
СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ: ОБЩЕСТВО  
И ВЛАСТЬ, И СОВРЕМЕННЫЕ ПУТИ ГУМАНИЗАЦИИ И ОПТИМИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

101

Фесенко А.А.               УДК 0169 
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ РОМАНОВ (МЛАДШИЙ) – ПОЧЕТНЫЙ 
ГРАЖДАНИН ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 

 

Аннотация. Статья рассказывает о Николае Николаевиче Романове (младшем), который по архивным 
материалом являлся Почетным Гражданином г. Севастополя до революции. Автор на протяжении 
нескольких лет работает над архивными материалами и готовит статьи и фильмы о 
дореволюционных Почетных гражданах г. Севастополя. В результате работы автор обнаружил в 
архиве подтверждение о присвоении звания внуку Николая 1. Однако о роли Николая Николаевича 
Романова (младшего) в истории города и Черноморского флота еще предстоит автору выяснить в ходе 
дальнейших исследований. 
Ключевые слова: Почетные Граждане, севастопольский градоначальник, городская дума, великий князь. 
 

Анотація. Стаття розповідає про Миколу Миколайовича Романові (молодшому), який за архівними 
матеріалом був Почесним Громадянином м. Севастополя до революції. Автор протягом декількох років 
працює над архівними матеріалами і готує статті та фільми про дореволюційних Почесних громадян 
м. Севастополя. У результаті роботи автор виявив в архіві підтвердження про присвоєння звання 
онукові Миколи 1. Однак про роль Миколи Миколайовича Романова (молодшого) в історії міста і 
Чорноморського флоту ще належить автору з'ясувати в ході подальших досліджень. 
Ключові слова: Почесні Громадяни, севастопольський градоначальник, міська дума, великий князь. 
 

Summary. The article is devoted to Nikolai Nikolaevich Romanov (Jr.), who according to the archival materials 
was an Honorary Citizen of Sevastopol city before the revolution. The author has been working for several years 
on archival materials and preparing articles and films about pre-revolutionary honorary citizens of Sevastopol. 
As a result, the author found in the archive confirmation of awarding the title to the grandson of Nikolai I. 
However, the author is going to figure out in the course of further research the role of Nikolai Nikolaevich 
Romanov (junior) in the history of the city and the Black Sea Fleet. 
Key words: honorary citizens, Sevastopol mayor, city council, the Grand Duke. 

 

По моему мнению, в это время лучшего 
Верховного Главнокомандующего найти  
было нельзя... это человек, несомненно, 

всецело преданный военному делу и теоретически и 
практически знавший и любивший военное ремесло».  

А.А. Брусилов 
 

Постановка проблемы. Не вызывает сомнения Известна роль династии Романовых в истории города. 
Однако роль отдельных членов Дома Романовых не раскрыта в полной мере. Исследование архивных 
материалов показывают, что Николай Николаевич Романов (младший) являлся Почетным Гражданином 
Севастополя.  

Источниковедческой базой в основном послужили архивные материалы. 
Цель статьи – выяснить роль Романова Николая Николаевича (младшего) в истории Севастополя и 

Черноморского Флота. 
Изложение основного материала. Николай Николаевич Романов родился 6 ноября 1856 года в г. 

Санкт-Петербурге. Первый сын Великого князя Николая Николаевича (старшего) и Великой княгини 
Александры Петровны, внук императора Николая I. 

В детстве был записан в лейб-гвардии гусарский полк и гвардейский саперный батальон. Образование 
получил в Николаевском инженерном училище. В 1873 году был произведен в офицеры и зачислен в 
учебный пехотный батальон. В 1876 году окончил с малой серебряной медалью Николаевскую академию 
Генерального штаба. В этом же году был пожалован званием флигель-адъютанта. С 18 ноября 1876 года 
состоял при Николае Николаевиче (старшем) в качестве обер-офицера для особых поручений. 

В 1877-1878 гг. участвовал в русско-турецкой войне. За участие в форсировании Дуная награжден 
орденом Св. Георгия 4-й степени, за отличие, проявленное при штурме Шипки, - золотым оружием и 
произведен в полковники. 

