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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

 
Представленный вниманию читателя сборник документов «Обращения Главы 

Российского Императорского Дома Романовых…» является коллекцией документов, 
состоящей из официальных обращений Главы Российского Императорского Дома Романовых 
императора в изгнании Кирилла I Владимировича и сопутствующих исторических 
материалов.  

В данную коллекцию включен 81 документ, которые были изданы в период с 8 августа 
1922 г. по 31 октября 1938 г. Все даты даны по новому стилю. Среди этих документов 60 
обращений императора в изгнании Кирилла I и 21 сопутствующий документ. 

К обращениям мы отнесли как собственно обращения, воззвания, циркулярные 
указания, манифесты, так и высочайшие рескрипты. Такие материалы императора в 
изгнании Кирилла I появлялись ежегодно, хотя и неравномерно. Так, наибольшее количество 
обращений было опубликовано в 1924 и в 1929 гг. – 12 и 7 обращений соответственно. 
Наименьшее их количество вышло в 1928 и 1937 гг. – по одному. Ничего удивительного нет в 
том, что наибольшее количество обращений появилось в 1924 г., так как именно в это время 
великий князь Кирилл Владимирович принял титул императора в изгнании (Документ 10) и 
выступал с многочисленными обращениями. Что касается 1929 г., то в этот год императором 
Кириллом I совместно с митрополитом Антонием (Храповицким) был учрежден «День 
всеобщей скорби русских людей» в память о расстреле 17 июля 1918 года царской семьи 
(Документ 38), помимо этого в связи с 15-летием с начала Первой мировой войны 1941–
1918 гг. был разработан и утвержден статут ордена святителя Николая Чудотворца 
(Документы 39-41), а также имелась значительная переписка с церковными иерархами.  

В своих обращениях император в изгнании Кирилл I апеллировал к нескольким 
целевым группам: к русскому народу и отдельно к военнослужащим. 

Часто император Кирилл I обращался к русскому народу по текущим вопросам. Так, в 
1922 г. он обращался в связи «с принятием им звания Блюстителя государева престола» 
(Документ 1), в 1923 г. – «с покаянием и призывом к объединению» (Документ 3), в том же 
году было обращение к мусульманским народам России (Документ 4), в 1924 г. последовали 
обращения с «призывом к объединению на основе легитимизма», «о судьбе останков 
императора Николая II и его семьи» и «по поводу порядка принесения верноподданнической 
присяги» (Документы 6, 7 и 8), в 1926 г. были новогодне-рождественское обращение к 
соотечественникам, очередной призыв к объединению на основе легитимизма (Документы 23 
и 25). В 1928 г. последовала декларация Кирилла I «о принципах преобразований, 
планируемых им в случае восстановления обновленной народной самодержавной монархии 
в России» (Документ 33). И в 1929 г. Кирилл I призывал русскую эмиграцию к единению 
(Документ 36), аналогичное обращение последовало и в 1930 г. (Документ 53). В 1931 г. в своем 
новогоднем обращении Кирилл I уделил внимание перспективам освобождения России 
(Документ 58). В период голодомора в СССР, в 1933 г., Кирилл I выступил с «обличением 
коммунистического режима в России» (Документ 61). В 1934 г. им выражались надежды на 
скорую гибель коммунизма и с призывом к объединению (Документ 63). В 1938 г. Кирилл I 
выступал с «характеристикой деятельности коммунистического режима и изложением его 
видения программы государственного строительства после восстановления монархии» 
(Документ 74). Таким образом, наиболее частой темой воззваний-обращений императора 
Кирилла I был призыв объединяться на основе легитимизма. Другой важной темой было 
выступление о текущем состоянии дел в России и в русской эмиграции. 

Как мы уже отмечали, важной составной частью обращений Кирилла I были его 
воззвания к военнослужащим. Так, в 1922 г. он призывал к объединению военнослужащих 
«белой» и «красной» армий для борьбы против большевиков (Документ 2). В 1923 г. было 
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распространено циркулярное обращение об отношении военнослужащих эмиграции к 
общественно-политической деятельности (Документ 5). В 1932 г. Кирилл I обращался к 
военнослужащим Рабоче-крестьянской красной армии (Документ 60), а в 1935 г. было 
изложение «видения взаимоотношений с членами Государева освободительного движения» 
(Документ 68). 

Выступал император Кирилл I и по частным вопросам. Так, в 1924 г. император 
выступил с решительным несогласием «предоставления Великобританией займа СССР» 
(Документ 9). В 1925 г. он призвал верноподданных не участвовать в планирующемся 
«Зарубежном съезде» (Документ 21). В 1926 г. Кирилл I предложил оказать посильную 
помощь русским обителям на Афоне (Документ 27). В 1927 г. последовало заявление «по 
поводу раскольнической деятельности редактора газеты «Русский стяг» поэта С.С. Бехтеева» 
(Документ 32), а в 1929 г. – последовало «Обращение … с призывом о помощи русским 
переселенцам в Трехречьи (Маньчжурия), пострадавшим от террористического нападения 
большевиков» (Документ 44). 

Основная же часть высочайших рескриптов относилась к членам императорской 
фамилии и к церковным иерархам. Так, в 1924 г. император Кирилл I обращался к 
вдовствующей императрице Марии Федоровне, в связи с принятием им императорского 
титула (Документ 11). В 1926 г. последовал рескрипт на имя председателя Братства русских 
обителей иеромонаха Симеона (Документ 26). В 1929 г. Кирилл I обращался к председателю 
Архиерейского синода Русской Православной Церкви Заграницей митрополиту Антонию 
(Документ 35). В 1930 г. было письмо к митрополиту православных русских церквей в 
Западной Европе Евлогию и обращение к патриарху Сербскому Варнаве (Документы 47 и 52). 
В 1931 г. последовал высочайший рескрипт на имя патриарха Иерусалимского Дамиана 
(Документ 56). В разное время были и другие обращения. 

Среди сопутствующих материалов наибольшее их количество появилось в 1930-м г. – 
6 документов и в 1938 г. – 5 документов. Важно пояснить, что в 1930 г. в русской эмиграции 
делались попытки примирения между зарубежными русскими православными церковными 
юрисдикциями, этой теме были уделены следующие сопутствующие материалы (Документы 
48-49). Что же касается 1938 г., то появление значительного количества сопутствующих 
материалов было связано с кончиной императора в изгнании Кирилла I (Документы 78-79) и 
наследованием статуса главы Российского императорского дома его сыном великим князем 
Владимиром Кирилловичем (Документы 80-81). 

Интерес представляют и места издания обращений императора Кирилла I. Большая 
их часть была написана в Сен-Бриаке – 34 документа (1922–1923 гг. и 1928–1938 гг.). 
14 документов были написаны в Кобурге (1924–1927 гг.), 2 документа в Ницце (1924 г.), и по 
одному в Каннах (1923 г.) и Потсдаме (1938 г.). Эти сведения позволяют нам установить 
географическую локацию главной штаб-квартиры императора Кирилла I. 

Сборник документов снабжен также приложениями: комментариями к основному 
тексту (Приложение 1), списком используемых архивных фондов (Приложение 2) и именным 
указателем (Приложение 3). Надеемся, что предлагаемый вниманию читателей сборник 
документов будет интересен не только историкам и специалистам в области истории 
императорского дома Романовых, но и широкому кругу читателей. 
 
 

доктор истории, 
заведующий лабораторией мировых цивилизаций 
Черкас глобальный университет, 
Александр Черкасов (Вашингтон, США) 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
 

«К 120-летию спасения великого князя Кирилла Владимировича  
во время гибели эскадренного броненосца «Петропавловск» (13 апреля 1904 г.)  

и 100-летию принятия им титула императора всероссийского  
в изгнании (13 сентября 1924 г.)» 

 
Император Всероссийский в изгнании Кирилл I Владимирович (Царское 

Село, 30 сентября/13 октября 1876 – Нейи-сюр-Сен, 29 сентября/12 октября 1938). 
Второй сын великого князя Владимира Александровича (брата императора Александра III 
Миротворца) и великой княгини Марии Павловны (урожденной принцессы Мекленбург-
Шверинской).  

В 1891 году молодой великий князь Кирилл Владимирович поступил в Морской 
Кадетский Корпус, и с тех пор вся его военная служба оказалась связанной с морем. 
В 1897 году он поднял русский флаг над Порт-Артуром – русским военно-морским форпостом 
в Китайской империи (Рис. 1)1. 

 

 
 
Рис. 1. Великий князь Кирилл Владимирович. 1898 г.  
 

 

 
1 Кирилл Владимирович. Моя жизнь на службе России. СПб.: Лики России, 1996. 334 с. 
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Рис. 2. Великий князь Кирилл Владимирович. 1904 г. 
 

С началом Русско-японской войны 1904–1905 гг. великий князь Кирилл 
Владимирович немедленно направился на театр военных действий (Рис. 2). Возглавляя штаб 
командующего вице-адмирала С.О. Макарова, он находился рядом с прославленным 
флотоводцем на капитанском мостике эскадренного броненосца «Петропавловск», когда тот 
подорвался на японской мине и затонул. Практически вся команда броненосца погибла, но 
контуженный и обожженный великий князь Кирилл Владимирович, в числе немногих, сумел 
выплыть и продержаться на воде до прибытия помощи. Когда его заметили спасатели, он 
крикнул: «Со мною все в порядке, спасайте остальных!». 

 

  
 
Рис. 3. Икона «Чудо Св. Ипатия», иллюстрирующая спасение великого князя  
Кирилла Владимировича в 1904 г. 
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Знаменательно, что чудесное спасение великого князя Кирилла Владимировича 
произошло 31 марта/13 апреля 1904 года, в день памяти священномученика Ипатия Епископа 
Гангрского – небесного покровителя костромского Свято-Троицкого Ипатьевского 
монастыря (Рис. 3), в котором посольство Великого поместного церковного и земского собора 
1613 года призвало на царство первого государя из династии Романовых Михаила I 
Феодоровича2.  

 

 
 
Рис. 4. Принцесса Виктория Мелита. 1895 г. 
 

Из-за последствий контузии великий князь Кирилл был вынужден временно оставить 
службу и выехать на лечение в Европу. 26 сентября/8 октября 1905 года в Баварии он вступил 
в брак с принцессой Викторией Мелитой Великобританской, Ирландской и Саксен-Кобург-
Готской (в православии Викторией Феодоровной) (Рис. 4). Поскольку первым супругом 
Виктории Мелиты был родной брат императрицы Александры Феодоровны великий герцог 
Эрнст Людвиг Гессен-Дармштадтский, она первоначально отрицательно отнеслась к свадьбе. 
Под влиянием супруги император Николай II некоторое время отказывался признать брак 
Кирилла Владимировича. Но уже в 1907 году государь понял несправедливость этого решения 
и 15/28 июля своим указом узаконил супружество великого князя Кирилла Владимировича и 
великой княгини Виктории Феодоровны. Омраченные семейным разладом 1905 года 
отношения великокняжеской четы с императорской семьей полностью восстановились. 

 
 

2 См. Закатов А.Н. Утвержденная (Утверждённая) грамота Великого собора 1613 года как источник 
права // Систематизация законодательства в фокусе историко-правовой науки (к 470-летию принятия 
Судебника 1550 г.). Сборник научных трудов / под общ. ред. Д.А. Пашенцева. Москва: Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации: ИНФРА-
М, 2021. 250 с. С. 110-119 
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Рис. 5. Император Николай II с цесаревичем Алексеем Николаевичем, великий князь 
Кирилл Владимирович (справа). 1913 г. 
 

Во время Первой мировой войны 1914–1918 гг. великий князь Кирилл Владимирович 
назначается в Штаб Верховного главнокомандующего в военно-морской отдел. 23 февраля/ 
7 марта 1916 года Николай II произвел его в контр-адмиралы (Рис. 6).  

 

  
 
Рис. 6. Портрет контр-адмирала великого князя Кирилла Владимировича. Холст, масло. 
Худ. А.М. Леонтовский. 1916 г. 
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К моменту Февральской революции 1917 года Кирилл Владимирович командовал 
Морским Гвардейским Экипажем. Восстание застало его в Петрограде. Вместе с дядей 
великим князем Павлом Александровичем3 великий князь Кирилл Владимирович, рискуя 
жизнью, предпринял мужественную попытку спасти монархию и сохранить на престоле 
своего двоюродного брата императора Николая II4. Но его усилия не увенчались успехом из-
за предательства части генералитета и вероломной политики Государственной думы. Под 
тяжелым впечатлением отречения и ареста императора Николая II и его семьи Кирилл 
Владимирович подал в отставку и в июне переехал с беременной супругой и дочерями Марией 
и Кирой из Петрограда в Финляндию, где у него 17/30 августа родился сын Владимир (Рис. 7).  
 

 
 
Рис. 7. Государыня Виктория Феодоровна с сыном Владимиром. 1918 г. 
 

После казни в 1918 г. большевиками императора Николая II, наследника цесаревича 
Алексея Николаевича (Рис. 8) и великого князя Михаила Александровича, то есть 
истребления всего мужского потомства императора Александра III, права на престол по 
закону перешли к потомкам императора Александра II5.  
 
 
 

 
3 Переписка великого князя Павла Александровича с великим князем Кириллом Владимировичем 
(ГАРФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 2098). 
4 Подробнее: Закатов А.Н. Император Кирилл I в февральские дни 1917 г. М.: Издательский центр 
«Новый век», 1998. 192 с.: илл. 
5 Корево Н.Н., сенатор. Императорский всероссийский престол. Наследование престола по Основным 
государственным законам. Справка по некоторым вопросам, касающимся престолонаследия. 2-е 
издание. М.: Литера-2000, 2001. 144 с.; Иоанн (Максимович), архиепископ. Происхождение закона о 
престолонаследии в России. Подольск, 1994. 82 с. 
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Рис. 8. Семья императора Николая II 
 

Старшим в династическом отношении среди них являлся великий князь Кирилл 
Владимирович. В 1922 году, еще не будучи уверенным в смерти своих предшественников в 
очереди престолонаследия, великий князь объявил себя Блюстителем Государева Престола. 
Когда последние сомнения в отношении судьбы царственных мучеников рассеялись, в 
соответствии с Основными государственными законами Российской империи Кирилл 
Владимирович 31 августа/13 сентября 1924 г. принял титул императора Всероссийского в 
изгнании6. Впервые манифест о принятии титула совокупно с рядом связанных с ним 
документов был официально опубликован в изданном в Царстве Болгарском «Сборнике 
Высочайших актов и исторических материалов» 7 императора в изгнании Кирилла I (Рис. 9). 

 

 
 
Рис. 9. Обложка «Сборника Высочайших Актов и исторических материалов» 

 
6 Подробнее: Закатов А.Н. Дом Романовых в изгнании. Блюстительство (1917–1924): монография. М.: 
ИНФРА-М, 2023. 256 с.: илл.  
7 Сборник Высочайших Актов и исторических материалов. Ко дню годовщины издания Его 
Императорским Величеством Государем Императором Кириллом I Манифеста 31 Августа 1924 г. 
София: Издание Представительства Его Императорского Величества в Царстве Болгарском, 1925. 96 с. 
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Кирилл I (Рис. 10) приложил немало усилий к облегчению положения русских 
эмигрантов, но в главном его взоры всегда были обращены к России. Государь понимал 
трагическую закономерность революции 1917 года8, решительно осуждал ставку на 
иностранную интервенцию и верил, что настанет день, когда народ сам свергнет 
коммунистический режим и вернется на свой исторический путь. Свою главную задачу он 
видел в сохранении монархической государственной традиции9 и юридических основ 
Российского императорского дома, чтобы всегда был законный преемник Всероссийских 
императоров, воспитанный в православной вере и любви к Родине, готовый ответить на 
народный призыв, если народ России пожелает вернуть монархию10.  
 

 
 
Рис. 10. Его императорское величество государь  
император Кирилл Владимирович. Начало 1930-х гг. 
 

Клевета и постоянная травля омрачали жизнь императора Кирилла I, но он с твердой 
верой в Бога и сознанием своей миссии исполнял царское служение. Выдающийся поэт 
русской эмиграции Сергей Бехтеев писал о нем:  
 
На подвиг святой и великий 
За Русь и за Веру Христа 
Он вышел под буйные клики - 
Слуга и Защитник Креста. 
 

 
8 Подробнее: Закатов А.Н. Осмысление причин и следствий Революции 1917 года Российским 
императорским домом Романовых // Столетие Революции 1917 года в России. Научный сборник. Часть 
1. / Отв. ред. И.И. Тучков. М., Издательство АО «РДП», 2018. 1000 с. (Труды исторического факультета 
МГУ, Вып. 108. Сер. II. Исторические исследования, 60). С. 30-53. 
9 Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. СПб., 1992. 680 с.  
10 Граф Г.К. На службе императорскому дому России. 1917-1941. Воспоминания. СПб.: Издательство 
БЛИЦ, 2004. 688 с. 
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Он вышел без гнева, без страха, 
Взывая к стыду бунтарей - 
Наследник венца Мономаха 
И барм Православных Царей. 
 
И дрогнул в Кремле узурпатор, 
И голос молвы подхватил: 
Да здравствует наш Император! 
Наш Царь Благоверный Кирилл! 11 
 

С 1928 г. основное время государь и его семья проводили в приобретенном ими 
поместье «Кер Аргонид» в г. Сен-Бриак (Бретань) (Рис. 11).  

 

 
 
Рис. 11. Поместье «Кер Аргонид» в г. Сен-Бриак (Бретань) 

 
Тяжким ударом для императора Кирилла I стала кончина в 1936 г. его супруги – 

императрицы Виктории Феодоровны (Рис. 12)12.  
 

 
11 Бехтеев С.С. Император // Вера и верность (Нови Сад). 1924. октябрь. 
12 Закатов А.Н. Царственная художница Виктория Феодоровна // Русское искусство. 2019. № 4. С. 90-
99. 
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Рис. 12. Императрица Виктория Феодоровна         Рис. 13. Император Кирилл I 

 
Последствия катастрофы 31 марта/13 апреля 1904 г. и тоска по Родине подтачивали 

силы императора (Рис. 13). В сентябре 1938 г. на ногах государя появились признаки 
гангрены, остановить которую не удалось.  

Император Кирилл I скончался накануне своего дня рождения, 29 сентября/ 
12 октября 1938 года, в госпитале г. Нейи-сюр-Сен под Парижем. 6/19 октября 1938 года он 
был погребен рядом с супругой в фамильном склепе великих герцогов Саксен-Кобург-Готских 
в Кобурге, но завещал при первой же возможности перезахоронить его на Родине.  

 

 
 
Рис. 14. Перезахоронение императора Кирилла I в Санкт-Петербурге. 1995 г. 
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22 февраля/7 марта 1995 года трудами великой княгини Леониды Георгиевны (вдовы 
главы Российского императорского дома великого князя Владимира Кирилловича) прах 
императора Кирилла I и императрицы Виктории Феодоровны был перенесен в родовую 
усыпальницу династии Романовых – Петропавловский собор Петропавловской крепости 
Санкт-Петербурга (Рис. 14). При вскрытии гробниц в Кобурге обнаружилось, что останки 
государя Кирилла Владимировича нетленны (Рис. 15)13.  

 

 
 
Рис. 15. Нетленные останки императора Кирилла I 

 
В истории России Кирилл Владимирович навсегда останется Царем-Исповедником, в 

тяжелейших условиях сберегшим священные традиции православной законной монархии.  
 

  
 
Рис. 16. Великий князь Владимир Кириллович. 1937 г.  

 
Ему наследовал его сын государь великий князь Владимир Кириллович (1917–1992) 

(Рис. 16). 
 

 
13 Закатов А.Н. Нетленная слава. К 10-летию со дня перенесения останков императора Кирилла 
Владимировича и императрицы Виктории Феодоровны из Кобурга в Санкт-Петербург // Самарские 
губернские ведомости. 2005. март. 
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Документ 1. Обращение великого князя Кирилла Владимировича «К русскому народу» о 
принятии им в соответствии с законом звания Блюстителя государева престола. Сен-Бриак14, 
(26 июля/8 августа 1922 г.) 
 

Русский Народ! 
 

С того губительного дня, когда Пресветлый Государь Император Николай 
Александрович (См. приложение 1, комментарий 1), обманутый предателями, покинул 
Всероссийский Престол, наша дорогая Родина изведала непосильные страдания, познала 
позор порабощения чуждою ненавистною силою, увидела Алтари свои оскверненными и, 
окровавленная, обнищала. С вершины могущества и славы Россия низринулась в темноту. 
 Но сила духа народного непобедима, основа Русской мощи жива. Во всех Русских 
сердцах горит яркая вера в возрождение России, в близкое торжество Русской народной 
правды. 
 Мы уповаем на то, что жив Государь Николай Александрович, и что весть об Его 
убиении распространена теми, для коих Его спасение было угрозою. Не может наше сердце 
отказаться от надежды на то, что вернется Он, Пресветлый, к Престолу Своему15. 
 Но для нас ясно, что впредь до освобождения Русского народа от злобного гнета, Ему 
нет возможности открыто воссиять. 
 Если же Всевышнему неугодно, чтобы Его Императорское Величество или Наследник 
Цесаревич Алексей Николаевич16 дожили до близкого уже дня избавления России от 
бесчестного ига, – то Всероссийский Земский Собор возвестит нам, Кому на Руси быть 
Законным Государем (См. приложение 1, комментарий 2). 
 До того же времени, когда, изволением Господним и на счастье возрожденной Родины 
нашей, Законный Государь возьмет нас под благостную десницу Свою, Русские люди не могут 
оставаться более без Возглавителя их трудов, ко спасению Родины направленных. 
 И те наши соотечественники, которые на родных пространствах испытывают великие 
мучения и чья мужественная работа по обслуживанию родного дела выдвигается на первое 
место в Русском сердце, – и те из нас, для коих вынужденная разлука с Родиной тяжкое горе, 
все одинаково ищут водительства, объединения трудовых усилий и избавления от страданий. 
И те, и другие трудами на пользу России принесли и принесут великую пользу делу Русскому. 
Всем нам нужна свободная Россия, восстановление Русской славы и гордости народной 
возрождение. 
 Посему, и за отсутствием сведений о спасении Великого Князя Михаила 
Александровича (См. приложение 1, комментарий 3), Я, как Старший в порядке 
Престолонаследия, Член Императорского Дома, считаю долгом взять на Себя возглавление 

 
14 Сен-Бриак – маленький рыбацкий город в Бретани, на Изумрудном берегу Франции. Назван в честь 
св. Бриака – ирландского монаха (VI в.). Кирилл Владимирович начал бывать в этих местах с 1922 г., в 
1925 г. приобрел дом и прилегающее к нему поместье, названное им в честь жены императрицы 
Виктории Феодоровны «Кер Аргонид» – по бретонски «Дом Виктории» и, после реконструкции дома, 
окончательно обосновался там со своей семьей в 1928 г. 
15 То есть великий князь Кирилл Владимирович не признавал законности акта отречения императора 
Николая II и считал, что в случае своего спасения он должен вернуться на престол. Подробнее: Закатов 
А.Н. Отречение от престола и обеспечение династической преемственности в российском праве // 
Систематизация законодательства и динамика источников права в исторической ретроспективе (к 370-
летию Соборного уложения): сборник научных трудов / под общ. ред. Д.А. Пашенцева, М.В. Залоило. 
Москва: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации: ИНФРА-М, 2020. 281 с. С. 100-116. 
16 Алексий Николаевич (Петергоф 30 июля ст. ст. 1904 – Екатеринбург, 4/17 июля 1918) – святой 
страстотерпец. Наследник цесаревич и великий князь, единственный сын св. императора Николая П и 
св. императрицы Александры Феодоровны. Расстрелян вместе со всей семьей и верными служителями 
по приговору Уральского областного совета в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля и.ст. 1918. 
Причислен к лику святых Русской православной зарубежной церковью 19 октября 1981 г. Всецерковно 
прославлен в лике страстотерпцев юбилейным Архиерейским собором Русской православной церкви 
20 августа 2000. День памяти 4/17 июля. 
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Русских освободительных усилий в качестве Блюстителя Государева Престола, впредь до той 
поры, когда весть о злодейском убиении Государя Императора Николая Александровича и 
Наследника Цесаревича Алексея Николаевича будет опровергнута, или, если сей надежде не 
суждено осуществиться, впредь до того дня, когда Земский Собор провозгласит законного 
Государя. 
 Русский народ! Великими страданиями твоими пролагается для тебя путь к великому 
счастью. 
 Ценою мучительных испытаний обрел ты разоблачение лживых учений, расшатавших 
твое могущество! Ты вернешься к славе, к восстановлению будущего своего, к обновлению 
твоих мощных трудов. 
 Впредь за своим законным Государем пойдет Россия! А теперь, единым вдохновением 
подкрепляемые, пойдем мы все вперед к светлым Государевым дням, к торжеству Русского 
Православного Креста! 

Да будет дано Мне, родному Внуку Царя-Освободителя (См. приложение 1, 
комментарий 4), отдать Свою жизнь за спасение всего Русского народа. 
 Да поможет нам Бог, и да будет Его всесильное Благословение на Русском пути. 
 
На подлинном Собственною Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла 
Владимировича рукою начертано: 

КИРИЛЛ 
Saint-Briac. 
26 Июля/8 Августа 1922. 
 
 
С подлинным верно: 

Член Государственного Совета 
Князь Голицын-Муравлин (См. приложение 1, комментарий 5) 

 
 
Источник: Граф Г.К.17 Августейший блюститель государева престола государь великий 
князь Кирилл Владимирович. Мюнхен, 1922. 31 с. С. 25-27. 
 
 
 
 
 

 
17 Граф Гаральд (в православии Георгий) Карлович (1885–1966) – контр-адмирал, начальник 
Канцелярии Блюстителя государева престола в 1924 г., Канцелярии его императорского величества в 
1924–1938 гг., начальник Управления по делам главы Российского императорского дома в 1938-1941. 
Морской офицер, финн по национальности. Был однокашником великого князя Кирилла 
Владимировича – зимой 1911–1912 гг. они вместе слушали лекции в Морской Академии. Г.К. Граф в 
начале 1922 года переехал из Финляндии в Мюнхен. Познакомился с близкими великому князю 
Кириллу Владимировичу генералом В.В. Бискупским и бывшим командующим армией при 
А.В. Колчаке генералом К.В. Сахаровым. Последний и привлек Г.К. Графа к легитимному движению в 
ноябре 1922. В июне 1924 фактически возглавил Канцелярию Блюстителя государева престола. 
Принимал участие в разработке манифеста о принятии Кириллом Владимировичем императорского 
титула. Оставался на посту начальника Канцелярии до самой смерти императора в изгнании и в первые 
годы возглавления императорского дома великим князем Владимиром Кирилловичем. 
В 1932 награжден Знаком I степени с вензелевым изображением имени императора Кирилла I. В 1935–
1937 являлся параллельно начальником административного управления Младоросской партии. 
22 июня 1941 арестован немецкими оккупационными властями и заключен в лагерь. Великий князь 
Владимир Кириллович под давлением немцев был вынужден освободить его от должности. После 
II Мировой войны отошел от активной деятельности. Писатель, автор книг «На «Новике»», «Моряки», 
воспоминаний «На службе Российскому Императорскому Дому. 1917–1941», брошюр и статей 
исторического жанра. Скончался в шт. Питтсбург (США). 
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Документ 2. Обращение Блюстителя государева престола великого князя Кирилла 
Владимировича «К российскому воинству» с призывом к объединению «белой» и «красной» 
армий и их совместном выступлении для освобождения России от режима большевиков. Сен-
Бриак (26 июля/8 августа 1922 г.) 
 

Российское воинство! 
 

 К тебе, великая сила, прославившаяся в чреде веков на светлых путях служения 
Родине, обращается ныне слово Мое. 
 Судьбы России нераздельно связаны с переживаниями ее защитников. Победно и 
властно шло Отечество наше к лучезарному будущему, пока не наступили в рядах твоих 
колебания, вырвавшие славу из Российского Венца, поведшие к величайшей и губительной 
смуте и лишившие Родину единства и мощи. 
 С того дня, как случилось сие великое несчастье, священные Алтари наши беззащитны, 
богатства наши расхищены, Русский труд порабощен, и весь Русский народ изнывает в неволе. 
 Этому должен быть положен конец! 
 Слава тем Русским воинам, которые, неустанно борясь за освобождение России, 
познали тягости неравного боя и ныне в чужих странах выносят все страдания разлуки с 
Отечеством. 
 Слава и тем, которые под гнетом ненавистной им чужеродной власти на Родине хранят 
в душе верность Царю Православному и в день яркого восторжествования в их сердцах 
правды сбросят с себя мучительное иго. 
 Нет двух Русских армий! 
 Имеется по обе стороны рубежа Российского единая Русская Армия, беззаветно 
преданная России, ее вековым устоям, ее исконным целям. 
 Она спасет нашу многострадальную Родину. 
 Молю Бога о том, чтобы просьбе Моей вняв, верховное главнокомандование над 
Русской Армией принял Его Императорское Высочество Великий Князь Николай 
Николаевич (См. приложение 1, комментарий 6); а до тех пор надлежащие указания будут ей 
преподаны Мною при участии испытанных и доблестных военачальников, уже заслуживших 
благодарность России. 
 Российское Воинство! Ты одно с помощью Господнею можешь вернуть России былую 
мощь, славу и богатство, вернуть России то светлое будущее, к которому она шла под 
водительством Царей. 
 Российское Воинство! Поведи вновь Россию к свету! 
 Если оправдаются наши надежды на то, что жив Государь Император Николай 
Александрович и спасен Наследник Цесаревич Алексей Николаевич, то близок день нашей 
общей радости. Если же Всевышний не сохранил наиболее для нас драгоценных жизней, – то 
Всероссийский Земский Собор назовет нам законного Царя. 
 Отныне же да будет единство наших боголюбивых и царелюбивых усилий 
несокрушимою нашею мощью на родной стезе светлых достижений. 
 Да хранит тебя Бог, Воинство Российское, и да будет тебе дарована Господом победа! 

 
На подлинном Собственною Его Императорского Высочества Великого Князя 

Кирилла Владимировича рукою начертано: 
КИРИЛЛ 

Saint-Briac 
26 Июля/8 Августа 1922. 
 

 С подлинным верно: 
Член Государственного Совета 

Князь Голицын-Муравлин 
 

Источник: Граф Г.К. Августейший блюститель государева престола государь великий князь 
Кирилл Владимирович. Мюнхен, 1922. 31 с. С. 27-28. 
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Документ 3. Воззвание Блюстителя государева престола великого князя Кирилла 
Владимировича к русскому народу с покаянием и призывом к объединению на основе 
традиционных российских ценностей18. Канны19 (2/ 15 апреля 1923 г.) 
 
 
 К Тебе, Россия, обращаюсь Я, старший по первородству в Доме Царском и Блюститель 
Того Престола Государева, Который долгие годы оберегал Тебя. 
 Оглянись в прошлое, Русский Народ. 
 Над Русью сиял Крест Христианский, Православный. Закон Государев охранял жизнь 
и достояние каждого. Брат не заливал Родной Земли братской кровью. Голод не губил целых 
областей. Даже в убожестве всяк одет и согрет был на зиму. Было всё, для труда и жизни 
нужное. Было славное имя Русское. 
 Не утаим и греха; много было его на Руси. За наши общие вины принесены величайшие 
жертвы; кара Господня вразумила нас, дабы впредь мы греха сторонились. 
 Среди тяжкой войны и народного утомления подстерегли нас враги. Они расславили 
зло, замолчали добро, смутили народ обманными обещаниями, сокрушили охрану народную 
– Государев Престол, заменив Его правительством людей слабых и немудрых, а потом 
захватили в свои хищные руки всю Землю Русскую. 

И что сталось? 
Поселилась вражда между дружественными народностями. Завраждовал сын с отцом, 

брат с братом, труженик с тружеником, село с городом; даже в Церкви Святой, как среди 
Апостолов Христовых, появились Иуды20 предатели21. Настало лихолетие, голод, мор, 
обнищание, разврат. И под стон народа только поработители его, комиссары и их близкие, 
овладев достоянием народным, веками накопленным, бражничают и веселятся, деля 
награбленное и запродавая чужеземцам самую Землю Русскую с ее недрами. 

Я не грожу Тебе, Русский Народ, покорением, но призываю Тебя – опомнись, и пойдем 
вместе по пути света и правды22. 

Пусть откажется каждый от кары и мщения. Божьему предадим Суду: и кровь, невинно 
пролитую, и те преступления, что навеял на Русский Народ его совратитель. Пусть ответ даст 
лишь тот, кто с полным сознанием разрушает нашу Веру, Родину и семью. 

Пусть снова и без принуждения сплотятся в тесном содружестве все народности, нашу 
Великую Страну населяющие, ради взаимной помощи в устройстве по-своему их внутренней 
жизни под сенью единой Матери России. 

Пусть земледелец, землю любящий и на ней хозяйствующий, получит ее в 
собственность и наследие, с правом свое владение по мере сил расширять. Пусть возмещение 
за переход земли от одного владельца к другому произойдет в государственном порядке, и 
пусть дано будет право каждому приложить свой труд, знание и любовь к земле на обширных 
свободных пространствах нашей Родины, и Государство ему в том да поможет. 

Пусть ни с чьей стороны не будет посягательств использовать с корыстью чужой труд, 
и пусть каждый в состоянии будет работать, не глядя с тревогой в то будущее, когда силы его 
ослабеют. 

