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Журавская А.Н. 

ФГБУ Государственный комплекс  

«Дворец конгрессов» Управления делами Президента РФ 

Санкт-Петербург 

 

Русская княгиня и греческая королева. 

 

 

Летом 1913 года в Петербург в очередной раз приехала греческая 

королева Ольга.  В Стрельне1 её уже ждали. Для неё были приготовлены 

комнаты северной анфилады бельэтажа с прекрасным видом на парк и 

Финский залив. Этот дворец был для неё таким же родным, как и 

Павловский. В Павловске2 она родилась, а здесь, в Стрельне, часто живала 

летом вместе со всей семьёй своего отца – великого князя Константина 

Николаевича.3 Отец очень любил своих детей. Хоть и был он человеком 

очень занятым и строгим, но всегда старался находить время для детей. По 

его указу в Стрельнинском парке установили настоящую мачту с военного 

фрегата, натянули под ней сетку, и дети с утра до вечера лазали по мачте, с 

восторгом падая на сетку. А для маленькой Ольги возле пруда к востоку от 

дворца построили специальный детский домик. Это была настоящая избушка 

с настоящим маленьким садом и огородом. Так было заведено ещё со времён 

дедушки Николая I – дети должны были воспитываться в аскетических 

условиях, постоянно учиться и трудиться.  

Появилась на свет княжна Ольга в 1851 году. В семье она была 

старшей дочкой. До нее еще родился сын Николай4 в 1850 году. А родители 

её поженились в 1848 году. Великий князь Константин Николаевич 

познакомился с пятой дочерью герцога Саксен-Альтенбургского Йозефа, 

когда он приехал в Германию на свадьбу своей сестры Ольги Николаевны. 

После свадьбы будущая мать Ольги стала именоваться при дворе великой 

княгиней Александрой Иосифовной.5 После Ольги родилась еще дочка Вера6 

в 1854 году. К сожалению, очень мало известно о детских годах жизни 

Ольги. Какой у нее был характер, как она училась... Есть только дневники ее 
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отца. Небольшая их часть опубликована.  Есть только фотографии. С них на 

нас смотрит спокойная рассудительная девочка. И еще некоторые 

характеристики из писем. «Оля делает всякий день гимнастику с нашей 

Мари» - Александр II сообщает брату. Детей оставляли на царя и на матушку 

Александру Федоровну, которая сама была всегда больна, после смерти 

мужа. «В Питере сегодня первая исповедь нашей сладкой Оли. Да 

благословит ее Бог» -  пишет её папа в дневнике 27 февраля 1859 года в 

Палермо. Отец переживает, когда она болеет. О ее именинах и днях 

рождения он записывает вскользь одной фразой, примерно такой: «Нашей 

душке Оле сегодня 8 … лет…»7  

В феврале 1862 года в Греции произошла буржуазная революция. 

Ольга, которой исполнилось 11 лет, тогда не могла предположить, что это 

событие повлияет и на её судьбу. В октябре 1863 года в стране появился 

новый король Георг I, родоначальник греческой ветви династии 

Глюксбургов. Принц происходил из датской королевской династии. Его 

избрали на греческий трон, поскольку он устраивал все ведущие европейские 

державы (хотя у России имелся и свой претендент – герцог Николай 

Максимилианович Лейхтенбергский, внук Николая 1).  

Не знавший греческого языка, лютеранин по вероисповеданию, Георг 

приехал в незнакомую православную страну, о которой имел весьма смутные 

представления, и принес присягу на верность конституции. Так началась 

новая греческая королевская династия.8 Королю Георгу досталась 

экономически крайне отсталая сельскохозяйственная страна. Наиболее 

развитые территории (остров Крит, Фессалия, Эпир, острова в Эгейском 

море) продолжали находиться под властью турок. Ставленник англичан, 

Георг искал поддержки у других государств, в частности у России. 

Кандидатура великой княгини Ольги Константиновны на роль жены нового 

короля Греции всех устраивала. И 16-летняя княжна Ольга начала готовиться 

к свадьбе. «Высочайше повелено: ныне же представить к Высочайшему 

подписанию Указ Департамента Уделов9 о пожаловании из суммы оного 150 
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тыс. руб. серебром великому князю Константину Николаевичу на 

изготовление приданого Великой Княгине Ольге Константиновне»10. Кроме 

того, в приданое давался «…один миллион рублей в ценных бумагах», 

которые рекомендовалось вложить в «государственные металлические 

займы, а также в бумаги частных обществ¸ пользующиеся правительственной 

металлической гарантией».11 В 1867 году состоялась пышная королевская 

свадьба.  Причём, бракосочетание и свадьба греческих монархов проходили 

не в Афинах, а под Петербургом, в Царском селе, летней резиденции 

российского императора Александра II, доводившегося княжне Ольге дядей. 

На фотографиях мы видим, что жених присутствовал на описанных выше 

торжествах в русском генеральском мундире.  В рамках торжеств, как 

сообщалось в газетах, «…в Большом театре в среду 18 октября» состоялся 

«парадный спектакль: первое действие оперы «Жизнь за Царя» и «четвертая 

и шестая картины балета «Золотая рыбка».12  Спустя несколько недель после 

свадьбы 16-летняя королева из морозной, заснеженной России приехала в 

солнечную Грецию, с которой и связала всю последующую жизнь.  

Ольга Константиновна, «Королева всех Эллинов», как её официально 

величали, православная от рождения, быстро адаптировалась в греческой 

обстановке. Она принесла в греческий двор черты доброты и 

умиротворенности, деятельно занимаясь благотворительностью, тем самым, 

продолжая излюбленную романовскую традицию. Но все её поступки 

пронизывала любовь к флоту. Великая княгиня, по натуре деятельная и 

общительная, ещё до замужества под влиянием отца, генерал-адмирала 

Российского флота, особо благоволила к морякам. С 1879 г. она состояла 

шефом 2-го флотского экипажа. Переселившись в Грецию, Ольга продолжала 

поддерживать с российским флотом добрые отношения. При посещении 

Пирея русскими судами, она устраивала приемы во дворце для прибывавших 

в Грецию офицеров и нижних чинов.  

