
П У Б л И К а ц И И

Ф. И. Мелентьев 
(Москва)

«Плыл по Волге князь с боярами…» Письмо цесаревича 
Николая александровича вел. кн. алексею александровичу 

8 июля 1863 г.

Старший сын Александра II цесаревич Николай Александро-
вич высоко ценил русскую словесность, изучая ее под руковод-
ством Я. К. Грота, И. А. Гончарова и Ф. И. Буслаева. Особый 
интерес наследника вызывала древнерусская стилистика, ко-
торой он пытался подражать в посланиях к родным. Публику-
емое письмо демонстрирует не только оригинальность эписто-
лярного стиля несостоявшегося императора, но и своеобразие 
его личности.
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В 1863 г. старший сын Александра II 19-летний цесаревич Ни-
колай Александрович совершил путешествие по России1. Оно стало 
для рано умершего наследника «поверкою учебных доводов на ме-
риле действительности», как мечтал об этом в 1857 г. его тогдашний 
наставник В. П. Титов2. В июне 1863 г. одаренный юноша вместе со 
своей немногочисленной свитой начал путешествие в Крым по Ма-
риинской системе водных каналов, Волге и Дону, затем отправился 
на Кавказ, а после повторного посещения Крыма вернулся сухим пу-
тем в октябре того же года в Царское Село.

Как справедливо подчеркивает А. А. Григорьев, «путешествие 
всегда имеет свое логическое завершение в рассказе о путеше-
ствии»3. Самым известным повествованием о вояже вел. кн. Нико-
лая Александровича стали «Письма о путешествии Государя Наслед-
ника Цесаревича по России от Петербурга до Крыма», появившиеся в 
газете «Московские ведомости» в 1863 г., а затем вышедшие отдель-
ным изданием с предисловием, которое было подписано сопрово-
ждавшими цесаревича профессорами И. К. Бабстом и К. П. Победо-
носцевым4. Однако это было не единственное описание путешествия.

Наследник вел активную переписку с Александром II и им-
ператрицей Марией Александровной, писал письма великим кня-
зьям Александру, Владимиру и Алексею Александровичам. Но, 
пожалуй, самое яркое письмо было послано цесаревичем именно 
последнему. Как вспоминал о наследнике входивший в число его 
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спутников художник А. П. Боголюбов, тот «прекрасно писал и го-
ворил иногда древнеклассическою русскою речью. После на пути 
как-то К. П. Победоносцев достал одно из его писем к в[еликому] 
кн[язю] Александру Александровичу, писанное им с этим поши-
бом, и надо было видеть всех нас, с каким вниманием мы слушали 
его слово и как оно было красиво и фигурально по-русски писано. 
Жаль, что такие перлы, свидетельствующие о прекрасном знании 
и любви русского языка, останутся навсегда, пожалуй, неизвест-
ными, как семейные документы»5. Речь, по-видимому, идет о пись-
ме цесаревича к 13-летнему вел. кн. Алексею Александровичу, так 
как в сохранившейся переписке наследника с вел. кн. Александром 
Александровичем не найдено письма, подходящего под определе-
ние, данное Боголюбовым6, а в мемуарах художника, написанных в 
конце XIX в., есть неточности.

Напротив, под это определение идеально подходит письмо, на-
писанное цесаревичем вел. кн. Алексею Александровичу 8 июля 
1863 г. Интерес наследника к древнерусской стилистике, которой 
он, видимо, пытался подражать в письме, сформировался у него под 
влиянием занятий с Ф. И. Буслаевым в 1859–1860 гг. «Любовь к язы-
ку, – вспоминал о склонностях великого князя анонимный мемуа-
рист (скорее всего, близко знавший цесаревича князь В. П. Мещер-
ский), – приняла более поэтические, так сказать, формы: она нашла 
себе пищу в изучении словесности, в сближении с древностями, под 
руководством почтенного и знаменитого профессора Буслаева»7. Эти 
поэтические формы интереса к русской словесности отразились и в 
письме цесаревича к брату.

Вел. кн. Алексей Александрович был четвертым сыном Алек-
сандра II и готовился к службе на флоте. С 11 по 26 июля 1863 г. он 
находился в практическом плавании по Рижскому и Финскому зали-
вам8. Несмотря на то, что цесаревич в письме шутливо упрекал брата 
в «малой… грамотности»9, тот, хотя и не блистал успехами в области 
русской словесности, с 1862 г. вел дневник, количество грамматиче-
ских ошибок в котором не было чрезмерным10.

Примечательно, что уже спустя небольшое время после напи-
сания письма спутники наследника знали его содержание. Видимо, 
цесаревич Николай Александрович старался произвести впечатле-
ние не только на брата, но и на членов своей свиты. Известно не-
сколько копий этого письма. Профессор Б. Н. Чичерин, преподавав-
ший наследнику государственное право, хранил список письма11, а в 
1911 г. граф П. С. Шереметев сообщил содержание письма княгине 
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В. И. Горчаковой, предварительно сняв копию12. Именно эту, далеко 
не во всем верную, копию в 2004 г. процитировала З. И. Белякова 
в книге о вел. кн. Алексее Александровиче13. Приведенная ею ци-
тата воспроизводится и в других научно-популярных работах14. С 
текстом же подлинника читатели впервые смогли ознакомиться в 
2011 г., когда его разместил в интернете В. А. Астанков15. Впрочем, 
в его задачу не входила археографическая подготовка текста и его 
комментирование.