 
18 Документ по форме носит характер не официального высочайшего обращения, а, скорее, воззвания 
к народу, написанного более простым языком. 
19 Канны – курортный город на Лазурном берегу Франции, в котором великий князь Кирилл 
Владимирович временно проживал с апреля 1921, после Финляндии (до апреля 1920) и Цюриха (апрель 
1920-апрель 1921). 
20 Иуда Предатель (Иуда Симонов Искариот) – один из 12 апостолов. Был хранителем 
пожертвований. Предал Спасителя за 30 сребреников в Гефсиманском саду после Тайной вечери. 
После распятия Иисуса Христа, ужаснувшись содеянному, бросил сребреники, но не покаялся, а впал 
в мрачное отчаяние и удавился. Имя Иуды Искариота стало нарицательным, символизирующим самое 
гнусное и вероломное предательство.  
21 Великий князь Кирилл Владимирович имеет в виду, прежде всего, обновленцев. 
22 В Воззвании, рассчитанном на советское население, опровергаются доводы коммунистической 
пропаганды о намерении Блюстителя государева престола великого князя Кирилла Владимировича 
«покорить» народ и развязать в стране «белый террор». 
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Пусть доблестное Русское казачество возродится в своих древних правах на своих 
землях с их недрами и водами. 

Пусть ограждено будет имущество каждого от захвата и закреплено в наследство его. 
Пусть каждому по силе его и умению снова дано будет право производить полезные 

товары и заполнять ими рынки, и пусть зарубежный купец снова ввозит к нам всё 
недостающее, а наши избытки владельцами их снова вывозятся для обмена за границу. 

Пусть, живя в мире с соседями, не несет Русский Народ излишней тяготы в 
выполнении воинской повинности. 

 
Промысл Божий, Престол Государев, Труд Народный – 

 
Вот те силы, которые приведут Россию снова к светлым дням. 

 
 Не нужно уничтожать никаких учреждений, жизнью вызванных23, но необходимо 
отвернуться от тех из них, которые оскверняют душу человеческую. 
 Надо отстранить от дел и управления всех, отвергающих Бога, противников Веры 
Христианской, коммунистов, отнимающих всё от других, и другим ничего не дающих, лентяев 
и преступников – заменив их честными людьми, Родину любящими и к законному порядку в 
ней стремящимися. Надо убедить лучших людей не уклоняться от святого долга служения 
Родине; со всей твердостью им подчиниться и дружно стоять в их защите. 
 Надо сплотиться вокруг Приходов и Храмов и наметить достойных людей для 
действительно свободно избранного Земского Собора24, ибо, при настоящем нестроении 
Земли Русской, только на основе Верой освященного народного быта может быть совершен 
отбор лучших людей25. 
 Русские люди! Явим, наконец, миру наше подлинное лицо. Ведь при нас остались все 
наши духовные богатства: и Крест на груди, и сердце доброе, и разум светлый, и честность, и 
мужество. 
 Нас не подменили, но за нас говорят и действуют люди, народа Русского не знающие и 
его не любящие. Не надо их; они нас позорят. 
 Молю Всевышнего, да благословит Он наш путь и укрепит наши силы. 
 

Великий Князь Кирилл 
 
Канны 
 
2/15 апреля 1923 г[ода] 

 
Источник: АРИД. Ф. 8. Оп. 1. Д. 1. Л. 1-2. 

 
 

 
 
 

 
23 Косвенное указание на Советы, рассматриваемые великим князем Кириллом Владимировичем как 
органы народного самоуправления, которые можно было бы сохранить и после восстановления 
монархии в России. 
24 Земский собор – совещательный орган, сословно-территориальное представительство при царе. 
Институт Земских соборов учрежден царем Иоанном IV Грозным в 1549. Активно созывались в XVI и 
XVII вв. К концу XVII в., по мере роста абсолютистских тенденций в российском самодержавии, 
созываются всё реже, а потом и вовсе прекращаются. Идея созыва Земского собора как альтернативы 
партийному представительству в послереволюционных условиях являлась утопичной ввиду 
окончательного уничтожения сословного строя. 
25 О «соборных» иллюзиях великого князя Кирилла Владимировича см. примечание к Документу 1. 
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Документ 4. Воззвание блюстителя государева престола великого князя Кирилла 
Владимировича к мусульманским народам России. Сен-Бриак (10 октября 1923 г.) 

 
 
Племена и народности Русского Востока. Судьба объединила вас в едином Российском 

Государстве, и долгие годы Вашего честного служения Родине отвели Вам почетное место в 
ее истории. 

Над Россией стряслось величайшее несчастье: утомленный долгой войной народ 
поддался обманным обещаниям противобожеского хищного сообщества коммунистов, 
которые захватили власть в Государстве. Кровью, бедствиями и бесчестьем покрылась наша 
Страна. А среди опустившейся тьмы коммунисты, которым не дорого благо Родины, 
расхищают народные ценности.  

Захватчики власти обещали всем народностям свободное развитие их жизни 
соответственно вере и бытовым особенностям, а вместо того они ведут борьбу со всякой верой, 
умышленно разрушают семью, а в умы и души молодого поколения вселяют ложь и разврат. 
Не может при таких условиях уцелеть самобытность народностей. 

Пора дать отпор богоборцам и разрушителям нашей жизни. 
Должен наконец снова водвориться закон и порядок в нашем Отечестве. 
Должна наконец быть предоставлена каждой народности действительная 

возможность построить свою внутреннюю жизнь соответственно ее вере, обычаям и местным 
условиям. Закон же общегосударственный должен установить обмен и равномерное 
пользование всеми благами нашей богатой Страны, справедливо распределить несение 
государственных обязанностей и оградить внешнюю неприкосновенность Государства и его 
частей. 

По самому существу чуждый корысти, Царский Престол в сотрудничестве с лучшими 
людьми из коренного населения на местах, – вот что приведет Россию к светлым дням. 

С верой во Всемогущего Бога встаньте дружно против поработителей; очистите Ваши 
края от коммунистов и окажите Вашим Русским братьям помощь в борьбе за освобождение 
от насильников. 

О Роде Царском знайте, что в лице Его Главы, на Кого бы судьба ни возложила это 
Главенство, Он всегда готов положить свои силы и жизнь на служение Родине. 

 
 

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ КИРИЛЛ 
 

10 октября 1923 года 
Сэн-Бриак 
 
 
Источник: АРИД. Ф. 8. Оп. 1. Д. 1. Л. 3. 
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Документ 5. Циркулярное указание Блюстителя государева престола великого князя 
Кирилла Владимировича представителям по делам русских подданных в разных странах 
Русского Рассеяния с разъяснением по поводу отношения военнослужащих к общественно-
политической деятельности. Сен-Бриак (30 сентября/13 октября 1923 г.) 
 
 

13 октября 1923 г. 
 

Циркулярное указание 
Представителю по делам Русских подданных в ___________ 

 
 

 Ко мне поступают запросы от чинов Русской Армии: 1) какое должно быть установлено 
отношение к войсковым начальникам, сохранившим свои части заграницей, а также к 
Военным агентам и Представительствам Русских добровольческих фронтов, возникших во 
время гражданской войны и 2) как согласовать требуемую от воина безучастность в политике 
с участием воинских чинов в союзах, часто не лишенных политической окраски. 
 Поручаю Вам разъяснять обращающимся к Вам следующее. 
 Раз воинские части существуют, то само существование их определяет собой 
отношение подчиненных к своим начальникам. Для распространения же власти этих 
начальников на всю Русскую военную среду заграницей нет оснований. 
 Военные Агентства и Представительства отдельных военачальников в разных 
государствах также не могут почитаться Общероссийскими, и передаваемые через них 
распоряжения относятся только к тем воинским чинам, которые добровольно устанавливают 
подчиненную связь с тем или иным воинским соединением. 
 При обычных условиях государственной жизни армия стоит вне политики. 
Единственная политика солдата: верность заветам Присяги и законопослушность. 
 Солдат – защитник Родины «от врагов внутренних и внешних». 
 Внешней войны мы не ведём и не можем вести. Неучастие же Русского воина во 
внешней политике должно выражаться в Том, что при полном уважении к государствам, где 
нашли себе приют наши соотечественники, он обязан оставаться твёрдым в сознании, что он 
Русский, и держаться в стороне от всевозможных международных течений, получивших 
название «ориентаций». 
 Долг защищать Родину от врагов внутренних требует от Русского солдата борьбы всеми 
доступными для него способами с врагами, временно захватившими власть в России. Поэтому 
объединение воинских чинов в союзы с целью разумного применения своих сил в борьбе с 
внутренним врагом – не является политикой, недопустимой для воина. 
 Союзы, образовавшиеся с целью поддержания связи между братьями по оружию и 
части, или с целями просветительными, взаимопомощи и вообще преследующими 
улучшение и оздоровление была воинских чинов только полезны, ибо они оберегают 
воинскую среду от разлагающих влияний политики. 
 Состояние воинских чинов заграницей, вне всякой службы, может быть приравнено к 
временному пребыванию в запасе, в течение которого воин может вступать и в невоенные 
сообщества. Сознательная оценка высоты своего воинского звания должна указывать 
каждому, что является для него приемлемым, и чему он не может следовать. 
 Не подобает Русскому воину участвовать в борьбе политических партий. Эта борьба 
есть плод недомыслия и бессердечия, ибо нет смысла в пререканиях по вопросам, 
неразрешимым в настоящее время, и жестоко среди этих пререканий отводить взор от 
страданий Родины. 
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Военному более чем кому-либо другому понятно, что лишь объединенные усилия 

венчаются успехом. Объединить нас может только сознание долга, вытекающего из уважения 
к Основным Законам Родины. Ныне в Русских людях и просыпается это чувство. И тяжкий 
грех ложится на совесть тех, кто стремится низвести это пробуждение на степень партийности 
и политики. 
 Я твёрдо верю, что придёт пора, и все законопослушные Русские воины, сохранившие 
в груди завет воинской Присяги, где бы они ни находились, и в каких бы патриотических 
сообществах они ни состояли, с равным самоотвержением станут под свои Знамена на защиту 
чести и благоденствия России. 
 
13 октября 1923 г[ода] 
№ 4804 
С[ен]-Бриак 
 
 
Источник: АРИД. Ф. 8. Оп. 1. Д. 1. Л. 4-5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Обращения Главы Российского Императорского Дома Романовых: сборник документов 
 

29 
 
 

Документ 6. Обращение Блюстителя государева престола великого князя Кирилла 
Владимировича «Ко всем верным русским подданным, находящимся заграницей» с 
призывом к объединению на основе легитимизма. Ницца26 (23 марта/ 5 апреля 1924 г.) 
 
 

 
ОТ БЛЮСТИТЕЛЯ ГОСУДАРЕВА ПРЕСТОЛА 

КО ВСЕМ ВЕРНЫМ РУССКИМ ПОДДАННЫМ, 
НАХОДЯЩИМСЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ 

  
 

Россия гибнет. С тревогой ждёт Она избавления.  
После пережитых испытаний здравый смысл и совесть приводят Русский Народ к 

сознанию, что лишь Законный Царь может вернуть России величие и благоденственную 
жизнь Её сынам. Так верит и большинство бескорыстно любящих Родину Русских 
изгнанников.  

На Родине под гнётом насильников и захватчиков власти наши братья не могут 
провозгласить того, что можем открыто сказать мы за Её рубежом. От нас они ждут и 
правдивого слова и спасительного действия. Наш долг оправдать эти ожидания.  

Как Старший Член и Глава Царского Дома, приняв на Себя Блюстительство Государева 
Престола, Я в праве был ожидать, после призыва Моего, со стороны Русских людей единения 
и послушания Основным Законам Российской Империи. Но с глубокой скорбью Мне 
пришлось убедиться, что смута помрачила разум и опустошила совесть многих: иные забыли 
Присягу, в других извратилось её понимание и утеряно сознание Долга перед Родиной и 
предо Мною, Первым Её Слугою и Законным Правопреемником Императоров 
Всероссийских. 

Напрасны оказались Мои неоднократные обращения к бывшему Верховному 
Главнокомандующему Великому Князю Николаю Николаевичу, Коего помощь считал 
Я столь ценною для предпринятого Мною дела спасения России. С глубокою горестью 
Я убедился в тщетности Моих к Нему обращений: Его Императорское Высочество не внял 
Моему призыву. 

Между тем люди мелко властолюбивые и легкомысленные, пользуясь 
неопределённым молчанием Великого Князя Николая Николаевича, ввели в заблуждение 
людей мало осведомлённых и шатких, и придали пагубное направление монархической 
мысли, внеся раскол в среду Русских Людей. 

Недопустимо, чтобы так продолжалось и далее.  
Спасение гибнущей Родины повелительно требует торжества Права и Правды и 

объединения всех верных Присяге и любящих свое Отечество Русских людей вокруг единого 
Стяга Законности, под сенью которого не может быть ни споров, ни разногласия.  

Пора понять, что делу спасения России сильнейший ущерб наносят те лица и 
организации, которые, называя себя монархическими, являются по существу крамольными, 
а потому врагами здорово развивающегося единения законопослушных сил.  

Движимый любовью к России и ко всем Её верным сынам, предо Мною всем равным, 
и опираясь на Моё право, повелеваю: 

Всем чинам Армии и Флота, всем верным подданным и всем объединениям, верным 
Долгу и Присяге, присоединиться к законопослушному движению, Мною возглавляемому, и 
в дальнейшем следовать лишь Моим указаниям.  

 
 
 
 
 
 

 
26 Ницца – курортный город на Лазурном берегу Франции. 
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Да усовестятся и образумятся упорствующие, да просветятся заблуждающиеся, и 
Родина предаст забвению их грехи и ошибки. Но не достойны места в будущей 
Императорской России те, кто и на этот раз, не вняв Моему призыву, не вступят на Законный 
путь, продолжая свою разрушительную работу; ни Царь, ни Россия не простят их 
преступлений перед Родиной и небрежения к Основным Законам и Божеской Правде.  

Чтобы раз навсегда пресечь врагам России возможность вносить колебание в среду 
Русских людей, – да будет известно, что только смерть может остановить Меня на пути 
выполнения Долга; а в случае смерти Моей Долг этот перейдёт к Тому, Кто указан России 
Промыслом Божиим и Основными Законами Российской Империи. 
 

Кирилл 
 
Ницца. 
23 марта/ 5 апреля 1924 г[ода] 
 
 
 
Источник: АРИД. Ф. 8. Оп. 1. Д. 1. Л. 9-11. 
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Документ 7. Циркулярное указание блюстителя государева престола великого князя 
Кирилла Владимировича своим представителям с изложением принципов организации 
русских беженцев, приверженных принципу законности. Ницца (28 марта/10 апреля 1924 г.) 
 
 

ЦИРКУЛЯРНО 
 

Представителям Блюстителя Государева Престола 
 

 Все Мои помыслы, вся сила Моей воли и вся Моя работа направлены к освобождению 
и воскрешению России, причем Я сознаю, что это великое дело может быть осуществлено 
патриотическими усилиями только Русских людей и, главным образом, тех из них, которые 
остались в России. Они не утеряли связи с Родиной, они непосредственно переживают 
Её страдания, а потому на их долю естественно падает трудный и почётный жребий 
Её восстановления. С ними по мере возможности Я нахожусь в общении и Я знаю, что когда 
настанет благоприятный срок, они свой долг исполнят. 
 Но та часть Русского Народа, которая находится в изгнании, и которая сохранила и 
Русскую душу, и пламенную любовь к своей подъяремной Родине, не должна и не может 
оставаться в стороне от великого и священного дела спасения России. Об этом Я ясно 
высказался в Своем обращении от 23 марта/5 апреля с[его] г[ода] ко всем верным Русским 
подданным, находящимся заграницей. 
 Ныне на Представителей Моих в разных странах старого и нового света Я возлагаю 
обязанность следить и руководить исполнением повелений Моих, в сем обращении 
объявленных. 
 Прекращение распрей и дружное объединение Русских сил под Стягом Законной 
Монархии облегчит в весьма значительной степени работу Мою и усилия верных людей, 
находящихся в России. 
 Представители Мои должны неуклонно и настойчиво стремиться к тому, чтобы во 
всяком городе или посёлке, где имеется хотя бы пять законопослушных Русских подданных, 
они объединились в кружок или отдел, явный или негласный, в зависимости от местных 
условий. Кружки или отделы эти должны быть совершенно в стороне от политической жизни 
того государства, в котором они находятся, занимаясь лишь Русским делом и сохраняя 
полную лояльность к местному Правительству, им оказавшему гостеприимство. Эти 
общественные организации, при содействии Моих Представителей, должны связаться с 
Временным Комитетом Русского Легитимного Союза, от которого, равно как и от Моих 
Представителей, они будут получать сведения, а также указания, от Меня исходящие. 
 Кружкам, отделам и всем прочим единениям, Закону, а, следовательно Мне, 
послушным, ставлю пока следующие ближайшие задачи: 
 

1) Выяснять с любовью и терпением спасительное для Родины значение законности 
и объединять верных долгу и присяге Русских людей. 

 
2) Помогать нравственно и по мере возможности материально особо бедствующим. 

 
3) Собирать ежемесячно скромные жертвы на дело спасения Родины. 
 
4) Более многочисленные и богатые научными и практическими силами организации 

должны изучать и составлять обоснованные проекты государственной, культурной 
и экономической жизни в освобожденной России. Проекты эти следует посылать 
Мне для ознакомления и для направления с Моими указаниями для дальнейшей 
разработки или для согласования с другими подобными проектами и трудами. 
 

5) Знакомить местное население путем печати и иными путями с истинными целями 
нашего законопослушного освободительного движения и с бедствиями, которые 
переживает наша Родина, а также и с теми ужасами, которые грозят всей 
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человеческой культуре и свободе в случае победы безбожного и бесправного 
интернационала. 

 
6) Православные члены организаций должны содействовать духовенству в защите их 

паствы от жадных волков, стремящихся расхитить стадо Христово. Члены других 
Христианских исповеданий должны заодно и наравне с православными защищать 
общие святые начала Христианского учения. Наконец, мусульмане, буряты и 
калмыки буддисты и прочие должны оборонять начало религии от яростных 
нападок безбожья, безнравственности и бесправия, завладевших столькими 
людьми с черного дня победы у нас революции. 

 
Дальнейшие задания будут Мною даваться по мере нужды и в зависимости от развития 

дела и событий в России. 
Кроме сего, на некоторые части Русского беженства Я возлагаю особые обязанности, о 

которых уже сообщено и впредь будет сообщаться кому следует, в особом порядке. 
Я напоминаю Моим Представителям, что они подчинены непосредственно Мне, 

имеют право прямого доклада Мне, а потому ответственны передо Мною за всю работу в их 
районах. 

Наступают дни тяжелой, но решительной борьбы за Родину. Я пламенно стремлюсь, 
чтобы Русские изгнанники заняли достойное место в рядах освободителей России, а потому 
Я повелеваю Моим Представителям отдать ныне все силы своего разума и воли делу 
сплочения и развития послушной энергии среди верных Русских подданных, находящихся 
заграницей. 

 
Кирилл 

 
Ницца, 28 марта/10 апреля 1924 г[ода] 
 
 
Источник: АРИД. Ф. 8. Оп. 1. Д. 1. Л. 12-14. 
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Документ 8. Обращение блюстителя государева престола великого князя Кирилла 
Владимировича «К Русским людям» о судьбе останков императора Николая II и его семьи. 
Кобург27 (26 июля/8 августа 1924 г.) 
 

 
Русские люди.  
В ноябре 1923 года Я обратился письменно к бывшему послу Вр[еменного] 

Правительства М.Н. Гирсу (См. приложение 1, комментарий 7) с тем, чтобы он сообщил Мне, 
где хранятся вещественные доказательства по делу об убийстве Государя Императора и Его 
Семьи, на что Я получил короткий уклончивый ответ, что предметы эти хранятся в 
надежном месте и под его, Гирса, ответственностью. 

Но за последнее время и Я, и все Русские люди заграницей узнали из сообщения 
французского генерала Жанэна (См. приложение 1, комментарий 8), бывшего 
представителя Франции при Адмирале Колчаке28, что, кроме означенных вещественных 
доказательств, он вывез и найденные в кострищах священные Останки убиенных в 
Екатеринбурге Царственных Мучеников. 

Останки эти, как заявил генерал Жанэн, он по распоряжению Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича, передал вышеозначенному г[осподи]ну 
Гирсу, а потому Я через уполномоченное Мною лицо ныне обратился вновь к М.Н. Гирсу, 
дабы выяснить, действительно ли хранятся с вещественными доказательствами также 
Останки Государя Императора и Его Семьи и, в случае утвердительном, Я поручил 
высказать Гирсу Мое желание, чтобы Останки эти были помещены в достойном хранилище 
и под действительною ответственностью. 

М.Н. Гирс, не отрицая факта, что им приняты на хранение Останки, принадлежащие 
Государю Императору и Царской Семье, всё же уклонился от прямых ответов на 
предъявленные от Моего Имени вопросы. 

Исчерпав, таким образом, имеющиеся у Меня возможности обеспечить надежное 
хранение Священных для всего Русского Народа Останков, Я обращаюсь к Русским людям 
и заявляю им из глубины возмущенного сердца, что Останки, столь для нас Священные, 
принадлежат всему Русскому Народу и не могут быть присвоены и скрыты частными 
лицами, под каким бы то ни было предлогом. 

 
Кирилл 

8-го августа 1924 г[ода] 
г[ород] Кобург 
 
 
Источник: АРИД. Ф. 8. Оп. 1. Д. 1. Л. 15. 

 
 
 

 
27 Кобург – столица бывш. Великого герцогства Саксен-Кобург-Готского (Германия). Основан в XVI в. 
В Кобурге на вилле «Эдинбург», завещанной матерью великой княгини Виктории Феодоровны 
великой княгиней Марией Александровной герцогиней Эдинбургской и Саксен-Кобург-Готской, 
некоторое время проживал Кирилл Владимирович с семьей. 
28 Колчак Александр Васильевич (1874–1920) – адмирал, знаменитый полярный исследователь. 
Окончил Морской кадетский корпус (1894). Участник Русской-японской и I Мировой войн. 
Командующий Черноморским флотом (1916). Принял февральскую революцию, но 9 июня 1917 
освобожден от должности. Покинул Россию, вернулся во Владивосток в сентябре 1918. 4 ноября 1918 
назначен военно-морским министром Директории в Омске. 18 ноября 1918 осуществил военный 
переворот, свергнув Директорию и приняв звание «Верховного правителя России». В 1919 потерпел 
ряд поражений от красных, в 1920 сложил звание «верховного правителя России», назначив своими 
преемниками генерала А.И. Деникина и атамана Г.М. Семенова. 15 января 1920 арестован белочехами, 
передан эсеро-меньшевистским властям, которые, в свою очередь, выдали его большевикам. 7 февраля 
1920 расстрелян по приговору Иркутского революционного военного комитета. 
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Документ 9. Обращение блюстителя государева престола великого князя Кирилла 
Владимировича с протестом против предоставления Великобританией займа СССР  (См. 
приложение 1, комментарий 9). Кобург (1/14 августа 1924 г.) 
 
 

ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ КИРИЛЛА ВЛАДИМИРОВИЧА 
ПРАВОПРЕЕМНИКА ИМПЕРАТОРОВ ВСЕРОССИЙСКИХ 

 
 За последние дни Я, наравне со всеми Русскими людьми, верными Отечеству, с 
великим недоумением узнал, что Правительство Великобритании подписало соглашение с 
представителями тиранической олигархии, захватившей власть в России. В этом 
соглашении, между прочим, обещается предоставить советской власти крупный заём. 
 Я, Правопреемник Императоров Всероссийских, считаю Своим долгом ясно, твердо 
и во всеуслышание заявить следующее: 
 Если бы у Меня был хоть луч надежды, что предстоящий заём пойдёт на дело 
восстановление разорённой России или на помощь её голодающему народу, Я с радостью 
приветствовал бы эту помощь, не обращая внимания через руки какого русского 
правительства она проходит. 
 Но для Меня и для всех Русских нет никакого сомнения, что заем заключается не с 
целью помощи и пользы Русского народа, а лишь для того, чтобы укрепить и несколько 
продлить срок власти поработителей народа, и дать III Интернационалу29 возможность 
продолжить пагубную пропаганду в Европе, Азии, Африке и Америке. Целью этой 
пропаганды является мировое потрясение, т[о] е[сть] гибель Христианской цивилизации и 
ввержение всего света в темную пропасть дикости, нищеты и рабства, на пользу и 
наслаждение лишь малой группы смелых фанатиков и развратной группы людей, 
потерявших честь и совесть и пользующихся этим потрясением для удовлетворения своей 
жадности и низменной похоти. 

Всякий народ обязан исправно выплачивать свои международные обязательства, раз 
заём заключен или покрыт гарантией его правительства, и деньги получены для нужд 
страны и ее блага, как то на дело обороны, на развитие путей сообщения, экономической 
жизни, благоустройства и т[ому] п[одобное]. 

Но в данном случае денежные средства от реализации займа поступают в руки 
правительства, признанного почти всей Европой, но не признанного Русским народом, и 
Европа хорошо знает, что сие Мое утверждение есть правда. Кровь лучших сынов России, 
ежедневно террором проливаемая, утверждает это Мое заявление, как печать утверждает 
подлинность подписи на документе. Итак, Я вновь заявляю, что Русский народ никогда не 
признавал и ныне не признает коммунистической власти и видит в ней не свое 
правительство, а лишь фактическую силу, силу злую, использовавшую его временную 
слабость и поработившую его. 

А потому обещанный Великобританией заем, о котором ныне идет речь, никогда не 
будет признан свободным Русским народом для себя обязательным, как долг, подлежащий 
оплате процентами и погашению. 

Когда настанет день освобождения России, то будет установлена власть, 
соответствующая потребностям и мировоззрению Русского народа, и тогда Россия станет 
вновь Русской. 

 
29 III Интернационал (Коммунистический Интернационал) (1919–1943) – международная 
организация коммунистических партий, созданная по инициативе вождя российских большевиков 
В.И. Ленина в марте 1919 в противовес социал-демократическому II Интернационалу (ныне 
Социалистический Интернационал). Преследовал целью разжигание «мировой коммунистической 
революции», являлся способом организации помощи со стороны РСФСР и СССР коммунистическим 
партиям во всем мире и обеспечивал контроль за международным коммунистическим движением. 
Распущен И.В. Сталиным в 1943 в угоду союзникам СССР по антигитлеровской коалиции – США и 
Великобритании. 
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Я не буду касаться в сем Акте, обращенном к иностранцам, вопроса о том, будет ли 
это правительство монархическим или республиканским, ибо это мы, Русские люди, решим 
исключительно между собою. Но какова бы ни была форма власти в освободившейся 
России, эта власть будет национальной, не будет бояться народа, не будет проливать его 
кровь, а напротив, будет опираться на народ. И такая национальная власть никогда не 
захочет, да и не сможет и не дерзнет признать для себя обязательным заем и другие сделки, 
которые ныне обещает Великобританское правительство злейшим врагам и палачам нашей 
несчастной Родины. 

Судьба договора ныне находится в руках Великобританского Парламента и Народа, 
они решат сие дело по указания своего разума и совести, но Я сказал свое слово и тем 
исполнил долг перед Русским народом и перед памятью моих Венценосных предков.  
 

Кирилл 
 

Правопреемник Императоров Всероссийских 
 
1/14 августа 1924 г[ода] 
г[ород] Кобург 
 
 

 
Источники: АРИД. Ф. 8. Оп. 1. Д. 1. Л. 16-17; Сборник высочайших актов и исторических 
материалов. Ко дню годовщины издания Его Императорским Величеством Государем 
Императором Кириллом I Манифеста 31 Августа 1924 г. София: Издание Представительства 
Его Императорского Величества в Царстве Болгарском, 1925. 96 с. С. 41-43. 
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Документ 10. Манифест о принятии Блюстителем государева престола великим князем 
Кириллом Владимировичем титула императора всероссийского в изгнании. Кобург 
(31 августа /13 сентября 1924 г.) 
 

 
Нет предела страданиям Русского народа. 
Порабощенный, разоренный, измученный, оскорбленный в своей Вере наш великий 

народ вымирает от неимоверно усилившихся болезней и эпидемий. Ныне Россию постигло 
еще большее бедствие – небывалый голод. Человеческое слово бессильно выразить муки 
матерей, беспомощных свидетельниц голодной смерти своих детей. 

Три года тому назад много миллионов наших соотечественников погибло от голода в 
той самой России30, которая раньше имела избыток хлеба и была житницей Европы. Но тогда 
отзывчивая, богатая и щедрая Америка и разные организации пришли на помощь 
погибавшему населению, и многие были спасены. 

Ныне надежды на иностранную помощь тщетны, потому что безнравственная 
коммунистическая власть, разорив Россию, расхитив ее казну и богатства, за последние годы 
добывала себе золото путем вывоза за границу хлеба из голодающей страны нашей. Золото 
нужно коммунистам для личного обогащения, для порождения смуты во всех странах света и 
достижения мировой революции. 

Невзирая на ясно обозначившийся ныне полный неурожай в широкой полосе 
наиболее хлебородной части России, коммунисты продолжают вывозить хлеб и в сем году. 

Совершенно ясно, что Америка, считая, что ее помощь послужит лишь к усилению 
разрушительной деятельности III интернационала, отказывается принести новые жертвы, 
понимая их безнадежность. 

На все Мои обращения за помощью для Русского народа Я получаю один и тот же 
ответ, что при существующих в России политических условиях и при господстве над нею врага 
христианской цивилизации, III интернационала, никакая помощь оказана быть не может до 
тех пор, пока не установится на Родине нашей правовая власть, и лишь по восстановлении в 
России законного порядка могут быть осуществлены уже выработанные меры и способы 
широкой помощи. 

Пусть Русская Армия, хотя и называемая красной, но в составе коей большинством 
являются насильно призванные честные сыны России, скажет решающее слово, встанет на 
защиту попранных прав Русского народа и, воскресив исторический Завет – за Веру, Царя и 
Отечество, восстановит на Руси былой Закон и Порядок. 

Заодно с Армией пусть всколыхнется громада народная и призовет своего Законного 
Народного Царя, который будет любящим, всепрощающим, заботливым Отцом, Державным 
Хозяином Великой Русской Земли, грозным лишь для врагов и для сознательных губителей 
и растлителей народа. 

Царь восстановит Храмы, простит заблудших, законно закрепит за крестьянами 
землю. И тогда Россия получит широкую помощь от голода и спасение от окончательной 
гибели, а впоследствии воссоздаст разрушенное свое хозяйство и обретет мир и благополучие. 

Тяжело и трудно будет служение Царя в разоренной и расшатанной в своих устоях 
России. Не для личной славы, не для суетных почестей или из жажды власти вернется Царь 
Русский на свой Прародительский Престол, а для исполнения Своего долга перед Богом, 
Своею совестью и Родиной. 

Призывая к святому подвигу освобождения Отечества от позорного и гибельного ига, 
Я первый обязан исполнить в полной мере Закон и Свой Долг, отметая всякие колебания и не 
взирая на вынужденное в настоящее время пребывание за рубежом Отечества. 

 
Осенив Себя Крестным знамением, объявляю всему Народу Русскому: 

 
30 Имеется в виду страшный голод в Поволжье 1921 г., вызванный Гражданской войной и политикой 
«военного коммунизма». 
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Надежда наша, что сохранилась драгоценная жизнь Государя Императора Николая 
Александровича, или Наследника Цесаревича Алексея Николаевича, или Великого Князя 
Михаила Александровича, не осуществилась. 

Ныне настало время оповестить для всеобщего сведения: 4/17 июля 1918 года в городе 
Екатеринбурге, по приказанию интернациональной группы, захватившей власть в России, 
зверски убиты – Государь Император Николай Александрович, Государыня Императрица 
Александра Феодоровна (См. приложение 1, комментарий 10), Сын Их и Наследник 
Цесаревич Алексей Николаевич, дочери Их Великие Княжны Ольга31, Татиана32, Мария33 и 
Анастасия34 Николаевны. 

В этом же 1918 году около города Перми убит Брат Государя Императора Великий 
Князь Михаил Александрович. 

Светлая Память Сих Венценосных Мучеников да будет нам путеводною звездою в 
святом деле восстановления былого благоденствия нашей Родины. А день 4/17 июля да будет 
на все времена для России днем скорби, покаяния и молитвы. 

Российские Законы о Престолонаследии не допускают, чтобы Императорский Престол 
оставался праздным после установленной смерти предшествующего Императора и Его 
ближайших Наследников. 

Также по Закону нашему новый Император становится таковым в силу самого Закона 
о Наследии. 

Наступивший же вновь небывалый голод и несущиеся с Родины отчаянные мольбы о 
помощи повелительно требуют возглавления дела спасения Родины Высшим законным, 
внесословным и внепартийным авторитетом. 