С 1878 года служил в лейб-гвардии гусарском Его Величества полку. 6 мая 1884 года назначен его 
командиром, 10 ноября 1890 года - командиром 2-й бригады 2-й гвардейской кавалерийской дивизии, с 11 
декабря - командиром дивизии. 

С 6 мая 1885 г. по 8 июня 1905 г. состоял генерал-инспектором кавалерии. В 1894 году пожалован 
званием генерал-адъютанта, 6 декабря 1900 года произведен в генералы от кавалерии. Под руководством 
Н.Н. Романова был принят ряд мер по реорганизации конницы и улучшению материальной части армии. Он 
был одним из инициаторов реорганизации в 1896-1897 годах офицерской кавалерийской школы [11, с. 216]. 

В армии получил прозвище «Лукавый» за чрезмерное честолюбие, жажду власти, «ограниченность 
духовных качеств, злой и высокомерный характер». По мнению русского военного дипломата генерала 
А.А. Игнатьева, прозвище «Лукавый», как называла Николая Николаевича вся кавалерия от генерала до 
солдата, заимствовано из слов молитвы: «...избавит нас от лукавого» [2]. 

С 8 июня 1905 года был председателем Совета Государственной Обороны, созданного по его 
инициативе. Наделенный правами надведомственной организации, Совет координировал деятельность 
высшего военного и морского управления с другими правительственными учреждениями. Учрежденная 
при Совете Высшая аттестационная комиссия рассматривала кандидатов на должности командующих 
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армиями, корпусами, дивизиями и бригадами. Под руководством Николая Николаевича Совет провел 
пересмотр «Положения о полевом управлении войсками» и разработал новый устав, утвержденный в 1908 
году. 

С 26 октября 1905 года до 20 июля 1914 года состоял Главнокомандующим войсками гвардии и 
Петербургского военного округа. С 1909 года был попечителем Офицерского собрания армии и флота. 

Как председатель Совета Романов постоянно вмешивался в компетенцию военного и морского 
министров, что создавало разнобой в управлении войсками. 26 июля 1908 года Совет был распущен, в чем 
немалую роль сыграло отрицательное отношение к нему Государственной Думы. С этого момента резко 
возросло влияние генерала В.А. Сухомлинова, с которым у Романова сложились неприязненные 
отношения. 

Так, в своих воспоминаниях В.А. Сухомлинов писал: «Мания величия Великого князя дошла до того, 
что он стал вмешиваться в дела Совета министров. Вскоре началось паломничество в Ставку лиц, никакой 
связи с задачами и обязанностями Верховного командования не имевших, но искавших лишь предлога для 
поездки туда. Николай Николаевич был ведь всесильным человеком». Однако Сухомлинов признавал, что 
«как инспектор кавалерии Николай Николаевич действительно оказал большие услуги армии. Сам он был 
хороший и выносливый ездок» [3]. 

По утверждению Великого князя Александра Михайловича, Николай Николаевич Романов (младший) 
из всех родственников царя имел наибольшее влияние на государственные дела. Он был членом масонского 
ордена мартинистов (1909), состоял в масонской «Великокняжеской ложе» (Санкт-Петербург, 1907-1917 
гг.) В 1910 году отказался руководить подготовленной российским Генеральным штабом стратегической 
военной игрой, которая тем самым фактически была сорвана. 

28 июля 1914 года Австро-Венгрия объявила войну Сербии, началась Первая мировая война. Указом от 
20 июля 1914 года Николай Николаевич Романов (младший) назначен Верховным Главнокомандующим 
русской армии. Были созданы Ставка и штаб. Местом Главной квартиры выбраны Барановичи, 
начальником штаба Ставки назначен генерал Н.Н. Янушкевич, а генерал-квартирмейстером - генерал              
Ю.Н. Данилов. 

