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Аннотация
В книгу, посвященную российскому императору Николаю II, вошли воспоминания

людей из его ближайшего окружения – родственников, доверенных лиц, министров,
военачальников, а также фрагменты переписки, дневники, редкие документы. Антология
воссоздает наиболее значимые эпизоды последнего царствования.
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Николай II без ретуши
сост. Н. Л. Елисеев

 
Расстрелянный император

 

Греми, моя лира!
Я гимны слагаю
Апостолу мира,
Царю Николаю!

Демьян Бедный

Здесь кедр топором перетроган,
Зарубки у самой коры.
У самого корня дорога,
И в ней император зарыт.

Владимир Маяковский

Была эпоха возобновленных исторических дискуссий, а Нина
Берберова не могла жить без политики, и разговор, не в первый раз,
зашел у нас с ней о расстрелянном императоре. «Ходынка, Цусима,
девятое января, 14‑й год, и все-таки никто не заслужил той смерти,
которой умер он, с сыном на руках!» – сказал я. «Он заслужил!
Он заслужил свою смерть! Десять таких смертей!»
Омри Ронен «Берберова (1901–2001)»

А после – хлопцы-косари
С таким усердьем размахнулись,
Что все кровавые цари
В своих гробах перевернулись.

Николай Тряпкин

Он был непостижим. Всякий человек непостижим. Он мечтал вернуться в XVII век.
Его любимым царем был «тишайший» царь, Алексей Михайлович, не любимым – европе-
изатор, «революционер на троне» Петр I. И именно при нем, при Николае II, Россия стала
более европейской страной, чем при каком бы то ни было другом русском царе. Именно
при нем, при Николае II, в стране разразились революции.

Он исповедовал принцип самодержавия: царь ответственен за страну перед Богом
и только. Между царем и народом не может быть никакого средостения в виде парла-
мента, прессы, общественного мнения, партий. Царь и народ. Царь и Бог. Непосредствен-
ным, мистическим чудом царь так же связан с народом, как связан с Богом. Никто из рус-
ских императоров не исповедовал этот принцип с такой неистовой последовательностью,
как император Николай II. И именно при нем в России возникли первый настоящий парла-
мент, первые настоящие партии, настоящие общественно-политические журналы. При нем
Россия глотнула настоящей европейской свободы. При нем был взорван последний остаток
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традиционного общества в России, крестьянская община в деревне. Он все делал, чтобы
оставаться самодержавным властителем, ответственным перед Богом, а обстоятельства раз
за разом заставляли его двигаться в сторону конституционной монархии, Запада, вестерни-
зации и модернизации.

Во время коронационных торжеств он объяснил представителям местного россий-
ского самоуправления, земства, что все их расчеты на серьезное участие в управлении стра-
ной – не более чем бессмысленные или беспочвенные мечтания. Их дело – школы, боль-
ницы, дороги, а управлять бесконтрольно и безгранично будет он и только он. Спустя десять
лет он подпишет указ о созыве первого российского парламента, Государственной думы.
В опросном листе Первой всеобщей переписи населения в графе «профессия» он с гордо-
стью напишет: «Хозяин земли Русской», чуть позже будет с той же гордостью рассуждать
о том, что от его слова и настроения будет зависеть – пошлет дядя Вили (Вильгельм II) вой-
ска в Китай или не пошлет: «Как приятно чувствовать себя человеком, от слова которого
зависят судьбы мира», – и кончит свои дни бесправным пленником, зависимым от конвои-
ров, не способным спасти не то что страну – свою семью.

Он был православным, истово верующим, соблюдающим все обряды. В его царство-
вание было канонизировано больше святых, чем за все послепетровские царствования.
И именно при нем православная церковь чаще всего ссорилась с царствующим императо-
ром. Начиная с трудной канонизации самого любимого, самого дорогого для него святого –
Серафима Саровского и кончая распутинскими скандалами, Николай II постоянно конфлик-
товал с той церковью, которой хотел быть верен.

Он был инициатором созыва мирных конференций в Гааге и Женеве. Он и в самом деле
хотел быть «апостолом мира». И именно он втянул Россию в две кровопролитнейшие войны.

Он хотел, чтобы народ полюбил его. Не буржуазия, не дворянство, не образованное
сословие, парламентарии и журналисты, но простой народ, землепашцы и мелкие чинов-
ники. Для этого он дружил и переписывался со служащим железнодорожного ведомства,
Анатолием Клоповым, для этого советовался с сибирским мужиком, Григорием Распутиным
(Новых). И именно при нем в центре столицы стреляли в народную демонстрацию. Именно
о нем говорили в народе так, что журналист Василий Розанов вздрагивал, но старательно,
впрочем, записывал: «…старик лет 60‑ти, „и такой серьезный“, Новгородской губернии,
выразился: „из бывшего царя надо бы кожу по одному ремню тянуть“. Т. е. не сразу сорвать
кожу, как индейцы скальп, но надо по-русски вырезывать из его кожи, ленточка за ленточ-
кой».

Его прокляли как Кровавого и канонизировали как святого. О нем говорили,
что хорошо бы ему быть частным лицом, гвардейским полковником, а не руководителем
великой страны, но сам-то он вовсе не хотел быть частным лицом. Сам-то он гордился тем,
что Провидение вручило ему власть над Российской империей. Он был фантастический
неудачник. Он проиграл все, что только можно проиграть. В конце жизни он увидел, как его
страна ввергается в любимое им время, в тот самый, чаемый им XVII век, с бунтами, бес-
контрольной верховной властью, неистовой, фанатичной властью, ненавистью к Европе,
к Западу. Только ввергают страну в этот самый, оказывается, очень страшный, куда уж
как неуютный век его враги, крайние западники, марксисты, революционеры, экстремисты,
мечтающие о свободе для всех и справедливости для всех. Великая тщета всех человече-
ских усилий – вот что должно было поразить Николая Александровича Романова, перед тем
как пули расстрельной команды изрешетили его и его семью в подвале ипатьевского дома.

Он был вовсе не одинок в своей судьбе. Его проблема – проблема традиционного
монарха в модернизирующейся стране, проблема, широко распространенная – от Китая
до Германии. В сущности, монархи всех модернизирующихся стран каждый по-своему
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решили эту проблему или были решены ею. Легче всех отделался австро-венгерский импе-
ратор Франц Иосиф. Он умер незадолго до социального взрыва, разнесшего на националь-
ные клочки его империю. Он не увидел, как погибла та империя, которую он сохранил
в 1848–1849-х.

Удивительнее всех история обошлась с японским императором Хирохито, воен-
ным преступником, инициировавшим опыты по производству бактериологического оружия
на военнопленных. Он сдался на милость американских победителей, был пощажен, остав-
лен, пусть и совсем номинально, на троне, а после смерти удостоился уважительного фильма
от русского гениального режиссера. Китайский император не избежал суда революционе-
ров-победителей, но был не расстрелян, а «перевоспитан», сделался садовником, написал
мемуары, каковые экранизировал знаменитый итальянский режиссер.

Больше всех повезло Вильгельму II, «дяде Вили» дневника Николая II. «Дядя Вили»
не стал тянуть с эмиграцией. Эмигрировал сразу же после своего отречения. Жил в Голлан-
дии. Приумножил свои капиталы, вкладывал деньги в растущую германскую промышлен-
ность. С 1923 года стал получать пенсию от республиканского германского правительства
как государственный служащий высокого ранга. Это было одно из немногих распоряжений
Веймарской республики, которое не отменили нацисты. «Дядя Вили» дожил до 1941 года
и успел увидеть немецкие танки в Голландии.

Таковы сценарии судеб монархов, не сумевших модернизировать свои страны,
не сумевших приспособить себя и свои страны к новым временам. Невозможно приложить
ни один из этих сценариев к Николаю II. По прошествии многих лет его обреченность стано-
вится все очевиднее. В самый разгар «перестройки», когда пошли речи о канонизации Нико-
лая II, скандально известный телеведущий пошутил: «Святой… с папироской…» Далась
ведь всем эта папироска, запечатленная на уничтоженном во время захвата Зимнего дворца
полотне Серова. Матросы вырезали в углу рта нарисованного Николая дырку и вставили
зажженную папиросу.

Чем-то она раздражает, цепляет. И то: святой не должен быть с папиросой, самодержав-
ный монарх не должен быть с папиросой – разные жанры. Но Николай II только то и делал,
что смешивал жанры. Не по постмодернистскому кокетству (да тогда и не было постмодер-
низма), а просто по слабохарактерности.

Телеведущий был талантлив и, как всякий талантливый человек, даже оскорбляя, обо-
значил что-то очень важное в характере и ситуации оскорбляемого человека. Святой с папи-
роской – именно так. Святой с папироской – неуместен. Прежде всего неуместен. Вот это
было самое важное в Николае II. Его неуместность. Он постоянно попадал в ситуацию
неуместности, неловкости, неправильности… Конокрада держал за святого и прислуши-
вался к его советам. Через неделю после смерти отца устраивал свадьбу. В день гибели сотен
людей неподалеку от места катастрофы устраивал бал. В самый разгар войны отрекался
от престола и отходил в сторону от управления страной. Самых талантливых министров
отодвигал в сторону. Не сворачивая, прямою дорогой шел к гибели, святой с папироской.
Самый неуместный монарх из всех когда-либо бывших на русском троне.

Только тогда становится понятна основная, главная сложность для всех его биогра-
фов. Он был закрыт. Зарешечен. «Помянет потомство еще не раз византийское вероломство
Ваших ясных глаз», – писала о нем Марина Цветаева в том же стихотворении, в котором при-
зывала: «За Русь против Советов! За Софью на Петра!» Вероломство – сильно сказано. Здесь
было другое. Фантастическая воспитанность. Невероятная сдержанность. Немыслимая воля
в том, что касается проявления каких бы то ни было сильных чувств. Он не любил интелли-
генцию, именно потому, что сам был интеллигентом. Не принято, неприлично, не этикетно –
самые важные для него слова. Это был человек, для которого подошли бы писатели вроде
Хемингуэя или Чехова.
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Абсолютное, ледяное спокойствие. Вежливая улыбка. Смех в ответ на удачно рас-
сказанный анекдот. Согласный кивок в ответ на неглупое предложение. Никто и дога-
даться не сможет, что только что этот монарх получил известие о гибели своего любимого
детища, военно-морского флота. НЕ ПОЛОЖЕНО об этом кому бы то ни было догадываться.
Такая же закрытость в самом открытом жанре – в его дневнике. Маяковский по схожему
поводу писал: «И там, где кому-нибудь пришлось бы самоубийством оправдать чье-нибудь
фланирование по сцене, Чехов дает драму обыкновенными, будничными словами: „Астров:
А должно быть, в этой Африке жарища сейчас – страшное дело!“»

Это характеристика не только чеховской драмы, но и стиля дневника Николая II – что
ни говори, главного источника его человеческого понимания. «Убил двух ворон. Получил
известие о волнениях в Москве. Гулял по парку. День был солнечный». Все. Это не цитата,
скорее пародия, но она мало чем отличается от оригинала. Стиль этот получил признание
у одного из самых интересных поэтов и писателей XX века, у Бродского. Его спросили,
ведет ли он дневник. Бродский ответил: нет, и тут же объяснил, что если бы вел, то так,
как вел дневник последний русский царь. Сухо, фактографично, с минимумом психологии,
с максимумом мелких и крупных житейских фактов.

Николай был человеком ритуала, человеком приличий. Именно поэтому он оказывался
нарушителем ритуала, вляпывался в неприличные ситуации. Именно поэтому он любил
Московскую Русь Алексея Тишайшего, когда ритуальность была отлажена и отшлифована
до блеска, до без сучка и задоринки, чтобы с тем большей легкостью быть сломанной Пет-
ром. Да он и сам ломал эту ритуальность. Он хотел быть самодержавным монархом, а жить
как светский, воспитанный человек начала XX века. Наступал слом, раздавался хруст. Если
посол Великобритании сэр Джордж Бьюкенен видел, как ты лихо гоняешь в теннис, этого
посла уже не загонишь в рамки жесткого и грозного обычая. Если ты один раз предложил
этому послу сесть и протянул портсигар, мол, угощайтесь, Джордж, Вы какие предпочита-
ете? – то в следующий раз этого посла уже не напугаешь официальным и грозным видом:
Я – самодержец всея… Если премьер-министр видит, как ты выскакиваешь с заплаканным
лицом от мамы, то никакими коронами, порфирами, даже виселицами и ссылками, ты этому
премьеру не докажешь, до чего же ты – самодержавен. Если председатель парламента, Думы,
слышит от тебя сетования, мол, как хорошо в лесу, сегодня вот на глухарей ходил, такая
благодать, а здесь – тяжело, Михал-Владимирович, очень тяжело, то какой самодержавной
политики ему от тебя ждать? Все это прекрасные, человечные замашки конституционного
монарха, но вовсе не самодержавного владыки. Здесь удивительная противоположность его
отцу, Александру III. Он мог взять за грудки, тряхнуть министра и в ответ на его просьбу
об отставке прорычать: «Да надо будет, я тебя сам вышвырну, пока работай!» А Николай
выслушивал этого министра, принимал во внимание его возражения.

Штука в том, что Николай II был любимой игрушкой своей матери, датской неглупой
девочки, заброшенной в Россию. У Александра III были свои проблемы. Сыном занима-
лась мама. Вот он и вырос странно-женственным, физически сильным, душевно слабым.
Ей-ей, в этом нет ничего плохого. Только хорошо и обаятельно, когда сильный мужчина,
охотник, байдарочник, силач, любящий крепкую мужскую работу, пилку и колку дров, нежен
и робок, неуверен, нерешителен, а если он еще и голубоглаз, и красив, и верен своей жене –
да сколько женских сердец он этим покорит! Популярность Николая II связана с тем, что вся-
кий, кто хоть немножко прикоснется к его биографии, не сможет не почувствовать, что глав-
ная тема этой судьбы – слабость сильного мужчины. А это сочетание куда как популярно,
куда как распространено. Чудовищно, когда подобным сочетанием душевных и телесных
качеств судьба награждает самодержца. Не просто самодержца, а того, кто хочет оставаться
самодержцем несмотря ни на что. Каким бы он ни был нежным со своими, с чужими он
был безжалостен. Ни одно из прошений о помиловании он не подписал. Ни разу не проявил
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монаршей милости. Конечно-конечно, все это были убежденные враги, террористы, социа-
листы, но все-таки любопытно, с каким удовольствием он сообщает о погромах своей маме,
мол, попало жидам, инженерам и прочим нехорошим людям…

Во всей его биографии вычитывается мораль. Житейская, очень циничная, неприят-
ная, но верная. Вот две сильные женщины и один слабый мужчина. Одна из женщин любит
танцевать. Другая любит молиться. Одна записывает в дневник, как на балу у НН свалились
панталончики и как их генерал З. – шпорой и за кушетку; другая описывает впечатления
от святого старца. Одна советует: зубами вцепись в удельные земли – никому ни за что!
НАШЕ… Другая советует плату снизить в трамвае до трех копеек, бедный народ так стра-
дает… от дороговизны трамвайных билетов. И святой старец тоже так говорит. (Любопытно,
с какого бодуна занесло Григория Ефимовича в трамвай? Можно себе представить, как он
шарил по карманам, нащупывая мелочь…) Вопрос, раз уж ты не можешь в жизни и политике
без поводыря, какой женской руке лучше довериться? Ответ понятен: той, что принадлежит
плясунье, а не богомолке.

Впрочем, так же верно и другое утверждение: никакой морали невозможно вычитать
из его биографии. Уж больно странны его поступки. Едва ли человечны. Они внечеловечны.
Во время торжеств, посвященных возведению памятника его дедушке, Александру II, на его
глазах в театре стреляют в его премьера. Премьера отвозят в больницу. Пять дней председа-
тель его правительства умирает. Он не просто не приезжает «навестить больного товарища
и смертельно раненного подчиненного», он не прерывает программу торжеств, отправля-
ется в другой город, празднует. Прибывает только на похороны. Абсолютное бесчувствие?
Но дочка премьера вспоминает, как царь плакал, стоя на коленях, перед телом погибшего,
молился и твердил: «Прости, прости…»

Скорее уж абсолютный эгоцентризм. Воспитанное с детства одиночество, попытки
это одиночество прорвать – и раз за разом неудачи, срывы, разломы. Есть символическая
история в этом ряду. Во время торжеств по поводу обретения мощей Серафима Саровского
царь пошел с народом. Густой толпой народ двинулся вслед за царем в монастырь по мост-
кам, проложенным над оврагом. Мостки провалились. Люди попадали. Царь даже не обер-
нулся. В толпе был министр двора Его Величества, престарелый граф Фредерикс. Стари-
чок рухнул вместе со всеми. Ему порвали мундир и пару раз заехали сапогом по щекам.
Дошедши до монастыря, царь заинтересовался, а где же граф? Ему объяснили, что граф –
там. Ну… где куча мала. По графу-де ходят. «Ну так найдите графа», – сказал молодой чело-
век и вошел в монастырь. Графа нашли, перебинтовали, заклеили пластырем, переменили
мундир и представили Его Величеству.

