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________________ 
Русскоязычный читатель обычно знакомится с фамилией «Ольденбургские», читая роман 

Л.Н.Толстого «Война и мир». В самом начале первой части третьего тома Лев Николаевич излагает свой 
взгляд на причины возникновения Отечественной войны 1812 года, пишет: «Люди запада двигались на 
восток для того, чтобы убивать друг друга. И по закону совпадения причин подделались сами собою и 
совпали с этим событием тысячи мелких причин для этого движения и для войны: укоры за несоблюде-
ние континентальной системы; и герцог Ольденбургский; и движение войск в Пруссию…».  

Первым известным предком этого рода является Эгильмар, граф Лери-
гау (?–1108), сын которого стал графом Ольденбурга. Ольденбургское 
графство – один из древнейших владетельных домов Европы. Представи-
тели этой семьи в XIV–XIX вв. занимали королевские троны Норвегии, 
Швеции, Дании. После смерти Великий князь (далее – В.Кн.) Владимира 
Кирилловича, Великого Князя Владимира Кирилловича, последнего пря-
мого мужского потомка Романовых, престолонаследие ныне перешло в 
женские линии Династии. Сегодня в ряду претендентов на гипотетический 
российский трон одним из первых является Великий герцог Ольденбург-
ский2. Герцогство Ольденбургское расположено в северо-западной части 
Германии, недалеко от Гамбурга. А его появление на карте Европы непо-
средственно связано с российским престолом. 

В 1725 г. дочь первого российского императора Петра I Анна (1708–
1728) вышла замуж за герцога Голштинии Карла-Фридриха. Три года спу-
стя, в Киле родился их сын Карл (Петр Федорович; Carl-Peter-Ulrich, 1728–
1762), будущий российский император Петр III. После рождения сына Анна 
Петровна прожила менее месяца, скончавшись от «скоротечной чахотки и 
родовой горячки». Гроб с ее телом российский фрегат «Крейсер» доставил в 
Санкт-Петербург, где Анна Петровна была похоронена в Петропавловском 
соборе рядом с родителями. В память о скончавшейся супруге герцог 
Голштейн-Готторпский Карл-Фридрих учредил придворный орден Св. Ан-
ны (1735) четырех степеней. В 1738 г. сын умершей цесаревны, ставший Императором, «переселил» орден в 
Российскую империю, возведя его в ранг государственной награды. Строго говоря, с момента воцарения Петр III 

                                                             

1 Термин введен лауреатом Нобелевской премии по литературе Иваном Алексеевичем Буниным (1870–1953) в его дневни-
ковой книге «Окаянные дни» (1925). 
2 Алексеев Г., Киселев М. Ольденбургский великогерцогский дом (о правах династии Ольденбургов на русский престол). 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://monarchcenter.narod.ru/ 

 
В.Кн. Анна Петровна, родона-

чальница Великих герцогов 
Ольденбургских. Портрет 
худ. И.Никитина. XVIII в. 



 

210 

ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ 1(3)/2011 

Россией правила Голштейн-Готторпская, младшая линия Дома Ольденбургов, принявшая имя национальной 
Династии Романовых. 

После смерти Петр III, его сын Павел Петрович (1754–1801), будущий российский император Павел I, 
стал Великим герцогом Голштинии. Достигнув совершеннолетия, Павел Петрович уступил эти свои 
наследственные земли королю Дании и Норвегии, получив взамен графства Ольденбург и Дельменгорст, 
которые в 1774 г. были возведены в степень Великого герцогства Ольденбургского. 

Во время краткого царствования Петра III двоюродный дядя императора, Герцог Голштинский и Шлезвигский 
Георг-Людвиг (George-Ludwig, 1719–1763), был вызван в Россию. В феврале 1762 г. он был назначен генерал-
губернатором Гольштейн-Готторпских земель, перешедших во владение российской короны, пожалован званием 
генерал-фельдмаршала и назначен шефом лейб-гвардии (далее – Л.-Гв.) конного полка. В мае в его честь был 
назван новый корабль русского флота. Поскольку во время дворцового переворота герцог Георг остался верен им-
ператору, его арестовали, но вскоре освободили и назначили штатгальтером Голштинии, куда он и вернулся. 