 
31 Ольга Николаевна (Царское Село, 3 ноября ст.ст. 1895 – Екатеринбург, 4/17 июля 1918) – святая 
страстотерпица. Великая княжна, старшая дочь св. императора Николая II и св. императрицы 
Александры Феодоровны. Казнена вместе со всей царской семьей в Екатеринбурге 4/17 июля 1918 года 
по приговору Уральского областного совета. Канонизирована Русской православной церковью 
заграницей в 1981 г. Прославлена в лике страстотерпцев полнотой Русской православной церкви на 
Архиерейском соборе 2000. Признана жертвой политических репрессий и реабилитирована 
постановлением Президиума Верховного суда РФ 1 октября 2008. Дни памяти: 3/16 ноября (1895) и 
4/17 июля (1918). 
32 Татиана Николаевна (Петергоф, 29 мая ст.ст. 1897 – Екатеринбург, 4/17 июля 1918) – святая 
страстотерпица. Великая княжна, вторая дочь св. императора Николая II и св. императрицы 
Александры Феодоровны. Казнена вместе со всей царской семьей в Екатеринбурге 4/17 июля 1918 года 
по приговору Уральского областного совета. Канонизирована Русской православной церковью 
заграницей в 1981 г. Прославлена в лике страстотерпцев полнотой Русской православной церкви на 
Архиерейском соборе 2000. Признана жертвой политических репрессий и реабилитирована 
постановлением Президиума Верховного суда РФ 1 октября 2008. Дни памяти: 29 мая/11 июня (1897) 
и 4/17 июля (1918).  
33 Мария Николаевна (Петергоф, 14 июня ст.ст. 1899 – Екатеринбург, 4/17 июля 1918) – святая 
страстотерпица. Великая княжна, третья дочь св. императора Николая II и св. императрицы 
Александры Феодоровны. Казнена вместе со всей царской семьей в Екатеринбурге 4/17 июля 1918 года 
по приговору Уральского областного совета. Канонизирована Русской православной церковью 
заграницей в 1981 г. Прославлена в лике страстотерпцев полнотой Русской православной церкви на 
Архиерейском соборе 2000. Признана жертвой политических репрессий и реабилитирована 
постановлением Президиума Верховного суда РФ 1 октября 2008. Дни памяти: 14/27 июня (1899) и 
4/17 июля (1918). 
34 Анастасия Николаевна (Петергоф, 5/18 июня 1901 – Екатеринбург, 4/17 июля 1918) – святая 
страстотерпица. Великая княжна, младшая дочь св. императора Николая II и св. императрицы 
Александры Феодоровны. Казнена вместе со всей царской семьей в Екатеринбурге 4/17 июля 1918 года 
по приговору Уральского областного совета. Канонизирована Русской православной церковью 
заграницей в 1981 г. Прославлена в лике страстотерпцев полнотой Русской православной церкви на 
Архиерейском соборе 2000. Признана жертвой политических репрессий и реабилитирована 
постановлением Президиума Верховного суда РФ 1 октября 2008. Дни памяти: 5/18 июня (1901) и 
4/17 июля (1918).  
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А посему Я, Старший в Роде Царском, Единственный Законный Правопреемник 
Российского Императорского Престола, принимаю принадлежащий Мне непререкаемо титул 
Императора Всероссийского. 

Сына Моего, Князя Владимира Кирилловича (См. приложение 1, комментарий 11), 
провозглашаю Наследником Престола с присвоением Ему титула Великого Князя 
Наследника и Цесаревича. 

Обещаюсь и клянусь свято блюсти Веру Православную и Российские Основные Законы 
о престолонаследии, обязуюсь нерушимо охранять права всех вероисповеданий. 

Народ Русский велик и наделен обильными дарами ума и сердца, но впал в страшную 
беду и несчастье. Великие испытания, ниспосланные ему Богом, да очистят его и приведут к 
светлому будущему, возобновив и закрепив перед Всевышним священный союз Царя и 
Народа.  
 

Кирилл 
 
Дан 31 августа/13 сентября 1924 г[ода] 

 
 

Источник: АРИД. Ф. 8. Оп. 1. Д. 1. Л. 18-21. 
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Документ 11. Письмо императора в изгнании Кирилла Владимировича вдовствующей 
императрице Марии Феодоровне (См. приложение 1, комментарий 12) по поводу принятия им 
императорского титула ([1/14] сентября 1924 г.) 
 
 

Дорогая Тётя Минни! 
 

Из побуждения только Моей совести, Я издал прилагаемый Манифест. 
Если осуществиться чудо, в которое Ты веришь, что возлюбленные Сыновья Твои и 

Внук остались живы, то Я первый и немедленно объявлю Себя верноподданным Моего 
Законного Государя и повергну всё, Мною содеянное, к Его стопам. 

Ты взошла на Престол во дни самой яркой русской славы, как Сподвижница одного из 
Великих наших Императоров (См. приложение 1, комментарий 13), и Ты должна Мне дать 
Своё благословение ныне, когда Я принимаю на себя тяжёлые обязанности Царского 
служения, прерванного великой русской смутой и при низверженном Престоле и попранной 
России. 

При таких тяжёлых условиях Я принимаю только обязанности Сына Твоего, и отныне 
Моя жизнь будет одним долгим мученичеством. 

Я припадаю к Твоим стопам с сыновней любовью. Не оставь Меня в труднейшую 
минуту Моей жизни, в минуту, подобной которой не переживал ни один из наших Предков. 
 

Кирилл 
 
Источник: Сборник высочайших актов и исторических материалов. Ко дню годовщины 
издания его императорским величеством государем императором Кириллом I манифеста 
31 августа 1924 г. София: Издание Представительства его императорского величества35 в 
Царстве Болгарском, 1925. 96 с. С. 49. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
35 Представителем его императорского величества в Царстве Болгарском являлся тогда князь Бажбеук-
Меликов Петр Захариевич, составивший указанную брошюру. Бажбеук-Меликов Петр 
Захариевич (1872–1944) – армянский князь, политик и общественный деятель. Родился в Бендерах. 
Получил образование в классической гимназии в Тифлисе, затем во Франции в Коммерческой школе 
Эккюли, Католическом университете Лиона и Сельскохозяйственной школе в Монпелье. Агроном. 
Земский деятель Оргеевского уезда Бессарабской губернии. Член Конституционно-демократической 
партии. В годы Гражданской войны представитель армян в Сфатул Цэрии «Молдавской 
демократической республики». Рассчитывал на помощь Румынии в борьбе с большевизмом, но 
выступил против захвата Румынией Бессарабии. В 1919 г. представлял «Комитет спасения Бессарабии» 
в переговорах с командованием Вооруженных сил Юга России. Эмигрировал в Болгарию. 
Представитель императора Кирилла I в Царстве Болгарском. Издал в Софии «Сборник высочайших 
актов и исторических материалов. Ко дню годовщины издания его императорским величеством 
государем императором Кириллом I манифеста 31 августа 1924 г.» Вернулся в Бессарабию под властью 
Румынии и вступил в Национальную крестьянскую партию (в 1931 г.). Мэр г. Оргеев (Орхей) (1933). 
Член городского совета г. Оргеев (Орхей). Вступил в румынский Фронт Национального Возрождения. 
После занятия Бессарабии Красной армией в 1940 г. перебрался вглубь Румынии. Скончался в 
Плоешти. Похоронен на Болованском кладбище. 
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Документ 12. Письмо императора в изгнании Кирилла Владимировича великому князю 
Николаю Николаевичу с призывом к сотрудничеству ([1/14] сентября 1924 г.) 

 
 
 

Дорогой Дядя Николаша! 
 

После долгого и мучительного размышления, видя, что русских людей ничто не может 
объединить для спасения Родины и что может их объединить только законность, поняв и 
перечувствовав, что наш народ вымирает, и зная теперь наверное о гибели Царской Семьи и 
Великого Князя Михаила, Я решился исполнить в полной мере свой долг, подчиниться 
требованию Основных Законов и, хотя Я в изгнании, всё же объявить, что в силу Законов 
Я Император. Я считаю, что Я не вправе дольше уклоняться от этого тяжёлого долга. 

Несмотря на то, что на Мои предыдущие письма, имевшие целью внести объединение 
между нами в работе по освобождению России, Ты Мне не отвечал, – Я делаю ещё раз 
чистосердечную попытку и обращаюсь к Тебе с этим письмом. Я в данном случае имею одну 
цель – благо Родины. 

Ни для кого не тайна, что хотя Ты не выступал сам, но всё же даёшь своё имя для 
организации лиц, выдвигающих Тебя в качестве Национального Вождя. Я не буду отрицать 
ни Твоих заслуг, ни Твоей популярности среди многочисленных Твоих сотрудников и бывших 
подчиненных, и Я первый радовался бы, если бы вокруг Тебя возникло мощное объединение 
русских национальных сил; но Я совершенно убеждён, что пока Ты не провозгласишь 
принципа Законной Монархии, как единственного начала, могущего создать национальное 
объединение вне партий и сословий, до тех пор Тебе не удастся удалить раздоры. 

Я готов идти с Тобою вместе к одной цели спасения нашей Родины и протягиваю Тебе 
руку с полным доброжелательством – дальнейшее Моё отношение к Тебе зависит от Тебя 
Самого. 

 
Кирилл 

 
Источник: Сборник высочайших актов и исторических материалов. Ко дню годовщины 
издания его императорским величеством государем императором Кириллом I манифеста 
31 августа 1924 г. София: Издание Представительства его императорского величества в 
Царстве Болгарском, 1925. 96 с. С. 49-50. 
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Документ 13. Обращение императора в изгнании Кирилла Владимировича по поводу 
порядка принесения верноподданнической присяги. Кобург (16/29 сентября 1924 г.) 
 
 

ОТ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА 
 

 Основные Законы наши требуют, чтобы «верность подданства воцарившемуся 
Императору и Законному Его Наследнику утверждалась всенародной присягой» (ст[атья] 55). 
 А посему повелеваю Представителям (См. приложение 1, комментарий 14) Моим 
исполнить сие веление Закона, и присяжные листы представить в Мою Канцелярию (См. 
приложение 1, комментарий 15). 
 В тех странах, где таковых нет, местные монархические организации примут нужные 
меры для выполнения сего повеления. 
 В тех местностях, где подобных организаций нет, Русские люди должны составить 
особые комиссии для той же цели. 
 Там, где приведение к присяге не может быть исполнено священником, таковая все же 
закрепляется целованием святого Креста и Евангелия. 
 Лица нехристианских исповеданий приводятся к присяге своими духовными 
пастырями, а где таковых нет, то все же при соблюдении своего религиозного обряда. 
 

Кирилл 
 
 
29 сентября 1924 г[ода] 
г[ород] Кобург 
 
Источник: АРИД. Ф. 8. Оп. 1. Д. 1. Л. 22. 
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Документ 14. Заявление великого князя Николая Николаевича по поводу принятия 
великим князем Кириллом Владимировичем титула императора в изгнании с 
воспроизведением письма по тому же поводу вдовствующей императрицы Марии 
Феодоровны от 21 сентября/4 октября 1924 г. Шуаньи36 (7/20 октября 1924 г.) 
 
 Ее Императорское Величество Государыня Императрица Мария Феодоровна 
удостоила меня нижеследующим письмом, которое предуказала передать гласности, что и 
исполняю. 

СПИСОК С ПИСЬМА: 
 Ваше Императорское Высочество! 
 
 Болезненно сжалось сердце Мое, когда Я прочитала манифест Великого Князя 
Кирилла Владимировича, объявившего себя Императором Всероссийским. 
 До сих пор нет точных известий о судьбе Моих возлюбленных Сыновей и Внука, а 
потому появление нового Императора Я считаю преждевременным. 

Нет еще человека, который мог бы погасить во Мне последний луч надежды. 
Боюсь, что этот манифест создаст раскол и уже тем самым не улучшит, а наоборот, 

ухудшит положение и без того истерзанной России. 
Если же Господу Богу по Его неисповедимым путям угодно было призвать к Себе Моих 

возлюбленных Сыновей и Внука, то Я, не заглядывая вперед, с твердой надеждой на милость 
Божию полагаю, что Государь Император будет указан Нашими Основными Законами, в 
союзе с Церковью Православною, совместно с Русским народом. 

Молю Бога, чтобы Он не прогневался на Нас до конца и скоро послал Нам спасение 
путями, Ему только известными. 

Уверена, что Вы, как старейший Член Дома Романовых, одинаково со Мною мыслите. 
Мария 

21 сентября (4 октября) 1924 г[ода] 
Хуадор37. 

С подлинным верно: Великий Князь Николай Николаевич. 
 

 Я счастлив, что Ее Императорское Величество Государыня Императрица Мария 
Феодоровна не усумнилась в том, что Я одинаково с Нею мыслю об объявлении себя Великим 
Князем Кириллом Владимировичем Императором Всероссийским. 
 Я уже неоднократно высказывал неизменное Мое убеждение, что будущее устройство 
Государства Российского может быть решено только на Русской земле, в соответствии с 
чаяниями Русского народа. 
 Относясь отрицательно к выступлению Великого Князя Кирилла Владимировича, 
призываю всех, одинаково мыслящих с Ее Величеством и Мною, к исполнению нашего 
истинного долга перед Родиной – неустанно и непрерывно продолжать святое дело 
освобождения России. 
 Да поможет нам Господь! 
 
Великий Князь Николай Николаевич 
7 (20) октября 1924 г[ода] 
Шуаньи 
 
Источник: Сборник высочайших актов и исторических материалов. Ко дню годовщины 
издания его императорским величеством государем императором Кириллом I манифеста 
31 августа 1924 г. София: Издание Представительства его императорского величества в 
Царстве Болгарском, 1925. 96 с. С. 50-51. 

 
36 Шуаньи – французский городок, место постоянного проживания великого князя Николая 
Николаевича Младшего. 
37 Хуадор (встречаются написания Хвидор, Гвидор, Видерё) – дворец в окрестностях Копенгагена, 
резиденция вдовствующей императрицы Марии Феодоровны в Дании. 
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Документ 15. Обращение императора в изгнании Кирилла Владимировича по поводу 
опубликованных писем вдовствующей императрицы Марии Феодоровны и великого князя 
Николая Николаевича, комментирующих принятие государем императорского титула 
(12/25 октября 1924 г.) 

 
 

От Государя Императора 
 

С чувством глубокой душевной скорби прочёл Я опубликованное Великим Князем 
Николаем Николаевичем письмо к Нему Её Императорского Величества Вдовствующей 
Императрицы Марии Феодоровны от 21 сентября (4 октября) с[его] г[ода], в котором 
Её Величество находит преждевременным Манифест Мой от 31 августа, коим Я принял титул 
Императора Всероссийского. 

Ещё более приходится сожалеть о добавлении, объявленном к сему письму от Имени 
Великого Князя Николая Николаевича, который позволил Себе осуждать Мои решения. 

Однако, веления долга и закона выше уз семейных и взглядов частных, каковыми в 
данном случае являются мнения обоих старших по возрасту Особ Царского Дома. 

Как не дано мне права считаться с тем, желаю Я, или нет взять на Себя наследственное 
бремя представлять Россию и отстаивать её от козней лиходеев, так никто не вправе осуждать 
Мои деяния, стремлением к благу Родины вызванные. 

Коль скоро у меня не осталось сомнения в действительной кончине старше Меня 
стоящих Членов нашего Дома, Я обязан был заступить Их место и поднять знамя, вырванное 
из Их рук, – таков закон, таковы заветы, воспринятые Мною от Державных Предков Моих. 

Меня не может смутить указание, что будущее устройство власти должно быть решено 
только в соответствии с волей народа. Исполняя закон, Я не насилую подлинной воли народа. 
Я объявил, что Я по закону Император. Когда Бог поможет народу свободно проявить своё 
сознание, пусть он со стихийной силой духовного возрождения, зная, кто его Законный Царь, 
станет вокруг него на защиту блага Церкви и Отечества. 

Я также объявляю, что живёт Императорский Дом, сильный соблюдением 
завещанного Предками статута и законной преемственностью главенства. 

Не отвергнет Церковь (См. приложение 1, комментарий 16) той Грамоты, которая 
верными Хранителями Православия, Царями Русскими в торжественной записи положена на 
Престол Успенского Собора в Московском Кремле38. 

За нами правда Божья и исторические заветы народные. Да не смущаются верные 
сыны России теми препятствиями, которые встречаются на избранном нами трудном, но 
святом пути. 

Кирилл 
12/25 окт[ября] 1924 г[ода] 
 
Источник: АРИД. Ф. 8. Оп. 1. Д. 1. Л. 23. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
38 Император Кирилл Владимирович имеет ввиду Акт о престолонаследии императора Павла I, 
обнародованный им в день своей коронации 5 апреля 1797 вместе с Учреждением о императорской 
фамилии и торжественно положенный на престол Успенского собора в московском Кремле. Там же 
хранились документы, связанные с отречением цесаревича Константина Павловича и переходом прав 
престолонаследия к великому князю Николаю Павловичу (императору Николаю I Незабвенному) и его 
потомству. В 1880 все эти акты были переданы в Государственный архив Российской Империи. 
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Документ 16. Высочайший рескрипт императора в изгнании Кирилла Владимировича 
Совещанию по вопросам об устроении Императорской России (См. приложение 1, 
комментарий 17), определяющий основные направления деятельности этого учреждения. 
Кобург (6/19 ноября 1924 г.) 

 
ВЫСОЧАЙШИЙ РЕСКРИПТ 

Совещанию по вопросам об устроении 
Императорской России 

 
Невыразимо тяжки оказались последствия разрыва с историческими основами 

устроения Верховной Власти, Промыслом Божиим над Россией поставленной. 
Ныне, как встарь, только Законный Монарх, в исконной любви к России и в 

действительном единении с умом и совестью народными, обретет силу вывести приведенное 
в гибель Отечество наше на путь спасения. 

Долгое лихолетие и особое устройство, полученное некоторыми народами Империи за 
время смуты, настолько потрясли и изменили ее действенные силы, что духовно-
нравственное возрождение и хозяйственное преуспеяние России может быть впредь 
достигнуто лишь на началах, соответствующих современным ее нуждам, с сохранением тех из 
происшедших изменений ее строя, которые усвоены населением и могут быть с пользой для 
него оставлены на будущее время. 

Расширение этих исключительной трудности вопросов требует обширной и 
напряженной подготовительной работы. 

Учредив для сего в помощь Мне Совещание по вопросам об устроении Императорской 
России, поручаю сему Совещанию безотлагательно приступить к разработке 
нижеследующих, одобренных Мною, основных положений: 

I. Обеспечение всему населению России действительного участия в 
государственной жизни. 

II. Соглашение с народностями, отпавшими от России и получившими за время 
смуты особое государственное устройство, об установлении 
взаимоотношений их с Россией. 

III. Каноническое устройство Православной Церкви. 
IV. Установление действительных начал веротерпимости. 
V. Разграничение основными законами круга ведомства центральной и 

местной власти на основаниях, обеспечивающих внутреннюю безопасность 
государства, национальные права и самостоятельность населения в 
устроении его местной жизни. 

VI. Восстановление начал нерушимости семьи и собственности, свободы 
торговли и промыслов и равного для всех суда, обеспечивающего мирное 
сожительство всех слоев населения. 

VII. Устранение для Российских подданных правоограничений и преимуществ, 
связанных с происхождением. 

VIII. Закрепление за земледельцами на праве собственности их наличного 
владения – сельскохозяйственных угодий; устранение чересполосицы и 
государственное содействие установлению видов землевладения и 
землепользования, обеспечивающих развитие сельского хозяйства. 

IX. Использование пустующих земель для восстановления 
сельскохозяйственной промышленности. 

X. Восстановление хозяйственной мощи России путем мирного сотрудничества 
с соседними и другими государствами, сообразование налогов с 
действительными потребностями народного хозяйства и широкое 
привлечение капиталов к использованию производительных сил и 
естественных богатств страны. 

XI. Восстановление прежних и создание новых путей сообщения, сих последних 
в целях развития экономической мощи страны. 
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XII. Охрана материнства, решительная борьба с детской беспризорностью и 
народным невежеством, общедоступное обучение грамоте за счет 
государства и преобразование средней и высшей школы на педагогических 
началах и воспитание во всех школах на основах Веры, преданности Царю и 
любви к отечеству. 

XIII. Страхование трудящихся и государственная охрана труда. 
XIV. Возмещение непосредственно пострадавшим стоимости отобранного у них 

по коммунистическим декретам имущества в размере и на основаниях, 
определяемых для всех законом. 

XV. Охрана государственных границ международными договорами и 
сокращение вооруженных сил до пределов, необходимых для поддержания 
внутреннего порядка и внешней безопасности, в целях облегчения 
населению тягот от воинской повинности. 

XVI. Обеспечение инвалидов, вдов и сирот лиц, погибших от военных действий. 
XVII. Подтверждение долговых обязательств Российского Правительства, 

заключенных при действии Основных Законов Империи.  
XVIII. Забвение вины раскаявшихся участников смуты. 

 
На подлинном Собственною Его Императорского Величества рукою начертано:  

 
«Кирилл» 

 
6/19 ноября 1924 года 
Кобург 
 
С подлинным верно: 

Начальник Канцелярии Его Императорского Величества 
Капитан 2-го ранга Граф. 

 
Источник: Сборник высочайших актов и исторических материалов. Ко дню годовщины 
издания его императорским величеством государем императором Кириллом I манифеста 
31 августа 1924 г. София: Издание Представительства его императорского величества в 
Царстве Болгарском, 1925. 96 с. С. 62-63. 
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Документ 17. Рождественско-новогоднее обращение императора в изгнании Кирилла 
Владимировича к соотечественникам 1924/1925 г. Кобург (16/29 декабря 1924 г.) 

 
 

 
От Государя Императора 

 
 Поздравляю всех Русских людей с наступающим праздником Рождества Христова и 
Новым годом. Звезду, воссиявшую пастырям и указавшую им путь к вертепу Вифлеемскому, 
ныне заволокли свинцовые тучи зла и неправды, но мы знаем, что звезда эта неугасима и 
вновь воссияет над Святой Русью, направляя Ее в всепрощающему Спасителю и Исцелителю. 
 Надежды наши и упования на 1925 год не ослабевают, – к счастью они крепнут, но 
будем жить не надеждой, а несокрушимой решимостью, не только любовью к Родине, но 
сознанием долга нашего перед Нею. Долг же этот повелевает нам сохранять и выявлять 
русские народные заветы и против силы зла выставить мощь правды и добра. 
 Да будет 1925 год годом единения, работы и доброты и да будет он годом 
непреклонного исполнения долга. 

 
Кирилл 

 
 
16/29 Декабря 1924 г[ода] 
Кобург 
 
 
Источник: АРИД. Ф. 8. Оп. 1. Д. 1. Л. 25. 
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Документ 18. Указ императора в изгнании Кирилла Владимировича «Об учреждении 
Временного совещания по военным и военно-морским делам». Кобург (23 декабря 
1924/5 января 1925 г.) 
 
 
 Крушение Императорского Престола вызвало разложение, а вскоре затем и полную 
гибель Русской Армии и Флота.  
 Попытки, доблестные и самоотверженные, воскресить Русское воинство и тем спасти 
Родину не увенчались успехов в значительной мере потому, что, как показали минувшие годы 
лихолетья, немыслимо восстановить Армию без лозунга «За Веру, Царя и Отечество». Ныне 
спасительный для Отечества лозунг этот воспринят с горячим рвением Русскими людьми, и 
во исполнение долга и закона Я объявил о принятии на Себя Императорского служения, а 
следовательно, и Верховного Водительства Армией и Флотом. 
 Я сознаю в полной мере Свою обязанность сделать всё возможное в тяжелых условиях, 
в которых мы находимся, для сохранения воинского духа и славных традиций нашей Армии 
и Флота среди их чинов, находящихся ныне заграницей, и для изучения, разработки и 
подготовки мер, нужных для восстановления вооруженных сил России тотчас по её 
освобождении. 
 Для сего я почёл за благо учредить «Временное Совещание по Военным и Военно-
Морским делам, и сего числа утвердил Положение об оном. 
 
 
 
Источник: АРИД. Ф. 8. Оп. 1. Д. 1. Л. 26. 
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Документ 19. Обращение императора в изгнании Кирилла Владимировича 
«Верноподданным русским людям», осуждающее ставку на иностранную интервенцию в 
борьбе с большевиками (1/14 января 1925 года) 

 
 

Верноподданным русским людям. 
 
Среди русских людей вновь распространяются слухи о готовящемся вооруженном 

проникновении в Россию остатков добровольческих военных организаций при поддержке 
некоторых иностранных государств. 

Сим объявляю всем Моим верноподданным, что, предоставляя каждому поступать по 
своей совести в законном стремлении к восстановлению на родине нарушенного права и 
порядка, Я ни в коем случае не могу стать на точку зрения тех вождей, которые сочли бы 
возможным поддаться искушению воевать со своими соотечественниками, опираясь на 
иностранные штыки, – как бы еще ни заблуждались в данное время русские народные массы 

Под лозунгом борьбы с большевиками вожди эти принесут нашему Отечеству 
порабощение его самобытности, расхищение его природных богатств, а может быть, и 
отторжение еще новых областей и оттеснение от выходов к морям. 

Недалек час Суда Божия, и построенное на песке здание узурпаторской власти рухнет 
под напором пробуждающегося народного самосознания. 

Всякое несвоевременное вмешательство в работу по спасению России и 
восстановлению в ней исторического правового строя только помешает Мне в выполнении 
Моего долга перед Родиной, отдалит заветный час ее освобождения и будет ей стоить новых 
кровавых жертв, бедствий и губительного разочарования, а также углубит взаимную 
ненависть.  

 
Кирилл 

 
1/14 Января 1925 г[ода] 

 
Источник: АРИД. Ф. 8. Оп. 1. Д. 1. Л. 27-28. 
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Документ 20. Циркуляр Канцелярии его императорского величества о необходимости 
содействия всем организациям в борьбе с большевиками и о недопустимости, при этом, 
вступать в общества, не признающие законного императора Кирилла Владимировича. № 19 
(17/30 мая 1925 г.) 
 

 
Циркуляр 

Канцелярии Его Императорского Величества 
№ 19 

17/30 мая 1925 
 

 За последнее время среди русской эмиграции все более и более зреет сознание, что 
разделения и ссоры губят русское дело, укрепляя большевиков и сродные с ним организации, 
например партию с[оциалистов] р[еврлюционер]ов (См. приложение 1, комментарий 18). 
 Вследствие этого делаются шаги для примирения и объединения, и даже есть попытка 
образовать «союз объединенных монархистов»39, совершенно замалчивающий в своем 
воззвании, признает ли он Законную или узурпаторскую монархию. 
 В виду сего ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО нашел необходимым преподать 
Своим Представителям и через них всем законопослушным организациям, что надлежит 
всемерно содействовать всем организациям всякого толка в борьбе с большевиками и иными 
социалистическими и республиканскими сообществами, но нельзя вступать в политические 
общества и объединения, не признающие основного символа всякого верноподданного, т[о] 
е[сть] Законной Монархии, осуществляемой ныне в Лице Государя Императора Кирилла 
Владимировича. 
 

Начальник Канцелярии ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА 
Капитан 2-го ранга Г. Граф 

 
Источник: АРИД. Ф. 8. Оп. 1. Д. 84.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
39 Союз объединенных монархистов (СОМ) – эмигрантская монархическая организация с 
расплывчатой идеологией, не враждебная легитимизму, но считающая возможным временно обходить 
вопрос о личности законного государя и служения ему, сосредотачиваясь на общей пропаганде 
монархического принципа. Лица из окружения императора Кирилла Владимировича, вошедшие в 
состав СОМ (генерал-лейтенант А.А. Мосолов, генерал-лейтенант Н.М. Тихменев, сенатор А.Г. Тимрот, 
гофмейстер Д.Н. Любимов, князь С.А. Щербатов, М.И. Горемыкин, князь Л.В. Урусов, генерал-от-
инфантерии Д.Г. Щербачев), не отказываясь от собственных легитимистских убеждений, сочли для 
своей общественной работы более полезным покинуть посты в государевой администрации и 
сосредоточиться на политической деятельности. Развития СОМ не получил и никакой серьезной роли 
в эмигрантском монархическом движении не сыграл. 
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Документ 21. Циркуляр Канцелярии его императорского величества о повелении 
императора в изгнании Кирилла Владимировича верноподданным не принимать участие в 
планирующемся «Зарубежном съезде»40. № 23 (16/29 августа 1925 г.) 

 
 

Циркуляр 
Канцелярии Его Императорского Величества 

№ 23 
16/29 августа 1925 года 

 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО повелел всем верноподданным никакого 

участия в созываемом некоторыми эмигрантскими группировками «Зарубежном Съезде» – 
не принимать.  

Обоснованием такого решения Государя ИМПЕРАТОРА является проведение под 
маской патриотизма, настоящих целей инициаторов и вдохновителей съезда, – целей 
гибельных для дела возрождения России, клонящихся к замене принципа Законности 
политиканством частью злонамеренных, частью близоруких партийных вождей. Ошибки 
1917 года с трагической ясностью показали вред всяких уступок и всякого соглашательства. 
Результаты проектируемого съезда могут быть лишь самые отрицательные, резолюции 
несомненно подтасованными, а расчеты себялюбивые и, в конце концов, обреченные на 
неудачу.  

Более подробное разъяснение Высочайшей резолюции последует в ближайшее время 
через особое обращение ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА к верноподданным русским 
людям. 

 
 

Начальник Канцелярии ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА 
Капитан 2-го ранга Г. Граф 

 
Источник: АРИД. Ф. 8. Оп. 1. Д. 84. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
40 «Российский зарубежный съезд» проходил 4–11 апреля 1926 в Париже в отеле «Мажестик» под 
председательством Петра Бернгардовича Струве.  
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Документ 22. Манифест императора в изгнании Кирилла Владимировича о бракосочетании 
его дочери великой княжны Марии Кирилловны41 с принцем Карлом Фридрихом 
Лейнингенским42. Кобург (12/25 ноября 1925 г.) 
 

 
 

От Государя Императора 
 

12/25 ноября сего 1925 года, с согласия и благословения Моего и Супруги Моей, дочь 
Наша Великая Княжна Мария Кирилловна вступила в брак по обряду Православной Церкви 
с Принцем Карлом-Фридрихом, старшим сыном Наследственного Князя Лейнингенского. 

Обряд венчания совершен в г[ороде] Кобурге, в придворной православной 
Александро-Невской церкви. 

Ныне дочь Нашу надлежит именовать Великой Княгиней Марией Кирилловной, 
Принцессой Лейнингенской, с сохранением титула Императорского Высочества. 

 
Кирилл 

Дан 12/25 Ноября 1925 года в городе Кобурге 
 

Источник: АРИД. Ф. 8. Оп. 1. Д. 2.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
41 Мария Кирилловна (Кобург, 20 января/2 февраля 1907 – Мадрид, 14/27 октября 1951) – великая 
княгиня (до 1924 – княжна крови императорской), старшая дочь императора в изгнании Кирилла 
Владимировича и императрицы Виктории Феодоровны (урожд. Принцессы Великобританской и 
Ирландской и Саксен-Кобург-Готской). С 1925 в супружестве с наследным принцем Карлом 
Ленингенский, с 1939 г. – VI Князем Лейнингенским Карлом III (Страсбург, 1898 – Саранск, 1946). 
Августейшая попечительница «Русско-сербского благотворительного общества Великой Княгини 
Марии Кирилловны» в г. Нови Сад под покровительством Королевы Югославянской Марии. Дети: 
Эмих II VII князь Лейнингенский (1926–1991) (в супружестве с княгиней Эйликой (урожденной 
герцогиней Ольденбургской), Карл-Владимир (1928–1990) (первый супруг старшей дочери царя 
Болгар Симеона II принцессы Марии-Луизы), Кира-Мелита (1930–2005) (супруга принца Андрея 
Югославянского), Маргарита-Виктория (1932–1996) (супруга князя Фридриха-Вильгельма 
Гогенцоллерн-Зигмарингена (с 1965 г. – главы дома Гогенцоллерн-Зигмарингенов), Мехтильда (1936–
2021) (в нединастическом браке с К.А. Баушером), Фридрих-Вильгельм (1938–1998) (в 
нединастических браках с К.Э Гёсс (в 1960-1962) и с Х. Эшенбахер (с 1971), Петр-Виктор (1942–1943). 
Скончалась от сердечного приступа в доме своего брата главы Российского императорского дома 
великого князя Владимира Кирилловича.  
42 Карл Фридрих Эдуард Эрвин, Карл III (Страсбург, 13 февраля 1898 – Саранск, 2 августа 1946)– 
VI-й князь Лейнингенский (с 1939 г.). Сын V-го князя Лейнингенского Эмиха и княгини Феодоры 
(урожденной принцессы Гогенлоэ). Родился в Страсбурге. Во время Второй мировой войны 1939–
1945 гг. служил на Кригсмарине. В 1945 г. попал в плен. Скончался 2 августа 1946 г. в лагере для 
военнопленных в Саранске (Мордовская АССР). Дети: Эмих II VII-й князь Лейнингенский (1926–1991), 
Карл (1928–1990), Кира Мелита (1930–2005), Маргарита Илеана Виктория (1932–1996), Мехтильда 
Александра (1936–2021), Фридрих Вильгельм Бертольд (1938–1998), Петр Виктор (1942–1943). 
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Документ 23. Рождественско-новогоднее обращение императора в изгнании Кирилла 
Владимировича к соотечественникам 1925/1926 г. Кобург (1/14 января 1926 г.) 
 
 

ОТ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА 
 

 Приветствую всех Моих верноподданных по случаю наступления нового 1926 года. 
Я знаю, как тяжело живется всем русским людям на чужбине, какую они терпят нужду, как 
они страдают, и как мы все стремимся к себе на Родину. Многие уже падают духом и 
разочаровываются в своих ожиданиях, и кажется им, что уже никогда не настанет тот 
счастливый день, когда они увидят возрожденную Родину. 
 Но далеко не столь безотрадно на самом деле будущее. Прошедший 1925 год нас 
значительно приблизил у цели, и в России можно определенно усмотреть зачатки и развитие 
тех явлений, которые приведут к гибели поработителей Отечества43. Не забывайте, что 
исторические событий не совершаются всегда так быстро, как этого нам бы хотелось. Но и 
несмотря на это политические факторы мирового значения могут изменяться с чрезвычайной 
быстротой и в пользу нашего народа. Поэтому Я призываю не падать духом, упорно и 
энергично бороться с трудностями и невзгодами и непоколебимо верить в осуществление 
нашей заветной цели. 
 Желаю всем в наступающем году личного счастья, которое может быть только в 
исполнении долга каждого перед Родиной. 