10 октября 1914 года «в воздаяние мужества, решительности и непреклонной настойчивости в 
проведении планов военных действий, покрывших неувядаемой славой русское оружие», Николай 
Николаевич награжден орденом Св. Георгия 3-й степени. 9 марта 1915 году за взятие Перемышля 
награжден орденом Св. Георгия 2-й степени, а 12 апреля того же года - Георгиевской саблей, украшенной 
бриллиантами, с надписью «За освобождение Червоной Руси». Это была очень высокая награда, так как к 
началу Первой мировой войны в Российской империи не было ни одного кавалера Св. Георгия 2-й степени. 

После сражения у Гродека австрийские войска отступили, и тогда Перемышль окружили русские. 
Началась его первая осада. В начале октября русские войска очистили от австрийцев Западную Галицию, 
осада Перемышля была снята, и начались сражения на реке Сан, длившиеся до ноября и приведшие ко 
второй осаде Перемышля. Вскоре он пал, победа была полной, в плен взяли 9 генералов, 2307 офицеров и 
113 890 солдат противника. В России эта победа отмечалась очень шумно, не остался в стороне и 
Севастополь. 

В газете «Крымский вестник» за 11 марта 1915 года писали: «В ознаменование взятия русскими 
войсками крепости Перемышль во Владимирском соборе в 11 часов утра состоялось Богослужение, которое 
отличалось торжественностью. Молебен служили соборно представители морского, военного и 
епархиального духовенства во главе с настоятелем собора протоиереем о. Романом Медведем. Пел хор 
портовых певчих под управлением г. Оглоблинского. Протоиереем о. Медведем была произнесена 
прочувствованная приличествующая случаю речь, посвященная оценке события. 

На молебне присутствовали: весь высший командный состав Черноморского флота и севастопольской 
крепости, офицеры флота и частей войск гарнизона севастопольской крепости, особо уполномоченный 
«Красного креста» князь Урусов, севастопольский градоначальник, представители городского управления и 
различных местных правительственных и общественных учреждений и масса молящихся. Во всех 
севастопольских церквах вчера были отслужены благодарственные молебствия по случаю взятия 
Перемышля, на которых присутствовали учащиеся местных учебных заведений и много молящихся» [4, 
л.2]. 

Из Севастополя полетели телеграммы с поздравлениями от первых лиц города и общественных 
учреждений в адрес Николая Николаевича Романова (младшего). Севастопольский городской голова                
Н.Ф. Ергопуло отправил телеграмму Великому князю со словами: «Вчера Севастопольская городская Дума 
отслужила благодарственное молебствие по случаю взятия нашими доблестными войсками крепости 
Перемышль и помолилась о здравии и благоденствии всей Царствующей Семьи и нашего христолюбивого 
войска. Гласные городской Думы и все население города полны радости и гордости и свято верят, что сила 
нашего воинства несокрушима под Верховным руководительством Вашего Императорского Высочества. 
Сердца всех жителей слились в пламенном желании выразить вашему Императорскому Высочеству свои 
радостные приветствия и поздравления. Городской голова Ергопуло» [5, л. 3] 

Николай Николаевич ответил: «Очень тронут, благодарю гласных городской Думы и население города 
за молитвы, приветствия и выражения чувства по случаю падения Перемышля. Генерал-адъютант 
Николай». Отдельно была прислана телеграмма с благодарностью для Черноморского флота: «От всего 
сердца благодарю доблестный Черноморский флот за поздравления со взятием Перемышля и дарованной 
Мне Высочайшей наградой. Генерал-адьютант Николай» [6, л. 2]. 
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Телеграммы были разного содержания, но все поздравляли с победой и связывали ее с именем 
Великого князя Николая Николаевича. Вот какую телеграмму отправил старший газзан караимской кенасы 
Товий Симович Леви: «...Безумно радуясь и ликуя по случаю мирового события - падения Перемышля, 
паства моя - севастопольские караимы, в благоговейном удивлении к высоким качествам Вашего 
Императорского Высочества и предводимым Вами доблестным титанам русского воинства, считают себя 
счастливыми повергнуть пред Вами свои всепочтительнейшие поздравления с сокрушением важной 
твердыни, на которую враг возлагал столько надежд, и высочайшей наградой, которую Возлюбленному 
Монарху благородно было оценить великие деяния Вашего Императорского Высочества. Молим Господа 
Бога и даруем Вашему Высочеству силу и крепость довершить с еще большей славой так блестяще 
введенное Вами дело борьбы с упорными врагами нашей дорогой родины».   

