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Портрет цесаревича Николая Александровича.
Государственный Эрмитаж, ЭРГ.II-1048
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Авторы и адресаты  
«Писем о путешествии»

В 
названии книги «Письма о путешествии государя наследника цеса-
ревича по России от Петербурга до Крыма», которая была впервые 
издана в 1864 г., не приведено имя августейшего путешественника. 
Это объясняется тем, что все подданные царствовавшего в то время 
Александра II присягали на верность не только самому императору, 

но и его старшему сыну — великому князю Николаю Александровичу1, поэтому 
в 1864 г. не надо было дополнительно объяснять, кто подразумевается под «госу-
дарем наследником цесаревичем». 

Однако 12 апреля 1865 г. 21-летний Николай Александрович скончался и на-
следником престола был объявлен его брат Александр Александрович (ставший 
впоследствии Александром III), который в 1868 г. назвал своего первенца (бу-
дущего Николая II) в память о покойном цесаревиче. Неудивительно, что даже 
серьезные исследователи иногда ошибочно полагают, будто в «Письмах о путе-
шествии» идет речь об Александре Александровиче2, или порой путают Николая 
Александровича с последним российским императором, приходившимся ему 
племянником3.

Цесаревич Николай Александрович (1843–1865), которого близкие называ-
ли Никсой, считается одним из самых подготовленных к наследованию престола 
великих князей в истории Российской империи4. В 1859 г. попечителем цесаре-
вича стал генерал-адъютант граф С. Г. Строганов — в прошлом попечитель Мос-
ковского учебного округа в период его «золотого века» (1835–1847 гг.). 

1 Форма всенародной присяги на верность подданства // Свод законов Российской империи, 
издания 1857 года. СПб., 1857. Т. 1. С. 56.

2 Трепавлов В. В. Царские путешествия по этническим регионам России // Вопросы истории. 
2015. № 2. C. 85–97.

3 См. об этом: Егоров Б. Ф. Очерки по истории русской культуры XIX века // Из истории русской 
культуры. М., 1996. Т. 5. С. 13–14.

4 Вербицкая Т. Несостоявшийся император. Великий князь Николай Александрович (1843–
1865). М., 2010.



Щит траурный с гербом его императорского высочества, 
великого князя наследника цесаревича образца 1857 года. 

Государственный Эрмитаж, ЗУП-1875
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Среди преподавателей наследника были филологи Я. К. Грот и Ф. И. Бусла-
ев, литератор И. А. Гончаров, историки К. Д. Кавелин, С. М. Соловьев и М. М. Ста-
сюлевич, юристы Б. Н. Чичерин и К. П. Победоносцев, экономисты И. К. Бабст 
и Н. Х. Бунге и другие. Преподаватели высоко отзывались о способностях Нико-
лая Александровича. 

Соловьев утверждал, что «если б из Московского университета выходил раз 
в десять лет один студент с познаниями русской истории, каковые имел цесаре-
вич, то он считал бы свое призвание исполненным»1. «Самые отвлеченные мыс-
ли, — восхищался Чичерин, — категорический императив Канта, философское 
учение Гегеля легко усваивались даровитым юношей»2. Профессорам казалось, 
что России, вступившей в эпоху Великих реформ (в результате которых было 
отменено крепостное право, преобразованы финансы и высшее образование, 

1  Воспоминания Феодора Адольфовича Оома. 1826–1865. М., 1896. С. 117.

2  Чичерин Б. Н. Воспоминания. Московский университет. Земство и Московская дума. М., 2010. 
С. 66.

Граф Сергей Григорьевич Строганов. 
Саратовский музей имени А. Н. Радищева, КП-10962/248



Спальня цесаревича Николая Александровича. 
Государственный Эрмитаж, ОР-14448

Кабинет цесаревича Николая Александровича. 
Государственный Эрмитаж, ОР-14447
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местное управление и судебная система, а также планировались другие измене-
ния), необходим просвещенный государь, черты которого они угадывали в Ни-
колае Александровиче.

Но в 1865 г. в Ницце, где цесаревич оказался во время путешествия по Евро-
пе, он умер на глазах своей невесты (датской принцессы Дагмар), родителей — 
Александра II и императрицы Марии Александровны, а также других членов цар-
ской семьи.