 
Кирилл 

1-го Января 1926 г[ода] ст[арого] ст[иля] 
г[ород] Кобург 
 
 
Источник: АРИД. Ф. 8. Оп. 1. Д. 1. Л. 29. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
43 Вероятно, имеются в виду поступившие сведения о борьбе внутри ВКП(б), когда после общей победы 
над Л.Д. Бронштейном (Троцким) произошло размежевание и наступил конфликт между группами 
И.В. Джугашвили (Сталина), Н.И. Бухарина, А.И. Рыкова и М.П. Ефремова (Томского), с одной 
стороны, и Г.Е. Радомысльского (Зиновьева), Л.Б. Розенфельда (Каменева) и Г.Я. Бриллианта 
(Сокольникова), с другой стороны. 
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Документ 24. Проект «Положения (Законоположения) о Православной Российской 
Церкви» (См. приложение 1, комментарий 19), совместно подготовленный председателем 
Архиерейского синода Русской православной церкви заграницей митрополитом бывш. 
Киевским и Галицким Антонием (Храповицким) (См. приложение 1, комментарий 20), 
великим князем Андреем Владимировичем (См. приложение 1, комментарий 21) и членами 
Особого совещания при императоре в изгнании Кирилле Владимировиче. Редакция, 
одобренная императором в изгнании Кириллом Владимировичем (январь 1926 г.) 
  

Положение о Православной Российской Церкви. 
 

1. В Российском Государстве, как Государстве Христианском, Православная Вера есть 
первенствующая и господствующая44. 

 
 2. Император Всероссийский почитает Себя верным сыном Православной Церкви и не 
может исповедывать никакой иной веры, кроме Православной45. 
 
 3. Император Всероссийский, яко Христианский Государь, есть Верховный Защитник 
Православной Церкви и охранитель ее веры и всякого в Церкви Святой благочиния46. 
 
 4. Император Всероссийский, как глава русского православного народа, считается 
защитником и покровителем всех православных христиан во вселенной и имеет попечение об 
их нуждах. 
 
 5. Император Всероссийский в ближайшее время по восшествии на прародительский 
Престол сподобляется, по обычаю древних Христианских Государей и Боговенчанных Его 
предков, Священного Миропомазания по древнему чину Православной Церкви47. 
 
 6. По установленному при Царе Алексее Михайловиче (См. приложение 1, 
комментарий 22) чину должно совершаться поминовение ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО 
ВЕЛИЧЕСТВА и Его Августейшей Семьи на богослужениях, а равно и погребение умирающих 
Высочайших Особ48. 
 
 7. Порядок избрания Патриарха будет установлен в России Императором совместно с 
Архиерейским Собором и в согласии с древним обычаем. Император об избрании Патриарха 

 
44 Статья 62 Основных государственных законов Российской империи: «Первенствующая и 
господствующая в Российской Империи Вера есть Христианская Православная Кафолическая 
Восточного Исповедания». 
45 Статья 63 Основных государственных законов Российской империи: «Император, Престолом 
Всероссийским обладающий, не может исповедывать никакой иной Веры, кроме Православной». 
46 Статья 64 Основных государственных законов Российской империи: «Император, яко 
Христианский Государь, есть Верховный Защитник и Хранитель догматов господствующей Веры 
и Блюститель правоверия и всякого в Церкви Святой благочиния». В проекте «Законоположения» 
формулировка этой статьи отредактирована в соответствии с пожеланиями митрополита Антония, 
возражавшего против слов «Хранитель догматов» и утверждавшего, что хранительницею догматов 
является вся полнота Церкви. 
47 Статья 57 Основных государственных законов Российской империи: «По вступлении на Престол 
совершается священное коронование и миропомазание по чину Православной Греко-Российской 
Церкви. Время для торжественного сего обряда назначается по Высочайшему благоусмотрению и 
возвещается предварительно во всенародное известие». 
48 Поминовение государей и членов их семей существовало в Русской православной церкви, разумеется, 
и до царствования Алексея Михайловича. В «Законоположении» имеется ввиду, что при Алексее I 
Тишайшем окончательно сложился чин поминовения царственных особ, который с незначительными 
редакционными правками применялся вплоть до февральской революции 1917 г. 
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оповещает Высочайшим Манифестом, награждая Патриарха орденом Св[ятого] Андрея 
Первозванного49, и жалует ему полное патриаршее облачение. 
 
 8. Всякие попытки со стороны Епископов и других духовных лиц умалить честь 
Императора и вмешаться в дела государственные, подвергаются соответствующим 
наказаниям, в правилах Карфагенского50 и иных Соборов указанным и общими 
государственными законами предусмотренным. 
 
 9. Православная Церковь в России в учении веры и нравственности, богослужения, 
внутренней церковной дисциплины и сношениях с другими автокефальными православными 
Церквами независима от государственной власти и, руководствуясь заповедями Божиими и 
своими догматико-каноническими началами, пользуется в делах церковного 
законодательства, управления и суда правами самоопределения и самоуправления. Все акты 
и определения Церковной Власти в пределах, в сей статье указанных, имеют законную силу. 
 
 10. Дела церковно-государственные, требующие издания нового закона, дополнения, 
изменения или отмены существующего закона, а также новых или дополнительных от казны 
ассигнований, разрешаются по соглашению с государственной властью. 
 
 11. Патриарх имеет непосредственное сношение по делам Церкви с Императором. 
С Высшими государственными установлениями Патриарх сносится через Референдария51. 

 
49Императорский орден св. апостола Андрея Первозванного учрежден царем Петром I 
Великим в 1699. Первый и высший орден Российской империи. В настоящее время высшая 
династическая награда Российского императорского дома. Имеет одну степень. Девиз: «За веру и 
верность». Орденский праздник: 30 ноября/13 декабря. Состоит из знаков: золотого креста, голубой 
ленты, восьмиконечной серебряной звезды и золотой цепи. Правила ношения: крест на ленте через 
правое плечо, звезда на левой стороне груди; в орденский праздник и по торжественным случаям знак 
ордена носится на золотой цепи. Главой ордена является глава Российского императорского дома 
(независимо от пола). Члены Российского императорского дома мужского пола являются кавалерами 
императорского ордена св. Андрея Первозванного по праву рождения. Великие князья причисляются 
к ордену при св. крещении, а князья императорской крови – по достижении ими династического 
совершеннолетия. В современной России императорским орденом св. Андрея Первозванного на 
настоящий момент награжден только один человек – святейший патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II (1929–2008), сопричисленный к ордену главой Российского императорского дома великой 
княгиней Марией Владимировной в 2004. Существуют также одноименные ордена Российской 
Федерации и Русской православной церкви.  
50В правилах Карфагенского поместного собора (вернее ряда Карфагенских поместных соборов), 
вошедших в Книгу Правил, есть ряд положений, касающихся церковно-государственных 
взаимоотношений, но отсутствуют указания по поводу наказания клириков, умаляющих честь царя 
или вмешивающихся в государственные дела. В данном случае не вполне понятно, почему именно 
Карфагенский собор упомянут в «Законоположении» особо. В действительности основные указания на 
сей счет даны в Правилах Святых апостол: Правило 6 Святых апостол: «Епископ, или пресвитер, или 
диакон, да не приемлет на себя мирских попечений. А иначе да будет извержен от священного чина» 
(О том же более подробно говорит Константинопольский двукратный собор 861 г. в Правиле 11: 
«Пресвитеров и диаконов, приемлющих на себя мирские начальственные должности или попечения, 
или в домах мирских начальственных лиц звание управителей, Божественныя и священныя правила 
подвергают извержению. (…)»); Правило 81 Святых апостол: «Рекли мы, яко не подобает Епископу 
или пресвитеру вдаватися в народные управления, но неупустительно быти при делах церковных. 
Или убо будет убежден сего не творити, или да будет извержен. Ибо никтоже может двум 
господам работати, по Господней заповеди (Мф, 6, 24)»; Правило 84 Святых апостол: «Аще кто 
досадит Царю или Князю не по правде: да понесет наказание. И аще таковый будет из клира, да 
будет извержен от священного чина: аще же мирянин, да будет отлучен от общения церковного». 
51 Референдарий – в Восточной Римской империи патриарший чиновник при соборе св. Софии в 
Константинополе, в обязанности которого входило докладывать императору от имени патриарха по 
особо важным делам. «Законоположение» предполагает введение этой должности в Русской 
православной церкви. 
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Референдарий избирается Патриархом и утверждается Императором, после чего Патриарх 
совершает над ним хиротесию52. 
 
 12. Император сносится и объявляет Свою волю Патриарху через Председателя Совета 
Министров. Высшие государственные установления сносятся с Патриархом через 
Референдария. 
 
 13. Император обращается к Патриарху по делам Государственным в форме – 
«повелеваю», а по делам церковным – «сыновне прошу». Патриарх обращается к Императору 
в форме – «всеподданнейших докладов». 
 
 14. К Всероссийскому Священному Архиерейскому Собору Император, если пожелает 
обратиться непосредственно, то пишет по делам церковным – «сыновне прошу». 
К Императору Собор обращается в форме – «всеподданнейших просьб». 
 
 15. В Российском Государстве все непринадлежащие к Православной Вере подданные, 
природные и в подданство принятые, также иностранцы, временно в России пребывающие, 
пользуются каждый повсеместно свободным отправлением их веры и богослужения по 
обрядам оной, а также правом проповеди в частных или особо к тому установленных зданиях. 
 Примечание: свобода веры не распространяется на лиц, исповедывающих учения явно 
безнравственные или антигосударственные. 
 
 16. Свобода веры присвояется не только христианам инославных исповеданий, но и 
всем иноверцам: да все народы, в России пребывающие, возносят молитвы разными языками 
по закону и исповеданию праотцев своих, благословляя царствование Российских Монархов, 
моля Творца вселенной о умножении благоденствия и укрепления силы Империи. 
 Примечание: все инославные и иноверные религии, коим присвояется свобода 
вероисповедания, будут указаны в особом перечне, при сем приложенном. 
 
 17. Лица, проповедающие безбожие или принадлежащие к религиям, Государством не 
признанным, подвергаются некоторым ограничениям, в Государственных законах 
указанным, но, во всяком случае, они лишаются права вступать в церковный брак с 
православными христианами и не могут занимать должности: по военному, гражданскому и 
судебному ведомству, а также педагогические. 
 Примечание: правила охранения веротерпимости и пределы ее подробно означены в 
уставах по принадлежности. 
 
 
Источник: АРИД. Ф. 8. Оп. 1. Д. 76. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
52 Хиротесия (руковозложение) – первоначально священнодействие, призванное исцелить 
больного. Позднее – обряд посвящения в низшие церковные должности (чтеца, певца, иподиакона), 
при котором не сообщаются дары Святого Духа, преподаваемые в таинстве хиротонии 
(рукопротяжении) диаконам, священникам и епископам, но дается благословение на служение церкви 
и накладываются определенные церковные обязательства. «Законоположение» предполагает, что 
должность референдария будет занимать мирянин, посредством хиротесии приравненный к 
церковнослужителям. 



Обращения Главы Российского Императорского Дома Романовых: сборник документов 
 

56 
 
 

Документ 25. Обращение императора в изгнании Кирилла Владимировича к 
соотечественникам с отрицательной характеристикой «Российского зарубежного съезда» 
1926 г.53 и призывом к объединению на основе легитимизма. Кобург (16/29 апреля 1926 г.) 
 

 
Когда среди русских людей возникла мысль о созыве зарубежного съезда для 

объединения освободительных усилий по восстановлению на Родине права и порядка, Я счел 
нужным предостеречь от увлечений этим начинанием. 

Горячо сочувствуя всем подобным попыткам, Я, однако, был убежден, что это дело 
обречено на неудачу, ибо в обстановке, порожденной смутой страстей, невозможно привести 
к единомыслию представителей противоположных сословных и имущественных интересов 
на основе партийно-политического соглашения. 

Итоги зарубежного съезда превзошли самые мрачные опасения. 
Вместо объединения русских людей съезд пробудил лишь замиренные противоречия 

и привел к острому расколу в среде его участников. Разочарование в силах и способностях 
вождей, углубление взаимного недоверия на радость врагам России и бесплодное расточение 
понесенных жертв – вот все, что осталось от надежд создать спаянную единой волей силу для 
борьбы с поработителями нашего Отечества. 

Единственным положительным итогом съезда явилось то, что его вдохновители были 
вынуждены показать свое подлинное лицо и обнаружить скрытые цели, которые ими 
руководили. 

И только законопослушное монархическое движение, не принявшее, во исполнение 
Моих указаний, участия в выборах на съезд, избегло губительных разочарований. Черпая 
несокрушимые духовные силы в преданности тысячелетним устоям русской 
государственности и построенное на началах самоотверженного подчинения воле Богом 
указанного Законного Правопреемника Императоров Всероссийских, оно явило пример 
благоразумной сдержанности, полного единения и неуклонно продолжает свою работу для 
достижения намеченной цели. 

Тем не менее, наиболее упорные в своих заблуждениях партийные вожди после 
пережитой неудачи возобновляют прежние попытки отклонить судьбы Родины от 
единственного пути к ее спасению, и тем снова пытаются помешать Мне в выполнении Моего 
долга по восстановлению Российского Государства. 

Повинуясь велениям Моей совести, Я вынужден вновь поднять предостерегающий 
голос и обратиться с призывом к русским людям. 

Пусть все те, кто не хочет быть долее слепым орудием в руках честолюбцев, оставят 
своих соблазнителей и, сплотившись вокруг Меня, помогут вывести измученную Родину на 
путь умиротворения и свободы. 

 
Кирилл 

 
 
16/29 Апреля 1926 года 
 
Источник: АРИД. Ф. 8. Оп. 1. Д. 1. Л. 30-31. 
 
 
 
 
 

 
53 В ходе работы «Российского зарубежного съезд» 1926 г., в котором приняло участие ок. 
400 делегатов, представлявших эмигрантские организации «непредрешенческого» направления, 
выявились острые партийные противоречия и разногласия, эгоистические амбиции эмигрантских 
лидеров и их неспособность объединиться на какой бы то ни было общей законной и патриотической 
основе. 
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Документ 26. Высочайший рескрипт императора в изгнании Кирилла Владимировича на 
имя председателя Братства русских обителей-келлий во имя Царицы Небесной (См. 
приложение 1, комментарий 23), настоятеля обители св. Иоанна Златоустого Иверской 
местности54 иеромонаха Симеона55 с благодарностью за верноподданническое послание 
настоятелей обителей, состоящих в Братстве. Кобург (1/14 мая 1926 г.) 
 

 
 Честный отче! 
 
 Воистину воскресе! 
 
 Отрадно было Мне получить послание Ваше и отцов настоятелей, состоящих в братстве 
обителей56. Проникнутые духом, свойственным древнему русскому благочестию, слова Ваши 
ободряют Меня в совершении трудного подвига, Богом и рождением Моим на Меня 
возложенного. Осуждение Вами борющихся против Меня непокорных и лукавых вождей и 
заблуждающихся их приспешников и выражения Ваших верноподданных чувств тронули 
Меня своей искренней прямотой и мудростью. Как и Вы, глубоко верю Я в могущество Божие 
и в благое осуществление Его Святой Воли, и на этой Правде и Воле Божией основываю все 
чаяния Мои на успех в неравной борьбе. 
 Как и Вы, не сомневаюсь Я в высоких качествах и духовной мощи народа русского и 
знаю, что он прозрит свое спасение в возврате на исторический свой путь и поможет Мне, 
когда восстанет час Суда Божия над врагами России – возродить нашу дорогую Родину и 
вернуть ей былое величие, славу и преуспеяние. 
 Голос Ваш, дошедший до Меня с вершины Святой Афонской Горы, дорог Мне, потому 
что Я знаю, какой сокровищницей веры и благочестия и каким оплотом Православия 

 
54 Русская обитель св. Иоанна Златоустого в пределах Иверского монастыря. Располагалась на 
северо-востоке Афона, близ Кареи, у центральной дороги. Основана в XIII в. Перешла к русским в 
начале XIX века. Первым настоятелем был о. Арсений. Возрождена в полной мере четвертым 
настоятелем схимонахом Константином (Семерниковым). На свои средства он перестроил братский 
корпус и обновил храм св. Иоанна Златоустого (освящен 27 января 1900). После его кончины 
настоятелем стал о. Симеон (Дементьев). Святыни: древние иконы Спасителя, Божией Матери 
«Иверской», св. Иоанна Предтечи, св. Иоанна Златоустого и Всех Святых, а также частицы мощей 
15 святых. Имелся источник воды, открывшийся в XVI веке в день памяти св. Иоанна Златоустого. 
28 сентября 1911 в обитель от имени св. наследника цесаревича и великого князя Алексия Николаевича 
высочайше пожалован 25-пудовый колокол. Накануне революции 1917 братии насчитывалось 
28 человек. 
55 Симеон (в миру Дементьев Иван) (20 мая 1872–2/15 января 1937) – иеромонах, настоятель 
русской обители св. Иоанна Златоуста Иверского монастыря на Афоне. Председатель Братства русских 
обителей (келий) во имя Царицы Небесной на Афоне. Председатель Русской афонской монашеской 
пустыннической монархической организации. Родился в Тамбовской губернии в крестьянской семье. 
В 1888 прибыл на Афон и поступил в число братии Златоустовской обители. В 1891 пострижен в мантию 
и рукоположен в иеродиакона. В 1894 рукоположен во иеромонаха; наместник и ближайший 
сотрудник настоятеля схимонаха Константина (Симерникова), который перед смертью благословил его 
быть преемником в должности настоятеля. Утвержден настоятелем 26 октября 1913 и оставался 
таковым до своей кончины в ночь с 1 на 2 января ст.ст. 1937. Верный сподвижник и молитвенник 
императора в изгнании Кирилла Владимировича и его семьи. 30 сентября/13 октября 1933, в день 
рождения императора в изгнании Кирилла Владимировича, награжден знаком с вензелевым 
изображением имени государя императора 2-й степени (АРИД. Ф. 8. Оп. 1. Д. 117. док. 1759). В 1935 
принял схиму. 
56 Подробно о взаимоотношениях Российского императорского дома в изгнании с афонским 
монашеством и, в целом, с православным духовенством: Закатов А.Н. Святая Гора Афон, Православная 
Церковь и Дом Романовых в изгнании. Историческое и социокультурное значение церковно-
династических отношений после революции 1917 года. Переписка афонских монахов и иерархов 
Православной церкви с императорской семьей и Канцелярией глав Российского императорского дома. 
Исторические источники (1921–2013). Таллинн: «Ассоциация Российско-Эстонский диалог культур», 
2013. В 3-х томах. Т. 1. 245 с., илл.; Т. 2. 544 с.; Т. 3. 496 с.  



Обращения Главы Российского Императорского Дома Романовых: сборник документов 
 

58 
 
 

являются эти бесчисленные обители и келлии, ютящиеся по ее склонам, и как сильны перед 
Господом молитвы Афонских иноков. 
 Да сбудется же по нашему общему желанию. Да умилостивится Господь 
предстательством Царицы Небесной. Да спасется Русь Православная единением со Своим 
Царем, и да расточатся врази ея явные и тайные перед знамением Честного Креста Господня 
и Священною Хоругвью Царской. 
 Поручая себя молитвам Вашим и испрашивая Вашего благословения, пребываю к 
Вашему Высокопреподобию неизменно благосклонный 
 

Кирилл 
1/14 мая 1926 г[ода], г. Кобург 
 

 
Источник: Архивная коллекция графа Д.Н. Вуича57 (Австралия). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
57 Вуич Димитрий Николаевич (род. 1929) – граф, видный общественный и церковный деятель 
российской эмиграции. Сын начальника Собственной е.и.в. государя великого князя Владимира 
Кирилловича походной канцелярии ротмистра графа Н.Э. Вуича. Проживает в Австралии. Деятельный 
труженик на ниве воссоединения Русской православной зарубежной церкви с Матерью-Церковью. 
Член Кавалерской думы ордена св. Анны (кавалер императорского ордена св. Анны I степени). 
Ведущий русской программы на австралийском радио, редактор журнала «Предтеченский листок». 
Представитель Российского дворянского собрания в Австралии. В 2009 в связи с 80-летним юбилеем 
главой Российского императорского дома великой княгиней Марией Владимировной награжден 
императорским и царским орденом Белого Орла. В 2019 году в связи с 90-летним юбилеем возведен в 
достоинство кавалера императорского ордена Св. Благоверного Великого Князя Александра Невского. 
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Документ 27. Обращение Канцелярии его императорского величества с призывом об 
оказании помощи русским обителям на Афоне. Кобург (26 июня/9 июля 1926 г.) 
 

 
От Канцелярии Е.И.В. 

 
С момента возникновения революции в России русские святогорцы на Афоне Братства 

Русских келий во имя Царицы Небесной не только лишились покровительства русских Царей, 
но и совершенно лишились материальной помощи и поддержки из России, без которых они 
не могут существовать. 

Усадьбы, занимаемые обителями, чрезвычайно малы, и каменистая почва неудобна 
для возделывания и посевов. Ввиду этого инокам приходится брать тяжелую работу 
поденщиков за ничтожную плату, даже не окупающую потребных расходов, но среди них есть 
много престарелых старцев, уже совершенно неспособных по старости и болезненному 
состоянию к какому-либо физическому труду. 

Поэтому русские иноки на Афоне терпят большую нужду во всем и ведут полуголодную 
жизнь. Всего иноков Братства Русских келий во имя Царицы Небесной с престарелыми, 
больными, пустынниками и отшельниками 480 человек. Они крайне нуждаются в насущном 
хлебе, одежде, обуви и белье. 

Канцелярия Его Величества очень просит всех Представителей и Уполномоченных 
Е.И.В. организовать сборы денег, одежды, обуви и белья, чтобы посильно поддержать 
бедствующих святогорцев. 

Пожертвованные деньги и вещи следует направлять по адресу Братства: Grece, a Mont 
Athos, Karea, au Reverend Pretre Moine Pere Simeon, President de la Fraternite des Cellules Russes. 

 
Начальник Канцелярии Е.И.В.  

Капитан 2-го ранга Г. Граф 
9-го Июля 1926 г. 
г. Кобург 

 
Источник: АРИД. Ф. 8. Оп. 1. Д. 84. 
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Документ 28. Письмо председателя Архиерейского синода Русской православной церкви 
заграницей митрополита бывш. Киевского и Галицкого Антония (Храповицкого) на имя 
великого князя Андрея Владимировича с сообщением об одобрении Епископским 
совещанием 18 июня/1 июля 1926 г. препровожденного его императорским высочеством 
проекта «Законоположения о Православной Российской Церкви», одобренного императором 
в изгнании Кириллом Владимировичем. Сремски Карловцы (7/20 июля 1926 г.) 
 
 
Председатель 
АРХИЕРЕЙСКОГО СИНОДА 
Русской Православной Церкви 
Заграницей. 
----------- 
7/20 Июля 1926 г[ода] 
№ 838. 
Королевство С[ербов,] Х[орватов и] С[ловенцев] 
Сремски Карловци. 
 

ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО. 
 

 Препровожденный Вашим Императорским Высочеством проект Законоположения о 
Православной Российской Церкви, одобренный Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем, доложен был мною Архиерейскому Собору, который 
решил рассмотреть таковой проект в частном Епископском Совещании. 
 Епископское Совещание признало желательным и целесообразным проведение в 
жизнь, по восстановлении в России Монархии, сего проекта в согласии со Всероссийской 
Церковной властью. 
 При этом Преосвященные выразили пожелание о некоторых изменениях в проекте. 
 Сообщая о сем ВАШЕМУ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЫСОЧЕСТВУ, долг имею при сем 
препроводить Вам копию протокольного определения Епископского Совещания по сему 
предмету за № 2. 
 Призывая на Вас Божие благословение, с отличным почтением и совершенной 
преданностью имею честь быть 
 ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЫСОЧЕСТВА 

всепреданнейший слуга и богомолец 
Митрополит АНТОНИЙ 

 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ  
ВЫСОЧЕСТВУ 
ВЕЛИКОМУ КНЯЗЮ 
АНДРЕЮ ВЛАДИМИРОВИЧУ 

 
 
Источник: АРИД. Ф. 7. Оп. 1. Д. 42. Ч. 2. Л. 389. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Обращения Главы Российского Императорского Дома Романовых: сборник документов 
 

61 
 
 

Документ 29. Протокол Епископского совещания о принципиальном одобрении 
препровожденного великим князем Андреем Владимировичем проекта «Законоположения о 
Православной Российской Церкви», одобренного императором в изгнании Кириллом 
Владимировичем. Сремски Карловцы58 (7/20 июля 1926 г.) 
 

 
 

ПРОТОКОЛ № 2 
ЕПИСКОПСКОГО СОВЕЩАНИЯ 

 
 18 июня/1 июля 1926 г[ода] Епископское Совещание, имев суждение по 
препровожденному Его Императорским Высочеством Великим Князем Андреем 
Владимировичем проекту Законоположения о Православной Российской Церкви, 
одобренному Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом 
Владимировичем, признало желательным и целесообразным проведение в жизнь, по 
восстановлении в России Монархии, сего проекта о Православной Российской Церкви. 
Но проведение его в жизнь должно состояться в согласии со Всероссийской Церковной 
Властью. Причем Преосвященные выразили пожелание о следующих изменениях. 
 В & 1 добавить «и православном» после слов [«]как Государстве Христианском [»]. 
 В & 3 слова «Христианский Государь» заменить словами «Православный Государь». 
 & 9 формулировать так: «Епископы не могут умалять честь Императора. В противном 
же случае они подлежат ответственности по священным правилам Карфагенского и иных 
Соборов». 

& 12 дополнить новым положением: «Патриарх имеет древнее право печаловаться 
перед Государем Императором за всех опальных, заключенных и невинно страждущих». 

& 13 «Император сносится и объявляет свою волю Патриарху через своего личного 
представителя, несменяемого при смене Кабинетов». 

& 14 после слов «всеподданнейших докладов» дополнить следующим: «[(…)] по делам 
государственным, а по церковным – почтительно извещает». 

 
Подписи. 
Верно: 
Управляющий Синодальной Канцелярией 
Е. Махароблидзе59 
 

№ ….. 
7/20 июля 1926 года 
Сербия, Срем[ские] Карловци 

 
Источник: АРИД. Ф. 7. Оп. 1. Д. 42. Ч. 2. Л. 390. 

 

 
58 Сремски Карловцы – город в провинции Сербии Воеводина. Резиденция Митрополитов, затем 
Патриархов Сербских. Место пребывания Архиерейского синода Русской православной церкви 
заграницей до Второй Мировой войны 1939–1945 гг. 
59 Махароблидзе Эксакустодиан (Ексакустодиан) Иванович (1880–1960). Сын военного 
протоиерея Дербентского гарнизона. Окончил Тифлисскую семинарию. Затем поступил в 
Императорский СПб университет на факультет восточных языков. Правитель канцелярии 
протопресвитера военного и морского духовенства Георгия Шавельского. Староста походного храма 
Ставки Верховного главнокомандующего в Могилеве при особе св. императора Николая II (в 1916–
1917). В эмиграции сначала в Болгарии при протопресвитере Г. Шавельском. По приглашению 
митрополита Антония (Храповицкого) стал правителем Канцелярии Архиерейского синода и 
редактором журнала «Церковные ведомости» (1922–1931). В 1944 переехал в Германию. Секретарь 
Германской епархии РПЦЗ при архиепископе Александре (Ловчем). Староста кафедрального собора 
св. Николая в Мюнхене. Скончался в Дорнштадте (Германия) в старческом доме. 
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Документ 30. Обращение императора в изгнании Кирилла Владимировича к 
соотечественникам о традиционных принципах царского правления (11/24 октября 1926 г.) 
 
 

Следуя велениям Законов о Престолонаследии, Манифестом от 31 Августа 1924 года 
принял Я Титул Императора Всероссийского и призвал русских людей закрепить союз Царя 
и Народа. 

Только при наличии твердой власти, требующей от каждого неуклонного исполнения 
для всех равного закона, мню Я возможным восстановление на нашей Родине порядка и 
благоденствия. 

Да верит Народ Мой Мне, как Я верю ему, зная, что лишь временно внял он смутьянам 
и вступил на дорогу зла и пагубных заблуждений. 

И ныне, когда русские люди начинают понимать, в какую бездну они были завлечены, 
– те же смутьяны сеют в стране страх перед возвращением Законного Царя, пугая народ 
отнятием земли и несправедливыми жестокими карами. 

Одному Господу Богу принадлежит Высший Суд и воздаяние каждому по делам его. 
Законный же Русский Царь будет править Россией, как издревле правили Русские 

Цари: справедливо и милостиво, с крепкой верой в Бога и единой мыслью о славе Российской 
Державы и счастьи своих подданных. 

 
Кирилл 

 
 
11/24 Октября 1926 г[ода] 
 
 
Источник: АРИД. Ф. 8. Оп. 1. Д. 1. Л. 32. 
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Документ 31. Рождественско-новогоднее обращение императора в изгнании Кирилла 
Владимировича к соотечественникам 1926/1927 г. Кобург (1/14 января 1927 г.) 
 
 В день русского Нового года, когда все помыслы наши обращены к грозной судьбе 
нашей Родины, шлю русским людям, верным славным заветам прошлого, искренний привет 
пожелания стойкости, бодрости душевной и неугасимой веры в близкое освобождение России 
от гнёта бесправия и жестокости захватчиков власти. 
 Бог в помощь! 

 
Кирилл 

1-го Января 1927 г[ода]  
 
 
Источник: АРИД. Ф. 8. Оп. 1. Д. 1. Л. 33. 
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Документ 32. Заявление императора в изгнании Кирилла Владимировича по поводу 
раскольнической деятельности редактора газеты «Русский стяг» поэта С.С. Бехтеева60. Кобург 
(8/21 июня 1927 г.) 
 
 
 Я уже несколько раз через бывшего Моего Представителя Генерал-Лейтенанта 
Обручева61 указывал редактору газеты «Русский Стяг»62 С[ергею] Бехтееву, что его газета 
приняла вредное для Законопослушного движения направление. Но тем не менее, С[ергей] 
Бехтеев позволил себе в № 21 означенной газеты от 12-го Июня с[его]/г[ода] поместить 
статью «Набат» (См. приложение 1, комментарий 24), полную оскорбительной клеветы 
против лиц, призванных Мною к работе, лично Мною руководимой. Эта клевета по характеру 
своему оставляет далеко позади себя самые злобные нападки врагов русской Монархии. 
 Ввиду сего и в согласии с Моим Приказом № 31 от 16/29 Марта 1926 г[ода] (См. 
приложение 1, комментарий 25) Я исключаю С[ергея] Бехтеева из законопослушной среды. 
Считаю его орган «Русский Стяг» враждебным Законопослушному движению и организацию, 
возглавляемую С[ергеем] Бехтеевым «Железный союз долга и чести»63 – объявляю 
распущенной. 
 Я предупреждаю Всех, что буду самым решительным образом очищать ряды 
верноподданных от тех лиц, которые, пользуясь безнаказанностью и прикрываясь личиной 
верноподданности, разрушают Мою работу и, в целях предательства, наживы и сведения 
мелких личных счетов, сеют рознь в рядах Законопослушного движения. 

 
Кирилл 

 
21-го Июня 1927 г[ода] 
г[ород] Кобург 
 
 
Источник: АРИД. Ф. 8. Оп. 1. Д. 1. Л. 34. 
 
 
 
 
 
 
 

 
60 Бехтеев Сергей Сергеевич (1879–1954) – талантливый русский поэт. Окончил Александровский 
лицей. Его стихи (в частности, «Молитва») переписывала в заключении великая княжна Ольга 
Николаевна. В эмиграции жил в Белграде, затем с 1930 в Ницце. После принятия великим князем 
Кириллом Владимировичем звания Блюстителя государева престола, а затем императора 
всероссийского в изгнании, всецело поддерживал законного государя. Писал проникновенные стихи о 
исповедническом подвиге Кирилла Владимировича. Возглавлял Русский легитимно-монархический 
союз и «Железный союз долга и чести», издавал легитимистскую газету «Русский стяг». В 1927 под 
влиянием своего брата А.С. Бехтеева (ум. 1967), впоследствии оказавшегося провокатором ГПУ, отошел 
от легитимистского движения. Распространял ложные слухи о якобы имевшем место спасении царской 
семьи и великого князя Михаила Александровича. Выпустил листовки с портретом «секретаря 
Михаила Александровича Н. Джонсона». 
61 Обручев Николай Афанасьевич (1864–1928) – генерал-лейтенант, военный представитель его 
величества в Королевстве сербов, хорватов и словенцев, начальник округа Корпуса императорских 
армии и флота (1924–1927), член Государева совещания (1924), председатель Временного совещания 
по военным и военно-морским вопросам при императоре в изгнании Кирилле Владимировиче (1927). 
62 «Русский стяг» – легитимистская газета, издававшаяся в г. Нови Сад и Белграде (Королевство 
сербов, хорватов и словенцев) в 1925–1927 под редакцией братьев С.С. и А.С. Бехтеевых. 
63 «Железный союз долга и чести» – легитимистская организация, основанная С.С. Бехтеевым и 
существовавшая в 1926–1927 гг. 
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Документ 33. Декларация императора в изгнании Кирилла Владимировича о принципах 
преобразований, планируемых им в случае восстановления обновленной народной 
самодержавной монархии в России. Сен-Бриак (13/26 января 1928 г.) 
 
 

Близятся сроки освобождения русского народа от власти врагов Веры Православной и 
Св[ятой] Руси. 

Доказав пред лицом всего мира свою неспособность восстановить Россию из развалин, 
в которые повергла тысячелетнее Царство кровавая смута, захватчики власти дошли до 
полного исчерпания народного достояния. Только небывало широкая денежная помощь 
извне могла бы продлить страдания русского народа под игом коммунистов. 

Но, как бы ни хотели враги России придти на помощь ее палачам, Милосердный Бог 
этого не допустит: народы сами нуждаются в денежных средствах для восстановления после 
войны своей хозяйственной жизни. Вследствие сего советскому правительству приходится 
полагаться на свои собственные силы в борьбе его с русским народом: на партию 
коммунистов, разъедаемую междуусобием64, и на вооруженных наемников, потерявших 
последнюю совесть65. 

