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Путешествия и поездки представите-
лей семьи Романовых являлись неотъемле-
мой частью их образа жизни и управления 
государством. В силу этого сведения о воя-
жах Высочайших особ уже не раз анализи-
ровались в отечественной историографии 
и прежде всего – в биографических иссле-
дованиях. Однако общий рост интереса 
к монархии и, в частности, к её роли в по-
литической и повседневной культуре Рос-
сии XVII–XIX вв. заставляет учёных вновь 
и вновь обращаться к данным сюжетам, 
о чём свидетельствует и рецензируемый 
сборник статей. Основу его составляют ма-
териалы конференции, проведённой в Ин-
ституте славяноведения РАН 12–14 ноября 
2013 г. в честь 400-летия вступления на 
престол дома Романовых. Среди авторов 
преобладают русские историки, но также 
представлены исследователи из Австрии, 
Венгрии, Германии и Сербии.

Всего в издание включён 21 текст. Хро-
нологически оно охватывает период 
с XVII в. до начала XX столетия, т. е. всё 
время правления династии Романовых. Те-
матически в нём освещены самые разно- 
образные аспекты путешествий, поездок 
и просто разного рода перемещений. Ста-
тьи различны по глубине разработки рас-
сматриваемых сюжетов, характеру при-
влечённых источников (архивные доку-
менты и ли только публикации), по 
новизне и уровню теоретического осмыс-
ления. Многие уже хорошо изученные 
эпизоды, например, вояжи Петра I или 
знаменитая поездка Екатерины II в Крым, 
при этом не затрагиваются, посколь- 
ку сборник посвящён только темам, нахо-
дящимся сейчас в стадии разработки. 
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В книге они разделены на четыре блока 
и приложение, касающееся путешествий 
европейских монархов.

Первую группу «Место путешествий 
в придворном церемониале» открывает 
статья К. Штеппана (Австрия/Россия) об 
ознакомительных поездках австрийских 
и французских дипломатов в Кронштадт 
и Петергоф в 1720-е гг.1 Проходили они 
в сопровождении Петра I и воспринима-
лись как знак особого расположения царя 
сначала к венскому, а затем к версальскому 
двору. Но несмотря на политические об-
стоятельства и соображения, восприятие 
дипломатами культуры новой европеизи-
рованной России остава лось весьма 
неоднозначным.

Проводы представителей династии Ро-
мановых в последний путь показаны в ста-
тьях Н.Ю. Болотиной и Е.В. Беспалой2. 
В одной на основании нового материала, 
извлечённого из фондов РГАДА, впервые 
подробно описан пышный церемониал по-
гребения в 1731 г. царевны Прасковьи Ива-
новны. В другой – детально раскрывается 
полный опасностей кочующий образ жиз-
ни Александра I, скончавшегося во время 
поездки в Крым и Таганрог, а также поря-
док последующего церемониального воз-
вращения тела царя в Петербург.

Г.В. Ибнеева осветила контакты Екате-
рины II с дворянством во время поездок 
императрицы по стране3. Исследователь-
ница указывает, как с их помощью обеспе-
чивалась легитимизация власти, происхо-
дило ознакомление с положением дел на 
местах и осуществлялось разного рода об-
щение и взаимодействие с подданными, 
которые, со своей стороны, не только 
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демонстрировали верноподданнические 
чувства (выражавшиеся в речах, привет-
ствиях, триумфальных арках и проч.), но 
и использовали возможность напрямую 
обратиться к царице, чтобы добиться ре-
шения местных и личных проблем.

Завершает первую часть статья Н.М. Фи- 
латовой о восприятии в русском и польском 
обществе коронации Николая I в Варшаве 
в 1829 г.4 Основываясь на анализе прессы, 
мемуаристики и литературных сочинений, 
исследовательница воссоздаёт обстановку 
подготовки и проведения данной церемо-
нии, выявляет целый спектр как положи-
тельных, так и резко критических суждений 
и русских, и поляков о её компромиссном 
православно-католическом характере (освя-
щение православных регалий в костёле 
св. Яна, возложение короны самим монар-
хом, а не примасом, и др.), а в итоге опреде-
ляет политический подтекст действа как по-
пытку сгладить противоречия между вла-
стью и польским обществом.