Рано оставшиеся без отца Голштинские герцоги1 Вильгельм (Wilhelm-
August, ?–1774) и Петр (Peter-Friedrich-Ludwig, 1755–1829) воспитывались 
в России под опекунством императрицы Екатерины II (1729–1796). Оба 
поступили на русскую военную службу. Герцог Вильгельм выбрал флот, 
но вскоре утонул в Ревельской бухте. Герцог Петр служил в армии и участ-
вовал в русско-турецкой войне 1768–74 гг. В 1781 г. он женился на вюр-
тембергской принцессе Фредерике (1765–1785), младшей сестре будущей 
российской императрицы Марии Федоровны (1759–1828). В 1785 году его 
назначили администратором Ольденбургского герцогства, а в 1823 г. он 
стал Великим герцогом. У супругов было двое сыновей: Павел Петрович 
(Paul-Friedrich-August, 1783–1853) и Георгий Петрович (Peter-Friedrich-
George, 1784–1812). В ходе наполеоновский войн герцогство Ольденбург-
ское было занято французскими войсками. Оба мальчика, к этому времени 
успевшие окончить Лейпцигский университет, отправились в Россию. 

По прибытии (1798) принц Павел Петрович был зачислен полковником Л.-
Гв. Преображенского полка с назначением шефом 1-го егерского полка. С 
1811 по 1817 гг. занимал должность Ревельского военного губернатора, ему 
было присвоено звание генерал-лейтенант (1811). Участник Отечественной 
войны 1812 года, отличился в сражениях при Бородине и Тарутине, ранен, 
награжден орденом Св. Георгия III ст., о чем свидетельствует одна из мемори-
альных досок Храма Христа Спасителя в Москве (стена 17)2. В конце 1813 г. 
вернулся в Эстляндию, где активно участвовал в подготовке и проведении 
крестьянской реформы (1815), генерал от инфантерии (1823). С 1820 г. управ-
лял герцогством, а после смерти отца принял титул Великого герцога Ольден-
бургского (1829). С началом революционных событий в Германии созвал 
ландтаг и утвердил конституцию Великого герцогства (февраль 1849). 

Принц Георгий Петрович поступил (1808) на русскую государственную 
службу заняв должность Эстляндского генерал-губернатора. В апреле 1809 г. он 
женился на В.Кн. Екатерине Павловне (1788–1818), дочери императора Павла I, 
любимой внучке Екатерины II и любимой сестре императора Александра I 
(1777–1835), которой в качестве свадебного подарка преподнес ей Аничков дво-
рец. Екатерина Павловна обладала острым умом, природным красноречием и 
уникальным даром располагать к себе окружающих. В ней неожиданным обра-
зом сочетались женская хрупкость, непередаваемое обаяние и цепкий, мужской 
ум в сочетании с твердостью характера. Великая княгиня успела отказать в сва-
товстве французскому императору Наполеону I (1769–1821), причем ей припи-
сывались сказанные с негодованием слова: «Я скорее пойду замуж за последне-

го русского истопника, чем за этого корсиканца». Конечно, отказано было в вежливой форме, однако фраза до 
Наполеона дошла и стала, по свидетельству близко знавших его людей, «первой изменой фортуны». 

Вскоре Георгий Петрович был назначен Тверским, Новгородским и Ярославским генерал-губернатором, а 
также главным директором путей сообщения Российской Империи, пожалован титулом «Императорское Высо-
чество». После окончания свадебных торжеств молодая чета водным путем отправилась в Тверь, где поселилась 
в путевом императорском дворце, ставшим губернаторским. Принц руководил реконструкцией Вышневолоцкой 
водной системы, разработал первые в России правила судоходства по искусственным водным путям. Он улуч-
шил административную и судебную части в подведомственных ему губерниях, учредил в губернских городах 

                                                             

1 У Петра III, Екатерины II и Гольштинских герцогов был общий прадедушка – Герцог Гольштейн-Готторпский Христиан-
Альберт (1659–1694). 
2 Алфавитный указатель частей и войск, участвовавших в делах и сражениях Отечественной войны 1812 г., войн 183–14 гг. и 
участников этих войн, командовавших войсками, убитых, раненых, награжденных и отличившихся в сражениях, а также высочай-
ших манифестов, рескриптов, указов, приказов по армиям и сражений, начертанных по ВЫСОЧАЙШЕМУ повелению на стенах 
храма Христа Спасителя в Москве.  СПб, 1911. 

 
Принц Павел Петрович, 
Великий герцог Ольден-
бургский. Портрет из 
коллекции Эрмитажа. 

 
Принц Георгий Петрович. 

Портрет кисти 
О.А.Кипренского, 1811. В 
каталогах значится как 

портрет герцога 
Г.Ольденбургского 
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комитеты благоустройства. По инициативе Георгия 
Петровича был создан Институт Корпуса инженеров  
путей сообщений (1809), организацией которого он 
занимался при активном участии и по проекту Авгу-
стина де Бетанкур и Молино (A.J. de Betancourt y Mo-
lina, 1758–1824) – ныне это Санкт-Петербургский гос-
ударственный университет путей сообщения. В 1810 
г. при непосредственном участии принца Георга было 
открыто судоходство по Волге через Вышневолоцкий 
канал до С.-Петербурга. 

