, историки, подчеркивающие рОЛl. различных заговоров в 

ПОl1Готоике и проведении Февральской революции. ВЫделяют раз-
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JLИЧНЫС uempbl фабрикации слухов (СОllиалисты, либералы и ра
дикалы, русские масоны, германские спецслужбы). Конспирологи

ческие интсрпрстации истории Российской реВОЛЮЦИ1f лреДJJагают 

конспиролоrические схемы причин ПОИ8ления КОНСГПll)()логическо

го сознания эпохи рсволюпии. 

НСЛ1>ЗЯ также вновь не упоминугь о том. "то некоторые слухи 
рождались. по-видимому, и в русской монархической средс. 

Генерал Н.Н. Головин утверждал, что нод влиянием тяжелых 

псреживаний, вызванных войной, всра R самодержавие была подо
рвана даже в недрах самого правительственного аппарата, отрица

ТСJII,ное отношение к МОН<!РХУ и дажс к самодержавию стало всеоб

щим: «Только этим кризисом веры и можно объяснить ту быстроту, 

с которой капитулируют на всех ступеЮJХ Уllравленюr представи

тели Uарской власти»JI. 

Представляется, 'по ситуаuия был<! еще более СJlОЖНОЙ: не 

только ЧИНОВНИКИ, р<!зочароваВl1Iиеся в режиме, но и даже Ч<!СТЬ 

убежденных сторонников самодержавия, сохранявших МОнарХИ

ческис убеЖдСНИЯ и после Февраля, СТ<!НОВИЛИСЬ критиками, а то 

И противниками uаРСТВУЮШСIО ИМllератора и. особенно, императ

рицы. Многие антираспутинские слухи исходиJlИ и из монархичес
КИХ, крайне правых кругов, при этом влияние «старца» намеренно 

преувеЛИЧИВiiЛОСЬ, чтобы сняn, ответственность с режима, с царя. 

ИНОЩ<! даже с царицы. Некоторые убежденныс чсрносотеНI(Ы объяс

няли непонятные ИМ JJодитические решения ВЛ<!СТИ тем, что шюр

де «загипнотизирован старпем», который окружсн «инороднами И 

Шllионами,}. Порой даже подобная позиuии БЬL1Jа окрашена в при

вычные для ЩУdВЫХ цвета антисемитизма и германофобии, в соuи

альных низах она формулирова.lась IlРСДСJIl.НО резко и грубо: «Наш 

Государь глуп к<!к теленок - СI'O окружают только жиды да НСМllЫ, 

которые и ЯКJIЯЮТСЯ у него офиuерами и военодами», - утверждал 

некий прика.1ЧИК в июне 1915 года: он был ПРИ8JIе'Iеll к судебной 
ответственности Зii оскорблеНl1е царя32 • ПоказатеЛhliO. 'по, как уже 

нсоднократно отмечалось выше, в некоторых слухах и аlffИрасnyтин

ских текстах послереволюuионной поры отдельные члены ИМJlсра

торской семьи ФИJурируют в качестве положительных лсрсонажеЙ. 

Это неликие князья Николай Николаевич, ДМИТРИЙ Павлович, 
Михаил Апсксандрович, вдовствующая императрица Мария Федо

ровнаН . И ноrла даже сам царь npenL,aeT жертвой действий коварной 
императрицы. Это также служит косвенным доказательством того, 

что подобные слухи 1I0ЯВЛЯ,ТИСЬ и В монархической средс. 
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Некоторыс сплетни. по-видимому, рождалИСI. в аристократи

ческих смонах. сама царина не без оснований ЖШIовалась, что эта 

нарастающая фронда высшего обшества остается безнаказанной. 

Великий князь Александр Михайлович также с во'змущением 

вспоминал великосветских дам, «которые ПО llелым ДЮtм ездили 

из дома в дом и распространяли гнусные слухи про uаря и нари

llУ·). О революционизирующем воздействии этих слухов, uиркули
ровавших «в верхах,) Петрограда, писал и прекрасно знавший мир 

столичной бюрократии В.И, Гурко: «Между тсм то, 'гго говорилось 

В высшем обществе. постепенно передавал ось в другие обществен

ные круги обеих столин, а затем, 'Iерезлакейские и дворницкие. < ... > 
облепленное грязью. переходило в народные низы, где производи

ло уже определенно революпионную работу»·\4. Добавим, что сам 

факт циркуляции подобных слухов в «верхах» становился ДЛЯ узна

вавших об этом «IIИЗОВ» гараllтией их достоверности. 

Но важнее всего было то обстоятельство, что в эпоху Мировой 

войны режим сам норой провоцироnaл 110ЯRЛение слухов: официа.JIЪ

ная проповедь германофобии и шпиономании готовила почву д.'1Я 

самых фюггастических измышлений об измене в верхах \5. В качестве 

шавного внешнего врага России рассматривался «немеll внеш

IIИЙ» - Германия. а роль врага внутреннею в годы войны перво

начально стали играть русские этнические немцы - «немец внут

ренний», или германофилы РЗ'Jного сорта. действителыыыe или 

прешюлагаемые. Генералы и офиuеры объясняли поражения рус

ской армии и недостаток босприпасов изменой при дворс и В пра

Rитсльстве, а солдаты JlOдозреВa.JJИ всех носителей немсцких имен, 

да и вообще обладателей всяких иностранных фамилий. 

ОбществешIOС мнение n тылу также объясняло военные пора
жения, нехватку оружия и продовольствия, управленческую анар

хию про исками коварного Bpara. Смешсние нескольких генералов 
с нсмецкими именами подтверждало, казалось бы, эти 110дозрения. 

Арест и казнь в марте 1915 года бывшего жандармского офицера 
с.н. Мясоедова, бездоказательно обвинснного Ставкой в шпиона
же, заставили в это повсритьда.жс многих сомневающихся. Еше до 

войны лидер октябристов А.И. fучкон, также нс приводя суще

ственных доказательств. утверждал. что Мясоедов был причастсн 
к разведывательной деятельности R пользу Германии. эти обвине
ния были поддержаны влиятельным «Новым временем». Тем са

мым Гучков уже тогда пытался дискредитировать военного мини

стра генерала В.А. СухомлиноваJ6 . 
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в ЭТИХ условиях весной 1915 года ВИОБI> СТМ., ВЬТд1Jигаться об
винения в адрес Сухомлинова. А после отстаl~I(И Сухомлинова в 

июне 1915 года, после возбуждения протип lIего слелсгвиSl в июле 
того же года, и в особенности после ареста БЫВlIlСГО военного ми

нистра папреле 1916 года, даже самые ОСТОР<:Jжtlые и лояльные 
современники готовы были поверить фантастическим слухам, об
щество с уверенностью нроnозгласило его «ИЗМСltником» задолго до 

окончания следствия. Еще до революции не ТО.,ько русская пери

одическая печать. но и зарубежная пресса с уверенностью писала: 

<' ... если его дело будет разбираться публи'lНО, оно раскроет ужас

ные вещи». Бывший военный министр стал ОЛИцетворением изме

ны. молва ПРИllисывала ему всевозможные :ыоупотре6ления и пре

ступления прошлого. появились и получили распространение 

слова «мясоедовшина.) И «сухомлиновщи на.> , Сухомлинов БЫ.1 
осужден общественным мнением задолго до суда над ним. в 110-
ПУЛSlРНЪ1х иллюстрированных изданиях появлмись изображении 

генерала с петлей на шее. Число обвинений ~ его адрес все воз

растало. Так, Сухомлинова. бывшего командующего войсками 

Киевского военного ОКРУ1'а, обвиюUlИ даже в содействии убийству 

П.А. столыl1 инаЛ. Переnод же его из тюрьмы Под домашний арест 
в октябре 1916 года уси.1ИJI подозрения в адрсс верховной власти. 
ПОСЛС этого многие жители страны причину военных неудач ста

JIИ искать в окружении царя, и самую боm>шуlO неприязнь вызы

вали нарица и Распутин:j&. IIредателем ПРОВОJглашали впослед
ствии Сухомлинова и некоторые мемуарис1ы�' Не БWI исключением 
и Л.Ф. Керенский, несмотря на то что открыты'li суд, состояnmийсн 

в 19]7 году, после свержения монархии, не llOд'Гвсрди..l этого обви
lIения, даже невзирая на серl>СЗIЮС давление со стороны обще

ственного мнсния и прямые угрозы революционной ущщыJ9• 

Вместе с тем невсрно было бы объяснять возникновение аIlТИ

династических слухов лишь своеобразным «Зффектом домино.,: 

дело Мясоедова порождает дело Сухомлинова, а ПОС.1еднее приво

дит к Jlояnлению СЛУХОБ об измене императрицы и даже самосо 

ИМlIсратора. Как nидим, различные слухи о прогерманских симпа

тиях императрицы. о планах «немецкой парТl{и» заключить сепа

ратный мир с враl'ОМ возникали еше до ареста Мясоедова. Однако 

рсшения «компетентных» военных и судебныx властей, ставшие 

известными обшестnу, зна<1Ителъно С1l0соБСТВ<lвaJlИ распростране

нию подобных невероятных слухов, офИЦИaJIЬНО удостоверяя их 

«достовернос1Ъ». 
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Выступления 11 Ilсчати и n Государстпснной думе, IlОдтвержлаl:l
шие, казаЛОСI>, справедлИ1ЮСТЬ слухов. не оснопывмись на прове

ренных и доказанных фактах, но цензура соответстпуюших публи

каций воспринимаЛ<1СЬ как дополнительное доказательство их 

достоверности и ПРОПОllировала полны новых C,lYXOB. Особое зна
чение имели выступления П.Н. Милюкова, В.М. Пуришкевича. 

А.Ф. Керенского и друтих дспутатопДумы в ноябрс 1916 года. вос
принимавшиеся как обвиненис «молопой императрицы» в измене. 

В МНОГО'lисленных апокрифах, раеllространяншихся по всей стра

не, эти и ЛРУI'ИС обличенин были сформулированы крайне рсзко, 

хотя и сами по себе выетуплеllИЯ были необычайно перзкими (Ке

ренский. например, говорил об «ОККУIIaЦИОIIIIОМ режиме», Уllрав

ЛЯIIJlJСМ страной). Тот факт, '\то эти обвинения ВЫДIIИГали депута

ты разных ПОЛИТИ'lееких взглядов, в том числс и прапыс политики, 

такжс убеждал общество в их достоверности. 

Уже в !'Оды войны выскаЗЫПaJlОеь даже нсвсроятное предполо

жсние о том, <по организаторы aJП'игерманских акций по пресле

дованию (.немеIlКОГО духа» изначалыlO ео:знателыro нреслеДОВaJlИ 

тайную I!сльдискредитации ИМllератрицы, IlOдобные преmlОJJоже

ния высказыflлии даже некоторые члены императорской сеМI>и411 • 

Фактически и C<lMa цаРИl1а обвиняла в этом Ставку и лично 
великого кнюя Николая Николаевича. Со слов АА фон Пистоль

коре. сестры Вырубовой, которая, n спою очередь, у:mала об этом 
от артиллсрийского офицера графа с.А. Ребиндсра, Оllа сообщала 

Ц<lРЮ, что Ilрибалтийскис бароны, измучеНllые IIрсследованиями 

nластсй во время войны, направили СВОС['О предстаnитеШJ в Став

ку. Верховный главнокомандующий якобы при знал спраВСlLlIИВОСТЬ 

их жалоб, но отвечал, что ничего не может сделать, ибо «приказа

ния идут из Парского Села», т.е. обвинил в этом Николая 11 или (и) 
царицу4J. 

В это время импераТРИllа готова была JJоверить вссму дурному, 

что говорили про бьшшсго Верхонного главнокомаНДУЮЩСI'О, од

нако большую опасность для нее прелставляло не НСДОВОЛЬСТRО 

неметnшx баронов, а убежденность многих жителей страны в том, 

'lТo остзейских немцев власти преслсдуют недостаточно, а причи

ной тому - предполагаемос нротиводействие самой Александры 

Федороnны, 110кровительствующей своим «зеМШlкам». 

Однако царица сама внесла известный вклад и n распростране
ние этих антинемсuких слухоп. и в развитис темы шпиономании. 

Она искрснне подозревала ВИДНЫХ чинов Ставки в изменс и ин-
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формировма об этом Нико:."" 11, опасансь, '11'0 lIекие «шпионы», 
наХОД}lщиеся R штабе ВСРх()вного ГЛIIRнокомаНДУЮII1СГО, «сразу 
дадут знать repMaHUЗM,)41. 

Arрессивная германофо6ия IIРОЯRИЛась " дни Февраля. КОГда 
МНОJ'ие ОфИl1еры, носители IIlfОСТРIШНЫХ .. мен, были уволены со 
службы, арсстованы. а то и у()иты лишь 38 то, что их фамилии вос
принималИСJ. СOJщатами как liеМСllКИС (не всегда они бши таковы

ми в действительности). COO11JeТcтвCHHO тому. многие современни
ки воспринимали реВОЛЮЦИЮК8К rt8Тр11О'rИ'IССКИЙ антигермаllСКИЙ 

персворот, как освобождеllие РОССИ" от "екового чужеземного ига, 

как долгожланную победу нщ «нс:мнем BHyt-ренним» во имя тюбе
ды Над «немпем внешним»·В. 

Новые обличения революционного Ilремсни, заполнявшие 
прессу, воспринимались чиТа1'СЛЯМИ как сенсационные ОТКРОВС

нин, а появление лаже самого не"сроятного слуха на страницах 

русской печати, освобожлеНJiОЙ от цензуры, придавало ему в гла

зах многих современников c'taтyc чуть ли не официального сооб

щения. основаНIIОГО на неопровеРЖИМblХДОКllзательствах. Солда
ты 1-11 гвардейской дивизии русской армии заяВЛЯЛИ немецким 
офицерам-пропаганди(;там: -«Теперь мы знаем, 'lТО це,1ЪЮ старого 

режима было оказание IlОМОlци германии,. ..... 
Наконец, важным фактором распространения политических 

слухов сталl,t рыночныс мехqнизмы. Читатели и зрители готовы 

были платить деньги за те Тексты и изображения, которым они 

готовы бьulИ поверить. Спро(; не мог не нородить предложение. 
Негативные образы РОССltйской монархии и русского царя до

вольно рано получали особое распр<Х.аранение 8 губерlfИЯХ, окку
пированных вражескими ВОЙСками. Местные писатели и художни

ки, освобожденные от НадЗОра русской цензуры. выбросили на 

рынок множество давних заготовок - карикатуры. стихи, памфле

ты. и они ПОJLЬЗОвались СПРОсом. Этот процесс не обошел сторо

ной и lIовейшее искус<''Тво. В Занятой немцами Варшаве, например, 

были созданы кинофильмы «Охрана», ~ЦapCTBO и его СЛУГ",>, «Фа
воритка царя»45. Польские Зрители ждали появления подОбных 
JlCнт. Разоблачению «дома Романовых» в массовой русской культуре 
после Феврали предшествовЗ!JИ аналОГИЧJlые IIpoцeccы на нацио

нальных окраинах. занятых врагом. 

Во внутренних же губерн 11ЯХ России еще до Февраля предпри

имчивые дельцы также СТРСМ.ltлись удовлетворить растуший спрос, 

Ilсчатая R обход цеНЗУРbl «раЗОблачитсл hHbIe.) текстЫ и изображе-
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ния. Но между ПОJ1.цензурноЙ и нелегальной печатью существова

ла свизь. (,Патриотические» настроения затронули массовую куль
туру эпохи Мировой войны, окрашивая в цвета ксенофобии и 

шпиономании столь любимые простым читателем и зрителем де

тективы, эротические повествования и изображения (,светской 

жизни». Всевозможные «Тайны дома lогенцоллеРJЮВ» и «Тайны 

венского двора», печатавшиеся начиная с 1914 года, создавали 
определенный жанр, где все эти темь, перемешивались в разных 

сочетаниях и пропорциях, предвосхища.J1И появление не менее 

скандальных брошюр после Февраля, когда стали публиковаться 
разнообразные «Тайны дома Романовых» и (,Тайны Uарскосель

скorо дворца·>. Во время войны в русской прессе постоянно печа

тались и карикатурвые изображения глав вражсских государств, 

императоров Германии и Австро-Венгрии, турепкого султана, бол

гарского царя. Десакрализация глав враждебных монархий в рус

ской прессс, отвечавшая, казалось бы, насушным задачам военно

патриоти',еской мобилизации в России, могла ставить вопрос об 

авторитете любой монархической власти. эту потенuиальную опас

ность, похоже, недооцевивали некоторые члены императорской 

ссмьи, но ее хорошо ощущали русские монархисты. Папиент лаза

рета императрипы впоследствии вспоминал: (,Великие княжны 

привозили нам по утрам пачки газет и искренне смеялись Над кари

катурами "Петроградской газеты": Франц-Иосиф" ниде обезьянки 

в поводу у Вильгельма в карикатурном изображении приводил их в 

восторг. Уже в то время казалось рисковаlПIЫМ изображение, хотя и 

враждебных, но все же монархов, в смешном видс»46. 

ПОд'lас плодовитые авторы, спеЦИaJU1зировавшиеся ранее на 
фабрикации востребованных 'rитателем скандалъных <,разоБJlа'lС

ниях» противника, быстро переключались после Февраля на обли

'lсние павшего рсжима, используя хорошо уже отработанные литс

ратурные присмъr'7. Законы рынка побужда.:ш авторов бульварной 

литературы учитывать интересы и ПРИСl'растия 1l0ТСНЦИальной 

аудитории, поэтому циркулировавшие уже слухи влияли на их тек

сты. Эротические и полупорнографическис тексты ОIlеративно 

ПОJlИТИЗИРОВались в духе времени. Одни и те же юдателъства быс
тро переходили от вьшуска книт «Тайные силы любви» к «Тайнам 

дома Романовых». 

Антинемеuкая пропаганда в годы Мировой войны подчас пс

реплсталаСI. с пропагандой революционной, которая издавна не 

БЬUlа лишена элементов ксенофобии, прежде всего гсрманофобии 
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(эту линию можно проследить со времен декабристов). Несколько 

ПQколений революнионеров создало множеств() теКС10В, в которых 

Рl:lЗобла<Iался антинациональный, антирусский характер «немец

кои» династии. Ее представителей даже порой lie именовали Рома
новыми, презрительно называSl династию «ГОЛUl1'ИН-ГО1Торпской') 
или «АНI'альт-Цербстской», Некоторые авторитетны~ публикации 

подтверждали нодобное отношение: в знамениlОМ «Готском альма

нахе.), ежегоднике, публикующем биографИ<lеские сведения об 

аристократических семеиствах Европы, РОССИi!ская правящая ди

настия именоваласъ династией ГОJlыmейн- ro11'Opn- Романовых. 
Имнератрица Александра Федоровна, разумеется, прекрасно пони

мала все неудобства и опасности, связанные с 1'аКI1М описанием 

царского рода, она призывала чиновников МИНИС1ерства импе
раторского двора воздействовать на редаКUИJQ альманаха. чтобы 
та убрала два первых родовых имени династии, Кота же чины ве

домства сообщили ей о невозможности ВОЗДСl1С1'ВОватъ на немец

кую редакцию. то она даже поставила вопрос о Запрете ввоза ари

стократического альманаха на территорию Российской империи. 

Вllрочем, опасение возможного скандала llOбудило царицу оста

ВИть эту илею4R , 

Иногда к «разоблачениям» династии пРИt.1ешивались и анти

клерикальные мотивы, В 1917 году революционная пропаганда 
продолжала развивать эту тему. соединяя ее с Qбличениями раЗJЮ

жени я династии. Так, R середине марта Л.Д. ТРОЦКИI1 писал: « .. ,как 
только рождался новый Лже-Романов от матери немки и неведо

мого отпа (сколько распутиных занималось на ПРОl'яжении веков 

усовершенствованием романовского рода!), сейчас же божествен

ный нромысел касался uерстом нового избраftника»49, 

Германофобию во время войны утилизировали в своих нелях 

самые разные политические СИЛЫ. Как видим, ревоЛ]оционеры раз

ного сорта часто писали об «измене верхов.), испоЛJ.Зуя в своих це

ЛЯХ царивщую J3 стране атмосферу ШIIИОНОМЩН1И 11 ксенофобии. 

Если IlОЛИЦИЯ с большим или меньшим ОСНОflанисl\1. nьггалась об

винить активистов рабочих и социалистических ()рганизаций в 

сотрудничестве с врагом, то и «Jlевые» использовали этот прием, 

адресуя подобное же обвинение правым ПОЛИТИ1<ам и властям 

империи. Широкое распространение в 1915 году пщучило письмо 
А.Ф. Керенского. адресованное М.В. РодзяНJ<О, в котором утвер

ждалось, что «измена свила себе гнездо в МИff1{стерстве внутрен
них дел.) 50 • 
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в этих условиях главным врагом стаН08ИЛС}( (,внутренний не

Mel1». В сводке Петроградской военно-нензурной комисси.и за де
кабрь 1916 года НИТИРОВaJlOСЬ IlИСЬМО одного солдата (очевидно, 
нензоры СО'JJlИ е,'О достаточно показательным): <,Армия ... остро 
чувствует внутренние болезни страны и накапливает в03мушение 

IIРОТИВ внутреннего "немиа". Боюсь, что в один прекрасный день 

если не вся, то часть армии дпинетсSl против С80его злейшего вра

ПI, внутреlПlего неМl1а, 'побы наладить жизнь страны»51. 

При этом сам термин «внутренний немеп») мог воспринимаТI,

ся, «раСlIIифровываться)}, «переводиться» по-разному: это мог бьгп, 

и этнический HeMel1. русский гражданин, и предатель. ШIlИОН. ма
родер, и любой человек с иностранным именем и фамилией. В ат

мосфере слухов военного времени многие видные представители 

бюрократии, аристократии, генералитета и, IIaKOllel1, члеllЫ пранS!
lIIей династии, преЖде всего императрица Александра ФеJ(оровна, 

были идеальными кандидатами на ролr, «внутреннею НСМllа,). 

М lIогие слухи совершенно не соответствовали действительно

сти, но 11 уеJlО8ИSlХ нара" .. Пl.юшего кризиса именно слухи етаноnи
ШIСЬ факторами огромного политического значения. Слухи о во06-

ражаеl\lЫХ заговорах, пожалуй. играли в той ситуании еше большую 

pOJlb, чем заговоры lIастоящие. Если "срманская IIРОflаганда ПОI:ТО

ЯIIIЮ утвержлала, '!то фактичсскш, власть в России якобы принад

лежит всемогущим <,аншийским агентам» (а влиятельные lIемеuкие 

"осударственныс деятели и военачальники, похоже, искренне в это 

верили), то и многие русские ПОJ1ИТИКИ, и некоторые союзные дип

ломаты полагали накануне РСJ:JОJlЮШШ, что Россией уже фактичес

ки тайно управляют агенты германские. А ИЗJ:Jестные иностран

ные журналисты, нредставляюшие влиятельные союзные издания 

в России, верили, что вражеская агентура даже контролирует рус

скую цензуру52. В соответствии с такими оценками lIринимались 

порой важные ПОЛИТИ'Iеские решения.как 8 России. так и в союз
ньгх ей странах. 

И режим. и ОШlOЗИЦШl оказывались подчас жертвами своих 

собственных пропагандистских кампаний. Это, Вllрочем, было 

характерно не только для России. Политическая Ilаранойя, JlОД

питываемая смесью ШПИОlIомании и Ш08инизма, как :зпидемия, 

охватывала псе воюющие страны, в Германии, например, распро

страНSlJШСЬ листовки, в которых утверждалОСJ" 'ITO сам немецкий 
канцлер ... подкуплен англичанами"-'. 
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Фобии ВОСННОИ IЮРhl ОКII'JЫШU1И W1И'IIIИС IШ rrрсщесс припятия 
важных политических реш~ни"" И 11 Dсл и коt'iритзн If И антигсрман
скис настроеНЮI порой пе~ПЛСТ8JIИСЬ с настроениями антимонар

хическими, поэтому Cakceh-Кобург-IЪтскан динасrия в 1917 юду 
стала именоваться 8индзорской (rIРИ KOPOJ1CBCKOl\1 дворс It В ан[
JfИйских праВИТСЛl,СТВСННI.1X кругах НВНО У1IИТЫвалась, к чему при
вели антидинастические и внтинсмеuкие нвстроения в России), а 
княжсский род Баттснбергов. Н8ХОДИВШИХСЯ одновременно в рол
ственных ОТIIОIПСНИЯХ с аНl'ЛИЙСКИМ королем и русским царем. 

