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Ф. И. Мелентьев
Государственный архив Российской Федерации,

Высшая школа экономики  
(г. Москва)

«ДОМИК ПЕТРА ЛУЧШЕ ВСЕХ ПАМЯТНИКОВ 
ГОВОРИТ О ДЕЛАХ НАШЕГО ВЕЛИКОГО 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ». ПИСЬМО ЦЕСАРЕВИЧА 
НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ВЕЛИКОМУ  
КНЯЗЮ АЛЕКСАНДРУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ  

О ПРЕБЫВАНИИ В НИДЕРЛАНДАХ И ПОСЕЩЕНИИ 
ДОМИКА ПЕТРА I В ЗАНДАМЕ В 1864 г.

Аннотация. Вниманию читателей предлагается впервые 
публикуемое письмо Цесаревича Николая Александровича 
(1843–1865) Великому Князю Александру Александровичу, хра-
нящееся в Государственном архиве Российской Федерации и ка-
сающееся путешествия старшего сына Александра II по Европе 
и, в частности, по побережью Нидерландов, где в городе Занда-
ме расположен домик Петра I.

Ключевые слова. Цесаревич Николай Александрович 
(1843–1865), Александр III, Петр I, Александр II, Императрица 
Мария Александровна, Императрица Мария Федоровна, Рем-
брандт.

Члены Российской императорской фамилии глубоко чти-
ли память Императора Петра  I, однако об отношении к нему 
старшего сына Александра II – Цесаревича Николая Алексан-
дровича, безвременно скончавшегося в Ницце во время за-
граничного путешествия, до сих пор мало известно. Пролить 
свет на этот вопрос может одно из писем наследника престола 
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к горячо любимому им брату – Великому Князю Александру 
Александровичу, которому было суждено стать Императором 
Александром III. Впервые публикуемое письмо посвящено пре-
быванию Цесаревича в Нидерландах летом 1864 г. и посещению 
им домика Петра  I в Зандаме, который в 1886  г. был подарен 
Александру III королем Нидерландов Вильгельмом III.

Из этого же письма можно узнать и о юношеских влю-
бленностях Великого Князя Александра Александровича,  
и о переживаниях его старшего брата, мечтавшего отправиться 
в Данию, чтобы посвататься к принцессе Дагмар, которая ста-
ла невестой Цесаревича, но уже после его смерти вышла замуж  
за Александра Александровича. В письме нашло свое отражение 
и чувство юмора наследника престола, описавшего курьезное 
происшествие в амстердамском зоологическом саду. Публика-
ция осуществлена по подлиннику в соответствии с правилами 
современной орфографии и пунктуации при сохранении напи-
сания некоторых строчных букв. В квадратных скобках раскры-
ты сокращения, а также приведены отсутствующие в докумен-
тах, но необходимые по смыслу слова.

Подготовка к публикации, вступительная заметка и ком-
ментарии – Ф. И. Мелентьева.
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Скевенинген1

4/16 Авг[уста] 1864 г.
12 ч[асов] дня
Пасмурно.
Рыбаки идут в море.

Милый Саша2

Благодарю Тебя за Твое письмо, которое я получил вчера, 
и в котором Ты описываешь посещение эскадры Лесовского3. 
Воображаю, как это было любопытно, я думаю, вы слышали 
много про пребывание этих судов в Сев[еро-]Амер[иканских 
Соединенных] штатах4 и про прием, оказанный им американ-
цами5. Мы еще недавно читали здесь некоторые подробности  
о посещении Бостона6. Ты, верно, видел Литке7, которому приго-

1 Схевенинген – морской курорт в Нидерландах на побережье Северного моря, 
где Цесаревич Николай Александрович (1843–1865) пребывал с 16 (28) июля по 16 
(28) августа 1864 г.

2 Великий Князь Александр Александрович (1845–1894), в 1865–1881 гг. – на-
следник Цесаревич, с 1881 г. – Император Александр III.