В 1877 году началась война с Турцией, и она сразу же основала 

образцовую больницу, открыла медицинские курсы для женщин, сама 



 4 

прошла подготовку сестры милосердия, научившись оказывать помощь 

раненым.13  Открыла в Греции филиал Красного Креста.14 30 сентября 1877 г. 

она пишет любимому брату Константину:15 «…прелесть моя, …только что 

имела длинный разговор о нашем здешнем Красном Кресте. Если бы я 

только могла сделать половину, или четверть того, что делает Мама16 для 

раненых, то я была бы страшно счастлива…, я думаю, что…это…просто 

чувство каждого русского сердца, желание пожертвовать частичку самого 

себя святому делу, начатому Россией,17 соединить свою собственную кровь с 

тем потоком святой крови, которые проливает Россия за «Святое дело»…18  

Они очень любили друг друга – брат и сестра. Именно у неё он находил 

утешение в самые трудные минуты своей жизни. 8 мая 1880 г. он пишет в 

своём дневнике: «Оля приезжает к нам в этом месяце с тремя сыновьями. Я 

не знаю, как выразить свою радость».19 Из Министерства Императорского 

двора 27 июня 1895 г. Его Превосходительству Павлу Павловичу 

Голенищеву-Кутузову-Толстому20: «Имею честь сообщить Вашему 

Превосходительству, что по Высочайшему повелению Вы назначены 

состоять при Ея Величестве Королеве Эллинов во время пребывания Ея 

Величества в России. С Королевою прибудут: Принцесса Мария21 и принцы 

Андрей22 и Христофор23, лица свиты…».24  

В таком составе она часто приезжала в Россию. Но не только интересы 

благотворительности приводили её на Родину. Не будем забывать, что она 

была королевой европейского государства, которое участвовало в событиях 

европейской политики. Поэтому приезжала она и с официальными визитами: 

«23 июля 1886 г. среда. Мы с Олей сошлись в одном и том же впечатлении, 

нам обоим трудно было сознаться в нём вслух, и это произошло как-то 

случайно. Мы надеялись, что Тино25 ко дню совершеннолетия или в именины 

Императрицы получит Андреевский орден.  Наш Цесаревич26 получил орден 

Спасителя из рук Оли в день своей присяги. Следовало и нам отплатить тем 

же; это произвело бы хорошее впечатление в Греции. Мы с Олей так 

дрожим над хорошими отношениями между Россией и Грецией.  Но всего 
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этого не случилось, и нам это тем более грустно, что мы так горячо любим 

Государя, и нам досадно, что он забывает о таких политических 

любезностях» – пишет в своём дневнике её брат Константин.27 

И всё-таки, благотворительность и в Греции, и в России была 

важнейшим делом всей её жизни: «Князь Михаил Михайлович.28 Благодаря 

щедрости беговых и скаковых обществ29 явилась возможность осуществить 

мою мечту о приобретении в Старой Руссе30 участка для приюта-санатория. 

Не сумею описать моей радости по этому поводу и спешу выразить Вам всю 

мою душевную теплую благодарность за ваши заботы, т.к. я обязана успехом 

дела единственно вам! Если бы Вы не отнеслись с таким теплым участием к 

моему желанию и не приложили бы все ваши старания для достижения цели, 

то мечты моя до сих пор остались бы лишь мечтами, а, благодаря Вам князь, 

оне обратились в действительность, о чем я всегда буду вспоминать с 

искренней признательностью. Ольга».31 В это же время она возглавляет 

Комитет по сбору пожертвований для строительства двух храмов-памятников 

русским воинам, погибшим в войне с Японией.  «Милейший, добрый Дядя! – 

пишет она великому князю Михаилу Николаевичу. – «Тебе, вероятно, 

известно, что не так давно образовалось два комитета для сбора 

пожертвований на сооружение храмов-памятников нашим воинам, за Веру, 

Царя и Отечество в минувшую войну живот свой положивших…Прошу тебя, 

вели прочесть тебе воззвание,32 в прилагаемом при сем подписном листе. На 

листе том вписали свои пожертвования Государь, Императрица Мария 

Фёдоровна, Миша и Ксения, -  Императрица Александра Фёдоровна внесла 

свое пожертвование уже зимою. Ольга».33 Она постоянно находится в 

заботах о помощи разным людям, хлопочет за них: «Мичман Етлингер 

должен доставить помощнику начальника Главного морского штаба А.Д. 

Князеву медицинское свидетельство о том, что ему вреден климат 

Каспийского моря. Ольга».34 «…Получила уже весьма любезный ответ от Бр. 

Штейнгеля.35 Посылаю вам для генерала Сухомлинова36 послужной список 

капитана Волобуева».37   
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Когда в разгар войны балканских стран с Турцией, начавшейся в 1912 

году (в этой войне на стороне Греции, Болгарии, Сербии и Черногории 

сражались и русские добровольцы), 5 марта 1913 г. король Георг пал жертвой 

террористического акта, она, уже вдова, приехала в Россию. Сначала 

поселилась в Стрельнинском дворце.  Теперь большую часть времени она 

проводила на Родине с многочисленной семьей любимого брата – великого 

князя Константина Константиновича. Его дети постоянно общались с ней, 

поверяя ей свои переживания и описывая все подробности происходивших 

вокруг событий. Особенно любила она своего племянника великого князя 

Константина, и он отвечал ей тем же. С фронта он посылал ей длинные 

тёплые письма. «11-12 февр. 1915  г.  Дорогая моя Тетенька. С наслаждением 

читал я твои милые строки. Всегда от твоих писем веет теплом…». «28 апр. 