IIрСllратился в Маунтбстте}fО8, 

Однако n России РСНОЛЮlН1О1i11'Jирующсе воздействие патрио
тической мобилизации, ГСJ'lма .. офоб~,и и LUJlионоwаJIИИ "рояви
ДОСI, особснно сильно. имело самые cepbC3~t ... e ПО,о1Итические по
следствия, Российское оfiЩСС'Г11O 11ыталИСI. объединить в борьбе 

против МОI'ушсственного lIНСШНСl'О врага. KOTOPOro олицетворял 
германский кайзер 8ИЛJ.ГСJ)ЬМ 11, но важнейшим результатом про
пагандистских кампаний 8()сmюго вреМСIIИ было объединение раз

;IИ'IНЫХ CJIOCI:I общества Против ко"арного .внутрсннего врага», 
«Темных сил'>, КОТОРЫХ ОJ~Иl1етворяли прежде всего РаСlJУТИН и 
ИМJJсратрица Александра <Ьедоровва. 

Сознание российского общества кануна ФеВРaJIЯ весьма напо
минает эпоху Французской революции XVIII века: с"IJУХИ о королеве 
булоражили королевство -'lюдовика XVI~, .Развраl'tlУЮ австрияч
КУ'> Марию-Антуанетту оБНИНИJlИ тогда в сунружеСIЮЙ неверноети, 
ШlIионажс в пользу Австрии и государственной .измене. Много
ЧИСЛСIШЫС IIаМфJlСТЫ в жаJlре «политичсской ПОРНQграфии», укра
шенные самыми откровеНIfЫМИ НСПРI1СТОЙ.lhlМИ И,lлюстрациями, 

-\аПОЛIIЯЛИ Францию, бодьщое распространение получили и соотвст
ствующие порнографИ'JеСl<l1С гравюры, На некотОРI.IХ из них изоб
ражалаеь королева. заНИМflющаяся любовью одновремснно е нс

сколькими партнсрами, ВПоследствии королеве на суде вменялис). 

\:1 вину не только преСТУПJ1ения IIРОТИВ НЮШИ. НО И совращение 

собственного сына, а се дсiicтвителыIыx и предполагаемых любов
ников и любопниц жестока преследовали и каЗНИЛI1, порой крова

\:IЫЙ самосуд совершалея ПРямо на парижск.их улиц(\Х. «Развратная» 

и «коварная» Мария-АIПУitнетта совершенно заТМевала в предре

ВOJIЮUИОННЫХ и реВОЛЮЦlIонных слухах фигуру «елаБОlЮЛЬНОГО» 

короля-подкаблучника, КО1'орого народная молва считала импотен
том: приписыпаемое ему ПОдовое бессилие СВЯЗЪLвалось с бессили

ем 1I0литическим, Слухи бl:.JЛИ наllраИJlСНhI IlРОТИВ nРСДllOJшгаемо-
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го влияния властолюбивых жен шин ври дворе слабого короля. а 

изощренный разврат деградируюших аристократических верхов, 

действительный или воображаемый. противопоспшлялся простым 

и здоровым нравам «народа,) ФраНllИИ. 

Русская «политическая порнография» 1917 года весьма отлича
лась от 1I0рнографии французской конца века восемнадцатого, 

Прежде всего она была гораздо более скромной, В России «норног

рафией,. могли назвать и такие озорные изображеНill1, которые, на 

взгляд француза эпохи Великой революции (и, разумеется, росси

ЯНИllа начала XXI пека), ВЫГJl~Дели и выглядят довольно невинно. 
Современник событий историк с.п, Мельrунов отмечал впослед
ствии, (/то русская «заборная литература не доходила до той гнус

ности и клеветы, которыми отмеченадемагогия великой француз

ской реНОJlЮIlии,)55, Изучение фондов отечественных библиотек 

пока подтверждает данное наблюдение. даже если предположить, 

что ВСЛСl1ствие цензуры и самоценэуры библиотекарей и музейных 

работников какие-то изображения и тексты оказа.пись утерянны

ми, суждение Мельrунова IlредставляетсSi верным. 

Но все же в русской и фраНllУЗСКОЙ ситуаuии довольно много 

обшего, и это не ускользнуло от внимания современников. С. Хор, 

находившийся накануне Февраля в России в составе британской 
военно-разведывательной миссии, вспоминал ВIIоследствии, что 

1'Jlавными распространителями слухов, наиболее ЗЛостными кри

тиками режима были llредставители высшего русского общества, 

они напоминали ему французских придворных эпохи Людовика 

XYI, легкомысленно распрос'tpанявших сплетни про королевскую 
семью56. 

Еще более У.IIИnительны содержательные совпадения. Малове
роятно, что некие изобретательные противники режима, «фабри

ковавшие,) слухи, сознательно ориентировались на хорошо извес

тный францу:зский образеll, копируя его даже в деталях. Вернее 

бьuIO бы предположить, QTO миф о заговоре и ксенофобия, секс и 

релиrия являются универсальными составляющими той взрывча

той идеОЛОI'Ической смеси, которая нередко порождается массовой 

культурой современных обществ в УСЛО1JИЯХ глубокого ПОЛИТИ'tес

кого кризиса и которая часто вызывает вспышку СТИХИЙНОI'О мас

СОВOI'О I1ротестного движения. Отмстим также, что и во Франции, 

и в России главные персонЗЖ!t слухов своими некомпетентными и 

бестактными действиями немало повлияли на возникновение и 

развитис самых невероятных домыслов, 
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Изучение дел по оскоp(j"IСttиКl 'IJICIIO" ИМl1срат~рской семьи 
позволяст пы�казатl.. и HeKt:YropblC rlРСДIIOJЮЖСIIИЯ относительно 
маршрутов распространсни~ tанТНДИШ1СТИ'IССКиХ слухов. Можно 
утверждать. 'fТO в народной ~peдc раСllро(.:траНJL/IИСЬ" такие С,lУХИ, 

которые почти не встречаЮТtН n f1СРС:ПИСКС и дltевниJc;aХ образован
HblX современников, в UНТИt.lОШ1РХИ'IССКИХ lIuМфлетах. изображе
ниях и сuенариях 1917 года. Это .rekOTopblC слухи о БC.Jlиком князе 
Николае Николаевиче. это СJlУХИ. В которых царИца Александра 
Федоровна выступала как ПQIIОЖИТСЛЬ"Ы~ 11СРСШlаж. и прежде ВСС
ro это слухи о ВДОВСТВУюЩей императрице МаРИIf Федоровне. 
Можно прсдположить. 'по ~схани')м распространения слухов был 
различным. часть слухов. оtrС8ИДНО. деU'."Т8ИТСЛЬНО :saрйжлалась в 

«интсллигентной» среде, а З<rrСМ восприttИМ8J18СЬ Me1iee образован
ными соврсменниками. Но "екоторыс слухи «hО1НИJ\J1И», по-види

мому. n «низах». имели фО.1ЬКЛОРНЫС ИСТО'IНИ"И. Такоuой бьmа 
рсакuия широкого общеСТВtJmОJ'О мнения на кризисные явлсния 
эпохи войны. 

В то же время не стоит Жестко ПРОТИlЮI1О<.'ТdJl/1ЯТЬСЛУХИ «народ
ные» и слухи «интеллиrеIПСIШС». Так. комплекс $!lародных» слухов 

о вдовствующей императрИltе Марии Федоровне очеflЬ наIIомmшет 

СJIУХИ о uарице Александре Федоровне. весьма распространенные 

и в образованной среде, и Р,rJВИТЫС в массовой культуре 1917 года 
«,развратная немка». преДЮельница. помогающая Bpary). ОчевИд
но. не стоит преувсличивап. разницу между полити'!сской культу

рой образованной элиты и «народной .. политической куm.туроЙ 
неграмотных и полуграмоТ\iЫХ простолюдинов. З.Н. Гиппиус, 
олицетворяющая раФИНированную культуру СереБРJtноro века, пи
сала n раннем варианте споего «дневника». В сущноcrи. о' том же, о 
'rCM сообm8ЛИ в своих писыltхx малообразованные русские солдаты. 

у этих кулы)'р. столь раз,аи'iнъrх по своим худО'жественным прояв
лениям, был общий патриархально-авторитарный Зf1а.\tснатель. 



Глава IX 

АНТИМОНАРХИЧЕСКОЕ 

СОЗНАНИЕ? 

Невозможно отриЩlТЬ, 'по н феврале-марте 1917 года в Рос
сии произошла антимонархическая революция, в ходе ко 

торой возникли Времснное правитсльство и Совст рабочих 

и солдатских деп~'Татов. Но можно ли на этом основаНlШ считать 

революцию JlИШЬ результатом ДСЙСТВИЙ социалистов и либералов'! 

Можно ли утверЖЛа1Ъ, 'ITO антимонархической революции предшс
ствовало JJрсодоление МОН<lрхизма R обшественном СОЗН<lНИИ'? 
Представлястся, что картина была более сложной. 

УвеличеJJие в ГОДЫ войны числа JLeJI, возбужденных против лин, 

оскорблявших императорскую семью, нсрсдко рассматривается 

историками как убедительное доказательсТВО нарастания антица

ристских настроений, Ilрежде всего среди крестьян. Так, состави

тели сборника исторических докумеllТОВ. выпущенного еше в 

1932 юду в столине TaT<lpCTaHa, отмечали: «Катастрофически уве
личиваются дела об оскорблении величеств. Дела судебной ШJJШ

ты за 1915 и 1916 годы представляют собой неJlЫЙ сборник "КОМ
плиментов" по адресу Николая 11. Особенно царю дарили их 
крестьяне-татары. Эти "комплименты" ясно характеризуют отно

шение крестьянства бlывшей] Казанской губернии к царизму»1. 
Такой подход присущ и некоторым современным исследовате

лям. И.К КирыlНОВ характеризует и:зучаемъrе им оскорбления им

ператора как «зптицаристские высказывания». о.с Поршневз 

высказывается более осторожно: она считаеl~ что дела по привле

чению к ответственности за оскорблсния членов имнераторской 

фамилии дают материал, характеризующий антиuаристские и ан

ТИllрнвительствснные настроения народных низовZ• 

В ТО же время некоторые <lBTOPbl полагают, что ИССJJедуе~fые 
ими случаи оскорбления uаря крестьянами не нротиворе'lат выво

лам о том. что большинство населсния страны по СВОИМ взглялам 

продолжало оставап,ся монархистским. Так, В.Б. Бс:]J'ИН, также 
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исслсдовавший подобны: ДСJIИ. IIC СКJIOЩШ Ilридава1'Ь ИМ особого 
политического значения. I)JI 11рисоединнетсн к IlыСкa::JlIШ'IOМУ ранее 
мнению А.8. Буганова: о!< .. БОЛl.IIJИ~IСТnО россиян на рубеже веков 
воспринимали носителя 11J18С1'И llO·JИТИIШО. n госуда))СТвенное УСТ
ройство МЫСЛИJlОСЬ ОДНОltш.ltю '1 форме МОШlрхttи. причем абсо
.!Нотной ('·Не..ЛЫЯ земле б~) IU\РЯ ст\')ятъ"),.. Пра"д~, Бtзrин 0111ОСИТ 
этот вывод к началу ХХ nCKII n целом. R Буганон РСJlСД 'Ja многими 
аl:lторами более осторожи() .lОлurnет. 'ITO HIlPOJl'lbIj% монархИ1~ был 
сущеСТRенно поколеблен 110 "ремя Перпой раССltЙСКОЙ рсвоmоuи и: 
« ••• начало разрушению (\.fонаРХИ'lеского идеала 8 наfJoднОМ сознз
шfИ было 1I0ложено 9 ЯНIIВРН 1905 r. ..... ) 

В другой своей рабоТе Бе'JI'ИI~ рассмаТРИlI8СТ воЗбуждение дел 
против лиu, оскорБЛЯВШ1iХ нирн. диже кик дока')а-rеЛl,ствО наличия 

монархических настроений в креСТЬЯflСКОЙ среде: ~дь ДОНОСИТС

ЛИМ" были, как правило. мош .. рхи\\ески НI:'&С1"роенные односельча
не преСТУГlНиков4 . Хотя 11 НСКО'IМОЖНО. как I1РИВJ.{JIО, выявить СТС
нень искренности ДОНОСIIТСЛСЙ, 110 МОЖIIО СШ'Л8СИТЬСЯ С тем, что 

они 1l0JИUИОIIИРОВaJIИ ce6~1 как МОIШРХИСТI>I, 

ВПРО'Jем, изучение T~KCT08 деJl по оскорБJJеНI<tЮ '!Левов импс

раторской семьи, СОJLОСТ8меtlис их с другими ис.:тО\IНИками, харак

теризующими восприяти~ РСJIРС'JCНТ,ЩИЙ 'IЛСllOlt u.aрской семьи, не 
позволяет полностью СОfJIaСИТI.ся I'IИ С ОДIIOЙ И') приведенных то

'ICK .Jрсния. Сам факт ОСl<орбления НС С8идеТСJlЬСТВ~Т о наличии 
ИJН\ отсутс'ffiИИ монархического сознания. 

Некоторые лиuа, об!}ИIiЯIШIИССЯ ~Ja оскор6леНI1Н uаря, явно 

были сознательными nP()ТИlщиками монархии. Иногда они даже 
прямо заЯВJlИJНI о себе ка" о сторонниках рсснуБJJИЮlI-lСКОГО обра
за праВJIСНИЯ, хотя и не всегда точно и к месту уrtотре6ляли соот
ветствующие 110литические термины. 27-летний qеР1юрабочиi1 ас
бестового рудника о ССН1'ябре 1914 года утверждал Ii ПРИСУI'СТВИИ 
СВИДСТСJlСЙ: (,ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР - .... (6Р8НЬ). дураки ИДУТ 
Ii солдаты, не нужно бы ХОДИТЬ. В некоторых государствах нет дав-

1\0 государей, а живут JlуЧше нашс-rо)). Крестьяни~ Томской губер
нии :Jаявил: «Когда КОНЧIПС}I война, тогда ДОЛОЙ ГО<'-'Ударя ... и вы
берем президента» \ 

Антимонархическое сознание проявлялось и JJ других ситуаци

их, даже в ходе бытовых К()нфликтон лроявлялось ПОРоЙ нсприятие 
СУ1Нсствующей формы np~вления. ПI.яныЙ крестьяниН И.А 3снуков 
был за.д;ержан в феврале 1916 года на желеЗНОДОРО)f(НОЙ станпии 
CaM<Jpa за кражу ШIТl1 Гl!одушек. При аресте 011 КРНLJал: «Додой 
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Царя, долой самодержание, да здравствует реВОJlЮIlИЯ!»О Выrmвший 

призывник, ругавший царствующего «Кольку-винодельuа» и пев

ший при этом «Orречемся от старш-о мира», тоже, наверное. может 

быть отнесен к противникам монархии, несмотря на те обстоятель

ства. IIРИ которых он совершил срюу несколько преступлениЙ. 

ПЬЯIIЫЙ владелец паровой мельнипы, также певший революuион

IIые песни. называвший императора «кровопиЙuеЙ». «палачом». 

«собакой». очевидно. тоже Бы�л убежденным противникам монар

хии7 • Нельзя отнести эти деЛа к 'IИСЛУ «оБЫ'IНЫХ» пьянъrx оскорб
лений императора. они использовали выражения а~пимонархи"ес

кого политического языка. а НС традиционные формы хмельного 

оскорблсния uapfl, переплетаUlJJиеся нсредко с богохульством. 
В некоторых же случаихлюди. оскорблявшие Николая 11, явно 

отвергали монархический принцип правления. хотя при этом и 

сохраняли монархистскую риторику: «Нам нужен выборный царь»; 

«Государя нужно выбирать из высших людей, на неСl(олъколет, как 

выбирают старост»К. Пьяный выпускник духовного училиша заяв

шш: «Какая нам война с немнами. когда у нас сам иарь немец. Нам 
нужно давно сменить царя и uыбрать другого на три года,)9. Хотя в 

этом случае и ИС[lОльзовались слова «государь», «иарь», но оскор

бители русского императора фактически жслали установления в 

России авторитарного президснтского режима, предполагавшего 

выБОРIЮСТЬ глсшы государства. 

Но мы не знаем, например, был ли противником монархии 

крестьянин Саратовской губернии А. Самойлов. который еще до 

войны, в феврале 1911 года. публично ругал императора и императ
риuу, говорил, что такого государя нам не нужно и не нужно само

державия, а добиться равноправия и избрать Государя из своей сре

дыJO• Бwr ли праТИВНИКОМ монархии и патриот-купеu, который в 
июле 1915 года заявил: «Нужно переменить Хозяина России; вот 
уже другую войну проигрывает; такая военная держава, а править 

ею HeKoмy»?ll Ведь подобная идея «крестьянского царя» или «хо

рошего хозяина России» впоЛне моrла бmь и традиционно-монар

хической, хотя она и предполагала замену негодного царствующе

го императора другим, более способным или более «народным» 

правителем державы. 

И в других случаях антицаристские призывы ве всегда свиде

тельствуют о наличии антимонархического сознания, хотя они 

могли быть направлены лично против Николая П, а не ПРОТИ8 су
ществующей ПОдитической системы. Так, например. фрейлина 
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императрицl-.l вспоминала, что накануне реЕ1()ЛЮI1ИИ она увидела 

надпись «Долой царя» на заиндевсвшсй СТОllе 'Iдания Главного 

штаба, расположенного нанротив Зимнего ДВОРIIИ. НадПИСJ> стер
ЛИ, но она вновь ноявилась на следующий Д<~НI.IJ. АнтиправитеJlЬ

L'ТВСННЫЙ призыв красовался на одном из t-tllиболсе охраняемых 

зданий империи, ОЧСВИ}!tIO, следует поэтому IlреДI10ЛОЖИТЬ, что 

солдаты-часовые либо прсдпочитали не замс<taть дерзкого прсcтyn

ника, безнаказанно орудовавшего напротив lUIpCKOI-О дворца, дибо 
сами писали на стене г.!JaBHoro штаба. Но МО)\о(см JН! мы утверждать, 
что автор :этой дерзкой надписи был ПРОТИRliиком монархии? 

Сложно сказать, был ЛИ носителем аНТИМ()JlаРХII'IССКОТО созна

ния 43-летний мещанин r. Стерлитамака. KOTOpы~ R Яltваре 1915 года 
заявил на постоялом дворе: «Какой у "ас ЦАРЫ Не может 011 пра

вить. По нащей державе надо бы двух ЦАРЕЙ. Не Ему царствовать, 
как он ..... (брань) ЦАРЬ, а МИХАИЛУ A1IЕICСАНДРОВИЧУ. ВОТ 
однажды на крейсере Его хотели уБИТЬ. И матросы кинули жребий. 

Если бы мне достался этот жребий, у меня Рука .Ie дрогнула бы, я 
бы бахнул»'>. Вернее было БЫllредположитъ, 'IТО 011 желал замены 
(·плохого,> царя царем ('хорошим». 

Во МНОГИХ же C.'lY'la$lx можно опрсделеm1о угвсрж.дать, ЧТО изу
чаемый источник, скорес, свидетельствует о сохранснии монархи

ческого сознания у лиц, привлекавшихся З<l оскорбления члено"В 

I\арской семьи. Сам жанр доноса (в Т.ч. и Щ'Оlюра) предполагал 

наличие такого сознания, в этом отношении 8.Б. Бсэгин совершен

но нрав. Возможно, впрочем. что доносите;)и не всегда были ис

кренними монархистами, но они я-вно преЩ:таllJIЯJШ себя таковы

ми. К тому же «плохим') членам императорской семьи нередко 

противопостав..1ЯЛИСЬ «хорошис». В разных слухах они выступали 

в разном качестве. Напомним, что в НСКОТОРых случаях «хорошие» 

император и его жсна противопостаВЛЯJlИСJ~ «IIЛОХИМ» Марии Фе
доровне и Николаю Николаеви'ry, в других Jte случаях вдовствую
щая ИМJlсраrpица и великий князь были ПОЛО)I(Ительными псрсона

жами, которыс противопостаВJIЯЛИСl, царю !ЩИ царице. Поражает 

также и обилие портретов, которые вссгда находились под рукой У 

людей, внезапно ПОЖСJ1авUJИХ оскорбить цаРскую семью. Они ',а

сто висят в крестьянских избах, они cTapaTC.1JbHO наклеиваются на 
записные книжки, на цифсрблаты часов. на крышки портсигаров. 

Это косвенно свидетельствует о наличии СВОеобразного монархи

ческого сознания, проникавшего в бытовую культуру. 
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Язык оскорблений порой также свидетельствует о том, что к 

ответственности 3<t оскорблсния IIривлеК3ЛИСf, 1I0сители ко"серва

ТИВНО1'О сошания. Императора порой даже называли «забастовщи

КОМ», «посадским». 

В некоторых СJlучаях I1РЯ~О указывалось, что Н иколан 11 не 
cootbe-п..'ТНОВaJl оБРa:JУ идеального царя. Соответственно он должен 
быть заменен более достойным каНДИ1l<1ТОМ. Как уже отмечал ось, 

в одних СJ1учаях желательным царем считался великий КЮIЗЬ Ни

колай Николаевич, в других - брат царя. великий князь Михаил 

Ллексаllдровиtt, храбрый и красивый фронтовой кавалерийский 

генерал, Jффеl<Тllые фотографии которого псчата.'lИСЬ в иллюстри

рованных журналах. Так, 29-JtСТНИЙ ИЗВОЗ'IИК В дскабре 1915 года 
говорил в МОСковской '\аЙНОЙ, '\то ему ПРИСIIИЛОСЬ, будто в России 
должсн наретвовать великий князь Михаил Алсксандрович, 'ПО 

«ныне Царствующий ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР завел у Себя во 

Дlюре сорок девок.) ~I что «НАСЛЕДНИК АЛЕКСЕЙ рожден от 
Пуришкевича». Кончил он тем, ч'rо назuал паря дураком и произ
нес по его ,щрссу 1IJIOIШUtllУЮ бра\ll,'~. 

ОЧСНИJIНО, массовое политическое сознание эпохи Первой ми

ровой войны Нельзя юучать, используя ЛИIIП, простые оппозиции 

«моннрхичсское» - «антимонархическое», «патриотическос» - «ан

типатриотическое». К тому же и монархическое сознаllие порой 

могло ОФОРМШlТь весьма революционные настроения, это отмеча
ли еще народники. Еше в 1886 году СМ. СП:L1ЮJк-КраRIJИНСКИЙ 
УТRерждал: «ТР<IДиционный монархизм русских крестьян, сильно ос

лабевший за JюеJ1СДНИС 20 лет, предстанляется нам, тем не менее. су
щественным JлемеlГГОМ в нравственной жизни наших 1фССТI>ян. Од

нако бьuIO совершенно неверным считать его предохранительным 

среЛCТllО1\f против народных волнений, бунтов и дюке РСRоmоции,) 1;. 

Справедливость ЭТОГО угнсрждсния прояnлялась и в годы Пер

ной мироной войны: монархизм мог оФормлнть массоные IlPOTCCT

ные акпии, опасные для режима. достаточно НСllОМНИ'П, аllТlПrемец

кий погром в Москве и Москоnской губернии 26-29 МЮl 1915 года. 
это б&m пе rтерnьrй rтorpoM в древней ~"ТОЛlШе, уже в ОJ<..'ТЯбрс 1914 года 
ты�ячии людей громили нсмеllКИС прсДприятия и магазины (пово

дом стала весть о падении Антверпена, захваченного германскими 

войсками). Власти бьuш обеспокоены этими беспорядками, во вре
мя которых погромщики использовали национальную и государ

ственную СИМВОЛИКУ. В обращениях, осуждавших волнения, специ

ально указывалось, что национаЛ1>НЫЙ гимн - это молитва, а 
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исполнение его во Bpe~" грубых ИК1 ()IJ щ,силия - богоху_%ство. 