3 Имеется в виду письмо Великого Князя Александра Александровича Цесаре-
вичу Николаю Александровичу от 29 июля 1864 г. из Петергофа с описанием осмотра 
Императором Александром II (1818–1881) 28 июля 1864  г. в Кронштадте фрегатов 
«Ослябя» и «Пересвет», а также корвета «Витязь», входивших в эскадру под коман-
дованием контр-адмирала Степана Степановича Лесовского (1817–1884) (ГАРФ.  
Ф. 665. Оп. 1. Д. 22. Л. 7–9).

4 Распространенное в Российской Империи название Соединенных Шта-
тов Америки. Две эскадры под командованием С. С. Лесовского и контр-адмирала 
Андрея Александровича Попова (1821–1898) в 1863–1864 гг. совершили океанский 
поход к берегам Северной Америки во время Гражданской войны в США 1861– 
1865 гг. для демонстрации дружелюбия по отношению к американскому правитель-
ству и с целью возможного противодействия Великобритании и Франции, поддер-
жавшим Польское восстание 1863–1864 гг.

5 7 (19) декабря 1863 г. С. С. Лесовский и другие офицеры были приняты амери-
канским президентом Авраамом Линкольном (1809–1865), в честь русских моряков 
организовывались различные торжества.

6 26 мая (7 июня) 1864 г. в Бостоне (столице штата Массачусетс) состоялся бан-
кет по случаю прощания с русскими моряками.

7 Граф Константин Федорович Литке (1837–1892), флаг-офицер при контр-ад-
мирале С. С. Лесовском, находившийся на борту фрегата «Ослябя». Участник экспе-
диции русского флота к берегам Северной Америки в 1863–1864 гг. Сын адмирала 
графа Ф. П. Литке (1797–1882).
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товлен в его отсутствие сюрприз: княжна Гагарина1, за которой 
он ухаживал, или, вернее, которая за ним ухаживала, выходит 
за долговязого Мейндорфа2; в Висбадене3 должна состояться 
свадьба. Когда-то выйдет замуж Мартынова4, бывший предмет 
Твоей скромной страсти? Дела давно минувших дней!5 Говорят, 
гр[афиня] Кушелева6 царствовала в лагере7 и Ты с ней плясал 
мазурку на Дудергофском празднике8. Хотел бы я видеть, как 
Вы жили в лагере, да не прочь был бы и пройти сам через это; 
вещь полезная и не скучная, конечно, так, как вы это делали9.  
А начинать с батальона или полка – это другое дело.

1 Сведений о ней выявить не удалось.
2 Так в тексте. Сведений о нем выявить не удалось.
3 Столица герцогства Нассау в 1816–1866 гг.
4 В письме Великого Князя Александра Александровича Цесаревичу Николаю 

Александровичу от 20 февраля 1865 г. упоминается некая «М. Мартынова» (ГА РФ.  
Ф. 665. Оп. 1. Д. 23. Л. 10 об.), однако выявить биографические сведения о ней и опре-
делить, об одном ли и том же лице шла речь, не удалось.

5 Цитата из поэмы Александра Сергеевича Пушкина (1799–1836) «Руслан  
и Людмила», опубликованной в 1820 г.

6 Елизавета Ивановна (урожденная Базилевская; 1839–1923), в первом браке 
Шупинская, во втором браке графиня Кушелева-Безбородко (овдовела в 1862  г.),  
в третьем браке светлейшая княгиня Суворова-Рымникская; известная красавица,  
в которую, по крайней мере с 1863 г., был влюблен Великий Князь Александр Алек-
сандрович.

7 Военно-полевой лагерь, располагавшийся в окрестностях Красного Села Цар-
скосельского уезда. Являлся постоянным местом летнего сбора для учений и манев-
ров Гвардейского корпуса и прикомандированных к нему войск ежегодно с 1 мая  
по 2–4 августа.

8 22 июля 1864  г. по случаю именин Императрицы Марии Александровны 
(1824–1880) и в честь окончания Кавказской войны 1817–1864 гг. офицерами всех 
войск Красносельского лагеря был устроен праздник на Дудергофских возвышенно-
стях Царскосельского уезда, где была возведена временная зала для танцев под от-
крытым небом.

