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ПРЕДИСЛОВИЕ

Совокупными трудами Венценосных
Предшественников наших на престоле
Российском и всех верных сынов России
созидалось и крепло Русское государство.

Высочайший манифест
от 21 февраля 1913 года

В отстоящем от нас на целый век и почти сказочном для ны�
нешнего поколения 1913 году Российская империя отмечала
трёхсотлетие династии Романовых. В восемь часов утра 21 фев�
раля 21 пушечный выстрел возвестил о начале торжеств. В пер�
вом часу дня из Зимнего дворца выехала царская семья: в от�
крытом экипаже следовали император с наследником, за ними
в парадной карете императрицы Александра Фёдоровна и Ма�
рия Фёдоровна, потом царские дочери. По всему пути гремело
«ура!». Из Петропавловской крепости раздался салют, войска
отдали честь, и во всех церквях полился колокольный звон.

После литургии в Казанском соборе император в Зимнем
дворце принимал поздравления от высших чинов империи.
Весь следующий день продолжался приём депутаций от дво�
рянских собраний, земств и городов, купеческих и мещанских
обществ, научных и учебных учреждений и, наконец, от дип�
ломатического корпуса. Вечером состоялся торжественный
спектакль в Мариинском театре. Шла опера «Жизнь за царя»
с блестящим составом исполнителей: пели Нежданова, Збруе�
ва, Ершов, Касторский, Собинов, во втором акте танцевали
Кшесинская, Преображенская и Павлова.

В мае император с семьёй отправился в путешествие по па�
мятным местам, связанным с событиями Смутного времени:
Владимир, Суздаль, Нижний Новгород, Кострома, Ярославль,
Ростов Великий, Переславль�Залесский и, наконец, Москва.
Главные торжества прошли в Костроме, откуда в 1613 году
прибыл на царство основатель династии Михаил Фёдорович
Романов. Здесь гостей встретил крестный ход, участники ко�
торого несли исторические реликвии московского посольства
1613 года к юному Михаилу. После молебна императорская се�
мья посетила Ипатьевский монастырь и палаты бояр Романо�

5



вых; на следующий день состоялась закладка памятника трёх�
сотлетия дома Романовых — часовни в виде постамента, на ус�
тупах которого располагались фигуры представителей динас�
тии и выдающихся людей России. Во время приёма депутаций
в губернаторском доме Николай II вышел в сад, чтобы встре�
тить потомков Ивана Сусанина.

Завершились торжества 25 мая в Москве, где дворянство
поднесло государю «верноподданническую грамоту», а крес�
тьяне Московской губернии — хлеб�соль. После молебна в
Успенском соборе Кремля государь и наследник поклонились
мощам святителей Петра и Ионы и приложились к гробнице
только что канонизированного патриарха Гермогена. В тот же
день императорская семья посетила родовую усадьбу на Вар�
варке, где хранилась колыбель царя Михаила, а на следую�
щий — Новоспасский монастырь с усыпальницей Романовых
в подклете Покровского собора; царь поклонился гробницам
царицы инокини Марфы, боярина Захария Кошкина и других
своих предков.

Николай II не раз отмечал в дневнике, как встречали его
подданные: «По дороге… выходил из сёл и деревень с икона�
ми», «…из всех сёл народ приходил к берегу реки… многие
провожали пароход бегом», «народ стоял сплошной стеной по
берегу даже в воде по колено». Сопровождавший царя в поезд�
ке премьер�министр В. Н. Коковцов вспоминал: «Вера в вели�
кое будущее России никогда не оставляла государя и служила
для него как бы путеводной звездой в оценке окружавших его
событий дня. Он верил в то, что он ведёт Россию к светлому
будущему, что все ниспосылаемые судьбой испытания и невз�
годы мимолётны и, во всяком случае, преходящи и что даже
если лично ему суждено перенести самые большие трудности,
то тем ярче и безоблачнее будет царствование его нежно лю�
бимого сына...»