Рубрика «История одного путеше-
ствия» открывается статьёй австрийского 
историка И. Шварц5, которая, опираясь на 
новые архивные документы и данные сло-
вацкой историографии (работы А. Шаша, 
Я. Соловича), исследовала поездку Петра I 
в Пресбург (совр. Братислава). Исследова-
тельница уточнила её время, мотивы и осо- 
бенности интереса царя к столице Вен-
грии, которая стала прообразом петров-
ского Пресбурга на Яузе, имела верфи га-
лерного флота и др. Ознакомительный ха-
рактер носило и пребывание инкогнито 
в Вене в 1781–1782 гг. вел. кн. Павла Петро-
вича («графа Северного»), изу ченное 
О.В. Хавановой6. На основании докумен-
тов АВПРИ, Венского и других архивов 
она показала широкий круг интересов 
«просвещённого» цесаревича и его супруги 
(государственное управление, благотвори-
тельность, достижения военного дела, на-
уки и культуры), взгляды наследника пре-
стола на внешнюю политику и преобразо-
вания внутри страны. Опыту первого 
знакомства с неизвестным ранее при рус-
ском Дворе народом посвящена работа 
Л.А. Кирилиной о пребывании в 1821 г. 
Александра I в герцогстве Крайнском на 
Лайбахском конгрессе7. В центре её внима- 

ния образ жизни участников конгресса 
и занятия русского императора, его зна-
комство с местной интеллигенцией, про-
щальные дары и многое другое.

В.П. Тотфалушин на примере посеще-
ния Саратовской губернии вел. кн. Алек-
сандром Николаевичем (будущим Алек-
сандром II) показал организацию и цели 
ознакомительных вояжей наследников 
престола (узнать Россию, показать поддан-
ным будущего правителя и т.д.), описал 
программу их путешествий (осмотр уч-
реждений и достопримечательностей и т.д.) 
и изложил впечатления цесаревича от да-
лёкой окраины8. Совершенно иной аспект 
избран М.Э. Клоповой, рассмотревшей по-
ездки Николая II в только что за воёванные 
Львов и Перемышль в апреле 1915 г.9 Ана-
лизируя источники личного происхожде-
ния, она воссоздаёт сложившуюся тогда 
политическую обстановку и передаёт раз-
ногласия по поводу целесообразности по-
явления монарха – символа государства – 
на юридически ещё «чужой» территории. 
Авторам ярко описаны встречи русского 
царя с жителями края.

Третья рубрика сборника с поэтиче-
ским названием «В дороге, в пути, в дви-
жении» наполнена статьями самой разной 
тематики. В исследовании А.В. Топычка-
нова о царских резиденциях освещены ма-
лоизученные функции Кремлёвского и за-
городных царских дворцов XVII в., в том 
числе при проведении дипломатических 
аудиенций, показаны особенности обеспе-
чения безопасности царской семьи и кон-
троля над элитой в дальних резиденциях 
во время дворцовых конфликтов10.

Статья И.В. Меркулова об отражении 
событий Отечественной войны 1812 года 
и Заграничных походов в записках и пе- 
реписке государственного секретаря 
А.С. Шишкова носит источниковедческий 
характер11. Изучая публикации и рукописи 
адмирала, хранящиеся в РГИА и ОПИ 
ГИМ, автор уточнил историю их создания, 
характер редактирования издания 1831 г., 
в котором убиралось всё, что могло ком-
прометировать Александра I, выявил меха-
низм формирования официальной версии 
событий 1812–1814 гг. и реакцию на неё 
русской прессы.
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«Путешествия» вел. кн. Константина 
Павловича рассмотрены О.С. Каштано-
вой12. Опираясь на новые источники, она 
описала все типы его поездок как в России, 
так и за границей – инспекционные, воен-
ные, дипломатические, медицинские («на 
воды») и др. При этом автору удалось рас-
крыть черты характера и образа жизни ве-
ликого князя. Ф.И. Мелентьев проследил 
освещение поездок по России цесаревича 
вел. кн. Николая Александровича в путе-
вых журналах полковника О.Б. Рихтера13. 
Выявив новый архивный материал, иссле-
дователь хорошо показал подготовку поез-
док и их двойственный характер, сочетав-
ший репрезентативность (представление 
цесаревича подданным) с воспитанием 
и обучением (понимание своего долга, зна-
комство с культурой и ресурсами страны). 
Особый интерес вызывает восприятие 
журналов Рихтера в семье цесаревича как 
при его жизни, так и после смерти.