И таким он был во всем. Шел, не оборачиваясь, и очень удивлялся, когда выяснялось,
что где-то провалились мостки или произошло еще что-то столь же неприятно-неопрятное.
В нем была тайна. Его дядя, Николай Николаевич, мистик и полководец, задумчиво спра-
шивал: «Человек ли наш Государь или дух?» И сам себе отвечал: «Наверное, все же дух…»
И то… Его поступки порою являются совершенно необъяснимыми. Председатель Госдумы
Родзянко настаивает: министром внутренних дел не может быть Протопопов. Царь внима-
тельно выслушивает председателя парламента, не говорит ни да ни нет. Родзянко просит
прощения у царя за то, что во дворце во время прошлого приема оскорбил Протопопова.
Царь соглашается: «Да это нехорошо – во дворце…» То есть вне дворца председатель пар-
ламента может оскорблять министра внутренних дел – рабочий момент, что здесь такого?
Но дальше и вовсе удивительно. Родзянко обещает в следующий раз избить министра внут-
ренних дел палкой, и царь, назначивший этого министра и не желающий его смещать, – сме-
ется. Что в этом смехе? Над чем он смеется? Над подравшимися холопами? Тогда этот смех
и вовсе нехорош…
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Надо учитывать вот что – у Николая II был министр внутренних дел, который отвечал
на оскорбления вызовом на дуэль, и про него никто не осмелился бы сказать, мол, в сле-
дующий раз поколочу палкой… Столыпин. Но с этим-то министром Николай Александро-
вич как раз и не сработался. Застрелили Петра Аркадьевича накануне отставки. Может,
еще и потому засмеялся Николай, что представил себе, как кто-нибудь говорит про Столы-
пина: «А в следующий раз побью палкой…» Смешно.

Как раз сравнивая консервативнейшего политика, Петра Столыпина, и его монарха,
Николая II, понимаешь поразительно тонкое и точное замечание Томаса Манна насчет того,
что политика всегда связана с демократией. Аполитичность всегда недемократична и всегда
по-настоящему консервативна. Томас Манн писал: «Любой политик в той степени политик,
в какой он демократ». Это удивительно, но это так. Столыпин, работающий с Думой, спо-
рящий с ней, находящий странное удовольствие в том, чтобы подниматься на трибуну пер-
вого российского парламента и спорить с парламентариями, – политик и демократ в той сте-
пени, в какой он политик. Николай, которого в Думу калачом не заманишь – ему бы в лес…
на охоту… на теннисный корт… – никакой не политик. Он аполитичен до мозга костей.

Всю жизнь он рвался к тому, кто мог бы ему посоветовать, помочь; всю жизнь он ста-
рался стать ближе к народу, над которым был поставлен главой по праву рождения, – отсюда
его дружбы с Клоповым, коллежским асессором, Распутиным, сибирским варнаком. Каза-
лось бы, ну и будь конституционным монархом, прислушивайся к тем, кого избрал народ.
Но это же адвокаты, интеллигенты или левое радикальное хулиганье. Какой-то удивитель-
ный надлом прошел через всю жизнь этого монарха. Он хотел исполнить свой долг – быть
самодержцем. И не мог им быть. Не мог им быть не потому, что ему мешали революцио-
неры или радикальные интеллигенты, а по своим же психофизическим свойствам не мог.
Столыпин жалуется на Дурново и Трепова, двух крайне правых депутатов Государственной
думы и членов Государственного совета. Они провернули скверную интригу за его спиной.
Столыпин настаивает: их до́лжно наказать. Николай II молчит, думает, а потом спрашивает:
«А что бы вы хотели, чтобы я с ними сделал?» Совершенно не важно, что отвечает Столы-
пин. Он, конечно, отвечает, но по человечеству (как писали в русских романах, любимых
Николаем II) он должен был бы остолбенеть. Да он людей казнил по приговорам военно-
полевых судов, боровшихся против того, чтобы Николай Романов делал бы то, что он (Нико-
лай Романов) хотел, а Николай Романов у него спрашивает: «А что бы вы хотели, чтобы я
сделал?»

Как уже говорилось выше, Николай II терпеть не мог интеллигентов, но сам был
именно что интеллигентом. Военным интеллигентом, вскинутым на трон. Помещиком Леви-
ным из «Анны Карениной», которому досталось по праву рождения не поместье, а вся Рос-
сия. Помещиком Гаевым из «Вишневого сада», с усердием тупицы иль спартанца шагаю-
щим навстречу гибели.

Н. Елисеев
20 января 1897 года. Опросный лист Первой всеобщей переписи, заполненный

Николаем II:
Фамилия (прозвище), имя и отчество или имена, если их несколько?
– Романов Николай Александрович.
Пол?
– М.
Как записанный приходится главе хозяйства и главе своей семьи?
– Отец, хозяин.
Сколько минуло лет или месяцев от роду?
– 28.
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Холост, женат, вдов или разведен?
– Ж.
Сословие, состояние или звание?
– Император Всероссийский.
Здесь ли родился, а если не здесь, то где именно (губерния, уезд, город)?
– В г. Царское Село.
Здесь ли прописан, а если не здесь, то где именно (для лиц, обязанных прописке)?
(Прочерк.)
Где обыкновенно проживает, здесь ли, а если не здесь, то где именно (губерния, уезд,

город)?
(Прочерк.)
Отметка об отсутствии, отлучке и о временном здесь проживании.
(Прочерк.)
Вероисповедание?
– Православное.
Родной язык?
– Русский.
Грамотность. Умеет ли читать?
– Да.
Где обучается, обучался или кончил курсы образования?
– Дома.
Занятие, ремесло, промысел, должность или служба. Главное?
– Хозяин земли Русской.
Побочное или вспомогательное?
– Землевладелец.
Положение по воинской повинности?
(Прочерк.)
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Часть I

Детство. Отрочество. Юность (1868–1903)
 
 

Цесаревич
 

Александр III (Александр Александрович, 26 февраля (10 марта) 1845, Царское Село –
20 октября (1 ноября) 1894, Ливадийский дворец, Крым). Император всероссийский
с 1 марта (13 марта) 1881. Отец Николая II. Из письма императрице Марии Александровне:

Милая душка, Ма! Сегодня утром, около 4‑х часов, Мини почувствовала снова боли,
но сильнее, чем вчера, и почти вовсе не спала. Теперь боли продолжаются, и приходила
мадемуазель Михайлова, которая говорит, что это уже решительно начало родов. Мини поря-
дочно страдает по временам, но теперь одевается, и я ей позволил даже ходить по комнате.
Я хотел приехать сам к Тебе и Папа́, но Мини умоляет меня не выходить от нее…

Из дневника Александра III:

6 мая 1868 г. Мама с Папа приехали около 10 часов, и Мама осталась, а Папа уехал
домой. Мини уже начинала страдать порядочно сильно и даже кричала по временам. Около
12½ жена перешла в спальню и легла уже на кушетку, где все было приготовлено. Боли были
все сильнее и сильнее, и Мини очень страдала. Папа вернулся и помогал мне держать душку
все время. Наконец в ½ 3 час. пришла последняя минута, и все страдания прекратились
разом. Бог послал нам сына, которого мы нарекли Николаем.

Александр Михайлович, великий князь (1 (13) апреля 1866, Тифлис – 26 февраля 1933,
Рокбрюн) – четвертый сын великого князя Михаила Николаевича, внук Николая I. Супруг
великой княгини Ксении Александровны, дочери Александра III, шурин Николая II. Вице-адми-
рал. Один из создателей российской авиации. Из воспоминаний:

Николай II был мальчиком общительным и веселым. Детство его протекало в скром-
ном Гатчинском дворце в семейной обстановке, среди природы, которую он очень любил.
Его воспитателями были сухой, замкнутый генерал, швейцарец-гувернер и молодой англи-
чанин, более всего любивший жизнь на лоне природы. Ни один из них не имел представле-
ния об обязанностях, которые ожидали будущего Императора Всероссийского. Они учили
его тому, что знали сами, но этого оказалось недостаточно.

Головин Федор Александрович (21 декабря 1867 (2 января 1868) – 10 декабря 1937).
Общественный деятель. Один из создателей конституционно-демократической партии
(кадетов, «Партии народной свободы»), депутат II и III Государственных дум. Председа-
тель II Думы. Комиссар Временного правительства над бывшим Министерством импера-
торского двора и уделов. В июле-августе 1921 года – член ВСЕРПОМГОЛа (Всероссийского
комитета помощи голодающим). Работал в советских учреждениях. Арестован 17 сен-
тября 1937 года. Расстрелян 10 декабря 1937. Из воспоминаний:

Кажется, в 1883 году Александр III со своей семьей посетил Лицей цесаревича Николая
в Москве, в котором я в то время учился. С государем был и наследник Николай Александро-
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вич. (…) Мы были в (…) восторге от самого государя Александра III, были чуть не влюблены
в государыню Марию Федоровну, но наследник цесаревич показался нам ничтожеством,
не стоящим внимания. Когда государь, простившись с нами, стал спускаться по лестнице
к выходу, порядок лицеистами был нарушен. Мы ринулись за государем. Поднялась сзади
толкотня и давка. Наследник очутился в толпе лицеистов. Его, беднягу, затолкали, и он стал
испуганно пищать: «Пропустите, пожалуйста, и я – царская фамилия». Я помню, что мы
много смеялись над этой «царской фамилией», вспоминая подробности царского посещения
нашего лицея.

Из воспоминаний великого князя Александра Михайловича:

В семейной обстановке Николай помогал отцу строить дома из снега, рубить лес
и сажать деревья, так как доктора предписали Александру III побольше движения. Разго-
воры велись или на тему о проказах его младшего брата Михаила, или же о моих успе-
хах в ухаживании за его сестрой Ксенией. Все темы о политике были исключены. Поэтому
не было случая увеличить запас знаний. В Царской семье существовало молчаливое согла-
шение насчет того, что царственные заботы Царя не должны были нарушать мирного тече-
ния его домашнего быта. Самодержец нуждался в покое. Монарх, который сумел обуздать
темперамент Вильгельма II, не мог удержаться от смеха, слушая бойкие ответы своих млад-
ших детей. Ему доставляло большое удовольствие окатить ушатом холодной воды юного
Михаила Александровича, но Великий Князь не оставался в долгу и уже за обедом готовил
отцу сюрприз.

Ольга Александровна, великая княгиня (13 (25) июня 1882, Петергоф – 24 ноября 1960,
Торонто) – последняя великая княгиня. Дочь Александра III, младшая сестра Николая II.
Литературную запись ее мемуаров оставил канадский журналист Йен (Ян) Воррес. Из вос-
поминаний, записанных и обработанных Й. Ворресом:

…семейные обеды скоро стали для меня сущей мукой. Мы с Михаилом все время
ходили голодные, а хватать куски в неурочное время миссис Франклин нам не разрешала.

«Голодные?» – переспросил я, не скрывая изумления.
«Ну, разумеется, еды было достаточно, – принялась объяснять Великая Княгиня Ольга

Александровна, – и хотя блюда были простые, выглядели они гораздо аппетитнее, чем те,
которыми нас потчевали в детской. Но дело в том, что существовал строгий регламент: сна-
чала еду подавали моим родителям, затем гостям и так далее. Мы с Михаилом, как самые
младшие, получали свои порции в самую последнюю очередь. В те дни считалось дурной
манерой как есть слишком быстро, так и подъедать все, что положили тебе на тарелку. Когда
наступал наш черед, мы успевали проглотить лишь один или два куска. Даже Ники однажды
так проголодался, что совершил святотатство».

Великая Княгиня рассказала мне, что каждый ребенок из дома Романовых при креще-
нии получал золотой крест. Крест был полый, наполнен пчелиным воском. В воск помеща-
лась крохотная частица Животворящего Креста.

«Ники был так голоден, что открыл крест и проглотил все его содержимое. Потом ему
стало очень стыдно, но он признался, что это аморально вкусно. Я одна знала об этом. Ники
не захотел рассказать о своем проступке даже Георгию и Ксении. Что же касается наших
родителей, то не нашлось бы слов, чтобы выразить их негодование. Как Вы знаете, все мы
были воспитаны в строгом послушании канонам религии. Каждую неделю присутствовали
на литургии, а многочисленные посты и каждое событие общенационального значения отме-
чалось торжественным молебном; все это было так же естественно для нас, как воздух,
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которым мы дышали. Не помню ни одного случая, чтобы кто-нибудь из нас вздумал обсуж-
дать какие-то вопросы религии, и все-таки, – улыбнулась Великая Княгиня, – святотатство
моего старшего брата ничуть нас не шокировало. Я только рассмеялась, услышав его при-
знание, и впоследствии, когда нам давали что-то особенно вкусное, мы шептали друг другу:
„Это было аморально вкусно“, и никто нашего секрета так и не узнал».

Николай II (6 (18 мая) 1868, Царское Село – 17 июля 1918, Екатеринбург) – последний
император всероссийский. Из дневника:

11 января 1890. Четверг. Занимался с Леером, чуть-чуть не заснул от усталости. (…)
12 января 1890. Пятница. Встал в 10½; я уверен, что у меня сделалась своего рода

болезнь – спячка, т. к. никакими средствами добудиться меня не могут. (…) Катались на катке
без Воронцовых. После закуски поехали в Александрийский театр. Был бенефис Савиной
«Бедная невеста». Отправились на ужин к Пете (вел. кн. Петр Александрович Ольденбург-
ский. – Н. Е.). Порядочно нализались и повеселились.

25 января 1890. Четверг. Утром имел Леера. (…) На каток приехали три Воронцовых.
Возились с ними до после чаю. Велел сделать у себя на столе телефон, говорил через него
с Сергеем. Закусывали одни. В 9 час. начался детский бал, как в 1887 г. От души веселился.
(…)

27 января 1890. Суббота. Встал поздно, чем урезал Леера на два часа.
28 апреля 1890. Со своим образованием покончил окончательно и навсегда!

Из воспоминаний великого князя Александра Михайловича:

Накануне окончания образования, перед выходом в Лейб-гусарский полк, будущий
Император Николай II мог ввести в заблуждение любого оксфордского профессора, кото-
рый принял бы его по знанию английского языка за настоящего англичанина. Точно так же
Николай Александрович знал французский и немецкий языки. Остальные его познания сво-
дились к разрозненным сведениям по разным отраслям, но без всякой возможности их при-
менить к практической жизни.

Из воспоминаний Федора Александровича Головина:

Николай II удивил меня своим знанием деталей русской истории. Когда кн. П. Н. Тру-
бецкой, представляя меня, назвал мою фамилию, государь спросил, не мой ли предок один
из сподвижников Петра Великого, Федор Головин. Далее он заметил, что первый договор
с Китаем был заключен Головиным, и спросил, как звали этого Головина.