OJ!HC1KO беСIlОРЯДКИ в ~Ke QлалУКJЩСI'О года 'JнаЧИТeJ1ЫIO npeBJO

llJЛИ их И размахом, ЧИG10М *e~B и беспрецедентным материаль

НЫМ ущербом. Погром I!O'JНИК IJ РС'JУЛЬтате J1ересечения разли'шых 
традИIIИЙ: акции рабоч!го IIРО'l'СС'ГИ ('Jабастовки. «СlНlТие,> С рабо

ты) накладывмись на К~JlЬТУРНЫЙ КОД IiНТIfСПРСИСКЩU погроиа (из

биения 11 убийства «ВРа)(ДеБНIIIХ ЧУЖС'JCмucа.. раЗГРО\f их собствен
IIОСТИ). При ::ITOM шоаинисти",сская антигорманская агитация 
предшествуюшсго пеРJ.1I>да ClalrpaJI8 особеllНО важн~ю ролъ в под

."ОТОВКС :лих событий. JIРОIJШIИРУЯ IIOНliJlСНИС СЛУХО8 О внутрснних 

врагах, отраWIЯЮLIIИХ и~го''''ики воды. осушесТВJIЯЮUlИХ саботаж и 
нр. Нсмалую роль в Ha'IIUIC 110rpOM8 сыгралlf слухи о великой кня

гине Елизавете ФеДОРОllне. сестре импсраТРИЦЬ1, жившей в Моск
ве, ТОJlllЫ двинулись К резиденции се сестры, великой княгини 

ЕлизавеТbI Федоровны, 11реДIIОЛИI'алось. 'ITO она прячет там «не
мецких нриннеR,>, име~т тайную телефонную спязъ с Германией, 
хранит оружие и T.n,lo 

В организации и самоорганюаl1юt 1'0)111 rIOГРОМUlИ"ОВ (так же 
как и во BPCM}I ряла ан'tисврсйских rЮI'РОМОВ) важную ролъ вновь 
играли монархические символы - националь}{ы�e флаги и народ

ный гимн «Боже. царя "рани~, бюсты и особенно часто 110ртре1'Ы 
императора. ГlоказаТeJlыlO. '!то наряду с портретами Николая 11 
громилы несли и I10р1реты веJlИКОГО КНЯ:iЯ Никола~1 Николаевича, 
Эти государственные Символы, по мнению 110ГРОМШИКОВ, делали 
их действия оправдаННl;!ми. l1атриотическими и законными. Наси
лие толпы становилось JJеl'И1'ИМНЫМ. В то же вре!'оtЯ некоторые жер

твы 1101"pOMa спаслись благодаря своевременному использованию 
этих символов дли своей зашиты: многие окна и витрины Ile были 

разбиты из-за того, что их вовремя украсили lIорч>стами царя и 

русскими национальными флагами, В историю вошел один немец

кий Jlавочник. KOTOPhItj BCCl> день простOJIЛ у своего заведения с 

бюстом царя в руках, Всякий раз. когда на улицу выходила толпа 
громил, он затягивал '<Боже. царя храни», Лел он со страшным 

НСМСI(КИМ акцентом. О.:(flако, по всей видимостИ, ГРОМКО н убеди

тельно - во всяком СЛУчае, свою собственностЬ ему удалось спас

ти, Другие JlOтенциаЛЫiые жертвы толпы сохраНИJlJt свою жизнь и 
свою собственность БJr.аroдаря тому, что они по требованию по

громшиков ШIСВали в :nOPТPCT repMaHCKOГO императораl7 • 
И в этой ситуации lUIасти пытались бороться с lСМ, ЧТО симво

ЛЫ монархии ИСПОЛЪЗО1®1ИСЬДДЯ организации массовых беспоряд-

.,~.,~ 7 
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ков. Так, губернские власти требовали рассеивать толпы силой, 

отбирать царские lI()Ртреты и приВТ/екать к отвеТственности лИll, их 

нссуших, за ... ОСКОРбление императораl~. 
Погром, в котором нар~щу с гражданскими лицами участвова

ли и некоторые рядовыс военнослужащие, предстамял не только 

немалую OllacHocTb для обшественного порядка, но и таил в себе 
возможность перерастания в массовую акцию, направленную ОТ

части против династии (войска, участвовавшие в 1I0давлении беспо

РЯДКОВ, понесли потери ранеными и убитыми). В огромной толпе 

москвичей, собравшейся на Красной плошади, громко рассуждали 

о желательности избрания на прсстол великого князя Николая 

Николаевича, о необходимости заключения в монастырь цариuы 

Александры Федоровны, о пострижении ее в монахини l9 . 
Нсуливительно, что в этой накаленной ситующи, чреватой не

предсказуемым развитием, различные группы радикалl,НЫХ соци

алистов по-разному реагировали на антинемецкий погром. Если 

некоторые подпольныс организации интернационалистов ОЦСНИ

вали его НCl'атинно, то другие радикальныс lIРОТИВНИКИ режима 

видели в погроме первую ДОЛl'ожданную акцию, так или иначе на

правленную против ненавистной власти. Они надеялись со време

нем преобразовать этот народный IIPOTCCT в полномасштабную 
революцию (неУДИВИТСJlЬНО, «то некоторые лица, активно участво

вавшие в ПOllЮмах, после Февраля вступили в р~щы социалистичес

ких партий). Да многие соврсменники и воспринимали эти воЛНе
ния как (,начало рсволюции~lО. 

Власти НС могли не понимать. что стихийный антинемеuкий 

взрыв необычайно опассн для режима. Показателен секретный 
циркуляр Министерства внутренних дел от 4 ИЮНЯ 1915 года, ко
торый появился как реакция на майский погром в Москве. В нем 
отмечалось, что оппозиционные органы печати, «играя на есте

CTReffНOM 'ryпcтве озлобления населения нротив германцев и авст

рийuев», намеренно IJOJ1чсркивают те, якобы льготные, условия, в 

которых нахолятся германцы и австриЙuы. живущие 8 России. Эти 
утверждения, отмечали авторы циркуляра, якобbl намеренно ис

пользовались ОШJO-зипией для обвинения властей, которые покро

витсльствовали-де немцам. Поэтому местным властям давались 

указания подвсрга'rъ административным взысканиям те и:щания. 

которыс занимались «натрамиваl1ием» l1ассления против прожи

вающих в России лиц германского и австрийского происхождения 

и призыва к агрессивным против них ВЫСТУIU1СНИЯМ. В случае необ-
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ходимости подобные издания даже следовало временно прекра

щать2J • Составители llир«уляра не были вполне искренними: не 

ТОЛI,КО ОПlIозиционные издания, но и некоторыс вполне лояльные 

режиму органы печати, консервативные и правые, JlОСТОЯННО про

водили В своих публикациях антинемецкую И антиаветрийскую 

линию, фактически натравливая своих читателей на «внутреннего 

Bpara,>. В то же время выполнить данный циркуляр полностью было 
практически невозможно: любая попытка ограничить сверху гер

манофобию военного времени могла восприниматься как убеди

тельное доказательство прогерманских настроений верхов. 

Крайние проявления шовинизма становились опасными ДЛЯ 

правительства, объединение общества на основе негативной mпег

рации стало прсдстаВЛЯТl, серьезную ПOJlИтическую ПРОблему для 

режима. О том же свидетельствовало и воззвание московского гра

доначальника к населению древней столицы" aBrycTc 1915 года, 11 
котором он подтверждал безусловное недопущение демонстраций 

в городе. Население призывалосъ «проявить патриотические чув

ства и духовное единсние с армией не путем уличных манифеста

ЦИЙ, а упорным и нспреРМВffЫМ трудом па помощь нашим славным 

I'ерою.t». В условиях поражен ий русской армии любая BecТI, даже о 

частичных победах въцывала вспышки энтузиазма. Так, весть об 
удачных действиях русского флота в Рижском заливе стала причи
ной восторженных манифестаuий в Петрограде, В НaJ<а'lенной обста

новке появился и совершенно невеРОЯПIЫЙ слух о взятии Дарданелл 

союзниками, что повлекло новые восторженные манифестации12• 
Очевидно, московский градоначальник боялся повторения майс

кого 1I0грома, спровоцированного патриотическими манифестаuи

ями. Но как мог ВОСПРИlщматься русскими патриотами этот при

зыв властей к дозированию и ограничению прояnлеНЮl искренних 

патриотических чувств? 
Власти предотвратили в 1915 году антинемецкие погромы в 

других городах империи, показательно, «то в Екатеринославе, 

например, к ним призыua.rти листовки, ВЫllущенные некими ра

бочими организациями. При этом ситуаuия во многом програм

мировa.rтась давними традиuиями германофоб ии в России: если 
галломания и аиглофилиsr нередко переплстались с выражением 

симпатий к республиканскому и конститyuионному образу прав

ления, то германофоБИ$[ часто оформляла антидинастические и 

антимонархические настроения. Легко было представить, к каким 
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ПОСЛСДСТВИЯМ Оllа могла привести, если нсмецк",е фамилии имсли 

более 15% офиuеров императорской армии и почти 30% членов 
Государственного cOBt..'Ta23• 

Вернсмся к рассмотрению дел 110 оскорблснию членов uарской 

семьи.. Изучение этого исто'ншка не даст осноnани.Й для выводов 

относительно распространенности антимоннрХИ'Iеского СОЗlfания, 

Но этот ИСТО'IНИК важен в ином ОТI.fOшении. Он Jlозволяет точнее 

описать ситуацию 1I0литической изоляции Николая 11, связанную 
с фрагментацией монархической ПОJJитической культуры. В усло
виях особого общсс-тве,\Но\'о кризиса. \:.В~ВalIIЮI·О \:. '}атягищuшем 

IЮЙНbJ. даже ,1ЮДИ консерваТИВIIЫХ ВЗГЛЯДОIJ, носители разных ти

пов монарХИ'IССКОГО сознания переставали быт!> нрочной Оl10РОЙ 

режима, «Слабый иарь», «слабовольный» император и тем более 

«l1ьянеllJ,Ю1И" «царJ,-Дурак» Николашка, одураченный врагом, IIС 

соответствовал их патриархальному моннрхическому идеалу веJlИ

кого и MOI-у'IСfО, МУдfЮl'О И справедливого государя, которого долж

IIЫ бьL'1И любить его верllOпощщнные. 

Это ж:сьмн naжно для понимания особенностей революции 

1917 гола. Обычно rшимание соврсменников и историков IIривле
кают фигуры политических [юждеЙ. участвовавших в свержении 

СПIРОГО режима. НО рсвОЛЮЦИИ также неВОЗМОЖf-\О преJ1СТШШТЬ без 

поразительного бездействия р}ща лин и институтов, которые как 

раз в подобных обстоятельстnах И должны бl,U1И бы проявлять себя, 

СовремеllllИКОВ поражало нарастание апатии среди государствсн

l-tbIХ служаших ра'зного раllга. Видный чин IIOЛИТИ'IССКОЙ ПОЛИПИИ, 

IIOсетиll1lJИЙ в конце 19) 6 года восточные губсрнии империи. IШОС
лсдствии вспоминал: «Посздка моя R Сибирь за1<ончилась. Маеса 

лин промелькнула передо мною. ПрИПaJUlежали отги к раJЛWШЪТМ 

катсгориям службы. полож.сния и образования. Были умные и 
ОПЫТНЫС, сосредоточснные, прсданные долгу люди, были [;тупыс, 

Jlегкомысленные и ПОВСРХНОСТlП>lе, впавшие в обыватеЛl,ШИf-\У, но 

почти на всех отражалсsr отпечаток уныния, нерешительности. 'ПО 

можно быдо бы назвать IlСИХО30М аш1ТИИ, охnатившим российского 

обывателя 1-Т 'ШНОВНИТ<а1>24. 

МсЖдУ тем автор, обличавший задfГИМ числом апатию обыва

теля, и сам проявил поразительнос бездействие, граничившее с 

должностным I1реступленисм, ПОЛУЧИIJ доверИТСJII,НУЮ и важную 

информацию о подготовке государственного Iтсреворота. Один его 

хорошо информированный знакомый в 1916 году поведал ему о 
заговорах, предполагавuIИХ отречение императора: 
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Мой знакомый раССк(I"JЫВМ мне об ::ПИХ ·заговорах с БОJ1ЬШИМИ лодJЮб

НОСТSIМИ 11 С рядом имеtJ, считая ИХ, ЛО-ВIfДИI\l()){У, делом самы" ООblЧ

I1ЫМ. ВО мне его Р<lССКаз возбулил самые сложные чувстuа. С одной сто

роны, я, игравший такую роль раныпс в деле борьбы со всякою рода 

заговорами. сознавал, 'ГТо моим Дошом было бы ЯВИТЬСЯ к теперешним 

руководителям lIOЛИТИ'IССКОЙ ПОJlИUИI1 и. сообщив ИМ известные мне 

факты. дать возможность преДОТВpllТИ1Ь ГОТовяшийся переворот. Но, с 

другой стороны. 110 сушсству Я сам uеi1ИКОМ СОЧУВСТIЮЩLl людям, эти 

щговоры органи:ювываUШIfМ, If понимал, что если есть возможность 
ПРСIlOiщ);\ти·rь Ш\1l.виrающуюся ка-[ас.рофу, то 1·0.1ЫФ ОДНИМ nyfем -

RQ:ЩОЖIIО более БЫС"J"[IhlМ IIРО8сдением перt:80РОта Сl!ерху. Положение 

бьыо лействитедьно наСТОЛhКО траГИ'IНО. что только быстрая смена 1":1<1-

8Ы государства может предотвраТИТh реUО,lЮUИЮ и спасти государство и 

линастию. Пусть ТОЛhКО действуют скорее, чтобы реВОЛЮЦIlЯ их lIе пе

ребила. думал я, и в этом же смыслс говорил тому моему 3HaKOMo~IY. 

KoтopbIil рассказывал MtJe о IUшнах заговорщиков)j. 

Известно. что планы пере ворота не были реалUЗ0Ш:lНЫ, олна

КО подобныс разговоры о заговорах и сочувственное ВОСllриятие 

идси пере ворота ст·ановились важнейшим политичесЮ1М фактором. 

Подобнос нсверояпroе и нродолжитеJThНОС бездействие влиятель

ных чиновников разлагало государственный аппарат. Эта пассив
ность в полной мсре нроявиласт> в Щ:l.И Февраля. когда казаки 
фактически не УЧ8L'ТВОвали в разгоне демонстраций, а многие офи

IlСРЫ, унтер-офиuеры и солдаты с сочувствием относились к тол

пе. не СIJСШИЛИ выполнять прика.'JЫ начальствующих ЛИЦ, а то и 

IJОПРОСТУ игнорировали их. Генсралы и бюрократы, прилсрживав
шиесSl порой весьма консервативных кзглядоn, меД)IИЛИ с приня

·rием безотлагательных решсний.. Объясняете\!. JLИ зто лишъ нскам

rтстснтнастью и нсрсшителыIOСТl>Ю'! И как понять поддержку 

Временного комитета Государственной ДУМЫ в дни революции со 

стороны некоторых правы" ЛСIIУТНТОВ, если нс IIринимаТJ> во ВНИ

мание особенносп .. нарастания крайней ОllllOЗИЦИОННОСТи многих 
убеждеШIЪТХ монархистоn?JI. 

Исследование слухов и дел по оскорблению 'UlCHOB император
ской семьи позволяет также высказать некоторые соображения 
отнuсительно ПОJlИТИКО-КУЛЬТУРНОЙ ситуации эпохи революции. 

Следует вновь отмeтитJ> - невозможно n данном случае согласиться 
с часто встречающимся ПРОТИВОllоставлепием культуры <'высокой» 
И «низкой», кулыуры образованных «верхов» и культуры темпътх 
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«низов». Разумеется, многие интеллигентные современники отри

цали и с возмущением обличали грубую, «порнографическую» мас

совую культуру. Однако при этом они сами веСl.ма способствова

ли порой распространению тех самых слухов, которые и сделали 

возможным появление соответствующих «низких» текстов. изобра

жений и постановок. И «верхи), И «низы') здесь выступают как 

носители разных вариантов одной и той же авторитарно-патриар

ХaJlЬНОЙ политичес1<.ОЙ культуры. 

АнтидинаСТИCfеские слухи были индикатором остроты кризи

са режима, но они Же и становились важным фактором, обостря

ЮЩИМ этот кризис. В канун революции невероятные слухи объе

диняли разнородное общество. сплачивая воедино несоединимые, 

казалось бы, силы - монархистов и РССl1уБЛИ1<.анцев, СОЦИaJlИСТОВ 
и либералов. сторонников и противников войны. Политика обес

печения (,единства uaря и народа». которая в начале войны по.пдер

живалась разлИЧlllilМИ силами, преследовавшими свои собственные 

цели, сменилась всеобщим отстранением от Николая 11, дискреди
тированного и народной молвой, и экспертн},JМИ оценками прел

станителей политической элиты. Слухи подталкивали открытых 

противников режима ко все болсе активным дсЙствиям. слухи па

рализовали дсйствия потенциальных СТОРОНJ.lИков власти. Образ 
царя и царицы в «достоверных» слухах противоречил официально

му пониманию монархического патриотизма. псрсонажи слухов 

как бы бросали вызов религиозным и политическим убеЖдениям 

многих убежденных монархистов, которыс в этой атмосфсрс нс

обьrчайно быстро РaJ1ИКализировались. Из Казани члену Государ
ственной думы И.В. Годневу писали в начале декабря 1916 года: 
«Все общество Казани охвачено тем же поры.вом. как и Государ
ственная дума. ЗaJ(J.fпело патриотическое. тражданское сердце без 

различия политических партий. Бывшис очень правыс скачуг нале

во, опережая центр. Мне ЛИ<fНО пришлось услышать от очень пра

вых интеллигентных и простых людей сознание. что они молились 

не тем ботам и просили достать им где-либо petm Милюкова и пр. 
Об этих речах всюду огромный ryл. Популярно<"'ТЬ огромная»17. Вряд 

ли следует полагать, что патриоты правых политических взглядов, 

совершая «скачки» налево, минуя центр, стаН08ИЛИСЬ убеЖденными 

единомышленниками лидера КОНСТИТУЦИОНliо-дсмократичсской 

партии. Вернее было бы предположить, что они, оставаясь привер

женцами своего старого политического идем а, опережали более 

умеренных сограждан 8 критике переон, олицетворявших режим. 
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Доказательством радикализации части людей правых взглядов 

служат и некоторые письма, папраRлявшиеся в то время в адрес 

ЛИдера кадетов. Один его корреспондент именует Милюкова «спа
сителем отечества», который борется с людьми, «душою не скры

то IIреданныс немецкому nлиянию» (упоминаются Сухомлинов, 

РаСIlУТИН, Тренов, Протопопов и Курлов). Но при этом данные 
враги России ОПисываются с помошъю терминов, характерных ДJlЯ 

типичного 110литического словаря крайне нравых: «люди ада», «са

таниrrскаSl сюrа», «темные frечистые СИЛbl»2,\ На короткое время 
вчерашние противники. либералы и консерваторы, обрели обшс-

1'0 орага в лиuе lIеулонимых и всемогущих «темных СИJl», органи

"3уюших заювор протип родины. 

Неудивителъно, что в дни Февральской революции депутат 
Государственной думы, 'JЛен фракции правых незавиеимых свя

шеIJIIИК с.А Попов (Попов 2-й) с крестом в руках благословлял 
революционные воИска2'1. 

С другой стороны, невероятные слухи, якобы подтnерждавши

еся после переворота многочисленными публикаuиями, кино

фильмами и театральными постановками, делали невозможной 

реставраl1ИЮ монархии. Они также провоuировали необычайно 

враждебное, беСllощадное отношение к коронованным «предате
лям» СО стороны лиц консервативных взглядов. Известный мате

матик, 'Iлен Российской академии наук В.А. Стеклов, записал в 
свой дневник 1 О марта 1917 гола: «Постепенно раскрывается мер
зостная картина придворной грязи и разврата! < ... > Настоящий 
РИМ ЭIlОХИ вырождения - хуже! Какая масса кровавых злодейств, 
обмана, провокаторства ... и сказать нелип. Изверги рода челове
ческого. а не люди. А с ними еще церемонятся! Смертную казнь 

ОТМС~IИЛИ. Надо бы ИМ объявить, что присуждены к смертной каз

ни через повешение, запеРС1Ъ в Парском Селе и держать в непрерыв
ном ожидании. чтобы довести их до умоисстуrшения! И уже как не
годных тварей Rзлернуть ПОТОМ! И этой бы казни было мало!» 
Следует отмети·м" что почтенный автор ЭТИХ строк придерживался 

весьма умеРСНЮ,lХ, порой консервапrЩIЫХ ПОЛИТWlеских взглядов311 • 
Вера в полобные слухи повлияла на безразличное отношение 

]на'lительной части российского общества к несчастьям царской 

сеМI,И. По свидетельствам современников, даже известие об убий
стне uарской семьи в ЕкатеринБУРl'е в 1918 !"оду не вызывало по
рой в()]мушения и среди тех людей. которые никак не были сторон

никами большевиков (об :лом вспоминал впоследствии ректор 

Московского университета, видный деятель партии кадетов).1I. 
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ПаМЯТI. о слухах повлияла на развитие ПОЛИТИ'lССКОГО сознан и}! 
после Фснраля. Миф о заl'ОНОРС «темных СИJl», немецких агентов и 

шпионов пытались использоваТI. в антибольшевистской пропаган

ле. Смакование распуL"ИНСКОЙ темы несло и известную пропаган

дистскую нагружу: царь, царица и Распугин были-де главными 

сторонниками мира с Германией, а поэтому все IIРОТИВНИКИ вой

ны, включая левых социалистов, могли быть причислеНhJ к «тем

ным силам». В ноябре 1917 гола кадеты, например, сравнивали 
Ленина и Троцкого со Штюрмером и Распутиным>!. Некоторые 

публикаl1ИИ IIРЯМО соединяли антибольПlСВИСТСКУЮ и юпимонар

хическую пропагаllЛУ:Н. 

Олнако слухи об «измене в верхах» порой с большим успехом 

использовали и левые социалисты в своей aIггибуржуазной ПРОГlа

ганце. Некий матрос писал в газете БОJlьшевиков Гсльсингфорса 

после И ЮJII.СКОГО кризиса, отис'шя на оБВИНСIIИЯ свосй паrп ИI1 н 

измене: «Мы знаем, какой класс поставляет Мясоедовых, Сухомли
новых, Леш, Ренненкампфов, Штюрмеров, Протопоповых и мно

гих других" .• >,\4 
OllbIT десакра..lизации монарха и монархии особенно ощутим в 

слухах о Керенском осеllЬЮ 1917 года, МЫ встрс'шем буквалт.но те 
же идеологические блоки. Прежле BcelU это миф о заюворе. ИII
тернанионаJlИСТЫ обвиняли Керенского н том, что он, вместе с 

британскими и франuузскими ИМllериалистами, I'Oтовит заговор 

против революции. Праные же утвержлали, 'по германские аген

ты давно маНИIIУЛИРУЮТ революционным премъсром, который-ле 

уже фактически заКJlЮ'IИJl перемирие с врагом, тайно сотруднича

ет с БОJlьшевиками и Т,П.!5 OnHOBpeMellHO распространялись слухи 
о Н<lЦИОНалыюсти и моральном оБJlике революционного премъе

ра: «еврей.> Керенский, «сифилитиК» И «наркоман», устраивает 

ортии в Зимнем дворце, Аналитик английского военного I\ImIИ

стерства писал: «Властт> вскружила Керенскому голову, он рювел

ся с женой, взял еебе балерину и спит в постели импераТРИllы»J~. 

При этом пол ..... ерк11Валась известная схожесть судеб бывшего 
императора 11 Керенского, ч.астушка 1917 I'ода шасила: 

На столе стоит тарелка, 
Л n тарелке винuград, 
Николай продал Россию, 
А Керенский - ПетроградJ7, 
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Интересно отметить. что в Фольк.l0ре образ Керенского порой 
'jа~lеl1ЯЛ оБР<l3 бывшей ИМllераТРИllЫ. Другой, более ранний Bap~l

апт этой частушки 3ВУ'lал так: 

ПОС<l11Шl царь JlIIJ~НИЧКУ. 
Д царица Пl1lЮIРад, 

Царь ПР()!lа.:1 всю Россию, 
Д I\uрица - ПстроградJЬ, 

в некоторых же слухах Керенский одновременно напоминает 

нескольких персонажей дореволюционных слухов, объединяя об

разы Николая 11, императрицы Александры Федоровны и Распу
ТИН<l. Если антидинастические патриархальные слухи всячески 

пuдчеркивали неr.tyЖествснность uаря, то и «левые» И «ПР<lВЫС,) 

слухи осени 1917 года рисуют женстnенный образ «Александры 
Федоровны» Керенского, якобы сш{шего на постели императрищ). 

(В некоторых слухах - n белье императрицы), якобы переолеваю
щегося в женское шта1Ъе (костюм сестры милосердия!), 'гroбы из

бежап> ареста, и пр. 

Разумеется, и в этом и в других случаях слухи содержат гораз

до больше информации о людях, их распространявших, чем об 

основных их персонажах. Изучение слухов и массовой культуры, 

впитавшей эти слухи, позволяет лучше IlОНЯ1Ъ архетипы полити

ческого сознания. По-видимому, они были обшими У многих по

литических противников. Различные, подчас враждебные идеологии 

могли накладыва'Л>СЯ на глубинные структуры авторитарно-патри

архального сознания. Так, у мнш'их участников демократической 

реполюuии аJlтимонархическое сознание могло сочетаться с монар

хистской мснтальностью. НедщюJlЬСТПО «ненастuищим» царсм '.а

сто СПiНопилось исходной то<ткой радикanпзации сознания, что 

порой могло при полить к отрицанию монархической формы 1lрав

JlСНИЯ, но при этом структуры политической КУЛJ,туры могди оста

BaTbCS. авторитарными. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Любому человеку. интересующемуся историей Российской 
революции 1917 года. давно И·.шесrnо, что последнего царя 
многие его современники считали, справед;IИВО или нет, 

слабым правителем. Царица же имела устойчивую репутацию всевла

стной, развратной и коварной покровительницы могущественных 

«внугренних немцев» и всевозможных «темных сил'>. эти карикатур

ные образы. жившие в сознании многих подnанных Николая Н. 