9 1 июля – 8 августа 1864 г. на маневрах в Красном Селе впервые в жизни Ве-
ликий Князь Александр Александрович командовал Стрелковой ротой Учебного 
пехотного батальона, а Великий Князь Владимир Александрович (1847–1909) – 3-м 
отделением 1-й роты того же батальона.
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Как я рад, что Вас везут за границу, вот, я думаю, был сюр-
приз!1 Это прелесть что такое: поработавши и с сознанием, что 
дело делал, ехать отдохнуть в чужие страны. Как Мама2 рада; 
грустно мне, что не увижусь с Тобою, это несносно, а мы разъ-
едемся. Пока Ты будешь с Мама и Папа3 около Дармштадта4,  
я буду в Бельгии5, потом в Дании6 и только в сентябре приеду  
в Фридрихсгафен7, и то не наверно. Вообще ничего положи-
тельно не знаю, но, признаюсь, бешусь при мысли, что мы с То-
бою не увидимся. Я до сих пор не знаю, на сколько времени Вы 
едете и куда поедете из Югенгейма8. Напиши хоть Ты об этом. 
Я даже не знаю, где Алексей9 и что он будет делать. Этот …10  

1 Великий Князь Александр Александрович сообщил Цесаревичу Николаю 
Александровичу в письме от 29 июля 1864 г., что Александр II собирался взять Вели-
ких Князей Александра и Владимира Александровичей в поездку в великое герцог-
ство Гессен к 25 августа для посещения Императрицы Марии Александровны. «Когда 
Папа мне сказал, что если нами будут довольны, то он нас берет с собою за грани-
цу, то я решительно не хотел верить этому», – говорилось в письме (ГАРФ. Ф. 665.  
Оп. 1. Д. 22. Л. 7).

2 Императрица Мария Александровна.
3 Император Александр II.
4 Столица великого герцогства Гессен, место рождения Императрицы Марии 

Александровны. 28 августа (9 сентября) 1864 г. Цесаревич Николай Александрович 
прибыл в Дармштадт, где его ожидали Александр II, Императрица Мария Алексан-
дровна, Великие Князья Александр и Владимир Александровичи, а также другие чле-
ны императорской фамилии.

5 В Бельгии Цесаревичу Николаю Александровичу так и не довелось побывать.
6 4 (16) июля 1864 г. было объявлено перемирие в ходе Австро-датско-прусской 

войны 1864 г., что позволило Цесаревичу Николаю Александровичу надеяться на не 
планировавшееся до этого посещение Дании для знакомства с принцессой Датской 
Марией Софией Фредерикой Дагмар (1847–1928), в которую он был заочно влюблен. 
Цесаревич дважды побывал в Дании: 20 августа (1 сентября) – 26 августа (7 сентября) 
1864 г. и 14 (26) сентября – 30 сентября (12 октября) 1864 г. 16 (28) сентября Вели-
кий Князь сделал принцессе предложение, 20 сентября (2 октября) было объявлено  
об их помолвке. В 1866 г. она вышла замуж за Цесаревича Александра Александро-
вича, именуясь с тех пор Цесаревной Марией Федоровной, а в 1881 г. стала Импера-
трицей.

7 Город на юге королевства Вюртемберг, где располагалась летняя резиденция 
королевы Вюртембергской Ольги Николаевны (1822–1892), сестры Александра II.

8 Городок недалеко от Дармштадта, где находился замок Хайлигенберг, в кото-
ром провела детство Императрица Мария Александровна.

9 Великий Князь Алексей Александрович (1850–1908), четвертый сын Алексан-
дра II.

10 Отточие в тексте.
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мне ни разу не написал, хотя жил в двух шагах от нас и был 
даже в Кельне!1

Хорошо я написал Тебе письмо тот раз!2 Я думаю, Ты при-
нял меня за сумасшедшего. Но я был действительно не в нор-
мальном состоянии и все видел в черном свете. Черный и ро-
зовый цвета – крайность, лучше видеть все в сером цвете, это 
вернее.