Из воспоминаний великого князя Александра Михайловича:

В Николае II рано начала развиваться большая любовь к военной службе. Эта служба
как нельзя лучше соответствовала складу его характера. Он был командиром эскадрона
Лейб-гусарского полка. Два года прослужил офицером в Гвардейской Конно-Артиллерий-
ской бригаде. Ко всем своим обязанностям относился серьезно и добросовестно. (…) Его
скромность создала ему большую популярность в среде офицеров-однополчан. Он любил
принимать участие в их вечерах, но разговоры офицерских собраний не могли расширить
его умственного кругозора. Общество здоровых молодых людей, постоянной темой разгово-
ров которых были лошади, балерины и примадонны французского театра, могло быть очень
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приятно для полковника Романова, но будущий российский монарх в этой атмосфере мог
приобрести весьма мало полезного.
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Первая любовь и покушение

во время путешествия на Восток
 

Кшесинская (Кржесинска) Матильда (Мария-Матильда) Феликсовна (19 (31) августа
1872, д. Лигово – 6 декабря 1971, Париж) – прима-балерина Мариинского театра. Творче-
ской карьере обязана Мариусу Петипа. Первая исполнительница главных партий в поста-
новках Михаила Фокина («Эвника», «Бабочки», «Эрос»). «Последняя актриса балетного
классицизма» – так называли Кшесинскую. «Когда на сцене танцует Кшесинская, видна
прежде всего ее личность, она сама. Она играет себя, свой гений, капризный и могучий,
с оттенком греховной личной гордыни», – писал о ней Аким Волынский. Интимная связь
сначала с будущим императором Николаем II, а потом с двумя великими князьями надолго
сделала Кшесинскую хозяйкой петербургского балета. Она определяла репертуар, смещала
директоров. В 1911–1912 в спектаклях «Русских сезонов» в Париже она танцевала «Лебе-
диное озеро» и «Видение розы». Последний раз в России танцевала в 1917 году на сцене
Петербургской консерватории – номер «Русская». Эмигрировала в 1920-м. В 1921 году
вышла замуж за великого князя Андрея Владимировича, получив титул светлейшей кня-
гини Романовской-Красинской. В 1929-м открыла балетную школу в Париже. Последний
раз танцевала в Лондоне в 1936 году. Из воспоминаний:

Я не помню, о чем мы говорили, но я сразу влюбилась в Наследника. Как сейчас
вижу его голубые глаза с таким добрым выражением. Я перестала смотреть на него только
как на наследника, я забывала об этом, все было как сон. Когда я прощалась с Наследни-
ком, который просидел весь ужин рядом со мною, мы смотрели друг на друга уже не так,
как при встрече, в его душу, как и в мою, уже вкралось чувство влечения, хоть мы и не отда-
вали себе в этом отчета. Какая я была счастливая, когда в тот вечер вернулась домой! Я всю
ночь не могла спать от радостного волнения и все думала о событиях этого вечера.

Из воспоминаний Федора Александровича Головина:

О наследнике мало говорили, еще менее писали. Ходившие о нем слухи в обществе
были неутешительны. Говорили, что он человек больной, с слабою волею и слабым умом,
сплетничали о его связи с балериной Кшесинской, о том, что эта связь была подготовлена
по желанию Александра III как лекарство от дурной привычки, которою страдал Николай.

Из дневника Николая II:

17 июля 1890. Вторник. В окрестностях Капорского происходили отрядные маневры,
так и слышна была пальба… Поехали в театр. В антракте пел Paulus. Кшесинская мне поло-
жительно очень нравится…

30 июля 1890. Понедельник.…Дело на Горке разгорелось и продолжалось до 11 часов
утра. Я был отнесен офицерами домой… Разговаривал с маленькой Кшесинской через окно!

31 июля 1890. Вторник. Вчера выпили 125 бутылок шампанского. Был дежурным
по дивизии. В 3 час. выступил с эскадроном на военное поле. Происходило учение всей
кавалерии с атаками на пехоту. Было жарко. Завтракали в Красном. В 5 часов был смотр
военным училищам под проливным дождем. После закуски в последний раз поехал в милый
Красносельский театр. Простился с Кшесинской. Ужинал у Мама́ до часу. (…)
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Элпидин Михаил Константинович (1835, с. Никольское, Лаишевского уезда Казанской
губернии – 1908, с. Каруж, недалеко от Женевы) – русский революционер. Из семьи священ-
ника. В 1862-м стал одним из основателей казанского отделения революционной организа-
ции «Земля и воля». В 1863 году арестован. Приговорен к пяти годам каторги. В 1865 году
бежал из Казанского тюремного замка, добрался до Женевы. Некоторое время сотрудни-
чал с Александром Герценом, с которым вскоре разошелся. Основал в Женеве русскую типо-
графию и издательство (1866). За 40 лет издательской деятельности выпустил более 200
книг, в том числе отдельное издание романа Чернышевского «Что делать?» и запрещен-
ные цензурой произведения Салтыкова-Щедрина и Льва Толстого. В 1895 году завербован
руководителем агентурной сети царского департамента полиции за границей Петром Рач-
ковским. В 1900-м уволен, поскольку никаких сведений от него к Рачковскому не поступало,
а вот к нему от Рачковского сведения поступали. Из книги «Цесаревич. Его путешествие
и покушение на его жизнь» (Женева, 1895):

Из всех членов нашей царствующей семьи нет, может быть, лица, которое вело бы
жизнь такую незаметную для публики и вообще так мало выдающуюся, как личность
наследника. (…) Понятен поэтому тот всеобщий интерес, с которым отнеслось русское
общество к внезапному выступлению цесаревича из глухих теремов царских дворцов на свет
божий в роли кругосветного путешественника. (…) Скажем прежде несколько слов о том,
как решают некоторые русские сведущие люди самый вопрос о причинах отправления царе-
вича в далекое странствование. По-видимому, никакого вопроса тут и быть не может. Путе-
шествие царевича есть естественный результат просвещенных забот его просвещенного
отца о довершении образования сына посредством кругосветного странствования.

Из воспоминаний великого князя Александра Михайловича:

В 1890 году, за четыре года до своего восшествия на престол, Наследник Цесаре-
вич предпринял с образовательными целями кругосветное плавание. Я встретился с ним
в Коломбо. Известие о его приезде застало меня в джунглях, где я охотился за слонами.
Должно быть, моя трехнедельная борода, мои рассказы о приключениях и трофеи, разбро-
санные на палубе «Тамары», произвели на Ники большое впечатление, и я показался ему
прямо дикарем. Тишина тропической ночи, изредка нарушаемая криками испуганных обе-
зьян, располагала нас к задушевной беседе. Николай Александрович завидовал моему вос-
хитительному времяпрепровождению. Он не находил никакого удовольствия путешество-
вать на борту военного крейсера, шедшего под брейд-вымпелом Наследника Цесаревича.
«Моя поездка бессмысленна, – с горечью сказал он, – дворцы и генералы одинаковы во всем
мире, а это единственное, что мне показывают. Я с одинаковым успехом мог бы остаться
дома».

Из дневника Николая II:

17 ноября 1890. Суббота.…Пошли осматривать Луксорский храм, а затем на ослах
Карнакский храм. Поражающая громадина. (…) После обеда отправились тайно смотреть
на танцы альмей. Это было лучше, они разделись и выделывали всякие штуки с Ухтомским.

Из книги Михаила Константиновича Элпидина:

…скептики качают головами и говорят: откуда вдруг взялись эти просветительные
заботы и намерения? (…) Гораздо естественнее предположить, что воспитание цесаревича,
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согласно известным вкусам его отца, клонилось более к развитию его физических сил,
чем умственных и нравственных, и так оно и есть на самом деле. (…) Заботы отца о физи-
ческой силе ребенка и попечения чадолюбивой матери о его здоровье дали результаты очень
удовлетворительные в виде особенной склонности к разного рода развлечениям и спортам,
где физическая сила и ловкость играют первую роль. (…) Ребенок стал юношей, а вместе
с порою юношества наступила пора любви. Требования последней для царских детей разре-
шаются очень бесцеремонно и просто, по обычаям и приемам, выработанным долголетней
практикой. Выбор предмета страсти не представляет больших затруднений; самый предмет,
на который падает выбор, не оказывает неуместного сопротивления; а воспитатели жажду-
щего любви юноши, поседевшие на государственной службе генералы и тайные советники,
искусно руководят его сближениями, заботясь главным образом о том, чтобы завязываемые
ими связи могли быть легко прекращены, когда царевичу придет пора подумать о заклю-
чении законного брака с какою-нибудь иностранной принцессой. (…) Случается однако,
что эти связи твердеют, так что требуются некоторые усилия, чтобы порвать их в тот кри-
тический момент, когда из необходимой гигиенической прелюдии к браку они обращаются
в помеху. (…) С цесаревичем на этот раз случилось нечто не совсем обычное. Привязавшись
к предмету своей временной страсти всеми силами своей не по летам развитой физической
организации, он оказал такое сопротивление обычным приемам потушить ее, что самые
опытные в этом деле менторы стали в тупик. (…) И вот решено было охладить пыл цесаре-
вича кругосветным путешествием, вследствие чего ему пришлось внезапно выступить из-
за кулис на авансену в роли любознательного туриста и пытливого наблюдателя народов
и стран мира.

Акира Ёсимура, японский историк. Из книги «Покушение. Цесаревич Николай в Япо-
нии»:

Когда ужин закончился и его участники стали разъезжаться по своим гостиницам,
Николай подошел к Арисугаве и тихонько сказал, что немало наслышан о квартале Гион
(знаменитый квартал увеселений и домов свиданий. – Н. Е.) и хотел бы там побывать. (…)
Хозяина заведения уже успели предупредить, поэтому перед входом в ожидании гостей
выстроились сорок гейш и девочек-танцовщиц. (…) Веселье было в самом разгаре, когда
гейши поднялись из-за стола и последовали к сцене. (…) За танцами последовали песни, игра
на сямисэнах, малых и больших барабанах. Цесаревич так увлекся незнакомыми ритмами,
что вскочил со своего места. Следуя примеру сопровождавших его японцев, он принялся
наполнять чарки гейш вином. (…) Одна из гейш поинтересовалась, сколько цесаревичу лет.
Санномия перевел ее вопрос цесаревичу, и тот по-японски ответил: «Двадцать два». Затем
гейша спросила, правда ли, что цесаревич сделал себе татуировку.

В преддверии визита Николая в Киото в местной газете «Хинодэ симбун», (…)
в номере от 5 мая, была помещена заметка следующего содержания:

«(Находясь в Нагасаки, цесаревич) пригласил к себе местных мастеров, и те на про-
тяжении нескольких вечеров делали ему татуировку. Цесаревич остался чрезвычайно дово-
лен их работой, в результате которой на обеих руках у него появилось по изображению дра-
кона…» (…) Судя по всему, эту заметку и прочитала гейша. В первый момент Санномия
растерялся: следует ли переводить ее вопрос цесаревичу? – но тут же успокоился, вспомнив,
что Николай не только не делает секрета из своей татуировки, но явно гордится ею. В ответ
цесаревич кивнул, закатал рукав и продемонстрировал гейше цветную наколку.

Родичев Федор Измайлович (9 (21) февраля 1853 – 29 февраля 1932, Женева) – рус-
ский общественный деятель. Участник русско-турецкой войны 1876–1878. Один из созда-
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телей конституционно-демократической партии (кадетов, «Партии народной свободы»).
Депутат всех четырех Дум. Принимал активное участие в Гражданской войне на стороне
белых. Из воспоминаний:

О цесаревиче ничего не знали. Он путешествовал на Восток (…). В Японии полицей-
ский ударил его саблей по голове за непочтительное поведение в храме. Сенатор Барыков
сочинил по этому случаю стихи:

Происшествие в Отсу
Вразуми царя с царицею.
Сладко ль матери-отцу,
Когда сына бьет полиция.
А царевич Николай,
Когда царствовать придется,
Ты почаще вспоминай,
Как полиция дерется.

Из книги Акиры Ёсимуры:

11 мая 1890 года улица Симо-Кокарасаки в городе Отсу была запружена горожанами.
Они встречали цесаревича поклонами, а полицейские отдавали ему честь. (…) С правой
стороны улицы, у дома № 5, (…) стоял очередной полицейский. При виде приближающейся
коляски он приосанился и поднял руку к козырьку.

Стоило, однако, коляске цесаревича поравняться с ним, как полицейский неожиданно
выхватил саблю и бросился на Николая. Как только он оказался на расстоянии 1 сяку (чуть
больше 30 см) от коляски, сверкающее на солнце лезвие опустилось на голову цесаревича.

От удара с головы Николая слетела шляпа, но поскольку ни нападавший, ни его жертва
не издали ни звука, возница, рикша Тарокити Нисиока, как ни в чем не бывало продолжал
путь.

Однако толкач Хирокогоро Вада не мог не видеть, что произошло. В первый момент он,
конечно, растерялся, но быстро совладал с собой и, подскочив к нападавшему, правой рукой
изо всех сил толкнул его в бок.

Полицейский пошатнулся, однако устоял на ногах и с поднятой саблей вновь бросился
на цесаревича. Только теперь Николай повернулся в его сторону. Тот занес над ним саблю
и еще раз ударил ею цесаревича по обнаженной голове. (…) Цесаревич спрыгнул на дорогу
с противоположной от нападавшего стороны и, обхватив голову руками, с криком побежал
прочь. (…) Спасаясь от преследователя, цесаревич добежал до дома № 15… Оглянувшись,
Николай увидел, что полицейский лежит на земле, а рикша Китагаити заносит над ним
саблю. Теперь уже цесаревичу нечего было опасаться. Вскоре его окружили приближенные.
(…) Кровь из раны цесаревича, стекая по лбу и правой щеке, капала на пиджак. Принц Ари-
сугава молча протянул ему носовой платок…

«Это ничего, – сказал ему цесаревич. – Только бы японцы не подумали, что это про-
исшествие может поколебать мои добрые чувства к ним и признательность за проявленное
радушие».

Майков Аполлон Николаевич (23 мая (4 июня) 1821, Москва – 8 (20) марта 1897, Петер-
бург) – русский поэт, в юности был близок к петрашевцам. С середины 50‑х годов все более
смыкается с консерваторами. С 1852 года – цензор, затем председатель Комитета ино-
странной цензуры. Из «Оды на спасение цесаревича Николая»:
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Царственный юноша дважды спасенный!
Явлен двукраты Руси умиленной
Божия Промысла щит над тобой!
Вихрем промчалася весть громовая,
Скрытое пламя в сердцах подымая
В общем порыве к молитве святой.
С этой молитвой всей Русской землей,
Всеми сердцами Ты глубже усвоен…
Шествуй же в путь свой и бодр, и спокоен,
Чист перед Богом и светел душой.

Из книги Михаила Константиновича Элпидина:

Цуда Сандо, полицейский агент, нанес две раны цесаревичу… Цуда Сандо, рьяный
патриот, мотивировал свой поступок тем, что русский князь изучает Японию в стратегиче-
ском отношении, чтобы впоследствии напасть на нее вооруженной силой, потому он и решил
предупредить войну и спасти Отечество.

Из воспоминаний Матильды Феликсовны Кшесинской:

Август 1891 года.
Я не верила своим глазам, вернее, одному своему глазу, так как другой был повязан.

Эта нежданная встреча была такая чудесная, такая счастливая. Оставался он в тот первый
раз недолго, но мы были одни и могли свободно говорить. Я так мечтала с ним встретиться,
и это случилось так внезапно. Я никогда не забывала этого вечернего часа нашего первого
свидания. На другой день я получила от него записку на карточке: «Надеюсь, что глазок
и ножка поправляются. До сих пор хожу как в чаду. Постараюсь возможно скорее приехать.
Ники».

Суворин Алексей Сергеевич (11 (23) сентября 1834, с. Коршево Бобровского уезда Воро-
нежской губернии – 11 (24) августа 1912, Петербург) – издатель, публицист, журналист.
Владелец самой крупной российской газеты «Новое время». Начал печататься с 1858 года.
В 1866 году его книга «Всякие» за выраженное в ней сочувствие к сосланному Чернышев-
скому была запрещена цензурой, а сам Суворин отдан под суд. В 1876 году Суворин приоб-
рел газету «Новое время», и с той поры началось его неуклонное поправение. Очень скоро
газета приобрела характер неофициального официоза. Из дневника:

Наследник посещает Кшесинскую и ебет ее. Она живет у родителей, которые устра-
няются и притворяются, что ничего не знают. Он ездит к ним, даже не нанимает ей квар-
тиры и ругает родителя, который держит его ребенком, хотя ему 25 лет. Очень неразговор-
чив, вообще сер, пьет коньяк и сидит у Кшесинских по 5–6 часов, так что очень скучает
и жалуется на скуку.

Богданович (урожд. Бутовская) Александра Викторовна (? – 2 (15) декабря 1914,
Петербург) – хозяйка модного салона в Санкт-Петербурге, жена генерала Евгения Василье-
вича Богдановича, одного из основателей черносотенного «Союза русского народа». Совре-
менный исследователь Дмитрий Стогов отмечает: «По словам товарища министра внут-
ренних дел В. Ф. Джунковского, Александра Викторовна была удивительной по кротости
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и любви к ближнему женщиной». Эти выводы нетрудно сделать, проанализировав ее днев-
ники. Из дневника:

21 февраля 1893. Цесаревич серьезно увлечен танцовщицей Кшесинской, которой
19 лет. Она не красивая, не грациозная, но миловидная, очень живая, вертлявая, зовут
Матильдой. Цесаревич говорил этой «Мале» (так ее зовут), что упросил царя три года
не жениться. Она всем и каждому хвастается своими отношениями с ним.