могли веСЫ.1а отличаться от более или менее реалистичных порт

ретов царской чсты, однако именно они оказывали огромное вли

яние на ра:3Rитие ПОЛИТИ'lсской ситуации. Император и императ

рица искренне любили друг друга и желали военной победы 

России, но миллионы их современников были уверены в обрапюм. 

а И~lенно это и Оl1ределяло их действия. 

Представляется. однако, '!то Irредложенное в настоящей кни

ге сопоставление различных репрезеJГfЮlИЙ власти и тех различных 

обрюов представителей правящей династии. позитивных и нега

тивных. которые обшественное сознание по-своему развивало, 

llOзволяет все же несколько Уl'Oчнить общую картину революции 

1917 года. 
СОЗl1ание революционеров - телеологично. В соответствии с 

ним обшества классифицируются. а страны ранжируются в зависи

мости от степени их «готовности» К революции. Нередко телеолоmч-

110 и сознание историков, в особенности историков революций: вся 

предшсствующая история рассматривается как предыt.'ТОрия неиз

бежной революции. Одни исследователи предъявляют внушитель

ный список «объективных причин». сделавших революцию неиз

бежной, а другие сосредотачивают внимание преимущеетвеНIIО на 

тех общественных силах, которые оказались n лаl"ере победитслей. 
Так создастся генеалогия новой власти. 

Задним 'тслом сложно llрсдставитт, иную, нереволюционную 

алысрнативу развития общества, персжившего грандиозный псрс

rюрот, переворот, который на деС}IТилетия опрtщелил судьбы ряда 

стран. Исторические факты, отбираемые исследователем, выстро

енные в хронологической llоследоватсльности, легко стыкуются во 

внешне убедительную ПРИ'Jинно-следствснную связь. 
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Но порой не менее сложно вообразить другую революционную 

алыернативу, трудно представить иную революцию, отличную от 

той, которая произошла в действительности. И это иное проявле

ние телеологичности сознания истории. Прекрасно известно, что 

после Февраля 1917 года, после свершения революции, которую 
историки разных направлений называют «буржуазно-демократи

ческой», масть оказалась в руках либералов и социалистов. Поэто

му при изучении политической жизни предреволюционной поры 

особое внимание уделяется тем партиям, организациям и лидерам, 

которые в разнос время оказались у руля революционной власти. 

В последнее время эта тенденция в отечественной историографии 

еще более усилилась ввиду того, что исследователи особенно актив

но ИЗУ'Jают деятельность политических элит. Применительно к 

истории революции 1917 года наиболее откровенно этот подход 
сформулирован в статье с.в. Куликова, а среди последних моно

графий, посвяшенных изучению роли элит в революции, следует 

выделить книги Ф.А. ГаЙдЫ и А.Б. Николаева!. Такая тенденция 

вполне объяснима: долгое время отечественным историкам навя

зьшался примитивно понимаемый классовый подход, поэтому но

вое поколение исследователей меньшее ВЮlМание уде.1Яет изучению 

социальных конфликтов и политического поведения социальных 

групп, уделяя основное внимание элитам. Но можно ли, например, 

построить модели описания Российской революции без новых ис

слелований истории рабочих, истории, почти забытой в современ

ных исследованиях? Бесспорно, в центре внимания историков ре

ВОЛЮ1[ИИ должна находиться проблема масти. Но и(:тория власти 

не сводится к истории политических элит даже в так называемые 

«обычные» периоды, а условия революционного времени «элитист

ский» подход вряд ли в состоянии убедительно описать. Разумеет

ся, именно элиты создают архивы, а сама структура архивохрани

лища и даже архивного фОНда порой программирует и организует 

работу исследователя, структурирует его тексты, вследствие чего 

историки оказываются заложниками политиков, полицейских и 

бюрократов. Но достаточное ли это основание для построения по

добных объяснительных моделей? 
Между тем «объяснение» революции через действия элит и 

контрэлит имеет давнюю историографическую традицию. Одни 

авторы, описывавшие революцию, уделяли особое внимание болъ

шевикам, другие - эсерам, третьи - либералъной оппозиции, чет

вертые - масонам, пятьте - германским спецслужбам, шестые -
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генералам-заГОВОРЩИJ(3М. Слово «заговор>~ очень часто звучит в 

IIодобных интерпретационных моделях. иногда же IIачальный этап 

революции попросту сrюдится к заговору (удивительно. что исто

рики заговоров крайне мало ПИШУI' о КОНСllирологическо~ созна

нии реВОЛЮIlИОННОЙ знохи). Не все истории революции такого 

рода были историнми КОНСПИРОJlогическими. но liсе они были ис

ториями тех, кого современники и потомки считали победителя

ми. Однако в таких повествованиях отодвигаются на залний план. 

а то и вовсе забываются многочисленные современники. которые 

непосредственно не участвовали в послереволюционном перелеле 

власти, хотя своими действиями, а порой It своим бездействием 

они приводили к власти других политиков. 

Удивлявшая современников леГКОСТI •. с котороН побелила ФСIi
ральская революции. объясню~тся "е только силой наl10ра "а 1lI1aCTf, 
ее даВIIИХ протииников, но JI отсутствием поддержки даже со сто

роны немалои части монархистов. оставаВ111ИХСЯ таковыми даже в 

момент падения монархии. Немало активных участников событий 

вовсе не IIОДОЗРСвали о том. 'но их действия являют собой начало 

попытки демократизации России: они желали покарать предателей 

отечества. спасти родину от изменников. Но успех РСВОЛЮIlИИ 

обънсняетси не только ЭН1)'зиазмом и реШИ'гелы1ОСТЬЮ различных 

убеждснных противников режима, давних и заклятых врагов дина

стии или ненавистников IIраВЯ11JСГО царя и царицы. объеДИНИJJ

шихся в Д1-1И псреворота. Побсду движения нсльзя прсдс,:таВИТI, без 

удивитсльной пассивности тех, КТО в кризисной СИ1)'аIlИИ по сво

ей должности обязан был действовать решительно и быстро. Гене

ралы, опаздывавшие отдаваn, IJриказы. чиновники, МСllливmие с 

переllачей важных сообщений, казаки, предпочитавшие нс заме

чать нарушитслей порядка. солдаты. намеренно стрелявшие мимо 

цели, - всех их вряд ли можно назвать революпионерами или за

говорщиками, но их бездеятсльность нельзя объяснить, не учиты

вая изменения сознания монархистов и фрагментации IЮЛИТИ'IСС

кой культуры монархизма в зпоху войны. Не все нснавиделиили 

uрезирали Николая 11, но многие былые искрснние его сторонни
ки 11ереставали верить в Ш1РЯ. ОНИ переСТI:IВали любить своего им
пера'юра, 

Разумеется, РСВОЛЮfЩЮ 1917 l'ода невозможно представить бсз 
нарастания социальной напряженности в стране. на значенис этого 

фактора справедливо указывают чуть ли не все исслсдоватсли, 

представители pa-зЛИЧIП>fХ исторических школ. Призывы на войну. 
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ноные поборы и повинности, проблемы, СВ}lЗанные с размещени

ем бсжснпев и выдачсй пособий, наконсн, недостатки снабжсния 

I1РОВОЦИРОВaJIИ недовольство властями разного уровня и усилива

ли противорсчия на местах (это легко заметить и при изучении дел 

по оскорблению членов uарекой семьи). 

Однако нарастание, оБИ,lИС и многообра~зие СОl1иальных кон

фликтов само по себс не всегда ведст к революuии. Болес того, 

соuиальные конфликты не непрсментю политизируются и идеоло

гизируются, а в случае 110;IИIизации не вссша направляются I1РО

тив существующего режима. Культурныс схемы оформления сопи

альных конфликтов необычайно разнообразны. доминируюшие 11 
общсстве политические традиции накладывают глубокий отпеча

ток на протекание этих конфликтон. Сформировавшаяся к моменту 

кризиса политическая культура может служить стабилизируюшим 

фактором. сдерживающим разнитие конфликтов, а может. вапро

тив, углуБJlЯТЬ и обострять имеющиеС}lllротиворечия. Так. суще

ствование развитой llолитической традиции реВОЛЮЦИОННОIО под

IIOЛЬЯ, создававшейся в России десятилетиями. бьuю оченъ важным 
фактором. который влиял на политические и социальные процес

сы. Заняв после Февраля доминирующее. порой монопольное 

положение. воздействуя на новые государственные символы и 

ритуалы, активно усваиваясь массами, эта традиция влияла су

щественно на их политизаuию, на их политическое нросвещение. 

Революционная традиция, особым образом оформлявшая умно

жаЮlllиеся социальные. :этнические и политические конфликты. 

становилась важнейшим фактором радикализации общественной 

ситуаuии в 1917 году. ЭТО же итрало на руку радикальным еОIlИ
алистам - прежде всего большевикам. а также их временным 

союзникам - анархистам. левым эсерам, интернационалистам, 

Создавал ась особая дискурсивная рамка, объектинно способ

ствовавшая углублению революции. Без учета всего этого невоз

можно 110НЯТЪ октябрыl . 

В свою очередь, и Февраль 1917 года невозможно понять без 
изучения спенифической носнной культуры эпохи войны. без ис

следования процсссов патриотической мобилизаuии, без изучения 

особенностей отношения к пранящей династии 11 это время. 
Монархизм военной поры, как неоднократно oтмe'laJIOCb в этой 

книге, был многоликим. Приведем еще один пример. IO октября 
1914 года студенты Петроградскоro университета устроили патри
отическую маНИфСI.;тацию по случаю призыва учащихсSf высших 
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учебных заведений в армию. По ходу дела провозглашались здра

вицы в честь императора и армии. После манифестации состоялась 

сходка, на которой часть студентов выдвинула требование амнис

тии Д1IЯ политических заключенных, другие же им возражали. Око

)10 пяти сотен студентов покинули аудиторию, исполняя револю

ционные песни, другие же участники сходки пели русский гимн. 

При этом обе группы выступали в поддержку войны и, как видим, 

поддерживали главу государства. Однако одни lШIИ на защиту ро

дины с пением «Боже, Царя храни», другие - с пением «Марсель

езы». Исполнение революционньrx песен и неприятие соучеников, 

исполняюших государственный гимн монархии, вовсе не исклю

чало в то время корректного, даже почтительного отношения к 

главе государства. По свидетельству современника, до пяти тысяч 

студентов прошли по улинам столицы с orpOMHblM знаменем, на 
котором было наllисано: «Единение царя с народом>,"'. Правда, ОТ

мечалось, 'по к этой манифестации примкнуло меньшинство сто

личных студентов, однако, как видим, даже те из НИХ, кто требо

вал ПОЛИТИ'IССКОЙ амнистии, провозглашали здравицы в честь 

императора. 

Некоторые студенты и рансе были принципиаЛl,НЫМИ MOllap
хистами, другие полагали, 'по в трудную годину следует безогово

рочно поддержать главу своей страны, третьи лишь приостаllОВИ

ли критику монарха, считая ее несвоевременной. Наконец, часть 

студентов считаJl<i, что только радикальные политические преобра

зования в стране станут залогом победы. Режим пытался исполь

зовать в своих целях взрыв патриотизма в 1914 году, монополизи
ровать патриотизм, ПРИдать ему исключительно монархический 

характер. Однако оборотной стороной 3TOI'O процссса было усиле

ние противоречий внутри политической культуры монархизма. 

В условиях военного времени влиятельные политические деятели 

разных взглядов считали необходимым сплотиться вокруг IШiВЫ 

государства и использовать в целях мобилизации государственную 

символику, образы монархии, включая портреты царя. Иначе гово

ря, многие участники политическоrо процесса становились монар

хистами с разной степенью энтузиазма; они становились монархи

стами в той мере, в какой они были патриотами. Политический 

союз с монархом был нередко союзом по расчету. 

Следует вспомнить и прагматическое использование монархи

ческой риторики и императорской символики с целью политичес

кою и экономического лоббирования. Этот прием часто встреча-
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ется и в упоминавшихся в этой КНШ'С дслах по оскорБJJению чле

нов царской семьи. Нередко русские крестьяне во время споров 

разного характера в деревне привлекали императора как своего 

символичсского союзника, провоuировали своего оппонснта на 

оскорбление царя, а затем представляли его как пол~тического 

преСТУПНJ1ка. Это было характерно и МИ мирного времени, специ

фикой же военной поры были новые противоречия: споры между 

беженцами и местным населением, ссоры с военнопленными 

враждсбных держав, размещснны]l.Ш в деревнях, lCонфликты с ссль

скими властями по поводу новых поборов и ПОВl,ltпюстеЙ. вызван

ных войной. 

Царь привлекался в качестве заочного СИМ1ЮJ1WJеского союзни

ка не только участниками различных деревенских ссор. 110 и про
тивоборствующими сторонами конфликтов совсем иного уровня. 

Споры вокруг противоречивых процессов «НaцJ10нализаuии» рус

ской промышленности и государствснного управлсния, науки и 

искусства. прохолившие под лозунтами ликвидации «немецкою 

засилья»4. сопровождались ссылками на авторитет императора. 

Этот прием использовали всс противоборствующие стороны. Пока

зателыю. однако. 'ПО никто не стремился использовать в качеcтnc 

такой символической союзницы императрицу. хотя, например. ее 

деятельность в качестве профессиональной сестры милосердия, ее 

новый образ легко мотли бы стать символом для аКТИВИСТОК женс

кого движения, стремившихся использовать патриотический порыв 

военного времени дJIЯ утверждения женщин в ряnе профессИЙ. Кос

венно это свидетельствует о непопулярности последней царицы. 

В то же время монархизм не непременно был связан с поддер

жкой войны. Многие противники войны искренне полагали, что 

она была навязана российскому государю его кровожадными слу

гами, и. протестуя против войны. они ощущали себя русски1\.Ш пат

риотами и монархистами. Этот аргумент использовала и враждеб

ная пропаганда Германии и Австро-Венrpии, которая утверждала, 

'lто главным виновником войны был великий КlUIзъ Нl1колай Нl1-
колаевич. и противопоставляла ему миролюбивого императора. 

ЭтОТ же мотив встречается в некоторых делах П() оскорблению ве

ликого КНЯЗЯ, который считался тлавным «ПОДЖl1Тателем войны) -
антаГОНИL'ТОМ «миролюбивого» государя. Образ Николая 11 ИСJlОJIЪ
:зовался, искренне или нет, в этих случаях как miCтpyмeHT мобили

зации и легитимации пацифизма, а это явно не соответствовало 

политическим намерениям самого царя. 
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Наконсц, даже сама давняя формула «единства царя и народа» 

могла в известной ситуации прсдстаВЛЯТf, определенную проблсму 

для монарха. Она персдко воспринималась как особый обшествен

ный договор ЭПОХИ войны. как взаимное ПОЛИТИ'lсское и символи

ческое обязатеЛl,СТВО: если народ должен быть версн своему госу

дарю, то и царь должен бып, псрен своему народу. Различные 

действия императора во время войны со временем стали воспри

ниматься как нарушение этого оБЯ'Jательсrna. что оскорбляло даже 

некоторых искренних сторонников монархии. 

Порой даже монархичеСКИ-lIатриотический подъем создавал 

немалые проблемы для СJlожившейся СИ<'''reМЫ РСllрезентапии мо

нархии. Первая мировая война нанесла новый серr,сзный удар 110 
исклю'rитсльным полномочиям придворной цензуры. Действи

теЛl,НО. любая IlOlIытка приостановить по каким-либо причинам 

lIубликанию изображения члена русской императорской семьи 

могла вызвать обвинения в антипаТРИОТИ'.iме. что R условиях воен

ного времени могло 11Овлечь за собой очень серьезные последствия. 

Тем самым в оборот пускались такис образы монархии, которые не 

были санкuионированы ИМllсратором. которые не соотвеТСТlюна

ли актуальным политическим нслям самого царя. 

С другой стороны. бюрократическое регулирование репрезен

тации монархии порой заТРУJlН}JЛО пронесс lJатриоти'lССКОЙ моби

лизации. Так. сухие отчсты Министерства ИМ I Iсраторского двора о 
поездках царя по стране. переllечатьшавшиеся в газстах. не пере

давarrи атмосферу того энтузиазма, который действительно сопро

вождал порой его визи1ы�. Публикапия же корреСl1Ондентских отче

тов в lюетах встречала затруднсния. Бюрократические процедуры. 

созданные н свое время JUJЯ укрепления авторитета монарха и его 

се~гr.и, в специфических условиях BOeIrиOI'O BpeMeJm порой дефор

мировали процесс патриотической мобилизации. 

В исторической литературе уже неоднократно указывалОСl" что 
взрывчатая смесь ноинствующеrо национализма, ксенофобии и 

шпиономании . JlОЛУЧИВrnая необычайно широкое распространение 
в годы Первой мировой войны, оказала дестабили:зируюшее воз

действие на общественную ситуацию в России. 

Нсммое значение для судеб династии имело сфабрикованное 

военной контрразведкой «дело Мясоедова»'. Возможно. что лица, 

инициировавшие соответствующие следственные действия и про

пагаНlIистские кампании, совершенно искренне полагали, что в 

условиях войны они сноими поступками будут способствовать пат-
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риотичсской мобилизапии русского общества и YKpCl1iJeHl1k) режи
ма, однако, рсзуm.тат их усюrий был противоположным. BnpO'ICM, 
неверно бьшо бы описывать ситуаш1Ю лишь Kal( результат НСКОСГО 
неуда'шоrо циничного пропагандистского расчета: офиuеРbl РУССКОЙ 
контрразведки и националистwтеские ЖУРНaJIИС11.J нередка 11скренне 

перили тем неnероятным КОllспиролаl'ическим rтостроеНИstм, кото

рые они сами усердно изобретали и распространяли. 

Нарастание германофобии в обшестве также способ(''1'ВОвало 

усилению настроений, опасных ДЛЯ режима. АнтинеМСЦКfUl пропа

гандистская кампания могла «переводшъся» М<1ССОВЫМ со'шанием 

как призыв к немсдленной атаке на социальные верхи, ПОl1yлярные 

лозунги германофобов «IIРО'IИТЫВались» порой антикапиталисти

чески и (или) антимонархически, НСРС}{КО удивлsrя тем caM~M созда

телсй и раСПРОС'гранителей мидитаристских и наuионалисти"сских 

мифов эпохи войны. В некоторых случаях участники разнообраз

ных конфликтов сознательно утилизироваJLИ в своих целя)( антинс

мецкую риторику: если консервативныс политическис и государ

ственные ле$lтели обвиняли левых н прогерманских сиМП~тиях или 

Jtаже сотрудничсстве с врзmм. то тот же самый приеl\1 даже с боль

шим успехом использовался левыми нротив правых. Honble идео
логические и пропагандистские орудия, изобретенные во времи 

IЮЙНЫ, необычайно быстро примеЮJJlИСl, политическ.иМI1I1РОТИ6-

никами против их создателей. 

Но и националистическое по преимущеСТ8У массОВое движе

ние. ИСIlОЛЫУlOщее символику и риторику монархии, могло пред

стаШIЯТЬ порой немалую опаеносТl. для режима, 'по ПОК~'1aJIИ ужс 

патриотические демонстраllИИ кануна нойны, СОПРUВОЖцаншиеся 

и С'гроительством баррикад в цснтре столицы, И разгромом герман

ского посольства n Санкт-Петербурге в 1914 году. Наиболее ярко 
опасность MaccoBol'O напионаЛИСТИ'1еского диюкения Проявилась 
в Москве в мае 1915 года (влииние :JTOrO соБЫТl1я на nОЛl1тический 
кризис лета 1915 года порои недооценивастся историками). 

Аlпинемсuкую и националистическую ЛРОТССТIJУЮ струю мож-

110 увидеть и при изучени и Февраля 1917 гола. хотя последующие 
события затмили это ВаЖllое измерсние реВОЛЮllИИ для многих 

современников и большинства историков. Ведь в дии пеРСlюрота 

офицеры, адмиралы и генералы, фамилии КО1'орЫХ 80СilРИlIима

JIИСI. солдатами и матросами как немецкие (хотя и не всегда были 
таковыми в действительности), подвсргались особой ОПасности: 

повстан пы стремилист. наказать предполагаеМbIХ «ШПионов» И 
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«предателей». Именно мщение коварному внугреннему ВРа1)' пред

ставлSlЛОСЬ наиболее важной и актуальной задачей. Революция вос

принималась передко как освобождение от векового «немецкого 

ига.). как свержение чуждой России «германской династии» Голш

тейн-Готторпов, лишь <<прикрывающейся» родовым именем Рома

новых. Этот поток революции пытались использовать в своих цс

Jlях некоторые сторонники «войны до победы»: «Мы победили 

нсмца внутреннего, мы победим немца внешнего!» - гласил рас

пространенный лозунгl'. 

Историки явно недооценивали роль националисти'rсской ан

тинемецкой пропаганды в палении режима. Не только нелегальные 

издания социалистов и легальные газеты либералов, но и некото

рые националистические органы печати, например «Новое время», 

внесшее солидную лепту в распространение настроений шпионо

мании и ксенофобии, по-сносму активно готопили революцию. На 

дестабилизируюшую роль этого влиятельного издания указывали 

уже в 1914 году даже некоторые министры. В 1915 году главы пра
вительственных ведомств еще более резко критиковали «Новое 

время»7. Шовинизм военного времени разъедал политическую си

стему многонациональной империи. 

Негативная интеграция общества на основе ксснофобии и 

шпиономании оказалась чрезвычайно опасной ДЛЯ режима, она не 

только создавала дискурсивную рамку JUIЯ политизации и ушубле

ния разнообразных социальных и политических конфликтов, но и 

регулировала их, объединяла на национальном уровне, бросая вы

зов власти. 

На опасность негативной интеграции ,lI)1Я режима Николая 11 
указал в своем исследовании и Х. Ян, изучавший патриотическую 

культуру России эпохи Первой мировой войны. Он отмечал, что 

русскими писателями, художниками и актерами были созланы яр

кие образы врага, прежде всего германца, личинами которого были 

Вильгельм 11, немец-колбасник. звероподобный соллат гсрманской 
армии. Россия ясно осознавала, против кого ведутся военныс дей

ствия, и это обеспеЧlffiало негативную интеграцию обшества. Но 

позитивные символы общенационального объединения сощзны не 

были, существовала явная разноголосица относительно того, за кого 

и за что ведется война. Не стал таким символом и образ Николая Ilx. 
С этим важным и интересным наблюдением историка можно 

согласиться лишь отчасти. Во-первых, не следует жестко противо

поставлять негативную и IIОЗИТИВНУЮ интеграцию. В действитель-
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ности они редко существуют друг без дрУJ'а, '181Ue они Kal< раз обус
давливают друг друга. Во-вторых. можно УТJjCржлать, что 8 те'lение 
какого-то времени образ Верховного глаВН010мандующеI"О велико

го князя Николая Николаевича объединял ДО некоторой спmени 

людей разных политических ВЗfJUlДОВ (напомню, ЧТО ЭТО'Г востре

бованный образ не всегда соответствовал ~Boeмy ОРИГI1Налу). Но 

именно этот влиятельный пеРСОНИФИЦИРОlaнныit СИМВОJI нацио
нального объединения, архаичный по форме, но харизмаrичный по 

СУТИ. образ, конкурирующий с образом «державного вождя», им

ператора. стал уже в 1915 году представлятJ, известную опасность 
ДЛЯ режима. Если люди либеральных взглядов изображали. искрен

не или нет. великого князя сторонником прогрсссивныx реформ, 

то немало монархистов видели в нем либо кандидата HI'I роль «на

стоящего наря». либо спасителя OTelJeCTBa. КОТОIЮМУ мешают дур
ные советники «слабого» государя. 

После смещения с поста Верховного главнокомандующего в 

глазах части людей великий князь теряет С.!юЮ приобре'tенную ха

ризму. Это находит свое отражение в слух~ и в делах [1О оскорб

лению членов императорской семьи. ЕСЛl1 ранее веЛИ1<ого князя 

Николая Николаевича обвиняли прежде всего в жестокости и чрез

мерной воинственности, то начиная с лета t 915 года он порой npед
стает как пьяница, вор и развратник, а иногда efO даже именуют 
предателем. Грозю.ТЙ полководец в некоторых слухах на'lинает на

поминать «царя-дурака». В то же время часть общества сочувству

ет великому князю, «сосланному') на КаВI<aЗ. он воспринимается 

чуть ли не как «жертва режима». Еще популярный 8 некоторых 

кругах опальный великий КНЯЗЬ из симвща общенационального 
объединения стал все более превращаться 8 один ИЗ СИ_\fВОЛО8 оп

позиционного движения. 