1915 г. Дорогая моя Тетенька, нежно тебя обнимаю за чудное письмо. Я 

всегда вперед особенно радуюсь, когда нахожу письмо с твоим 

почерком…».38 Молодёжь «Константиновичей» почти вся отправилась на 

фронт… Деятельная натура Ольги Константиновны, её громкое имя, 

колоссальный опыт, приобретённый ещё в Греции, где при её содействии 

были открыты многочисленные медицинские учреждения – крупнейшая на 

всём Ближнем Востоке больница в Афинах – «Эвангелизмос», русский 

госпиталь в Пирее, большой авторитет в семье Романовых, заставили её 

немедленно включиться в благотворительную работу, которая с первых же 

дней войны закипела в Мраморном дворце… В июле 1915 г., не пережив 

смерти любимого сына [Олега], скончался великий князь Константин 

Константинович. Она решает открыть в Павловске в память о брате лазарет 

его имени и приют для увечных воинов.39 Как и другие дамы романовской 

фамилии, она сама работала в этом госпитале, помогая раненым.  «Я 

добросовестно провожу время ежедневно в лазарете, перевязываю, держу 

руки и ноги и бедную раненую голову во время перевязки врачом: страшно 

люблю это дело и мне так отрадно сознавать, что я делаю одну миллионную 

частицу общего русского женского дела»,40 - пишет она из Павловска М.Ю. 
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Гаршину.41  В Павловске и застали её революционные перемены 1917 года. 

Несмотря на трагические события, Ольга Константиновна не хотела уезжать 

из России в трудный для неё час и осталась в Петрограде.  Она переехала к 

своему брату Дмитрию, который отдав часть своего дворца в Стрельне под 

гимназию (т.к. здание гимназии в Стрельне было занято госпиталем), жил в 

Петрограде в своём доме на Песочной набережной. Она писала брату 

Николаю: «Живём тем, что мой брат, великий князь Дмитрий 

Константинович,42 продаёт свои вещи. Картофель трудно достать, хлеба и 

всего остального самая малость, все похудели…».43  

Её любили все в большой семье Романовых. 31 мая 1917 года она 

получает письмо из Царского села: «Нежно любимая, пишу тебе от нас 

всех… Переживаем вместе с тобою… Больно за тебя и твоих дорогих! – Куда 

не смотришь - скорбь и скорбь… Милая, бедная, - но ты знаешь нашу любовь 

– это и молитвы – это всё, что тебе нам теперь возможно дать…Не хочу тебя 

беспокоить длинным письмом, знай только, что мы с тобою. Храни Христос. 

Твоя сестра. Из Царского села в Павловск».44  

Но, потом, узнав о болезни сына, греческого короля Константина, к 

тому времени уже лишённого престола, Ольга отправилась к нему в 

Швейцарию. В это время новым королём был её внук – Александр. Но в 1920 

г. в возрасте 27 лет его постигла нелепая смерть - он умер от укуса 

комнатной обезьянки. Ольга Константиновна очень недолго была регентшей 

греческого королевства, пока Константин не вернулся на престол. «Вы 

хотите знать, как я устроилась? В моих комнатах очень хорошо, тепло и 

уютно…, но всё кругом в прискорбном состоянии… Всё это после пожара в 

Рожд.[ественский] сочельник 1919 г. Ничего не исправлено, пот.[отому] что 

денег нет. Всё идёт на армию в Малой Азии45 и на бесчисленное число 

беженцев, русских и греков с Кавказа, из М.[алой] Азии, из Фракии, 

отовсюду. Сердце за них болит, они такие несчастные… Их так много, что 

всем и помочь нельзя, и при этом получаю массу просьб о помощи со всех 

концов Европы от дорогих морячков и от других, а всем помочь невозможно. 
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Я иногда хотела бы выть на перекрёстках, громко и долго от отчаяния! 

Совестно жить в удобстве при виде нищеты кругом! Я гораздо меньше 

езжу по госпиталям, по разным заведениям, потому что устаю и стала как-то 

тяжела на подъём – годы своё берут»,46- пишет она С.Н. Угрюмовой.47 После 

отречения Константина, в 1922  году она покинула Элладу навсегда и жила 

во Франции, Англии, Италии. Скончалась Ольга Константиновна в 1926 г. 

Первоначально тело её было захоронено в крипте православной церкви 

Рождества Христова и Николая Чудотворца во Флоренции (Греческий 

Королевский Дом использовал одно из помещений крипты в качестве 

усыпальницы для монархов-изгнанников). В 1936 году, после восстановления 

монархии в Греции, состоялось перезахоронение останков королевы Ольги в 

Татое - усадьбе греческих королей в окрестностях Афин.  

Последний греческий король Константин II, свергнутый с престола в 

1974 г. и живущий сейчас в Лондоне, является правнуком Ольги 

Константиновны. Правнучка её, сестра Константина София, замужем за 

нынешним испанским королем Хуан-Карлосом I.  Герцог Эдинбургский – 

принц Филипп, муж английской королевы Елизаветы II, доводится Ольге 

Константиновне внуком, а его сыновья принцы Чарльз, Эндрю и Эдвард – 

соответственно правнуками.48  

«Такого светлого ощущения как от Королевы Ольги у меня не осталось 

ни от одной исторической личности, изучением жизни которой я 

занималась», - сказала на панихиде на могиле русской Королевы Эллинов 

Ольги в бывшей королевской резиденции Татой 5.06.2010 года49 историк и 

искусствовед И. Л. Жалнина-Василькиоти, одна из инициаторов создания в 

Греции Союза русских эмигрантов им. Княгини С. И. Демидовой, -  «что бы я 

ни читала про этого человека  - исторические документы, свидетельства, 

письма,  возникает совершенно необыкновенный образ и начинаешь верить, 

что действительно были святые люди».50  

Светлая и добрая память об этой удивительной женщине, великой 

дочери России, лучшей представительнице русской аристократии, живёт в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B0_(%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B0_(%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B9
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сердцах её потомков за рубежом.  И очень хотелось бы, чтобы и в любимой 

ею родной России её также помнили и знали, гордились своим прошлым, и с 

такой же любовью к своей стране работали на её процветающее будущее.  

