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Эпизод, которому посвящены Воспоминания Е. Ю. Гри
горович, мало известен в литературе. Задуманное почти 
самостоятельно в не совсем обычной обстановке велико
светской конспирации, не осуществившееся благодаря свое
временному уведомлению со стороны Азефа, покушение на 
Трепова принадлежит больше к области личных пережива
ний той, которая составила и пробовала провести в жизнь 
этот замысел, чем к истории революционного движения 
в целом, осталось скрытым от массы революционных ра
ботников и в сущности даже ускользнуло от внимания 
охранного отделения. Повидимому, намек на события, яв
ляющиеся сюжетом издаваемых Воспоминаний, имеется 
в известной книге А. И. Спиридовича: „Партия социалистов- 
революционеров и их предшественники, 1886 — 1916 г .“ 
(изд. 2-е, 1918 г., стр. 293), где сказано: „Наезды боеви
ков разных организаций в тот период в Петергоф, где имел 
пребывание император, вообще не были удачны для них... 
Лицо, прибывшее в Петергоф для выслеживания проез
дов высокопоставленных лиц и занявшее в Петергофе две 
весьма удобных для этой цели квартиры, было обнару
жено охраной, что и заставило его покинуть Петергоф и 
вернуться в Петербург**.

Воспоминания Е. Ю. Григорович первоначально были 
задуманы, как произведение беллетристическое. Отсюда 
заглавие: „Зарницы** и не совсем обычная в мемуарах форма 
изложения, не нарушающая, однако, фактической точности. 
В своем предисловии автор пишет: „З а  исключением
„Елены**, здесь сохранены подлинные имена или партийные



„клички“,поясненные там, где это представляет исторический 
интерес. Разговоры приведены с возможною точностью,— 
наиболее характерные выражения удержались в памяти до-
словно**,

„Зарницы“ печатаются в том виде, как они получены от 
автора, и ей, в частности, принадлежат все подстрочные 
примечания. Редакция не считала себя в праве раскрывать 
псевдонимы, не объясненные автором по тем или иным 
соображениям, но в целях освещения общего исторического 
фона, на котором произошла эта художественно изображенная 
личная драма террористки,— „Наброскам" предпослана статья 
Н. М. Дружинина, дающая общую картину революционного 
движения в 1905— 1906 годах, и им же составлен Указатель 
имен, в котором сообщаются основные биографические данные 
о лицах, упоминаемых в тексте.

С. Б а х р у ш и н .



1906-й год.

Воспоминания Е. Ю. Григорович переносят нас в период 
первой русской революции, — в возбужденную атмосферу 
переломного 1906 года. Перед читателем проходят образы 
подпольных террористов, организаторов безумно смелых 
экспроприаций, руководителей боевых выступлений; пар
тийные собрания сменяются конспиративными заговорами; 
напряженная внешняя борьба сплетается с острыми личными 
ощущениями. Революционное подполье остро вклинивается 
в окружающий обывательский мир, который захвачен впе
чатлениями ярких событий. Все, начиная от сочувствующего 
бюрократа и кончая озлобленным сыщиком, живут одним 
ощущением— разразившейся политической грозы.

Ч ^ б ы  понять значение и связь этих развертывающихся 
образов, необходимо припомнить историческую обстановку 
переживавшегося момента. Период, охватываемый воспоми* 
наниями— весна и лето 1906 года, когда в революционном 
движении уже чувствовался заметный надлом и героизм 
отдельных участников не мог преодолеть'все усиливающейся 
реакции. Наиболее бурные и яркие проявления революции 
оставались позади. Разгром московских баррикад был пово
ротным пунктом, который определил собой исход всего дви
жения. Под ударами правительственных репрессий посте
пенно спадает волна массовых выступлений; движение не 
успело еще организоваться, его отдельные потоки не успели 
слиться в единое и мощное течение, как постепенно окреп
шее правительство воздвигло перед ним глухую и прочную



преграду. Этот процесс перемещения сил произошел не 
сразу и явился результатом целого ряда внешних условий.

Подорванное неудачной японской войной и обессиленное 
финансовым кризисом, самодержавие было еще более расша
тано революционной „смутой". Плодом его бессилия была 
частичная капитуляция 17 октября. Эта уступка „обществен
ному мнению** имела крупные политические последствия: 
она удовлетворила оппозиционные общественные верхи и 
резко обособила их от революционной народной массы.