Ответ последовал незамедлительно: «Очень тронут, сердечно благодарю севастопольских караимов за 
молитвы, выраженные чувства по случаю падения Перемышля и поздравления с высокой Монаршьей 
наградой» [7, л. 3] 

По случаю взятия крепости во всех учебных заведениях Севастополя были отменены занятия. 
Николай Николаевич был человеком весьма своеобразным и неоднозначным. Российский историк              

П.В. Мультатули, занимающийся изучением жизни и деятельности Николая II, отмечал: «Справедливости 
ради надо сказать, что некоторые решения Великого князя в ходе Первой мировой войны были весьма 
смелыми и благотворными для вооруженных сил. Например, лишь поддержка Великого князя спасла в 1914 
году чудо русской авиационной мысли - самолеты Сикорского «Илья Муромец» от незаслуженного 
забвения, так как некоторые летчики и даже сам командующий дивизией русской военной авиации Великий 
князь Александр Михайлович считали эти самолеты непригодными для использования в военных целях». 
Современник Романова (младшего), военачальник, дипломат, генерал-лейтенант лейб-гвардии конного 
полка А.А. Мосолов писал: «Следует отдать справедливость Великому князю: он сделал много для 
воспитания и приведения в порядок нашей кавалерии. При нем она могла считаться одной из лучших в 
мире» [13]. 

В августе 1915 года Николай Николаевич был смещен и назначен царским наместником на Кавказе и 
командующим Кавказской армией. Снятие Романова вызвало большое возбуждение в политических кругах, 
видевших в этом усиление позиций императрицы Александры Федоровны и Г.Е. Распутина. Не только 
думские круги, но и правительство неодобрительно отнеслось к смене командования. На Кавказе Романов 
пытался поставить под свой контроль Кавказскую армию, но все равно руководство ею осталось в руках 
генерала Н.Н. Юденича, а на Николая Николаевича было возложено в основном руководство тылом армии 
и администрацией [11, с. 273]. 

А вот еще одно свидетельство современника. Русский генерал, участник Первой мировой войны, 
писатель Н.А. Епанчин отмечал: «Во время Мировой войны во главе славного русского воинства стоял не 
великий Суворов, а ничтожный Великий князь Николай Николаевич» [1]. 

Несмотря на такого рода высказывания, которых, к слову сказать, было достаточно, Севастопольская 
городская Дума выдвинула кандидатуру князя на присвоение ему звания «Почетный гражданин города» и 
получила одобрение Императора. 

13 апреля 1915 года на имя головы Н.Ф. Ергопуло поступило письмо от гласного (в наше время сказали 
бы - депутата) городской Думы М.К. Рыбарского, в котором он просил рассмотреть на заседании городской 
Думы вопрос о присвоении Великому князю Николаю Николаевичу звания почетного гражданина города. 
Он писал: «...Испытывая со всей нашей родиной особую почтительность и благоговение к эпической 
личности Его Императорского Высочества Великого князя Николая Николаевича - Верховного 
Главнокомандующего всеми воинскими силами Империи, я позволяю себе с полной уверенностью в 
горячий отклик всех сердец нашего населения сделать предложение нашей Думе об избрании Его 
Императорского Высочества Почетным гражданином нашего города и о постановке в главном зале управы 
соответствующей формы изваяния, изображающего Его Императорское Высочество, на что испросить у 
Его императорского Высочества согласие».[8, л. 2] 

Городской голова отправил М.К. Рыбарскому ответ: «Михаил Константинович, весьма рад был узнать 
из вашего заявления от 13 апреля, что и вы были заняты мыслью о внесении в городскую Думу вопроса 
относительно избрания Его Императорского Высочества Великого князя Николая Николаевича Почетным 
гражданином Севастополя. Этою мыслью я был озабочен уже давно, и, по выяснению некоторых 
обстоятельств, я сегодня вношу соответствующий доклад в городскую Думу. Таким образом, желание мое, 
горячо разделяемое, как я убежден, всеми городскими деятелями и, как оказалось, совпавшее с вашим 
желанием, будет осуществлено. Городской голова Ергопуло» [1, л. 2]. 