 Умная и властная, под стать бабушке, Екатерина 
Павловна постоянно оказывала воздействие на свое-
го царствующего брата. В Твери сформировался сво-
его рода «малый двор», игравший определенную 
роль в формировании политического климата Рос-
сии. Резиденция Георгия Петровича в Твери стара-
ниями Екатерины Павловны превратилась в очаг 
культуры, привлекавший многих известных деятелей 
России. Около года здесь жил и творил 
О.А.Кипренский (1782–1836), за портрет принца Ге-
орга получивший звание академика Императорской 
академии художеств. Несколько раз гостил здесь единственный в истории 
России официальный ее историограф Н.М.Карамзин (1766–1826), стараниями 
Екатерины Павловны получивший аудиенцию Александра I, во время которой 
он передал императору свою записку «О Старой и Новой России». Принц Ге-
орг слыл знатоком античной поэзии, перевел на русский язык «Оды» Горация. 
Его сборник стихотворений, посвященных супруге «Поэтические попытки» 
(1810) издан с рисунками и арабесками работы Екатерины Павловны. 

С марта 1812 г. принц по высочайшему повелению находился в Вильно. 
После начала отступления русских войск ему было поручено формирование 
народного ополчения во всех трех подведомственных губерниях, где был создан 
корпус численностью 35 тысяч человек. Супруга принца сформировала «Егер-
ский Великой Княгини Екатерины Павловны батальон» численностью 712 рат-
ников (по одному от каждой сотни принадлежавших ей крестьян), приняла со-
держание батальона на свой счет и обязалась выплачивать за ополченцев все 
подати. Кроме того, за ее счет был сформирован 3-й Украинский казачий полк. 

Принц Георгий Петрович скоропостижно скончался 15 декабря в Твери, 
заразившись тифом при обходе госпиталя. Его тело было погребено в С.-
Петербурге, но в 1826 г. прах принца перезахоронили в Ольденбурге. Овдо-
вев, Екатерина Павловна сопровождала императора в зарубежном походе 
русской армии, присутствовала на Венском международном конгрессе. 

У супругов было двое детей – принцы Александр (Friedrich-Paul-
Alexander,1810–1829) и Петр. 

Принц Петр Георгиевич 
(Константин-Friedrich-Peter von Oldenburg, 14.08.1812, Ярославль – 

02.05.1881, Санкт-Петербург) 
Принц Петр Георгиевич Ольденбургский по матери приходился двою-

родным братом императору Александру II (1818–1881), с которым подру-
жился в бытность его наследником престола, а по отцу – двоюродным бра-
том Великому герцогу Николаю Фридриху Петеру, почти полвека (с 1853 
по 1900 гг.) правившему Ольденбургом. 

В день своего появления на свет принц Петр как высокорожденный член се-
мьи Романовых был пожалован чином полковника Л.-Гв. Преображенского пол-
ка, а в возрасте двух месяцев орденом Св. Андрея Первозванного и орденом Св. 
Анны 1 степени. После смерти отца четырехмесячного принца Петра доставили в 
Петербург, где он рос под наблюдением бабушки, императрицы Марии Федоров-
ны. В 1816 году его мать сочеталась вторым браком с кронпринцем Вильгельмом 
Вюртембергским, вскоре ставшим королем Вильгельмом I (Wilhelm I, 1781–1864). 
Вместе с новой семьей принц Петр перебрался в Штутгарт, столицу королевства 
Вюртемберг, где у принца Петра появились две сестры. Младшая из них, София 
(1818–1877), впоследствии стала королевой Нидерландов (1839). После смерти 
матери, с января 1819 г., он воспитывался у деда, Великого герцога Ольденбургского Петра-Фридриха. В Ольден-
бурге принц Петр получил блестящее домашнее образование, овладел восемью языками, в том числе русским. В 
1829 г. умирают его дед и старший брат. Заканчивается русско-турецкая война 1828–29 гг., и 14 сентября, согласно 
Адрианопольскому мирному договору, Греция обретает государственную самостоятельность. Принц Петр рас-

  
Герб г. Череповец, утвержден в 1811 г. Его автор – 
принц Георгий Ольденбургский. В 2002 г. геральди-
ческая комиссия при администрации Президента 
России утвердила герб без изменений. В левом го-
лубом поле солнечные лучи и руль как знак Мари-
инской водной системы. Справа – герб города в чу-

гунной ограде. Фото автора. 2003 г. 

 
В.Кн. Екатерина Павловна 
Романова, принцесса Оль-
денбургская, королева Вюр-
тембергская. Миниатюра 
Фредерика Дюбуа. Конец 

XVIII– начало XIX вв. 