Но манифест 17 октября не остановил революции, —  он 
придал ей больше силы и больше смелости. Опираясь на 
свою первую реальную победу, массовое движение разли
вается шире, все резче выступают его социалистические 
тенденции, и ощущение возрастающей тревоги сильнее охва
тывает землевладельческое дворянство и торгово-промыш
ленную буржуазию. На фоне пылающих усадеб и обострив
шейся классовой борьбы намечаются первые признаки обще
ственной реакции. Резкая оппозиция сменяется призывами 
к успокоению, и эта жажда „мирного порядка** дает мораль
ную опору первому „конституционному** министерству Витте- 
Дурново. Выступая против стихийно поднимающейся рево
люционной волны, правительство чувствовало за собой под
держку не только „истинно-русских людей“, но и всех тех, 
кому грозила возможность „перманентной" социальной ре
волюции. С другой стороны, организуя выборы в Государ
ственную Думу, правительство Николая II приобретало со
чувствие не только внутри, но и вне страны: европейская 
буржуазия, особенно буржуазия Франции, была одинаково 
заинтересована и в русской конституции, и в ликвидации 
массового революционного движения. Обеспечить Россию 
от разрушительных потрясений, гарантировать ей прочность 
„социального мира“— было одним из мотивов европейских 
банкиров, оказавших русскому правительству свое финансо 
вое содействие. В апреле 1906 г. был заключен крупный внеш 
ний заем, который значительно укрепил положение власти

Восстановив финансы, правительство одновременно при 
вело в порядок расстроенные военно-технические силы



прекращение войны осободило громадную армию, которая 
была переброшена во внутренние губернии и широко исполь
зована для „подавления беспорядков^. Опираясь на эту воен
ную силу, правительство Николая II могло развернуть сложную 
систему репрессий.

Впечатление этих репрессий соединялось'с  влиянием за
тяжного хозяйственного кризиса, —  неизбежного результата 
войны и революции. Сокращение производства вызвало мас
совую безработицу, которая обострялась учащающимися ло
каутами. Непрерывная цепь забастовок, несмотря на частич
ные экономические завоевания, обессиливала и истощала 
рабочие массы. Накопленная энергия иссякала в напряженной 
и длительной борьбе. Настал момент, когда запаса этой энергии 
оказалось недостаточно, чтобы поддерживать массовое 
движение.

Кризис революции почувствовался уже в первые месяцы 
1906 года, под свежим впечатлением декабрьского пораже
ния. Созыв Государственной Думы (27 апреля 1906 г.) на 
время задержал и замаскировал совершавшийся ' перелом. 
Небывалое событие первых „парламентских выборов", ши
рокая избирательная агитация, относительная свобода собра
ний и слова —  разредили сгустившуюся реакцию и создали 
атмосферу политического оживления. Оживление стало еще 
заметнее, когда с трибуны „первого русского парламента** 
полились страстные оппозиционные речи. Хотя Дума соб
ралась под знаком бойкота со стороны революционных 
организаций, в нее, однако, вошли представители рабочей 
и крестьянской массы. Рядом с речами либеральных орато
ров звучали революционные призывы левых депутатов. 
Критика самодержавного строя, требование политической 
свободы, широкое обсуждение земельного вопроса— возбу
ждали политические интересы и явились ферментом нового 
революционного брожения. Период первой Думы (май— июль 
1906 г.) отмечен возвратным приливом массового движения, 
которое захватило одинаково — и город, и деревню: эконо
мические стачки перемежались с крестьянскими выступле- 
ниями, открытые политические митинги дополнялись потоком



э п и л о г .

Весна 1909  года.
Иду вдоль берега.  Звезд н а я  италиянская ночь. Море 

тихо шелестит. Обдумываю начатую картину...
Доносятся обрывки спора: , . . .н у ,  разумеется, без

. выкупа— какая же социализация**...
Эмигранты.

Прохожу мимо. Но уже не могу вернуться к картине. 
Вспоминаю подобный спор три года тому назад.

„... но если и з - з а  выкупа придется пролить хоть одну 
лишнюю каплю народной крови, мы им бросим этот их 
выкуп —  как подачку!**.

Это сказал Медведь. О н —-„божья гроза**, что рубит лес, 
не останавливаясь перед щепками, и погиб и з - з а  своего  
светлого зайчика на лбу. ^

Он проходил по улице мимо нищего. Уже миновал. Но 
вдруг остановился и повернул назад —  хотел дать мило
стыню нищему... Переодетый сыщик узнал его по характер
ному нервному / движению бровей^— свиснул —  сбежались 
скрытые в засаде городовые...