Заседание городской Думы состоялось 27 апреля. На повестке дня первым стоял вопрос «Об 
испрошении соизволения Его Императорского Высочества Великого князя Николая Николаевича на 
принятие звания Почетного гражданина города Севастополя». За него гласные проголосовали единогласно. 

Такое постановление Думы, по мнению гласных, было необходимо потому, что «особа Его 
Императорского Высочества после всего сделанного Им для защиты и возвеличия отчизны, должна будет 
служить предметом постоянного культа почитания для всякого, искренне любящего свою великую страну, 
гражданина» [1, л. 2]. 
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В газете «Крымский вестник» от 27 мая 1916 года в разделе «Хроника» было опубликовано: «Государь 
Император по высочайшему докладу министра внутренних дел 11 мая 1916 года Высочайше соизволил на 
присвоение Его Императорскому Высочеству Великому князю Николаю Николаевичу звания Почетного 
гражданина города Севастополя согласно ходатайству в том севастопольского городского общественного 
управления» [12, л. 3]. 

27 мая на имя городского головы Н.Ф. Ергопуло пришла телеграмма из Санкт-Петербурга, в которой 
сообщалось о том, что Николай Николаевич утвержден в звании «Почетный гражданин города 
Севастополя». [8, д.484, л. 5] 

Специально был заказан портрет для городской Думы. В газете «Крымский вестник» сообщалось, что в 
продажу поступил роскошно выполненный портрет Верховного Главнокомандующего. В статье писали:              
«В переживаемые нами великие исторические дни этот портрет займет достойное место не только во всех 
учреждениях России, но и в жилище каждого русского человека. Ибо герой войны - гордость нации и 
память о нем дорога каждому патриоту». В газете указывалась цена портрета с пересылкой - 3 рубля [12, 
л.3]. 

2 марта 1917 года после отречения Николая II от престола Николай Николаевич Романов (младший) 
был назначен Верховным Главнокомандующим, но под давлением Советов и Временного правительства 
отказался от этого поста. После увольнения со службы проживал в Крыму в имении Дюльбер. Жил 
уединенно, ни с кем не общаясь и никого не принимая. В марте 1919 года эмигрировал на английском 
дредноуте «Мальборо» вместе с императрицей Марией Федоровной и другими членами Российского 
императорского дома, остававшимися в Крыму. С апреля 1919 года проживал в Генуе (Италия) в качестве 
гостя короля Виктора Эммануила III, своего свояка. С 1922 года переехал во Францию, проживал вначале 
на вилле «Тенар» в Антибе, затем в замке Шуаньи. 

16 ноября 1924 года принял общее руководство Русским Общественным Союзом (русская военная 
организация в эмиграции). Среди белой эмиграции считался претендентом на российский престол, но сам 
никаких монархических притязаний не высказывал. 

Был женат на Великой княгине Анастасии Николаевне (урожденная Стана, дочь короля Черногории 
Николая I, сестра королев Италии и Сербии). Детей в браке не было [11, с.274]. 

После ухудшения здоровья в октябре 1928 года переехал в Антиб, где вновь арендовал виллу «Тенар». 
Умер Николай Николаевич 5 января 1929 года от сердечной недостаточности. Отпевание прошло в 
каннской церкви Святого Архангела Михаила архиепископом Серафимом (Лукьяновым) в присутствии 
военных чинов Франции. У гроба стоял почетный караул из чинов русской армии. Похоронен в крипте того 
же храма. В 1935 году рядом похоронили супругу. 

Выводы. Теперь, когда по архивным документам точно установлено, что Николай Николаевич 
Романов (младший) был удостоен звания «Почетный гражданин города Севастополя», возникают вопросы: 
часто ли бывал  Николай Романов в нашем городе, что сделал для Черноморского флота, каков его личный 
вклад в развитие нашего города? Надеюсь, ответы на них даст дальнейшая поисковая работа. 
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