 
Принц 

П.Г.Ольденбургский в 
мундире Л.-Гв. Преобра-

женского полка. Портрет 
кисти художника Жозефа-

Дезире Кура, 1842. 
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сматривается как кандидат на греческий престол. Проект этот не осуществился, и император Николай I (1796–
1855), выполняя завещание своей матери заботиться о детях ее дочери Екатерины, вызывает принца в Россию.  

1 января 1830 г. принц Петр Георгиевич возвращается в Россию1, и император жалует ему великолепный дво-
рец2, который на 87 лет становится «родовым гнездом» обширной семьи «русских Ольденбургских». Тремя фаса-
дами дворец выходит на Набережную Невы, Летний сад и Марсово поле, оставаясь и в наши дни украшением 
Санкт-Петербурга. Сегодня здесь находится Университет культуры и искусства, в 2000 г. на здании вновь укреп-
лена мемориальная доска в память, теперь уже двух самых ярких представителей семьи – принцев Петра Георгие-

вича и Александра Петровича. 
Реальную военную службу принц 

Петр Георгиевич начал 1 декабря 1830 
г., когда прибыл в полк. В конце нояб-
ря 1831 г. он стал командиром 2-го 
батальона, в августе следующего года 
его произвели в генерал-майоры и спу-
стя два месяца назначили временным 
командиром Л.-Гв. Преображенского 
полка. Командуя полком, принц 
устроил школу для детей солдат, со-
орудил баню, а на месте летней стоян-
ки проложил первый водопровод, 
обеспечивавший водой весь Красно-
сельский Лагерь3. Но 25 января 1833 г. 
принц оставляет военную службу из-за 
несогласия с практикой применения в 
армии телесных наказаний. Тем не 
менее, его производят в генерал-
лейтенанты (1834), а позднее и генера-
лы от инфантерии (1841), определяют 

(1835) шефом Стародубского кирасирского полка. 
Петра Георгиевича избирают (1834) почетным членом Императорской СПб АН, назначают сенатором 

(1834), членом Совета военно-учебных заведений (1835), где он периодически исполняет обязанности 
главного начальника, а в 1839 году принц становится почетным опекуном Совета. В 1837 г. Петр Георги-
евич женится на дочери Великого герцога фон Нассау принцессе Терезии (Терезия-Вильгельмина-
Фредерика-Изабелла-Шарлотта, 1815–1871), которая становится непременной и надежной помощницей в 
благотворительной деятельности мужа. Супруги вели открытый образ жизни. Во дворце часто давались 
балы, устраивались домашние концерты и спектакли. Постоянными посетителями были не только пред-
ставители петербургской знати, но и студенты Александровского лицея, Училища правоведения. Они со-
здают прекрасную библиотеку – мемуаристы неизменно отмечают начитанность и энциклопедические 
познания их детей. Летом семья жила в летнем дворце на Каменном острове, там, где теперь кончается 
Каменноостровский проспект. Принц П.Г.Ольденбургский приобрел его в 1833 г. у князя М.М.Долго-
рукого4. Подробное описание дворца и бытовавших в нем нравов семьи можно найти в письмах и запис-
ках Гюнтера Янсена из Ольденбурга, посетившего Санкт-Петербург в 1872 г.5. 

С 1836 г. принц – член Государственного совета, где возглавляет (1842) Департамент гражданских и ду-
ховных дел, становится председатель Петербургского опекунского совета (1844). Как юрист Петр Георгие-
вич активно участвует в разработке крестьянской и судебной реформы. В 1835 г. он основывает свое любимое 
детище – училище правоведения, которое получает статус «Императорского», покупает и перестраивает для 
училища дом, на что жертвует свыше 1 млн. руб. Практически вся эта сумма была выручена от продажи свадеб-

                                                             

1 Об подробностях жизни и деятельности семьи Ольденбургских см.: Анненкова Э.А., Голиков Ю.П. Принцы Ольденбургские в 
Петербурге. СПб.: Росток, 2004. 480 с.; принадлежавших семье дворцах см.: Они же. Русские Ольденбургские и их дворцы. СПб: 
ООО «Алмаз», 1997. 175 с. 
2 Дворец построен в 1784-88 гг. для государственного и общественного деятеля И.И.Бецкого (1704–1795), в 1830 г. частично пере-
строен при участии архитектора В.П.Стасов (1769–1848). Женитьба А.П.Ольденбургского привела к созданию на 3 этаже православ-
ной церкви во имя Пресвятой Богородицы. На здании была укреплена мемориальная доска в память П.Г.Ольденбургского. Октябрь 
1917 года превратил дворец в коммунальные квартиры. С 1962 г. здесь размещался Ленинградский библиотечный институт. Сегодня 
здание занимает СПб университет культуры и искусства, который готовит дипломированных библиотекарей, библиографов, музей-
ных и издательских работников. Памятник архитектуры, объект исторического и культурного наследия федерального (общероссий-
ского) значения. В 2001 году установлена мемориальная доска в память П.Г. и А.П.Ольденбургских. 
3 Щегловитов И.Г. Принц Петр Георгиевич Ольденбургский, как государственный и общественный деятель. СПб, 1913. 25 с. 
4 Дворец построен в 1831–32 гг. архитектором С.Л.Шустовым для В.В.Долгорукова. Один из шедевров русского деревянного зодче-
ства. В 1839 г. архитектором В.П.Стасовым сооружена двухэтажная пристройка. Интерьеры дворца были выполнены в 1830–40-х гг. 
архитектором А.И.Штакеншнейдером (1802–1865). В 1972 г. это великолепное здание сгорело, реставрация его до сих пор не закон-
чена. Сохранилось лишь здание оранжереи. Подробнее о дворцах, принадлежавших семье Ольденбургских можно прочесть в кн.: 
Анненкова Э.А., Голиков Ю.П. Принцы Ольденбургские в Петербурге. СПб.: Росток, 2004. 480 с.). Памятник архитектуры, объект 
исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения. 
5 Schieckel H. Briefe und Aufzeichnung… Hannover, 1993. 