В эту годину, когда решаются судьбы нашей Родины, и в летописях ее открывается 
новая светлая страница, Я, Носитель титула Императора Всероссийского, принадлежащего 
Мне по праву престолонаследия, в соответствии с Манифестом Моим от 31 Августа 1924 г[ода], 
счел за благо объявить Русскому Народу основания, на которых, по крайнему Моему 
разумению, должна быть восстановлена Империя Российская. 

Я повторяю, что, как и прежде, Я отвергаю всякую попытку самочинных 
восстановителей России опереться на помощь иностранного вооруженного вмешательства в 
судьбы нашей Родины. 

Сколь бы высоко ни было звание вождей эмиграции, и как бы ни были велики их 
заслуги в прошлом пред Престолом и Отечеством, вся их настоящая деятельность на чужбине 
– есть государственная измена Мне и России, нарушение долга и присяги верноподданного. 

Да отвернутся от них русские люди, чающие прочного успокоения Родины под сенью 
Законного Наследственного Царя. 

Только Божией Милостью Законный Царь, ответственный лишь пред Богом, 
независимый от людского произвола и опирающийся на широкие народные слои, может быть 
действительно защитником справедливых интересов всего населения в равной мере и 
положит конец губительным проявлениям классовой борьбы, указав каждому его место и 
значение в Государстве Российском. 

Мне известно, что пришедшая обманом к власти и существующая бессовестною ложью 
кучка отщепенцев запугивает вас возвращением Державного Хозяина Земли Русской. Вам 
говорят, что Царь несет русскому народу казни и кары за смуту, отнятие у крестьян земли, 
восстановление сословий и закабаление трудящихся в новое рабство. 

Все это ложь коммунистов и их прислужников, рассчитанная на то, что действительная 
правда о Моих намерениях в обстановке подавления каждого свободного слова не дойдет до 
народного сердца. 

Я уже неоднократно высказывался против кар и мщения за те преступления, в которые 
ввергло русских людей владычество коммунистов. Грехи соблазненных – Божьему предадим 
суду. Пусть ответ даст лишь тот, кто с полным сознанием разрушал священные устои России. 

Равным образом, Я не намерен уничтожать народных учреждений, жизнью 
вызванных, и начинать ломку сложившегося уклада трудовой жизни. Необходимо 
отвернуться лишь от тех учреждений, кои оскверняют душу человеческую, насаждая 
безверие, разрушая семейные и нравственные основы и подменивая национальную 
государственность коммунистическим интернационалом. 

 
64 Имеется ввиду внутрипартийная борьба между И.В. Джугашвили (Сталиным) и его противниками за 
лидерство в партии и советском государстве. 
65 Имеются ввиду репрессивные органы коммунистического режима. 
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В основе преобразований, которые должны упорядочить русскую жизнь, Мною 
положено следующее руководящее начало: 

Всему населению России будет обеспечено действительное участие в устроении 
государственной жизни. 

Непременное и постоянное участие народных представителей в законодательстве и 
управлении Империи мыслится Мною, как краеугольный камень новой монархической 
России. 

А посему, не отвергая советской системы народного представительства, Я обеспечу 
свободное избрание в советы представителей всех хозяйственных и производительных слоев 
населения, а равно членов профессиональных организаций и специалистов, выдвинувшихся 
своим знанием и опытом в делах государственных. 

Советы сельские, волостные, уездные, губернские и областные или национальные, 
увенчанные периодически собираемыми Всероссийскими Съездами Советов – вот, что 
способно приблизить Русского Царя к народу и сделать невозможным какое-либо 
средостение в виде всесильного чиновничества или же иного, пользующегося особыми 
преимуществами, сословия. 

Российская Империя будет построена на началах широкого областного 
самоуправления, и в ней не должно быть места угнетению других национальностей русским 
большинством. Местные должностные лица управления и суда должны быть коренными 
жителями данной местности или же по своей предшествующей деятельности достаточно 
знакомы с местными условиями. 

Частновладельческая земля, коей завладели крестьяне за время революции, останется 
в их обладании. Никакого выкупа за землю установлено не будет. Но на новых владельцев 
будет возложена священная обязанность обрабатывать полученную землю с рачительностью 
доброго хозяина, дабы интересы государства не претерпели бы ущерба от этого коренного 
преобразования нашего земельного уклада. Землеустроительные мероприятия местных 
органов, при участии представителей населения, должны будут выяснить размеры 
крестьянских владений и снабдить новых собственников законными документами. 

Земельная собственность подлежит свободному отчуждению на правовых основаниях, 
но преимущественное право покупки земли, по действительной ее стоимости, будет 
принадлежать государству и общинам. 

Я окажу всемерную поддержку представителям других слоев населения: городским 
жителям, военным, служащим и рабочим, готовым отдать свои силы и способности 
увеличению производительности нашего земледелия, в приобретении ими на льготных 
основаниях годных для обработки неиспользованных земельных площадей. 

Императорское Правительство выработает ряд действительных мер, способствующих 
широкому переходу землевладельцев на обработку земли машинами, снабжению их скотом 
и доброкачественными семенами и вообще улучшению обработки земли. В виду коренного 
разрушения нашего сельского хозяйства проведение в жизнь указанных мер потребует 
известной постепенности. 

Восьмичасовой фабричный рабочий день должен быть той нормой труда, которая 
оградит трудящихся от злоупотребления работодателей. Вместе с тем, никому не должно быть 
воспрещено увеличивать свое благосостояние лишним трудом и сверх этой нормы. 

Императорское правительство будет внимательно следить за тем, чтобы вновь 
возникающий мелкий торговый и промышленный капитал не наносил бы ущерба интересам 
трудящихся. Особое попечение Императорское Правительство будет иметь об охране труда 
женского и несовершеннолетних. 

Я буду всячески содействовать развитию здорового профессионального движения, 
созданию больничных и страховых касс для рабочих и преодолению несогласий между 
предпринимателями и рабочими при участии государственных третейских судов. Но, вместе 
с тем, будут приняты все меры к защите трудящихся от домогательств самочинных 
руководителей рабочего движения навязать свою волю в деле устройства трудового быта. 
Рабочие убедятся сами, что в союзе с государственной властью они достигнут гораздо 
большего, чем в борьбе с нею под руководством партийных вожаков, которые во всех странах 
насиловали волю трудящихся неизмеримо в большей мере, чем государство. 
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Императорское правительство использует все возможности для развития, при 
содействии промышленности и домовладения, городского домостроительства и улучшения 
жилищных условий на пространстве всей Империи. 

Промышленные и торговые предприятия будут обращены в частную собственность во 
всех случаях, когда это не нарушит государственных интересов или интересов кооперации, 
организованной на здоровых основах. 

Также будет восстановлена широкая свобода торговли и частного почина. 
Я сохраню право верховной собственности Государства на все недра и крупные лесные 

хозяйства на пространстве Империи. Равным образом в обладании государства останутся и 
нефтеносные земли. Означенные мероприятия дадут возможность не обременять население 
чрезмерными налогами. 

Все пострадавшие имущественно от вышеуказанных мер или же лишившиеся 
трудоспособности при советской власти будут постепенно вознаграждаться в порядке 
государственного обеспечения и в той мере, в какой это позволят средства Государственного 
Казначейства. 

Православная Церковь – этот камень веры, на котором зиждится бытие русской 
государственности, – получит в Империи каноническое устройство. Вместе с тем, никому не 
должно быть возбранено прославлять Единого Бога в ином исповедании веры. 

Другим основанием нашей государственности должна быть семья, построенная на 
началах религиозной нравственности. Особому попечению государства будет поручена 
охрана материнства, младенчества, беспризорных и сирот – безвинных жертв гибельного 
опыта коммунистов. 

Я обещаю, что все способные и деловые люди, независимо от происхождения, получат 
в возрожденной Империи одинаковый доступ к занятию государственных должностей. 
Я возвращу русскому народу суд скорый, справедливый и милостивый на началах судебных 
преобразований Моего Великого Деда Императора Александра II. 

К прочим мероприятиям, которые в первую очередь должны обеспечить мирное 
развитие Империи и залечить глубокие раны смуты, Я отношу: 

Широкое народное просвещение и насаждение профессионального образования.  
Беспощадное искоренение хулиганства и праздности.  
Уменьшение косвенного обложения и налогов на мелкие ремесла и промыслы.  
Целесообразную свободу печати и общественной жизни.  
Удешевление железнодорожных и почтовых тарифов.  
Возможно широкую медицинскую помощь всем страдающим тяжкими болезнями, 

которые получили в годы владычества коммунистов столь значительное распространение.  
Вот путь, следуя по которому, Я намерен возвратить русский народ к мирному труду, 

довольству и порядку и восстановить нашу Родину в значении носительницы мира среди 
других народов. 

Я призываю всех русских людей проникнуться твердостью Моих стремлений видеть 
все население Империи Всероссийской свободным, умиротворенным и благоденствующим. 
Все должны помнить, что лишь самоотверженная работа и объединенные усилия Русского 
народа помогут Мне в скорейшем осуществлении Моих намерений. 

С Нами Всемогущий Бог, Который поддержит Нас в борьбе с хулящими Имя Его. 
Верю в Его споспешествующую милость и в близкое возвращение к исполнению Моего 

Царского долга. 
 

КИРИЛЛ 
 
С[ен-]Бриак. 13/26 января 1928 г[ода]  
 
Источник: АРИД. Ф. 8. Оп. 1. Д. 1. Л. 35-42. 
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Документ 34. Обращение председателя Архиерейского синода Русской Православной 
Церкви Заграницей митрополита Антония к императору в изгнании Кириллу Владимировичу 
с изъявлением верноподданнический чувств. Белград66 (10/23 января 1929 г.) 
 
 
 

Ваше Императорское Величество. 
 
 До дня кончины Великого князя Николая Николаевича я, как и все члены 
Всезаграничного съезда в Рейхенгале, были связаны обещанием верности Покойному 
В[еликому] Князю, но с его кончиной мы поступаем по посланию Ап[остола] Павла к 
Римлянам /7, 1-3/67 и согласно Русским законам заявляем свою верность Вашему Величеству, 
как законному преемнику Императорской власти. О сем я доложу нашему Арх[иерейскому] 
Синоду, который соберется 25 янв[аря] ст[арого] ст[иля], а теперь призываю Божие 
благословение на Ваше царствование и остаюсь Вашего Императорского Величества 

 
верноподданный Митрополит Антоний 

 
10/23 янв[аря] [19]29 
 
 
Источники: АРИД. Ф. 8. Оп. 1. Д. 72; Штандарт. 1929. май-июнь. № 3. С. 8-9. (Шанхай) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
66 Белград – столица Королевства сербов, хорватов и словенцев (с 4 октября 1929 г. – Королевства 
Югославия; ныне – столица Сербии). 
67 Митрополит Антоний пытается оправдать свою прежнюю нелегитимистскую позицию и 
аргументирует свой переход к легитимизму несколько путанно и со свойственной ему богословской 
экстравагантностью. Апостол Павел в Послании к римлянам говорит: «Разве вы не знаете, братия, – 
ибо говорю знающим закон, – что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Замужняя женщина 
привязана законом к живому мужу; а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. 
Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею; если же умрет муж, она 
свободна от закона, и не будет прелюбодеицею, выйдя за другого мужа» (Рим. 7, 1-3). Митрополит 
Антоний переносит сказанное св. апостолом Павлом об обязанностях жены к мужу и о возможности 
второго брака для вдов на ситуацию, сложившуюся в русской монархической эмиграции, разделенной 
на верноподданных законного императора Кирилла Владимировича и на сторонников 
провозглашенного Рейхенгальским съездом 1921 г. «вождя» – великого князя Николая Николаевича. 
Аргументацию митрополита Антония вряд ли можно признать логичной. Во-первых, непонятно, 
каковы были законные основания для «обещания верности» великому князю Николаю Николаевичу, 
и почему только кончина последнего смогла побудить митрополита Антония действовать «согласно 
Русским законам». Во-вторых, если и признать возможным экстраполировать апостольские слова о 
верности мужу на реалии русской эмигрантской жизни, то скорее напрашивается совершенно иная, 
весьма неприятная для «рейхенгальцев» аналогия: сторонники покойного великого князя Николая 
Николаевича, признавшие легитимного императора Кирилла, походят не на вдов, вышедших замуж 
после смерти мужа, а скорее на прелюбодейц, вернувшихся к законному супругу после смерти того, с 
кем они прелюбодействовали. Однако император Кирилл Владимирович оценил прежде всего 
искренность верноподданнического чувства митрополита Антония и ответил ему милостивым 
рескриптом. Митрополит же Антоний, встав на путь служения законному государю, уже не сворачивал 
с него до самой своей смерти, молитвенно и деятельно доказав, что, несмотря ни на что, он был достоин 
высочайшего доверия. 
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Документ 35. Высочайший рескрипт императора в изгнании Кирилла Владимировича 
председателю Архиерейского синода Русской Православной Церкви Заграницей 
митрополиту Антонию в ответ на изъявление верноподданических чувств (26 января/ 
8 февраля 1929 г.) 
 
 
Его Высокопреосвященству,  
Митрополиту Киевскому и Галицкому Антонию 
 

Высокопреосвященнейший Владыка Антоний! 
 

С удовлетворением Я прочел Ваше верноподданническое обращение ко Мне. 
Да благословит Господь Ваш шаг и да послужит он примером объединения всех русских 
людей во имя спасения Родины. 

Святая Православная Церковь всегда была опорой Трона и верю, что и теперь, в дни 
лихолетия, Она придет Мне на помощь в Моей тяжелой монаршей работе по восстановлению 
законной исторической власти. 

Поручая Себя Святительским молитвам Вашим, пребываю к Вам отныне неизменно 
благосклонный. 

Прошу не оставить Меня без советов и поддержки. 
 
 

Кирилл 
  
26 января ст. ст. 1929 года, С. Бриак 
 
 
Источник: АРИД. Ф. 8. Оп. 1. Д. 25. 
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Документ 36. Обращение императора в изгнании Кирилла Владимировича к 
соотечественникам за рубежом с призывом к единению. Сен-Бриак (2/15 мая 1929 г.) 
 
 
 Манифестом Моим от 31-го августа 1924 года Я объявил во всеобщее сведение о 
принятии Мною Императорского Титула в точном согласии с Основными Законами и 
велением Моей совести. 
 Сделал Я это, чтобы Русский народ знал, что Российская Императорская Династия 
готова придти ему на помощь, упрочив дело восстановления Законной монархии, которая 
одна может обеспечить России подобающее положение среди других великих Держав и дать 
ей мир и благоденствие. 
 Этим Актом Я облегчил объединение верным сынам Родины и дал им законное 
возглавление для дела ее спасения от конечной гибели. Однако не все русские люди, 
находящиеся за рубежом, захотели понять значение и жертвенность Моих побуждений. 
 Не так отнеслись к Моему призыву на Родине. Там верные сыны России под 
ужасающим гнетом и террором поработителей народа героически и жертвенно ведут 
самоотверженную работу, сознавая, что единственным залогом ее спасения является 
восстановление законного монархического строя. 
 Всем известны неоднократно возвещенные Мною основы, на коих будет 
воссоздаваться НОВАЯ РУССКАЯ НАРОДНАЯ МОНАРХИЯ68, но немногим известно, что эти 
основы Я обнародовал после всестороннего ознакомления с взглядами внутри России, 
сообразно чаяниям и желаниям народа и согласно действительным потребностям 
современности. 
 Ныне, когда происходит слияние русских монархистов за рубежом69, и внимая 
настойчивым просьбам с Родины, Я еще раз обращаюсь с горячим призывом ко всем русским 
людям, готовым посвятить свои силы делу воссоздания Великой Национальной России, и 
призываю забыть распри, партийность и программные и личные разногласия, и сплотиться 
вокруг Императорского Штандарта с единой целью – общей и согласованной борьбы против 
палачей Русского народа и против тех, кто стремится из нынешнего кровавого рабства 
ввергнуть Родину нашу в еще худшие бедствия, отторгнув ее земли, захватить богатства и 
надеть на народ новое ярмо. 
 Русские люди за рубежом! Будем достойны наших братьев, жертвенно несущих на 
Родине лишения, страдания и смертельную опасность. 
 Они требуют объединения и помощи, и долг наш внять их призыву. Объединимся под 
общим единым и священным лозунгом – спасения горячо любимой и страдающей России. 
 

Кирилл 
 
2/15 мая 1929 г[ода] 
С[ен-]Бриак 
 
Источник: АРИД. Ф. 8. Оп. 1. Д. 1. Л. 43-44. 

 
68 В разработку идеологии «народной монархии» и развитие народно-монархического движения в 
среде Русской эмиграции впоследствии внесёт значительный вклад И.Л. Солоневич. Солоневич 

Иван Лукьянович (1891–1953) – русский писатель и журналист, легитимист, идеолог Народно-
монархического движения и популяризатор монархического мировоззрения, спортсмен; автор 
многочисленных статей и книг, важнейшими из которых являются «Россия в концлагере» и «Народная 
Монархия». Скончался в Монтевидео (Уругвай) 24 апреля 1953 года. О развитии народно-
монархической идеологии: Солоневич И.Л. Народная монархия. М.: Феникс, 1991. 512 с.; Закатов А.Н. 
Легитимизм и «Народная Монархия» И.Л. Солоневича // Иван Солоневич – идеолог Народной 
Монархии. Материалы IV научно-практической конференции. Санкт-Петербург. 9 апреля 2006 года. 
СПб., 2007. С. 20-61. 104 с. 
69 После смерти великого князя Николая Николаевича многие его сторонники обратились с 
выражением верноподданнических чувств или, по крайней мере, почтительной лояльности, к 
императору в изгнании Кириллу Владимировичу. 
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Документ 37. Письмо императора в изгнании Кирилла Владимировича епископу Феофану70 
бывш. Курскому и Обоянскому в связи с сообщением о верности его преосвященства 
православной законной монархии. Сен-Бриак (23 мая/5 июня 1929 г.) 
 
  
 

Ваше Преосвященство Владыко Феофан, 
  
 Мой Представитель Камергер Б.Н. Хитрово (См. приложение 1, комментарий 26) донес 
Мне, что Вы первый иерарх, который громко стал возносить за Меня молитвы к Всевышнему 
и ревностно работать на пользу восстановления Законной Монархии. 
 Рад знать, что Вы, столь чтимый иерарх нашей Церкви, твердо стоите в наших рядах и 
служите примером для Русских людей. 
 Поручая Себя молитвам Вашим, пребываю к Вам неизменно благосклонный 
 

Кирилл 
23 мая/5 июня 1929 г[ода] 
С[ен-]Бриак 
Его Преосвященству Епископу Феофану, 
Курскому и Обоянскому 
 
 
Источник: АРИД. Ф. 8. Оп. 1. Д. 109. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
70 Феофан (в миру Гаврилов Федор Георгиевич) (1872–1943) – епископ Курский и Обоянский. 
Окончил Орловскую духовную семинарию (1897) и Киевскую духовную академию (1906). Кандидат 
богословия. Рукоположен в диаконы и иереи в 1897. В 1904 принял постриг. Инспектор Волынской 
духовной семинарии (1908). Ректор Витебской духовной семинарии (1910). Архимандрит (1910). В 1913 
хиротонисан во епископа Рыльского, викария Курской епархии. Епископ Курский и Обоянский (с 1917). 
Участник Поместного Собора 1917–1918. Эмигрировал в 1920 в Константинополь, затем переехал в 
Королевство сербов, хорватов и словенцев. Хранитель чудотворной иконы Божией Матери «Курская-
Коренная». Первый из архиереев Русской православной церкви заграницей, начавший возносить имя 
императора в изгнании Кирилла Владимировича за богослужением. С 1925 проживал в Хоповском 
монастыре. Секретарь Архиерейского синода РПЦЗ (1924–1943). Возведен во архиепископы. 
Участник I (1921) и II (1938) Всезарубежных соборов. Привозил Курскую-Коренную икону Божией 
Матери в поместье императорской семьи «Кер Аргонид» в Сен-Бриаке в октябре 1930 в связи с 
празднованием серебряной свадьбы императора в изгнании Кирилла Владимировича и императрицы 
в изгнании Виктории Феодоровны. 11/24 марта 1939 г. главой Российского императорского дома 
великим князем Владимиром Кирилловичем сопричислен к императорскому ордену св. Анны 
I степени. Скончался в Белграде 5/18 июня 1943 г. 
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Документ 38. Совместный акт императора в изгнании Кирилла Владимировича и 
председателя Архиерейского синода Русской православной церкви заграницей митрополита 
Антония о объявлении 4/17 июля «Днем всеобщей скорби русских людей»71. Сен-Бриак 
(28 июня/11 июля72 1929 г.) 
 
 
 
 В ознаменование памяти мученической гибели Государя Императора НИКОЛАЯ 
АЛЕКСАНДРОВИЧА и всей ЕГО Семьи объявляю день 4/17 июля – днем всеобщей скорби 
русских людей. 
 Надеюсь, что повсеместно Русская Православная Церковь в этот день будет возносить 
молитвы к Престолу Всевышнего за души погибших, за Россию и ее народ, Царственных 
мучеников. 
 
28 июня/11 июля 1929 г[ода] 
С[ен-]Бриак 

Кирилл 
 

Митрополит Антоний 
 
 
Источник: АРИД. Ф. 8. Оп. 1. Д. 1. Л. 45. 

 
 
 
 

 
71 Подготовка к изданию акта от 11 июля 1929 началась в мае 1928. Первоначально император 
Кирилл Владимирович сомневался в своевременности обнародования призыва о всенародном 
покаянии: «Конечно, мысль ознаменовать 10-летнюю годовщину убийства покойного Государя и 
Его Семьи прекрасна, но я считаю это совершенно невыполнимым для меня в этой обстановке, 
которая меня окружает, - писал государь начальнику своей Канцелярии Г.К. Графу. – Сидя в Москве, 
такой акт имел бы значение – приказа о всенародном покаянии и о дне национальной скорби, но из 
С[ен-]Бриака такой акт ни той силы, ни значения иметь не может» (Цит. по Граф Г.К. На службе 
Императорскому дому России. 1917–1941: Воспоминания. СПб.: Русско-Балтийский информационный 
центр «БЛИЦ», 2004. 688 с. С. 154). Эти сомнения императора в изгнании были сродни мыслям, 
высказывавшимся впоследствии рядом церковных иерархов в отношении канонизации царской семьи 
и Собора новомучеников и исповедников российских Русской православной церковью заграницей в 
1981. Однако, обсудив вопрос с председателем Архиерейского синода Русской православной церкви 
заграницей митрополитом Антонием, прибывшим в Сен-Бриак 10 июля н. ст. 1929 вместе с епископом 
бывш. Курским и Обоянскоим Феофаном и привезшим на императорскую виллу «Кер Аргонид» 
чудотворную Курскую-Коренную икону Божией Матери, Кирилл Владимирович принял решение 
издать совместный династическо-церковный акт, объявляющий день казни царской семьи «Днем 
всеобщей скорби русских людей». Этот акт явился официальным началом всенародного почитания 
святых царственных страстотерпцев, увенчавшегося  их общецерковной  канонизацией на юбилейном 
Архиерейском соборе Русской православной церкви в 2000 г. 
72 Митрополит Антоний, сопровождаемый епископом Феофаном, своим келейником иеромонахом 
Феодосием и иеродиаконом Иоанникием, посетил императорскую семью, возвращаясь из 
Великобритании, где он находился по приглашению архиепископа Кентерберрийского. Делегация 
прибыла в Сен-Мало из Саутхемптона утром 10 июля н. ст. 1929 и сразу проследовала в Сен-Бриак. 
После совершения богослужения на вилле «Кер Аргонид» перед Курской-Коренной иконой Божией 
Матери епископ Феофан и иеродиакон Иоанникий в тот же день отбыли в Париж, где чудотворный 
образ ожидали верующие, а митрополит Антоний с иеромонахом Феодосием остановились на три дня 
в Сен-Бриаке. 11 июля император Кирилл Владимирович и председатель Архиерейского синода 
подписали акт о провозглашении 17 июля «Днем всеобщей скорби русских людей». Митрополит 
ежедневно совершал на «Кер Аргонид» утреннюю и вечернюю службу, исповедал и причастил 
государя Кирилла Владимировича и всю императорскую семью. 
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Документ 39. Указ императора в изгнании Кирилла Владимировича об учреждении ордена 
святителя Николая Чудотворца в память Великой Мировой войны 1914–1918 гг.73 Сен-Бриак 
(1 августа 1929 г.) 
 

 
 Благородное преклонение современников перед деяниями, возвеличивающими 
Родину, и забота о сохранении их бессмертной памяти для грядущих поколений – неизменно 
были свойственны всем великим народам как свидетельство здорового, творческого духа 
нации. 
 Умела чтить славные дела сынов своих и Великая Россия. 
 Святая Православная Российская Церковь устанавливала на вечные времена 
молитвенные поминовения героев в дни памятных годовщин. 
 Волею Венценосцев Российских были воздвигнуты многочисленные памятники перед 
лицом потомства, свидетельствующие о славе минувшего. 
 Усердие народное созидало по всему лицу Руси храмы в память великих событий 
былого, а исторические музеи и издания сохранили живо и в полноте картины и образы 
великого прошлого. 
 По примеру дедов и отцов святою обязанностью нашей должно быть достойное 
увековечение многотрудного жертвенного подвига Народа Русского в грозные годы Великой 
Мировой войны, грянувшей в 1914 году. 
 Но неслыханная смута замутила Землю Русскую. Бесславная чужеродная власть, 
поработившая Родину нашу, уже в течение более чем десяти лет прилагает все усилия, чтобы 
вытравить из сердца и сознания молчащего народа даже само воспоминание о прежнем 
величии Империи Российской, страшном для неё. 
 Вместе со всеми Русскими людьми я крепко верю, что Господь Вседержитель в 
неисповедимых путях Своих испытующий сердца людей, выведет очищенную страданиями 
Россию к новой жизни, одушевленной верою в славное будущее по заветам славного 
прошлого. 
 Ныне же, в длящиеся еще годы лихолетия, необходимым и своевременным нахожу 
Я во имя грядущей Великой России и священной для нас всех памяти Верховного Вождя 
Императорских Армии и Флота покойного Государя Императора НИКОЛАЯ 
АЛЕКСАНДРОВИЧА с признательностью посвятить русской народной верности, воинской 
доблести и гражданской жертвенности в страдные годы борьбы народов – орден Святителя 
Николая Чудотворца в память Великой Мировой войны. 
 В соответствии с сим утвердил Я образец этого ордена, который был одобрен 
покойным Государем Императором НИКОЛАЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ, и повелел описание 
и Положение о нем объявить во всеобщее сведение. 
 Да будет этот видимый знак неразрывной связью нашей со славным прошлым, 
посильной данью благоговения нашего перед величавыми воспоминаниями исполинской 
борьбы Народа Русского и перед священной памятью лучших сынов России, в неслыханных 
битвах венчанных кровью и честью. 
 
19 июля/1 августа 1929 года. 
С[ен-]Бриак 
 

Кирилл 
 

Источник: АРИД. Ф. 8. Оп. 1. Д. 1. Л. 46-47. 
 

 

 
73 Подробно: Закатов А.Н. Императорский военный орден Святителя Николая Чудотворца. 1929–

2014 гг. // Исторический вестник. Т. 9 (156), История – свидетельница времен. М., 2014, сентябрь. 326 с. 
С. 168-213. 
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Документ 40. Положение и статут ордена святителя Николая Чудотворца в память Великой 
Мировой войны 1914–1917 гг. Сен-Бриак (1 августа 1929 г.74) 
 
 

Положение об Ордене 
Св[ятителя] Николая Чудотворца 

в память Великой Мировой войны 1914–1917 гг. 
 
 По повелению ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА КИРИЛЛА ВЛАДИМИРОВИЧА, в 
вековечную память Пресветлого Мученика ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 
АЛЕКСАНДРОВИЧА, Верховного Вождя доблестных старых Императорских Армии и Флота, 
и в воспоминание Великой Мировой Войны периода 19 июля ст[арого] ст[иля] 1914 года и по 
1 марта 1917 года ст[арого] ст[иля], для всех лиц, принимавших участие в означенной войне в 
составе Российских Императорских Армии и Флота, Указом от 19 июля (1 августа) 1929 года 
учрежден Орден Святителя Николая Чудотворца как Святого Покровителя Царя-Мученика. 
 

Статут Ордена 
 

1) Кавалерами Ордена Св[ятителя] Николая Чудотворца являются лица, которые в 
составе Российских Императорских Армии и Флота принимали участие в Великой Мировой 
Войне и были зачислены в их состав до 1 марта 1917 г. ст[арого] ст[иля] включительно. 

Примечание: Кавалерами Ордена также являются лица, принадлежавшие к составам 
союзных России армий и флотов, и принимавшие участие в Великой Мировой Войне в составе 
Российских Императорских Армии и Флота. 

[(Пункт) 1 Положения, утвержденного Е[го] И[мператорским] В[еличеством] 28 Марта 
1936 г.: Кавалерами Ордена Св[ятителя] Николая Чудотворца для чинов союзных армий и 
флотов являются лица, которые принимали участие в Великой Мировой войне в составе 
союзных Российской Империи армий и флотов] 

2) Все лица, погибшие во время действий в Великую Мировую Войну, и лица, умершие 
до момента учреждения сего Ордена, и находившиеся в составе Российских Императорских 
Армии и Флота во время нее, награждаются посмертно. 

3) Лица, принимавшие непосредственное участие в делах и сражениях против 
неприятеля, получают к Ордену мечи. 

4) Орден Св[ятителя] Николая Чудотворца является наследственным, и старший в 
роде по прямой линии наследник кавалера означенного Ордена имеет право носить знак 
оного при парадной форме. 

5) Орденским праздником устанавливается день празднования Св[ятителя] Николая 
Чудотворца – 6 декабря ст[арого] ст[иля], день Тезоименитства ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА 
НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА. 

6) Кавалерам Ордена – с мечами и без оных, вдовам кавалеров Орденов и их детям 
будут предоставлены особые права и преимущества, которые разработает по возвращению в 
Россию особая комиссия, назначенная ВЫСОЧАЙШИМ повелением [в редакции 
Статута от 7 сентября 1938 г.: «по Высочайшему повелению»]. 

 
Сие положение утверждено ЕГО ИМПЕРАТОРСКИМ ВЕЛИЧЕСТВОМ 19 июля 

(1 августа) 1929 г. в Сан-Бриаке. 
[в редакции Статута от 7 сентября 1938 г. после пункта 6 следуют 

примечания и дополнение: 
Примечание 1 к Положению: Для лиц нехристианского вероисповедания взамен 

изображения Святителя помещается штампованный вензель Императора Николая II с 
короной. 

Примечание 2 к Положению: Для чинов санитарного ведомства на орденском знаке 
помещается изображение красного креста. 

 
74 В прямых скобках указаны добавления, содержащиеся в редакции статута от 7 сентября 1938 г. 
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Дополнение к Положению: Право ношения Ордена Св[ятителя] Николая Чудотворца 
распространяется также на лиц, которые принимали участие в Великой Мировой войне и 
после 1-го Марта 1917 г. ст[арого] ст[иля] по 23 Октября/5 Ноября ст[арого] ст[иля] того же 
года, на тех же основаниях, но с тем, что Орден носится не на романовской, а на национальной 
бело-сине-красной ленте] 

 
Начальник Канцелярии Е[ГО] И[МПЕРАТОРСКОГО] В[ЕЛИЧЕСТВА]  
 

Капитан 2-го ранга75 Г. Граф 
 

 
Источник: Императорский Штандарт. 1930. октябрь. № 4. С. 2-3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
75 На 7 сентября 1938 г., когда была опубликована последняя редакция первого положения и статута 
ордена святителя Николая Чудотворца, начальник Канцелярии его императорского величества 
Г.К. Граф являлся уже капитаном 1-го ранга. 
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Документ 41. Дополнение к положению об ордене святителя Николая Чудотворца. Сен-
Бриак (22 августа 1929 г.) 
 

 
 

Дополнение к Положению 
об Ордене Св[ятителя] Николая Чудотворца 

в память Великой Мировой Войны 1914–1917 гг. 
 

Право ношения Ордена Св[ятителя] Николая Чудотворца распространяется также на 
лиц, которые принимали участие в Великой Мировой Войне и после 1 марта 1917 г. ст[арого] 
ст[иля] по 23 октября ст[арого] ст[иля] того же года, на тех же основаниях, но с тем, что Орден 
носится не на Романовской, а на национальной – бело-сине-красной ленте. 

Сие дополнение к Положению утверждено ЕГО ИМПЕРАТОРСКИМ ВЕЛИЧЕСТВОМ 
9/22 августа 1929 г. в С[ан-] Бриаке. 

 
Начальник Канцелярии Е[ГО] И[МПЕРАТОРСКОГО] В[ЕЛИЧЕСТВА]  
 

Капитан 2-го ранга Г. Граф 
 

 
Источник: Императорский Штандарт. 1931. май. № 5. С. 20. 
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Документ 42. Воззвание председателя Архиерейского Синода Русской Православной 
Церкви Заграницей митрополита Антония к православным русским людям в связи с 5-летием 
издания великим князем Кириллом Владимировичем манифеста о принятии им титула 
императора всероссийского в изгнании (31 августа/13 сентября 1929 г.) 
 