Теперь мы опять вернулись к прежней веселой жизни  
в Скевенинге, но графа Строганова сильно недостает, и безза-
ботность оставила нас3. Это не мешает нам быть иногда очень 
веселыми, и наш кружок оживляется тогда не на шутку. Вече-
ром в4 день рождения Ф. А.5 собрались мы у него и приготовили 

1 Летом 1864 г. Великий Князь Алексей Александрович находился в практиче-
ском плавании по Балтийскому морю на фрегате «Светлана», во время которого со-
вершил поездку в прусский город Кельн, расположенный недалеко от Нидерландов, 
и пребывал там 28–29 июля (9–10 августа). Цесаревич Николай Александрович же 
был в Кельне 13–15 (26–27) июля.

2 Письмо Цесаревича Николая Александровича к Великому Князю Алексан-
дру Александровичу из Схевенингена от 28 июля (9 августа) 1864 г., написанное под 
впечатлением от известия о смерти старшего сына графа С. Г. Строганова (см, сле-
дующий комментарий), заканчивалось такими словами: «У меня в голове сумбур,  
от многого, я такая тряпка, что себя не узнаю, вечером бред, утром лихорадка, а меж-
ду тем здоров – ничего не разберешь. Сейчас бы вернулся к Вам, милые братья! Не 
задумываясь, бросился бы домой! Что мне здесь. До сих пор ничего хорошего не ви-
дал. Право, в лагере лучше.

Разорвать мне, что ли, это письмо, не лучше ли будет? Оставляю, пусть Ты ви-
дишь, что мне не впрок это нелепое странствование. Уехал я с этим предчувствием. 
Если б Ты был со мною, было бы не то. Это не вздор. Разумеется, ты этого письма 
никому не покажешь» (ГА РФ. Ф. 677. Оп. 1. Д. 918. Л. 87 об.).

3 Узнав о смерти своего старшего сына графа Александра Сергеевича Строга-
нова (1818–1864), внезапно скончавшегося 26 июля, попечитель Цесаревича Николая 
Александровича граф Сергей Григорьевич Строганов (1794–1882) вернулся в Рос-
сию. «Теперь все надломано, веселье почти исчезло, многие планы рушились, гр[афа] 
Строганова, души общества нашего, нет», – писал Цесаревич Николай Александро-
вич Великому Князю Александру Александровичу 28 июля (9 августа) 1864 г. «Эти 2 
дня никто из нас не забудет; тяжело было видеть графа, убитого горем, но перемога-
ющим себя. Что дальше будет, никто не знает, наше путешествие как-то поковеркало 
это грустное обстоятельство» (ГА РФ. Ф. 677. Оп. 1. Д. 918. Л. 87–87 об.).

4 Далее зачеркнуто – именины.
5 Имеется в виду Федор Адольфович Оом (1826–1898), секретарь Цесаревича 

Николая Александровича, отмечавший день рождения 31 июля.
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ж[ж]енку1, которая дала себя знать, хотя мы2 были более чем 
умеренны.

Два раза ездили в Амстердам3; первый раз смотрели зна-
менитый дворец, бывший hotel de ville4, музей с знаменитыми 
картинами Рембрандта (ronde de nuit)5 и Van der Helst’а (пир 
национальной гвардии)6. Это чудо что такое! Есть кроме этих 
отличные картины. Видели галерею Fodor7 с новейшими карти-
нами – очень хорошими. Потом обедали в хорошем ресторане  
и после обеда ездили в8 зоологический сад9, в котором очень 
богатая коллекция животных. Между прочим, нам объявляют, 
что тут есть два гиппопотама! Вот находка, подавай гиппопо-
тамов! Действительно, в огромной ванне за толстою решеткою 
увидели мы этих уродливых животных, плавающих, ныряющих  
и играющих друг с другом самым неуклюжим образом. Это та-
кая гадость, что рассказать нельзя, одно рыло стоит десяти сви-
ней в кубе! Но эти гады плавали так глубоко, что нельзя было  

1 Первоначально было написано – жонку. Имеется в виду алкогольный напи-
ток, в состав которого входят фрукты и жженый сахар.