 
Дворец семьи Ольденбургских в Санкт-Петербурге. 

Справа – мемориальная доска принцам Ольденбургским.                   
Ноябрь 2010 г. Фото автора. 
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ного подарка матери – Аничкова дворца. «3 ноября училищная церковь была освящена во имя Св. Екатерины, в 
память о матери принца Петра. В церкви хранились знамена подразделений сформированных его родителями во  
время Отечественной войны 1812 года. Попечителем Императорского училища правоведения Петр Георгиевич 
состоял до конца жизни. Ко дню 25-летия попечительства принца была отчеканена медаль с его лицевым изобра-
жением. Училище правоведения было ликвидировано 18 июня 1918 г., здание передано Агрономическому инсти-
туту. Возродилось училище лишь в 1992 г. как негосу-
дарственное учебное заведение – С-Петербургский ин-
ститут права им. Принца П.Г.Ольденбургского. 

Воспитанники училища носили темно-зеленый мун-
дир со светло-зеленым обшлагом и треуголку с желтым 
околышем, зимой – пыжиковую шапку. Правоведов 
сравнивали с птичкой, что, вероятно, привело к возник-
новению песенки «Чижик-пыжик, где ты был….». По-
этому бронзовая фигурка чижика-пыжика (1994, скуль-
птор Р.Габриадзе) установлена напротив здания училища 
(наб. р. Фонтанки д. 6/1), на уступе парапета набережной. 
За 80 лет Императорское училище правоведения подго-
товило более 2000 юристов, оставив яркий след не только 
в истории русского права, но и культуре. Среди его вос-
питанников государственные деятели России 
И.Л.Горемыкин, К.П.Победоносцев, А.А.Половцев, 
А.Г.Булыгин, Н.Г.Бюнтинг, юрист, общественный деятель, отец классика русской и английской литературы 
В.Д.Набоков, писатели В.В.Стасов и И.С.Аксаков, поэты А.Жемчужников и А.Апухтин, композиторы А.Серов и 
П.Чайковский. Подробнее с историей Училище можно познакомиться на страницах великолепной монографии Эм-
мы Александровны Анненковой1 и книги Н.Л.Пашенного на сайте дворянского рода Рогге2. 

В течение 40 лет (с 1839 г.) Петр Георгиевич управлял Мариинской больницей для бедных. Десять лет (с 
1843 г.) был главноначальствующим Императорского Александровского лицея, а затем до конца жизни его по-
печителем, являясь одним из проводников идей Константина Дмитриевича Ушинского (1824–1871). При его 
содействии и частично на его средства в С.-Петербурге открывается жен-
ский институт принцессы Терезии Ольденбургской (1841), детский приют 
принца Петра Георгиевича Ольденбургского (1846). Принц был членом 
Совета Воспитательного Общества благородных девиц (Смольный инсти-
тут благородных девиц) и СПб училища ордена Св. Екатерины (Екатери-
нинский женских институт), председателем вновь учрежденного Главного 
совета женских учебных заведений (1845). Член (1839), а за тем председа-
тель (1848) Опекунского совета Петербургского воспитательного дома. 
Попечитель (1847) и жертвователь Общины Сестер Милосердия (с 1873 г. 
– Св. Троицкая). В 1841–59 гг. президент Вольного экономического обще-
ства, затем его почетный президент. 

В марте 1845 г. Петру Георгиевичу вместе с супругой был пожалован 
титул «Императорское Высочество». 