Н о и многие люди, вплоть до революции ощущаВШие себя вер

ноподданными императора Николая Н, на деле I1среставали быть 

надежной опорой режима. Даже продолжаS/ отождествлять себя не 

только с монархией. но и с царем, они могли искренне верить во 

всемогущество «немецкой партии» при дворе, могли возмущаться 

господством «темнътх сил», могли ПРИХОДIfrЬ В оrчаяНI1е, получая 

новые «доказательства» влияния РаСПУТИ1iа и «правле1iия» импе
раТРИ11Ы. 

Кризис лета 1915 года и те приемы, при помощи которых ре
жим преодолевал этот кризис, стали серьезным ИСПЫ1"анием для 

проuессов патриотически-монархической моБИJ1Изащ1И военной 
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JlOpbl. Особое значение имело решение царя взяТl, на себя коман
дование действующей армией и усиление вмешательства царицы в 

государственные и церковные дела, что сопровожлалось новой 

волной слухов о возрастании политической роли Распугина. Пока

зателыlO, что как раз в :JТO время царской семьсй и Министерством 

императорского двора прилагаются особые усилия к тому, 'lТобы 

популяризировать образы наря, наслсдника и цаРИl1Ы. Существен

но корректируется их репрезентация, появляются новые образы. В 

это время меняется и IIрактика наказаний за оскорбление члена 

императорской семьи. Применение этих статей Уголовноro уложе

ния 01-раничива1l0СЬ в соответствии с высочайшим повелением 

10 февраля 1916 года, вслелствие 'Iero появился сскретный цирку
ляр министра юстиции, требовавший ограничения и смягчения на

казаний '3а это JlРССТУJlлсниеЧ• Можно предположить, что множе
ство подобных дел. поступавших в суды, могло создать почву ДШI 

IIСЖСJIaТСЛ"НЫХ ПОJlИТИ'JССКИХ демонстраций и негативно влиять на 

общественное мнение. а власти желали этоro избежать. Характер

но. однако, что усилии по пропаганде императора и императрипы 

существенно ОСjlабсвают с середины 1916 года. Образ царицы фак
тически исчезает из иллюстрированных изданий, меныиее "нима

ние уделяется и царю. Вряд ли было случайным, что Николай 11 
фактически прекращает свои ПРОllaJ'андистские ноездки по стра

не. Похоже, что царь и царица ощущали. что они проигрывают в 

:это время гранлиозное ПРОl1агандистское сражение за сердца и умы 

своих подданных. 

На возникновение революционной ситуации в канун Февраля 

особенно повлияла спснифИ'Iескаи культура Мировой войны: нео

ТJJOЖНЫС задачи общеt.'ТвенноЙ мобилизации в разных странах, с 

одной стороны. требовали ограничения существовавших прав и 

свобод. но, с друroй стороны, они объективно способствовали лс

мократичсским общественным процессам. НеудивителыlO, что 

после окончания войны в ряде государств вводится всеобщее из

бирательное право, провоДSJТСЯ социальные реформы. Правящие 

круги должны были платить по вексслям. столь щедро раздавав

шимся обществу в годы войны. Мировой конфликт был Becl,Ma 
опасен для МНОfИХ монархий: сама логика политической мобили

зации вела к тому, что противоборствующие стороны использовали 

в СМСРТСЛl,ной борьбе идеологические арсеналы самых различных 

общественных движений. Разнообразный ОIlЫТ антимонархической 

пропаганды просто не мог оказаться невостребованным, его ис-
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пользовали и пропагандисты Антанты, обличаВ1.Uие геРМШIСКOl'О 
императора, и немецкие публицисты, клеЙ1\lИВШJiС РУСС1ШП> царя, 

В условиях России этот процесс имел свои особенности. С од
ной стороны, неотложная задача паТРИОТJ.tческоЙ моБИJlИ'Jации 
общества требовала использования опреДслснtfЬ~ сиМВ()Лов и ри

туалов монархии, IIРИ этом утилизировался и развивалСн богатыЙ 

символический арсенал, созданный за время сушествоваltия импе

рии, использовался также и опыт других ВОЮЮlдих стран. С другой 

стороны, новые специфические социальНbIе процессы, развивав

шиеся во время войны, также треБОRали нового К)'ЛЬТУРНого офор

мления, поиска новых ритуалов и символОв. Символотворчество 

этого периода имело важные политические 1I0следствия. В массо

вой литературе появился особый жанр, всеВQ:Jмо:жные «Тайны вен

ского двора» и «Тайны дома Гогенцоллернов» соединялц 'JРОТИКУ, 
детектив и изображения «красивой жизни», УДОВ}Jетвор~я плебей

ский интерес к жизни августейших ПРОТИJ3Jiиков, ЖИЗНl1 действи

тельной и выдуманной, Но сам стюlЬ таких l1роизведений, способ

ствуя в первую очередь десакрализации врqждебных государей, в 

конце концов порой подрывал и общие ()СН08Ы ПОЛJIтичесКОЙ 

культуры монархизма. Поэтому неудивительно, 'Л'о поСле Февра

ля те же самые авторы, используя те же прИемы, быстро псреклю

<шлись на написание произведений, обличающих «та"ны дома 

Романовых», «тайны Царскосельского дворЦа» И I1р. Однако в поле 

8JIИЯНИЯ параноидалъного резонанса окаЗhIВал}{СЪ и МНОГИе трезво

мыслящие современники. Даже видные исторщи, пРи.званные в 

силу своей профессии опюситься критически к исТОЧ1fикам ин

формации, необычайно легковерно ВОСПРИJfИмали слух~ о «преда
тельстве императрицы» и «тайнах Царскосе;)ьскorо двОРца». Шпи

ономания и ксенофобия военной поры ПОР()Ждали особое видение 

мира, легко «объясняющее» И нехватку продовольствия, и военные 

поражения, и невероятные политические 1iазна'lеН}{Я. Жертвами 

этого 1<ОНСПИРОЛОГИЧССКОГО ДИt:курса, энерrичtfо и изобретательно 

создававшеI'ОСЯ националистической проп~ганд()й в ГОДы войны, 

стали царица и царь. 

Историки разных напрамений признаlOТ, что Россltя, выста

вившая на фронты Мировой войны самую КрУПНУю аРМ1fю в мире, 

не выдержала экономической и социальной МОбилизаuии: след

ствием перенапряжения существуюшей ПРОМЫ1.Uленн()й инфра

структуры и системы коммуникаций БЬU1 'tpаНСПОРТНblй кр}{зис, 

расстройство финансов, дезорганизапия Сliабжеl-!ИЯ ГОродов, Эго 
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не могло не обострять социальный и политический кризис, в ходе 

которого с новой силой давали знЗ1" о себе обшественные и поли

тические конфликты разного рода, замороженные на некоторое 

время после начала войны. Но Россия не выдержала и сложных 

процессов патриотической мобилизаuии военного времени; эта 

мобилизация предстаВЛИJlа вызов для неустойчиnой политической 

системы. В условиях войны даже язык патриотического монархиз

ма мог в известной ситуаuии оказаться крайне опасным, он пере

кодировался в соответствии с актуальными задачами, приобретал 

новые значения, оформляя разнообразные общественные движе

ния, объективно направленные против сушествующего режима. 

Как отмечалось во введении, религиозный философ С. Булга

ков писал впоследствии о своей трагической любви к Николаю 11, 
он даже упоминал о чувстве «влюбленности», которое он испыт-

вал по отношению к последнему царю. Булгаков желал любитr. 

императора, однако объект его искренней политической любви не 

соответствовал образу идеального монарха. Свое сложное, мучи

тельное отношение к последнему царю и последнему uзpt.'ТВованиJO 

философ даже назвал «трагической эротикой». 

Показатеm.но, что так писал один из авторов известных сбор
ников <,Вехи» и <,Из глубины», книг, заложивших основы популяр

ной ныне традиuии интерпретации Российской революции, объяс

няюшей ее пагубным воздействием русской интеллигенции и 

интеллигентской культуры. Ме)lЩy тем мемуарное признание само

го Булгакова, подкреШ1Яемое многими дрyrими источниками, сви

детельствует о том, 'IТO У революuии были и иные корни. 

Исследование культуры эпохи Мировой войны показъmает, что 

случай С. Булгакова не был исключительным. Подобно ему, нема

ло людей страдали оттого, что, вопреки своему искреннему жела

нию, они просто не могли любить своего царя. Без радости они 

воспринимали падение монархии, с тревогой смотрели в будушее, 

однако поддерживать последнего императора, любить его через 

силу они уже не могли. 
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годы Первой мировой войны (1914 - февраль 1917 rг.). СПб., 2004. С. 91-92. 

4< Об этом сообщалось в письмах, перехначенных цензурой. IAPФ. Ф. 102. 
Оп. 265. Д. 1028. Л. 1133; д. 1058. Л. 802; д. 1064. Л. 1461. 

4j Новое время. 1914. 12 июля. 
«> РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476.11.201 об. - 202. 
47 Буржуазия накануне Февральской революции 1 Подr. Б.Б. Грапе. М.; Л., 

1927. С. 125-126 . 
• ~ Головин Н.Н. Российская контр-революция в 1917-1918 гг. Ч. 1: Зарож

дение контрреволюции и первая ее ПСПЫlUка. [ТаЛJlИНН), 1937. Кн. 1. С. 15,24. 
49 Заварзин п.п. Жандармы и революционеры II ... Охранкз,,: ВОСl10мина

liИЯ руководителей охранных отделений 1 Вступ. ст., подroт. текста и коммент. 
З.И. Переl)'дОВОЙ. М., 2004. Т. 2. С. 110. 

:IU ПобережНUК08 И.В. Слухи как фактор крестьянекоro движения в Запад

IIОЙ Сибири ХVШ - первой половине XIX в. 11 Общественио-политическая 
МЫСJlЬ и культура сибиряков о ХУН - первой половине Х1Х в. Новосибирск, 

1990; Его .же. Общественные lIастроения в уральскоii деревне XVIII-XlХ BII.II 
Уральский исторический вестник. Екаrеринбург, 1995. N.! 2; Его же. Слухи в 
социалыlйй истории: Типология и функции (По материалам восточных реги
ОIIOП России. XVlll - XIX вв.). Екатеринбург, 1995; Поветьев В.В. Слухи в там
бовской деревне 11 период Первой мировой войны 11 Война и общество: Ма
териалы международной научно-практической конференции преполавателей, 
аспирантов и студентов 25 февраля 1999 1: Тамбов, 1999. С. 23-24; Аксенов В. Б. 
Слухи и страхи нетроградиев 11 МОСк"нчеi? " 1917 r. 11 Соuиа.lIЬНая историн: 
Ежегодник, 2004. М., 2005. С. 163-200. 

Глава 11 
Изучение слухов: некоторые источники 

1 Лемке М.К. 250 дней в царской C"taВKe. С. ю. 
2 ОР ИРЛИ. Ф. 661.011.1. д. 15. Л. 47 (Лемк.е М.К. Дневник (М16), 1914-

1915 rr.). 
j Павлова М.М. Из небытия 11 HaIUC наследие. 1990. N~6 (18). 
4 Гиппиус З.Н. Синяя книга: Петербургский дневник, 1914-1918. Белград, 

1929. С. 5-6. 
j ОР РНБ. Ф. 4111. Оп. 1. Д. 3. Л. 2. 
~ Полробflее СМ.: Колонuчкu/i Б. К вопросу об и(:точниках .. Синей КJlИГИ. 

З.Н. Гиппиус 11 Русская эмитрация: Литература, история, кинолетопись (Ма-



IlриМечаНия ______________________ 583 

териалы международной конференции, Таллинн, 12-14 сентября 2002) / Ред. 
В. Хазан, И. Белоброьцева, С. Доцен.ко. Иерусалим; Тал..1Инн, 2004. С. 23-34. 

7 РГА ВМФ. Ф. 1340. Оп. 1. Д. 814. Л. 342, 364-365 об. 
и Локmева Н.А. Фронтовые письма как источник для И3У'tения морально

го и патриотического духа COHДRT Первой мировой \IO!! н ы (По документам Гос
архива Самарской области) 1/ Последняя война Российской империи: Россия, 
мир накануне, в ходе и после Первой мировой войны 110 документам россий
ских и зарубежных архивов: материалы Международной научной конфереНl1ИИ 
7-8 сентября 2004 года / Отв. ред. В.П. Козлов. М., 2006. С. 101. 

9 РГА ВМФ. Ф. 1340. Оп. 1. д. 814. Л. 345 об., 353. 
10 Царская армия в период Мировой войны и Февральской революции (Ма

териалы к изучснию ИМl1ериалиСТWIеской и Гражмнской ВОйны) I Ред. д. Мак
симов. Казань, 1932. С. 24, 41. 

11 Цит. по: ПОКР08СКUЙ М.Н. Империалистическая война: Сб. статей, 1915-
1927. С. 234. 

12 [АРФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1042. Л. 1. 
13 РГЛ ВМФ. Ф. 1340. Оп. 1. Д. 814. Л. 345 об. 
14 Асmашов А.Б. Русский крестьянин на фронтах Первой мировой войны / / 

Отечественная исторlUJ. 2003. N2 2. С. 72-86. 
15 СOЛJtатские письма в годы мирово!! войны (1915-1917 п.) // Красный 

архив. 1934. Т. 4-5. 
16 Затем информация ПОдllсргалась дальнейшей фильтрации. Министр 

Rнутренних дел АД. Протопопов показывал: .. Перлюстрация, по моему впе
чатлеllИЮ, "риносила мало пользы, в смысле ознакомления с настроением 

обшества .... За время MoeI'O управления наиболее интересные письма касалисъ 

событий, связанных со смертью Распутина; ()ни давали поняrие об отношении 

великих князей и знати к убийству И, в связи с ним, - к цариuс. Такие пись

ма я доводил до ее с&едения; иногда llредставлял и царю, если" письмах его 

резко не осуждали~ (Гибель монархии: [Сб.I / Вел. князь Нико.1аЙ Михайло
вич, Михаил 8лмимирович РОД3ЯНХО, Вел. князь Alщрей Владимирович, 
Александр Дмитриевич Протопопов; [Сост.: д. Либерман, С. Шокарев). М., 
2000. С. 457-458). 

11 Николай 11 и Ко. Из журнала «Будущее~ // Народная нива. Гельсинr
форс,5(1!!) мая. 

IX Об антимонархической теме в массовой культуре 1917 fQ1Ш СМ.: Hemf!ТlW(JY E.J. 
Nicholas in Hell: Rewriting the Тsзrist Naгг.uive in 1he Revolutionary Skazky of 1917 / / 
Thc Russian Review. 2001. \01. 60. Р. 185-204; Аксенов В.Б. 1917 год: СОllИWlьные 
реалии и киносюжеты // Отечественная история. 2003. Nl 6. С. 8-21. 

I'J Лукин П.В. Народные представления о государственной власти в России 
ХУН века: двтореф .... к.и.н. М., 1998: Его .же. Народные представления о го
сударственной нласти в России XVll"eKa. М., 2000. 293 с.; Анисимов Е.В. Дыба 
и KHyr. Политический сыск и РУССК()С общество в XVIII веке. М., 1999.720 с.; 
Побережников И.В. Обmествешю-политические взrляды русских крестьян 

Сибири 11 период ПОJднеrо феО1l3J1изма. Новосибирск, 1989; Его же. Дела об 
оскорблении императорской фамилии (Сибирь, вторая поло&ина XIX века) / / 
Проблемы И<-"ТОРИИ, русской КНИЖНОСТИ, КУЛЬ'l}РЫ ff общес1'ВеННОro сознаНffЯ. 
Новосибирск. 2000. С. 383-390; Поршнева О.с. Менталитет и социальное по-
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ведение рабочих. крестьян vi солдат России 11 период Первой МИРОRОЙ войны 
(1914 - март 1918 1:). ЕкатсриНбург, 2000; Безгuн В.Б . .. Царь-батюшка» и .. нз
род-БОfоносеlt» (Крестьянский монархизм конца XlX - наЧaJЩ ХХ века) // 
Труды кафедры ИСl'Ории И Философии Тамбовского fосударСТllеllНОI'О техни
ческого ун-та: Сб. науч. C'L СПб., 2004. BbIlI. 2. С. 29-34; Его же. Крестьян
ская повседнсвность (Традиuии конца XIX - начала хх века). М.; Тамбов, 
2004. С. 127-131; Дунаева Н.А. Отношение российского крестьянства к царю 
(На рубежс XIX - ХХ веков) / / rL,аТОНОRские чтения (Материалы Уl11 Всерос
сийской конференции молодых историков, r. Самара, 6-7 дскабря 20021:). Са
мара, 2003. С. 90; КиРЬЯН08 И.К. Политическая культура РУССКОТО крестьянства 
в нериод капиталюма (По уральским материалам) // Общественная и KY1lr;ryp

ная жизнъдореволюционного Урала: МеЖRУЗ. сб. науч. тр. Пермь, 1990. С. 100-
115; Колоmильщuково ЕА. Дела об оскорблении его императорского келичесrвa 
и лии царствуюшего дома как источник изучения крестьянского сознания в 

конце XIX - начале ХХ в. (По материалам ТRерской губернии) / / Историчес
кая l1амять и социальная стратификаuия. Социокультурный аспскт (Матери

алы ХУН Международной научной конфсРСlIllИИ, Санкт-Петербург, 16-17 мая 
2005 r.). СПб., 2005. Ч. 1. С. 142-147; Сухова О.А. ДеСЯl'Ь мифов крестьянско
го сознания. М., 2008. 678 с. Одна из самых ранних работ по данной теме: Ива
нов дм. Дела о ПРИRJIечении крестьян к ОТIICТ<:твенности по L03-й и 246-й ста
тьям как источник МЯ изучения крестьянских настроений lCaНy"a первой 
реRОЛЮЦИИ // Проблемы источниковедения. М .• 1959. Т. VII-VIII. С. 119-134. 

Глава III 
Дела 110 оскорблению членов императорской семьи: 
особенности преС1)'ПЛения и особенности источника 

1 Уголовное уложение. СПб., 1903. С. 35-37. 
1 КQлотUЛЬЩUК08а Е.А. Дела об оскорблении его ИМflераторскоro всличе

ства. С. 143. 
J БеЗ2UН В.Б. «Царь-батюшка» и .. народ-богоносец» (Крестьянский монар

хизм конца XIX - uачала ХХ в.). С. 30-31. 
4 РГИА. Ф. 1405.011.521. Д. 476. Л. 319.350 об. - 351; !щIДУК. Ф. 274. 

Он. 1. Д. 3299, 3310, 3503, 3504. 
3 Алексеева М А. НОВГОJX>дское ryбернское жандармское управление ( 1 867 -

1917 п:): Автореф. дис .... К.И.н. великий Новгород, 2007. С. 19. 
6 ТаРНQвс"uй Е.Н. Статистические сведения об осужденных за I'осудар

ственные пресryпления в 1905-1912 п. 11 Журнал Министерства юстиuии. 
1915. М10. С. 43.47,63-64. Национальная IIринадлежность представителей 
«господствующей lIаllИИ» в делах по оскорблеlfИЮ не всегда указwвалась. Лишь 
в некоторых случаях отмеча./lОСЪ - «русский", «малоросс», .белорус». Нанро

тив, когда речь 1111Ia о друтих этнических ГРУНllах, национальность указываласъ 

как IIравило. О деле Бурцева см.: Джун"овскuu В.Ф. Воспоминания. М., 1997. 
Т. 2. С. 489-490. 

7 l/алеолог М. Дневник lIосла. М., 2003. С. 162. 
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8 РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 310 об. - 311, 3210б., 3Н7. 
9 ГЛСО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 458. Л. 21 об. 
111 РГИА. Ф. 1405. Оп. 530. Д. 1035. Л. 36; Оп. 521. Д. 476.Л. 170 об. - 171. 
11 [АСО. Ф.1. Оп. 1. Д. 8762. Л. 43. Сообщено НА Дунаевой. 
12 Там же. Л. 27. Сообщено Н.А. Дунаевой. 
1.1 РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 11 об. 
14 Там же. Л. 34. Другой вариант частушки: .. Еду из Сибири в Россию, ... царя 

и мать еl'O Марию»: Там же. Л. 514. Можно предположить, что эта песня, ynо
МИttаRшая мать императора, появилась под влиянием какого-то богохущ,ноro 

стиха. 

15 РГИА. Ф. 1405.011.521. Д. 476. Л. 286 об. - 287. 
16 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1032. Л. 1421-1421 об. 
17 РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 317 об. 
IH Там же. Л. 3710б.-372 (краткое описание дела, составленное для прен

с·tавления министру юстиции); UДIAУК. Ф. 348. Оп. 1. Д. 697. Л. 5-506.,6, 
15, 30, 31, 36, 60, 70, 80, 81, 85, 92, %, ] 13 (материалы следствия). 

19 РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. д. 476. Л. З35 об. 
20 ГАСО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 458. Л. 36-37 об.; Посадский А.В. КреСТЬЯНСТIIО 

во всеобщей мобилизации армии и флота 1914 года (На материалах Саратов
СКОЙ /убернии). Саратов, 2()()2. С. 106. 

21 РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. д. 476. Л. 157. 
22 Там же. Л. 283-283 об., 345. 
2J Там же. Оп. 530. д. 1035. Л. 13 об. 
:м ГАСО. Ф. 55. Оп. 1. д. 458. Л. 27-31 об. 
!5 РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. д. 476. Л. 349 об., 437-437 об. 
110 ГАСО. Ф. 53. Оп. 1 (1917). Д. 12. Л. 248. 
21 Р[ИА. Ф. 1405. Оп. 530. Д. 1035. Л. 37. 
2К [АСО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 458. Л. 19-22. 
2Ч РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. д. 476. Л. 392. 
:111 Там же. Л. 198. 
31 Там же. Л. 327. 
J2 Там же. Л. 16. 
зз ГАУО. Ф. 1. Оп. 92. Д. 13. Л. 3. Сообщено НА Дунаевой. 
J4 РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. д. 476. Л. 366-367. 
н Там же. Л. 166. Такая провокация использовалась и в советское время. 

Во Львовской области недовольные покупатели заявили продавшиuе-кенгер
ке, что она могла бы выучить «язык Ленина. (.возможно, им веПОМJlИЛОС!> из
вестное стихотворение Маяковского). Она заявила, что плюет и на язык, и на 
вождя. Последовал донос. См.: 58.10: Надзорные производства Прокуратуры 
ссс р по делам об антисоветской аrитации и пропаганде: Аннот. кат.. март 
1953-1958/ Ред. ВА Ко.з:юв, С.В. Мироненко; Сост. О.В. Эдельман и др. М.: 
МеждуНар. фонд .. Демократия», 1999. С. 22. 

36 РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 141. 
31 Там же. Л. 249 об. 
38 Там же. Л. 324. 
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39 Там же. Л. 311-311 об. Ввилу принятия ИЛJJариона на военную службу 
дело о нем приостановлено. 

Щ Там же. Л. 323 об. - 324. 
41 Там же. ОП. 530.Д. 1035. Л. 4506.; ГАРФ. Ф. 124. Оп. 55.д. 114.Л. 1-1 об. 
42 РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 245. 
4) Там же. Л. 322 об. - 323. 
44 Там же. Л. 393 об. - 394. 
45 Там же. Л. 399-399 об. Рябинин за совершенное преступление был заК-

лючен в крепость на четыре месяuа. 

46 ГАСО. Ф. 53. 011.1 (1916).Д. 59. 
47 Джунковский В.Ф. ВОСlIоминания. Т. 2. С. 401 . 
.. ГАСО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 12. Л. 297-298. 
4'J РГИА. Ф. 1405. Оп. 530. Д. 1035. Л. 8. 
s() В 1913 году было возбуждено 14 291 следствие за лжеприся гу, лжесвиде

тельство и ложный донос. А статья за <'недонесение,. фактически .не работа
ла» - не было возбуждено ни одного дела. См.: Обший обзор статистических 
сведений о деятельности судебных установлений З8 1913 год 1 Изд-е l-го Де
napтaмelfГd Министерства юcnщии по 3-му делопроизводству Статистического 
отделения. Пг., 1915. С. 20, 22. 

51 Лавров А.с. Колдовство и религия в России, 1700-1740 г,: М., 2000. 
С.32-33. 

52 См.: Падение преступности 11 Новос время. 1914.25 а8l)'ста. 
~1 Новое время. 1915. 16, 17 ИЮЛЯ; ГАРФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 998. Л. 1727. 
54 РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 394 об. - 395. 
55 LlДIAYK. Ф. 317. Оп. 1. 
'" РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476; Сухова О.А. Десять мифов крестьянско

го сознания. С. 415; Буржуазия накануне ФеIlРальской ревOЛIOUИИ. С. 77. 
s7 Тарновскиu Е.н. Война и движение преСТУI1НОСТИ 8 1911-1916 rr.11 Сб. 