 

                                                 
1  В 1715 г. на южном берегу Финского залива в Стрельне император Петр I велел заложить 

императорскою резиденцию с великолепным дворцом, фонтанами, каскадами и водным парком. По замыслу 

Петра I Стрельна должна была стать аналогом парка в Версале под Парижем. При жизни Петра I 

строительство парка и Большого дворца так и не закончили, и дальнейшая его судьба была связана с 

другими его обитателями. С 1831 по 1918 год им владели вел. Князья Константиновичи.  После революции 

из дворца сделали школу-колонию, а во время Великой Отечественной войны от Константиновского дворца 

в Стрельне остались лишь руины. В 1953 году дворец частично отреставрировали, и до 1990 года здесь 

располагалось Арктическое училище. В конце девяностых дворец был на грани полного разрушения, но в 

2001 году в рамках подготовки к саммиту «Евросоюз-Россия» и празднованию 300-летия Санкт-Петербурга, 

российским правительством было принято решение о возрождении уникального памятника. Созданный в 

XVIII–XIX вв. великими Н. Микетти и Ф.-Б. Растрелли, А. Воронихиным и А. Штакеншнейдером, дворец, 

восстановленный в 2003 году, стал одним из символов возрождения не только культурного наследия, но и 

всей России. Дворец предназначен для дипломатических целей и открыт для посещения гражданами России 

и гостями Санкт-Петербурга. Мечта императора Петра Великого о превращении южного побережья 

Финского залива в фасад морской столицы российского государства воплотилась в жизнь. 

Константиновский дворец в Стрельне, в ХХ веке   вернул себе статус государственной резиденции. 

 

2  Павловск  - дворцово-парковый ансамбль конца XVIII – начала XIX веков, расположенный в г. 

Павловске - пригороде Санкт-Петербурга. Ядром дворцово-паркового комплекса является Павловский 

дворец. Ко дворцу примыкает парк около 600 га, по обеим берегам реки Славянки, что делает его одним из 

крупнейших пейзажных парков в Европе. Дворец и парк строились на протяжении почти 50 лет тремя 

поколениями архитекторов и оформителей: Ч. Камерон, В.Бренна, Дж.Кваренги, А. Воронихин, К. Росси. 

После смерти Павла 1 в нем проживала его вдова – императрица Мария Фёдоровна. Затем дворец 

последовательно принадлежал в.к. Константину Николаевичу, в.к. Константину Константиновичу, в.к. 

Иоанну Константиновичу. В 1918 г. национализирован. В 1918 г. в Павловском дворце открылся музей. 

Серьезно пострадал Павловский дворец в годы Великой Отечественной войны. Восстановительные работы в 

Павловске начались почти сразу после освобождения города. В 1950 г.  открылся парк, а в 1957 г. приняли 

посетителей семь первых залов дворца. В 1970 г. реставрационные работы в Павловском дворце в основном 

завершились.   

 

 
3  Великий князь Константин Николаевич – генерал-адмирал, второй сын императора Николая I, 

родился 9 сентября 1827 г. в Гатчине. В практических плаваниях дошёл от мичмана (1834) до адмирала 

(1855). В 1850 г. он стал главой Комитета для пересмотра и дополнения Общего свода морских уставов, 

членом Совета военно-учебных заведений и Государственного совета, который возглавил в 1865 г. С 1855 

по 1881 гг. - управлял Морским министерством. При нём парусный флот был заменен паровым, проводилась 

реконструкция судостроительной промышленности, шло создание нарезной артиллерии, минно-торпедного 

оружия. Он заботился о развитии военно-морского образования, о Морском кадетском корпусе и о 

Николаевской морской академии. При нём обычным делом стала морская практика гардемаринов в дальних 

плаваниях. Стараниями Великого князя русский флот вышел в Мировой океан, корабли учебных отрядов 

совершали дальние и даже кругосветные походы. Он привлекал на службу лучшие научные и 

педагогические силы России, при нем начали гласно обсуждать основные проблемы, новые уставы, он 

поддержал отмену телесных наказаний. Немаловажную роль сыграл он и в развитии науки и искусства. Став 

в 18 лет президентом Русского географического общества, Великий князь участвовал в организации многих 

морских экспедиций и кругосветных плаваний, помогая финансами и снаряжением, учредил 

Константиновскую медаль, которой общество награждало особо отличившихся. Образованнейший человек 

своей эпохи, он владел шестью языками, в т.ч. – арабским, профессионально играл на виолончели, органе, 

рояле, был председателем Русского музыкального общества. Именно при нем (и с его значительным 

финансовым участием)  были построены и открыты Московская и Санкт-Петербургская консерватории, 

строились оперные театры. Много сил Константин Николаевич отдавал и благотворительности, заложил 

основы будущего Общества Красного креста, был председателем Александровского комитета о раненых. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA_%28%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0,_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD,_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0,_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Великий Князь Константин Николаевич скончался 13 января 1892 г. в Павловске и похоронен в 

Великокняжеской усыпальнице Петропавловского собора в Петербурге. 

 

 
4   Великий Князь Николай Константинович (Санкт-Петербург, 2/15 февраля 1850 – Ташкент, 14/27 

января 1918). Сын в.к. Константина Николаевича и в.к.  Александры Иосифовны (урожд. Принцессы 

Саксен-Альтенбургской). Участник Хивинского похода 1873 г. В 1874 г. отправлен в отставку и отдан под 

опеку по причине психического расстройства и вызванных им неблаговидных поступков. В 1875 г. 

возвращено право ношения мундира. В 1878 г. в селе Берды Оренбургской губернии вступил в 

морганатический брак с Н.А. Дрейер, пожалованной в дальнейшем фамилией Искандер. От этого брака 

имел сыновей А.Н. Искандера и князя А.Н. Искандера. Окончательно уволен со службы в 1878 г. В 1881г. 

поселен под надзором в Ташкенте. Собрал картинную галерею, внес значительный вклад в ирригацию 

Туркестана. Обстоятельства кончины в.к. Николая Константиновича точно не установлены. Был погребен в 

Георгиевской церкви Ташкента. Место захоронения не сохранилось. 

 
5  Александра Иосифовна, великая княгиня – (26 июня (8 июля) 1830 (Альтенбург, герцогство 

Саксен-Альтенбург) – 23 июня 1911 (С.-Петербург). Урожденная принцесса Саксен-Альенбургская. 