Внимательные наблюдатели обратили внимание на то, что
в ходе юбилейных празднеств царь стремился подчеркнуть
«связь с простым народом». Тот же Коковцов отмечал: «В бли�
жайшее окружение государя, несомненно, всё больше и боль�
ше внедрялось сознание, что государь может сделать всё один,
потому что народ с ним, знает и понимает его и безгранично
любит его, так как слепо верит ему». Конечно, для царя это бы�
ло крайне важно. Ещё недавно в стране бушевала новая Смута —
революция; сам он вынужден был изменить вековую форму
правления и теперь мог убедиться, что наступило умиротворе�
ние: верноподданный народ, как и 300 лет назад, приветствует
законного государя, который может с чистой совестью предстать
перед гробницами предков, сохранив завещанную ими власть.
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Едва ли кто�то из царского окружения тогда думал, что
очень скоро царский дом уйдёт в прошлое, а вместе с ним и
долгий XIX век, который потом в Европе будут называть «ста�
рым добрым временем» и «прекрасной эпохой» (Belle E�poque).
Но это случилось, и четырёхсотлетие династии — это уже не
праздник, а скорее повод для размышлений. Романовы всегда
будут вызывать интерес — и потому, что их «проходят» в шко�
ле; и потому, что яркие образы правителей так или иначе ис�
пользуются в политических спорах, публицистике, прессе, ки�
но и даже рекламе; и потому, наконец, что в России слишком
большая доля власти была сконцентрирована во дворце и са�
модержцы являлись не просто правителями, но инициатора�
ми и руководителями преобразований. Помимо того, как го�
ворил великий историк Василий Осипович Ключевский,
«прошедшее нужно знать не потому, что оно прошло, а пото�
му, что, уходя, не умело убрать своих последствий».

С одной стороны, последствия правления Романовых — это
славные страницы военной истории, традиции служения Оте�
честву, повышенная роль государства в развитии экономики и
культуры страны, опыт проводимых властной рукой реформ.
С другой — в России даже в начале XXI столетия, по словам
другого историка, Сигурда Оттовича Шмидта, «реликты Сред�
невековья (воспринимаемые — подчас бездумно — как искон�
ные начала общественной психологии)… во многом определя�
ют реальное значение неформальной структуры власти,
порождают зыбкость и непредвиденную изменчивость право�
вого статуса высших учреждений и распределения полномо�
чий внутри реально правящей элиты»1.

Предлагаемый вниманию читателей обзор трёхсотлетней
истории династии через портреты хорошо известных её пред�
ставителей — попытка показать не только фигуры и личные
особенности российских государей, но и своеобразие време�
ни, в котором они жили и которому более или менее удачно
старались соответствовать. Изложить в одной книге историю
фамилии в неразрывной связи с историей страны — задача
трудная, учитывая количество книг, статей и бесчисленных
публикаций, посвящённых жизни и деятельности царей и им�
ператоров. Автор лишён возможности даже перечислить их и
отсылает читателей к недавно выпущенной фундаментальной
библиографии представителей дома Романовых2. Сам же он
опирался на работы профессиональных исследователей, ука�
занные в конце этой книги.



Глава первая

ОБРЕТЕНИЕ ГОСУДАРЯ

Люди Московского государства
вышли из Смуты с горячей жаждой
порядка и покоя.

С. В. Бахрушин

Верные слуги

Торжеств 1913 года по случаю трёхсотлетия династии мог�
ло и не быть: бурные события начала XVII века породили не�
мало претендентов на царскую власть, Смута могла завер�
шиться в иное время, и в историю вошли бы иные имена.
Однако в этом жестоком «конкурсе» по прихоти судьбы побе�
дил невзрачный юноша Миша Романов, не отличавшийся ни
воинскими талантами, ни политическими дарованиями. Од�
нако он происходил из совсем не случайной в нашей истории
фамилии — младшей ветви одного из древнейших боярских
родов Кошкиных�Захарьиных�Юрьевых. В родословных
XVI—XVII столетий его прародителем называется Андрей
(Иванович или Александрович) Кобыла, московский боярин
времён Ивана Калиты и его сына Семёна Гордого. В летописях
он упоминается лишь однажды — под 1347 годом, когда был
послан в Тверь за невестой великого князя Марией. Неизвест�
но и его происхождение; лишь много позднее появится леген�
да о выезде к Александру Невскому «из немец» его отца («кня�
зя» Гланды Камбилы, потомка прусского короля), который в
православии стал Иваном, а его сын получил переделанное на
русский лад и не слишком благозвучное прозвище. Исследо�
ватели же полагают, что основатели рода были или природны�
ми новгородцами, или костромичами.

Но прославились они именно в Москве. Московские кня�
зья XIV столетия осваивали новые земли, привлекали кресть�
ян и воинов из окрестных земель; так на московской службе
оказались выходцы из Литвы (князья Голицыны, Хованские),
ордынские «царевичи» и бояре из других княжеств (Кобыли�
ны, Годуновы), перешедшие на службу к удачливым и богатым
московским Даниловичам. Здесь они получали новые владе�
ния�вотчины и вместе с менее знатными слугами («детьми бо�
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Царствовавшие представители дома Романовых
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