В патологоанатомическом заключении причиной смерти наследника было 
названо «бугорчатое воспаление оболочек головного и спинного мозга»1, при-
чем придворные вспомнили, как в начале 1860-х гг. цесаревич упал с лошади 
во время скачек на ипподроме в Царском Селе, что могло спровоцировать нача-
ло болезни2. 

1 Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 1282. Оп. 3. Д. 561. Л. 213.

2 Зимин И. В. Болезнь и смерть цесаревича Николая Александровича // Вопросы истории. 2001. 
№ 9. С. 141.

Внутренний вид Петропавловского собора с надгробием  
цесаревича Николая Александровича. 

Государственный Эрмитаж, ОР-27376



Робийяр И. И. 1804–1888. Великие князья Александр Александрович (будущий 
император Александр III) и Николай Александрович (сыновья Александра II). 

Музей-заповедник «Дмитровский кремль», ФГ 28
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АВТОРы И АДРеСАТы «ПИСеМ О ПУТеШеСТВИИ» 

Смерть Николая Александровича стала неожиданностью не только для всей 
России, но даже для членов императорской фамилии, так как за неделю до его 
кончины на «тревожные вопросы» Грота «о состоянии наследника» его братья 
великие князья Владимир и Алексей Александровичи отвечали, что тот «после 
ничтожной простуды совершенно здоров»1. «Как он ни мало жил, — восклицал 
Стасюлевич, — но все же жил недаром: он оставил другим живой образ того, о чем 
прежде приходилось только мечтать; он сказал собою, что люди любят в цар-
ственных юношах, и чего они от них ждут»2.

Пожалуй, одни из самых ярких впечатлений в короткой жизни Николая Алек-
сандровича, который был почетным членом Императорского Русского географи-
ческого общества3, остались у него после путешествий по России в 1861 и 1863 гг. 

1 Письмо Н. П. Грот М. Н. Каткову 15 апреля 1865 г. (Отдел рукописей Российской государствен-
ной библиотеки (ОР РГБ). Ф. 120. Карт. 2. Д. 34. Л. 2 об.).

2 Стасюлевич М. М. Из прошедшего. 1860–1862 г. // М. М. Стасюлевич и его современники в их 
переписке. СПб., 1911. Т. 1. С. 423.

3 Кузьмин Ю. А. Российская императорская фамилия (1797–1917). Биобиблиографический 
справочник. Изд. 2-е, доп. и испр. СПб., 2011. С. 307.

Английская набережная, 1865 год. Перевезение тела наследника Николая 
Александровича. Государственный Эрмитаж, ЭРФт-90
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В год отмены крепостного права старший сын царя-освободителя 6 авгу-
ста на поезде отправился из Москвы в Петербург, по железной дороге добрал-
ся до Владимира, откуда в коляске проследовал в Нижний Новгород, где, пробыв 
пять дней, сел на пароход, пришедший в Казань, а оттуда тем же маршрутом вер-
нулся в Петербург 4 сентября1.

Второе путешествие было более длительным. 11 июня 1863 г. Николай Алексан-
дрович сел в столице на пароход «Петрозаводск», который через три дня прибыл 
в одноименный город. 16 июня он посетил водопад Кивач и, вернувшись в Петро-
заводск, отправился на том же пароходе к устью Онежского канала, где на следу-
ющий день пересел на пароход «Фонтанка», доставивший его в Вытегру. 18 июня 
в экипаже цесаревич проследовал до села Анненский Мост на берегу реки Ковжи, 
где снова взошел на борт «Фонтанки», шедшей до села Горицы. Путь до деревни 
Иванов Бор наследник совершил в экипаже, затем пересел на пароход «Смелый», 

1 Путешествие государя наследника цесаревича в 1861 году. СПб., 1861; Государственный архив 
Российской Федерации (ГА РФ). Ф. 678. Оп. 1. Д. 986. Л. 13–35 об.