2 Слово мы вписано над строкой.
3 Столица Нидерландов, в которой Цесаревич Николай Александрович впер-

вые побывал 29 июля (10 августа) 1864 г.
4 Ратуша (фр.). Имеется в виду Королевский дворец, расположенный на пло-

щади Дам и построенный в 1665 г. по проекту Якоба ван Кампена в стиле голланд-
ского классицизма. До 1808 г. дворец использовался как ратуша, затем в нем находи-
лась резиденция короля Голландии Людовика I Бонапарта (1778–1846), отрекшегося  
от престола в 1810 г. С 1815 г. стал дворцом Оранского королевского дома. В 1808–
1885 гг. в нем находилось собрание Государственного музея (Рейксмузеума).

5 «Ночной дозор» (фр.) – название, под которым известна картина «Высту-
пление стрелковой роты капитана Франса Баннинга Кока и лейтенанта Виллема 
ван Рейтенбюрга» (1642) голландского художника Рембрандта Харменса ван Рейна 
(1606–1669).

6 Речь идет о картине голландского художника Бартоломеуса ван дер Хелста 
(ок. 1613–1670), известной под названием «Торжество по поводу подписания Мюн-
стерского договора» (1648), на которой были изображены пирующие командиры 
гражданской гвардии (городской стражи) Амстердама.

7 Художественный музей, открытый в здании на Императорском канале в Ам-
стердаме в 1863 г. после смерти предпринимателя Карла Йозефа Фодора (1803–1860), 
в котором была выставлена его коллекция произведений искусства.

8 Далее зачеркнуто – бо[танический].
9 Старейший зоопарк в Нидерландах, основанный в 1838 г.
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их хорошенько разглядеть, вот мы и попросили, чтоб их вызва-
ли в клетку. Только что отворили решетку, как они тотчас же 
полезли в стойла, раскачиваясь во все стороны и тяжело пых-
тя. Но негодные повернулись к нам спиною; вдруг коротень-
кий хвостик одного из уродов быстро завертелся, из-за него 
показалась темная и жидкая масса и начала лететь с шумом  
во все стороны. Д. Б.1 и князь Мещерский2 не успели отскочить 
и – сделались жертвами общей любознательности. Первый дол-
жен был бросить перчатки и пипку3, второй – снять штаны.  
Вот как смотрели мы4 гиппопотамов! Прошу извинения за не-
аппетитные подробности, но без них несчастье наших двух дру-
зей не представилось бы тебе так рельефно.

Второй раз ездили мы в Амстердам для того, чтобы отту-
да5 отправиться на пароходе в Саандам6, на поклонение домику 
Петра Великого7. Нечего Тебе говорить, какое впечатление про-
извел на нас этот скромный, разваливающийся домик. Каждый 
русский может это легко понять. Население Саандама встре-
тило нас самым радушным образом. Отсюда мы поехали в де-
ревню Брук, отличающуюся своею необыкновенною чистотою  
и уютностью8. Мы видели внутренность двух домиков, зашли  

1 Имеется в виду состоявший при наследнике генерал-майор Оттон Борисович 
(Отто Деметриус Карл Петер) Рихтер (1830–1908), которого сыновья Александра II 
звали на русский манер Дмитрием Борисовичем или сокращенно Д. Б.

2 Князь Владимир Петрович Мещерский (1839–1914), камер-юнкер, чиновник 
по особым поручениям при министре внутренних дел, входивший в ближайшее 
окружение Великих Князей Николая, Александра и Владимира Александровичей. 
Присоединился к путешествовавшему Цесаревичу 23 июля (5 августа) 1864 г.

3 Речь идет о курительной трубке.
4 Слово «мы» вписано над строкой.
5 Далее зачеркнуто – еха[ть].
6 Город, также называемый Зандам или Саардам, который расположен в про-

винции Северная Голландия на западе Нидерландов. Цесаревич Николай Алексан-
дрович побывал там 1 (13) августа 1864 г.

7 Деревянный дом, построенный в 1632 г., в котором Царь Петр I (1672–1725) 
жил в 1697 г., во время пребывания в Голландии с Великим посольством.