Из воспоминаний Матильды Феликсовны Кшесинской:

Встречаться у родителей сделалось просто немыслимым. Хотя Наследник, с при-
сущей ему деликатностью, никогда об этом открыто не заговаривал, я чувствовала,
что наши желания совпадают. (…) Я сознавала, что совершаю что-то, чего не имею права
делать из-за родителей. Но… я обожала Ники, я думала лишь о нем, о моем счастье, хотя бы
кратком.

Из дневника Алексея Сергеевича Суворина:

Наследник писал Кшесинской (она хочет принимать православие, может быть считая
возможным сделаться императрицей), что он посылает ей 3000 рублей, говоря, что больше
у него нет, (…) что он приедет и…«тогда мы заживем с тобой как генералы». Хорошее у него
представление о генералах! Он, говорят, выпросил у отца еще два года, чтобы не жениться.
Он оброс бородкой и возмужал, но тем не менее маленький.

Из дневника Матильды Феликсовны Кшесинской:

Я знала приблизительно время, когда Наследник ко мне приезжал. Я издали прислу-
шивалась к мерному топоту копыт его великолепного коня о каменную мостовую, затем звук
резко обрывался – значит, рысак остановился у моего подъезда.

Из дневника Николая II:

21 декабря 1891. Вечером у Мама́ рассуждали о семейной жизни теперешней молодежи
из общества; невольно этот разговор затронул самую живую струну моей души, затронул
ту мечту и надежду, которыми я живу изо дня в день… Моя мечта – когда-либо жениться
на Аликс Г. Я давно ее люблю, но еще глубже и сильнее с 1889 года, когда она провела шесть
недель в Петербурге! Я долго противился моему чувству, стараясь обмануть себя невозмож-
ностью осуществления своей заветной мечты… Я почти уверен, что наши чувства взаимны!
Все в воле Божьей! Уповая на Его милость, я спокойно и покорно смотрю в будущее.

Мосолов Александр Александрович (19 февраля (2 марта) 1854 – 1 октября 1939,
София) – дипломат, генерал-лейтенант (1908). Участник русско-турецкой войны 1877–
1878. С декабря 1902 года – начальник канцелярии министра императорского двора.
В Гражданскую войну воевал на юге России в белой армии. Из воспоминаний:

Принцесса Алиса Виктория Елена Луиза Беатриса, младшая дочь принца Людвига
Гессен-Дармштадтского и принцессы Алисы, дочери английской королевы Виктории, роди-
лась 6 июня 1872 года. В 1886 году, 14 лет от роду, она приехала к своей сестре, великой
княгине Елисавете Федоровне, супруге великого князя Сергея Александровича. Здесь она
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познакомилась с наследником, Николаем Александровичем, и молодые люди влюбились
друг в друга. Два года спустя она вновь приехала в Петербург, уже как бы на смотрины.
Но Александр III был против брака, считая, что цесаревич еще слишком юн (ему было тогда
20 лет), а императрица Мария Федоровна была принципиально против брака с германскою
принцессою. Как истая датчанка, государыня ненавидела немцев, не прощая им аннексии
Шлезвига и Голштинии в 1864 году.

Из дневника Николая II:

5 апреля 1894. Вторник. Боже! Что сегодня за день! После кофе, около 10 часов, при-
шли к т. Элле в комнаты Эрни и Аликс. Она замечательно похорошела, но выглядела чрез-
вычайно грустно. Нас оставили вдвоем, и тогда начался между нами тот разговор, которого
я давно сильно желал и вместе очень боялся. Говорили до 12 часов, но безуспешно, она все
противится перемене религии, она, бедная, много плакала. Расстались более спокойно…

8 апреля 1894. Пятница, чудный, незабываемый день в моей жизни – день моей
помолвки с дорогой, ненаглядной моей Аликс….Боже, какая гора свалилась с плеч; какою
радостью удалось обрадовать дорогих Мама и Папа. Я целый день ходил как в дурмане,
не вполне сознавая, что приключилось!..Даже не верится, что у меня невеста…

9 апреля. Суббота. Утром гвардейские драгуны королевы сыграли целую программу
под моими окнами – очень трогательно! В 10 часов пришла чудная Аликс, и мы вдвоем
отправились к королеве пить кофе. День стоял холодный, серый, но на душе зато было светло
и радостно…

11 апреля. Понедельник. Аликс так переменилась в обращении со мною, что этим при-
водит меня в восторг. Утром она написала две фразы по-русски без ошибки!

14 апреля, четверток вел. В 11¼ пошел с Аликс и всеми ее сестрами к здешнему фото-
графу, у которого снялись в разных положениях и поодиночке, и попарно.

20 апреля. Среда. Проснулся с грустным чувством, что настал конец нашего житья
душа в душу… Она уезжает в Дармштадт и затем в Англию… Как пусто мне показалось,
когда я вернулся домой!..Итак, придется провести полтора месяца в разлуке. Я бродил один
по знакомым и дорогим мне теперь местам и собрал ее любимые цветы, которые отправил
ей в письме вечером.

Из дневника Матильды Феликсовны Кшесинской:

Если я могла сказать, что на сцене была очень счастлива, то про свою личную жизнь я
этого сказать не могла. Сердце ныло, предчувствуя подступающее горе….Хотя я знала уже
давно….что рано или поздно Наследник должен будет жениться на какой-либо иностранной
принцессе, тем не менее горю моему не было границ. (…)

«Что бы со мною в жизни ни случилось, встреча с тобою останется навсегда светлым
воспоминанием моей молодости». Далее он писал, что я могу всегда к нему обращаться
непосредственно… Действительно, когда бы мне ни приходилось к нему обращаться, он все-
гда выполнял мои просьбы без отказа…

Я приехала из города в своей карете, а он верхом из лагеря. Как всегда это бывает, когда
хочется многое сказать, а слезы душат горло, говоришь не то, что собираешься говорить,
и много осталось недоговоренного. Да и что сказать друг другу на прощание, когда к тому
еще знаешь, что изменить уже ничего нельзя, не в наших силах… Когда Наследник поехал
обратно в лагерь, я осталась стоять у сарая и глядела ему вслед до тех пор, пока он не скрылся
вдали. До последней минуты он ехал, не оглядываясь назад… Мне казалось, что жизнь моя
кончена и что радостей больше не будет, а впереди много-много горя.
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Смерть отца и свадьба

 
Александра Федоровна (Алиса Виктория Елена Луиза Беатрис Гессен-Дармштадт-

ская) Романова (6 июня 1872, Дармштадт – 17 июля 1918, Екатеринбург) – последняя импе-
ратрица всероссийская. Из дневника Николая II, запись Александры Федоровны после рас-
сказа Николая о связи с Кшесинской:

8 июля 1894. Пятница. Мой дорогой мальчик… Верь и полагайся на твою девочку,
которая не в силах выразить словами своей глубокой и преданной любви к тебе. Слова
слишком слабы, чтобы выразить любовь мою, восхищение и уважение, – что прошло, про-
шло и никогда не вернется, и мы можем спокойно обернуться назад, – мы все на этом
свете поддаемся искушениям, и в юности нам трудно бывает бороться и противостоять им,
но, как только мы раскаиваемся и возвращаемся к добру и на путь истины, Господь про-
щает нас… Твое доверие меня глубоко тронуло, и я молю Господа всегда быть его достой-
ной. Да благослови тебя Господь, бесценный Ники!

Гурко (Ромейко-Гурко) Владимир Иосифович (1863, Царское Село – 18 февраля 1927) –
политический деятель. В 1902 году – управляющий земским отделом Министерства внут-
ренних дел. В 1906 – товарищ министра внутренних дел П. А. Столыпина. Тогда же
оказался замешан в финансовой афере, связанной с продовольственным обеспечением.
В 1912 году – член Государственного совета. Из воспоминаний:

Сколько-нибудь отчетливого представления о личности преемника Александра III
не было ни у населения, ни даже у правящего слоя. Будущий Николай II ничем не успел
к этому времени выявить свои индивидуальные особенности, тем более что участия в госу-
дарственных делах не принимал. Правда, он состоял председателем комитета по сооруже-
нию Сибирской железной дороги, но председательствование это было лишь почетное, и всем
было известно, что влияние на решение этого комитета он не оказывал. Господствовавшие
ввиду этого на его счет мнения были крайне разноречивы.

Но в одном отношении сходились все, а именно в признании отсутствия государ-
ственного опыта у завтрашнего руководителя судьбами России. Неудивительно, что будущее
представлялось столь же непредвидимым, сколь смутным. Об опасениях, господствовавших
в этом отношении среди лиц правящего синклита, я лично имел случай судить по словам,
сказанным мне в это самое 20 октября 1894 года управлявшим Морским министерством
Н. М. Чихачёвым. (…) Я, естественно, первым делом, спросил его, какие вести из Ливадии:
«Самые плохие, (…) надежды на выздоровление нет никакой, и, по всей вероятности, кон-
чина государя уже последовала, (…) будущее представляется (…) чрезвычайно смутным.
Наследник – совершенный ребенок, не имеющий ни опыта, ни знаний, ни даже склонности
к изучению широких, государственных вопросов. Наклонности его продолжают быть опре-
деленно детскими, и во что они превратятся, сказать невозможно. Военная строевая служба –
вот пока единственно, что его интересует…»

(…) Предположение Чихачёва, что кончина государя уже последовала, оправдалось.
В этот же день к девяти вечера появились экстренные прибавления к газетам, извещавшие
о кончине Александра III.

Из воспоминаний великого князя Александра Михайловича:
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Потом заболел средний брат цесаревича, Георгий Александрович. Доктора нашли
у него туберкулез обоих легких, что потребовало его немедленного отъезда на Кавказ,
в Аббас‑Туман. (…)

В те дни Петербург показался мне более чем когда‑либо ненавистным. Я выпро-
сил у Государя должность в Черноморском флоте и был назначен вахтенным начальни-
ком на броненосец «Синоп». В течение двух лет я очень много работал там и только раз
взял в феврале 1892 года отпуск, на две недели, чтобы навестить Георгия Александровича
в Аббас‑Туман.

Он жил там в полном одиночестве, и единственным его развлечением являлось сме-
тение снега с крыши домов. Доктора полагали, что холодный горный воздух подействует
на его больные легкие благотворно. Мы спали в комнате при открытых окнах при темпера-
туре в 9 градусов ниже нуля, под грудой теплых одеял. Георгий Александрович знал о моей
любви к его сестре Ксении, и это, в соединении с нашей старой дружбой и общим интересом
к военному флоту, сблизило нас, как братьев.

Мы без устали беседовали, то вспоминая наше детство, то стараясь разгадать будущее
России и обсуждая характер Никки. Мы надеялись, что Император Александр III будет цар-
ствовать еще долгие годы, и оба опасались, что полная неподготовленность Никки к обязан-
ностям Венценосца явится большим препятствием к его вступлению на престол в ближай-
шем будущем.

Из воспоминаний Александра Александровича Мосолова:

Когда Александр III заболел нефритом и болезнь приняла опасный оборот, вели-
кий князь Михаил Николаевич, как старейший член семьи, имел разговор с государем.
Он указал, что болезнь может кончиться трагически, а так как наследник еще не женат,
то могут создаться нежелательные осложнения. Государь выразил согласие на брак цесаре-
вича и поручил Михаилу Николаевичу с ним об этом переговорить. Николай Александро-
вич категорически заявил, что он любит принцессу Алису и ни на ком другом жениться
не желает. При посредничестве великого князя было поручено согласие императора на этот
брак. Время до бракосочетания и сама церемония прошли в атмосфере последних дней
жизни и кончины Александра III.

Из воспоминаний великой княгини Ольги Александровны, записанных Й. Ворресом:

…когда Царская семья прибыла в Ливадию, выяснилось, что ехать никуда нельзя.
Состояние Государя стало угрожающим.

«Всякое движение причиняло ему мучительную боль. Папа́ не мог даже лежать
в постели. Ему становилось немного легче, когда его подвозили в каталке к открытому
склону, откуда он мог видеть олеандры, сбегающие по склону к берегу моря». (…) Государь
умирал, и врачи ничего не могли предпринять, лишь каждый день назначали новую диету.
Всегда с недоверием относившийся к наркотикам, Император отказывался от всяких боле-
утоляющих лекарств. «Однажды, – проговорила Великая Княгиня Ольга Александровна, – я
сидела на табурете рядом с его креслом. Неожиданно Папа́ прошептал мне на ухо: „Деточка
моя милая, я знаю, что в соседней комнате есть мороженое. Принеси его сюда, только так,
чтобы никто тебя не заметил“». Девочка кивнула головой и на цыпочках вышла из комнаты.
Она знала, что доктора запретили отцу есть мороженое. Но знала и то, что ему страсть
как хочется отведать его. Она бросилась за советом к миссис Франклин.

«„Разумеется, отнеси его отцу, – тотчас ответила Нана. – Если он съест немного моро-
женого, это ничего не изменит. У него и без того радостей мало“. Я тайком принесла тарелку
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в комнату Папа́. С каким наслаждением он уплетал лакомство. Никто, кроме меня и Нана,
не знал об этом, и мороженое ничуть не повредило ему».

Из дневника Николая II. Запись Александры Федоровны:

15 октября 1894. Суббота. Дорогое дитя! Молись Богу. Он поможет тебе не падать
духом. Он утешит тебя в твоем горе. Твое Солнышко молится за тебя и за любимого боль-
ного. Дорогой мальчик! Люблю тебя, о, так нежно и глубоко. Будь стойким и прикажи д‑ру
Лейдену и другому германцу приходить к тебе ежедневно и сообщать, в каком состоянии они
его находят, а также все подробности относительно того, что они находят нужным для него
сделать. Таким образом, ты обо всем будешь знать первым. Ты тогда сможешь помочь убе-
дить его делать то, что нужно. И если д‑ру что-либо нужно, пусть приходит прямо к тебе.
Не позволяй другим быть первыми и обходить тебя. Ты – любимый сын Отца, и тебя должны
спрашивать и тебе говорить обо всем. Выяви твою личную волю и не позволяй другим забы-
вать, кто ты. Прости меня, дорогой!

Из дневника Николая II:

20 октября. Четверг.
Боже мой, Боже мой, что за день! Господь отозвал к себе нашего обожаемого, дорогого,

горячо любимого Папа́. Голова кругом идет, верить не хочется – кажется до того неправ-
доподобной ужасная действительность. Все утро мы провели наверху около него! Дыха-
ние его было затруднено, требовалось все время давать ему вдыхать кислород. Около поло-
вины 3 он причастился св. Тайн; вскоре начались легкие судороги… и конец быстро настал!
О. Иоанн больше часу стоял у его изголовья и держал за голову. Это была смерть святого!
Господи, помоги нам в эти тяжелые дни! Бедная дорогая Мама́!.. Вечером в 9½ была пани-
хида – в той же спальне! Чувствовал себя как убитый. У дорогой Аликс опять заболели ноги!
Вечером исповедался.

21 октября. Пятница.
И в глубокой печали Господь дает нам тихую и светлую радость: в 10 час. в присут-

ствии только семейства моя милая, дорогая Аликс была миропомазана, и после обедни мы
причастились вместе с нею, дорогой Мама́ и Эллой. Аликс поразительно хорошо и внятно
прочла свои ответы и молитвы! После завтрака была отслужена панихида, в 9 ч. вечера –
другая. Выражение лица у дорогого Папа́ чудное, улыбающееся, точно хочет засмеяться!
Целый день отвечал на телеграммы с Аликс, а также занимался делами с последним фельдъ-
егерем. Даже погода и та изменилась: было холодно и ревело море.

22 октября. Суббота.
Вчера вечером пришлось перенести тело дорогого Папа́ вниз, потому что, к сожале-

нию, оно быстро начало разлагаться. (…) Происходило брожение умов по вопросу о том,
где устроить мою свадьбу; Мама́, некоторые другие и я находили, что всего лучше сделать ее
здесь спокойно, пока еще дорогой Папа́ под крышей дома; а все дяди против этого и говорят,
что мне следует жениться в Питере после похорон. Это мне кажется совершенно неудобным.