статей '10 llролетарской революuии и праву. Пг., 1918. N!1. С. 100, 104, 105. 
58 Так, генерал В.Ф. Джунковский. товарищ министра внутренних дел, 

вспоминал о том, :как запасными солдатами, призваННblМи на военную служ

бу, был убит полиuейский пристав. Если судить по воспоминаниям, то он, 

жандармский генерщ одии из руководителей ведомства, отвечавшего за об
шественн:ую безопасность империи, не предпринял никаких мер, чтобы най

ти убийny. да и как бы отреаrировали на это соп,и присутствовавших солдат, 
мнотие из которых взирали на генерала исподлобья, «со зверскими липами .. ? 
(ДЖУНК08ский В.Ф. Воспоминания. Т. 2. С. 376-377). 

S9 I.ЩIAУК. Ф. 1072. Оп. 4. Д. 4. Л. 8. 
60 т.А. Павленко выявила 15 случаев оскорбления членов императорской 

семьи в Государственном архиве Краснодарско,'О края. Лишь один из этих слу
чаев фигурирует в известной нам сводке, хранящейся в РГИА. 
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Глава IV 
Лики «державного вождю>: 

Образы Николая П в годы Первой мировой войны 

1 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 265. д. 1042. Л. 12-12 об. 
1 Новое время. 1914.21 июля; Августейшие сестры милосердия / Сост. 

Н.К. Зверева. М., 2006. С. 13. 
J Вечернее время. 1915. 20 июля. (Прибallление); Царские слова к русскому 

lIapoдy: ВЫСОЧ8Йщие манифесты об оБЪЯRJIении войны с Германией и Австро
Венгрией. Пг., 1914. 
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86Тзм же. С. 41. 
~7 ГЛРФ. Ф. lQ2. Оп. 265. Д. 1000. Л. 1925. 
SK Новое время. 1914. 17, 18зв!),сrа . 
• '. Ланилов Ю.Н. Великий князь НИКО,lай Николаевич. С. 215 . 
• '1 Ноное время. 1914,4 aBI-уста. 
"IOtuflCK. 1914. М 43. 26 октября (8110ября). 
'11 На Руси 1/ Летопись войны 1914 юда. N~ 9. 18 октября. С. 144. 
9J Некоторые подобные открытки хранятся в Отделе хтаМПО\l Российской 

lIаllИОНальной бибЛИQтеКII. 

'N Отдел 'ЭСТаМПОh РНБ. Шифр хранения: Э ОП/'Jf635н, инвентарный 110-
'lер: Эот90625. 

9S ГЛРФ. Ф. 102. Оп. 265. д. 1018. Л. 679. 
% Там же. д. 1020. Л. 869. 
q' Там же. Д. 1000. Л. 1910. 
98 Там же. д. 998. Л. 1771. 
9Q &хтурuна А.Ю. ОКР:НIIIЫ Российской империи. С. 31-33. 
"" ГАРФ. Ф. 102. Оп. 265. д. 1011. Л. 162. 
11I1Тамже.Д.998.Л.1741. 

ItI! Там же. Д. 980. Л. 46-46 об. 
1II~ Лемке М. К. 250 дней в царской станке. Т. 1. С. 143. 
104 СУХОМЛUllов В. Великий князь НИКОJJай Николаевич (младшиМ. С. 13. 
105 Там же. С. 93-94. 
10. Игнатьев А.А. Пятьдесят ,lcr R строю. С. 393. 
IU' Лемке М.К. 250 дней в uарской СПlвке. Кн. 1. С. 390-392. 
to>8 БМJiК08iJ З. И. ВеJlикие КJ'ЯЭhЯ Ннколаевwш п высшем свете Jf на /!(),,-

не. С. 208-209. 
109 Толстоu И.И. Дневник. 1906-1916. С. 552-553. 
110 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 967. Л. 150-151; д. 997. Л. 1679. 
111 Ле,ltке М.к. 250 дней в UЩ)(ЖОЙ ставке. Т. 1. С. /43. 
112 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 265. д. I<Ю4. Л. 7-7 об. 
113 Там же. Д. 1018. Л. 651. 
114 Там же. д. 1000. Л. 1941-1941 об. 
11.< Там же. Д. 'OI!. Л. 124. 
II~ Там же. Д. 1042. Л. 3-3 об. 
117 Переписка В.А. Сухомлинова С Н.Н. Янушкевичсм. С. 44. 80JМОЖНО. 

ПИСЬМО было неверн!) прочитано публикаТ(JРОМ, очеваДllО, речь шла о «крyrИ:i
HC~ Плеве. 

lIa ГАРФ. Ф. 102.011.265. Д. 1023. Л. 12!!. 
JI9 JleJlfKe М.К. 25() дней в uарской стаьке. Т. 1. С. 105. 
12" Новое время. 1915.12 апреля. 
ш Вечернее вре~я. 1915. 19 янкаря (1 фсврмя). 
ш днсвник б. великоro КШt:iя Андрея Влади.\lир()вича. С. 78. 
'~, Новое вре\lЯ. 1914.26 an!)'LTd. 
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124 Дневники императора Николая 11. С. 487. 
m НОllOе npeMI!. 1915. 2 августа. 
116 с.н. За граниuей / / ЛеТОIIИСЬ войны 1914 r01.la. N! 12. R НОЯбря. С. 170. 
m Отклиl<J.l ВОЙНЫ 1/ Нива. 1915. N2 6 (7 фСВРЗ.J1я). ~. 2. 
1211 Нива. 1915. М 12 (21 марта). С. 4: N221 (23 M~). С. 3: Новое время. 1915. 

\О, 17 апреля. 
129l.ЩlAУК. Ф. 711. 011. 3. Д. 3763. Л. 1; Новое вpeMt. 1915.30 июля; 1917. 

5 январи. 
1» "OКP0ftCKUU М. н. Империалистическая война. М., 1928. С. 32. 
m Сообщено В.И. УЛЪЯJlOвским. 
132 Отдел эстампов РИБ. Шифр хранения Э ОП I Н635н, инвентарный 

номер: Эот90775. 

ш Цит. 110: Айраnеm08 О.Р. [еИСРlLqы, либералы и пред"риниматели: Рабо-
та на фронт и на ре80Лl()UИЮ (1907 - 1917). М., 20(13. С. 52. 

1)4 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1017. Л. 548. 
1)5 РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 4%-496 об. 
1:11, Нива. 1915. N.! 19 (9 мая). С. 3. 
117 EI'O Императорское Величество Государь Имперзroр Николай A!leKCaH

дрович R действующей армии, ЯIII!3РЬ - ИЮ1iь 1915 r. I Сост. генерал-майор 
Дубенекий. Пr .. 1915. С. 171. 

IJ8 «Война И лечать" (Фот. А.И. Саве.1Ьена) // ИскPw. 1915. J\~ 3 (18 янва-
ря). С. 19. 

1'9 РГИА. Ф. 1405.011.521. Д. 476. Л. 151. 
140 ГАРФ. Ф. \02. Ол. 265. Д. 1021. Л. 988. 
141 РГИА. Ф. 1405. Ол. 521. Д. 476. Л. 246,258 об. - 259. 
142 НоВое время. 1915. 17 ИЮ,,!!; ГАРФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1027. Л. 559. 
143 Белякова З. И. Великие князья Николаевичи в Вl,lсшем свете и на вой

не. С. 191,221. 
144 Отдел хтаШJОR Российской наЦИОНадЪJЮЙ б"бJ}иотеки. Шифр Э оп I 

Н635н, инвсlIтарный IIOMep Эот90688. 

1450rOHeK. 1914. Ng 32.10 (23 августа): Новое 8peM~. 1914.6,12 августа. 
[46 Лукоморье. 1914. N2 22 (10 октября). с. 11; N! 2з (17 октября). С. &-9; 

Нива. 1914. М 42 (11\ Оkrября). С. 811. 
147 Впрочем, D "Ниве» И. Владимиров опу6ЛИIЮвaJJ таюке вьщержзнный n 

~реа.JIистическом» стиле рисунок «В rшену у баб». На Нем изобража"ось, как 
крестьянки, вооруженные косами, граблями и сеРП<lми, захвзтыв3Ш1 JlРИ
земливший<;я вражеский аэроплан (Нива. 1914. N.! 37 (13 сентября). С. 721). 
К теме «Казаки И вражеский аэроплан» неQбычаЙJ{О nлодовитыЯ Владими
ров возвращался и позднее. СМ.: Подстреленный «таУбе. // Нива. 1916. N.! 2 
(9 января). С.23. 

148 См.: М. Безумство храбрых и автомаТИЧСС({}fЙ герОизм / / Летопись ВОЙ-
ны /914 roiI8. М 9. 18 октября. С. 149-152. 

149 РуссКlfЙ дух И немецкая техника // Нива. 1916. N2 35 (27 августа). С. 3. 
1;0 СИНИЙ журнал. 1914. N! 30 (14 августа). С.4. 
151 Джунковский В.Ф. Воспоминания. Т. 2. С. 383. 
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I'~ Данилов /О.Н. Ве,1ИКИЙ КIIЯ3Ь Николай НИКО,1аевич. С. 13. 
1" Там же. С. 369. 
1;.0 lПавеЛЫ'КIIU Г. ВоспоминаНЮI НОC.llсннего протопресвитера pyeeKoii ар

\!ии 11 флота. Т. 1. С. 128. 
1« Бубнов А. В нарекой CI"HKe. С. 37: РодЗЯНКО М.В. Крушение империи и 

IЪСУ1lаретвенная Дума. С. 112. 
:1. К(I[lрик В. Война и революции: Записки. 1914-1917 I'J~ /1 Голос МШIУU-

шею. 1918. Nq 4/6. С. 9. 
1." ГЛРФ. Ф. 102. Он. 265. Д. 1019. Л. 712. 
I~' Лемке М.К. 25IJ лнсй в uаРI:КUЙ I:ТЗОКС. Т. 1. С. 104. 
1,. ГЛРФ. Ф. 102. Оп. 265. д. 1011 .• ,. 124. 
1"" Там же. Д. 980. Л. 46. 
101 Ц ИТ. 110: A/ipanemofI О. Р. Гснералы, либералы It IlреJШРЮI имател и. С. 45. 
102 РГЛ ВМФ. Ф. 1340. Оп. 1. д. 762. Л. 377а. 
16) Там же. Л. 317. 
16~ Бубнов А. В царской I:raIlKC. С. 94. 
11,; ГАРФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 967 Л. 151-151 об. 
1М Лемке М. К. 250 дней в UЗpl:кой ставке. Т. 1. С. 145. 
1101 Цuм.мер,иан О. У раненых // Жснский вестник. 1915. N.! 7/8. С. 125. 
н·. КрIlВОЩ{!КОН А.И. Лсген.и.ы !) нонне // ИСТIlР~lчеекий вестник. 1915. Ок

тябрl>. С. 207-2IJ9. за публикаllИЮ лой заметки без разрешении НОСIШОЙ цен
зуры rщ ЖУРНШI был наложен ШJ'раф 1\ 500 рублей: Иваfюва r./~ Иl:'юрик-пуб
mщист Б.Б. Г1rIItlI:КИИ // 80ПРОl:Ы истории. 200Н. N2 4. С. 144, ВОЗМОЖНО, ::11'0 

было связано с УIIОМЯНУТОЙ оценкой Dсликоr'о кня"3я Николая Николаевича, 
который к этому момен1)' бьы 'ШМСIIСJl на посту Всрховного 1,I3»HoKoMaMy
КШIСro импернтором. 

1") Новое время. 1915.29 июли. 
1711 Не-Сиг...,а. Бе'~ «пропуска •. ОПlIIСК //1916. N.! 30.24 ИЮЩI (6 a»I),CT&). 
171 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1029. Л. 1216. 
m Там же. Д. 1016. Л. 459. 
PJ Там же. д. 1018. Л. 617. 
174 Там же. д. 1011. Л. 148. 
175 Там же. Л. 153; д. IOIR. Л. 678. 
17Ь ЦuммepMa1l О. У раненых // Женский »еетник. 1915. N2 7/8. С. 125. 
m ГАРФ. Ф. 102. 011. 265. Д. 1023. Л. 144. 
17S ОТДС.'! эстампов РНБ. Шифр хранения: Э оп / Н635 н, l1IInC1lТi\РНЫЙ 

номер: Эот90730. 

179 Солнuе России. 1914. J\fQ 243 (40) - 244 (41). (ВоеН'IЫЙ номер 5-Й). 
С.2. 

IxO Ле,lf/t'{! М. К. 250 дней к нарекой ставке. Т. 1. С. 274. 
ш БубllОВ А. В нарекой ставке. С. 12; 
ш IJlавельс/(uu r. Воспоминания lюслсднеro Ilр()топрссвитера русской ар

мии и флота. Т. 1. С. 137-138,232. 
1<,1 The Completc Wartime Corre~pondcl1ce оГПш Nicholas 11. Р. 278, 
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18,1 KpeCTbIlHCKoe )lнижение R России R I'OJlhl Перnоli I\IИРОIЮЙ войНЫ. 
с. 378-379; Сш.ШХUII кл. Та~бовс"ое крестьянство в ГОДЫ Норной мировой 
поЙны. С. 91. 

ш ГАРФ. Ф. 102. Оп. 265. д. 1016. л. 410. 
IX/, КреСl"Ьянское /lRижение R России в гоны r1еРJlОЙ МИРОН()Й поЙны. С. .106. 
щ [ЛРФ. Ф.1О2. 011.265. Д. 97У. Л. 42. 
,~. РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 329 об. ~ 330. 
18~ [АРФ. Ф. 102.011. 265. Д. тю. л. 6. 
190 Fuller W. The Foc Within. Р. 135; см. перспол; Фу.l/Лер У. 8ИУ1'Ренкий Bpal~ 

Шпиономаю1Я и закат императорской России. М., 2009. С. 162. 
1'" Рауnах Р.Р. фОН. Facies Hippocratica (Лик умирающеJ'О). С. 116. 
l'l! Шацuлло К.Ф. "Дело» IЮ.ilковника Мясоеnова // ВОIlРЩ:Ы истории, 1967. 

N2 4. С. 111-112; Futler W. Tlle Foe Witl1in. Р. 132-134; см. не,ренод: ФуЛ':/I!Р У. 
ВнугреННl1Й враг. С. 159-161. 

IЧ) ФреЙllаm о.г. Правда о деле Мясоедова (По официалыIмM ДОКУМентам 
и личным воспоминаниям). ВИJJЬН8. 1911\. С. 42. 

1'" ГАРФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1021. Л. 976. 
"I~ Там же. д. 1022. Л. 1038. 
'!Н, HOlloe время. 1915.25 aBI)'CT8. 

'~7 Тяже,1ые ,;:rни. С. Х 1-82, 11 1\. 
"Ж Jlеш(е М.К. 250 Д.НеЙ 11 царской ставке. Т. 1. С. 142. 
1')9 Новое время. 1915. 24 июля. 
1<МI Дневник б. Ве.lИкоrо князя Андрея ВJlaдю.lировича. со 35. 
:!j" Даншюв Ю./I. Великий КIIЯ;JЬ Николай НиколаеВJ1Ч. С. 274. 
)01 Gardinger Ад The WЗr Lord~. London: Toronto. 1915. р. 139. 
JQ' Вечернее время. 1915.19 январи (1 фепралll). 

J()4 Его ИМllераторсК<)е ВеличссТlЮ (осударь Император ftи/(олай A'IeKC3H

ДРОJlИЧ в дейетпующей армии, январь-июнь 1915 г. / Сос:т. генерал-маllор 
Ду6енскиЙ. Пr., 1915. С. 19. 

N' ГАРФ. Ф. 102.011.265. д. I()IO. Л. 11; Д. 1042. Л. 1. 
)1)(, Августейшие cec'lpbI МШJосердия. С. 243. 
107 Новое время. 1915. 16 марта; Нива. 1915. NQ 36 (5 сеНтябри). С. 4. 
~ Ето Императорское Величесгво Государь Император liиколай л,lексан

дрович к действующей армии. НОSlбрь-л.екабрь 1914 г. / ССет. генерал-майор 
Ду6еНСI<ИЙ. Пг., 1915. С. 2. 

21"1 Его Императорское Величество Государь ИМJlератор !iИКОЛ'dЙЛlJексан
дрович в дсйствуюшсй армии, январь-иlOНЬ 1915 г. / Сост. генерал-майор 
ДубенскиЙ. Пг., 1915. С. 3-4. 

111' Отдел эетаМIIОВ РНБ. Шифр хранения: Э оп / H63S 11. инвеНl'арный 
номер: Эот90482. 

211 Лукоморье. 1915. N! 14 (4 аlrpеля). Обложка. 
ш ]()рьева-Басалыго Н. Орлы летят // Ника. 1915. N2 4 j24 января). С. 73. 
2JJ Вестник lIoeИRoro и MopCKOrOJlyxoвeHCТвa. 1915. N!! 15/16 (1-15 aBI)'C-

та). Блю·одарю А.А. Яньшина. сообlЦИвшеl'О мне об 3TO~ источнике. 
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m См. почтовую On:pьrTKY н Отделе ЗС1'аI\{ПОВ Российской национаЛhНОЙ 
библиотеки. Шифр хранения: Э ОП / Н635 11, инвентарный rюмср: 3от90619. 

)1< Отдел эстампов Российской национальной библиотеки. Шифр хране-

ния: 3 ОП / Н635 11. ИlIlIснтарный номер: 30т90617. 
216 Там же. Шифр хранеНИII: Э оп / Н635 11, инвентарный номер: Эот9U687. 
217 ЛеТОПИСЬВОЙllЫ 19141хыа. Ng 4 (13 сентября). С. 57. 
21" Нива. 1915. N9 7 (14 февраля). С. 125; Искры. 1915. N9 3 (18 января). 

С.20. 

21' Нива. 1915. N.! 7 (14 февраля). С. 4. 
2211 Летопись войны 1914-1915 гг. N2 38. 9 мая. С. 601. 
111 РГИЛ. Ф. 14()5. Оп. 521. Д. 476. Л. 53 об., 223-223 об., 319 об., 321 об., 

420 об. - 421, 530. 
ш РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. д. 476. Л. 31U. 
ш Столиuа и усадьба. 1915. N.! 33. 1 маи. С. 14-16. 
1J4 Редакция, подчеРКlIвзьшая СIIОЮ aI\ОJlИТИ\IНОСТЪ, любила, однако, IЩ

меки, замаскированные под рассказы о «красиной жизни». Tal<:, послс уБИЙСТl\а 
РаСllутина в журнале появилась IIубликация: Князья Юсуповы и IIX дом В 

Пе1'рогрзде на Мойке// Столина и УСalJьба. 1916. Ng 74. С. 16-17. Личность 
Ф.Ф. ЮСУIЮва характеРИЗОВaJIаСh так: «Он пользуется репутаuией прекрасно
го :11I31'OK3 живописи и музыки 1I отличного стрелка» (Столица и усадьба. 1916. 
М 74. С. 16-17). 

ш Кантакузина Ю. Рсволюционные дни. С. 125. 
22. ПалеОllог М. Дневник посла. С. 308. 
127 ШО8едЬСКUU Т. ВосПОl\fltН8ННЯ Ilоспеднеro протопресвитера русской ар-

мии и флота. Т. 1. С. 265. 
ш UДIЛУК. Ф. 274. Оп. 1. д. 3717. Л. 5 об .• 6. 
m Тhe Complctc Wartime Correspondencc ofTsar Nicholas 11. Р. 239. 
IJ~ РГИЛ. Ф. 1405.011.521. д. 476. Л. 244. 
m Николай JJ и Rсликие князья. С. 69. 
ш llит. по: БулдаКОfl В. Красная смута: Природа и послеДСТ8ИЯ революци

онного наси..'ll1Я. М., 1997. С. 60. 
ш Маклаков В.А. Воспоминания: Лидер московских Кадетов о русской 

революции, IIIRO-1917. М., 2006. С. 304. 
z.~~ Флоринекий М.Ф. Кризис rocyдapcTFleHHol'o управления в России в ГОЛЫ 

Первой мировой войны. С. 155. 
Ш Там же. С. 168-170. 
236 Падение царского режима. Т. УН. С. 122-123. llит. по: Флоринекий М.Ф. 

Кризис государственного управления в России в годы Первой мировой вой
НЫ. С. 165, 169. 

l.I7 Тhe Complete Wartimc Correspondence 01' ТSЗТ Nicholas П. Р. 79. 
13Х ГЛРФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1042. Л. 1406. 
139 Флоринекии М,Ф. Кризис I'Oсударственного управления R России 8 годы 

Первой мировой войны. С. 170. 
240 ГЛРФ. Ф. 102. Оп. 265, д. 1042. Л. 9. 
141 The Complete Wartime Correspondence оfт.<;аг Nicholas 11. Р. 153. 
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Z.2 Corresponoence ot'Tsar Nic/l01as Н and thc fmpres.\ Alexandl'll (April 1914-
March 1917) / Ed. Ьу Joseph Т. Fuhnnann. 'М:!itроrt (Conn); Londol1, 1999. Р. 166-
167, 169. 

2'J The CompleLe Wanime Сопе!.lЮl1dспсе ofTsar Nlcholss 11. Р. 100. 
244 Тяжелые дни. С. 21. 
I~S The Complete Wartimc С()пеsропdепсс огт...аг Nicholas П. '~ 104. 
2<6 Джунковский В.Ф. Воспоминания. Т. 2. С. 421~42З. 
Ш Там же. С. 486. 
2411 Kriegsalbum. 22 Sonderheft оег in der «'М>сЬе». IЗeгlin, 1914. S. 14. 
m Оег E-rstc Weltkrieg in der inLernationa1en Katjkatur / lirsg. Е.Оетт. 

Hannover, 1988. S. 39,49. 130; hLLp:/ /www.ww1-propagand&-card~.com/a024slide.htnll 
Просмотрсно зо ноября 2007 года. 

lSIJ Бубнов А. В иарекой стапке. С. 11. 
1~1 ЛеJ"Ке М.К. 250 дней в царекой ставке. Т. J. С. 144. 
152 Особым "KOHЬKOM~ Янушкевича был его аJlТl!семИТИз".. ОТЛра&'JЯясь 

вместе с великим КJlЯзем на Кавказ. он Писа,1: "'КЗВКq'J интересен ВдllOйне; ОН 
должен быт" русским, как и нее прочие окраины - :'11'0 мОе: глубокое убеЖде
нис. П<IЛКIf и Rеревки НУЖНы ,vIЯ прокшггьrx ЖИДОВ, .. ДЛЯ других - сПРВlteд

ливость и тверДОL'Ъ» (Письмо В.т. Судейкину 19 сеН1'Абря 1915 r,). См.: ГАРф. 
Ф. 102. Оп. 265. Д. 1032. Л. 1467. 

ш РГИЛ. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 172-17206, 
'~4 UДIAУК. Ф. 274. Ол. 1. Д. 3552. Л. 2, 10, lО 06. 
ш РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 56 об. 
2St> Там же. О ... 530. Д. 1035. Л. 21 об. 
2~7 Там же. 011.521. Д. 476. Л. 73,141,222,246,2611 об. - 269. 
258 Там же. Л. 231, 290, 307 об. - 308, 369 об., 371 об. - 372, 396 об. - 397. 
m Там же. Л. 327 06. 
260 Там же. Л. 278 об. 
]Ь! Там же. Л. 2, 13/1 06., 146-146 об., 177 об. - 178. 
2Ь2 Там же. Л. 354 об. 
1'" Там жс. Л. 396. 
]м Там же. Л. 441-441 об. 
2&5 Петротрадская газета. 1915. 19 ИЮЛSl. 
2ь6 Дневник б. ВeJlИХОГО князя Андрея ВЛIlдИМИРопич~. С. 76. 
267 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1026. Л. 482. 
268 Данилов Ю.Н. ВелlflQiЙ кнЯЗЬ Николай НИКОlIаевич. С. 193. 
2t.~ Fuller W. The Foe Within. Р. 189-190. Перевод: Фумер у. ВНутрсtll!ИЙ 

нраг: шли()номаJlИSl и закат импераl'ОРСКОЙ России. М., 2009. 
m ПсреllИСка В.А. CyxoMjmHOn8 с Н.Н. Янушкевичем. С. 33-34. 
2'1 На дальнейшее развитие ОТНОlllения к ЛИ'lНOC'Гfj'IreЛИКоro князя МОгЛО 

ЛОRЩ1ЯТЬ ТО обстоятельство, что он отказыв.1сяя СменяТЬ непопулярных выс

ших чинов своею штаба. хотя общеетвен.ное МНСJlие насто~чиво требовало 
этого. ПО;щбнос мнение, n частности, высказал преДседзтмь ГосударствеllНОЙ 
думы М.В, Родзянко 11 ЛИ'Ш()\\ ра.зговоре с Верховным )·Jlавнокомандую1:u1м. 



628 ___________________ ,.Tp;!J'l-lчесК;!1I ЭРОТИI(;). 