Отпуск письма председателя Императорского Русского географического 
общества великого князя Константина Николаевича цесаревичу Николаю 
Александровичу о представлении диплома на звание почетного члена Об-
щества. 8 ноября 1856 г. Научный архив РГО. Ф. 1–1856. Оп. 1. Д. 30. Л. 1
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доставивший его в Череповец, откуда спустился на пароходе «Поспешный» по реке 
Шексне до Рыбинска, куда прибыл 22 июня. Через три дня Николай Александрович 
оказался в Ярославле, а 29 июня — в Костроме, откуда 2 июля в коляске отправился 
в село Иваново, вернувшись на следующий день. 5 июля цесаревич был уже в Ниж-
нем Новгороде, откуда 6 июля пароход доставил его в село Павлово, где наследник 
провел целый день, а 7 июля возвратился в Нижний. На следующий день Николай 
Александрович отправился в Казань, куда прибыл 9 июля. Воспользовавшись паро-
ходом «Турист», 10 июля он посетил Чистополь, 12 июля Симбирск, 15 июля Сама-
ру, 18 июля Саратов, а через неделю был уже в Астрахани, откуда 27 июля совершил 
небольшое плавание до Каспийского моря.

30 июля пароход наследника прибыл в Царицын, откуда по Волго-Дон-
ской железной дороге Николай Александрович направился на хутор Калач. 
Там он пересел на пароход «Казак» и посетил расположенные на берегу Дона 
станицы, в частности Нижнечирскую, Цимлянскую и Константиновскую, в по-
следней из которых взошел на борт парохода «Атаман» и пустился в плавание 
до станицы Старочеркасской, оказавшись там 5 августа. Через три дня цесаре-
вич посетил Новочеркасск, прибыв туда из станицы Аксайской по железной до-
роге, а 11 августа был уже в Ростове-на-Дону, где на следующий день встретился 
с путешествовавшей в Крым императрицей Марией Александровной. 13 авгу-
ста на пароходе «Донец» Николай Александрович прибыл в Таганрог, 14 августа 
на пароходе «Волга» — в Бердянск, 16 августа на пароходе «Аргонавт» — в Керчь, 
а 18 августа в Ялту, откуда проследовал в Ливадию, где его ожидала императри-
ца. Уже 22 августа пароход «Тигр» с наследником на борту снялся с якоря в Ялте, 
чтобы пересечь Черное море и 24 августа прибыть в город Поти Кутаисской гу-
бернии. 25 августа Николай Александрович посетил Кутаис, 28 августа Тифлис, 
на следующий день Белый Ключ, а 1 сентября вернулся в Тифлис. 4 сентября 
цесаревич сел на пароход «Тигр», чтобы возвратиться в Крым, где встретил свое 
20-летие. После этого он посетил Алушту, Симферополь, Бахчисарай и Севасто-
поль и пробыл в Крыму вместе с отцом и матерью до 29 сентября, когда пу-
стился в обратный путь в Бердянск на пароходе «Аргонавт». 2 октября Николай 
Александрович в экипаже приехал в Екатеринослав, 5 октября был в Харькове, 
9 октября в Курске, 11 октября в Орле, 14 октября в Туле, а еще через три дня 
прибыл в Москву. 18 октября наследник поехал на поезде в Троице-Сергиеву 
лавру, в тот же день вернулся в древнюю столицу и отправился по Николаевской 
железной дороге, прибыв в Колпино 19 октября, в общей сложности преодолев 
таким образом более 11 000 верст1.

1 Маршрут реконструирован по дневникам цесаревича (ГА РФ. Ф. 655. Оп. 1. Д. 53. Л. 1–30 об.; 
Ф. 728. Оп. 1. Д. 2549. Л. 19–45 об.) и путевым журналам состоявшего при нем полковника 
О. Б. Рихтера, которые тот с определенной периодичностью посылал Александру II (ГА РФ. 
Ф. 704. Оп. 1. Д. 12. Л. 3–104). Подробнее см.: Мелентьев Ф. И. О. Б. Рихтер — летописец путе-
шествий по России цесаревича Николая Александровича // Романовы в дороге. Путешествия 
и поездки членов царской семьи по России и за границу: Сб. статей. М., 2016. С. 192–203. О по-
сещении крымских городов Николаем Александровичем можно узнать из его письма Алек-
сандру Александровичу 20 сентября 1863 г. (ГА РФ. Ф. 677. Оп. 1. Д. 918. Л. 62 об.).