Из воспоминаний великой княгини Ольги Александровны, записанных Й. Ворресом:

Даже Аликс не могла его утешить. Он был в отчаянии. Твердил, что не знает, что будет
с нами. Что он совершенно не подготовлен управлять Империей. Даже будучи подростком,
я инстинктивно понимала, что одной чуткости и доброты, которыми был наделен мой брат,
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недостаточно, чтобы быть монархом. И в неподготовленности этой Ники был совершенно
неповинен. Он отличался умом, искренней религиозностью и мужеством, но был совершен-
ным новичком в делах управления государством. Ники получил военное образование. Его бы
следовало подготовить к выполнению государственных обязанностей, но этого не сделали.
И повинен в этом был мой отец. Он даже не разрешал Ники присутствовать на заседаниях
Государственного совета вплоть до 1893 года. Почему, не могу объяснить. Но промах был
допущен. Я знаю: Папа́ не любил, чтобы государственные дела как-то мешали нашим семей-
ным отношениям. Но ведь Ники был наследником… Конечно, отец не мог предположить,
что конец наступит так рано…

Из дневника Александры Викторовны Богданович:

2 ноября 1894. Царь очень дурно набальзамирован, лицо совсем синее, покрыто слоем
пудры, так что его совсем нельзя узнать. Руки у него страшно исхудали, пальцы тонки
до невероятия. Дежурству трудно стоять, так как есть трупный запах, несмотря на дезин-
фекцию и духи в изобилии.

Из дневника Николая II:

7 ноября 1894. Тяжело и больно заносить такие слова сюда – все еще кажется, что мы
все находимся в каком-то сонном состоянии и что – вдруг! – он опять появится между нами!
Вернувшись в Аничков, завтракал наверху с милой Мама́, она удивительно берет на себя
и не падает духом. Погулял в саду. Сидел со своей Аликс и пили чай со всеми.

Из письма Александры Федоровны своей сестре, великой княгине Елизавете Федо-
ровне:

14 ноября 1894. Кто это почувствует, кто сможет выразить? В один день в глубоком
трауре оплакивать любимого человека, а на следующий – в модных туалетах выходить заму-
ж….Наша свадьба казалась мне просто продолжением панихиды, с тем отличием, что я
надела белое платье вместо черного.

Из воспоминаний великого князя Александра Михайловича:

Бракосочетание молодого Царя состоялось менее чем через неделю после похорон
Александра III. Их медовый месяц протекал в атмосфере панихид и траурных визитов. Самая
нарочитая драматизация не могла бы изобрести более подходящего пролога для историче-
ской трагедии последнего русского Царя. Молодая Императрица с трудом говорила по-рус-
ски. В этом отношении ее предшественница была в гораздо более благоприятных условиях:
между помолвкой принцессы Дагмары с будущим русским Царем и его коронованием про-
текло семнадцать лет. Принцесса Аликс должна была в течение короткого срока изучить
язык своей новой Родины и привыкнуть к ее быту и нравам. Еще далекая от сложных вза-
имоотношений придворной жизни, молодая Императрица делала ошибки, незначительные
сами по себе, но равносильные страшным преступлениям в глазах петербургского высшего
света. Это запугало ее и создало известную натянутость в ее обращении с окружающими.
Это, в свою очередь, послужило достаточным поводом для сравнений между обаятельно-
стью Вдовствующей Императрицы и «холодным снобизмом» молодой Царицы. Эти сравне-
ния между матерью и женой Император Николай II принимал очень близко к сердцу, и очень
скоро отношения между двором и обществом приняли очень натянутый характер.
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Из дневника Николая II:

24 ноября 1894. Четверг. Каждый день, что проходит, я благословляю Господа и бла-
годарю Его от глубины души за то счастье, каким Он меня наградил! Большего или лучшего
благополучия на этой земле человек не вправе желать.

(Приписка Александры Федоровны) Я никогда не могла представить себе возможности
подобного беззаветного счастья на этом свете, такого чувства единства между двумя людьми.
Люблю тебя – в этих двух словах вся моя жизнь.

Бьюкенен Джордж Уильям (25 ноября 1854 – 20 декабря 1924) – британский дипло-
мат. Начал дипломатическую службу в 1876. В 1903–1908 – генеральный консул, потом
посол в Болгарии. С 1910 по 1918 – посол в России. В 1919–1921 – посол в Риме. Из воспо-
минаний:

Женитьба императора на принцессе Алисе Гессенской не была вызвана государствен-
ными соображениями. С самого начала их влекло друг к другу чувство взаимной привязан-
ности, и их любовь друг к другу с каждым годом становилась все сильней. Но хотя это была
идеально счастливая пара в семейной жизни, тем не менее выбор императора был несчаст-
лив. Несмотря на многие свои хорошие стороны – душевную теплоту, преданность супругу
и детям, благонамеренные, хотя и вызванные злыми советами стремления внушить ему твер-
дость и решимость, которых не хватало его характеру, – императрица Александра не была
подходящим товарищем для государя в его трудном положении. В силу своей недоверчиво-
сти и нелюдимости ей не удалось приобрести привязанности своих подданных (…). Будучи
хорошей женщиной, стремившейся служить интересам своего мужа, она оказалась орудием,
избранным для его гибели. Недоверчивому и нерешительному императору было предназна-
чено попасть под влияние более сильного характера, чем его собственный. Ее слепая вера
в неограниченное самодержавие должна была его погубить. Если бы его супругой стала
женщина с более широкими взглядами и большей проницательностью, которая поняла бы,
что такой режим является анахронизмом в XX веке, то история его царствования была бы
иной.
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Александра Федоровна

 
Из дневника Александры Викторовны Богданович:

3 марта 1895. Молодая царица, которая хорошо рисует, нарисовала картинку – маль-
чик на троне (ее муж) руками и ногами капризничает во все стороны, возле него стоит его
мать и делает замечание, чтобы не капризничал. Говорят, царь очень рассердился на эту
карикатуру.

Из воспоминаний великой княгини Ольги Александровны, записанных Й. Ворресом:

…после кончины Императора Александра III вдовствующая императрица находила
для себя все новые и новые занятия. У Марии Федоровны словно открылось второе дыха-
ние. Прежде ее занимали женское образование и больничное дело, теперь же круг интересов
охватывал политику и вопросы дипломатии. Неопытность старшего сына оправдывала этот
интерес. Надо отдать ей должное, действовала она умело. Давала советы, изучала междуна-
родную обстановку, черпая много полезных сведений из бесед с послами и императорскими
министрами. «Для меня было настоящим откровением умение Мама́ решать такого рода
вопросы, – признавалась Великая Княгиня Ольга Александровна. – Я убедилась: она стала
неумолимой. Я находилась в ее апартаментах, когда она принимала у себя некоего князя,
занимавшего тогда пост директора всех учебных заведений. Это был суетливый желчный
человек, который разводил неразбериху и во всем обвинял своих подчиненных. Его никто
не переваривал. В тот день Мама́ вызвала его к себе в Аничков дворец, чтобы сообщить
об отставке. Никаких объяснений она ему давать не стала. Лишь произнесла ледяным голо-
сом: „Князь, я решила, что Вы должны оставить свой пост“. Бедняга так растерялся, что про-
лепетал: „Но… но я не могу оставить свой пост“. – „А я Вам говорю, Вы оставите свой
пост“, – ответила Мама́ и вышла из кабинета. Я последовала за ней, не смея взглянуть на бед-
ного князя».

Цион Сергей Анатольевич (3 октября 1874–1947) – русский политический деятель.
Сын военного врача. Штабс-капитан. Участник свеаборгского восстания 1906 года.
В 1920 году эмигрировал. Жил в Швеции. В 30‑е годы оказывал финансовую поддержку писа-
телю И. А. Бунину. Из книги «Николай II. Его личность, интимная жизнь и правление»:

Алиса Гессенская, нареченная при св. крещении Александрой Федоровной, стояла
во многих отношениях выше своего супруга. Интеллигентная, умная, образованная, пре-
красная лингвистка и художница, она с трудом могла сжиться с миром, куда толкнула
ее судьба, и только врожденный такт и умение распознавать людей дали ей возможность
дышать свободно при русском дворе. Нельзя отрицать, что часть придворных сразу начала
против Алисы прави́льную кампанию и с вступлением Николая II на престол при дворе
образовалось две партии. Одна из этих партий стояла под покровительством Императрицы
Марии Федоровны и всячески интриговала против Александры Федоровны, стараясь дис-
кредитировать ее в глазах супруга… Но Николай (…) успел узнать и оценить свою супругу
и старался по мере возможности облегчить ее долю.

Из воспоминаний Александра Александровича Мосолова:
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С первых же шагов при дворе Александра Федоровна держала себя с достоинством,
а врожденную ее застенчивость приняли за отчужденность. Вдовствующая императрица,
ранее противившаяся этому браку, примирилась с совершившимся фактом. Государь, с своей
стороны, оставил Марии Федоровне все прерогативы супруги царствующего императора,
как то: единоличное назначение статс-дам и фрейлин, заведование ведомством импера-
трицы Марии и Красным Крестом, и давал ей во всех церемониях место впереди своей
супруги. Этим смягчалось то обстоятельство, что с браком сына вдовствующая царица отхо-
дила на второй план. Однако предоставленные Марии Федоровне прерогативы скоро начали
казаться обидными молодой императрице, тем более что старый двор царицы-матери лишь
с трудом мирился со своим новым положением. Конечно, при этих условиях да при замкну-
тости характера Александры Федоровны трудно было ожидать внутреннего сближения
обеих цариц. Отсутствие настоящей близости между матерью и женою тяготило государя
во все его царствование. (…) Молодая императрица не имела способности поддерживать
салонные разговоры и к ним относилась скорее с пренебрежением. Когда по необходимо-
сти она все же принимала пожилых светских дам и те пытались давать ей непрошеные
советы, на них обыкновенно следовали меткие и резкие ответы. Все это пережевывалось
в столичных гостиных и в конце концов возвращалось к императрице в весьма искаженном
виде. Некоторых из этих дам императрица перестала принимать. Так постепенно возникла та
рознь между обществом и двором, которая в последние годы царствования настолько обост-
рилась, что и общество вместо того, чтобы, по укоренившимся своим монархическим взгля-
дам, поддерживать трон, от него отвернулось и с настоящим злорадством смотрело на его
крушение.

Витте Сергей Юльевич (17 (29) июня 1849, Тифлис – 28 февраля (13 марта) 1915,
Петербург) – русский государственный деятель. С 1892 года – министр финансов. Витте
провел ряд крупных экономических мероприятий (винная монополия 1894 года, денежная
реформа 1897 года), содействовавших индустриализации России. В августе 1903 года –
председатель Комитета министров. В неблагоприятной, невыигрышной для страны
обстановке, сложившейся в ходе русско-японской войны 1904–1905 годов, добился заклю-
чения Портсмутского мира с Японией. Под руководством Витте был составлен Мани-
фест 17 октября, с которого началась конституционная, парламентская история России.
В разгар первой русской революции 1905–1907 годов смог получить кредит во Франции.
С 1906 года в отставке. Из воспоминаний:

Странная особа Александра Федоровна… С ее тупым, эгоистическим характером
и узким мировоззрением, в чаду всей роскоши русского двора, довольно естественно,
что она впала всеми фибрами своего «я» в то, что я называю православным язычеством,
т. е. поклонение формам без сознания духа… При такой психологии царице, окружен-
ной низкопоклонными лакеями и интриганами, легко было впасть во всякие заблужде-
ния. На этой почве появилась своего рода мистика… гадания, кликуши, «истинно русские
люди»… Может быть, она была бы хорошей советчицею какого-либо супруга – немецкого
князька, но стала пагубнейшею советчицею самодержавного владыки Российской империи.
Она принесла несчастье себе, ему и всей России.

Керенский Александр Федорович (22 апреля (4 мая) 1881, Симбирск – 11 июня 1970,
Нью-Йорк) – русский общественный деятель. Адвокат. Депутат IV Государственной думы.
В 1912 году возглавлял комиссию по расследованию трагических событий на Ленских
золотых приисках. Активный участник Февральской революции. С 8 августа 1917 года
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министр-председатель Временного правительства. С 1918 года в эмиграции. Из книги «Тра-
гедия династии Романовых»:

Императрица, до замужества принцесса Алиса Гессен-Дармштадтская, была люби-
мой внучкой королевы Виктории (ее мать, Алиса Гессенская, дочь английской королевы),
которую та лично рекомендовала царю Александру III в качестве будущей супруги цесаре-
вича Николая. Замечу, что заслуженное ею во время войны прозвище «немка» меньше всего
на свете применимо к Александре Федоровне. Она получила чисто английское образование
и воспитание, определявшее ее симпатии и антипатии, не любила даже говорить по-немецки,
сына этому языку не учила. Кто разглядел бы в юной веселой красавице, «виндзорском сол-
нечном лучике», будущую петербургскую царицу, замкнутую в себе, одержимую истерией,
фанатично православную, словно вышедшую из XVII века?

Из воспоминаний Александра Александровича Мосолова:

Государыня больше самого царя была убеждена во всемогуществе императорской вла-
сти. Мне вспоминается инцидент с «Готским альманахом». Александра Федоровна не сомне-
валась в том, что наша цезура может с успехом запретить печатание тех или иных дан-
ных в иностранной прессе. Она отказывалась верить в то, что я в качестве заведующего
придворной цензурой не могу наложить запрет на ежегодник, публикующийся за грани-
цею. Как-то раз Фредерикс по возвращении из Царского Села сказал мне, что императрица
весьма недовольна тем, что в «Готском альманахе» под рубрикой «Россия» значится: «дина-
стия Гольштейн-Готторп-Романовых». Она требует, чтобы упразднили первые два имени
под угрозой запрещения ввоза «Альманаха» в Россию. Я давно знал этот вопрос. «Готский
альманах» ежегодно присылал нам корректурные листы, касающиеся России. Мы вносили
все перемены, случившиеся за год. При этом я неизменно лично вычеркивал слова «Гольш-
тейн-Готторп». Все исправления редакция аккуратно вносила в новое издание, а на вычерк-
нутое наименование династии внимания не обращала. Я сделал по этому поводу письмен-
ный запрос. Мне ответили, что, по мнению редакции «Альманаха», наименование династии
исторически точно (император Павел – сын герцога Петра Гольштейн-Готторпского) и изме-
нено быть не может. Министр, которому я доложил об этом, приказал запретить ввоз «Гот-
ского альманаха» в Россию. Такая мера показалась мне прямо чудовищной. Я умолял графа
доложить дело государю и добиться отмены решения царицы. Министр взял мою всепод-
даннейшую записку, но доложил ее не императору, а Александре Федоровне, которая при-
казала мне явиться с докладом. Разговор на аудиенции был такой:

«Неужели Вы не можете найти способа заставить эту упрямую редакцию вычеркнуть
два слова?»

«Я им писал и письменно получил отказ».
«А если я Вам разрешу уведомить их, что Вы обращаетесь к ним по моему приказа-

нию?»
«Это значило бы, Ваше Величество, рисковать получением в ответ цитат из историче-

ских актов, подтверждающих правильность их наименования династии. И пожалуй, они пре-
дадут гласности всю переписку».

«Тогда запретите ввоз этого издания в Россию».
«Это тем более невозможно, так как вызовет общеевропейский скандал. Самый ари-

стократический, монархический, легитимистский „Альманах“ запрещен для ввоза в Россию.
Конечно, доищутся до этих двух слов, вызвавших запрещение; пойдут пересуды по всей
столице и за границею, „Альманах“ будет тайно возиться в Россию дипломатами и даст
пищу для обсуждения деликатного, династического вопроса, совершенно широкой публике
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нашей неизвестного. Поверьте, Ваше Величество, годами печатают этот заголовок, и никто
на него не обращает внимания. Лучше его игнорировать, чем подымать шум. Но, быть может,
великая княгиня Виктория Федоровна, как принцесса Саксен-Кобург-Готская, найдет ход
в редакцию и уговорит снять эти слова?» Тут мой доклад оборвался, и императрица не воз-
обновляла разговора на эту тему.

Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (10 (22) апреля 1870, Симбирск – 21 января 1924,
Горки) – русский революционер. Организатор Октябрьской революции. Первый предсе-
датель первого Советского правительства. Из статьи «К вопросу о национальностях
и „автономизации“»:

Известно, что обрусевшие инородцы всегда пересаливают по части истинно русского
настроения.