Мне говорили, что последнее время Медведь совсем 
перестал беречь себя —  он как будто сам шел навстречу 
смерти.

После Фонарного от группы остались одни обломки, 
волна максимализма схлынула, обратилась в мутные ручьи.

Может быть в минуту рокового предстояния перед 
вечностью. Медведь вспомнил последний наш разговор, и

104



вспыхнули искры и осветили то, в чем я оказалась  права. 
Не эту ли мысль услыхала я во сне в смертный его час?  

А  я?
Т о л ь к о  два года спустя, после новых арестов и побега 

заграницу, поняла я то, в чем прав был Медведь. Р а зр а зи в
шийся над Партией удар высек эту искру.

„И ван Николаевич" —  А зеф провокатор!
И при с ве те  этой искры выступили незримые прежде 

строки на каждой странице летописи моей революционной 
жизни.

Какие же незримые строки стоят еще за этой страшной, 
неразгаданной моей судьбой? Чья рука начертала их?...

:*,v



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

„А“. —  член оппозиционной группы, 
бткоиовшейся от Московского ко
митета партии социалистов-рево- 
люционеров, участник убийства 
двух шпионов на Лосином Острове 
близ Москвы весною 1906 г.—  
стр 30.

Азеф Евно Фишелевич, Евгений 
Филиппович, (одна из партийных 
кличек —  „Иван Николаевич'*) —  
родился в мещанской семье г. Ро
стова на Дону; окончил Политех
нический Институт в Карлсруэ; 
начиная с 1892 г. вплоть до раз
облачения (в 1908 г.) состоял 
секретным сотрудником Департа
мента Полиции; отличаясь круп
ными организаторскими способ
ностями, сумел втереться в ряды 
социалистов-революционеров и по
степенно занял видное место как 
энергичный и умелый организатор 
террористических актов; после 
ареста крупнейшего партийного 
деятеля, основателя Боевой Орга
низации Г. А. Гершуни, взял на 
себя руководство центральным 
террором, организовал убийства 
Плеве и вел. кн. Сергея, подго
тавливал покушения на Дубасова, 
Трепова, Николая II и пр.; поль
зовался неограниченным доверием 
в пэ ртий ной среде, почти бессменно 
состоял членом Центр. Комитета

Партии; одновременно поддержи
вал сношения с Департаментом 
Полиции, систематически выдавал 
революционных деятелей, прова
ливал типографии, срывал подго
товленные покушения и, искусно 
ведя двойную игру, завоевал не- > 
ограниченное доверие в рядах 
правительства; неоднократно (на
чиная с 1902 г.) подвергался об
винениям в провокации, но полу
чал неизменную реабилитацию со 
стороны партии; был окончательно 
разоблачен в ноябре 1908 г., бла
годаря энергичным розыскам эми
гранта Бурцева и уничтожающим 
показаниям б. директора Дсп. По
лиции Лопухина: успел скрыться 
от партийного суда и в 1909— 1912 
нелегально проживал в Германии, 
стр. 32, 56, 57, 60, 64, 65, 66, 71, 
72, 73, 74, 77, 79,80,81, 82, 83, 84. 
102, 105.

Алиса (Александра Федоровна),—  
императрица, стр. 39.

„Андрей Никола еви ч“— член 
Московского Комитета партии 
соц.-революционеров, стр. 26, 51.

Бетховен, Людвиг (1770— 1827)—  
композитор, стр. 48

Б о р д ж и а Чезаре итальянский 
герцог конца XV и начала XVI в., 
соединявший в себе таланты по-
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литика с неутомимою жаждою 
славы и готовностью на самые 
жестокие средства к достижению 
поставленных целей, стр. 100.

Б о р о д и н Александр 11орфирьевич 
(1834— 1887)— композитор, стр. 30.

Веревки н —  в описываемое время 
в Петропавловской крепости со
стояли на службе Веревкин, Ми
хаил Сергеевич, штаб-офицер кре
пости, и Веревкин, Сергей Сергее
вич, полковник, заведующий аре
стантским отделением, стр. 77.

Виноградов („Василий Дмитрие ■ 
вич“) —  активный член Боевой 
Организации соц.-револ.-максима- 
листов; участник покушения на 
Столыпина и экспроприации в Фо
нарном переулке; арестованный 
по последнему делу, был предан 
военно-полевому суду и подвергнут 
смертной казни через повешение,
стр. 30. 31, 34, 36, 42, 46, 48, 50, 
54, 55, 56, 60, 64, 65, 101.