8 Деревня, расположенная в провинции Северная Голландия и славившаяся 
тем, что ее улицы, вымощенные кирпичом, ежедневно мылись и чистились щет-
ками.
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в церковь1, прошлись по деревне и вернулись к обеду в Амстер-
дам. Пообедав в том же ресторане, что и первый раз, мы пошли 
пешком по городу и зашли, по дороге на дебаркадер2, в лавку 
антиквария, где, однако, я ничего не купил, исключая малень-
кого японского уродца. Этот день останется для всех нас па-
мятным, домик Петра лучше всех памятников говорит о делах 
нашего великого преобразователя. Здесь его помнят, чтут его 
память и вообще любят русских и хорошо их принимают.

В Гаге3 мы исходили почти все картинные галереи частных 
лиц, магазины, лавки антиквариев, и я купил разные хорошие 
вещи. 3 старинные голландские картины (одна известного Нет-
гера4), 2 марины Мейера5, маленького Verschuur’а6, гравюры, ак-
варели, японские вещи и т. д. Просто разорился, хотя многое 
дешево.

Купанье отлично; около 8-ми ч[асов] утра почти вся ком-
пания отправляется в море в каретах (здесь иначе не купаются) 
и подставляет спины волнам7. Тут иногда очень весело. Мещер-
ский здесь, он живет у нас в Villa mar8, в комнатах Ф. А., кото-
рый перебрался на квартиру гр[афа] Строг[анова]. Он написал 

1 Храм святителя Николая, основанный до 1400 г., уничтоженный испанцами  
в 1573 г., но восстановленный в 1628 г.

2 В данном случае имеется в виду платформа железнодорожной станции.
3 Гаага – город на побережье Северного моря, в котором находилась резиден-

ция королевского двора, а также размещалось правительство Нидерландов и дипло-
матические миссии.

4 Так в тексте. Вероятно, речь идет о Каспаре Нетшере (1639–1684), голланд-
ском художнике-портретисте.

5 Имеются в виду марины (морские пейзажи) голландского художника-марини-
ста Йохана Хендрика Луи Мейера (1809–1866). К ним не имеет никакого отношения 
картина «Прибой у маяка» немецкого живописца Вильгельма Эмиля Мейера-Родиуса 
(1815–1897), подаренная Цесаревичу Александру Александровичу августейшими ро-
дителями в 1870 г.

6 Имеется в виду голландский художник Ваутер Версхюр младший (1841–1936).
7 Речь идет о так называемых «купальных каретах», позволявших въезжать  

в море и оставлять в них одежду для принятия морских ванн, которые были назначе-
ны Цесаревичу Николаю Александровичу в медицинских целях.

8 Так в тексте. Для наследника и его свиты в Схевенингене были наняты виллы 
Costa и Amare.
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стихи на Саандамский домик1. Наши виллы очень уютны; вни-
зу2 гостиная и столовая и живут Чичерин3 и Павлик4, наверху 
Д. Б., Борятинский5 и аз. Вид на море отличный. В другом доме: 
Шестов6, Ф. А. и пока князь-поэт7. Общество наше живет друж-
но. Вревская и Варпаховская, иначе – черные сестры8, еще здесь 
и смешат нас своими выходками. Моня Урусова9 показывает-
ся вечером на гулянье. Ее муж10 надутый, не глупый, говорят,  
но злой и странный господин – кажется, она не очень счастлива. 
Русских здесь почти никого.

1 Стихотворение князя В. П. Мещерского «Дума», посвященное домику Петра I 
и написанное 2 (14) августа 1864 г., было приложено к его письму от 4 (16) августа 
1864  г. Великому Князю Владимиру Александровичу (ГА РФ. Ф. 652. Оп. 1. Д. 606.  
Л. 39–39 об.).

2 Далее зачеркнуто – до.
3 Борис Николаевич Чичерин (1828–1904), профессор юридического факульте-

та Московского университета, в 1862 г. преподавал Цесаревичу Николаю Алексан-
дровичу государственное право.

4 Имеется в виду Павел Александрович Козлов (1842–1891), ротмистр лейб-гвар-
дии Кирасирского полка, с 1864 г. адъютант Цесаревича Николая Александровича.

5 Князь Владимир Анатольевич Барятинский (1843–1914), подпоручик 
лейб-гвардии Преображенского полка, с 1864 г. состоявший при Цесаревиче Николае 
Александровиче.