30.08.1848 г.  вступила в брак с вел. кн. Константином Николаевичем, братом императора Александра II: 

Дети: Николай, Ольга, Вера, Константин, Дмитрий, Вячеслав. Проживала с семьей в Мраморном дворце в 

С.-Петербурге и в Константиновском дворце в Стрельне. В 1880-е была вынуждена удалиться от мужа, из-за 

его давней связи с актрисой Мариинского театра А. В. Кузнецовой, и поселилась в Павловском дворце. В 

последние годы отошла от дел из-за потери зрения. Похоронена в Великокняжеской усыпальнице.  

 

6  Великая Княгиня Вера Константиновна - Герцогиня Вюртембергская (Санкт-Петербург, 4/17 

февраля 1854 – Штутгарт, 29 марта/11 апреля 1912). Дочь в.к.  Константина Николаевича и в.к.  Александры 

Иосифовны. 26 апреля (9 мая) 1874 в Штутгарте вступила в брак с Герцогом Вюртембергским (1846-1877), 

Дети: Принц Карл-Евгений (1875), Принцесса Эльза Принцесса Шомбург-Липпе (1876-1936) и Принцесса 

Ольга Принцесса Шомбург-Липпе (1876-1932). 

7  По материалам: http://esso-besso.livejournal.com/92000.html (08.05.2011 г.) 

8  Е. Пчелов, Романовы. История династии. М., 2001 

 

9  Департамент уделов, возник в 1797 в России по закону об «Учреждении Императорской фамилии». 

Часть казенных земель совместно с крестьянами передавалась в собственность Императорской фамилии, и 

доход с них поступал на содержание этого Дома. Во главе Департамента уделов стояли министр уделов и 

четыре товарища министра. В губерниях удельными землями ведали удельные экспедиции, 

принадлежавшие казенным палатам. Местные удельные учреждения получили независимость от губернских 

учреждений и стали именоваться удельными конторами. В 1826 Департамент уделов вошел в состав 

Министерства императорского двора. Упразднен Временным правительством 14 апр. 1917. 

( История уделов за столетие их существования. Т. 1—2. СПб, 1902 г.) 

 
10  РГИА, ф. 482, оп. 9 
11  Государственные займы, в совокупности представлявшие государственный долг, реализовывались 

в виде облигаций и других ценных бумаг. Займы делились также на внутренние и внешние.  Последние в 

18–19 в.в. заключались в российской металлической либо прямо в иностранной валюте. Кроме того, гос. 

банк осуществлял операции по купле-продаже драгоценных металлов с отражением их по обезличенному 

металлическому счету клиента, а также предоставлял клиентам займы в драгоценных металлах. 

 
12  РГИА, ф.547 

 
13  Е. Пчелов, Романовы. История династии. М., 2001 

 
14  Красный Крест - В 1854 году, когда шла Крымская война, вел. княгиня Елена Павловна основала в 

Санкт-Петербурге Крестовоздвиженскую общину сестер милосердия. Во время обороны Севастополя (1854-

1855 гг.) руководство этой общиной было возложено на выдающегося русского хирурга Н. И. Пирогова. 

Россия ратифицировала Женевскую Конвенцию 10 мая 1867 году, и тогда же 15 мая 1867 года император 

Александр II утвердил Устав Общества попечения о раненых и больных воинах (в 1876 году оно было 

переименовано в Российское Общество Красного Креста). Россия была одной из первых стран в мире, где 

было создано общество Красного Креста. С годами Российское общество Красного Креста стало одним из 

самых мощных в мире, не только по своему общественному влиянию, так как в нём были широко 

http://esso-besso.livejournal.com/92000.html
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представлены члены императорской фамилии, но и по своим финансовым средствам (месячный бюджет 

РОКК достигал 18 миллионов рублей). Отряды общества работали на полях сражений в период франко-

прусской войны (1870-1871), войны Черногории и Сербии с Турцией (1876), сербо-болгарской (1885), греко-

турецкой (1897) и других войн и конфликтов. 

15  Константин Константинович великий князь - (Стрельна, 10/23 августа 1858 – Павловск, 2/15 

июня 1915). Сын в.к. Константина Николаевича и в.к.  Александры Иосифовны. Начал военно-морскую 

службу гардемарином в 1874. Участник Русско-турецкой войны 1877-1878 на фрегате «Светлана». Кавалер 

Ордена св. Георгия IV ст. (1877). Флигель-адъютант (1878). В 1882 переведен из флота в армию. 15/28 

апреля 1884 в Санкт-Петербурге вступил в брак с Принцессой Саксен-Альтенбургской великой княгиней 

Елисаветой Маврикиевной, Президент Императорской Академии Наук (1889). Генерал-майор, командир 

лейб-гвардии Преображенского полка (1894). Главный начальник военно-учебных заведений (1900). 

Генерал-лейтенант, генерал-адъютант (1901). Генерал-от-инфантерии (1907). Генерал-инспектор военно-

учебных заведений (1910). Августейший председатель и покровитель ряда благотворительных, научных и 

учебных учреждений. Сопредседатель Императорского Православного Палестинского Общества. 

Талантливый поэт, драматург, переводчик и композитор (творил под псевдонимом «К.Р.» - Константин 

Романов). Погребен в Новой Усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. 

16  Александра Иосифовна великая княгиня -  была покровительницей и попечительницей ряда 

благотворительных организаций, в том числе Александровской общины сестер милосердия Красного Креста 

(с момента основания в 1879), Общества вспоможения бедным в приходе Троицкой церкви на Суворовском 

участке, Михайловской школы Императорского Женского патриотического общества, Детского приюта вел. 

кнг. Александры Николаевны, Детского приюта св. Мефодия и Приюта в память ген.-адъютанта Юрьевича в 

Павловске.  В 1883–1906 – председательница Санкт-Петербургского Совета детских приютов; была 

инициатором создания при нем Комитета для сбора пожертвований. Почетный член основанного в 1892 

Общества пособия пострадавшим от пожарного бедствия в Санкт-Петербурге и Общества попечения о 

бедных и больных детях, которому жертвовала значительные личные средства. Почетный член и член 

Совета Императорского Женского патриотического общества (в 1894–1896 исполняла должность 

председательницы, за что получила благодарственный рескрипт от императрицы Марии Федоровны), 

почетный член Санкт-Петербургского первого дамского комитета Российского общества Красного Креста. 