Деятельность принца П.Г.Ольденбургского приобрела выраженную 
направленность – образование и медицина, благотворительность в этой сфе-
ре. В 1860 г. он возглавил управление всеми учреждениями Ведомства им-
ператрицы Марии с назначением главноуправляющим IV отделением соб-
ственной Его Величества канцелярии. О масштабах его деятельности на 
этом посту говорят цифры – если к моменту назначения под его ведение 
подпадало 104 учреждения, то в 1881 г. их было 496. Принц активно способ-
ствует развитию женского образования. Вскоре подобные училища стали 
открываться по всей России, что потребовало в свою очередь хорошо подго-
товленных учительниц. Были открыты педагогические курсы петербургских 
женских гимназий (1863) и французский класс (2-летние курсы учительниц) 
при Николаевском сиротском институте (1871). По инициативе педагога 
Николая Алексеевича Вышнеградского (1821–1872), при активной под-
держке принца Петра было открыто первое училище в России для приходя-
щих девочек всех сословий, названное Мариинским в память о поддержке, оказанной организаторам императрицей 
Марией Александровной (с 1865 г. Царскосельская Мариинская гимназия; с 1918 г. II Детскосельская трудовая 
школа, с 1970 г. – музыкальная школа г. Пушкин, ныне Царскосельская гимназия искусств им. А.Ахматовой). 

Введение (1864) 7-летнего общеобразовательного курса в женских институтах и гимназиях благодаря рефор-
маторской деятельности П.Г.Ольденбургского сделало женское образование доступным для всех сословий, отно-
сительно дешевым, а для бедных бесплатным. Принц активно заботился об улучшении образовательной програм-  

                                                             

1 Анненкова Э.А. Императорское училищ правоведения. СПб., 2004 
2 Пашенный Н.Л. (составитель). Императорское училище правоведения и Правоведы в годы мира, войны и смуты. Мадрид, 
1967. 457 с. 

 
Портрет П.Г.Ольденбургского, 
висевший в зале младшего курса 
Училища Правоведения. Иллю-
страция из работы: Тегюль М. 

Принц Ольденбургский и графиня 
Зарнекау. (Рразмещена на сайте 
http//zhurnal.lib.ru в мае 2010 г.) 

 
Дворец семьи Ольденбургских на Каменном острове.  
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мы и внутренней жизни подведомственных ему институтов, его воспитанниц. Бла-
годаря его инициативам ликвидируется затворничество институток, им разрешаются 
отпуска на летние каникулы, Рождество и Пасху. 

Принц Петр Георгиевич вошел в историю как один из наиболее выдающихся 
благотворителей России. Значительной частью состояния принца была унаследован-
ная от матери половина ее удела. В 1862 году он передал эти земли Министерству 
императорского двора и уделов, которое стало ежегодно выплачивать Петру Георги-
евичу (а затем его наследникам) сумму, равную половине доходов от них. Большей 
частью на средства принца создана больница П.Г.Ольденбургского для детей бедных 
родителей (с 1918 г. Детская городская больница № 19 им. К.А.Раухфуса), осу-
ществлено строительство новых корпусов и усовершенствования в Александров-
ской, Мариинской, Обуховской, Петропавловской и Покровской больницах; Дом 
призрения для душевнобольных (ныне Психиатрическая больница № 3 им. 
И.И.Скворцова-Степанова). В Москве при активном финансовом участии принца 
П.Г.Ольденбургского на базе Ремесленного училища при Московском Воспитатель-
ном доме было основано Императорское Московское техническое училище (1868, с 
1918 г. – МВТУ им. Н.Э.Баумана, ныне Московский государственный технический 

университет им. Н.Э.Баумана). Свое жалование сенатора (4000 рублей) Петр Георгиевич передавал для раздачи 
нуждающимся чиновникам сената. После каждого бала во дворце принца сумма, равная затратам на его устрой-
ство, отсылалась в учреждения для бедных1. 

Принц Петр Георгиевич стал инициатором и первым предсе-
дателем основанного в С-Петербурге «Русского общества меж-
дународного права» (1880), выступал как последовательный сто-
ронник разоружения и уничтожения войн. Не чужд был изобре-
тательской деятельности, например, в Российской национальной 
библиотеке хранится его описание нового ранца2. На Большой 
Морской улице у него была мастерская, где принц эксперимен-
тировал с гальваническими элементами, занимался гальванопла-
стикой. И не только экспериментировал, но, по сути, организовал 
серийное производство. Здесь были созданы ангелы для Исааки-
евского собора и почти 150 «букетов» имитирующих акант, ко-
торые были установлены как завершение плоских колонн на до-
ме министра государственных имуществ3. Как старший из кава-
леров 1-й ст. ордена Св. Владимира председательствовал в Кава-
лерской думе ордена (с 1867 г.). Автор стихов4, переводов стихо-
творений и баллад И.Ф.Шиллера и музыки (сегодня его мелодии 
звучат в одной из сцен балета «Корсар»), был лично знаком с 
А.С.Пушкиным и перевел на французский язык его «Пиковую 
даму». Как председатель комитета по сооружению памятника 
поэту возглавлял торжества по случаю его открытия в 1880 г. 