6 Николай Александрович Шестов (1831–1876), доктор медицины, врач Цесаре-
вича Николая Александровича.

7 Речь идет о князе В. П. Мещерском.
8 Имеются в виду фрейлина Императрицы Марии Александровны баронесса 

Юлия Петровна Вревская (урожденная Варпаховская; 1838 или 1841–1878) и ее се-
стра Наталья Петровна Варпаховская (1836–1889).

9 Княгиня Мария Сергеевна Урусова (урожденная Мальцова; 1843–1904), 
дочь ближайшей подруги Императрицы Марии Александровны – А. Н. Мальцовой 
(урожденной княжны Урусовой; 1818–1894).

10 Князь Леонид Дмитриевич Урусов (1835–1885), камер-юнкер, младший секре-
тарь российской миссии в Гааге. Женился на М. С. Мальцовой 21 февраля 1864 г.
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Королева1 очень любезна, мы часто видимся. Король2  
в Лоо3. Принц Оранский4 неуч и ведет себя не по-принцовски, 
но со мною любезен. У него отличные лошади. Здешний свя-
щенник Судаков5 служит неприятно, и певчие плохи.

Прощай, милый брат, как бы хотел Тебя увидеть. Наши 
шлют поклон.

Никса6.
Кланяюсь усердно Б.  А., Г.  Т., Н.  П.7 и всем нашим. Тоже  

Воронцову8, М. И. Драгомирову9. Отвечай мне и пиши подроб-
но, я так мало имею известий из России. Все наши получают 

1 Анна Павловна (1795–1865), королева Нидерландов и великая герцогиня Люк-
сембурга (1840–1865), вдова короля Нидерландов Вильгельма II (1792–1849), двою-
родная бабка Цесаревича Николая Александровича, жившая в Гааге.

2 Король Нидерландов и великий герцог Люксембургский Вильгельм III (1817–
1890), правивший в 1849–1890 гг. Сын королевы Анны Павловны.

3  Хет Лоо – летний дворец нидерландской королевской фамилии, построенный 
в 1680-е гг. в стиле голландского классицизма в Апелдорне, находящемся в несколь-
ких десятках миль к востоку от Амстердама.

4 Имеется в виду принц Нидерландский и Оранско-Нассауский Вильгельм 
(1840–1879), наследник нидерландского престола, старший сын Вильгельма III, из-
вестный своим распутным образом жизни.

5 Протоиерей Арсений Тимофеевич Судаков (1817–1883), служивший в право-
славной придворной церкви святой Марии Магдалины в Гааге.

6 Домашнее имя Цесаревича Николая Александровича.
7 Имеются в виду состоявший при Великих Князьях Александре и Владимире 

Александровичах генерал-адъютант граф Борис Алексеевич Перовский (1815–1881), 
а также его помощники: капитан 1-го ранга Георгий Тимофеевич Бок (1818–1876)  
и Николай Павлович Литвинов (1833–1891).

8 Речь идет о графе Илларионе Ивановиче Воронцове-Дашкове (1837–1916), 
флигель-адъютанте, ротмистре лейб-гвардии Конного полка.

9 Михаил Иванович Драгомиров (1830–1905), полковник, начальник штаба 2-й 
гвардейской кавалерийской дивизии, профессор тактики Николаевской академии Ге-
нерального штаба. В 1861–1863 гг. преподавал Цесаревичу Николаю Александровичу 
тактику. В 1864–1866 гг. преподавал тактику и военную историю Великим Князьям 
Александру и Владимиру Александровичам.
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кучу писем, я же почти ничего. Благодарю Лельку за письмо1, 
отвечу ему скоро; жду Дании, Ты понимаешь меня. Не забывай 
моих лошадей2.

ГА РФ. Ф. 677. Оп. 1. Д. 918. Л. 78–81 об. Подлинник. Автограф.

1 Имеется в виду сын графа Б. А. Перовского граф Алексей Борисович Перов-
ский (1842–1887), переписка которого с Цесаревичем Николаем Александровичем  
не обнаружена.

2 Речь идет о лошадях, принадлежавших Цесаревичу Николаю Александровичу 
и оставшихся в Петербурге.
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