Гоц Абрам Рафаилович— с 1906 г. 
член Боевой Организации партии 
социалистов-революционеров; при
нимал участие в подготовке ряда 
террористических актов (в том 
числе покушения на Дурново); 
в период реакции быХ осужден 
на каторжные работы; принимал 
деятельное участие в революции 
1917г. в рядахпартии правых с.-р.; 
в 1922 г. был осужден по процессу 
с.-р. за участие в борьбе против 
советской вдасти, стр. 41, 74.

Д р и 3 е н барон —  в описываемое 
время в Петербурге проживали 
Дризен,барон Анатолий Павлович, 
и Дризен, барон Николай Васи
льевич, стр. 42.

Дурново Петр Николаевич — ро
дился в 1844 г.; с 1884 по 1893 г. 
занимал должность директора Де
партамента Полиции (время раз
грома народовольческих органи
заций); в 1900 г. назначен' това
рищем министра внутренних дел; 
после манифеста 17 октября, за
нял пост министра внутренних 
дел в министерстве Витте; вопло
щал в себе наиболее реакционное 
течение в среде сановников Нико
лая II; был организатором всех 
репрессивных мер в период наивы
сшего подъема революции 1905 г.; 
открыто поощрял погромную дея
тельность монархических орга
низаций, стр. 45, 60.

„Е лен а“— член партии социали
стов-революционеров, стр. 23, 51. 
54, 56, 57, 64. 65, 67, 68,'69, 70, 
71, 74, 75, 76, 77.

Е р е м е й —  городовой, стр. 97.
3. Елена —  см. „Елена“
Игнатьев Алексей Павлович 
граф, —  родился в 1842 г.; занимал 
должности генерал - губернатора 
в Иркутске (1885— 89) и в Киеве 
(1889 —  1896), с 1896 г. состоял 
членом Государственного Совета; 
был представителем крайнего ре
акционного течения, и вел реши
тельную борьбу против каких бы 
то ни было уступок революции; 
пользовался крупным влиянием 
при царском дворе, направляя при 
помощи интриг полицейскую по
литику власти; убит 9 декабря 
1906 г. в Твери летучим отрядом 
партии соц.-революционеров, стр.
40.

Каляев, —  Иван Платонович ро
дился в 1877 г. в Варшаве, в семье

107



околоточного надзирателя; в 1901 г. 
работал в Екатериносл. соц.-демо- 
кратической организации; в 1902 г. 
вступил в партию соц.-революцио- 
неров и через год был принят 
в состав ее Боевой Организации; 
активно участвовал в подготовке 
убийства Плеве; 4 февраля 1905 г. 
взрывоы бомбы убил проезжавшего 
в карете московского ген.-губер
натора вел. кн. Сергея; аресто
ванный, был предан суду и при
говорен к смертной казни, стр. 50.

Каульбарс Александр Васильевич, 
барон,— родился в 1844 г.; занимал 
ряд крупных военных должностей; 
обнаружил недостаток военных 
способностей в Русско-Японской 
войне 1904— 1905 г.; по окончании 
войны был назначен командую
щим войсками Одесского воен
ного округа и стал широко из
вестен своими суровыми репрес
сиями и энергичным насаждением 
погромных организаций, стр. 45, 
49, 50, 60.

Кирсанов, Николай Андреевич—  
агент, командированный для на
блюдения в Петергофе летом 
1906 года, стр. 37, 41, 47, 87, 88, 98.

Клео-де-Мерод, —  балерина, 
стр. 59.

Клепиков, Николай Иванович —  
придворныи лакеи Петергофского 
дворца, стр. 37, 44, 46, 49, 60, 69, 
73, 74, 77, 79, 80, 81, 85, 86, 88, 
91, 98, 99, 101.

Клепикова, Анна Васильевна—  
жена придворного лакея в Петер
гофе, квартирная хозяйка Юрье
вой, стр. 41. 44, 47, 49, 58, 59, 
ЬО, 69, 77, 80, 86,87, 88,89, 90, 98.

Климова, Наталия Серге
евна—  родилась в 1885 г. в семье

рязанского дворянина, избранного 
в 1906 г. членом Государственного 
Совета; по окончании Рязанской 
Гимназии училась на Пб. научно
естественных курсах Лохвицкой- 
Скалон; в мае 1906 г. вступила 
в Боевую Организацию Соц.- 
револ. - максималистов, участво
вала в подготовке различных тер
рористических актов, в том числе 
покушения на Столыпина; была 
арестована в Петербурге 30 ноября 
1906 г., предана военному суду, 
приговорена к смертной казни и 
после смягчения приговора отпра
влена на бессрочные каторжные 
работы, стр. 34, 38, 40, 43, 45, 
46, 50, 54, 55, 61, 70, 71.