В 1892–1909 – заместитель председательницы, затем председатель Императорского Русского музыкального 

общества. 

  
17  Русско-турецкая война 1877—1878 гг.  между Российской империей и союзными ей балканскими 

государствами с одной стороны и Османской империей с другой. Была вызвана подъёмом национального 

самосознания на Балканах. Попытки мирными средствами улучшить положение христиан были сорваны 

упорным нежеланием турок идти на уступки Европе, и в апреле 1877 года Россия объявила Турции войну. В 

ходе последовавших боевых действий русской армии удалось, используя пассивность турок, провести 

успешное форсирование Дуная, захватить Шипкинский перевал и, после пятимесячной осады, принудить 

лучшую турецкую армию Осман-паши к капитуляции в Плевне. Последовавший рейд через Балканы, в ходе 

которого русская армия разбила последние турецкие части, заслонявшие дорогу на Константинополь, 

привел к выходу Османской империи из войны. На состоявшемся летом 1878 года Берлинском конгрессе 

был подписан Берлинский трактат, зафиксировавший возврат России южной части Бессарабии и 

присоединение Карса, Ардагана и Батуми.  

 
18 «Собственная моя селёдка!» (Из писем греческой королевы великой княгини Ольги к брату великому 

князю Константину Константиновичу), Родина, 1993 г., № 1, с. 74 

 
19 «Загадка К.Р. Из дневников Великого князя К.К. Романова». (Публикация, вступительная статья и 

примечания Э. Маториной), Москва, 1994, № 1, стр.74 

 
20  Голенищев-Кутузов-Толстой Павел Павлович (8.12.1843-22.4.1914, Париж), как старший в роду 

отца получил право на добавление - Голенищев-Кутузов. В Пажеском корпусе с 1857, выпущен коллежским 

советником, предводитель Подольского дворянства (1875), член Госсовета (1873, 1897, 1904), действ. статс. 

советник, Егермейстер Высочайшего двора (ок. 1896), Тайный советник (1900), директор Железной дороги 

Москва-Брест. Награжден многими российскими и иностранными орденами. Жена Андриани Екатерина 

Дмитриевна, графиня (26.8.1848- 23.3.1937, Париж). В Петербурге проживал ул. Б. Морская д.53. 

21  Греческая принцесса Мария (1876—1940), младшая дочь короля Георгия I, была православной, 

приходилась своему будущему мужу родственницей – по линии матери, Ольги Константиновны. Её муж - 

Георгий Михайлович (1863-1919), великий князь, генерал-адъютант, состоял при ставке Верховного 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1877
http://ru.wikipedia.org/wiki/1878_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BF%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%B0,_%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%B8-%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82_(1878)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BC%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/1876
http://ru.wikipedia.org/wiki/1940
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главнокомандующего. Брак с трудом продержался до 1914 года, когда великая княгиня Мария Георгиевна 

вместе с дочерьми Ниной (1901) и Ксенией (1903) уехала в Англию. Это выглядело как развод, однако 

супруги переписывались вплоть до самой смерти великого князя. Последнее из полученных Марией 

Георгиевной посланий датировано 27 ноября 1918 года. В 1919 г. он был убит большевиками в 

Петропавловской крепости. 

22  Андрей, принц греческий (1882—1944), жена Алиса Баттенберг, отец Филиппа Эдинбургского (р. 

1921). Надо отметить, что через своего дедушку Филиппа Эдинбургского молодой наследник Британского 

престола является потомком Российских императоров и, в том числе, Ольги Константиновны, а также 

королей Пруссии, Дании, Греции. То есть английский принц Уильям является праправнуком греческого 

короля Георга I и его супруги Ольги Константиновны.   

23  Христофор (1888—1940), жена Нэнси Стюарт (нет детей), жена Франсуаза Орлеанская (сын - принц 

Михаил Греческий). 

24 РГИА, ф.472  

 
25  Тино (Константин I) (1868-1923) – наследный принц Греческий, сын великой княгини Ольги 

Константиновны и короля Эллинов Георга I, племянник великого князя Константина Константиновича, 

король Греческий (1913-1917, 1920-1922). Отрёкся от престола в 1922 году. 

 
26  Цесаревич Николай Александрович, будущий император Николай II. 

 
27 «Загадка К.Р. Из дневников Великого князя К.К. Романова». (Публикация, вступительная статья и 

примечания Эллы Маториной), Москва, 1994, № 1, стр. 160 

28  Андроников Михаил Михайлович (1875-1919) — князь, титулярный советник, публицист и 

издатель. Учился в Пажеском корпусе. Служил канцеляристом в Департаменте духовных дел иностранных 

исповеданий МВД. В 1896 вышел в отставку. В 1897 причислен к МВД. Чиновник особых поручений при 

обер-прокуроре Синода (1914-1917). В конце 1915 — начале 1916 был близок к Г. Е. Распутину. Расстрелян 

большевиками.  

29  В Россию английские чистокровные верховые лошади начали поступать с середины XVIII столетия. 

Началом официальных рысистых испытаний в Санкт-Петербурге следует считать 1846 год, когда 

Управление Государственным коннозаводством стало ежегодно устраивать беговой круг по замерзшей Неве 

напротив здания Биржи на Стрелке Васильевского острова и учреждать призы, подчинив эти соревнования 

особому Комитету. Уже в начале 1840-х годов на лошадей делались ставки. К 1859 году среди любителей 

рысистого спорта, коннозаводчиков и владельцев лошадей созрело решение о создании Санкт-

Петербургского общества зимних бегов. Впоследствии оно несколько раз меняло свое название, 

окончательное звучало как «Императорское Санкт-Петербургское общество поощрения рысистого 

коннозаводства». По уставу президентом общества являлся Главноуправляющий Государственным 

коннозаводством. На этом посту часто бывали замечательные личности, тонкие знатоки коневодства, такие 

как великий князь Дмитрий Константинович или граф И.И. Ворноцов-Дашков. Особенно оживилось 

ипподромное дело после введения тотализатора. Благодаря этому резко увеличились доходы ипподромов и 

беговых обществ, значительно возросли призовые суммы. Так, если в 1885 году на ипподроме 

Императорского Санкт-Петербургского общества поощрения рысистого коннозаводства доход от 

тотализатора составил 35 тысяч рублей, то в 1899 году он перевалил за 700 тысяч». 