Гибель в результате террористического акта 1 марта 1881 г. 
императора Александра II, с которым Петр Георгиевич был дру-
жен с юности, привела его к тяжелой болезни. Даже великий тера-
певт Сергей Петрович Боткин (1832–1889) оказался бессилен. На 
похоронах принца П.Г.Ольденбургского присутствовали все выс-
шие сановники государства, Великий герцог Ольденбургский, все 
находившиеся в Петербурге члены Императорской фамилии. От 
станции Сергиево до Троице-Сергиевой пустыни гроб с телом 
Петра Георгиевича несли император России Александр III (1845–
1894), члены императорской семьи, правоведы и лицеисты. На бе-
ломраморной плите, закрывшей могилу принца, было начертана 
эпитафия, составленная им самим: 

Правду я говорил без боязни властителям мира, 
Ближнего благо и горе было святынею мне, 
О вразуми ты, мой Бог, и власти, и мудрость земную, 
Дай человечеству мир, влей благость в людские сердца! 

                                                             

1 Щегловитов И.Г. Принц Петр Георгиевич Ольденбургский… 
2 Ольденбургский П.Г. Описание нового ранца. СПб., 1871. 
3 Дом министра государственных имуществ, расположенный на Исаакиевской площади, построен архитектором 
Н.Е.Ефимовым в (1747–1853). В советскую историю вошел как здание Института растениеводства им. Н.И.Вавилова, сего-
дня здание используется управлением делами президента России. Памятник архитектуры, объект исторического и культур-
ного наследия федерального (общероссийского) значения. 
4 Стихи Петра, принца Ольденбургского. СПб.: Росток, 2002. 192 с. 
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Иллюстрация из ра-
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Приморская Троице-Сергиевая пу-

стынь в Стрельне (братский корпус). 
 Архитектор А.М.Горностаев (1808–

1862). Верхний снимок –  худ. от-
крытка из собрания филокартиста 

Н.П.Шмитт-Фогелевича, изд. Между-
народного Благотворительного Фонда 
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Фото автора. 
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Родовая усыпальница Ольденбургских и могила Петра 
Георгиевича в Приморской Троице-Сергиевой пустыни 
(СПб., Стрельна) стерты с лица земли в 1918 г. В мае 1994 г. 
на месте усыпальницы был установлен закладной памятный 
камень, а в 1999 г. – надгробие семье Ольденбургских. Захо-
ронение охраняется государством (с 2001 г.). 

В 1889 г. на Литейном проспекте рядом с Мариинской 
больницей торжественно открыли памятник «Просвещен-
ному благотворителю принцу Петру Георгиевичу Ольден-
бургскому» (скульптор И.Н.Шредер, архитектор 
А.О.Томенко). Расходы по сооружению и установке памят-
ника были обеспечены добровольными пожертвованиями. 
Три фаса пьедестала украшали барельефы: принц Петр 
беседует с правоведами на экзамене; в больнице у кровати 
больного ребенка; беседа с девочками-воспитанницами 
приютов и женских учебных заведений. Памятник уничто-
жили в 1930 г., а на его месте установили чашу со змеей,в 
петербургском фольклоре именуемой «памятник теще». В 
1912 г., в связи со столетием со дня рождения Петра Георги-
евича часть набережной реки Фонтанка в Петербурге была 
названа «Набережной принца Петра Ольденбургского». 

В семье Петра Георгиевича и Терезии Ольденбургских родилось 8 детей – 4 сына и 4 дочери. Семья сохра-
няла лютеранское вероисповедание, поэтому при крещении каждый из детей получал три немецких имени. Од-
нако по традиции русских немцев каждый имел русский эквивалент имени и отчества1. 

Старшая дочь Александра Петровна (Alexandra Friederike Wilhelmine, 1838–1900) вышла замуж (1856) 
за родного брата императора Александра II, Великого князя Николая Николаевича (1831–1891). Их сын 
Николай Николаевич-младший (1856–1929) в начале Первой мировой войны стал главнокомандующим 
Российской армией (до августа 1915 г., когда во главе армии встал император Николай II). Александра 
Петровна была глубоко религиозным человеком и первой из семьи принцев Ольденбургских перешла в 
православие. Позднее принцесса постриглась в монахини под именем Анастасии, основала Покровский 
монастырь в Киеве и стала его игуменьей. Здесь и скончалась2. 