Палеолог Морис (13 января 1859 – 21 января 1944) – французский дипломат. В Мини-
стерстве иностранных дел – с 1880 года. С января 1914 года по июнь 1917-го – посол в Рос-
сии. С 1920 года – генеральный секретарь французского МИДа. В 1928-м избран членом
Французской академии. Из дневника:

Александра Федоровна никогда не была немкой ни умом, ни сердцем. Конечно,
она немка по рождению, по крайней мере по отцу, так как им был Людвиг IV, великий герцог
Гессенский и Рейнский, но она англичанка по матери, принцессе Алисе, дочери королевы
Виктории. В 1878 году, когда ей было шесть лет, она потеряла свою мать и с тех пор обычно
жила при английском дворе. Ее воспитание, ее обучение, ее умственное и нравственное
образование также были вполне английскими. И еще она англичанка по внешности, по своей
осанке, по некоторой непреклонности и пуританству, по непримиримой и воинствующей
строгости совести, наконец, по многим своим личным привычкам. Этим, впрочем, ограничи-
вается все, что проистекает из ее западного происхождения. Основа ее натуры стала вполне
русской. (…) Она любит Россию горячей любовью. (…) Но ее моральное обрусение еще
гораздо глубже. По странному действию умственной заразы, она понемногу усвоила самые
древние, самые характерные специфические элементы «русскости», которые имеют своим
высшим выражением мистическую религиозность. Я уже отмечал в этом дневнике болез-
ненные наклонности, которые Александра Федоровна получила по наследству от матери
и которые проявляются у ее сестры Елизаветы Федоровны в благотворительной экзальта-
ции, а у ее брата, великого герцога Гессенского, в странных вкусах. Эти наследственные
наклонности, которые были бы незаметны, если бы она продолжала жить в позитивистской
и уравновешенной среде Запада, нашли в России самые благоприятные условия для своего
полного развития.

Спиридович Александр Иванович (1873, Архангельск – 1952, Нью-Йорк) – гене-
рал-майор Отдельного корпуса жандармов. С 1900 года работает в Московском охранном
отделении под началом С. В. Зубатова. С 1905 года – начальник императорской дворцовой
охраны. Из воспоминаний:

Доказательством истерической природы нервных проявлений императрицы служит та
легкость, с которой она поддается позитивным внушениям одних и негативным внушениям
других. Неврастенические проявления выступали у нее в форме большой слабости и асте-
нии организма в целом и сердечной мышцы в частности, с болевыми ощущениями в обла-
сти предсердия. К этому недугу следует присоединить отечность ног – следствие плохого
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кровообращения. Что же до психических расстройств (потеря психической уравновешен-
ности), то они проявляются главным образом в форме сильной депрессии, глубокого без-
различия ко всему, что ее окружает, и тенденции к религиозной мечтательности. Именно
эта хворь, истерия-неврастения, и явилась причиной преувеличенных симпатий и антипатий
императрицы, причудливого характера ее образа мыслей и действий, религиозной экзальта-
ции и веры в чудеса в целом.

Ден Юлия Александровна, фон (Лили Ден) (1880–?) – дочь генерала Измаила Селим Бек
Смольского. Жена командира крейсера «Варяг» Карла фон Дена. Близкая подруга импера-
трицы. Поклонница Распутина. Из воспоминаний:

Государыня была в белом. Шляпка драпирована белой вуалеткой. Нежное белое
лицо; но когда она волновалась, щеки ее покрывались бледно-розовым румянцем. Рыже-
вато-золотистые волосы, синие глаза, наполненные печалью….Помню великолепные жем-
чуга. При каждом движении головы в бриллиантах ее серег вспыхивали разноцветные
огоньки. На руке перстенек с эмблемой свастики – излюбленным ее символом возрожде-
ния…

Жильяр Пьер (1879 – 30 мая 1962) – преподаватель французского языка, швейцарец.
С сентября 1905 года учил детей Николая II французскому языку. После отречения и аре-
ста Николая II сопровождал его семью в Тобольск. Помогал следователю Н. А. Соколову
в расследовании обстоятельств убийства царской семьи. В 1958-м тяжело ранен в авто-
мобильной аварии. Умер от ее последствий в 1962-м. Из воспоминаний:

Обращение царицы в православие было актом подлинной веры. Православие полно-
стью отвечало ее духовным потребностям, а ее воображение, должно быть, поразили арха-
ичные и в чем-то наивные обряды. Она приняла православие со всей страстью неофита…

Из воспоминаний Александры Викторовны Богданович:

21 ноября 1908 года.…Царь очень нервен, причиной этому царица, ее ненормальные
вкусы, ее непонятная любовь к Вырубовой….Царица – порывистая – то увлекалась музыкой,
запоем играла и пела, то было время спиритизма – музыка была забыта, и все только спириты
и спириты ее занимали…

6 февраля 1909. У молодой царицы сильная неврастения, которая может кончиться
помешательством. Все это приписывают ее аномальной дружбе с Вырубовой. Что-то нелад-
ное творится в Царском Селе…

8 декабря 1910. Царица холодная, неприступная, но, когда захочет обворожить, – умеет
это сделать. Более чем когда-либо она близка с Вырубовой, которой все время говорит, что ей
говорит царь, царь же царице все высказывает. Вырубову во дворце все презирают, но никто
против нее идти не решается – она бывает постоянно у царицы: утром от 11 до часу, затем
от двух часов до пяти и каждый вечер до 11½ часов. В это время, т. е. в 10 час. до 11½ часов,
царь приходит к царице. Прежде бывало, что во время прихода царя Вырубова сокращалась,
а теперь сидит все время. В 11½ царь идет заниматься, а Вырубова с царицей идут в спальню.
Печальная, постыдная картина! (…)

Царица совсем не так больна, как представляет себя больной. Она психически боль-
ная, но здраво умеет рассуждать. Лежит, например, еле жива, вдруг соскочит с постели
как ни в чем не бывало, а потом снова завалится на постель.
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Из воспоминаний Юлии Александровны фон Ден (Лили Ден):

Государыня была ранней пташкой. При ней состояло шесть горничных. Старшая
из них, Мадлена Занотти, итальянка по происхождению, принадлежала к семье, исстари
состоявшей на службе у Великих Герцогинь Гессенских. Луиза Тутельберг, которую все
звали «Тутель», стоявшая на втором месте, была родом из Прибалтийского края. В их рас-
поряжении состояло еще четверо помощниц. Камеристки, в обязанности которых входило
одевать и раздевать императрицу, служили по три раза в неделю, однако ни одна из них
не видела Ее Величество раздетой или принимающей ванну. Государыня поднималась и при-
нимала ванну без посторонней помощи. Когда же ей требовалось привести в порядок свои
волосы, поверх белья она набрасывала японское кимоно – шелковое или же ситцевое. При-
чесывалась и одевалась Ее Величество чрезвычайно скромно, в чем снова проявлялось вли-
яние викторианской эпохи. (…)

Ее Величество обвиняли в пристрастии к драгоценностям. Ничего подобного я за ней
не замечала. Правда, у нее было множество чудных самоцветов, но ее положение Импера-
трицы Всероссийской давало ей право владеть ими. Перстни и браслеты она действительно
любила и всегда носила перстень с крупной жемчужиной, а также крест, усыпанный драго-
ценными камнями.

Из воспоминаний Мориса Палеолога:

В течение обеда я наблюдал за Александрой Федоровной, против которой я сидел.
Хотя длинные церемонии являются для нее очень тяжелым испытанием, она захотела быть
здесь в этот июльский вечер 1914 года, чтобы оказать честь президенту Союзной респуб-
лики, Франции. Ее голова, сияющая бриллиантами, ее фигура в декольтированном платье
из белой парчи выглядят еще довольно красиво. Несмотря на свои года, она еще приятна
лицом и очертаниями. С первой перемены кушаний она старается завязать разговор с Пуан-
каре, который сидит справа от нее. Но вскоре ее улыбка становится судорожной, ее щеки
покрываются пятнами. Каждую минуту она кусает губы. И ее лихорадочное дыхание застав-
ляет переливаться огнями бриллиантовую сетку, покрывающую ее грудь. До конца обеда,
который продолжается долго, бедная женщина, видимо, борется с истерическим припадком.
Ее черты внезапно разглаживаются, когда император встает, чтобы провозгласить тост.

Дубенский Дмитрий Николаевич (1858–1923) – генерал-майор, журналист, специа-
лист по коннозаводству. Начальник конвоя императорской свиты. Из его показаний Чрез-
вычайной Следственной комиссии Временного правительства:

Император был совершенно подчинен ей. Достаточно было понаблюдать за ними с чет-
верть часа, чтобы сказать: это она – самодержица, а вовсе не он. Бросалось в глаза, что он
смотрит на нее как маленький мальчик смотрит на свою гувернантку. Когда они выходили
вместе и она садилась в экипаж, он не спускал с нее глаз. По моему мнению, они были про-
сто влюблены друг в друга.
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Достойный молодой человек

 
Бюлов фон Бернхард Генрих Карл Мартин (3 мая 1849, Кляйн-Флоттбек – 28 октября

1929, Рим) – германский государственный деятель. Дипломат. Рейхсканцлер с 1900 по 1909.
Из его впечатлений, приведенных в воспоминаниях Сергея Юльевича Витте:

Все в русском императоре – сама благовоспитанность. Его манеры – само совершен-
ство. В любом салоне Лондона, Вены, Парижа, Сент-Морица или Биаррица в нем видели
достойного молодого человека, каким полагалось бы быть, например, австрийскому графу
или сыну английского герцога.

Из воспоминаний Сергея Юльевича Витте:

Кем-то было сделано замечание, что только по игре природы незадолго до рождения
Николай II был снабжен атрибутами, отличающими мужчину от женщины.

Извольский Александр Петрович (3 (15) марта 1856, Владимир – 16 августа 1919,
Париж) – русский дипломат. С 1906 по 1910 год – министр иностранных дел. Из воспоми-
наний:

Действительно ли Николай II был одаренным и умным? Не колеблясь, отвечаю на это
утвердительно. Он всегда поражал меня легкостью, с которой охватывал любые нюансы
спора, которые развивались перед ним, и ясностью, с которой он принимался выражать свои
собственные идеи; я всегда находил его способным к рассуждению или логической демон-
страции.

Из воспоминаний Матильды Феликсовны Кшесинской:

Одной из поразительных черт его характера было умение владеть собою и скрывать
свои внутренние переживания. В самые драматические моменты жизни внешнее спокой-
ствие не покидало его.

Из воспоминаний Джорджа Уильяма Бьюкенена:

Обладая многими способностями, которые прекрасно подошли бы для конституцион-
ного монарха – острый ум, обширный кругозор, методичность и трудолюбие, необычайное
природное обаяние, привлекавшее к нему всех, кто его знал, – император Николай II не уна-
следовал от своего отца властный характер и способность быстро принимать решения, столь
необходимые для самодержавного правителя.

Из воспоминаний Юлии Александровны фон Ден (Лили Ден):

Его Величество был удивительно похож на короля Георга V1 своей внешностью.
Но у него были удивительные, незабываемые голубые глаза. Глаза его двоюродного брата,
хотя и красивые, лишены того особенного выражения, которое было свойственно Государю

1 Георг V (1865–1936) – английский король с 1910 г. Представитель Саксен-Кобург-Готской династии (с июля 1917
переименована в Виндзорскую). Двоюродный брат Николая II.
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Императору. В них слились воедино грусть, доброта, смирение и трагизм. Казалось, Нико-
лай II предвидел свое трагическое будущее…

Из воспоминаний Сергея Юльевича Витте:

Основные его качества – любезность, когда он этого хотел… хитрость и полная бесха-
рактерность и безвольность.

Из воспоминаний Александра Александровича Мосолова:

Царь схватывал на лету суть доклада, понимал иногда с полуслова нарочито недоска-
занное, оценивал все оттенки изложения….Он никогда не оспаривал утверждений своего
собеседника; никогда не занимал определенной позиции, достаточно решительной, чтобы
сломить сопротивление министра, подчинить его своим желаниям и сохранить на посту,
где он освоился и успел проявить себя… Министр, увлеченный правильностью своих дово-
дов и не получив от царя твердого отпора, предполагал, что Его Величество не настаи-
вает на своих мыслях. Царь же убеждался, что министр будет проводить свои начинания,
несмотря на его, императора, несогласие. Министр уезжал, очарованный, что мог убедить
государя в своей точке зрения… В этом и таилась ошибка… Где министр видел слабость,
таилась сдержанность. По недостатку гражданского мужества царю претило принимать
окончательные решения в присутствии заинтересованного лица. Но участь министра была
уже решена, только письменное ее исполнение откладывалось.

Коковцов Владимир Николаевич (6 (18) апреля 1853, с. Горно-Покровское Боровичского
уезда Новгородской губернии – 29 января 1943, Париж) – русский государственный деятель,
финансист. С 1904 по январь 1914 – министр финансов. Ближайший сотрудник А. П. Сто-
лыпина. После убийства Столыпина с сентября 1911 по январь 1914 – председатель Совета
министров. Из воспоминаний:

Отставка была решена. С тяжелым чувством вошел я в приемную государя и после
минутного ожидания в ней – в его кабинет. Когда я вошел в кабинет, государь быстро подо-
шел ко мне навстречу, подал мне руку и, не выпуская ее из своей руки, стоял молча, глядя мне
прямо в глаза, вынул левой рукой платок из кармана, и из его глаз просто полились слезы.

Шварц Александр Николаевич (4 (16) января 1848, Тула – 5 (18) января 1915, Пет-
роград) – русский государственный деятель. Министр народного просвещения с 1908
по 1911 год. Из воспоминаний:

Больше всего, конечно, бросалась каждому в глаза его редкая память если не на лица –
зрительная память его, кажется, была не велика, – то на имена, числа, годы и т. п. В этом отно-
шении он положительно поражал меня, через три года вдруг вспоминая имя какого-нибудь
профессора, о котором он слышал от меня в запале, либо из самых резких моих докладов
и по какому-нибудь совершенно пустому случаю. Другой столь же выдающейся его особен-
ностью являлась совершенно исключительная приветливость, которой немало способство-
вало действие на всех, через которых мне случалось проверять это наблюдение, его в выс-
шей степени привлекательных глаз. Обращение его прямо можно было назвать чарующим,
несмотря на то что самое краткое пребывание с ним точно так же давало вам немедленно
почувствовать, что эта приветливость чисто внешняя и что в его милостях и ласковых на вид
речах – души нет. Он кротко на вас глядел, приветливо улыбался, но что-то невольно гово-
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рило вам, что это сделавшееся обычным выражение как будто скрывает полное равнодушие
и безучастие и к делу, и к лицу, об этом деле говорящему. В других он очень любил искрен-
ность, сплошь и рядом я слышал от него фразы: «Хороший человек, прямо в глаза глядит», –
но сам он вряд ли был с кем-то искренен. И не сердился он как будто никогда. Сам я его
гнева никогда не видал и от других о проявлениях его никогда не слыхал. (…) Безучастие его
к делу, как мне кажется, ближе всего выражалось в том, что он подписывал, по-видимому,
буквально все, что подавали министры. Когда подумаешь, какие разнообразные проходили
перед ним люди, какие невозможные ему подавали доклады и как эти доклады не походили
один на другой, а между тем все скреплены были его согласием, просто диву даешься. Утвер-
ждал он, по-видимому, дела, которым даже не сочувствовал. Выслушивая как-то доклад
Столыпина о вольнослушательницах, о которых мы очень много с ним говорили, он чув-
ствовал что-то неладное в докладе и пытался отмахнуться от него словами: «Я бы не хотел
обидеть Шварца». И однако подписал. (…) Ко мне он относился все время очень хорошо.
(…) И тем не менее он ни минуты не задумался при случае сделать мне большую непри-
ятность в деле так называемых «потешных». (…) Началось дело тем, что еще в бытность
военным министром генерала Ридигера я как-то получил от него сведения, что бахмутский
инспектор народных училищ Луцкевич составил из учеников местных городских училищ
особую роту или батальон, обучая их военному строю и доведя об этом особой телеграммой
до сведения Государя Императора. Я был, конечно, удивлен тем, что инспектор народных
училищ позволяет себе входить в непосредственные сношения с Государем Императором,
минуя и свое непосредственное начальство (попечителя), и министра народного просвеще-
ния, и хотел сделать Луцкевичу замечание, но предварительно приказал составить о нем
справку. Из справки оказалось, что личность Луцкевича весьма подозрительная, он был
перемещаем уже два раза для пользы службы, всякий раз с понижением, дело свое исполняет
весьма небрежно. (…) Между тем немного погодя уже от генерала Сухомлинова, тоже нема-
лого фокусника, слышу, что Государь этому делу придает большое значение; хочет вызвать
в Царское Село батальон Луцкевича, которому предлагает дать имя цесаревича. Тогда я
попросил попечителя собрать нужные сведения и представить мне отчет о «подвигах» Луц-
кевича. Отчет вышел убийственным. Ясно делалось, что мы имели дело с проходимцем,
собравшимся на этом батальоне обделать кое-какие свои личные делишки. (…) Отчет этот
был представлен Государю. И тем не менее Луцкевич со своим батальоном был вызван в Цар-
ское Село, произведен в действительные статские советники, почтен всяческим вниманием
Государя Императора, и все это за спиной министра народного просвещения, которому Госу-
дарь в то же время говорил любезности и которого не собирался увольнять от должности.