/http://www.bestreferat.ru/referat-163714.html. 20.04.2011 г./Из этого следует, что «лишний день скачек» 

приносил  лишний  доход, который можно было использовать на благотворительные цели. 

 
30  Старая Русса — город областного значения в Новгородской области России.  С XIII века Старая 

Русса стала центром солеварения в России. При разделе Российской империи на губернии в 1708 году город 

был приписан к Ингерманландской губернии (с 1710 — Санкт-Петербургской). С 1776 года уездный город 

Новгородского наместничества. 15 февраля 1776 года Старой Руссе был пожалован герб, и она была 

объявлена уездным городом (с 1796 года — Новгородской губернии). В 1785 году Старая Русса получила 

общественное самоуправление. В 1828 году при Николае 1 здесь был создан бальнеогрязевый курорт, на 

который часто приезжали члены императорской фамилии. В 1878 году с городом открыто железнодорожное 

сообщение. C 1872 года по 1880 год в Старой Руссе жил Ф.М. Достоевский.  

 
31  РГИА Ф.1617  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9,_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/1882
http://ru.wikipedia.org/wiki/1944
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF,_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3_%D0%AD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80,_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1708_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1710
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1776_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1776_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1796_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1785_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1828_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%82_%C2%AB%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B0%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/1878_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1872_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1880_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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32  Дело в том, что к тому времени в.к. Михаил Николаевич почти совсем ослеп и не мог сам читать. 

Да, и сама Ольга уже плохо видела и поэтому письма её написаны очень крупным почерком. 

  
33  РГИА, ф. 547 

 
34  РГИА Ф.1617  

  
35  Штейнгель - старинный дворянский, баронский и графский род.  Штейнгель был инженером путей 

сообщения. Принимал участие в строительстве многих железных дорог европейской части России. Сказочно 

разбогател. В 70-х годах прошлого столетия его имущество оценивалось в шесть миллионов рублей. Когда в 

Грозном началась разработка нефтяных богатств, Штейнгель не упустил случая нажиться и на этом деле. 

Возглавляемое им, а потом его сыном акционерное общество Владикавказской железной дороги было 

крупнейшим владельцем нефтеперерабатывающих заводов и нефтепроводов в Грозном. Барон строил не 

только железные дороги и промышленные предприятия, но и увлекался возведением великолепных дворцов. 

Ему принадлежало одно из красивейших сооружений Крыма — Ласточкино гнездо. Сын барона стал 

инициатором постройки роскошного Курзала в Кисловодске (ныне в нем расположен Большой зал 

филармонии). В этом городе Штейнгели имели собственный дом. В нем бывал А. П. Чехов и другие 

известные деятели культуры и искусства того времени.  

36  Сухомлинов Владимир Александрович (4 августа 1848 — 2 февраля 1926). Воспитанник 1-го 

кадетского корпуса и Николаевского училища гвардейских юнкеров. В службу вступил в л.-гв. Уланский 

е.в. полк. В 1874 окончил Николаевскую академию Генерального штаба. Участвовал в Русско-турецкой 

войне 1877—1878, награжден боевыми орденами и золотой саблей. С 23 октября 1904 командующий 

войсками Киевского военного округа, с 19 октября 1905 одновременно киевский, подольский и волынский 

генерал-губернатор. Генерал от кавалерии (1906). 2 декабря 1908 назначен начальником Генерального 

штаба, 11 марта 1909 — военным министром. 6 декабря 1911 назначен членом Государственного совета с 

оставлением в должности министра. Генерал-адъютант (1912). Поскольку общество считало его главным 

виновником военных неудач в начале мировой войны, Сухомлинов 13 июня 1915 был уволен от должности 

министра, а затем обвинен в ряде должностных преступлений вплоть до государственной измены. 8 марта 

1916 был уволен от службы, в апреле 1916 арестован; находясь под следствием, содержался в 

Петропавловской крепости. В дни Февральской революции вновь арестован и в апреле 1917 предан суду. 

Приговоренный Сенатом к лишению всех прав состояния и к пожизненной каторге, находился в заключении 

до 1 мая 1918. После освобождения (в связи с преклонным возрастом) эмигрировал.  

 
37  РГИА Ф.1617  

 
38  «Тянет к нормальной жизни – к камину». Письма князя Константина Константиновича великой 

княгине Ольге Константиновне. 1914-1916 гг. (Материалы из личного фонд Ольги Константиновны – ГАРФ, 

ф. 686, оп. 1), Исторический архив, 2004, № 3, стр. 115-116. 

 
39  О.В. Соколовская, «Благотворительная деятельность греческой королевы Ольги в России в годы 

Первой мировой войны», Новая и новейшая история, 2004 

 
40  Цит. по: Соколовская О.В. «Благотворительная деятельность греческой королевы Ольги в России в 

годы Первой мировой войны. Новая и новейшая история, 2004 

 
41  Гаршин Михаил Юрьевич (Георгиевич) (1882 – 1942 (по другим сведениям, 1883-1943 (по 

надписи на надгробии). Капитан первого ранга, офицер 1-го Балтийского флотского экипажа. Происходил 

из семьи потомственных дворян Харьковской губернии. Племянник изветсного русского писателя Вс. 

Гаршина. В 1903 г. окончил Морской кадетский корпус. Участник русско-японской войны и обороны Порт-

Артура. В 1905 г. оказался среди моряков госпиталя в Пирее. Вскоре Ольга Константиновна горячо 

привязалась к Гаршину, который на всю оставшуюся жизнь стал для нее еще одним сыном и до конца жизни 

являлся её личным секретарём. После ее смерти Гаршин обосновался в Италии. В Тунис переехал в 1926 г. 

Член Комитета по сооружению в г. Бизерта (Тунис) памятника-часовни Русской эскадре (образован в 1930 

г.). Секретарь Культовой ассоциации православных Бизерты (устав ассоциации был утвержден 28 февраля 

1938 года). Скончался в Тунисе. Похоронен на русском участке кладбища "Ле Буржель ". 