СМ.: ЬщШКОtlа З. И. Великие КIIЯЗЬЯ НиколаевИ'Пf в высшем Сllете и н:! войне. 
С. 219. 

172 [АРФ. Ф. 102. Оп. 265. д. 1021.Л. 9117. 
17' UДlAYK Ф. 385. Оп. 1. Д. 2922. Л. 12,26,26 об. 
17'1 [АРФ. Ф. Ю2. 011. 265. д. I(}1З. Л. 13. 
]1< Там же. Д. 1008. Л. 2-2 об. 
т, ГАРФ. Ф. 102. Оп. 265, д. 1025. Л. 346. 
177 Там же. д. 1027. Л. 578. 
21к Там же. д. 1026. Л. 420. 
17') Там же. Д. 1025, Л. 345. 
21\(> Там же. /1,. 1026. Л. 411. 
2IН rГИА. ф, 1405.011.521. Д. 476. Л. 310 об. - 311, 
Ш Там же. Л. 1450б. 

Ю Там же. ()II. 53(). д. InЗ5. Л. 37-37 об. 
284 Там же. Оп. 521. д. 47б. Л. 306- 306 об. 
щ ТЬе CompleLe Wdrtime Соrте~lЮпdепс:е ofTsar NiChoJas 11. Р. 1311. 
2~(, РГИА. Ф. 1405. Ол. 521. Д. 476. Л. 210 об. - 211. 
2N7 Там же. Л. 441-441 об. 

2~' ГЛРФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1026.11.456-456 об. 
~X'I РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 167 об. 
2"" Там же. Л. 403 об. - 404. 
2"' Там же, Л. 204-204 об. 
")1 Тяжелые 1I1IИ. С. 53. 
l"J I.ieven N. Nicholas 11: Twilight of Empire. N.Y., 1993. Р. 212-213. 
1~ Дневник б. великого КIIЯЗЯ Андрея В.lадИМI1РОllича. с. 77. 
19) Тяжелые дн и. С. 16, 21, 23-27. 30- 33, 37. 
19" Тяжелые АНИ. С. М6. 

197 ГАРФ. ф. 102.011.265. Д. 10211. Л. 1127. 
29R Uит. по: ДаН/шов Ю.Н. Великий князь Николай Николаевиq. С. 272. 
199 Шuведы:кuu Г. ВОСIIОМИIl3.IIИЯ последнего протопресвитера русской ар-

мии и флота. Т. 1. С. 323. 
'1111 ГАРФ. Ф, 102. Оп. 265. д. Ю211. Л. 1190. 
'''' The Complcte Wartime Correspondence оf'Т'Шт Nichola.s 11. Р. 179, 190. 
"" Толстой и.и. Дневник, 1906-1916. С. 668. 
л,.. The Complctc Wartime Correspondence оf·т.'Шт Niclюlа~ Н. Р. 171-172. 
30< ДаНIL'lOв Ю.Н. Великий князь Николай Николаеl\ИЧ. С. 273. 
Л)5 ГЛРФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1029. Л. 12511-1258 об. 
306 Дневник б. neликого князя Андрея Владимировича. С. НО. 
)О; Переllиска НИКQ.1ая и Алсксандры РомаНОIiЫХ (1914-1915 п:). М.; Л .. 

1925. Т. 111 , С. 256. 
J(\~ Ii\CO. Ф. 53. 011. 1 (1916). д. 87. Л. 4. 
1j)Q The CompleLe Wdrtiше Corrcspondcncc ofTsar Nicholas 11. Р. 181-1112. 
)(11 Ibld. Р. 179. 
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111 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 265. д. «ЮН. Л. 6: д. 1029. Л. 1204. 
m Там же. д. 1029. Л. 1209. 
m Там же. Л. 1213. 
314 Там же. д. 1030. Л. 1 ]05. 
315 Там же. д. 1029, Л. 1227. 
)10 Днсвник б. веJШКоro князя Андрея R!laJIИI\'ировича. С, 74 . 
.117 fАРФ. Ф. 102. Оп. 265. д. 1029. Л. 1275. 
Щ Там же. Л. 1299 . 
• Н Там же. д. 1034. Л. 1685. 
1211 Там же. д. 1029, Л. 1224. 
Ш «Нам придется И3 IIО.ПfТИКОВ И БJlаroтвор~сй IIерес1'роиl'ЬСЯ B)'\IeHbIX 

и КНИIUI'UРIОВIlСD-и:щателсй»: Письмаакадсмпка Аи. СободеllCКОГО а:к~мику 
и.С Палъмову, 1914-1920 гr./ ПОДI; 1'СКста Л.В И;rЬИllа, СВ. Куликоna 1/ 
Hct:TOp. 2004. N.! 4. С. 76. 

m ГАJ>Ф. Ф. Ю2. 011.265. д. 1029. Л. 1225. 
J2.1 Там же. д. 1042. Л. 4 об. 
)14 Там же. д. 1030. Л. 1308 . 
.125 Там же. д. 1029. Л. 1241. 
Jlb ШаilеЛЫ'1(U/i Т. Воспоминания послелнеl'O IiРОl'ОпреСВIIТСра pYCCKUIt ар-

MI1II1f флота. Т. 1. со 323. 
).!1 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 2б5.д. IО29.Л. 1245. 
Щ Дневник б. всликого князя Андрея 8.JIади~ировича, <:. НО. 
119 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 265. д. 1034. Л. 1685. 
1)11 Там же. Д. 1029. Л. 1258-1258 об. 
~Jl Там же. Л. 1283. 
"1 Там же. д. 1014. Л. 7(J2. 
Щ Там же. Д. 1040. Л. 2300. 
JJ.\ Там же. д. 1014. Л. 727. 
-'35 Gardner О. Тhe War Lords. Lопdоn; Toronto; New Yoтk. 1915. Р. 123, 
1!6 ГЛРФ. Ф. 102. 011.265. Д. 11JI4. Л. 774. 
m Тцм жс. д. 1034. Л. 1696 об. 
щ ДНСПlll1К Л.А ТИХОJl.lирона. С. 206. 
1}Q Thc Complete W"rtimc Corтespondcncc О!·т. .... 1f Nichoias 11. р. 196, 198. 199. 
ч" ДIIСIIIIИК б. ве:шкого "НИЗЯ Андрея ВЛ;ЩИl,jиРОDИ'Ia. С. 78. 
щ llарекая армия в псриод МИРО1l0Й ПОЙIfЫ 11 ФевралЬсКОЙ реВОЛюUИИ. 

С.113. 

142 РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 317 об. - 318. 
14' ТН'\I же. Л. 123.243 об .• 518 об.: 011.530. Д. 1035. Л. 17 об. 
"14 Там же. Оп. 521. Д. 476. Л. 364 об. - 365. 
Ч< Там Же. Л. 427. 
346 Там же. Л. 439 об. 
341 Там же. Л. 2()4 об. - 205. 
w! Ta~ же. Л. 325. 
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)49 Там же. Л. 181. 
1,п Там же. Л. 403-403 об.; 011. 530. д. 1035. Л. 4 об. 
,,' Аврех А.Я. Царизм накануне свсржеНЮJ. М .• ]989. С ]77. 
1-;2 РГИЛ. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 244. 
'" Там же. Л. 32106. 
'~The Complete Wtrtime Coтrespondcnce ofT!ilif Nicholas П. Р. 224-
щ 1bid. Р. 237, 246, 252, 271; Родзянк() М.В. Крушение империи. Февра.'lJ.С

кая 1917 года рево.ЧЮIIИЯ. С. 167. 
нь Николай 11 и lIeJ1икие князья. С. 68-69. 
ш Воейков В.Н. С нарем и без царя: В(JСlIоминанпя послеl1неl'О дворцово-

ro коменданта rосударя ИМllератора НИКQJlаil 11. М., 1995. С. 141\. 
).\8 СИНИЙ журнал. 1915. М 37 (12 сентября). С. 4. 
35~ ХХ век: Хроника московской ЖIIЗНИ, 1911-1920. М., 2002. С. 296. 
360 Сайт: httр://www.rеtro.iпfоflоt.ru/shiрs/1901-1920/Jeпiп/iпdех.htm1Про

CMOTPt:H 20 сентября 2009 r. 
)61 Картина ХР-,IНИТСЯ в fО('УЛllрственноммемоРJtальн.,м музее А.В. СУНО-

рова. 

)6~ ГАРФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1034. Л. 1610. 
363 Там же.Л. 1257. 
)1>4 Там же. Л. 1619. 
J65 Там же. Л. 1676 . 
. 166 Там же. Л. 1619. 
"" Там же. Л. 1676. 
j(.I\ Там же. Л. 1656. 
'''' Там же. Л. 1695. 
н" Там же. Д. 1033. Л. 1591. 
т Там же. Д. 1034. Л. 1695. Арест Милова живо обеуждался в Тифлисе. 

Ученик культурно-технического училиша СМ. Тер-Степанов заявил, ЧТО ве
ЛИКИЙ КНЯЗЬ qсвободит богаТОI о арестсшта за миллион руб:zеЙ. ОДlfН из сто 
СОУ'lеНИКОR сказал ему. 'ПО он не смеет ОСКQр6лять .царскую кронь,.. Тоща Тер
СтепаНОII заметил: .. Что ты кричишь, все русские, начиная с мелких чиновни'
ков, вплоть до ГОСУдАРЯ, асе ... (бран.,),.. Tep-СтепаllОН был ПРИВЛСЧСII К 
yroлОВ1fОЙ ответственности за оскорбление члена императорской семьи (РГИЛ. 
Ф. 14lJ5. Olr. 521. д. 476. л. 235). 

172 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. \053. Л. 506. 
Щ Там же. Д. \034. Л. 1656. 
Щ Там же. Д. 1040. Л. 2240-2240 06. 
Щ Там же. Л. 2261. 
З76 Там же. д. 1041. Л. 2363. 
J1? Там же. Л. 2312, 2326. 
JJ8 Там же. Д. 1053. Л. 534. 
379 Там же. Л. 536. 
380 Там же. Д. 1055. Л. 116. 
!БI Данилов Ю.Н. Великий КИЯ:!Ь Николай Николаевич. С. 281. 
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382 См. ""оклад великого КНязя Николая Николаеl\ича Николаl(l 11 к J(}I,; 
Николай 11 и великие КШI3ЬЯ. С. 137. 

"1.1 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1056. Л, 620. 
1М Тhe Complete Wartime Соrrеsропdеnсе ofTsar NlchoIa:s 11. Р. 29Н, 459. 
J~.; Данuлов Ю.Н. ВеJmlШЙ князь Никодай Н иколCll!DIf'I. С.287. 

щ, Огонек, 1916. N!! 5. 31 11 н варя (13 февраJlЯ). С. 1; 191(). N2 8. 21 ФСIIРIIJIII 
(5 маРУа), 

J~7 Синий ЖУРllал. 1916 .. l'IIi! 4 (23 января), С, 7. 

щ OrolleКo 1916. N.! 7. 14 (27) февраля; N! 16. 17 (0) апреля; Солнце Рос
сии. 1916, N! 340 (34); СЮIИ!! журнал. 1916. Ng 8 (20 февра.1Я). С. ); лукомо
рье. 1916. N2 8 (20 февраля). С. 21. 

3К9 РГИА. Ф. J 4О5. Оп. 52! , Д. 476. Л. 357 об. - 3511. 
3% НИl{олай " и вел 11 кие Князья. С. 67. 
391 Царская армия в пеРИQД Мировой войны и ФеllраJlЬСКОЙ РСIIОЛЮlll1и. 

С.92. 

щ Ника. 1916. N.! 41 ( Х Оl<Тября). С. 677 (обложк~), 
19\ Искры. 1916. N2 42 (30 ОКТJtбря). С. 329 (оБJ10Jl;КВ). 
1\101 Новое время. 1916. 5 НQября; Н ина. 1917. N.! 7 (18 февраля). С. \11; J1c-

топись Ж)ЙНЫ 1914-1917 rr. 1917. N2 131. 18 февраля, С. 2090. 
?o9S ГАРФ. Ф. 102.011.265. Д. 1054. Л. 84. 
Nr, МеJlЫУII(}Н С.п. На ПУТ$JХ к доорцоаому I1еревороту. С 109-115, 
lЧ7 Аврех А.Я. Uаризм накануне свержения. М., 1989. С. 54-55. 
]0)1< ДОIIUЛQ6 Ю.Н. Великий князь Николай НИКОJ1aеВИ'I, С. 318-320, 
!'I'} ОтрЫВКИ ИЗ поспоmшаний полковника О.И. I'IанТЮХОиа / / J8aрдеЙСltИе 

стрелки (ИСТОРJfR m'lрлеЙСКQН СТРСЛl<ово1t ДIf8НЗИИ): Сб. материало". Uapcl(QC 
Село. 2005. С. 165. 

4110 Даlluлов Ю.Н. Великий КНЯ:JЬ Николай НИКщаевИ'I. С. 319, 326: Иtlа-
1108 С. Увольнение Н.Н. Романова от должности Верховного IЛаВhокоманду
юшеl'O / / Красный архив. 1925. Т. 3 (10). С. 342-343 

4111 Дallи~OII Ю.Н. Ве.mЮIЙ князь Николай НИК()JШСВИ'l, С. 324, 
4<)1 Там же. С. 324-325. 
40) Там же, С. 369-370. 

<Q4 Нагорнан О.с. Танненберг 1914-1934: Национальный миф у. IIОЛИТИ'lсс
кая "'улыура fермаЮfИ: Дне. '" К.Н.Н. ЧСJrябкнск. 2002. С. 78: .Dei.rr н'. Мilitiir. 
Stadt und Gesellschaft. Miinchen. 1991. S. 139, О КУАьте [инденБУРI'а см.: Vlm 
Ноеgел J. Der Held von ТаnлепЬеrg. Cjenese und F\lПktiоп des Hindenburg-Mythos 
(1914-1934). Koeln, 2007. 464 S . 

• r,. Ноное BpCMJI. 1915.24 aDJ)'C-ГЗ • 
.\о(, Бубнов А. В царской ставке. С. 159 
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Глана VII 
Вдовствующая имnератриц;. Мария Федоровна 

н патриотическоЙ пропаl'аПJ~е" (-народных,) слухах и 
оскорблеl1fiЯХ 

1 LЩIАУК. Ф. 317. 011. 1. д. 5956. Л. 1-3. 
2 HOIIOC время. 1914.23.29.30 июля; 1.4,8,9. 17 августа. 
~ Канmакузuна Ю. РеВOJIЮIlИОlUlые дни. С. 128-129. 
4 Корнева ':Н., 'lебоксарова т.н. ЛюбиМIIС резидеНj\ИИ имперuтрицы Ма

рии ФеДОРОВIIЫ В России и Дании. СПб .• 2{Ю'. С. 222; Ноное время. 1914. 16 ан
[уста. 

; НО8ОС нремя. 1916.26 мая. 
ь РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 1860.6.-187. 
, Там же. Л. 323- 32306. 
• Там же. Л. 155-15506;,239.25106.-252. 
1 Там же. Л. 129 об. 
10 Огонек. 1914. N~ 30. 27 июля (9 U8f)'CIU). С. 2. 
11 Огонек. 1915.М 19. 10 (23) мая; 1916. NQ 5. 31 января (13 февраля); Сто

ЛllШl 11 усадьба. 1915. Ni! 36··-37. 1 июля. С. 19; 1916. NQ 55. 1 апре;IЯ. С. 20; 
Ni! 60--61. 1 ИЮШI. С. 26. 

Il Ноное "ремя. 1914.27 ИЮJlЯ; ЛеТОIIИСЬ 80ЙНЫ 1914 года. 1914. N!.' 4. 
(13 ССliтября). С. 58; 1915. N2 49. 25 июля. С 777. 

11 РГИА. Ф. 1405.011.521. Д. 476. Л. 21906.-220,377. 480-480 об. 
14 "Жслезную дорогу строила ГОСУДЗР •• Пiя Мария Федоровна с генералом 

Треповым, который на lIee скак.1J1. а пна C:-'IY подпячиваласъ жопоЙ,. (Там же. 
Л.155). 

1> Там же. Оп. 530. Д. 1035. Л. 206_: fЛСО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 12. Л. 297-298. 
1~ I)ГИА. Ф. 1405.011.521. Д. 476. Л. 230. 
17 Там же. Л. 4111-4111 об. 
18 Там же. Л. 4, 524. 
19 Там же. Оп. 530. Д. 1035. Л. 2 Uб. 
20 Там же. Оп. 521. Д. 476. Л. 354. 
21 Там же. Л. 312-312 об. 
22 Там же. Л. 27. 
II Там ж.е. Л. 226 об.-227. 
24 Там же. Л. 208-201\ об. 
2~ В одном случае д.оносители нсппмнили, что оБВИllяемый как-то назвал 

nдоветнующую имnсратрицу itQчсрьюдаТСIЮl'О короля. но они ОТКluа.лиеъ в это 

п()веРIПЪ. НевеРОЯТIIЫМ им К<валось и ТО, что жена нзря - немка (Там же. Л. 
32U 06.-321). 

1., Там же. Л. 404. 
27 Там же.л. 317 06.-3IК; 527.53806. 
2К Там же. Л. 229, 529. 
1') Там же. Л. 339 об. 
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UI InM *е. 11. ,,(). 17() об .• ИИ-358 об.; Поршнева О.С. Менталитет и со-
1I1СIU1""11О 1I0llOд,mие PI&(k)ЧИ,., КРОС'rьян и солдат России в период нервой ми
р",,"м III,A'I"'. с.:. 122. 

" ,'r·ИА. Ф. '40~. 01 •. ~21. д. 476. Л. 188. 
"118М ж •. Оп. ~)O. Д. 1035. Л. 14. 
1I·1it". же. ()11. ~21. Д. 476. Л. 523. 
14 Там *е. Л. 326,4113 об., 499,53106. 
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Ил. 12 .• ШIIJ{! Шах! •. Австрийская карикатура (1915). 
http://www.ww1-propaganda-cards.com/a024slide.htrnl ПослеlIlП1Й просмО1Р 16 декабря 
2009 roда. 

Ил. 13. Ero "мператорское высочество великий князь НИКOJlай Николаевич. Аква
рель Нива. 1916. N2 41 ( 8 октября). с.677 (Обложка). Акварель Н.С. Самокиша. 
Национальная библиотека Финляндии. 



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ' 

Абдулов Х. 58, 5.9 548, 55J, 558, 565, 575-577, 583, 
Абросuмова ~A. 5 603,607,612,617,633,636 
АвраIll501 Адексеев М. В. 156, 157, 163. 164, 
АврехА. Я. 494, 508 178,309,347,348,415,488,509, 
Агапят (Вишневский), епископ 109 510,615 
АДllерберг В.В., граф 347,392 Алексей Михайлович, царь 90 
Айзенmтейн с.-и. Р. 352 Алексей Николаевич, цесаревич 62, 
Акимов А. 483 70, 73, 88, 89, 96, 133, 140, 141, 
А"сёнов В. Б. 33 165-172, 176, 177, 181,247,256, 
Александр 1, император 76,108, 147, 275,316,398,556,606,608,633 

173, 177 АлеКСИl1, митрополит, св. 90 
Александр 11, император 147,173, Алиса,вел.герцогиняГессенская262 

177,208,223,244,359,451 Альберт 1, король Бельгии 14, 103, 
Александр 111, император 97, 177, 420, 440, 441 

189,209, 236, 319, 359, 375, 380, Маньи., Б. В.5 
434 Анастасия Николаевна, вел. княж. 

АлексаllДР Михайлович, вел. кн. 350, 278, 279, 420 
388, 391, 393, 542 АнастасиSl (Стана) Николаевна, вел. 

Александр КарагеОРГИeJJИЧ, короле- юt. 6, 345, 381,392, 393,394, 396, 
БИЧ Сербии, принц-регент, 451 411, 412, 454, 495, 496 

Александра, английская королева Андрей Владимирович, вел. 101. 143, 
142,201 147,243,298,418,445,470,478, 

Александра Петровна (инокиня 482,485,481,491,508 
Анастасия), вел. кн. 379-381 Андрианов А. А. 345 

AlleKcaндpa ФёДОРО8на, императри- Андроник (Никольский). епископ 
ца 22, 24, 26, 36, 37, 48, 70, 73, 537 
75,89.99, 101, 102,112, 1 ]4, 120, AHиCUМoв Е. В. 5,42 
131,140-142,154, 160, 162,166, Анненкова 327 
167,170,178,180,187,200-204, АнсбергО. Н. 598,614 
207,216,224,226,227,230,234, Арам 497 
236,241-250,252-257,261,263, Арапова А. 413 
264, 266-270, 273-275. 277, АРГУНО8 А. А. 304 
279-283, 285, 286-289, 293- Аристархов М. [ 184 
309,311-317,319-322,325- АртамоновЛ. К. 477 
327, 329, 330, 343, 345-351, Архангельская Н. И. 168 
353-357,359,360,362,365-370, Асташов А. Б.4] 
372, 373, 386. 394, 398, 404. 413. 
441,458,460,478,481,484,495, Балмвев П. А. 223, 224, 226 
520-523,526,528,529,544,547, Базили Н. А. 615 

• Именной указателъ составлен Е. ЛеменевоЙ. 



646 ___________________ -ТрагичесК3!! эротик:!. 

Байков С. В. 475 
Бакашова Л. М. 261 
Бfыашсо (Балаruоо) П. Н. 86 
Бальфур А. д .. дорд 420 
Барвновская М. И. 297 
БарановскаSl Э. М. 528 
Бараш /МесаксулщДЛ. 261 
Бардаков r. И. 211 
Барк П. Л. Кб 
Барятинский А. В .• кн. 174 
Баlтенберги (МаунтбеrrСllЫ). кня-

жеская династия 549, 
Бахрах М. 4З& 

Б~uн В. Б. 42.44. 552. 553, 555 
Безносов К. 134 
БслеЦI<ИЙ С. п. 251. 457 
Белов 129 
белов 1::. 208 
Беляuский Ш. И. 465 
Беляев М. А. 350 
Белый 128 
бенкендорф П. к.. rpаф 219,353 
Бенигсен Ф. В .• графиня 261 
БсННJllIГ С. 261 
Бенуа А. Н. 195. 234 
Берти Ф., лорд )03 
Бисмарк О. фон 301 
Блок А. А. 310, 322, 364 
Блок М. 15,21.22,23 
БlI'JННUllг Т. 5 
БоБРImСКИЙ Л. А., гр. 320 
Бобринский r. А., гр. 407 
Богданович А. В. 320 
Богораз-Тан В. r 8 
Борис Владимирович. вел. КА. 118, 

339,507 
БОСТУIIИЧ r. В. (г. В. ШваРII, Грегуар 

ле Нуар) 352. 357-361 
Бродский Б.-У. Я. 104 
Брусилов А. А. 122. 168, 19(), 193. 

309,417,437 
Брянский В. Д. 87 
БРЯJJчающов А. Н. 345 
БуаССОllа Ф. 519 
БубllОВ А. Д. 13&. 392. 439 
Буганов А. В. 553 

бyйJIов К. П. 52 
Буксгсьлен С. К .• баронссса 22 
БУJlгаК(JВс.н. 9-13.80, l62, 198,578 
БУJL11а К. К. 183, 438. 450, 451, 587, 

593 
БУJlЫПШ А. [ 160.474 
БуР1JСВ В. Л. 45, 206 
Бьюкенен дж. 223. 261, 299, 31б 
Бьюкенен М. 261 
DJUKep К. 19 

ВаКУJJИН Н. А. 63 
Ваи Клеи Д. 19 
Ван Лангенхоue Ф. 21 
Варнава (НаКРОIIИН). архиепископ 

159, 245 
Васильев Л. П. 73 
Васильев А. Т. 533 
ВаСИ.lьчикова С. Н., кн. 348 
Rели/(ов Л. А. 447. 458 
8ержснский А. 184 
ВссеЛОШ:Кf!Й С. Б. 31.2, 313 
lJиктория, английская королева 262 
Виктория. королева Швсшш 304, 

3()5 
Виктория ФёllОРОJlна. вел. кн. 154. 

186,201.281 
ВилеliСКИЙ Л. Н. 232 
Вильборг А.И. 96. 98, 279.451 
Вильгельм (Фридрих Вильге;JЪМ 

Виктор Август Эрнст), крон
принц прусский 599 

Вильгельм Н, кайзер ГермаНИ1i 11 ко
роль Пруссии 79, 95. 103, 114. 
115, /3J, J60, 179.107,212-115. 
217.230,233,235,237--239,292. 
298,302, 30З, 352. 5Н, 512, 524, 
539.546,549,574.599 

ВИfffeрголлер И. Д. 2/2 
ВumеII6ерг Б. М. 5, 596 
ВитмерА.Н.36 
Витге С. Ю. 3&6. 391, 393. 31)6 
Влзлимир АIJСJ{сандрович, вел. KJJ. 