Кравченко, художник, стр. 55.
Кшесинская, Матильда Фели
ксовна, —  балерина, стр. 47, 59.

Леонтьева, Татьяна Алексан
дровна,—  дочь Якутского вице-гу
бернатора, родственница ген. Тре- 
пова; в 1904 году была принята 
в состав Боевой Организации 
партии социалистов - революцио
неров; располагая связями в бю
рократических и придворных кру
гах, подготовляла акт цареубий
ства; была арестована 16 марта 
1905 г. на квартире, служившей 
складом взрывчатых веществ: ос
вобожденная вследствие душевной 
болезни, уехала заграницу, где 
примкнула к группе максимали
стов; летом 1906 г. в Интерлакене 
выстрелом из револьвера убила 
француза Мюллера, по ошибке 
приняв его за бывш. министра 
Дурново, стр. 60.

Мазурин Владимир Владимире- 
ВИЧ — родился в  1882 г .  в  Москве,
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в купеческой /семье; поступив 
в 1\/!осковский Университет, при
мкнул к партии социалистов-ре- 
волюционеров; в 1904 г. состоял
 ̂членом ее Московского комитета; 
принял активное участие в воору
женном восстании 1905 г.; одним 
из первых стал в оппозицию 
к Московскому комитету; органи
зовал первую крупнуюэкспроприа- 
цию (в Моск. О-ве взаимного 
кредита) и ряд партизанских 
террористических актов; был аре
стован на улице 29 августа 1906 г., 
предан военно-полевому суду и 
казнен 13 сентября на дворе 
Таганской тюрьмы, стр. 27, 28, 29.

N „М арк Андреевич'* —  член 
партии социалистов - революцио
неров, стр. 72.

Маша —  прислуга конспиративной 
квартиры в Поварском переулке 
в Петербурге, стр. 55.

М ель ШИ  н, Л.— литературный псев
доним поэта — народовольца Петра 
Филипповича Якубовича (П. Я.), 
описавшего нравы и быт тюрьмы 
80-х и 90-х годов в известном 
сочинении: „Мир отверженных**. 
(1896 г.), стр. 96.

Мин, Геэргий Александрович,— ге
нерал - майор, командир лейб- 
гвардии Семеновского полка, от
правленного из Петербурга в Мо
скву в декабре 1902 г. для пода
вления московского вооруженного 
восстания; действуя под командой 
московского генерал-губернатора 
Дубасова, руководил захватом 
опорного пункта восстания,—  
Пресни, и расправой с захвачен
ными участниками движения; 13 ав
густа 1906 г.был убит наст. Новый 
Петергоф членом летучего отряда

партии социалистов - революцио
неров, Зинаидою Конопляннико- 
вою, стр. 38, 60, 65, 94, 102.

Наполеон I — стр. 52 
Николай II —  стр. 37, 38, 39, 42. 
45, 62, 66, 71.

„Нин а‘* —  член Летучего Боевого 
Отряда ̂ Московского Областного 
Комитета партии соц. - револю
ционеров, стр. 51, 52, 53, 54, 
101, 102.

Орлов, Александр Афиногенович 
(в тексте назван по ошибке гра
фом)— генерал-майор, командир 
лейб-гвардии Уланского полка, 
находившийся в близких связях 
с двором имп. Александры Федо
ровны; был назначен после 17 ок
тября 1905 г. начальником кара
тельной экспедиции для подавле
ния аграрных волнений в При
балтийском крае; действовал с ис
ключительной жестокостью, при
меняя расстрелы, артиллерийскую

‘ бомбардировку и поджоги отдель
ных селений, стр. 37, 66.

I
П.— заведующий дворцовой аптекой 
в Петергофе, стр. 47. 48, 58.

П. г-жа— жена заведующего дворцо
вой аптекой в Петергофе, стр. 47, 
48, 59.

„П а в л о в а“— член Московской ор
ганизации партии социалистов- 
революционеров; принимала ак
тивное участие в декабрьском во
оруженном восстании 1905 г., со
стояла членом Пресненского рево
люционного комитета, стр. 96.