Шавельский Георгий Иванович (6 (18) января 1871 – 2 октября 1951, София) – во время
русско-японской войны полковой священник, дивизионный благочинный и, наконец, священ-
ник Маньчжурской армии. Профессор богословия Историко-филологического института
(Санкт-Петербург). Протопресвитер военного и морского духовенства (протопресвитер
армии и флота) с 1911 года. В Гражданскую войну руководил военным духовенством в Доб-
ровольческой армии Деникина до 1919 года. Эмигрировал в Болгарию. Из воспоминаний:

Сам государь представлял собою своеобразный тип. Его характер был соткан из про-
тивоположностей. Рядом с каждым положительным качеством у него как-то уживалось
и совершенно обратное – отрицательное. Так, он был мягкий, добрый и незлобивый, но все
знали, что он никогда не забывает нанесенной ему обиды. Он быстро привязывался к людям,
но так же быстро и отворачивался от них. В одних случаях он проявлял трогательную довер-
чивость и откровенность, в других удивлял своею скрытностью, подозрительностью и осто-
рожностью. (…)
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Государь чрезвычайно легко поддавался влияниям и фактически всегда находился то
под тем, то под другим влиянием, которому иногда отдавался безотчетно, под первым впе-
чатлением. Каждый министр после своего назначения переживал «медовый месяц» близо-
сти к государю и неограниченного влияния на него, и тогда он бывал всесилен. Но прохо-
дило некоторое время, обаяние этого министра терялось, влияние на государя переходило
в руки другого, нового счастливца, и опять же на непродолжительное время.

Из воспоминаний Сергея Юльевича Витте:

Это вероломство, эта немая ложь, неспособность сказать «да» или «нет», выполнить
то, что решено, боязливый оптимизм, используемый как средство, чтобы набраться муже-
ства, – все эти черты, крайне негативные во владыках.

Из воспоминаний Матильды Феликсовны Кшесинской:

Для меня было ясно, что у Наследника не было чего-то, что нужно, чтобы царствовать.
Нельзя сказать, чтобы он был бесхарактерен. Нет, у него был характер, но не было чего-то,
чтобы заставить других подчиниться своей воле. Первый его импульс был всегда правиль-
ным, но он не умел настаивать на своем и часто уступал. Я не раз ему говорила, что он не сде-
лан ни для царствования, ни для той роли, которую волею судеб он должен будет играть.

Из воспоминаний Георгия Ивановича Шавельского:

Необходимо отметить еще одну чрезвычайно характерную, объясняющую многое,
черту в характере государя – это его оптимизм, соединенный с каким-то фаталистическим
спокойствием и беззаботностью в отношении будущего, с почти безразличным и равнодуш-
ным переживанием худого настоящего, в котором за время его царствования не было недо-
статка. Кому приходилось бывать с докладами у государя, тот знает, как он охотно выслуши-
вал речь докладчика, пока она касалась светлых, обещавших успехи сторон дела, и как сразу
менялось настроение государя, ослабевало его внимание, начинала проявляться нетерпели-
вость, а иногда просто обрывался доклад, как только докладчик касался отрицательных сто-
рон, могущих повлечь печальные последствия. (…)

Таково же было отношение государя и к событиям. Радостные события государь охотно
переживал вместе с окружавшими его, а печальные события как будто лишь на несколько
минут огорчали его. (…)

В этой особенности государева характера было, несомненно, нечто патологическое.
Но, с другой стороны, несомненно и то, что сложилась она не без сознательного и система-
тического упражнения. Государь однажды сказал министру иностранных дел С. Д. Сазонову:

«Я, Сергей Дмитриевич, стараюсь ни над чем не задумываться и нахожу, что только
так и можно править Россией. Иначе я давно был бы в гробу».

Никольский Борис Владимирович (3 (10) октября 1870, Петербург – 1919, Петро-
град) – русский общественный деятель. Профессор, специалист по римскому праву. Один
из основателей черносотенных организаций «Русское собрание» и «Союз русского народа».
В 1919 году расстрелян в ЧК как заложник. Из дневника:

Нервность его ужасна. Он, при всем своем самообладании и привычке, не делает
ни одного спокойного движения, ни одного спокойного жеста. Когда его лицо не движется,
то оно имеет вид насильственно, напряженно улыбающийся. Веки все время едва уловимо
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вздрагивают. Глаза, напротив, робкие, кроткие, добрые и жалкие. Когда говорит, то выби-
рает расплывчатые, неточные слова и с большим трудом, нервно запинаясь, как-то выжимая
из себя слова всем корпусом, головой, плечами, руками, даже переступая. Вообще, из нас
троих не волновался только я, немного смущался и беспокоился Глазов, но больше всех
нервничал, стеснялся и жался царь. Его фигура, лицо и многое в нем понятно при мыслен-
ном сопоставлении монументальной громады Александра III с зыбкой и легкою фигуркою
вдовствовавшей императрицы. Портреты совершенно не дают о нем представления, так как,
при огромном даже сходстве, портретам трудно передать жизнь лица. В этом слабом, неуве-
ренном, шатком человеке точно хрупкий организм матери едва-едва вмещает, того и гляди –
уронит или расплещит тяжелый, крупный организм отца. Точно какая-то непосильная ноша
легла на хилого работника, и он неуверенно, шатко, тревожно ее несет. Царь точно стара-
ется собраться в одно целое, точно судорожно держится, чтобы не рассыпаться на слиш-
ком для него тяжелые черты лица, части тела. В нем все время светится Александр III,
но не может воплотиться. Дух, которому не хватило крови, чтобы ожить.

Милюков Павел Николаевич (15 (27) января 1859, Петербург – 31 марта 1943, Экс-ле-
Бен) – русский политический деятель. Историк. Участник войны 1877–1878. Один из орга-
низаторов и руководителей конституционно-демократической партии (кадетов, «Партии
народной свободы»). Депутат I, III, IV Дум. Министр иностранных дел Временного прави-
тельства. Из воспоминаний:

Николай II был, несомненно, честным человеком и хорошим семьянином, но обладал
натурой крайне слабовольной. Царствовать он вообще не готовился и не любил, когда на него
упало это бремя. (…) Добросовестно, но со скукой выслушивал очередные доклады мини-
стров, он с наслаждением бежал после этих заседаний на вольный воздух – рубить дрова,
его любимое занятие.

Как часто бывает со слабовольными людьми – как было, например, и с Александром I, –
Николай боялся влияния на себя сильной воли. В борьбе с нею он употреблял то же самое,
единственное ему доступное средство – хитрость и двуличность. Яркий пример того, как,
лавируя между влияниями окружающих, он умел скрывать свою действительную мысль,
мы только что видели. Я не знаю, как она сложилась бы, если бы около него не было другой
сильной воли, которой он, незаметно для себя, всецело подчинился: воли его жены, натуры
волевой, самолюбивой, почувствовавшей себя сразу изолированной в чужой стране и забро-
нировавшейся от всех, кроме тесного круга единомыслящих. Оба супруга сошлись на оди-
наковом понимании своей жизненной цели, как передачи сыну нерастраченного отцовского
наследства. (…) Оба не могли не заметить, что идут против течения, и благодаря импера-
трице – «единственному человеку в штанах», как она рекомендовала себя позднее в письмах
к Николаю, – вступили с этим течением в борьбу, как могли и умели. Это привело к тесному
подбору семейных «друзей»; в большинстве это были люди крайне невысокого культурного
уровня. Вне этого тесного круга были одни только недоброжелатели и «враги». Это была
неприступная крепость, доступная лишь воздействию потустороннего мира – в формах
юродства и мистики, готовой воспользоваться приемами магии.

Из воспоминаний великого князя Александра Михайловича:

Единственной целью его жизни было здоровье его сына. Французы нашли бы,
что Николай II представлял собой тип человека, который страдал от собственных доброде-
телей, ибо Государь обладал всеми качествами, которые были ценны для простого гражда-
нина, но которые оказались роковыми для Монарха. Если бы Николай II родился в среде



Н.  Л.  Елисеев.  «Николай II без ретуши»

38

простых смертных, он прожил бы жизнь, полную гармонии, поощряемый начальством и ува-
жаемый окружающими. Он благоговел пред памятью отца, был идеальным семьянином,
верил в незыблемость данной им присяги и прилагал все усилия, чтобы остаться честным,
обходительным и доступным со всеми до последних дней своего царствования.
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Ходынка

 
Из воспоминаний великого князя Александра Михайловича:

За могучей спиной отца Николай Александрович чувствовал себя в безопасности.
Физические качества Александра III казались верхом человеческого достижения робкому
Цесаревичу, и без сомнения было много обаяния в зрелище, как серебряный рубль сгибался
в железных пальцах Императора. (…)

20 октября 1894 г. Никки и я стояли на веранде чудесного Ливадийского дворца с меш-
ками кислорода в руках: мы присутствовали при последних минутах Александра III.

Даже соленое дыхание южного моря не могло вернуть к жизни человека, поставившего
себе целью жизни предотвратить беспощадный ход революции. Кончина Александра III
была подобна его жизни. Являясь убежденным врагом звучных фраз и мелодраматических
эффектов, Царь при приближении последней минуты лишь пробормотал короткую молитву
и простился с Императрицей.

Люди умирают ежеминутно, и мы не должны были бы придавать особого значения
смерти тех, кого мы любим. Но тем не менее смерть Императора Александра III окон-
чательно решила судьбу России. Каждый в толпе присутствовавших при кончине Aлeк-
сандра III родственников, врачей, придворных и прислуги, собравшихся вокруг его без-
дыханного тела, сознавал, что наша страна потеряла в лице Государя ту опору, которая
препятствовала России свалиться в пропасть. Никто не понимал этого лучше самого Никки.
В эту минуту в первый и в последний раз в моей жизни я увидел слезы на его голубых гла-
зах. Он взял меня под руку и повел вниз в свою комнату. Мы обнялись и плакали вместе.
Он не мог собраться с мыслями. Он сознавал, что он сделался Императором, и это страшное
бремя власти давило его.

– Сандро, что я буду делать! – патетически воскликнул он. – Что будет теперь с Рос-
сиeй? Я еще не подготовлен быть Царем! Я не могу управлять Империей. Я даже не знаю,
как разговаривать с министрами. Помоги мне, Сандро!

Из воспоминаний Александра Александровича Мосолова:

Конечно, я признаю много заслуг за Петром, за моим знаменитым предком, но…
был бы неискренен, если бы вторил всеобщим восторгам. Это предок, которого менее дру-
гих люблю за его увлечение западною культурою и попирание всех чисто русских обычаев.
Нельзя насаждать чужое сразу, без переработки. Быть может, это время как переходный
период и было необходимо, но оно мне не симпатично.

Троцкий (Бронштейн) Лев Давидович (26 октября (7 ноября) 1879, с. Яновка Елисавет-
градского уезда Николаевской губернии – 21 августа 1940, Койокан, Мехико) – русский рево-
люционер, деятель международного коммунистического революционного движения. Один
из организаторов Октябрьской революции и Красной армии. В 1929 году выслан из СССР.
Убит агентом НКВД Р. Меркадером в Мексике. Из книги «Литература и революция»:

А по-нашему наоборот. Варвар Петр был национальнее всего бородатого и разузорен-
ного прошлого, что противостояло ему.

Из речи Николая II на собрании представителей земств 17 января 1895 года:
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Я рад видеть представителей всех сословий, съехавшихся для заявления верноподдан-
нических чувств, искони присущих каждому русскому, но мне известно, что в последнее
время слышались в некоторых земских собраниях голоса людей, увлекавшихся бессмыслен-
ными мечтаниями об участии представителей земств в делах управления. Пусть все знают,
что я, посвящая все свои силы благу народному, буду охранять начала самодержавия так же
твердо и неуклонно, как охранял его мой незабвенный покойный родитель.

Из книги Сергея Анатольевича Циона:

Рассказывают, что в это время молодая царица, еще плохо понимавшая русскую речь,
наклонилась к одной из великих княгинь и спросила по-французски: «Qu’est ce qu’il leur
explique?»2 – «Il leur explique, qu’ils sont imbeciles»3.

Из «Коронационного сборника»:

14 мая 1896 года. Вслед за тем Его Величество, положив обе регалии на подушки,
изволил призвать к себе государыню императрицу Александру Федоровну Ея Величество
сошла с своего места и стала перед августейшим своим супругом на колени на малиновую
бархатную подушку, окаймленную золотою тесьмою; монарх снял с себя корону, прикос-
нулся ею ко главе императрицы и снова возложил корону на себя. В это время митропо-
лит подал государю малую корону, и он возложил ее на свою августейшую супругу. После
этого Его Величеству была поднесена порфира и алмазная цепь ордена св. апостола Андрея
Первозванного. Государь Император, приняв эти регалии, возложил их на Ея Величество
при содействии Великих князей Сергея и Павла Александровичей, а также статс-дамы гра-
фини Строгановой.

Из дневника Алексея Сергеевича Суворина:

14 мая 1896 г. Коронование. Был в Успенском соборе. (…) Владимир Александрович
оправлял так усердно порфиру на царе, что оборвал часть цепи Андрея Первозванного, кото-
рая надета была на государе. Государь прекрасно прочел «Верую», но молитву поспешно
и неуверенно. (…) Оказывается, молитву все сокращали, не желая утруждать императора
долго стоять на коленях.

Из дневника Александры Викторовны Богданович:

22 мая 1896 года. Корона царя была так велика, что ему приходилось поддерживать ее,
чтобы она не свалилась.

Из воспоминаний Федора Александровича Головина:

Особенно смешным и жалким показался мне государь во время торжественного
шествия после коронования из собора во дворец. Бледный, утомленный, с большой импе-
раторской короной, нахлобученной до ушей, придавленный тяжелой, парчовой, подбитой
горностаем, неуклюжею порфирою, Николай казался не величавым императором всея Руси,
не центром грандиозной процессии, состоявшей из бесчисленных представителей всевоз-

2 Что это он им объясняет? (фр.)
3 Он объясняет им, что они идиоты (фр.).
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можных учреждений, классов, сословий, народностей громадного государства, а жалким
провинциальным актером в роли императора, ему не подходящей.

Из воспоминаний великой княгини Ольги Александровны:

Как и при Александре III на Ходынском поле должна была состояться раздача населе-
нию и гостям Царских подарков. На окраине города обычно происходили учения артилле-
ристов и саперов. В празднестве на Ходынском поле должны были принять участие и кре-
стьяне. Они тысячами направились на это поле, чтобы получить гостинец – украшенную
Императорским гербом эмалированную кружку, наполненную конфетами, и бесплатный зав-
трак, как гости Императора, и остальную часть дня провести в танцах и песнях. В цен-
тре поля находились деревянные помосты, на которых были сложены груды ярких кружек
с гербами. За порядком наблюдали сотня казаков и несколько десятков полицейских… Кто-
то пустил слух, что подарков всем не достанется. Люди, ближе всех стоявшие к оцепле-
нию, двинулись к помостам. Казаки попытались было остановить их, но что может сделать
горстка верховых под натиском полумиллионной толпы? В считанные минуты неуверенное
движение превратилось в стремительный бег. Задние ряды напирали на передних с такой
силой, что те падали и их затаптывали насмерть…

Краснов Василий, очевидец Ходынской катастрофы. Из воспоминаний:

Остаться без памяти от такого торжества мне, коренному москвичу, казалось зазорным:
что я за обсевок в поле! Кружки, говорят, очень красивые и вечные (тогда эмалированная
посуда была еще в диковинку). И как хорошо будет эту кружку поставить в угол под образа
и пить из нее чай в большие праздники.