281,374 
ВJlЗЛИМИР СRЯ1·ОЙ. кн. 399 
Владимиров И. А. 428, 623 
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ВЛaдJIМИf/OВIIЧИ, дети вел. КН. Вла
l1имира Александровича 201, 490 

ВоеЙКОВ В. Н. 102,237.344,347,352, 
438,483,496 

ВOJ1ЖИJJ Н. 437 
Волков П. И. 25(), 258, 271, 274, 275, 

277, 279 
Вольский 405 
BOPOlluob-ДаЩКОJ\ И.И .• t"p. 482, 497 
Воронuоnа-Дашкова Е. А., гр. 498 
80С1'ОКОВ В. И. 534, 536 
ВраигеЛh Н.Н., барон 26. 218 
Вырубов А.В. 320 
Вырубова А. А. (урож,ц. Танеева) 223, 

253.254,265,267.278--279,288, 
305,311,316,320--322,325,326, 
350,351,364,366--369,396,532, 
544 

Гавриил КОНС1'аНТИ1l08ИЧ, 8ед. КН. 
538 

Гагари", кн. 351 
Гагарин r. r.. 1{R. 484 
Гагарина М. А., КА. 156 
ГaI"арина Т. А., КН. 486 
Газенкампф М. А. 387 
Гаида Ф. А. 567 
ГальnеРUllа Б. Д. 5 
Гаи К. Е. 163 

Голике Р.Р. 96, 98, 279,451 
ГОЛИIIЫН, кн. 351 
ГОЛИЦЫН А., КН. 23 
Голицын П. П., кн. 213, 351,484 
Голицына Н. П., хн. 486 
ГОЛИЦЫJl-МураВЛИJJ д. П. 86 
Головин Н. Н. 8, 32, 534, 541 
Головина М. Е. 321 
Голошанов П. А. 271 
Голубев И. Я. 85, 86 
Голъдман Я. Ю.447 
Горемыкин И. Л. 13,86, 139, 145, 

148, 150, 152,249,261,314,322. 
457,479,486 

Горький М. 356 
[риrОРОRИЧ И. К. 310 
ГРЮ'орьев В. Н. 471 
TPliгop6t!{f С И. 16, 92, 246 
Гримм Д. д. 86, 87 
ГРОМО8 А 498, 500 
ГРЭХ3М Л. Дж. 19 
Грюнва.щдл. А. фон 2]9 
Гужон Ю. П. 221 
fумилёв Н. С. 272 
Гурко Вас. И. 309, 310 
Гурко Вл. И. 542 
IYron Г. В. 292 
ГучковА. И. 348. 455, 507. 536, 542 

Гедройц В. И., княж. 262, 269, 327, Даниил РомаНО8И'!, кн. Галицкий и 
328, 612 Волынский 399 

Гейлер К.И. фон 55 Данилов Ю. Н. 97, 100, 135,396,406, 
[е'ifль С. А. 213 419,430,487 
Гельман В. Я. 6 Дарнmо// Р. 19 
Георг V, коро.ТЬ Великобритании 74, Девеиь д. 348 

75, 181,200 Ден Ю. (Л.) л., фон 32, 328 
Георгий (Юрий) ЛсЙхтенбеРГСКfrti. Пж.УIlКОВСКJIЙ В. Ф. 29, 105,259.430, 

гериог 392,393,412 460,485,586 
Георгий Михайлович, &еЛ. КН. 155, Дзюбинский В. И. 297, 485 

175 Дмитриев-Оренбургский Н. д. 382 
fиндеНбурr Л. фОН 472. 5] 1, 5J2 ДМИТРИЙ Павлович. вел. КН. 223, 
[ИIIПИУС З. Н. 35--38, 234, 322, 551 321,541,603 
Сшика Я. В. 185 Долбu~ов М. Д. 5 
Гогенuоллерны, l1инастия 230, 546, Долгорукий С. А. 347 

577 llpara Машин Обренович, королева 
Годнси И. В. 72, 474.562 Сербии 351 



648 __________________ ~ТрагиqесКаll эротика. 

Дра.·омиров М.И. 383 
ДреНТСЛЬ" А А. фОН' 2l9, 345 
Дубенский Д. Н. 85,90, 105. L09, 113, 

115, 189,252,347,374,447,532, 
Дубенцов Б. Б. 5 
Дубин Л. Л. 214 
Дубнон С. М. 363 
Дунаева Н. А. 6, 42, 599 
Дурново П. Н. 137 
ДЬЯКОВ А. Л. 485, 488 
Дэвис Д. 312 
Дюбуа А. Э. 610 
ДюnраА.19 

Евреинов В. А. 400 
Евтих.еев В. Ф. 404 
Егерман П. И. 475, 476 
Ежов. вахмистр 379 
Еkaтсрина 11, ИМllераЧJиuа316, 319, 

359,360.366 
Елена Георгиевна Романовская, гер

ЦОГИНЯ Лейхтсн~ргская 381 
Ели~.mвета Венгерская, св. 262 
[лизавета ПеТРОВl1а, императриuа 

355 
Елизавета ФёДОРОВtlа, вел. кн. 70, 

199, 248, 262, 306, 345, 371, 485, 
528,557,636,637 

ЕЛJfШСН А. 25 
Еникеева В. 486 
Есенин С. А. 273 

ЖаннаД'Арк 195 
Жевахов Н. Д., кн. 534 
Живов В. M~ 15 
ЖильярП. 76,88,167,288,294,538 
Жироховы 57 
Житков Н. Ф. 6 
жофрж. 459 

3абежинскии И. Х. 524 
Загрецкий С. А. 471,472 
Зарин А. Е. 252, 253, 280. 282, 283. 

284.285,287,372 
Здзярскнй А. Ф. 403 
Зенуков И. А. 553 

ЗИЛОВ 156, 593 
ЗИЛьбсрберг М. Б. 6 
Зорьева- БаСaJ!ЫГО Н. 450 
Зубковская С. А. 26 J 
Зуев С. н. 494 

Иваlt Калита, вел. кн. 399 
Иванов 501 
Ива.юв н. И. 169,171,173-175,437, 

489,495 
Иванова М. И. 334, 335 
Игнатыщ гр. 489 
Игнатьев Л., гр., 501 
Игнатьева Е. Л., гр. 489, 501 
Иоанн КРОНIIIТадский (Сергеев). св. 

424 
Иоанн (Шаховской), архиеllИСКОП 

323 
Ирманов В. А. 122 

Кадушин н. 427 
Кalep, фон 213 
Канив Катахито-Канин, японский 

принu 96 
Каноник П. 378 
Канта кузен (Кантакузина) Ю. Ф., 

КIIЯГИНЯ, I'рафиня СпераНСkая 

223.253,254,298,454 
КОllmорови'l Э. 15 
Карабчевский Н. П. 494 
Караl"еоргиевичи, династия 351, 412 
Каракозов В. С. 54 
Караулов М. А. 507 
Карпинский В.А. 432 
Каррик В.В. 297 
Касаткин С. А. 377, 417, 446 
КаУJТъбарс Л. А., баРОllесса 26/ 
Керенский А. Ф. 8, 25, 224, 227, 237. 

303,310.317,344,356,361,366, 
456, 510, 543, 544, 547, 564, 565, 
602 

КиРИJШ ВладИМИРОВИ'I, l~eJТ. КН. 154. 
186,281,303,311 

Кирьянов И. К. 42, 552 
Китченер r. r., лорд 301, 420 
Клемансо Ж. 153 
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Кнопов А А. 183, 185, 596 
Ко6ыmrкский Е.с. 353 
Ковыль-Бобыль И. 196 

КШССИ1IСКИЙ С. 362 
КяНСКИff Е. С. 52 

Колаковский (Кулаковскнй) Я. П. Лавров А. С. 64 
442, 443 Лазаренко А. 184 

Колоmu.1ьщикова Е. А. 42, 44 Лапин В. В. 5 
Комиссаров М. С. 633 Лебедев С. В. 195 
Кондратьев Н. М. 209 Левицкой Г. В. 404 
Коновалов А. И. 536 Лелюхин П. А 161 
КОНОВl1иын А.И., rpаф414 Лемке М. К. 34,81,222,395,416, 
Константин Константинович, вел. 432, 438, 539 

кн. 74, 199,263,285,393 Ленин В. И. 17,436,456,564,585 
КОIIЫТl<ИН С. А. 136 Леопольд, бельгийский принц 166 
Корде Ш. 19.5 Лечицкий П. А. 437 
Корженевский 263 Леш Л. 8. 564 
Коринфский А. А. 335 Лефевр Ж 19, 20 
Корнилов Л. r 237 Либкин. (ЛJfбкен) [И .. 365, 367 
Корф П. П., барон 219 Либкнехт К. 23,463 
Корф С. Н., барон 234, 235 ЛИхарев Н. Н. 82 
KOCМJtH И. В. 281 Локкарт р. Б. 297 
Кочубей Д. Е. 320 Ломан д. Н. 251, 530 
Кравченко Н. И. 96 Лоmман Ю. М. 15 
Краснов П. Н. 347 Л П в 42 
К А 21 УКUН .. 
ремер. Л М Н 5 

Кривоше.ин. А. В. 26, 137, 140. J41, лУКhЯНг.OflЕ· • 507 509 510 
149 151 158 200 455 458 588 ьвов.., кн. • • 

кро м' М 5 . , " Любавин Н. Н. 223, .537 

Кр м . ["1 Я 6 ЛЮДОDИ1< XVI. король Франции 549, 
уnнuков . . 550 636 

КРЮ'IКОН К.Ф. 417 ' 7 
Ксения Александровна, вел. кн. 187. Лялин П. П. 36 

478, 620 
Кеидиас П. с 97, 98 
Кудаше6 Н. А., кн. 479, 480 
Кулаковский Ю. А. 156, 184.408,443 
Куликов С. В.567 
Куликовский Н. А. 343 
Куракин Б. А., кв. 474 
Курлов П. Г. 563 
Куроки Т. 205 
Куропаткин А. Н. 161. 205. 392. 434, 

488, 602 
Курсие 325 
Кустодие8 Б. М. 94 
КУТУЗО8 М. И. (КУlуюв-Голенищев

Смолевскиi{, светл. КJi.) 422, 488 
Кшесинская М. Ф. 360. 365 

Мазепа И.С 228 
Майоров М. И. 56 
Макаров А. 498 
Макаров А. Н. 498 
МаклаКОR БА 456. 476 
Маклаков Н. А. 25, 29, 200, 400, 402, 

458 
МаКОВС1<ИЙ В. Е. 170, 523 
Макс, прИlЩ Баденский 305 
Манасс!Sич-МаНУЙJfО8 И. Ф. 289 
Мандсльштам А. Н. 322 
МаРl"арпта, шведская ПРИНЦI:сса 304 
Марина Петровна, вел. КННЖ. 381 
Мария Александровна, императри-

ца 244 



650 __________________ .Трагl1ческая эраТИК;J .• 

Мария-Антуанепа, королсва Фран
ции 549, 636 

Мария Николаевна, всл. княж. 273, 
278,279 

Мария ПаВЛОlJна (младшая), вел. кн. 
257, 258, 266, 276, 277, 280, 288, 
326.327,608,613 

Мария ПаВЛОlJllа (старшая). вел. кн. 

70,201,281,374 
Мария ФёДОРОВllа, императриuа 48, 

62, 70, 142, 143, 146, 147, 154, 
160,201,216,247,254,266,295, 
296,311,318,343,367,373,386, 
393,398,515-528,541,551,555, 
585. 632. 633 

Марки н Т. В. 13 1 
Марков Н. Е. 86 
Матейко Я. 407 
Машистов И. М. 428 
Моцкевuч М. r. 6 
Мацкевич К. А. 169 
Медем М. Л., баронесса 156 
МеJ1дер-Закомсльский А. Н. 386 
Мель М., 114 
МельгУНО8 С. 11. 158, 322, 324. 341. 

363, 533, 550 
Меньшиков М. О. 86 
Меррик Д:ж:. 19 
Милина Николаевна, Be.l. кн. 6, 345, 

381. 393. 394. 396, 411. 412,495. 
496 

Милов Л. Н. 500, 501, 630 
Милованова Е. Я. 237 
Ммюков П. Н.289-293, 307, 348. 

544,562,563 
МiШl Коляба (Д. Попов) 302 
Михаил Александрович. вел. кн. 181, 

182, 185,205,225,313,528,541, 
555. 556, 633 

Михам.'} Михайлович, вел. 1(п, 175, 
200 

Михайлов Н. В. 5 
МI1.XaЙловичи. великокняжеская ди

настия. JlОТОМКИ Михаила. СЬПiа 
Николая 1,490 

Моисеенко 11. А. 355 

Монтвилов 447 
Мосолов А. А. 317 
Муравъёв Н. К. 239, 303 
Мусин-Пушкин В. В., граф 86, 184 
Мухаммелов 218 
Мясоедов С. Н. 126, 127,221,365, 

442.527,542,543,564,572 
Мясоедов Ф. 481,488 
Мятлев В. П. 323, 354 

Надежда Петровна, вел. княж. 381 
НаЙТИЩ'ейл Ф. 262 
Наполеон 1 Бонапарт 76, 155 
Нарбyr r. и. 427 
Haтa1JЫI Алексеевна, великая княги-

ня 244 
Наумов А. Н. 294 
Негоши, династия 412 
Нейгауз [ В. 464, 465 
Нейгауз r. r. 464 
HeMCpUaJlOB В. И. 473 
НестеIЮВ М. В. 336 
Нестеров П. Н. 417 
Не'lВОЛОДОВ А. д. 154, 155 
Никита Александрович. кн. 141 
Jlиколаев А. Б. 567 
НИКOJШt:RИЧИ. великокняжеская ди

настия, 1I0ТОМКИ Николая, еына 

Николая (, 490 
Николай {, имнератор 108, 173,359, 

377, 390, 509 
Николай 11, император 10-13,26, 

34-37,41,47,48,50,54,62,63, 
65,69, 70, 72-81, 84, 85, Ю. 89. 
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Издательство 

К О В О Е Л И Т Е Р А Т У Р 11 О t; о Б О 3 Р Е 11 И [ 
2008 год 

Сери!! .. IПSТОRIA ROSSICД .. 

Мария Май()фис 

ВОЗЗВАНИЕ К ЕВРОПЕ 
Литературное оБШСС'l'80 «Арзамас .. И россиЙский модсрнизаци()нный проект 

11115-11118 годок 

Э'rа монография ПРCllJlагает совершенно новый ВЗГЛЯд па, казалось бы, хороша 

изученную Te\ty - историю российской общественной жизни П()CJIе Отеч.ественноЙ 

ООЙНЫ 1812 года.l1еяте:rьнос", .Арзамаескоro обшсC1ll3 беJ8ССТНЬJХ людей ... ранее 
обсУJКlI3вщаяся I1рсимущеСТВС·I!НО как эпизодлитера1)'РНОЙ борь(5ы, раtематр.ияается 
в '~r()й раб9тс н таких нeuжи.пI1НIIЫХ контекстах, как 'IoIСЖ1lYJIЗРОЛНIIЯ липломатця. 

ПРОТИlЮCтоянпе ПРидВорных пар'ГИЙ или РОЖдение российской ориенталистики. 
Автор анализирует ранее остаllапшиеся .8 теЮf.КУ.:JЪТУРОТВОРЧССКИС аспекты 

ilсятеJlыJс'гии <Арззмаса. - например. создание собстuеНnОI'Ол.итераТ)'РНОro канона, 

разработка конuепuий раjJ1ИТИЯ наUИОШUlЬНОЙ ХУЛЬ1)'РЫ. дискуссии на актуальные 

подигические ·rc'dbl. В результате расширения пояя и(;слсдований становится 
в()зможны:м доказз",: IIОЯR.'Iенис .Арзамаса,. стало пепосрещ;твенной реакцией на 

Jlодписаllие АКПI Свяшенноro Союза, а существование общества было СIIЯ3аНО 

сотнями нитей с СУДI.боii еврuпейски интсгрироваЮlOfО модсрниэаЩfOнноrо 

проекта, 3Ш1УмаЮlOfО. 110 так и НС ОСУJIIССТВДСИНОГО 11 послевоенной России. 



Издательство 

НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 
2008 год 

Серия «HISfORIA ROSSICA" 

Эрнест Зицер 

ЦАРСТВО ПРЕОБРАЖЕНИЯ 

Священная пародия и царская харизма при дворе Петра Великого 

Авторизованный перевод сангл. Д. Хитровой и К. Осповата 

В новаторском исследовании российской придворной культуры конца ХVП - начала 

XVIII века американский историк Эрнест Зицер выступает с методологически 
изощренной трактовкой карнавальных действ, связанных со «Всешутейшим и 

всепьянейшим собором» и фаллократическим культом личности Петра Великого. 
«Потешной» мир мнимых монархов, рыцарей и клириков предстает той сферой, где 

создавалась «компания» уверовавших в новое «Евангелие от Петра». Освещая 

аспекты петровской политической теологии, до этого игнорировавшиеся 

историками, данная работа доказывает, что превращение Московии в императорскую 

Россию было столько же предметом бюрократического переустройства, сколько и 

переходом в новую веру, то есть столько же преобразованием, сколько и 

nреображенuем. Книга оспаривает многие из распространенных представлений о 

религиозной и кадровой политике Петра 1 и стимулирует дальнейшее изучение его 
правления в общеевропейском контексте барочной придворной культуры раннего 

Нового времени. 

FlISTORIA 
ROSSICA 

Царство 
Првображения 

с • я щв ин а, я пар ь А it А 

И царская xapK3f.1a 
пр. ,д.60Р$ 

Петра Валикого 



Издательство 

НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

2008 год 

Серия «HISTORIA ROSSICA» 

Юрий Слёзкин 

АРКТИЧЕСКИЕ ЗЕРКАЛА 

Россия и малые народы Севера 

Авторизованный перевод сангл. О. Леонтьевой 

Книга профессора Калифорнийского университета в Беркли Юрия Слёзкина> автора 

уже изданного в «ИЛО» интеллектуального бестселлера «Эра Меркурия: Евреи в 

современном мире» (2005), посвящена загадке культурной чуждости. Иа протяжении 
нескольких веков власть, наука и литература вновь и вновь открывали, истолковывали 

и пытались изменить жизнь коренных народов Севера. Эти столкновения не 

проходили бесследно для представлений русских/россиян о самих себе, о 

цивилизации, о человечестве. Отображавщиеся в «арктических зеркалах» русского 

самосознания фигуры - иноземец, иноверец, инородец, нацмен, первобытный 

коммунист, последний абориген - предстают в книге продуктом сложного 

взаимодействия, не сводимого к клище колониального господства и эксплуатации. 

HISTORIA 
R ICA 

Арктические 

зеркала 

р о с с и я 

м а IJ ы е 
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Издательство 

НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

2009 год 

Серия ~HIsrORIA ROSSICA~ 

Уильям Фуллер 

ВНУТРЕННИЙ ВРАГ 
Шпиономания и закат императорской России 

Уильям Фуллер, признаННblЙ специалист по российской военной истории, избрал 

темой своей новой книги пе'Iально знаменитое дело полковника с.Н . Мясоедова и 

генерала В.А. Сухомлинова. Привлекая еще не использоваННblе историками 

следствеННblе материалbl, автор соединяет ПОЛНblЙ ЖИВblХ деталей биографический 

рассказ с анализом полицейских, развеДblватеЛЬНblХ, судеБНblХ практик и предлагает 

проницательную реконструкцию шпиономании военных и политических элит 

позднеимперской России . ЦентралЬНblе ВОПРОСbl, вокруг которых строится книга: 

как и почему оказалось ВОЗМОЖНblМ инкриминировать офицерам, пусть морально 

ущерБНblМ и неЧИСТblМ на руку, но не склонявшимся никогда к государственной 

измене и небесталаННblМ, наитягчайшее в военное время преступление и убедить в 

их виновности огромное число людей? Как отозвались эти «разоблачения» на 

престиже самой монархии? Фуллер докаЗblвает, что в Мblшлении, риторике и 
псевдоюридических приемах устроителей судеБНblХ процессов 1915-1917 годов в 
зачаточной, но уже зловещей форме проявились глаВНblе чеРТbI будущих 

большевистских репрессий - одержимость поиском козлов отпущения и презумпция 

виновности. 

HISTORIA 
SSICA 

Внутренний 
в р а г : 
ш n и о н о м а н и я 
и закат 

и м пер а т о р с к о й 
р о с с и и 



Издания 

«Нового лнтературного обозрення» 

(журналы и книги) 

можно приобрести в магазинах: 

Интернет-магазин издательства «НЛО» - www.n1obooks.mags.ru 

в Москве: 
«Библио-Глобус» - ул. Мясницкая, 6, т. (495)924-46-80 
«Москва'> - ул. Тверская, 8, т. (495)629-6483, 797-87-17 
«Московский Дом книги» - ул. Новый Арбат, 8, т. (495)789-35-91 
«Молодая гвардия» ул. Большая Полянка, т. (495)238-50-01 
«У Кентавра» - РГГУ, ул. Чаянова, д.l5, т. (495)250-65-46 
«Гилея» - Институт ИНИОН Нахимовский просп. 51/21, 3 этаж, 
т. (499)724-61-67 
«Книжная лавка писателей» - ул. Кузнецкий мост, 18; т. (495)624-46-45 
«Культ-парк» - магазин в здании llДX на Крымском Валу 

«Старый свет» - книжная лавка при Литинституте. Тверской бульвар, 25 
(вход сМ. Бронной), тел. (495)202-86-08 
ГЦСИ - ул. Зоологическая, д.lЗ, т. (495)254-06-74 
Галерея книги «Нина» - ул. Бахрушина, 28, т. (495)959-20-94 
Киоск «Новой газеты» на Страстном бульваре 

«Фаланстер» - М. Гнездниковский пер., д.l2/27, т. (495)629-88-21 
Проект ОГИ Потаповский пер., 8/12, стр. 2 т. (495)627-56-09 
Книготорговая компания «Берроунз» т. (495)971-47-92 

в Санкт-Петербурге: 

Склад издательства - Лиговский пр., д. 27/7, т. (812)579-50-04 
«Академкнига» - Литейный пр., 57, т. (812)230-13-28 
«Вита Нова» - Менделеевская линия, 5, т. (812)328-96-91 
Киоск в Библиотеке Академии наук ВО - Биржевая линия, 1 
Киоск в Доме кино - Караванная ул., 12 (3 этаж) 
«Книги и кофе» - наб. Макарова, 1 О (кафе-клуб при Центре современной литературы 
и искусства), т. (812)328-67-08 
Книжная лавка писателей Невский пр., 66, (812) 314-47-59 
Книжная лавка в фойе Академии художеств -Университетская наб., 17 
Книжные мастерские - Наб. реки Фонтанки, 15 (магазин при РХГА), 
~(812)310-50-36 

Книжные салоны при Российской национальной библиотеке 

Садовая ул., 20; Московский пр., 165 т. (812)310-44-87 
«Книжный окоп» - Тучков пер., д.\1/5 (вход в арке), т. (812)323-85-84 
Книжный салон - Университетская наб., 11 (в фойе филологического факультета 
СПБГУ), т. (812)328-95-\1 
Книжный магазин-клуб «Квилт» Каменноостровский пр., 13, 
т. (812) 232-33-07 
«Подписные издания» - Литейный пр., 57, (812) 273-50-53 
«Ретро Стенд» NQ 24 (1 этаж) на книжной ярмарке в ДК Крупской; 
ул. Обуховской обороны, 105 



«Санкт-Петербургский Дом книги» (Дом Зингера) - Невский пр., 28, 
т. (812) 448-23-57 
«Фонотека» - ул. Марата, 28, т. (812)712-30-13 

в Екатеринбурге: 
«Дом книги» - ул. Антона Валека, т. (343)358-12-00 

в Нижнем Новгороде: 

«Дирижабль» - ул. Б.Покровская, д.46, т.(312)31-64-71 

в Вороиеже: 

«Галерея» 

в Красноярске: 

«Русское слово» - ул. Ленина, д.28, т. (3912)27-13-60 

в Ярославле: 

Книжная лавка гуманитарной литературы, т.(4852)72-57-96 

в Минске: 
ИП Людоговский А.с. - ул. Козлова, 3. 
000 «МЕТ» - т. 10-375-172-84-90-21, 10-375-172-84-36-2I(факс) 

в Киеве: 
000 «АВР» - т. (044)273-64-07 
Интернет-проект (<Лавка Бабуин» ул. Юрковская, Д. 36, оф. 10, 
т.(044 )53- 22-43 

в Стокгольме: 

Русский книжный магазин «INTERBOK» Hantverkargatan, 32, Stockho1m, Т.08-651 
1147 

а также вИнтернете: 

www.ozon.ru 
www.bo1ero.ru 
www.1avkababuin.com/shop 
www.mkniga.com 