Принц Тамара— дочь генерал- 
лейтенанта, командовавшего диви
зией в Варшаве; член летучего 
боевого отряда партии социали-
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стов-революционеров; дважды яв
лялась на прием к командующему 
войсками Одесского военного ок
руга, А. В. Каульбарсу, лично ей 
знакомому, чтобы произвести по
кушение на его жизнь; при вто
ром посещении, беседуя с Кауль- 
барсом, разразилась слезами и 
заговорила о своем тяжелом ду
шевном состоянии; 28 июля 1906г. 
в третий раз .направилась на 
прием во дворец, имея при себе 
браунинг и взрывчатый снаряд 
с часовым механизмом; на улице, 
теряя силы, уронила снаряд, ко
торый произвел небольшой взрыв 
(предохранитель был закрыт и 
воспламенился только запальник); 
собравшись с силами, Т. Принц 
бросилась бежать обратно в го
стиницу и, захлопнув за собой 
дверь своего номера, покончила 
с собой выстрелом из револьвера, 
стр. 49, 50.

П р а с к ов ья— прислуга Юрьевой, 
стр. 28.

Раут —  сыщик по особо важным 
делам при Московском градона
чальнике генер. Рейнботе, стр 
29, 93.

Ре й н б о т, Анатолий Анатольевич— 
генерал-майор, грядоначальник 
г. Москвы, руководивший борьбой 
с революцией* на территории сто
лицы; 30 октября 1906 г. подвергся 
неудпчному покушению со сто
роны летучего боевого отряда 
партии социалистов - революцио
неров; стр. 29, 30.

Риман, Николай Карлович— полков
ник лейб-гвардии Семеновского 
полка, начальник карательного С 
отряда, командированного 15 де-
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кабря 1905 г. (в момент москов
ского вооруженного восстания) 
на линию Московско-Казанской 
жел. дор.; был организатором и 
личным участником жестокой рас
правы на ст. Перово, Люберцы, 
Голутвино и др.. где без след
ствия и суда было расстреляно и 
заколото штыками более 150 чел. 
служащих и рабочих, стр. 38. 66.

С а ВИНКОВ, Борис Викторович 
(партийная кличка «Павел Ива
нович*)— родился в 1879 г. в дво
рянской семье; начал револЮ' 
ционную деятельность участием 
в соц.-демократических организа- 
циях; в 1902 г., отбывая вологод
скую ссылку, примкнул к партии 
социа^стов - революционеров и 
скоро занял видное место в со
ставе е Боевой Организации; 
играл руководящую роль в под
готовке актов центрального тер
рора, начиная с убийства Плеве; 
как представитель Б. О. входил 
в состав Ц. К. партии; после 
разоблачения Азефа безуспешно 
пытался возродить активную 
деятельность Боевой Организа
ции; в период реакции опублико- 
ковал два беллетристических про
изведения („Конь бледный" и 
• То, чего не было*), изображав
ших деятельность с.-р. и вызвав
ших суровую критику со стороны 
партийных единомышленников 
автора; в 1917 г. входил в состав 
министерства Керенского; в 1918—  
1923 г. руководил вооруженной 
борьбой против советской власти, 
стр. 32, 46.
авинков —  владелец магазина 
в Петербурге, стр. 75.



Сергей Александрович, ве
ликий князь— дядя Николая И; 
занимал с 1891 г. пост москов
ского генерал-губернатора и, яв
ляясь представителем наиболее 
реакционного течения, оказывал 
большое влияние на ход прави
тельственной политики; 4 февраля 
1905 года был убит в Кремле 
бомбой, брошенной соц.-револю- 
иионером Каляевым, стр. 50. 

Соколов, Михаил (одна из пар
тийных кличек— „Медведь")— сна
чала— член партии социалистов- 
революционеров, с 1906, г. —  ру
ководитель группы соц. - рев. 
максималистов; выдвинулся из 
среды революционной молодежи, 
группировавшейся в 1904 г. в Же
неве, энергичной защитой аграр
ного террора; образовал группу 
единомышленников и, несмотря 
на противодействие Центр. Ко- . 
митета, пытался осуществить 
свои идеи на практике в России; 
был арестован в апреле 1905 г. 
в г. Курске, после вооруженного 
сопротивления, оказанного поли
ции; в ноябрьско - декабрьские 
дни вел энергичную революцион
ную работу в Москве, был вид
нейшим организатором воору
женного восстания и начальником 
пресненской боевой дружины; 
в январе i906 г. стал во главе 
нового течения „максимализма" и 
создал самостоятельную органи- 
-̂ ицию, которая начала револю
ционную работу в Москве и Пе
тербурге; одновременно вступил 
в Б. О. партии соц.-рев., прини
мал участие в подготовке поку
шения на Дубасова, но разоча
рованный методами центрального