 
42  Великий князь Дмитрий Константинович (1 июня 1860, Стрельна, близ Санкт-Петербурга - 28 

января 1919, Петроград) - третий сын великого князя Константина Николаевича, внук Николая I. На службе 

состоял в лейб-гвардии конном полку до 1893, когда, в чине полковника. Получил очень хорошее 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1860
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1919
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_I
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1893
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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образование, прекрасно разбирался в классической литературе, брал уроки игры на скрипке. Многие 

находили в нем незаурядные актерские способности. Он страстно любил лошадей и в конечном итоге 

перешел служить в кавалерию. Своими успехами русское коннезаводство в начале XX века в немалой 

степени обязано великому князю. Под Полтавой он имел собственный конный завод, где разводил рысаков, 

высоко ценившихся в русской армии. Он никогда не был женат и свою нерастраченную любовь он перенес 

на племянников и племянниц — детей брата Константина. Великий князь не смог принять участия в войне с 

Германией из-за близорукости, к 1914 году перешедшей в почти полную слепоту. Проклиная судьбу, 

Дмитрий Константинович занимался подготовкой кавалерии в тылу. По декрету от 26 марта 1918 года он 

был выслан в Вологду, а затем переведён под арест в Петроград. В  январе 1919 г. Дмитрия 

Константиновича вместе с Павлом Александровичем, Николаем Михайловичем и Георгием Михайловичем 

расстреляли в Петропавловской крепости. Великий князь был канонизирован Русской Православной 

церковью за границей в сонме Новомучеников российских 1 ноября 1981 года.  Реабилитирован посмертно 8 

июня 2009 г. 

 
43  Родина, 1993 г. 

 
44  Река времён. Книга истории и культуры. Год первый. Кн. 1. М., 1995 г., стр. 115. 

(Это письмо написано императрицей Александрой Фёдоровной по поводу событий, происходивших в 

Греции. В начавшейся мировой воине греческие правящие круги разделились: крупная буржуазия, тесно 

связанная с англо-французским капиталом, ориентировалась на Антанту. Выразитель ее интересов 

Венизелос добивался скорейшего вступления Греции в войну на стороне последней. Соглашаясь на 

требования союзников, Константин, не прекращая оживленную переписку с Вильгельмом, всячески 

препятствовал действиям Англии и Франции. Наконец 10 июня 1917 г. верховный комиссар держав Жоннар 

после совещания в Салониках с Венизелосом и командующим союзными войсками генералом Саррайлем 

потребовал в 24 часа отречения Константина от престола. 11 июня король был вынужден отречься от 

престола в пользу своего второго сына Александра I (1893-1920) в обход наследного принца Георга. 14 июня 

Александра провозгласили королем эллинов. Константин уехал в Швейцарию. На пост премьер-министра 

вернулся Венизелос и 29 июня 1917 г. Греция объявила войну Германии. 

 
45  Осенью 1918 г.  греческая армия разгромила болгар и пленила 11-ю немецкую армию. В 1913 г. 

Вильгельм II пожаловал своему шурину жезл генерал-фельдмаршала. Король Константин по этому случаю 

произнес в Берлине речь, в которой заявил, что Греция своими успехами обязана исключительно Германии. 

Греческое правительство под нажимом Франции было вынуждено дезавуировать короля. В мае 1919 г. 

Греция высадила свои войска в Турции, стремясь захватить малоазиатское побережье. В разгар войны 25 

октября 1920 г. от укуса комнатной обезьянки скончался король Александр I. На выборах Венизелос 

потерпел поражение, а новая палата 19.12.1920 г. вернула трон Константину. Как и во время греко-турецкой 

войны 1897 г., Константин стал во главе войск. В конце августа 1922 г. турецкая армия перешла в 

наступление, одержала победу и оттеснила греков к морю. Главный штаб греческой армии сдался в плен. 26 

сентября в греческой армии вспыхнуло восстание. В этот же день королю Константину пришлось вторично 

отречься от престола, теперь уже в пользу старшего сына Георга II (1890-1947). Константин нашел убежище 

в Италии. 11 января 1923 г. он скончался в Палермо.  

 
46  К этому времени Ольге Константиновне исполнилось 70 лет. «Совестно жить в удобстве при виде 

нищеты кругом!» Письма королевы Эллинов Ольги в фондах РГА ВМФ, 1922 г.» (Вступительная статья, 

подготовка текста к публикации и комментарии М.Е. Малевинской, В.С. Соболева). Отечественные архивы, 

2006, № 4, стр. 105. 

47  Угрюмова Софья Николаевна (рожд. Каверина) (1862-1946) – жена Алексея Петровича 

Угрюмова. От своего отца Ольга унаследовала искреннюю любовь к русскому флоту, которую сохранила на 

всю жизнь. Одним из многочисленных проявлений этой любви стали многолетние дружеские отношения с 

семьей русского морского офицера А. П. Угрюмова. Угрю́мов Алексе́й Петро́вич (6.01.1859 – 14.12.1937) -  

родился в дворянской семье. Окончил Морские юнкерские классы в Николаеве и курс военно-морских наук 

при Николаевской морской академии. Участник русско-турецкой и русско-японской войн. С 1913 по 1915 г. 

вице-председатель совета Морской крепости императора Петра Великого на Балтике, затем начальник 

Главного управления кораблестроения и главноначальствующий г. Архангельска и Водного района Белого 

моря (с 1916 г.). В 1915 г. ему было присвоено звание вице-адмирала. Награжден орденами Российской 

империи и других государств. Скончался в эмиграции, похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под 

Парижем. 

48  Пчелов Е. Романов. История династии. М., 2001 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1914
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1918
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1859_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
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49  На королевском кладбище, где похоронены Королева Ольга, ее муж - король Георг I, их дети и 

родственники, панихиду провел в сопровождении церковного хора настоятель храма Панагия Сумела 

(Богородицы Сумелийской) в северном афинском районе Ахарнэ отец Григорий. 

 
50  «Она любила Россию и Грецию…» http://www.ruskline.ru/ 