 

 
Воззвание к православным русским людям 

 
Ныне, 31 августа ст[арого] ст[иля], в 1924 году обнародован Царский Манифест о 

принятии Государем Императором власти, которая, согласно, основным законам, переходит 
к старшему в роде Царствующей Династии. Таковым старшим в роде после кончины Государя 
Николая II, Его Сына Наследника Цесаревича Алексея Николаевича и Его Брата Великого 
Князя Михаила Александровича, бесспорно, является Кирилл Владимирович – со дня 
издания манифеста – наш воцарившийся Государь Император, заявивший, однако, в том же 
манифесте, что, если окажутся названные Высочайшие Особы живы, то Он без всякого извета 
отказывается от принятой Им власти и признает Их Своими Государями. 

Если мы не примыкаем к обоим бунтам 1917 года, то есть ни к бунту господскому, или 
февральскому, ни к бунту солдатскому, или еврейскому, или октябрьскому, то должны 
признать, что согласно законам, согласно древнему разуму и примеру прежних Государей, 
усопших трёх Александров76 и обоих Николаев77, власть Царскую получает законный 
наследник сам по себе, то есть прямо от Промыслителя Господа без всякого избрания, ибо 
избрание рода Романовых с его потомством на царство совершилось в 1613 году Великим 
Земским Собором в Москве, каковое избрание никакой законной властью отменено не было 
и не может быть отменено. 

Не спеша заявил о Своей обязанности принять Царскую власть Великий Князь Кирилл 
Владимирович, но выждал время, когда доподлинно узнал о кончине Царя Николая II, Его 
Сына и Его Брата и тогда только объявил Свой манифест.  

Не поспешили и мы заявить своё подданство Его Императорскому Величеству новому 
Государю, но ожидали, как заявит себя в этом смысле признанный нами ранее Верховный 
Вождь русского народа и русского воинства Великий Князь Николай Николаевич. Однако и 
он, и Государыня Мария Фёдоровна, и полководец Врангель78 – все скончались в 
продолжении одного года, и верная Россия не предавшаяся большевикам – врагам Божиим и 
врагам народа русского осталась без Царя, что для неё невозможно, как показали последние 
годы, когда лишившаяся Царя Россия и сама почти перестала существовать, ибо от неё враги 
отняли самое имя её, существовавшее 1067 лет и славившееся на весь мир – вместо России 
они провозгласили СССР. 

 
76 Александр I Благословенный (1801–1825), Александр II Освободитель (1855–1881), Александр III 
Миротворец (1881–1894). 
77 Николай I Незабвенный (1825–1855), св. Николай II Страстотерпец (1894–1917(1918)) 
78 Врангель Петр Николаевич (1887–1928) – барон, генерал-лейтенант. Окончил Горный институт. 
Участник русско-японской и I Мировой войн. В 1910 окончил Николаевскую академию Генерального 
штаба. Командовал лейб-гвардии Конным полком. Кавалер ордена св. Георгия 4 ст. В 1917 произведен 
в генерал-майоры. Во время Гражданской войны – командующий Добровольческой армией, 
главнокомандующий Вооруженными силами юга России, переименованными им в «Русскую армию». 
Организовал эвакуацию белых в Галлиполи и на о. Лемнос. Проживал с 1922 в Сремских Карловцах 
(Королевство сербов, хорватов и словенцев). Первый председатель Русского обще-воинского союза, 
созданного в 1924. Отказался поддержать императора Кирилла Владимировича, ориентировался на 
великого князя Николая Николаевича, с которым, впрочем, у него со временем накопились серьезные 
разногласия. В 1927 переехал В Брюссель (Бельгия), где скончался после скоротечной болезни. 
Император Кирилл Владимирович прислал на его похороны венок, а начальник Канцелярии е.и.в. 
Г.К. Граф так прокомментировал это в письме одному их своих корреспондентов: «(…) не может быть 
счетов между Царем и генералом. Его В[еличество] отдает должное не главноком[андующему] 
Врангелю, а ген[ералу] Врангелю – храброму русскому офицеру» (АРИД. Ф. 8. Оп. 1. Д. 109; Письмо 
№ 655, 11 сентября 1929). 
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Неразумны и неправдивы те люди, те писатели и ораторы, которые говорят, будто 
Православная Церковь Русская могла и может существовать при всяком, государственном 
строе, начиная с республики. Надо голову потерять, чтобы говорить такие несообразности. 

Никакой другой власти, кроме власти богопомазанного Царя русского, наш народ не 
будет доверять, а разным начальникам военным и штатским подчиняться только, как 
царским доверенным, чему и научил всё христианство св. Апостол Петр79: "будьте покорны 
всякому человеческому начальству для Господа: царю ли, как верховной власти, правителям 
ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро" 
(I Пет. 2, 13-14).  

Видите, не только сама Царская власть, но и всякая другая человеческая власть 
(о церковной здесь не сказано) получает законность не через выборы народные, а через 
царское полномочие. А какое же касательство ко всему этому власти церковной?  

Она обязана указать православному народу законного Царя и призвать народ к 
послушанию. Так творили и древние пророки Самуил80, Илия81 и Елисей82; так творили и 
наши святые отцы и учители Церкви – митрополиты Петр83, Алексий84 и Иона85. Так обязуюсь 
теперь и я грешный, оставшийся иерархом во Всероссийской Церкви после кончины 
Св[ятейшего] Патриарха Тихона (См. приложение 1, комментарий 27), согласно 
постановления Всероссийского Церковного Собора 1918 года.  

Долго молчал я и не возвышал своего пастырского голоса к народу православному, но 
теперь, познав, что уже приближаюсь к исходу своему, обязуюсь повторить слова 

 
79 Петр – святой апостол из числа двенадцати. Брат св. апостола Андрея Первозванного. Родился в 
Вифсаиде Галилейской, жил в Капернауме, занимаясь рыбной ловлей. Первым исповедал 
Божественность Спасителя. Присутствовал при воскрешении дочери Иаира, на Фаворе во время 
Преображения и в Гефсиманском саду во время моления о чаше. При пленении Спасителя пытался 
оказать сопротивление и отсек ухо рабу первосвященника, но затем, как и предсказал Господь, проявил 
малодушие и трижды отрекся от Учителя. Раскаялся и был восстановлени в апостольском достоинстве. 
Распят вниз головой во время гонения на христиан императора Нерона (ок. 57). Автор двух соборных 
посланий, вошедших в состав Нового Завета. Дни памяти 29 июня/12 июля, 30 июня/13 июля в Соборе 
Двунадесяти Апостолов и 16/29 января – поклонение честным веригам св. апостола Петра. 
80 Самуил – ветхозаветный пророк и последний судия израильского народа. Помазал на царство 
первых израильских царей Саула и Давида. День памяти 20 августа/2 сентября. 
81 Илия Фесвитянин – ветхозаветный пророк, начавший свою деятельность при царе Ахаве. По его 
молитвам Бог воскресил сына вдовы в Сарепте Сидонской. Пламенный борец с язычеством в среде 
израильского народа, истребивший жрецов Ваала и Астарты. Вознесся на небо телесно в огненном 
вихре. Явился Спасителю и апостолам вместе с Моисеем во время Преображения. По учению 
Св. Церкви вновь явится вместе с праведным Енохом перед вторым пришествием Христовым. Дни 
памяти 8/21 февраля и 1/14 декабря. 
82 Елисей – ветхозаветный пророк, ученик пророка Илии. Сподвижник царей Иорама, Иосафата, Ииуя 
и Иоаса. Помазал на царство сирийского царя Азаила. 
83 Петр (ум. 1326) – св. митрополит Русской православной церкви. Поставлен в митрополиты в 1308. 
Перенес митрополичью кафедру из Владимира в Москву, благодаря чему укрепился авторитет великих 
князей Московского дома. Заложил Успенский собор Московского кремля. Дни памяти 21 декабря/ 
3 января, 24 августа/6 сентября и 5/18 октября. 
84 Алексий (1293–1378) – св. митрополит Русской православной церкви. Сын черниговского боярина 
Ф. Бяконта. Деятельно поддерживал великого князя Иоанна II Иоанновича. Руководил государством в 
малолетство св. великого князя Димитрия Донского. Опираясь на свой духовный авторитет и уважение 
монгольских ханов, защитил прерогативы московских государей от притязаний тверских и суздальско-
нижегородских князей. Мощи св. Алексия сохранились после разрушения Чудова монастыря; в 
настоящее время находятся в Богоявленском патриаршем соборе Москвы. Дни памяти 12/25 февраля, 
20 мая/2 июня, 5/18 октября 
85 Иона (ум. 1461) – св. митрополит Русской православной церкви, впервые избранный Собором 
русских епископов 1448 без утверждения Константинопольским патриархом, с какового момента 
Русская церковь стала автокефальной. Архиепископ Рязанский. Избран в первый раз митрополитом 
после смерти митрополита Фотия в 1431, но не утвержден в Константинополе. Возглавил Русскую 
православную церковь после низложения константинопольского ставленника митрополита Исидора, 
подписавшего Флорентийскую унию 1439. День памяти 15/28 июня. 
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Пастыреначальника: "Мне подобает делати дела пославшаго мя, дондеже день есть: приидет 
нощь, егда никтоже может делати" (Иоан. 9,4).  

Итак, отцы и братие, умоляю вас, отрекитесь окончательно от треклятой революции 
против Бога и Царя и предайтесь во имя Отца и Сына и Святаго Духа законному Царю нашему 
Кириллу Владимировичу и законному Наследнику Его Владимиру Кирилловичу.  

Не терпите больше, то есть не примеряйтесь к тем, кто на ваших глазах в России 
разрушает Божии Храмы, закрывают св. обители, убивают архиереев и весь священнический 
чин, выбрасывают чудотворные мощи угодников благодатные иконы из св[ятых] храмов и 
часовен и стараются в своих мерзких школах уверять невинных детей и доверчивых юношей, 
будто Бога нет и Христа не было, а можно спокойно и смело предаваться разврату, не 
слушаясь родителей и обманывать своих жён. Евреи, распространяющие такие преступные 
убеждения, даже сами не живут таким зверским обычаем, а распространяют его, желая 
поголовно сгноить в пороках и затем совершенно истребить русский народ.  

Молитесь, чтобы Господь не попустил сего, но спас народ и отечество наше, возвратив 
нам законное царство, возвратив наш народ к искреннему покаянию и православному 
благочестию. Аминь.  
 
31 августа / 13 сентября 1929 г. 
 

Митрополит Антоний 
 
Источник: Царский вестник86. № 63. 1929. 14(29) октября (Югославия). Под ред. 
Н.П. Рклицкого87 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
86 «Царский вестник» – русская эмигрантская церковно-монархическая газета, издававшаяся в 
Белграде Н.П. Рклицким и под его редакцией. «Орган народного движения за восстановление престола 
православного царя-самодержца». Выходила в 1928–1940. В целом придерживалась легитимизма, хотя 
допускала уступки в отношении непредрешенчества. В 2007 издание «Царского вестника» 
возобновлено в Самаре; новое издание продолжает и развивает легитимистскую линию старого 
«Царского вестника». 
87 Рклицкий Николай Петрович (впоследствии Никон, архиепископ Вашингтонский и 
Флоридский) (1892–1976) – издатель и редактор газеты «Царский вестник». Сын протоиерея. 
Родился в с. Борки Черниговской губернии. Окончил Черниговскую духовную семинарию и 
Юридический факультет Киевского университета, а также ускоренные курсы Киевского Николаевского 
артиллерийского училища. Участник I Великой войны 1914-1918 и Гражданской войны. Штабс-
капитан. В эмиграции с 1921 в Королевстве сербов, хорватов и словенцев. Окончил Богословский 
факультет Белградского университета (1925) и миссионерско-пастырские курсы в Белграде (1941). 
Принял постриг и рукоположен в иеродиаконы (1940). Иеромонах (1941). Полковой священник 
запасного батальона Русского корпуса (1942–1945). Главный священник Русского корпуса (1945). 
Возведен в сан игумена (1945). В 1946 выехал в США. Архимандрит (1946). Личный секретарь 
архиепископа Виталия (Максименко) в 1946–1948. В 1948 хиротонисан во епископа Флоридского, 
викария Восточно-Американской епархии. Архиепископ (1959). Назначен на Вашингтонскую и 
Флоридскую кафедру (1964). Секретарь Архиерейского синода РПЦЗ (1962–1975). С 1967 – первый 
заместитель председателя Архиерейского синода РПЦЗ. С 1975 на покое. Верноподданный императора 
в изгнании Кирилла Владимировича и великого князя Владимира Кирилловича. Автор-составитель 
10 томного издания «Жизнеописание блаженнейшего Антония, митрополита Киевского и Галицкого» 
(Нью-Йорк, 1956–1963) и воспоминаний «Мой труд в винограднике Христовом» (Нью-Йорк, 1975). 
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Документ 43. Указ императора в изгнании Кирилла Владимировича об учреждении 
отдельных комиссий при Совещании по вопросам устроения Императорской России 
(Государевом совещании). Сен-Бриак (4/17 сентября 1929 г.) 
 
 

В целях развития работы Государева Совещания Я счёл необходимым учредить 
отдельные комиссии при нем по всем отраслям государственного строительства, в кои собрать 
опытных специалистов для разработки и систематизации указанных Мною ниже вопросов в 
соответствии с Манифестом Моим от 13/26 января 1928 года, а также для решения 
возникающих особых текущих вопросов, требующих специальных знаний и опыта». 

Постоянные комиссии при Государевом совещании учреждаю следующие: 
1. По разработке вопросов государственного строительства (децентрализация 

государственного управления, схема государственных учреждений в центре и на 
местах, взаимоотношение центра и местных управлений, функции власти – 
Верховной, законодательной и исполнительной, географическое место 
государственного аппарата и др[угое]). 

2.  «Юридическая» (уголовное и гражданское уложения, судопроизводство, 
отбывание наказаний, политические преступления и их наказуемость, суды, 
подгоотовка лиц к юридической деятельности, отношение государства к суду, 
отношение новой власти к лицам, осужденным советским судом и др[угое]). 

3. По народному образованию (высшее, среднее и низшее образование, военное и 
специальное образование, политическое, национальное и религиозное воспитание, 
физическое развитие, подготовка преподавательских кадров, борьба с 
безграмотностью, оборудование школьных помещений, материальное положение 
преподавательского персонала и вообще учебных заведений и др[угое]). 

4. По урегулированию земельных отношений (вопрос о закреплении земли, права 
прежних собственников и вопрос о вознаграждении, о крестьянском хозяйстве, 
государственный земельный фонд, крестьянская колонизация, кредитование 
земельных собственников, административная организация крестьянства, 
крестьянская повинность по отношению к государству, о крупных землевладениях, 
об обязанностях землевладельцев к владеемой ими земле др[угое]). 

5. По вопросам торговли и промышленности (принципы внешней и внутренней 
торговли, кооперативы, права прежних собственников, развитие тех видов 
промышленности, в которых государство ощущает острую нужду, ввоз и вывоз, 
восстановление промышленности, о концессиях иностранцам, о недрах и их 
эксплуатации, лесное хозяйство, рыболовство, звериный промысел и др[угое]). 

6. По финансовому строительству (денежная валюта, национальная задолженность, о 
займах, государственный и частные банки, биржа, система налогового обложения, 
главные статьи государственных доходов и расходов, регистрация сумм, 
находящихся заграницей и др[угое]). 

7. По вопросам внутренней охраны государства (организация всех видов полиции, 
охрана верховной и правительственной властей, подготовка полицейских кадров, 
учёт граждан (паспорта, прописка и ответственность домовладельцев за 
своевременную прописку и др[угое]). 

8. По вопросам о путях сообщения и почтово-телеграфной связи (все виды 
сообщений, почта, телеграф и беспроволочный телеграф, организация управления, 
подготовка личного состава и др[угое]). 

9. По рабочему вопросу (изучение рабочего вопроса в главных государствах Западной 
Европы и С[оединенных] А[мериканских] С[еверных] Ш[татах], 
профессиональные союзы, взаимоотношение между работодателями и рабочими, 
обеспечение рабочих после потери трудоспособности, страхование, нормы 
рабочего дня, санитарные условия работы и жизни, третейские суды, 
государственный надзор, охрана труда женщин и малолетних и др[угое]). 

10. По вопросам прессы, народных увеселений и искусства (надзор государства за 
ежедневной периодической прессой, ответственность издателей перед 
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государством, о газетных объявлениях, кинематограф, театры и вообще народные 
увеселения и их воспитательное значение для народа, поддержка национального 
искусства в культурно-воспитательных целях и др[угое]). 

11. По выработке новых социально-правовых норм (вопрос о сословиях, титулы и 
звания, награды и др[угое]). 

12. По разработке вопроса о руководящем классе88. 
13. По вопросам внешнего представительства (принципы внешней политики, 

отношение к договорам, заключенным прежними правительствами, организация 
временного представительства после переворота и затем постоянного, вопрос о 
консулах, подготовка лиц к дипломатической деятельности, план репатриации 
эмиграции, учёт русского имущества, находящегося заграницей и принадлежащего 
государству и др[угое]). 

14. По церковному вопросу (о патриархате, о внешней организации Церкви, 
взаимоотношение Церкви и Государства, административное управление Церкви, 
материальное положение Церкви и духовенства, обязанности Церкви в отношении 
религиозно-нравственного воспитания народа, положение инославных церквей в 
государстве, подготовка лиц к духовному званию, юридическая сила церковных 
актов по отношению государства, о сектантстве, о монастырях и монастырском 
имуществе и др[угое]). 

15. По разработке технических вопросов (принципы восстановления различных 
отраслей техники до их современного состояния и др[угое]). 

16. По разработке вопросов о народном здравии и воспитании (санитарный вопрос, 
жилищный вопрос, искоренение хулиганства и беспризорности, о спиртных 
напитках, создание кадров для охраны народной нравственности и здоровья, 
организация благотворительности и др[угое]). 

17. По разработке плана о восстановлении порядка в государстве. 
18. Историческая (собирание материалов о истории движения и составление труда по 

этим материалам). 
 

Кирилл 
 
4/17 сентября 1929 г[ода] 
С[ен-]Бриак 
 
 
Источник: АРИД. Ф. 8. Оп. 1. Д. 1. Л. 48-50. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
88 Напечатано «правящем классе»; собственноручно зачёркнуто императором Кириллом 
Владимировичем и им же написано «руководящем классе». 
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Документ 44. Обращение императора в изгнании Кирилла Владимировича с призывом о 
помощи русским переселенцам в Трехречьи (Маньчжурия), пострадавшим от 
террористического нападения большевиков (См. приложение 1, комментарий 28). Сен-Бриак 
(6/19 декабря 1929 г.) 
 
 
 Избиение большевиками русских поселенцев Северной Маньчжурии на правом берегу 
реки Аргуни вполне установлено китайскими властями и достоверно изложено всею 
иностранною печатью. Русское население «Трехречья» состояло из мирных хлебопашцев, 
совершенно безоружных, поселившихся в этой стране после их бегства из России за 
невозможностью жить под игом большевиков. Благодаря неустанному труду эти беженцы 
успели превратить пустынный край в цветущие и плодородные поля. 
 Эти поселенцы не имели никакого отношения к тем военным событиям, которые 
разыгрались вокруг них, так как они исключительно заняты были честным трудом 
земледельцев в приютившей их чужой стране. Но палачи русского народа использовали 
военное столкновение с Китаем из-за вопроса о В[осточной] К[итайской] ж[елезной] д[ороге] 
для того, чтобы напасть на этих ни в чём неповинных людей. Целым рядом набегов шаек 
переодетых убийц, предводительствуемых чекистами, быстро превратили их цветущие 
поселения в разоренные пепелища. 
 В каком бы направлении ни суждено было развиваться дальнейшим событиям, 
вспыхнувшим на Дальнем Востоке, это отвратительное избиение не состоит ни в какой связи 
с  ходом военных операций; оно вне всякого сомнения должно глубоко возмутить 
человеческую совесть во всех странах мира во имя тех основных начал, которые являются 
общим достоянием христианской культуры; мало того, оно оскорбляет лучшие чувства даже 
в сердцах тех народов, которым чужды законы мира и любви, установленные Христовым 
Именем. 
 В качестве Главы Императорского Дома Романовых, в коем заключалась в течение 
веков законная защита 180-ти миллионного народа, Я считаю своим священным долгом 
перед Богом и во всеуслышание человеческого рода протестовать против этого неслыханного 
злодеяния. На мне лежит именно этот долг, ибо вот уже 12 лет прошло с тех пор, как русский 
народ нигде во всем мире не имеет своего законного и национального защитника даже тогда, 
когда ясно стремятся к его несомненному уничтожению. 
 Перед ужасом событий, совершившихся в Трёхречьи, Я уже не в состоянии хранить 
молчание. 
 Необходимо принятие неотложных мер. Оно должно совершиться там на месте, в 
Маньчжурии, в виде образования местных благотворительных Комитетов, русских и 
иностранных, коим надлежит организовать помощь, главным образом, к спасению 
несчастных осиротелых русских детей. Помощь должна носить характер международный, по 
образцу и примеру благородного начинания, проявленного в своё время в России в годину 
голода американским обществом «Ара»89 под руководством Президента Хувера (См. 
приложение 1, комментарий 29). 

 
89 АРА (American Relief Administration, ARA) – американская администрация по оказанию 
чрезвычайной помощи, действовавшая в 1919–1923 гг.  Создана по указанию президента США Вудро 
Вильсона в соответствии с американским законом «О помощи голодающим в Европе», принятым в 
начале 1919 г. Руководителем АРА был назначен будущий президент США Герберт Гувер. Директором 
представительства АРА в России являлся полковник (в будущем – генерал) Уильям Нефью Гэскел 
(Хэскел), придерживавшийся просоветских симпатий и участвовавший в вывозе из России культурных 
ценностей. Договор о помощи со стороны АРА голодающим детям и больным в России был подписан в 
Риге 20 августа 1921 г. Поставки продовольствия и иной гуманитарной помощи начались в сентябре 
1921 г. К 10 декабря 1921 года продовольствие АРА получали в Петрограде и Москве, в Московской, 
Самарской, Казанской, Саратовской, Симбирской, Оренбургской, Царицынской губерния; затем 
география помощи расширялась. 30 декабря 1921 г. в Лондоне был подписан договор о поставках по 
линии АРА помощи взрослому голодающему населению России. До конца 1922 г. АРА оказала 
поддержку более 10 миллионам человек. В 1923 г., в связи с улучшением экономической ситуации в 
России благодаря введению Новой экономической политики (НЭП), помощь АРА была свёрнута.  
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 Заявляю о том, что принимаю совместно с Моею Супругою Е[ё] И[мператорским] 
В[еличеством] ВИКТОРИЕЙ ФЕОДОРОВНОЙ под наше попечение русских детей, 
осиротевших вследствие избиения их родителей в Трёхречьи. 
 С этой целью Мною даны будут необходимые распоряжения лицам, облеченным Моим 
доверием, там, в Маньчжурии. Независимо от сего, Я не премину вступить в сношение со 
всеми лицами из иностранцев, которые пожелают из человеколюбия пойти навстречу Моим 
стремлениям90.  
 Обращаюсь поэтому ко всем Властителям, Правительствам и Народам всех стран с 
просьбой присоединиться к нашим усилиям в надежде спасти хотя бы грядущее поколение от 
истребления в виду той грозной волны безумия и самоуничтожения, которая толкает в могилу 
несчастную Россию. 
 

Кирилл 
 
6/19 декабря 1929 г[ода] 
С[ен-]Бриак 
 
Источник: АРИД. Ф. 8. Оп. 1. Д. 1. Л. 51-52. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
90 Был образован «Состоящий под Августейшим Покровительством Ее Императорского Величества 
Виктории Феодоровны Комитет Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены 
Владимировны помощи русским, пострадавшим в Трехречии». 25 декабря 1929 года в Париже сестра 
императора Кирилла I великая княгиня Елена Владимировна от имени Комитета обратилась к 
общественности с воззванием: «Сердце цепенеет от ужасного несчастия, разразившегося на 
Дальнем Востоке над нашими соотечественниками, ушедшими из России от ига большевиков и 
нашедшим приют в так называемом Трехречии. Большевицкие отряды вторглись туда и огнем и 
мечем опустошили громадный район, где мирно проживали много тысяч русских, виновных лишь в 
одном – в их горячей любви к своей несчастной Родине. В тяжких муках погибла масса людей, а 
остальные, бросив свое имущество, бежали в глубь Китая. Все они остались без всяких средств к 
жизни, претерпевая сейчас страшные страдания. Среди них много больных, есть сошедшие с ума 
от перенесенных потрясений, много детей, круглых сирот; все они нуждаются в немедленной 
помощи. В эту минуту долг всех нас, кто любит свою Отчизну, объединиться в едином порыве, 
общими усилиями облегчить их страдания. По почину и под Покровительством Е.И.В. ВИКТОРИИ 
ФЕОДОРОВНЫ организован под моим Председательством в Париже Центральный Комитет 
Помощи этим жертвам, и мы обращаемся ко всем русским людям, страждущим в рассеянии, с 
горячей просьбой откликнуться на неописуемое несчастие их братьев и на наш призыв, немедленно 
организуя всюду Комитеты по сбору для них пожертвований. Да поможет Господь всем на 
выполнить наш долг перед ними и нашей несчастной Родиной» (Оповещение № 52, 1930, январь-
март. С. 2-3; Контактный адрес Комитета в Париже: сквер Трокадеро, 5). Из членов Российского 
императорского дома в комитет вошел также князь императорской крови Никита Александрович, 
тогда еще хранивший верность законному государю. Совместными усилиями императорской фамилии 
и верных ей людей во многих странах мира, а также дружественных иностранцев, жертвам Трехречья 
была оказана дополнительная помощь. Поданный пример способствовал привлечению к 
благотворительной деятельности и тех, кто не разделял убеждений императора Кирилла 
Владимировича, но по-человечески откликнулся на его исполненные болью слова. 
 



Обращения Главы Российского Императорского Дома Романовых: сборник документов 
 

84 
 
 

Документ 45. Новогоднее обращение императора в изгнании Кирилла Владимировича 
(1/14 января 1930 г.) 
 

 
ОТ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА 
 
Сердечно поздравляю всех с Новым Годом и желаю бодрости и сил в ожидании 

возвращения на Родину. 
Будем непоколебимо верить, что Промысел Божий ведет Россию к счастливому 

будущему, и жестокие гонения на Веру Христианскую и другие религии, бесчисленные 
убийства неповинных людей и тяжкие страдания, причиняемые Русскому народу, есть 
последний акт безумной изуверческой власти, засевшей в Кремле, и близится миг ее падения. 

Будем продолжать исполнять наш долг перед Родиной и упорно вести работу по ее 
спасению, и ничто не должно нас смущать. 

Оттого Я особенно благодарю тех русских людей, которые так самоотверженно, 
пренебрегая своим тяжелым положением, помогают Мне в работе по воссозданию исконного 
строя, и желаю им от души сил и энергию продолжать ее в наступающем году. 
 
1/14 января 1930 г[ода]  

 
 

Кирилл 
 
Источник: АРИД. Ф. 8. Оп. 1. Д. 1. Л. 53. 
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Документ 46. Обращение императрицы в изгнании Виктории Феодоровны об организации 
с разрешения императора в изгнании Кирилла Владимировича комитетов «Помощи бегущим 
из Советской России». Сен-Бриак (13/26 января 1930 г.) 
 
 
 
 С разрешения Государя Императора обращаюсь ко всем Его Представителям и 
Уполномоченным и прошу их принять меры к организации постоянных комитетов «Помощи 
бегущим из советской России». 
 Желательно, чтобы в состав комитетов, по возможности, вошли представители 
различных русских общественных и особенно благотворительных организаций, а также были 
приглашены сочувствующие иностранцы из местного общества. 
 Эти комитеты Я возьму под Свое покровительство, и вся их деятельность и 
распределение средств и вещей будет протекать по Моим указаниям и контролем91. 
 Каждый комитет после своего образования должен сообщить Мне списки лиц, 
вошедших в его правление. И план работы. 
 Нужда в помощи бегущим из советской России продолжает расти, и бегущие имеются 
во всех пограничных с нею странах. Вновь образованные комитеты в тесном сотрудничестве 
с другими русскими благотворительными организациями будут в состоянии облегчить участь 
измученных страдальцев и поддержать их в тяжелый момент после перехода границы. 
 Я надеюсь, что все поймут необходимость этой меры и приложат старание к 
проведению её в жизнь. 
 

Виктория 
 

13/26 января 1930 года 
С[ен-]Бриак 

 
Источник: АРИД. Ф. 8. Оп. 1. Д. 1. Л. 54. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
91 Так в тексте. 
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Документ 47. Письмо императора в изгнании Кирилла Владимировича митрополиту 
православных русских церквей в Западной Европе Евлогию (См. приложение 1, комментарий 
30) с призывом к примирению между зарубежными русскими православными церковными 
юрисдикциями92. Сен-Бриак (14/27 февраля 1930 г.) 
 
 
 

Ваше Высокопреосвященство, 
 
События последних месяцев остро выдвинули вопрос о гонениях безбожной советской 

власти на все религии и особенно на Православную Веру, и наконец, весь религиозный мир 
понял, чем это грозит человечеству. 

Я уверен, что общий протест верующих против религиозных гонений окажет большое 
влияние на срок падения преступной власти в России и ускорит освобождение Русского 
народа от ужасного рабства. 

В этот чрезвычайно серьезный момент борьбы верующих против безбожников все 
наши силы должны объединиться и, конечно, прежде всего должна объединить свои силы 
Русская Православная Церковь за рубежом. 

Уже несколько лет Я с великой скорбью наблюдаю раскол, происшедший между 
иерархами в зарубежье, и вижу, как гибельно он отозвался на единении русских людей: 
разделив семьи и отделив чад от духовных отцов, доведя некоторых искренно верующих даже 
до прекращения посещения храмов и бывших друзей сделал врагами. 

Теперь не время касаться причин этого раскола, и Я лишь хочу указать, что, как бы 
серьезны эти причины ни были, они не могут быть такими, чтобы их нельзя было бы предать 
забвению ради спасения Русской Православной Церкви и Русского народа и слиться в единую 
Русскую Православную Церковь за рубежом, которая в тяжелую годину будет всеми силами 
помогать страждущей Матери Русской Православной Церкви, с которой она нераздельна. 

Оттого Я, чувствуя на Себе тяжесть ответственности за судьбы нашей Родины, как 
Старший в Роде исконной русской Царственной Династии, которая несколько столетий была 
защитницей Русской Православной Церкви, призываю Вас, Владыка, и умоляю, во имя 
безгранично дорогих для нас – Святой Православной Церкви и России уничтожить раз 
навсегда печальную картину расхождения верных сынов Церкви и забыть все нелады с 
другими иерархами, отыскав пути к полному с ними единению. 

С таким же призывом обращаюсь Я одновременно и к Высокопреосвященнейшему 
Митрополиту Антонию93. 

Поручая Себя молитвам Вашего Высокопреосвященства, Я глубоко верю, что Господь 
Бог укажет Вам пути для прекращения церковной смуты за рубежом, которая доставила всем 
нам столько огорчений и неприятностей, и Я надеюсь, что к светлым дням Св[ятой] Пасхи мы 
все вместе будем молиться, забыв былую вражду. 

 
Кирилл 

 
14/27 февраля 1930 г[ода] 
С[ен-]Бриак 
 
Его Высокопреосвященству 
Митрополиту Евлогию 

 
Источник: АРИД. Ф. 8. Оп. 1. Д. 110. 

 
 

 
92 Такое же письмо послано и председателю Архиерейского синода Русской православной церкви 
заграницей митрополиту Антонию (Храповицкому). 
93 Митрополиту Антонию (Храповицкому). 
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Документ 48. Ответ председателя Архиерейского синода Русской православной церкви 
заграницей митрополита Антония императору в изгнании Кириллу Владимировичу на 
высочайшее письмо от 14/27 февраля 1930 г.94 с призывом к примирению между 
зарубежными русскими православными церковными юрисдикциями. разъясняющий 
взгляды его высокопреосвященства на причины раскола и способы его уврачевания. 
Сремские Карловцы, № 212 (28 февраля/13 марта 1930 г.) 
 

 
Председатель 

АРХИЕРЕЙСКОГО СИНОДА 
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ  

ЗАГРАНИЦЕЙ 
28 февраля/13 марта 1930 г. 

№ 212 
Королевство ЮГОСЛАВИЯ 

Сремски Карловци 
 

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ 
ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ ВСЕРОССИЙСКОМУ 

КИРИЛЛУ ВЛАДИМИРОВИЧУ 
 

ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО. 
 