террора, покинул ряды партии и 
в июне 1906 г. создал собственную 
боевую организацию из макси
малистов и членов партийной 
оппозиции; подготовлял ряд тер
рористических актов, организовал 
12 августа 1906 г. покушение на 
Столыпина, а 14 октября того же 
года— экспроприацию в Фонар
ном переулке; в конце октября 
созвал заграницей конференцию 
своих единомышленников, чтобы 
придать теоретическое и органи
зационное оформление течению 
максимализма; 1 декабря 1906 г. 
был арестован на одной из улиц 
Петербурга, предан военно-поле
вому суду и 2 декабря подвергнут 
смертной казни через повешение, 
стр. 23, 31, 34, 35, 36, 38, 40, 42. 
4̂4, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 
53, 54. 55, 61, 62, 63, 64, 79, 83,

. ' 101, 102, 103, 104, 105.
Спиридонова, Мария Алексан
дровна— родилась в 1885 году в 
буржуазной семье; была исклю
чена из VIII класса гимназии 
за „политическую неблагонадеж- 
ность“; вступила в партию со- 
циалистов-революционеров; 16 ян
варя 1906 г., по приговору Там
бовского комитета партии убила 
советника Тамбовского Губерн
ского Правления Луженовского, 
усмирителя крестьянских волне
ний и организатора погромов; 
после ареста подверглась со сто
роны полицейского пристава 
Жданова и казачьего эсаула 
Аврамова насилиям и истязаниям, 
которые сделались широко из
вестны и вызвали взрыв возму
щения и протеста в России и 
заграницей; была приговорена
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к смертной казни и, после смяг
чения приговора, отправлена на 
бессрочные каторлшые работы; 
в 1917 —  1918 г., была одним из 
руководителей партии левых 
социалистов —  революционеров, 
стр. 57.

Столыпин Петр Аркадьевич — 
родился в 1862 г.; ковенский
землевладелец: в 1899— 1902 г.—  
губернский предводитель дворян
ства Ковенской губернии; в 1902 — 
1903 г.— испр. должность грод
ненского губернатора; с 1903 по 
1906 г.— саратовский губернатор, 
26 апреля 1906 г., при созыве 
1-й Госуд. Думы, назначен мини
стром внутренних дел в кабинете 
Горемыкина; 9 июля 1906 г., 
одновременно с роспуском 1-й 
Госуд. Думы, назначен председа
телем совета министров. Смер
тельно ранен 1 сентября 1911 г. 
на парадном спектакле в Киевском 
театре провокатором Богровым. 
Со времени роспуска 1-й Государ- 
ствен ной Думы возглавлял собой 
политическую реакцию; выдаваясь 
из среды сановников своими 
способностями и образованием, 
старался подавить революцию 
двумя путями: с одной стороны, 
жестокими репрессиями, с другой 
стороны новой земельной поли
тикой, направленной к уничто
жению крестьянской общины и 
насаждению крепкой крестьянской 
буржуазии, стр. 45, 48, 55, 60, 
61, 65.

Таня— член оппозиционной группы, 
отколовшейся от Московского 
комитета партии соц. - револю
ционеров, стр. 30.
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Тел ль Вильгельм —  герой нацио
нальной швейцарской легенды, 
которая изображала его борцом 
за независимость родины и при
писывала ему необычайную мет
кость в стрельбе из лука, стр. 84. 

Терентьева, Надежда Андреевна 
„Надя*— род. в 1881 г. в купече
ской семье, окончила Уфимскую 
гимназию и Московские Педаго
гические курсы; в июне 1906 г. 
вступила в Боевзгю Организацию 
соц. - револ. - максималистов; уча
ствовала в подготовке ряда тер
рористических актов, в том числе 
покушения на Столыпина; была 
арестована 4 ноября 1906 года 
в Одессе, предана военному суду 
(вместе с Н. С. Климовой), при
говорена к смертной казни и, 
после смягчения приговора, от
правлена на бессрочные каторж
ные работы, стр. 34. 42, 48, 60.