Семейные связи Романовых с монарха-
ми Греции, Сербии и Черногории получи-
ли отражение в заключительных статьях 
раздела, основанных на публикациях 
и источниках личного происхождения из 
АВПРИ, ГА РФ, РГВИА, архивов Сербии 
и Черногории. Визиты Романовых в Гре-
цию к королеве эллинов (вел. кн. Ольге 
Константиновне), начиная с 1870-х гг., из-
учены О.В. Соколовской, описавшей не 
только реалии придворной жизни Афин, 
эмоциональную атмосферу семейных кон-
тактов особ Императорской фамилии, но 
и формирование династических связей 
правящих домов двух стран14. Поездки 
в Черногорию и Сербию членов семьи вел. 
кн. Константина Константиновича оха-
рактеризова ла в своём исследовании 
Л.В. Кузьмичёва15. Н.Г. Струнина-Бороди-
на осветила историю браков великих кня-
зей Петра и Николая Николаевичей, жена-
тых на черногорских княжнах Милице 
и Анастасии (Стане) – дочерях князя Ни-
колая Негоша. В статье говорится про их 
поездки по Европе и Черногории, участие 
в политике, судьбы детей16.

Рубрика «Символика монарших путе-
шествий» объединила две статьи. М.В. Лес-
кинен раскрыла вербальные и образ-
но-символические трактовки взаимо- 

отношений Романовых и финского обще-
ства от бытового до государственно-поли-
тического уровня («императорский миф») 
и проследила их эволюцию от сугубо поло-
жительных до негативных17. Е.Е. Левкиев-
ская, сопоставив сценарии юбилейных тор-
жеств 1862, 1888 и 1913 гг., включавших по-
сещения императорами Новгорода, Киева, 
Костромы и других городов, отметила в них 
метафорическое воспроизведение истори-
ческих событий и попытку использовать их 
для преодоления кризиса доверия к монар-
хии в русском обществе18.

Две статьи включены и в приложение 
«Не только Романовы в дороге», посвящён-
ное поездкам Габсбургов и их родственни-
ков. Венгерская исследовательница К. Куль- 
чар представила типологию вояжей эрц-
герцогини Марии Кристины и её мужа 
(официальные придворные путешествия, 
визиты к родне с гранд-туром и ознакоми-
тельные поездки инкогнито)19. Особенно-
сти путешествий императоров Иосифа II 
и Франца II в контексте традиции репре-
зентации власти рассмотрены К. Клевин-
гом и М. Джокич (Германия/Сербия)20.

Несмотря на небольшие шероховато-
сти, сборник обладает несомненными до-
стоинствами. Это и свежая, заслуживаю-
щая внимания исследователей тематика, 
и новый фактический материал, извлечён-
ный из отечественных и зарубежных архи-
вов, а отчасти и теоретическая разработка 
темы. Материалы сборника убеждают 
в перспективности сравнительного анали-
за поездок – средневековых и Нового вре-
мени, по стране и за её пределами, пред-
ставителей российского царствующего 
дома и других европейских династий. Раз-
работка социальных и культурологических 
аспектов подобных вояжей, их символики 
и восприятия, как самими путешествен-
никами, так и общественным мнением, 
ещё далеко не завершена. Особое внима-
ние необходимо уделить типологии «поез-
док» и«путешествий» и терминологии, ис-
пользуемой при их изучении. В целом же 
сборник следует признать несомненной 
удачей, которая будет стимулировать даль-
нейшее исследование темы.
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