Из дневника Алексея Сергеевича Суворина:

18 мая 1896 г. Сегодня при раздаче кружек и угощения задавлено, говорят,
до 2000 человек. Трупы возили целый день, и народ сопровождал их. Место ухабистое,
с ямами. Полиция явилась только в 9 ч., а народ стал собираться в 2. Бер (председатель
особого установления по устройству коронационных народных зрелищ и празднеств, свит-
ский генерал. – Н. Е.) публиковал несколько раз о кружках, и в Москву в эту ночь по одной
Московско-Курской дороге пришло более 25 000 человек. Что это была за толпа и за ужас!
Раздававшие бросали вверх гостинцы, и публика ловила. Что за день, Боже мой! Одна баба
говорит: «До 2000 надавили. Я видела мальчика лет 15, в красной рубашке. Лежит, сер-
дечный». Сзади мужик под 30: «Я бы мать высек, что она пускает таких детей. До 20 лет
не надо пускать. Ишь, зарились на пустяк какой. Кружку эту через две недели можно купить
за 15 коп.». – «Кто же знал, что беда такая будет?» Было много детей. Их поднимали, и они
спасались по головам и плечам. «Никого порядочного не видел. Всё рабочие да подрядчики
лежат», – говорит молодой человек о задавленных. Справедливо говорят, что ничего не сле-
довало раздавать народу. Теперь не старое время, когда толпа в 100 000 была в диковинку.
Нынешняя толпа полумиллионная, и это должны были предвидеть. В 20 минут 4‑го госу-
дарь и государыня проехали обратно по Тверской, сопровождаемые криками. Сколько я мог
заметить, враждебности в толпе не было заметно. Воронцов, министр двора, сам в 9 ч. дал
знать государю, что задавлено 200 человек, по слухам, и сам поехал на место, чтобы прове-
рить. Говорили, что царь под влиянием этого несчастья не явится на народное гулянье. Но он
был там. Я только что уезжал с Ходынки, около двух часов, когда он ехал к Петровскому
дворцу. (…)
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Что за сволочь это полицейское начальство и это чиновничество, которые ищут только
отличиться. Где проезжает высшее общество, там приготовляют все места за два часа, за три
часа, расставляют городовых непрерывной цепью, казаков и т. д., а о народе никто не думает.
(…)

Сегодня как раз обед старшин в Петровском дворце. Гибель тысячей едва ли приба-
вит им аппетита. Несколько трупов привезли в часть, расположенную на Тверской площади,
против дома генерал-губернатора. В Москве, по крайней мере, все просто делается: пере-
давят, побьют и спокойно развозят при дневном свете, по частям. Сколько слез прольется
в Москве и в деревнях. 2000 человек – ведь это битва редкая столько жертв уносит. В про-
шлое царствование ничего подобного не было. Дни коронации стояли серенькие, и царство-
вание было серенькое, спокойное. Дни этой коронации ясные, светлые, жаркие. И царство-
вание будет жаркое, наверное. Кто сгорит в нем и что сгорит?

Из воспоминаний Василия Краснова:

Вся толпа как будто в воде стояла по самый подбородок, и уровень воды все повы-
шался, грозя затопить ее совсем. Боясь захлебнуться, толпа судорожно трепетала и каж-
дым отдельным человеком и вся вместе тянулась кверху бесчисленным множеством своих
лиц. Я увидел перед собою как бы большую площадь, вымощенную человеческими голо-
вами и вытянувшимися кверху лицами, влажными от пота и блестевшими как камни плотно
утрамбованной и только что политой мостовой.

Из дневника Алексея Сергеевича Суворина:

Государь дал на каждую осиротелую семью по 1000 рублей. Доложить в этом смысле
государю посоветовал Воронцову-Дашкову В. С. Кривенко. (…) Многие хотели, чтобы госу-
дарь не ездил на бал французского посольства. (…) Кривенко советовал это Воронцову-Даш-
кову. (…) Командир кавалергардов Шипов говорил: «Стоит откладывать бал из-за таких
пустяков…»

Из воспоминаний Василия Краснова:

Трупы лежали головами вместе и были так смяты и обесформлены, что нижние
ряды казались плоскими, как бы сплющенными, такими, как сардинки, плотно уложенные
в коробки. (…) Вот совсем неописуемая группа: лежит раздавленный человек на спине,
а во рту у него сжат зубами высокий каблук сапога другого человека, упавшего ничком впе-
реди его головы… Последний наступил на первого упавшего и каблуком в рот ему попал,
предсмертная же судорога сделала изо рта капкан, из которого тот не вырвался. (…) Вот
лежит девушка в розовой кофте, с роскошной черной косой, а лица нет. Все оно сбито и сплю-
щено сапогами толпы. (…) Тела лежали сцепившимися, свернувшимися в комок в страшных
переплетениях рук, ног, со скрюченными пальцами, истоптанными лицами, разорванными
щеками, выпяченными, необыкновенно большими языками.

Из воспоминаний Сергея Юльевича Витте:

В день ходынской катастрофы, 18 мая, по церемониалу был назначен бал у француз-
ского посла графа (впоследствии – маркиза) Монтебелло. (…) Бал должен был быть весьма
роскошным, и, конечно, на балу должен был присутствовать государь император с импера-
трицей. В течение дня мы не знали, будет ли отменен по случаю происшедшей катастрофы
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этот бал или нет; оказалось, что бал не отменен. Тогда предполагали, что хотя бал будет, но,
вероятно, их величества не приедут.

В назначенный час я приехал на этот бал, а вместе со мною приехал Дмитрий Сер-
геевич Сипягин, главноуправляющий комиссией прошений, будущий министр внутренних
дел, и великий князь Сергей Александрович, московский генерал-губернатор. Как только мы
встретились, естественно, заговорили об этой катастрофе, причем великий князь нам сказал,
что многие советовали государю просить посла отменить бал и во всяком случае не приез-
жать на этот бал, но что государь с этим мнением совершенно не согласен; по его мнению,
эта катастрофа есть величайшее несчастье, но несчастье не должно омрачать праздник коро-
нации. (…)

Через некоторое время приехали государь и императрица; открылся бал, причем пер-
вый контрданс государь танцевал с графиней Монтебелло, а государыня с графом Монте-
белло. Впрочем, государь вскоре с этого бала удалился.

Государь был скучен, и, видимо, катастрофа произвела на него впечатление. Если бы
он был предоставлен самому себе, т. е. если бы он слушал свое сердце, то в отношении этой
катастрофы и всех этих празднеств, я уверен, он поступил бы иначе.

Из дневника Алексея Сергеевича Суворина:

Камергеру Дурасову я сегодня напел резких речей, когда он сказал, что напрасно доло-
жили государю о погибших. Их – 1138. Завтра на Ваганьковском кладбище будет устроен
морг и там будут разложены трупы для определения фамилий и проч.

Из воспоминаний Василия Краснова:

Царь явился днем на народное гуляние, когда оно еще не было убрано от тел. Началь-
ство наскоро собирало и запихивало трупы под лавки балаганов и театров гуляния. На них
сидел народ. Проходя на места, наступали на торчавшие из-под лавок руки и ноги…

Из дневника Алексея Сергеевича Суворина:

19 мая 1896. Сегодня был на Ходынском поле. Всюду настроили прекрасных павильо-
нов, иллюминовали все, что было возможно, выписали моряков, чтобы приделать электриче-
ские лампочки на орле Спасской башни, наделали павильонов для депутаций на пути выезда
царя – и даже не закрыли колодезей, не разровняли рва, около которого построены бараки,
из которых выдавались царские подарки. Я был там сегодня и наслушался рассказов. Бараки
построены друг около друга, выступая ко рву острым углом, и между ними проход для двух
человек. (…) От угла бараков до рва, шириною в 70–80 шагов, 25–26 шагов. Ров песчаный,
весь изрыт глубокими ямами. Есть два колодца, заделанные полусгнившими досками. (…)
Из одного колодца глубиною, кажется, до 10 сажен, вырытого во время выставки 1882 г.,
вынуто 28 трупов. Сегодня утром вынуто 8; говорят, есть еще. Велено было через газеты
собираться со стороны Тверской. «Если б нам сказали от Ваганьковского, мы оттуда бы
пошли, нам все равно, там этих ям нет, и там во время раздачи было просторно». Вся вина
в том, что начали раздавать раньше 10‑ти, как было объявлено, часа в 3–4. Многие спали,
и все знали час. Но когда распространился слух, что раздают, толпа бросилась, попадала
в ямы, в колодцы, падали и мертвыми телами делали мост. Подъем изо рва к баракам кру-
той, точно крепость, и бараки, находясь в 25 шагах ото рва, представляли собою именно
крепость, которую надо было брать. Те, которые благополучно перешли через ров, столпи-
лись около бараков, представлявших для толпы воронку. (…) Другие перелезли через ограду,
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которая на расстоянии сажен 50 отделяла одну часть бараков от другой. Образовалась толпа
и с той стороны бараков. И в этих воронках легли целыми кучами мертвые. (…) К 8 ч. мно-
гие ушли, а тела лежали. В 9‑м ч. пришла полиция. Стали убирать мертвых. Побрызгают
водой, не оживает, – тащат и кладут в три ряда, «как дрова в сажень», – выразился один.
Государь встретил один из возов на Тверской, вылез из экипажа, подошел, что-то сказал
и, понурив голову, сел в коляску; императрица не выходила. (…) Государю следовало бы
поехать посмотреть эти ямы и брустверы. Он увидел бы, как его подданные брали штурмом
крепость его подарков. Эти ущелья г. Бера должны остаться историческими. Беровские уще-
лья! Ничего не сообразили. Но Бер сообразил заказать кружки за границей и брал коман-
дировку за границу, чтобы посмотреть, как заготовляют кружки. Если сообразить, что кру-
жек заказано 400 000, что каждая из них стоит 10 коп. И еще на 5 коп. гостинцев, с тощей
брошюркой «Народный праздник», то всего-навсего эти подарки составляют 60 000 рублей.
Но стоимость комиссии гораздо дороже обошлась. (…)

Если когда-то можно было сказать: «Цезарь, мертвые приветствуют тебя», это именно
вчера, когда государь явился на народное гулянье. На площади кричали ему «ура», пели
«Боже, царя храни», а в нескольких ста саженях лежали сотнями еще не убранные мертвецы.
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Cерафим Саровский и Кишиневский погром. 1903

 
Фирсов Сергей Львович (р. 1959) – историк церкви. Из книги «Русская церковь нака-

нуне перемен. (Конец 1890‑х – 1918 г.)»:

…за четыре царствования XIX столетия было прославлено 7 святых. (…) А в эпоху
правления Николая II прославлены Феодосий Углицкий (1896); Иов, игумен Почаевский
(1902); Серафим, Саровский чудотворец (1903); Иоасаф Белгородский (1911); Ермоген, Пат-
риарх Московский (1913); Питирим Тамбовский (1914); Иоанн Тобольский (1916). Кроме
того, в 1897 г. в Рижской епархии было установлено празднование священномученика
Исидора и пострадавших с ним 72 православных мучеников (как местночтимых святых),
а в 1909 г. восстановлено празднование памяти св. Анны Кашинской.

Соловьев Владимир Сергеевич (16 (28) января 1853, Москва – 1 (13) июля 1900, име-
ние Узкое, Московский уезд, Московская губерния) – русский философ, поэт, литератур-
ный критик. Сын историка С. М. Соловьева. Стоял у истоков «религиозного возрождения»
в среде русской интеллигенции начала XX века. Оказал решающее влияние на формирование
русского символизма. Из письма Николаю II от 23 апреля 1896:

Ваше Императорское Величество!
Всемилостивейший Государь!
Дело, о котором чувствую обязанность говорить Вашему Величеству, важно для Рос-

сии и для всего мира, и только от Вашего Величества после Бога зависит истинное его реше-
ние. (…) Чтобы оправдать свои давние предчувствия и смутные ожидания народов, чтобы
восполнить свое всемирное назначение, Россия должна обнаружить духовную силу и сущ-
ность своей жизни. (…) Духовная сущность России есть православие, то есть чистейший
и совершеннейший вид христианства. (…) Но может ли чистая и совершенная истина утвер-
ждаться насилием, владеть через принуждение совестью людей? Христос сказал: Я есмь
дверь. Позволительно ли христианам силой толкать в эту дверь одних и силою же не выпус-
кать из нее других? Православие в России есть церковь господствующая, но прежде всего
она есть церковь христианская и, следовательно, господствовать может только силою убеж-
дения и внутреннего духовного притяжения; притом естественные и никому не обидные
преимущества принадлежат православию уже в силу того, что оно исповедуется Государем
и большею частью народа. Зачем же тут еще принуждение, к чему эта внешняя искусствен-
ная ограда, это тройное кольцо из уголовных законов, административных притеснительных
мер и цензурных запрещений? Но как ни тяжелы и обидны эти оковы для стороны терпя-
щей – для раскольников и сектантов, для иноверных и инакомыслящих, – без сравнения
тяжелее и обиднее такое положение для самой господствующей церкви: для нее оно прямо
пагубно. Крепостное право, порабощая крестьян, развращало помещиков. Закрепощение
людей к православию лишает русскую церковь нравственной силы, подрывает ее внутрен-
нюю жизненность. (…) С каким успехом можно заблуждающихся убеждать в истине, во имя
которой они уже посажены в тюрьму или сосланы в ссылку? Оружие церкви есть слово,
но можно ли достойно обличать словом тех, кому уже зажали рот силою? (…) Ибо хотя
не все гонимые страдают за правду, но все гонители заставляют страдать высшую правду
в самих себе. (…) Сторонники религиозного принуждения утверждают, что оно необходимо
для единства и крепости государства. Об основательности такого взгляда Ваше Импера-
торское Величество легко может судить по ярким историческим примерам. Во Франции
Людовик XIV, отменив закон веротерпимости, систематическими преследованиями прину-



Н.  Л.  Елисеев.  «Николай II без ретуши»

46

дил протестантов к выселению. Цель была достигнута, вероисповедное единство француз-
ского народа восстановлено вполне. Но скоро «великая» революция показала, как приго-
дились бы нравственные и умеренные протестанты против неистовых якобинцев. Гнали
«еретиков», а получили безбожников. Гнали заблуждающихся верноподданных, а получили
цареубийц. (…) Перед Богом, говорящим в Вашей совести, мы все равны, Государь! Только
сознание моей нравственной обязанности дает мне смелость напомнить Вашему Импера-
торскому Величеству то, в чем я по совести вижу единое ныне на потребу России, к чему
все прочее приложится. (…)

Имею счастье пребывать Вашего Императорского Величества Верноподданным Вла-
димир Соловьев. 23 апреля 1896 г.

Из воспоминаний великого князя Александра Михайловича:

Стройный юноша, ростом в пять футов и семь дюймов, Николай II провел первые
десять лет своего царствования, сидя за громадным письменным столом в своем кабинете
и слушая с чувством, скорее всего приближающимся к ужасу, советы и указания своих дядей.
Он боялся оставаться наедине с ними. В присутствии посторонних его мнения принимались
дядьями за приказания, но стоило племяннику и дядям остаться с глазу на глаз, их старшин-
ство давало себя чувствовать, а потому последний Царь Всея Руси глубоко вздыхал, когда
во время утреннего приема высших сановников Империи ему возвещали о приходе с докла-
дом одного из его дядей. Они всегда чего-то требовали. Николай Николаевич воображал себя
великим полководцем. Алексей Александрович повелевал морями. Сергей Александрович
хотел бы превратить Московское генерал-губернаторство в собственную вотчину. Владимир
Александрович стоял на страже искусств. Все они имели, каждый, своих любимцев среди
генералов и адмиралов, которых надо было производить и повышать вне очереди, своих
балерин, которые желали бы устроить «русский сезон» в Париже, своих удивительных мис-
сионеров, жаждущих спасти душу Императора, своих чудодейственных медиков, просящих
аудиенции, своих ясновидящих старцев, посланных свыше…

Из воспоминаний Сергея Юльевича Витте:

…шарлатан доктор Филипп видится с их величествами, почитается ими чуть ли
не за святого и имеет существенное влияние на их психику. (…) Филипп нигде окончен-
ного образования не получил, проживал он в окрестностях Лиона. (…) Когда Филипп начал
практику лечения различными чудодейственными средствами, то, как обыкновенно в этих
случаях бывает, имел некоторые успехи лечения и также предсказания. Лица, его знавшие,
говорили, что он вообще человек умный и имеет какую-то мистическую силу над слабо-
вольными и нервнобольными. Он имел также полицейские процессы вследствие жалоб
некоторых лиц на его шарлатанство. Правительство ему запретило лечить и потому иногда
преследовало. Тем не менее он составил себе небольшую кучку поклонников, преимуще-
ственно в числе националистов. (…) К этой кучке поклонников принадлежал также наш
военный агент в Париже полковник Генштаба граф Муравьев-Амурский. (…) С этим Филип-
пом познакомилась за границею жена великого князя Петра Николаевича. (…) Так Филипп
влез к великим князьям, а затем и к их величествам. (…) Филипп несколько раз проживал
секретно по месяцам в Петербурге и преимущественно в летних резиденциях, он посто-
янно занимался беседами и мистическими сеансами с их величествами. (…) На даче вели-
кого князя Петра Николаевича с Филиппом виделся и Иоанн Кронштадтский. По-видимому,
там и родилась мысль о провозглашении старца Серафима Саровского (1760–1833) святым.
Об этом эпизоде мне рассказывал обер-прокурор Синода К. П. Победоносцев так:
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