 Я имел честь получить Рескрипт, коим ВАШЕМУ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ 
угодно было призвать меня и Митрополита Евлогия к умиротворению Церкви Зарубежной. 
 Почитаю своим долгом по сему вопросу всеподданнейше доложить ВАШЕМУ 
ВЕЛИЧЕСТВУ, что нет жертвы, которой я не принес бы для облегчения страданий нашей 
Матери Церкви и воскресения Родины. К глубокому сожалению, в вопросе об умиротворении 
нашей Зарубежной Церкви или, вернее, воссоединении Митрополитов Евлогия и Платона95 с 
Собором зарубежных иерархов, я менее всего могу что сделать. Все зависит исключительно от 
названных митрополитов. Я с своей стороны сделал все зависящее от меня, чтобы не только 
прекратить церковные распри, но чтобы и не допустить этого мучительного раскола. 
И частными письмами, и официальными сношениями призывал Митрополита Евлогия и 
Митрополита Платона к церковному миру и братолюбию. То же делали почти все иерархи 
нашего Архиерейского Собора, убеждая их в гибельности для Церкви их поведения. Но все 
напрасно. Митрополит Евлогий оставался глух. А когда появилась убийственная 
декларация96 митрополита Сергия (См. приложение 1, комментарий 31), Владыка Евлогий 

 
94 См. Документ 47. 
95 Платон (в миру Рождественский Порфирий Федорович) (1866–1934) – митрополит, 
управляющий русскими православными приходами в Америке. Родился в Курской губернии. Окончил 
Киевскую духовную академию, во время обучения в которой, овдовев, принял монашество (1894). 
Магистр богословия. Последовательно занимал должности профессора, инспектора и ректора КДА. 
В 1902 хиротонисан во епископа. Депутат II Государственной думы. В 1907 архиепископ Алеутский и 
Северо-Американский. В 1914 – архиепископ Кишиневский. В 1916 – экзарх Грузии. Член Святейшего 
синода. В августе 1917 возведен в сан митрополита. Участник Поместного собора 1917-1918, на 
церемонии интронизации избранного патриарха Тихона возлагал на него патриаршие облачения. 
В 1918 представлял св. патриарха Тихона Исповедника на Киевском соборе. Управляющий Херсонской 
и Одесской епархией. Из Одессы эмигрировал в Болгарию, затем в Константинополь, а после – в САСШ. 
Управлял подчинившимся ему духовенством автономно. В 1923 св. патриархом Тихоном 
Исповедником назначен управляющим Северо-Американской епархией. В январе 1924 патриархом 
был уволен от управления, но указу не подчинился. Умер в расколе и с Московским патриархатом, и с 
Архиерейским синодом РПЦЗ  
96 «Послание пастырям и пастве» заместителя патриаршего местоблюстителя митрополита 
Нижегородского Сергия от 29 июля 1927 г., изданное под давлением богоборческого 
коммунистического режима в условиях жесточайших гонений на Церковь. В «Послании», ставшем 



Обращения Главы Российского Императорского Дома Романовых: сборник документов 
 

88 
 
 

всецело присоединился к ней и тем порвал окончательно связь с Собором и даже возможность 
примирения с ним, так как образовались два мировоззрения, взаимно исключающее друг 
друга. 
 В частных письмах к Митрополиту Евлогию я старался воздействовать на него и как 
учитель, и как отец его по монашеству. Мало того, к нему в 1927 году был специально 
командирован из Иерусалима Высокопреосвященный Архиепископ Анастасий (См. 
приложение 1, комментарий 32), который всегда имел на Митрополита Евлогия доброе 
влияние, для убеждения его найти пути к воссоединению с собором Архиереев для пользы 
церковной. Наш Синод предоставил мне тогда широкие полномочия: личным разговором со 
мною, без всяких протоколов и записей, ликвидировать создавшееся положение. 
Но Митрополит Евлогий отказался, цинично заявив, что паства его не пускает: в один день 
произвел он опрос всей своей паствы?! Дальнейшее его поведение ухудшало взаимное 
отношение и еще более углубило раскол. Он стал посылать в Москву клеветнические жалобы 
на Архиерейский Собор и Синод, стал судиться с нашими Соборными иерархами и 
священниками, отнимать церкви и дома по суду, пользуясь удостоверением Митрополита 
Сергия, легализованным советскими властями. В своем действии и официальном органе все 
время расшатывает устои Церкви – священные каноны, единится с врагами Церкви97 и 
принимает участие в организациях, преследующих если не уничтожение православия, то 
полную реформацию его98. 
 При таких обстоятельствах, мне думается, Митрополит Евлогий совершенно отрезал 
себе пути к воссоединению с Собором иерархов. Но и я, и Собор иерархов будем очень рады, 
и вознесем Господу Богу благодарение, если Митрополит Евлогий вернется к единению со 
своими собратьями, так необходимому в нынешнее тяжелое для Церкви время. И Собор 
иерархов, и я лично сделали бы все возможное, чтобы облегчить его воссоединение. Но при 
этом не могут быть попраны учение Церкви и священные каноны. А для сего требуется одно, 
чтобы Митрополит Евлогий принес извинение Собору иерархов за демонстративное 
оставление его и покаяние в последовавшей затем борьбе с Собором, в средствах коей он 
совершенно не стеснялся. И, кроме того, должен отказаться от подчинения Митрополиту 
Сергию, признав все его распоряжения недействительными. И Собор иерархов примет его в 
свои объятия с разрешением от клятвы по чину. 
 При этом не можем скрыть того, что полного восстановления Митрополита Евлогия в 
своих правах уже не может быть, так как раскол длится уже почти 4 года, и за это время 
образовалась у нас параллельная Соборная епархия, насчитывающая в своем составе более 
38 приходов с Архиепископом во главе. Эта епархия уже не может быть уничтожена, да и 
церкви ее, помня, как боролся с ними Митрополит Евлогий, и к каким низменным способам 
прибегал он в этой борьбе, никогда не пойдут под его ведение. Да несправедливо было бы и в 
отношении Архиепископа Серафима (См. приложение 1, комментарий 33), страданиями и 
мучениями поддерживавшего каноническое основание Церкви. А Митрополит Евлогий едва 
ли согласится на такое разделение. Равно как не согласится после того, что писалось в его 
официальном органе, осознать, что все распоряжения Митрополита Сергия из Москвы даны 
под давлением советской власти и не подлежат исполнению, точно также, как Собор иерархов 
ни в коем случае не изменит своего отношения к этим Московским актам. 

 
декларацией так называемого «сергианства», речь идет не только о лояльности существующему 
политическому режиму, но и о поддержке со стороны Церкви советской власти, и о «благодарности 
Советскому правительству за такое внимание к духовным нуждам православного населения». 
Подписано также членами Временного патриаршего священного синода митрополитом Тверским 
Серафимом, архиепископом Вологодским Сильвестром, архиепископом Хутынским Алексием, 
архиепископом Самарским Анатолием, архиепископом вятским Павлом, архиепископом 
Звенигородским Филиппом, епископом Сумским Константином и епископом Серпуховским Сергием 
97 Намек на контакты митрополита Евлогия с видными масонами 
98 Намек на организацию ИМКА (YMCA (Young Men’s Christian Association) – «Ассоциация молодых 
христиан»), занимавшуюся благотворительностью, но подозреваемую в масонском происхождении и 
приверженную экуменическим взглядам 
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 Но если Митрополит Евлогий пойдет навстречу нам и обратится к Собору иерархов 
или ко мне, мы все раскроем ему наши братские объятия. 
 Но если бы это не случилось по упорству и самолюбию Митрополита Евлогия, 
истинно-православным не следует смущаться. Церковью руководят не люди, а Дух Святый, а 
они лишь Его орудие. А подобное явление предсказано и Божественным Словом: «Надлежит 
быть и разномыслящим между вами, дабы открылись между вами искусные», – говорит 
Св[ятой] Апостол Павел99 (I Коринф. ХI, 19). И Господь ввергает Церковь Свою даже в болезни 
«не к смерти, а к Славе Божией». 
 И глубоко верю, что Господь сохранит Церковь Свою в нас и направит ее в тихое 
пристанище. 
 Верующим же надо твердо стоять на страже Правды церковной. И, если Господь не 
судит нам узреть близкое объединение церковное за рубежом, ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ 
ВЕЛИЧЕСТВО оказали бы великую услугу Церкви, указав верноподданным своим правду 
церковную, провозглашаемую Собором иерархов и Архиерейским Синодом Русской 
Православной Церкви заграницей. 
 Призывая на Вас и Августейшую Семью Вашу Божие благословение, 
имею честь быть 

 
ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА 

 
верноподданный Митрополит Антоний 

 
Источник: АРИД. Ф. 8. Оп. 1. Д. 72.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
99 Павел – святой апостол. Носил имя Савл. Родился в Тарсе. Римский гражданин. Первоначально был 
гонителем христиан, участвовал в убийстве архидиакона Стефана. По дороге в Дамаск, куда он 
направлялся для преследования христиан, удостоился явления Спасителя, обратился к христианству, 
принял крещение и начал ревностную проповедь. Автор 14 посланий, вошедших в состав Нового 
Завета. Усечен мечом во время гонений императора Нерона в 67 по Р.Х. День памяти 29 июня/12 июля. 
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Документ 49. Ответ митрополита православных русских церквей в Западной Европе 
Евлогия императору в изгнании Кириллу Владимировичу на высочайшее письмо от 
14/27 февраля 1930 г.100 с призывом к примирению между зарубежными русскими 
православными церковными юрисдикциями, разъясняющий взгляды его 
высокопреосвященства на причины раскола и способы его уврачевания. Париж101 (6/19 марта 
1930 г.) 
 
 
 

МИТРОПОЛИТ 
Православных Русских Церквей 

в Западной Европе 
 

METROPOLITE-ARCHEVEQUE 
Des Eglises Orthodoxes Russes 

En Europe Occidentale 
________ 

12, rue Daru – Paris  
 

19 марта 1930 [года] 
 

ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО, 
 
Приношу ВАМ мою глубочайшую благодарность за письмо, которым ВАМ благоугодно 

было меня удостоить. 
Глубоко чту высокое движение сердца ВАШЕГО, отозвавшегося на страдания родной 

ВАМ Русской Православной Церкви и оценившего скорбь нашего церковного разделения за 
рубежом. 

Восстановление церковного мира в зарубежной части Русской Церкви и соединение 
всех нас, ныне разделенных, но одинаково верующих и одинаково преданных Святой 
Православной Церкви Российской и многострадальной Родине нашей, если бы оно было 
достигнуто, было бы радостно воспринято всею эмиграцией и могло бы сделаться началом ее 
духовного оздоровления порывом к единению в душах русских людей и было бы великим 
явлением в глазах народов. Среди которых мы живем, как свидетельство о возрождении 
русского духа и прекращении внутренних разделений. 

Уверен, что и Митрополит Антоний, с которым я связан почти сорокалетним 
совместным служением Русской Церкви, также как и я, скорбит о нашем разделении и жаждет 
примирения для пользы душ верующих. 

Понимая, однако, всё величие задачи, надо проявить особую осмотрительность и точно 
выяснить существо положения, так как церковный раскол за рубежом давно вышел из 
области простого расхождения нескольких епископов и связан ныне с столь сложными 
междуцерковными отношениями, что простым возвращением к существовавшему ранее 
порядку, – он не может быть решен. 

ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО изволили выразить глубоко верную мысль 
о необходимости для зарубежной части Русской Церкви «в тяжелую переживаемую ею годину 
всеми силами помогать страждущей Матери Церкви Православной». Это именно положение 
и должно послужить началом для восстановления мира. 

Для достижения этой цели обе стороны, прежде всего, должны открыто заявить о 
прекращении взаимной борьбы и о снятии всех церковных осуждений и прещений. Затем 
разделившиеся могли бы восстановить общение в молитве и деловых церковных сношениях, 
сохраняя временно полную взаимную независимость в отношении вопросов канонической 
юрисдикции, впредь до выяснения этого вопроса подлежащею высшею церковною властью. 

 
100 См. Документ 47. 
101 Париж – столица Франции, один из главных центров Русской эмиграции. 
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Считаю своим долгом представить особому вниманию ВАШЕМУ, что в настоящее 
время уже невозможно более возвращение к бывшему порядку взаимоотношения в прежней 
или к какой-либо компромиссной форме, по которой пребывающие в Сербии епископы 
рассматривали бы себя как высшую церковную власть для всех православных епархий, 
миссий и приходов во всех странах света за границей России. 

Созданные в свое время на этих началах в Сремских Карловцах организации были 
дважды осуждены актами Святейшего Патриарха Тихона102. Осуждение это было 
подкреплено высшим во всей Православной Церкви авторитетом Вселенского Престола103, 
поддержано Патриархом Александрийским104, Митрополитом Афинским105 и другими 
первенствующими иерархами. Ни одна из автокефальных Православных Церквей не 
объявила о признании ею за организацией русских епископов в Карловцах тех канонических 
прав высшей русской церковной власти заграницею, на которые они претендуют. 

 
102 Св. патриарх Тихон Исповедник 22 апреля/5 мая 1922 издал указ о закрытии Высшего церковного 
управления заграницей. Этот указ был формально исполнен эмигрировавшими архиереями, которые 
упразднили Высшее церковное управление и 20 августа/2 сентября 1922 образовали Архиерейский 
синод в Сремских Карловцах, ссылаясь на указ св. патриарха Тихона от 7/20 ноября 1920 о 
самоуправляемости епархий, потерявших связь с высшими церковными органами управления. 
Впоследствии упразднение зарубежного Высшего церковного управления и осуждение Карловацкого 
Архиерейского синода было подтверждено в послании св. патриарха Тихона от 28 июня 1923 и в 
постановлении Синода от 8 апреля 1924. Во всех случаях основанием для отмежевания от заграничных 
русских архиеерев указывалась их политическая антикоммунистическая деятельность и следование 
постановлениям I Всезарубежного Собора 1921, призвавшего к восстановлению монархии во главе с 
законным царем из дома Романовых. 
103 Т.е. Константинопольским патриархатом. 
104 Мелетий II (в миру Метаксакис Эммануил) (1871–1935) – в 1926–1935 патриарх 
Александрийский. Международный авантюрист, масон и церковный модернист. Принял монашество 
и был рукоположен в 1892, после окончания семинарии Святого Креста в Иерусалиме. В 1900-1908 – 
секретарь Священного синода Иерусалимской церкви. В 1908 изгнан патриархом Иерусалимским 
Дамианом за интриги и принадлежность к масонству. В 1910–1916 – митрополит Китионский (Кипр). 
Изгнан и оттуда, перебрался в Грецию. В 1918–1920 – архиепископ Афинский. В 1920–1922 жил в 
САСШ. В 1921 лишен сана Элладской церковью за раскольническую деятельность. Через некоторое 
время восстановлен в сане. В 1922 избран патриархом Константинопольским (как Мелетий IV). 
Проведенный им «Всеправославный конгресс» принял решения в духе религиозного модернизма. 
Признал обновленческий переворот в Русской православной церкви, неканоничные провозглашения 
автономии Польской православной церкви и автономии Финляндской православной церкви. Всюду 
насаждал григорианский календарь, чем вызвал новые расколы. В 1923 изгнан турецкими властями. 
Некоторое время жил на Афоне, затем переехал в Афины. В 1926 занял Александрийский патриарший 
престол.  
105 Хризостом I (в миру Пападопулос) (1868–1938) – в 1923–1938 архиепископ Афинский. 
Выдающийся церковный историк. Сын священника. Обучался в Константинопольской семинарии 
(1885-1887), Крестовой Патриаршей богословской школе в Иерусалиме (1887–1888), Евангельской 
школе Смирны (1889), на Богословском факультете Афинского университета (1889–1891), в киевской и 
Санкт-Петербургской духовных академиях (1891–1895). С 1899 – во главе Патриаршей школы в 
Иерусалиме. Рукоположен во диаконы и иереи (1900). После закрытия Патриаршей школы в 1909 
переехал в Александрию. В 1910 опубликовал «Историю Иерусалимской церкви» и стал почетным 
лектором Богословского факультета афинского университета. С 1911 – ректор Афинской духовной 
семинарии «Ризарион». Профессор кафедры церковной истории Афинского университета (1914). 
После революции 1922 года и изгнания митрополита Феоклита I избран митрополитом Афинским и 
всея Эллады (1923). Инициировал принятие нового Устава, расширившего состав Синода и 
переименовавшего главу Элладской церкви в архиепископа (в греческом мире архиепископ – более 
высокий сан, чем митрополит). Придерживался умеренно-модернистских взглядов. Способствовал 
переходу Элладской церкви на новый стиль. Действительный член Афинской академии наук (1926). 
В 1932 вновь обновил строй управления Элладской церковью. Автор более 500 научных трудов по 
истории Церкви. 
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Патриарх Сербский Димитрий106 мог предоставить им право действия только в 
пределах Сербии, а не вне ее. Притом Сербская Церковь не издала никакого акта, 
подтверждающего правоту Архиерейского Синода в возникшем внутреннем русском 
церковном вопросе. 

Посему новая организация взаимоотношения зарубежных частей Русской Церкви 
должна быть построена на иных основаниях, и прежде всего, на принципе непрерывающейся, 
действительной канонической связи с Московским Патриаршим Престолом107. 

За истекшие годы вопрос этот значительно вырос, принял характер между-церковный, 
по нему состоялся ряд определений и высшей русской церковной власти, и некоторых глав 
автокефальных Церквей. Создалась внутренняя организация управления, основанная на 
соборном начале и, в частности, на постановлениях Московского Священного Собора 1917–
1918 г[одов]. По всем этим основаниям объединение с Русским Архиерейским Собором и 
Синодом в Карловцах возможно на началах взаимного общения, но не подчинения ему. 

В заключение, с особою отрадою я присоединяюсь к словам ВАШЕГО 
ИМПЕРАТОРСКОГО ВЫСОЧЕСТВА о том, что «теперь не время касаться причин этого 
раскола», и надо «забыть все нелады с другими иерархами». Я всею душою готов идти на ВАШ 
миротворческий призыв. Все партийное и личное, что было примешано к этому делу, всегда 
было чуждо моей душе и должно быть отброшено в мыслях о будущем, а все обиды должны 
быть забыты. 

Да исполнит Господь это благое желание ВАШЕ и с Вами всех любящих Церковь 
русских людей, о чем всеусердно молю Небесного Пастыреначальника Господа нашего 
Иисуса Христа. 

Да пребудет над ВАМИ благословение Божие. 
 
ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЫСОЧЕСТВА 
Всепреданнейший слуга и усердный богомолец 

 
+ Митрополит Евлогий 

 
Источник: АРИД. Ф. 8. Оп. 1. Д. 75. 
 
 
 
 
 

 
106 Димитрий (в миру Павлович) (1846–1930) – патриарх Сербский в 1920–1930. Видный богослов, 
церковный и государственный деятель Сербии и Королевства сербов, хорватов и словенцев (с 1929 – 
Югославии), педагог, ученый и издатель. Родился в Пожареваце. Женившись и овдовев в 1869, в 1870 
принял сан. С 1882 – профессор Белградской семинарии. Епископ Нишский (1884). Епископ Шабацко-
Валевский (1898). С 1905 – архиепископ Белградский, митрополит Сербского королевства. После 
восстановления патриаршества в Сербской церкви в 1920 избран Патриархом Сербским. В 1921 
благословил русское Временное высшее церковное управление перебраться из Константинополя в 
Сремские Карловцы. Почетный председатель I Всезарубежного собора в Сремских Карловцах (1921). 
Прославил в лике святых сербского короля Стефана Лазаревича (XV в.). 
107 У самого митрополита Евлогия отношения с заместителем патриаршего местоблюстителя 
митрополитом Сергием (Страгородским) в то время становились все более натянутыми. В конце 
концов, из-за участия митрополита Евлогия в молении, по инициативе архиепископа 
Кентерберийского, в Лондоне о страждущей Русской церкви, произошел открытый конфликт. 
Митрополит Сергий 11 июля 1930 издал указ № 1518 об увольнении митрополита Евлогия от 
управления русскими приходами в Западной Европе, а позднее запретил его в священнослужении. 
Вопреки своей прежней позиции, митрополит Евлогий не подчинился решениям «московской 
канонической власти» и начал переговоры с Константинопольским патриархатом, в результате чего 
константинопольский патриарх Фотий II издал Томос от 17 февраля 1931 об учреждении Русского 
экзархата Константинопольской церкви в Западной Европе и о назначении экзархом митрополита 
Евлогия. 
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Документ 50. Обращение председателя Архиерейского Синода Русской Православной 
Церкви Заграницей митрополита Антония по поводу тезоименитства императора в изгнании 
Кирилла Владимировича (1/14 мая 1930 г.) 
 
 

 
Обращение митрополита Антония к русским людям 

 
 Приближается день свв. Кирилла108 и Мефодия109, день Ангела нашего 
наследственного Государя. 
 Торжественно праздновался этот день прежде – 30 августа во дни царствования двух 
Александров110, и 6 декабря – во дни царствования двух Николаев. Соборные, приходские и 
военные церкви переполнялись народом, а воздух оглашался целодневным трезвоном. 
Горячие молитвы возносились верующими к небу, – а неверующие застенчиво молчали и 
стыдились. – Впрочем и тогда в многомиллионной России всеобщего без исключения 
единодушия не могло быть, а был почти всеобщий единодушный порыв восторженного 
чувства и молитвы. 
 Теперь, то есть в 20-м веке, молитва отошла от многих русских граждан. Эти многие, 
перестав призывать вразумляющую помощь Божию, озлобились, сами не зная за что, но, 
конечно, как это всегда бывает при полусознательном раздражении, – на старших, на 
родителей, на начальство и на высшего начальника, на Царя. Будь царем Кирилл 
Владимирович, или кто другой, но не обойтись толпе иначе, чтобы часть ее осталась 
недовольна. Этому поучает нас Св[ятая] Библия. Когда Господь помазал в цари над Израилем 
Саула111, то несмотря на то, что избрание было устроено по настойчивому желанию народа, в 
нем не было полного единодушия. 
 Выборы происходили по жребию, но уже после помазания нового царя пророком 
Самуилом. Когда жребий был на колено Вениаминово, потом на племя Матриево, наконец, 
на Саула, великана и красавца, то весь народ воскликнул: «да живет царь»… И Саул пошел в 
дом свой на Гиву, и пошли с ним люди храбрые, которых сердца коснулся Бог. А негодные 
люди говорили: «Ему ли спасать нас. И презрели его, и не поднесли ему даров; но он как бы 
не замечал того». (I Цар. 10, 4-27). 
 Тогда Израиль разумно подчинился жребию Божиему, а теперь наша Русь призвана 
подчиниться закону, который установил 317 лет тому назад народ за себя и за своих потомков. 

 
108 Кирилл (827–869) – святой равноапостольный первоучитель Словенский. Родился в Солуни. Сын 
военачальника Льва. Получил образование в школе Варды. Блестящий полемист, защитник 
православия от иконоборчества и иных ересей. Вместе с братом св. Мефодием просветил хазарского 
кагана и вельмож. В 862 по просьбе князя Моравии Ростислава и по поручению императора Михаила 
совместно со св. Мефодием разработал славянскую азбуку для перевода Священного Писания и 
проповеди христианства среди славян-язычников. Подвергался гонениям со стороны латинского 
духовенства, но нашел защиту и поддержку у папы Римского Адриана II. Мощи св. Кирилла почивают 
в Риме в соборе св. Климента папы Римского. Дни памяти 6/19 апреля и 11/24 мая 
109 Мефодий – святой равноапостольный первоучитель Словенский. Сподвижник своего брата св. 
Кирилла. Дни памяти 6/19 апреля и 11/24 мая 
110 Опечатка. Правильнее, трех Александров. 30 августа/12 сентября – день памяти перенесения мощей 
св. благоверного великого князя Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург, когда 
отмечалось тезоименитство императоров Александра I Благословенного, Александра II Освободителя 
и Александра III Миротворца. 6/19 декабря – день памяти святителя Николая Чудотворца 
Мирликийского, когда отмечалось тезоименитство императоров Николая I Незабвенного и Николая II 
Страстотерпца 
111 Саул – первый царь Израильский, помазанный на царство последним судией пророком Самуилом. 
Сын Киса из колена Вениаминова. Призван на царство в Массифе. За нарушение Божественной 
заповеди о истреблении амаликитян был отвергнут Богом. Покончил с собой, бросившись на меч, во 
время неудачного для израильтян сражения при горе Гелвуйской, когда погибли также его сыновья. 
Династия Саула, таким образом, пресеклась в первом же колене, и на престол вступил зять Саула Давид 
Псалмопевец, почтивший Саула и его сына царевича Ионафана проникновенной песнью (2 Цар. 1, 17) 
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Кто решится отступить от этого закона, кроме «людей негодных», которые тогда оказались не 
верными сами себе в древнем Израиле, а в древней Руси таких людей, которые бы стали 
уклоняться от верности избранной династии Романовых, наши предки в 17 веке в своей 
«учрежденной грамоте» называли врагами родины, врагами Божиими и грозили им гневом 
Божиим и народным. 
 Подчиняясь закону о наследствовании, русские люди не устранили от престола 
царского слабого юношу Иоанна Алексеевича (См. приложение 1, комментарий 34), и таким 
образом утвердили крепко на престоле царском славную династию Романовых, которую 
приняли их деды на Великом Соборе Московском с клятвою за себя и за свое потомство. 
 Теперь этот наследственный закон призывает на царство Великого Князя Кирилла 
Владимировича после смерти Государя Николая Александровича, а равно и его брата, и сына, 
о которых наш новый Царь Кирилл открыто заявил, что если, паче чаяния, они оказались бы 
живы, то он уступит им беспрекословно царский престол. – Еще важнее и радостнее нам его 
клятвенное обещание «хранить и поддерживать православную веру и Церковь». Этим 
клятвенным обещанием Государь Кирилл указал нам то высшее начало народной жизни, 
которое замалчивалось и современниками нашими, и новейшими учреждениями, 
погубившими нашу Русь. 
 Итак, да здравствует, да живет наш Царь, воскликнем мы мысленно, как те «храбрые» 
современники первого царя народа Божия, «которых сердца коснулся Бог». 

 
 

Митрополит Антоний 
1(14) мая 1930 г. 
Королевство Югославия 
Сремски Карловци 
Белград 
 
 
Источник: Оповещение. 1930. № 54. Июнь. С. 6-7. 
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Документ 51. Слово председателя Архиерейского Синода Русской Православной Церкви 
Заграницей митрополита Антония перед молебном в Белграде о здравии императора в 
изгнании Кирилла Владимировича в день его тезоименитства (11/24 мая 1930 г.) 
 

 
Я рад, что мне не надо, как в прошлом году, предупреждать, чтобы оставили церковь 

те, кто не признает ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА КИРИЛЛА ВЛАДИМИРОВИЧА, ибо вижу и 
знаю, что все молящиеся, так переполнившие храм в сегодняшний день, единодушны в своем 
чувстве преданности нашему Законному ЦАРЮ КИРИЛЛУ ВЛАДИМИРОВИЧУ. 
 
 
 
Источник: Оповещение. 1930. № 54. июнь. С. 7-8. 
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Документ 52. Высочайший Рескрипт императора в изгнании Кирилла Владимировича на 
имя патриарха Сербского Варнавы112 в связи с избранием его святейшества на патриарший 
престол. Сен-Бриак (15/28 августа 1930 г.) 
 
 
 

Ваше Святейшество, 
 

С чувством глубокой радости узнал Я об избрании Вашем на Святейший Сербский 
Патриарший Престол. Наряду с Вашими высокими качествами Святителя Мне особенно 
дороги Ваши искренно братские отношения к русским людям в дни ниспосланных им Богом 
тяжёлых испытаний. Никогда не забудут русские люди Вашей Святительской поддержки и 
Ваших горячих молитв за восстановление России в её былом величии с Православною 
Церковью во главе. Я, как Глава Русской Царской Династии, приемлю своим святым долгом 
выразить Вашему Святейшеству Мою глубокую благодарность за братскую поддержку и 
святые молитвы. 

Поручая Себя Святительским молитвам Вашего Святейшества, остаюсь глубоко 
почитающий Вас  
 

КИРИЛЛ 
 
15/28 августа 1930 г. 
 
 
Источники: АРИД. Ф. 8. Оп. 1. Д. 111; Оповещение. 1930. № 55. июль-октябрь. С. 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
112 Варнава (в миру Росич Петар) (1880–1937) – архиепископ Печский, митрополит Белградско-
Карловацкий, патриарх Сербский. В 1905 окончил Санкт-Петербургскую духовную академию, защитил 
кандидатскую диссертацию, пострижен в монашество и рукоположен в иеродиаконы и иеромонахи. 
В 1910 рукоположен во епископа и назначен на Дебарско-Велесскую кафедру (Македония) с титулом 
епископа Главиницкого. Во время I Мировой войны эвакуировался вместе с сербской армией на 
о. Корфу. В 1916–1917 находился с дипломатической миссией в Российской Империи. Участник 
Поместного собора Русской православной церкви 1917-1918 в качестве делегата Сербской православной 
церкви. Много помогал русским беженцам. После восстановления патриаршества в Сербской церкви в 
1920 возведен в сан митрополита и назначен на Скоплянскую кафедру. После кончины патриарха 
Димитрия избран патриархом (12 апреля 1930). Оказывал помощь Русской православной церкви 
заграницей, принимал участие в разработке «Временного положения о Русской православной церкви 
заграницей» (1935). Активно боролся против заключения конкордата между Югославянским 
королевством и Ватиканом. Неожиданная тяжелая болезнь и смерть патриарха Варнавы 23 июля 1937 
породила слухи о его отравлении. Кончина предстоятеля Сербской церкви произвела такое 
впечатление на народ и власти Югославии, что ратифицированный Скупщиной конкордат так и не был 
внесен на утверждение Сенатом. Убежденный монархист, антикоммунист и большой друг России, 
патриарх Варнава относился к императору в изгнании Кириллу Владимировичу с любовью и оказывал 
русским легитимистам важную поддержку. 
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Документ 53. Обращение императора в изгнании Кирилла Владимировича к 
соотечественникам с призывом объединиться под лозунгом «За веру, царя и отечество». Сен-
Бриак (3/16 октября 1930 г.) 
 
 
 С удовлетворением наблюдаю Я, что среди русских людей за рубежом растёт сознание 
необходимости единения в борьбе с поработителями Родины, и ныне надвигающиеся 
грозные события заставляют Меня призвать к скорейшему завершению этого единения, так 
как только этим путем мы можем оказать действительную помощь борющимся внутри нашей 
Родины. 
 Наше единение строится на лозунге «Вера, Царь и Отечество», ибо он является 
желанным и понятным русскому народу, и потому будет служить неразрывным звеном, 
которое соединит наши ряды и даст им мощь и крепость в борьбе. 
 Офицеры, солдаты и матросы Российских Армии и Флота и старой Императорской 
Гвардии, вспомните, что на Ваших знаменах всегда был начертан этот лозунг, вспомните, что 
ваши предки свято его блюли много веков, и вы сами за него сражались на полях великой 
брани. Гражданская война доказала вам, что с пустыми знаменами ничего достичь нельзя, а 
чуждые русскому народу лозунги им не приемлются113. 
 Молодое поколение, напоминаю и вам, что вы должны скорее пополнить наши ряды 
и принять на себя заветы отцов и дедов. Возьмите крепко в руки наши седые знамена и гордо 
неся их, верните России. Всё её будущее в вас, вам предстоит её строить и создавать счастливое 
будущее русскому народу, и потому вы первые должны тесно объединиться между собою и 
прийти к нам. 
 Да не будет русских людей, которые отказались бы встать под знамена с начертанным 
заветом «За Веру, Царя и Отечество», ибо это символы, создавшие нашу Великую Родину, 
спасавшие её в годины лихолетий, и теперь только они могут спасти Русский народ. 
 

Кирилл 
 
3/16 Октября 1930 г[ода] 
С[ен-]Бриак 
 
 
Источник: АРИД. Ф. 8. Оп. 1. Д. 1. Л. 55. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
113 Представляет интерес, что В.И. Ульянов (Ленин) ещё в 1921 г. в интервью американской газете «Нью-
Йорк геральд» сделал ценное признание: «Поверьте мне, в России возможны только два 
правительства: царское или советское» [Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 43. М.: ГИПЛ, 1961. 
С. 128 («О кронштадтском восстании. Краткая запись беседы с корреспондентом американской газеты 
“The New York Herald”)] 
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Документ 54. Ответ патриарха Сербского Варнавы на высочайший рескрипт императора в 
изгнании Кирилла Владимировича в связи с избранием его святейшества на патриарший 
престол. Сремские Карловцы (5/18 октября 1930 г.) 
 
 

Ваше ИМПЕРАТОРСКОЕ Величество, 
 

Обрадованный до слёз Вашим вниманием, повергаю перед Вами выражение своей 
глубочайшей благодарности за полученное приветствие и прошу принять уверение в том, что 
я не перестану возносить свои смиренные молитвы перед престолом Божиим об утверждении 
державы Вашей Его всесильной десницею над Русской Землёй, а также о здравии и спасении 
Вашем и всего Высочайшего Вашего Семейства, и всего народа русского. 
 

Вашего ИМПЕРАТОРСКОГО Величества покорнейший слуга и богомолец 
 

 
ПАТРИАРХ ВАРНАВА 

 
Сремские Карловцы 
5/18 октября 1930 г. 
 
 
Источник: Оповещение. 1930. № 55. июль-октябрь. С. 2. 
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Документ 55. Сообщение Канцелярии его императорского величества о присылке 
блаженнейшим патриархом Иерусалимским Дамианом114 императору в изгнании Кириллу 
Владимировичу частиц Животворящего Креста Господня и других святынь членам 
императорской семьи (апрель 1931 г.) 
 

 
Его Блаженство Блаженнейший Дамиан Патриарх Иерусалимский прислал ЕГО 

ВЕЛИЧЕСТВУ свое благословение: Святой Крест с вложенными Частицами Честного 
Животворящего Древа и Камня от Живоносного Гроба Господня при особой грамоте для 
ношения на золотой цепи (См. приложение 1, комментарий 35). Его Блаженство также 
прислал свое благословение ЕЕ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ, НАСЛЕДНИКУ 
ЦЕСАРЕВИЧУ и ВЕЛИКОЙ КНЯЖНЕ КИРЕ КИРИЛЛОВНЕ – перламутровые Кресты, 
освященные у Живоносного Гроба Господня. ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО выразил Блаженнейшему 
Дамиану свою благодарность особым рескриптом. 
 