Публикуемое письмо позволяет увидеть в цесаревиче Николае 
Александровиче не символическое действующее лицо в династиче-
ском сценарии, но разглядеть в наследнике личность, лучше понять 
чувства и внутренний мир 19-летнего молодого человека, а также 
оценить его путевые впечатления. Пародийное своеобразие стиля 
давало великому князю возможность полнее передавать впечатления 
и свободнее выражать чувства. Пожалуй, с такой иронией, как цеса-
ревич Николай Александрович, никто из наследников российского 
престола к себе не относился.

Публикация осуществляется по подлиннику, хранящемуся в 
Государственном архиве Российской Федерации в именном фонде 
вел. кн. Алексея Александровича (ф. 681), в соответствии с пра-
вилами современной орфографии и пунктуации, с сохранением 
стилистических особенностей, присущих автору. Без оговорок 
исправлены явные описки. Авторские подчеркивания переданы 
курсивом.

цесаревич Николай александрович – 
вел. кн. алексею александровичу

Пароход «Поспешный»16.      
Нижний Новгород.

8 июля 1863 г.
Понедельник.
Ваше Высочество!!!
Августейший Братец мой
Алексей Александрович!!!!!!

Здравствуйте! и. Преуспевайте!!!
Ваш братец Николашка Вам кланяется и желает много лет здрав-

ствовать.
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Думается мне, что позабыли Вы братца Вашего на́большего, 
вот и взял перо гусиное и отписываю Вам цыдулу сию неграмот-
ную. Я, слава Богу, жив и здоров17 и преуспеваю во путь-шествии 
моем. Газет и писем моих к братцам18, думаю, Вы не читаете по ма-
лой Вашей, не в обиду будь сказано, грамотности, так я сам хочу 
Вашу милость известить и с Вами малое время покалякать. Теперь 
аз плыву на некоем паровом ките, именуемом «Поспешный», сиречь 
«скоро ползающий». Идем мы вниз по матушке по Волге, по широко-
му раздолью19. Воистину, Ваше Высочество, широкое раздолье! Хо-
рошо море, да Волга лучше. А рыб сколько! тьма-тьмущая! Осетров 
да стерлядей хоть руками бери. Вот сегодня один осетр (сущий кит 
– 3 пуда, длины 2 аршина будет) приказал кланяться: пустили его, 
голубчика, в Волгу-реку́, да с подарком – серебром-сергом, пусть там 
в подрыбье своем про нас рассказывает: как плыл по Волге князь с 
боярами20 и его, осетра, выпущал на волю-вольную, в мать-Волгу-
реченку21. Берега, Ваше высочество, какие! Страсти сущие! Почище 
будут, чем в Петергофской речке. Высоко и привольно. Гуляй сколь-
ко душе угодно. Вот мы в Оке-реке когда плыли, останавливаться из-
волили и гуляли по бережку-песку. Натешились, находились, белых 
уточек, куличков, чаечек постреляли22. Хорошо, доложу Вам также, 
на Нижний смотреть: из себя красив выглядит; ну и город важный, 
богатый – все есть. Вот, доложу также, есть тут на Волге (давно уж 
тут стоят и проживают) городища: Рыбинск, Ярославль, Кострома 
прозываются – пресущественные города! Особливо Ярославль из 
себя красив, ну и богатеющие купцы тут проживают и на ярманку 
в Низовой Новгород ездят, там торг свой ведут. Эти города называю 
Вам, потому что, может, Вы в географии еще не тверды, а может, до 
того не дошли, а где-нибудь по Америке или по Африке прогули-
ваться с указкою изволите. Ну, признаться, и я не твердо их знал, а 
вот как теперь проехал, так и помню. Слышно, что братец наш дво-
юродный Никола23 к Вам прибыл, так поклон мой ему. Также и на-
ставникам Вашим24, ну и сестрице25 поклонитесь, даже и поцеловать 
можете от меня. Также ей доложите, что желание имею и Ей такую 
цыдулицу отписать, чтоб также знала-ведала, где я обретаюсь и что 
поделываю хорошего. (Нехорошего ничего не делаю – право.) Пишу 
крупно, чтоб Вы, братец мой, читать смогли без помощи наставников 
или братцев Ваших.

Теперь простите, не поминайте лихом! Чем богаты, тем и рады. 
Пришлю непременно Вам гостинцев26, а чтоб меня не забывали и 
рожицу мою в памяти держали, шлю ее персонально27.
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Прощай, Алёха!
Твой братишка Никса.
Еще прощай!!!!!
и меня не забывай.

ГАРФ. Ф. 681. Оп. 1. Д. 38. Л. 2–3 об. Подлинник. Автограф
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Александровичем.

24 «Наставниками» вел. кн. Алексея Александровича являлись 
состоявшие при нем контр-адмирал Константин Николаевич Посьет 
(1819–1899) и капитан-лейтенант барон Николай Густавович Шиллинг 
(1828–1910).

25 Цесаревич пишет о вел. княжне Марии Александровне (1853–
1920).

26 Одним из таких гостинцев стала лодка, которую цесаревич ку-
пил у местных жителей 8 июля 1863 г. и прислал в Царское Село.

27 Видимо, к письму прилагалась фотография.
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«The prince with boyards were going down the river…»: 

a letter of the crown prince Nikolaj Aleksandrovič 
to grand prince Aleksej Aleksandrovič on July, 8th, 1863

The elder son of Alexander II, the crown prince Nikolaj 
Aleksandrovič highly estimated the Russian literature, studying it 
under the supervision of J. K. Grot, I. A. Gončarov and F. I. Buslaev. 
He was especially interested in the Old Russian stylistics and he 
tried to imitate it in his letters to the relatives. The letter being pub-
lished shows the peculiarity of style of the prince who never became 
emperor, as well as his peculiar personality.
Keywords: crown prince Nikolaj Aleksandrovič (1843–1865), tour, 
Russian literature.