  
Место, где в Троице-Сергиевой пустыни находилась усыпальница Ольденбургских (слева), 

и поминальный камень (справа). Май 2010 г. Фото автора 
Старший из братьев Николай (Nikolaus Friedrich August, 1840–1886) в 21 год имел чин полковника3 и 

командовал Л-Гв. конно-пионерским эскадроном, спустя год стал командиром Изюмского гусарского 
Наследного принца Прусского полка с присвоением звания флигель-адъютанта. Перед ним открывалась 
блестящая военная карьера. Однако весной 1863 г. принц Николай Петрович вступил в брак с 18-летней 
Марией Ильиничной Булацель (1845–1907). Заключенный вопреки воли родителей брак к тому же был 
признан морганатическим. Соответственно Николай Петрович утратил право наследования, и его дети не 
могли именоваться принцами Ольденбургскими. Полковник принц Н.П.Ольденбургский был уволен в 
отставку «по болезни» (1863). Правда, Великий герцог Ольденбургский пожаловал Марии Булацель 
графское достоинство, и дочери от этого брака стали именоваться графинями Остернбургскими4. 

                                                             

1 Tschernych V.A. (Черных В.) Die dritte Generation des russischer Linie des Hauses Oldenburg. Prinz Alexander Petrovich (1844–1932) 
// Des Haus Oldenburg in Ruland. Oldenburg, 2000. S. 171–188. 
2 Данилов Ю.Н. Великий князь Николай Николаевич., 2006 
3 Все сыновья получали домашнее образование и готовились к военной службе. Еще при крещении их записывали в гвар-
дию (такова была традиция высшей российской знати) с присвоением первого офицерского чина (тогда прапорщик), по-
этому к моменту начала службы они уже имели звания штаб-офицеров. 
4 Tschernych V.A. (Черных В.) Die dritte Generation…  

 
Воспитанники приюта Принца 

П.Ольденбургского и сестры милосердия у 
памятника П.Г.Ольденбургскому в день 100-
летия со дня его рождения. Фото 1912 г. из 

фотоателье К.К.Буллы. 
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Заступничество В.Кн. Николая Николаевича старшего обеспечило возвращение Н.П.Ольденбургского 
на военную службу, и в 1872 г. ему даже был пожалован чин генерал-майора. Помогал отцу в благотвори-
тельной деятельности, в 1879 г. его командировали за границу «для осмотра тамошних лучших больниц и 
благотворительных учреждений». Вскоре заболел туберкулезом и в Россию больше не вернулся. Послед-
ние годы жизни провел на острове Мадейра, скончался в Женеве. 

Третий ребенок – дочь Цецилия умерла младенцем. 
Четвертым родился Александр (Alexander-Friedrich-Konstantin), при крещении его записали прапорщиком Л.-

Гв. Преображенского полка. Помимо традиционного для семьи прекрасного домашнего образования принц Алек-
сандр Петрович прослушал полный курс училища правоведения. Он не только успешно продолжил труды своего 
отца на ниве благотворительности, но и открыл принципиально новое направление этой деятельности,  впервые 
сыграв особую роль эффективного менеджера в развитии отечественных медико-биологических исследований. 

Пятый ребенок, Екатерина (1846–1866) и шестой – Георгий (1848–1871) умерли молодыми. 
Седьмой ребенок в семье Константин Петрович (1850–1906) служил на Кавказе. В 1882 г. он в точности по-

вторил старшего брата, женившись на княжне Аграфене (Агриппине) Константиновне Джапаридзе (1855–1927), 
которая в первом браке состояла с грузинским князем Тариелом Александровичем Дадиани (1842–1902). Брак 
был признан морганатическим, и Великий герцог Ольденбургский пожаловал новому члену семьи титул графи-
ни Заркенау (Царнекау). Их старшая дочь, графиня Александра Константиновна Заркенау (1883–1957) в 1900 г. 
вышла замуж за светлейшего князя Георгия Александровича Юрьевского (1872–1913), сына императора Алек-
сандра II от его брака с княгиней Екатериной Михайловной Долгоруковой (1847–1922). Вторая их дочь, Екате-
рина (Тина) Константиновна (1884–1963) после окончания гражданской войны была единственной представи-
тельницей семьи Романовых в РСФСР / СССР и только 16 августа 1929 г. перешла границу с Финляндией. По-
дробности истории этой части семьи Ольденбургских можно узнать в статье Мари Тегюль1. 

Последней родилась Терезия (Frederika-Olga-Wilgelmina, 1852–1883), которая в 1879 г. вышла замуж 
за младшего брата жены своего брата Александра – Георгия Максимилиановича князя Романовского, 
герцога Лейхтенбергского (1852–1912). 

Старшие сыновья, принцы Николай и Александр, воскресные дни обычно проводили в Зимнем или 
одном из загородных дворцов, дополняя компанию великих князей, среди которых почти всегда присут-
ствовали цесаревичи Николай и Александр Александровичи. 
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