Треп о в, Дмитрий Федорович— ро
дился в 1855 г., служил офицером 
в Конногвардейском полку, ко
торый пользовался особой бли
зостью и покровительством цар
ского двора; в 1896 г. получил 
назначение на должность обер- 
полицеймейстера в Москву, где 
стал в близкую связь с генерал- 
губернатором вел. кн. Сергеем; 
оказывал энергичную поддержку 
Зубатову, насаждавшему монар
хические рабочие союзы; непо
средственно после 9 января 1905 г. 
был назначен петербургским ге- 
неоал - губерчатором, а 21 мая 
1905 г. —  товарищем министра 
внутренних дел, заведующим по
лицией; благодаря поддержке 
придворных кругов, занял поло
жение всесильного диктатора;



стара<\ся подавить революцию 
лавируя между жестокими репрес
сиями (знаменитый приказ „па
тронов не жалеть!“ и пр.) и ча
стичными уступками (выступления 
в пользу расширения прав ,Бу- 
лыгинской“ совещательной Думы, 
й пользу университетской авто
номии и пр.); по настоянию Витте, 
после манифеста 17октября1905г., 
был перемещен на пост дворцового 
коменданта, но не утратил своего 
политического влияния: с одной 
стороны продолжал организовать 
еврейские погромы, с другой—  
поддерживал идею либерального* 
министерства и боролся против 
роспуска 1-й Госуд. Думы; умер 
внезапно 2 сентября 1906 г. от 
разрыва сердца, стр. 30, 37, 83, 
41, 45, 47, 48, 57, 58 59, 65, 66, 
67, 69, 71, 73, 83, 94. 98, Л 00.

Фейт, Андрей Юльевич— один из 
старейших членов партии социа- 
листов-революционеров,—  родился 
в 1864 году, окончил Военно- 
Медицинскую Академию, участво
вал в народовольческих организа
циях начала 90-х годов, привле
кался по делу Петерб. совета 
рабочих депутатов 1905 г.; осу
жденный, бежал из Тобольской 
ссылки; летом 1906 г. состоял

членом центр, ком. партии со
циал. - революционеров, стр. 56, 
57, 60, 67, 71, 72, 73, 76, 78, 96.

Фигнер, Вера Николаевна— роди
лась в 1852 г., в начале 70-х го
дов вступила в заграничные рево
люционные кружки; по возвра
щении в Россию, приняла актив
ное участие в революционной ра
боте, сначала как народница 
пропагандистка, затем как вид
нейший член партии „Народная 
Волл“, участвовала в подготовке 
акта 1 марта, была руководителем 
народовольческой военной орга
низации; в период разгрома На
родной 'Воли, оставшись почти 
единственным из старых членов, 
старалась воскресить распадаю
щуюся организацию; была вы
дана провокатором Дегаевым, 
предана суду и 28сентября 1884 г. 
приговорена к смертной казни; 
после смягчения приговора, была 
заключена в Шлиссельбургскую 
крепость, где пробыла в течение 
16 лет, стр. 51.

Шнейдер, А.\ександр, художник, 
стр. 66.

.Юрьева, Кира Николаевна*, 
стр. 26, 51, 57, 67, 74, 77, 86, 88, 
97, 103.



З а пис и  п р о ш л о г о  *-
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Г е н р и х  Ш т а д е н  — О Москве Ивана Гроаного. Записки ^
немца опричника.

Т. А. К у з м и н с к а я — Моя жизнь дома и в Ясной Поляне ^
1846— 1862.

Литература и история литературы

А р и с т о ф а н — Лисистрата. Комедия. Перевод Адриана Пио
тровского.

А р и с т о ф а н  —  Всадники. Комедия. Перевод Адриана Пио
тровского.

Д а р м с т е т е р  —  Происхождение персидской поэзии. Перевод 
проф. Л. Ж иркова.

Л е о н о в  Л. — Петушихинский пролом. Рассказ.

Л е о н о в  Л .— Деревянная Королева. Рассказы с гравюрами 
на дереве А. Кравченко.

Л е о н о в  Л. —  Туатамур. Рассказ.

Л е о н о в  Л. —  Конец мелкого человека. Рассказ.

М о д з а л е в с к и й  Б. —  Анна Петровна Керн.

О с т р о у м о в  Л е в  — День жатвы. Роман.

Р о м а н о в  Па н т е л е й м о н  — Русь. Роман. Книги 1 и 2-я.

Т о л с т о й  Н. Н. Охота на Кавказе. Рассказ. С предисло* 
вием М. Гершензона.

Т. Юд и н  —  Евгеника. Учение об улучшении природных 
свойств человека.
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