Источник: Оповещение. ноябрь 1930 – апрель 1931. № 56/57. С. 20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
114 Дамиан (в миру Касатос) (1848–1931) – патриарх Святого града Иерусалима и всея Палестины с 
1897. Родился на о. Самос. Принял монашество в 1873. Бывал в Российской Империи (в 1881–1887 – 
архимандрит-экзарх Иерусалимской Церкви в Грузии). Патриарший наместник в Вифлееме (1891). 
Архиепископ Филадельфийский (1893). В 1896 представлял Иерусалимскую Церковь на коронации св. 
императора Николая II Страстотерпца. Избран местоблюстителем, а затем и патриархом 
Иерусалимским после кончины патриарха Герасима II в 1897. Осуждал младотурецкую революцию 
1908. Покровительствовал арабскому православному духовенству. Незаконно низложен греческой 
партией Святогробского братства в декабре 1908, когда власть узурпировал модернист и 
международный авантюрист Мелетий Метаксакис. Восстановлен на патриаршем престоле в 1909. 
Осенью 1917 арестован по приказу Джималя-паши ввиду приближения фронта к Палестине и сослан в 
Дамаск. Вновь незаконно низложен в сентябре 1918 при поддержке премьера Греции Венизелоса.  
Получил поддержку английских властей в лице генерала Э. Алленби и возвратился к управлению 
Церковью в декабре 1918. В 1923 признал апостольскую преемственность англиканской иерархии. 
В 1929 передал большую часть своих обязанностей Чрезвычайной комиссии в связи с тяжкой 
болезнью. До революции 1917 пользовался поддержкой российских дипломатов и всегда проявлял 
симпатию к Российской Империи, хотя по многим вопросам занимал самостоятельную позицию. 
Любовь патриарха Дамиана к России проявилась и в том, что, несмотря на физические страдания, он в 
1931 нашел возможность встретиться с главой Российского императорского дома императором в 
изгнании Кириллом Владимировичем, посетившим его во время паломничества в Святую Землю. 
Скончался в Иерусалиме 1/14 августа 1931 г. 
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Документ 56. Высочайший рескрипт императора в изгнании Кирилла Владимировича 
блаженнейшему патриарху Иерусалимскому Дамиану с благодарностью за присланные 
святыни. Сен-Бриак (21 марта/3 апреля 1931 г.) 
 

 
 Ваше Блаженство 
  
 Глубоко тронут и сердечно благодарю за присланный Мне золотой крест с частицами 
Честного Животворящего Древа Креста Господня и Камня от Живоносного Гроба Господня. 
 Эта святыня и Ваше благословение укрепляют Меня в Моем трудном жизненном пути 
и дают Мне силы продолжать борьбу за поруганную на Моей Родине Веру Православную и 
спасение родного народа. 
 Также искренно благодарю Вас за благословение Моей Семьи и присланные 
перламутровые крестики. 
 Поручая Себя святительским молитвам Вашего Блаженства, остаюсь глубоко 
почитающий Вас 
 

Кирилл 
 
21 Марта 1931 г[ода] ст[арого] ст[иля] 
С[ен-]Бриак 
Его Блаженству Блаженнейшему Дамиану 
Патриарху Иерусалимскому и всея Палестины 

 
 
Источник: АРИД. Ф. 8. Оп. 1. Д. 112. 
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Документ 57. Заявление императора Кирилла Владимировича во время всеподданнейшего 
доклада Главного совета Союза младороссов115 (13 июля 1931 г.) 
 
 

Я неоднократно подтверждал, что вера Моя в Русский народ непоколебима. Я всегда 
был убежден, что коммунизм изживет себя, и на его развалинах вырастут новые живые силы 
народа, которые и возьмут власть в свои руки. Это теперь и начинает сбываться. Эти силы 
выведут Россию на путь возрождения и создадут ей великое будущее. Моя задача и 
заключается в том, чтобы помочь выявлению этих Русских народных сил. 

 
 

(Слова Государя Императора КИРИЛЛА ВЛАДИМИРОВИЧА, произнесённые во время 
всеподданнейшего доклада Главного Совета Союза Младороссов 13-го июля 1931 г[ода]) 

 
 

К[ирилл] 
 

Источники: АРИД. Ф. 8. Оп. 1. Д. 1. Л. 56; Младоросская Искра. 1931. 1 авг. Париж. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
115 Союз младороссов (с 1935 г. – Младоросская партия) – монархическая организация русского 
зарубежья, существовавшая в 1923–1942 гг. Основой идеологии младороссов были легитимизм и 
стремление адаптировать монархическое мировоззрение к советской действительности. Одним из 
лозунгов, принятых младороссами, был «Царь и Советы». Главой организации с момента её основания 
являлся Александр Львович Казем-Бек. Председателем Главного совета Младоросской партии в 1935 г. 
стал великий князь Димитрий Павлович. Также в Младоросской партии состояли князь 
императорской крови Димитрий Александрович и светлейший князь Владимир Андреевич 
Романовский-Красинский (сын великого князя Андрея Владимировича и Матильды Феликсовны 
Кшесинской светлейшей княгини Романовской-Красинской), многие яркие представители 
эмигрантской молодёжи. В 1937 г. из-за скандала, вызванного публичной встречей в Париже 
А.Л. Казем-Бека с перешедшим на службу СССР генерал-майором графом Алексеем Алексеевичем 
Игнатьевым, позиции Младоросской партии были существенно подорваны. В годы Второй Мировой 
войны 1939–1945 гг. многие младороссы приняли участие в движении Сопротивления. А.Л. Казем-Бек, 
бежавший в США, в 1942 г. объявил о роспуске партии. В 1956 г. бывший лидер младороссов вернулся 
в СССР. Ряд бывших младороссов сохранили монархические убеждения и верность Российскому 
императорскому дому. Подробнее: Закатов А.Н. Партия младороссов и идея социальной монархии // 
Трибуна русской мысли. 2008. № 9. С. 208-218. 
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Документ 58. Новогоднее обращение императора в изгнании Кирилла Владимировича с 
изложением его взглядов на общемировую и советскую действительность и на перспективы 
освобождения России. Сен-Бриак (10/23 декабря 1931 г.) 
 
 

 
От государя императора 

 
 Поздравляю с Новым Годом116 всех русских людей, которые верят в скорое 
возрождение своей Родины на началах ее великого прошлого в сочетании с новыми 
требованиями жизни. 
 Миновал тяжелый год, принесший крушение идеям и надеждам, которыми 
руководствовалось человечество, стремясь выйти из тяжелого экономического кризиса, 
создавшегося после Мировой войны и пережитых потрясений117. Наступает новый год. 
Он неминуемо приведет народы к измениению прежних воззрений и избранию новых 
социальных путей. 
 Мы стоим на рубеже двух эпох. Капитализм выродился в форму порабощения 
народных масс незначительным меньшинством. Народы начинают прозревать, и разгорается 
борьба против поработителей. Значит ли это, что капитализм будет спасен полицейскими 
диктатурами или заменится коммунизмом? 
 Конечно, нет: мы переживаем переходный период, и все государственные уклады, 
которые возникли ныне, носят временный характер и только с течением времени смогут 
вылиться в постоянные формы, которые приведут человечество к иной организации и дадут 
ему настоящую свободу. 
 Россия первой была ввергнута в страшный водоворот, который сокрушил вековые 
устои ее государственности. Пережив этот тяжелый период, она возродится и приступит к 
выполнению своей мировой миссии – созданию новой культуры. Россия на пути к великому 
будущему. Она отольет основы грядущей жизни народов. 
 Коммунистическая власть обречена. Она исчезнет, оставив по себе память страшного 
разрушителя и угнетателя. Теперь наступает созидательный период. В России созрел 
закаленный в борьбе и невзгодах человек и начал ковать счастье родному народу. 
 Долгие годы стихия разрушения господствовала на необъятных пространствах России. 
Но созданная веками Российская Держава устояла перед напором разрушительных сил. Ныне 
она оправляется. Власть пыталась скрыть ее под личиной «СССР», но в душах русских людей 
вновь ярко сияет священное имя – Р о с с и я. 
 Разве то, что происходит на Русской земле, не доказывает это? Разве строительство, 
которое там ведется, не есть дело самого Русского народа, – подлинное его стремление 
воссоздать свою Родину? 
 Заслуг коммунистической власти в этом строительстве нет никаких. Наоборот, 
препятствуя неумелым руководством и бесхозяйственностью, упорствуя в проведении 
нежизненных идей, коммунисты почти привели его к срыву. Они сознают, что именно в 
успехах строительства и кроется их погибель, и все же принуждены поддерживать 
строительный порыв Русского народа, опасаясь его гнева. 
 Я от всего сердца желаю успеха в творчестве окрепшему и познавшему любовь к 
Родине русскому человеку. Я всей душой скорблю, что нынешняя власть создала нестерпимые 
и рабские условия труда, держит народ в голоде и нищете. Но еще немного усилий, немного 
настойчивости и терпения, и Русский народ расправит могучие плечи и сбросит обветшавшие 
одежды. 
 Я приветствую нарождение новой жизни как зарю величия Моей Родины и будущего 
счастья человечества. Каждый успех в строительстве есть победа Русского народа. Допустимо 
ли ему мешать в достижении полного торжества? Каждый русский человек должен всеми 
силами помогать возрождению могущества своего Отечества. 

 
116 С 1932-м Новым годом. 
117 «Великая депрессия» - всемирный экономический кризис 1929–1933 гг. 
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 Особенно важно это сознавать нам, выкинутым за пределы России. Только помогая 
воссозданию русской мощи мы опять сольемся со своим народом и вернемся на родную 
землю. 
 Мои взоры всецело обращены к будущему. Я чувствую лихорадочное стремление 
Русского народа к обновлению. Я горжусь его жизнеспособностью и жаждой творчества и 
глубоко страдаю, видя, какие муки ему приходится терпеть в борьбе за лучшее будущее. 
Но близится час торжества, и недалек тот день, когда весь мир преклонится перед величием 
свободной России. 

 
Кирилл 

10/23 декабря 1931 года 
С[ен-]Бриак 
 
Источник: АРИД. Ф. 8. Оп. 1. Д. 1. Л. 57-58. 
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Документ 59. Высочайший поздравительный рескрипт императора в изгнании Кирилла 
Владимировича настоятелю обители св. Иоанна Богослова иеросхимонаху Герасиму118 в связи 
с 50-летием его монашеского служения на Афоне. Сен-Бриак (12/25 октября 1932 г.) 
 
 
 

Глубокочтимый о[тец] Герасим, 
 

 Прошло пятьдесят лет пребывания Вашего в иноческом сане, и за эти полвека Вы 
неустанно заботились о преуспеянии обители св[ятого] Апостола Иоанна Богослова (См. 
приложение 1, комментарий 36), которая за время Вашего наместничества из скромной 
келлии превратилась в большую обитель с красивым и благолепным храмом. Ваши труды не 
ограничились попечением о родной обители, и Вашими заботами был создан Успенский 
монастырь в Пятигорске119. Наступившие годы лихолетия прервали Вашу плодотворную 
деятельность, и тогда Вы все заботы направили на обеспечение существования обители и на 
проповедь восстановления Законной Монархии. 
  Вы много потрудились на своем веку, и тяжело Вам ныне переживать времена 
лишений и невзгод для русского иночества на св[ятой] Горе Афонской. Тяжел путь, 
ниспосланный русским людям Господом Богом, но неисповедимы Его пути, и Он им пошлет 
утешение. Утешит Он и Вас за многолетние труды и жизнь, полную подвижничества и 
служения Ему. Ваше имя всегда будут глубоко почитать на св[ятой] Горе Афонской. 
 Я сердечно поздравляю Вас с знаменательным днем и благодарю за преданность Мне 
и делу спасения Родины. 
 Православная Вера есть краеугольный камень Российской государственности, и оттого 
Мне особенно ценна помощь со стороны служителей святой Церкви. 
 Поручая Себя святым молитвам Вашим, искренно Ваш 
 

Кирилл 
 
12/25 октября 1932 г[ода]. 
[Сен-]Бриак 
 
Иеросхимонаху о[тцу] Герасиму 

 
Источник: АРИД. Ф. 8. Оп. 1. Д. 115. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
118 Герасим Царелюбивый (в миру Попов Глеб Петрович) (6/19 августа 1859 – 13/26 октября 
1933) – иеросхимонах, настоятель русской обители св. апостола Иоанна Богослова Хиландарского 
монастыря на Афоне (с 1890). Родился в селе Рожковец Орловской губернии. Затем проживал в селе 
Правокумское Ново-Григорьевского уезда Ставропольской губернии. Принял монашество на Афоне в 
1882. Рукоположен в священный сан в 1886.  В 1904 основал Второ-Афонский на Кавказе Успенский 
мужской общежительный монастырь близ Пятигорска, у подножия горы Бештау. Затем вновь вернулся 
на Афон. Являлся председателем Братства русских обителей (келлий). Активный защитник принципа 
православного легитимизма. 25 октября 1932 в связи с 50-летием своего монашеского служения 
удостоен высочайшего рескрипта императора в изгнании Кирилла Владимировича. 
119 Второ-Афонский на Кавказе Успенский мужской общежительный монастырь близ Пятигорска. 
Учрежден в 1904 г. 
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Документ 60. Обращение императора в изгнании Кирилла Владимировича к воинам 
Рабоче-крестьянской красной армии (РККА). Сен-Бриак (12/25 ноября 1932 г.) 
 

 
 

Закаленная тяжелым опытом грядет РОССИЯ. Ее извечные силы пробуждаются во 
всех слоях Русского народа и побеждают безжизненный коммунизм. 

Я указывал, что советская власть, пользуясь творческим порывом Русской нации, 
только вредит ее строительству – социалистическим пятилетним планом, неумелым 
руководством и упорством в проведении нежизненных идей. 

Теперь, когда прошел год, можно видеть, насколько эта власть ухудшила тяжелое 
положение Русского народа. Для него впереди нет просвета, пока управление находится в 
руках ненациональной и невежественной власти. 

Национальное сознание усиливается в России и служит признаком близкого 
освобождения. Им проникнуты и Армия и Флот, пока носящие название красных. Они 
становятся той Русской силой, которая способна спасти Россию от внешнего нашествия, 
внутреннего распада и коммунистического насилия. 

Русские воины. Я обращаюсь к вам. Ваша мощь – залог целости и нерушимости 
Русского государства. Став вооруженной силой России, будучи неотъемлемой частью ее 
народа, вы приняли на себя наследие многовековой славы Российских Армии и Флота, 
которые всегда стояли на страже Отечества и служили залогом международного мира. Ничто 
преходящее, наносное не может изменить сущности вашего воинского служения. Вы уже 
осознали себя защитниками родной Земли. Придет время, когда это сознание решит судьбу 
России. В настоящем вы должны готовить себя к будущему. России нужны сильные армия и 
флот. Они нужны ей для обороны ее границ и необходимы для освобождения от гнета 
коммунизма. 

Ваш долг усилять мощь Армии и Флота, возвышать их дух, закалять дисциплину, 
упорно трудиться над их техническим совершенствованием. 

Когда, Божиим соизволением, вы вместе с народом положите конец 
коммунистическому произволу, настанет пора зарождения подлинной Русской 
Государственности, в которую на Армию и Флот ляжет главной обязанностью ограждение 
себя от развала и защита единства Империи, для свободного развития народов, ее 
населяющих. Вы должны помнить уроки прошлого. 

Я – Преемник Царей и Императоров, строивших Русскую Державу с помощью 
героических Российских Армии и Флота и утвердивших ее на шестой части земли, 
находившийся долгие годы в тесном единении с Русским воинством, говорю вам, что лишь 
верным служением Отечеству вы вернете себе право на тысячелетнюю нашу историю. 

Верю, что вы – воины возрождающейся России – будете достойны своего Отечества и 
надежной опорой народной Империи. Наш общий долг – в служении Родине, и мы выполним 
его до конца. Я заявляю, как некогда заявлял мой предок Император Петр Великий: ведайте, 
что Мне жизнь не дорога, жила бы РОССИЯ во славе и благоденствии для благосостояния 
вашего120. 
 

КИРИЛЛ 
12/25 Ноября 1932 г[ода] 
С[ен-]Бриак 
 
Источник: АРИД. Ф. 8. Оп. 1. Д. 1. Л. 59-60. 

 
 
 
 
 

 
120 Слова Петра Великого из его обращения к русским воинам перед Полтавской баталией 1709 г. 
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Документ 61. Обращение императора в изгнании Кирилла Владимировича с обличением 
коммунистического режима в России. Сен-Бриак (13/26 апреля 1933 г.) 
 

 
Я, Глава Императорской Династии, неразрывно связанный с Русским народом узами 

славного прошлого нашей Родины, предъявляю от его лица нынешним правителям России 
обвинение в том, что за пятнадцать лет властвования они ничего, кроме неизмеримого вреда, 
– Русскому народу не принесли. 

За эти годы народного страдания население доведено до полной нищеты, и вся страна 
залита кровью. Все начинания, будь то строительство, устройство ли быта крестьян и рабочих, 
или другие мероприятия, которые, по уверению коммунистической власти, должны были 
принести благо населению, в ее руках причиняют лишь новые страдания и разорение. 

В роковые годы властвования коммунистов их власть добилась лишь ненависти и 
проклятий. За свои же грубейшие ошибки она карает и расстреливает тысячи невинных 
людей, и из боязни погибнуть, мучает своих жертв по тюрьмам и ссылкам. Власть держится 
не на народном доверии, а на ГПУ (См. приложение 1, комментарий 37), которое притесняет 
и угнетает народ; страна управляется насилием и произволом. 

Руководители коммунизма в России стремятся убедить народ, что открывают ему 
новые пути к счастливой жизни и к руководящей роли среди других народов. Вместо этого 
производят над ним опыты, обреченные на неуспех, и не дают ему идти историческим путем 
развития и цивилизации. 

Народ лишили права исповедовать веру в Бога и тем отняли веру в жизнь. Душа его 
развращается, и духовное развитие отодвигается на много веков назад. 

Глухое недовольство, которое прорывается даже в среде правоверных коммунистов; 
восстания, вспыхивающие то и дело во всех концах страны, и раздоры среди лиц, стоящих у 
власти, – все свидетельствует о том, что близится час расплаты. 

Заря новой эпохи, которая занимается теперь над всем будущим человечества, 
коснулась также и страдающей России. В ней зародился здоровый национализм, и это 
доказывает близость конца коммунизма. 

Настало время громогласно обвинить вас, правители России, пред лицом всего мира. 
Вы одни ответственны за все страдания Русского народа. Вы принесли Россию в жертву 

III-му Интернационалу. Проводя в жизнь коммунистические идеи и действуя под давлением 
врагов Русской государственности, ненавидящих и презирающих Русский народ, вы наносите 
ей неисчислимый вред. 

Ныне даже те иностранцы, которые благожелательно следили за вашими опытами и 
ожидали найти в них откровения, – убедились, что это лишь жалкие попытки изменить 
естественные законы человеческого бытия. 

Я и все Русские люди по обе стороны рубежа едины в своих обвинениях к вам и едины 
в стремлении помочь национальным силам внутри России покончить с коммунистическим 
гнетом и не дать Родине впасть в анархию. 

Неумолимый рок тяготеет над вами, и ваша гибель неизбежна, как неизбежна гибель 
всего нежизненного, идущего в разрез законам природы. Довольно мучений и издевательств 
над Русским народом. Настает время торжества истинно-национальных сил возрождающейся 
России. 

 
 

Кирилл 
26-го апреля 1933 г[ода] 
С[ен-]Бриак 
 
Источник: АРИД. Ф. 8. Оп. 1. Д. 1. Л. 61-62. 
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Документ 62. Манифест императора в изгнании Кирилла Владимировича о 
совершеннолетии наследника цесаревича и великого князя Владимира Кирилловича. Сен-
Бриак (17/30 августа 1933 г.) 
 
 

 
ОТ ГЛАВЫ РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА 

 
В 17/30-й день сего августа месяца 1933 года, по силе коренного закона, исполнилось 

совершеннолетие Первородного сына Нашего, Наследника Цесаревича и Великого Князя 
Владимира Кирилловича. 

Сие радостное событие – первое в Доме Нашем с того времени, когда смута объяла 
Россию и, в неисповедимых путях Господних, пятнадцать лет тому назад пресеклась 
драгоценная жизнь горячо любимого Двоюродного Брата Нашего, Государя Императора 
Николая Александровича, Его сына Наследника Цесаревича и Великого Князя Алексея 
Николаевича и Его брата Великого Князя Михаила Александровича. 

С неизреченною скорбью удостоверившись в их безвременной мученической кончине, 
Мы, в глубоком сознании лежащего на Нас священного долга, преемственно восприняли, по 
дошедшему до Нас наследственно Верховному праву Главы Российского Императорского 
Дома, все права и обязанности, принадлежащие Нам в силу Основных Государственных 
Законов Российской Империи и Учреждения о Императорской Фамилии. 

В торжественный для Нас день совершеннолетия Наследника Нашего, Мы 
обращаемся мыслью к великой семье народа русского. 

Безмерны страдания, павшие на Русскую Землю. Железом и кровью, голодом и 
холодом, рабством и всеобщим разорением управляется Русь. Святыни поруганы, храмы 
осквернены и разрушены, семья, вера, все устои общежития, самое имя русское уничтожаются 
с ненавистью и беспощадною жестокостью. 

Ныне подтверждаем, что Мы, пока Всевышнему угодно продлить дни Наши, будем 
продолжать неустанно трудиться для спасения и счастья страждущей России. В трудах этих 
великою отрадою служит возлюбленный сын Наш и Наследник Великий Князь Владимир 
Кириллович, и Мы призываем всех русских людей, верных исконным русским заветам, 
вознести горячие моления к Богу Вседержителю о здравии и благоденствии Наследника 
Нашего. 

Да ниспошлет Ему Промысел Господний неиссякаемых сил на самоотверженное 
служение Великой Земле Русской и всех населяющих её народов, по примеру Венценосных 
Предков, под Державным водительством Которых росло, крепло и развивалось Великое 
Государство Российское.  
 
С[ен-]Бриак 

КИРИЛЛ 
 
 
Источник: АРИД. Ф. 8. Оп. 1. Д. 1. Л. 63. 
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Документ 63. Обращение императора в изгнании Кирилла Владимировича к 
соотечественникам с выражением его надежды на скорую гибель коммунизма в России под 
напором национально-освободительных сил и с призывом к единению. Сен-Бриак 
(15/28 июля 1934 г.) 

 
 

 За последнее время явились новые доказательства отмирания коммунизма у нас на 
Родине. Коммунистическая власть принуждена была встать на путь отступления от основ 
коммунизма, приспособляясь к новым настроениям, мощно захватывающим Русский 
народ121. 
 Каждый день может принести победу национальным силам и поражение коммунизму, 
приближая торжество России, очищенной и закаленной пережитыми страданиями. 
 Полный веры, наблюдаю Я эти сдвиги. Коммунисты не учли силы духа русского 
народа. Преждевременно было их торжество. Борясь с разрушительными силами 
коммунизма, наш народ сознал свою национальную сущность и возможности. Он постигает 
значением свободы личности, здоровой семьи, свободного труда. Творческие усилия в годы 
тяжелых испытаний будят в нем дух сотрудничества и национальной гордости. Все ярче 
разгорается любовь к Родине и сплачивает воедино сынов России, вне зависимости от их 
расового происхождения и социального положения. 
 Коммунизм исчезает. Он падет жертвою своей борьбы против извечных устоев жизни, 
которые с новой силой проявляются в нашу переломную эпоху. Одно за другим рассыпаются 
коммунистические измышления, и каждая уступка власти означает напор национальных сил. 
Сознание необходимости новых путей несет победу России. 
 Долг всех Русских в возникающей решительной и победоносной борьбе народного 
самосознания против обманов коммунизма, - твердо встать на путь национального 
обновления и работать рука об руку со всеми борцами за мощь, независимость и процветание 
родной Земли. Малодушие и сомнения должны быть отброшены. Забыты старые споры. 
Принесены в жертву личные расчеты. России не нужны трусы, продажные души, не нужны 
люди, готовые идти на поражение. 
 Я приветствую грядущее возрождение Моей Родины, священное имя которой снова 
раздается на ее необъятных просторах. Я приветствую сильных духом, поборовших соблазны, 
рассеивающих обманы, шаг за шагом отвоевывающих почву у врага. Я преклоняюсь перед 
памятью жертв, павших в борьбе Нации за ее великое будущее. 
 Всею душою разделяя с Русским народом его тяжкие страдания, всем сердцем радуясь 
его достижениям, Я верю в помощь Божью в нашей освободительной борьбе. 
 Русская Национальная Победа завершит десятилетия мучительных исканий и 
кровавой борьбы, примирит всех Русских людей в едином созидательном порыве. 
 
  

Кирилл 
28-го июля 1934 г[ода] 
С[ен-]Бриак 
 
 
Источник: АРИД. Ф. 8. Оп. 1. Д. 1. Д. 66. 

 
 
 
 
 
 

 
121 Надежды на «отмирание коммунизма» появились в среде Русской эмиграции в связи с тем, что в 
1934 г. коммунистический режим частично реабилитировал понятие патриотизма. Это было 
идеалистически воспринято как эволюция в духе отказа от наиболее одиозных догм марксизма.  
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Документ 64. Обращение императора в изгнании Кирилла Владимировича в связи с               
10-летием восприятия им прав и обязанностей императоров всероссийских. Сен-Бриак 
(31 августа/13 сентября 1934 г.) 
 
 

Десять лет тому назад Я издал Манифест, подтверждающий преемство на 
Всероссийский Престол, Мне принадлежащее, и в силу Основных Законов о 
Престолонаследии, принял Императорский Титул. 

Тогда, на пороге послевоенной эпохи, политические представления были таковы, что 
не только в странах немонархических, но и в монархических большинство ответственных 
руководителей не верило в будущее монархии. Силы, предназначенные быть оплотом 
монархии, жившие ею, и те поддались господствующему заблуждению. Во всем мире 
преобладала вера в совершенство либеральных догм. Свобода казалась обеспеченной в 
политике, как и в хозяйстве. Демократический парламентаризм достиг своего расцвета. 

Коммунизм в России, хотя и признавался уродливым явлением, но после его крушения 
представлялась возможной лишь демократическая республика. 

Мой Манифест был воспроизведен печатью всего мира и учтен во всех странах с 
должным вниманием, но в тоже время и со скрытым недоверием к возможности 
установления монархии в России. Вопреки преобладающему мнению, я сознавал, что ключом 
к разрешению основных вопросов нашего времени является возвращение к наследственному 
единовластию. 

Прошли года. За это время стали очевидными сдвиги исторического размаха. 
Парламентарно-демократический строй, основанный на партийно-выборном начале, 
оказался не в состоянии справиться с новыми требованиями жизни. Возникли глубокие 
переоценки привычных понятий. Родившийся в Италии фашизм, найдя опору в 
наследственной монархии, окреп и доказал свою жизненность, став образцом для многих 
стран. В Германии устанавливается строй, подобный фашистскому122. В России коммунизм 
отошел от своих нелепых основ, и власть была принуждена идти на уступки национализму123. 

Повсюду выявилось стремление изыскать новые пути, чтобы найти выход из кризиса, 
ознаменовавшего отмирание целой системы государственных, социальных и экономических 
отношений. Все попытки закрепить эту обреченную систему не привели ни к чему. Стало 
очевидным, что мир переживает переходный период, на протяжении которого необходима 
твердая единоличная власть. 

Но искания новых путей продолжаются и, в прямой связи с ними, в целом ряде стран 
все громче раздаются требования возвращения к монархическим принципам. Народы 
убеждаются, что отказ от монархического возглавления, навязанный им во имя 
широковещательных посулов, оказался для них невыгодной сделкой. 

Поэтому Я, десять лет тому назад возвестивший необходимость монархии в России, 
теперь опять возвышаю Свой голос. Сроки надвигаются. Человечество ждет осуществления 
неизбежного. 

Будущее принадлежит Монархии, основанной на единении всей нации, на 
уничтожении всякой партийности, на широком участии народа в управлении страной и ее 
хозяйством, на религиозной терпимости, на равноправии всех народностей, составляющих 
государство, на наследственности власти Монарха – постоянного и беспристрастного арбитра 
над управлением всей жизнью страны.  

 
122 Национал-социалистический режим А. Гитлера, установившийся в Германии в 1933, был 
враждебен монархии и, в целом, носил языческий антихристианский характер, тогда как в Италии, 
несмотря на антимонархическую настроенность лидера фашистов Б. Муссолини, фашистский режим 
до некоторых пор опирался на традиционные христианско-монархические ценности. 
123 В первой половине 1930-х в СССР намечается тенденция перехода от откровенно антинациональной 
риторики к использованию в пропаганде естественного народного патриотического чувства для 
укрепления тоталитарного режима (при сохранении во всей своей силе богоборчества и при усилении 
гонений на Церковь и иные религии). 
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Свобода личности и общества призрачна без монархической верховной власти, 
обеспечивающей постоянство и устойчивость государственного правопорядка. Именно это 
постоянство сообщает наследственной Монархии присущую ей способность к коренным и 
решительным реформам, позволяющим народам не отставать от жизни. 

Наследственная Монархия осуществляет живую связь государства с нацией. Из этой 
связи вытекает заинтересованность наследственного государя в окончательном разрешении 
назревших вопросов государственного значения, простой отсрочкой которых он не может 
довольствоваться. Монархия заботится не только о поддержании внешнего порядка в 
народной жизни, для Монархии существенны не только задачи дня, но и задачи всей жизни 
нации. В основу монархической идеи заложено начало правды и справедливости, 
побуждающее Монархию стремиться к осуществлению высших идеалов нации. 

Совесть и наследственная ответственность Монарха являются залогом разумного и 
человечного управления судьбами народа. Разрушительное действие непредотвратимых в 
истории бедствий смягчается монархической властью, наиболее способной к преодолению 
крупных затруднений. Наследственная преемственность власти усиляет ее достоинства и 
умеряет ее недочеты. 

Мир и благоденствие – такова цель внутренней и внешней политики Монархии, 
которая призвана внести успокоение и примирение в ожесточенную и мятежную жизнь 
современного мира. Только наследственной монархии доступна умеренность и твердость, 
способные замирить международную жизнь. Монархия более всякой другой власти 
заинтересована в создании прочных равновесий. 

Обстоятельства, обусловившие крушение ряда Монархий в прошлом, не умаляют 
неизменных преимуществ монархической Верховной Власти, столь существенных для нашего 
века. Падение Русской Монархии было вызвано утратой монархического сознания, 
нарушившей единение Царя с Народом. Возрождение национального духа ведет к народному 
единству. Завершение этого единства – удел монархической власти, выражающей его с 
предельной полнотой.  

Я глубоко верю, что Божественный Промысел дарует окончательную победу 
возвещенным Мною началам. Их торжество неизбежно. Им принадлежит будущее. 

 
Кирилл 

31 Августа/13 Сентября 1934 г[ода] 
С[ен-]Бриак 

 
Источник: АРИД. Ф. 8. Оп. 1. Д. 1. Л. 67-68. 
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Документ 65. Обращение императора в изгнании Кирилла Владимировича в связи с               
10-летием учреждения Корпуса императорских армии и флота (См. приложение 1, 
комментарий 38). Сен-Бриак (31 августа/13 сентября 1934 г.) 
 
 
 

От ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА 
Ко дню десятилетия Корпуса И[мператорских] А[рмии] и Ф[лота] 

 
 

 В непрестанных заботах о благе Отечества Моим Венценосным Предкам всегда были 
особенно близки и дороги вопросы развития и жизни Российских вооруженных сил. 
 Духовная связь, которая всегда существовала между Престолом и Российскими 
Армией и Флотом и которая временно прервалась в годину тяжелых испытаний, – снова 
возобновилась десять лет тому назад, когда Я призвал всех бывших воинских чинов в ряды 
Корпуса Императорской Армии и Флота. 
 Образованием Корпуса Я преследовал цель объединить под Знаменем Законности всех 
офицеров и прочих воинских чинов для предстоящего служения Родине. 
 С тех пор Корпус непрерывно растет и крепнет, распространяя всё большее влияние на 
подавляющее большинство зарубежного воинства и насчитывая в своих рядах много тысяч 
русских людей, спаянных славными традициями прошлого и заветом «За Веру, Царя и 
Отечество». 
 Хранитель неувядаемой славы старых Императорских Армии и Флота, – Корпус на 
протяжении десяти лет являлся и хранителем русского духа, военных знаний и основ 
воинской доблести. 
 Наряду с боевыми участниками многих кампаний в ряды Корпуса вступили и молодые 
силы, чем обеспечивается преемственность и подготовка смены. 
 Отмечая в большим удовольствием беззаветную преданность Российскому Престолу и 
постоянную жертвенную готовность всех чинов Корпуса исполнять свой долг, – Я верю, что 
эту готовность Корпус, несмотря ни на что, бережно донесёт до счастливых дней возрождения 
Отечества и передаст её в чистоте будущим Российским Армии и Флоту. 
 Сберегая величавое прошлое как наследие боевого опыта многих веков, необходимо 
сознавать всю важность сочетания этого прошлого с повелительным зовом действительности, 
которая выдвигает новые запросы и задания в области социальных отношений и 
государственного устроения на началах религии и национализма. 
 Этих новых запросов жизни ни на один момент не должны забывать чины Корпуса, 
переходя на новое десятилетие, дабы всегда служить опорой Мне и Отечеству и не оказаться 
в нужный момент за порогом действительности. Нужно отбросить всякую непримиримость и 
стремиться к созданию единой Русской силы в духе новых требований и Моих 
предначертаний. 
 Надо помнить, что Красная Армия и Флот после свержения ненавистной власти 
превратятся в Российские Армию и Флот и, равно как и всё остальное русское воинство, явятся 
тем оплотом, на котором, как и прежде, будет покоиться судьба страны и благополучие 
народа. 
 Жизнь неотложно требует от каждого труда и высокого напряжения национального 
чувства; и в этом труде мудрый опыт прошлого должен сочетаться с порывом нового духа. 
 В этом сочетании – успех нашего дела и русского национального торжества. 
 Самая смелая и решительная проповедь наших идей, отчётливое знание своих задач и 
назначения, единодушие, дисциплина, горение и любовь к Престолу и Отечеству пусть да 
сопутствуют всех чинов Корпуса и в дальнейшей их работе. 
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 Я выражаю всем чинам Корпуса Моё благоволение и особенно тем, кто теперь несёт 
ответственность за успех работы и кто неустанно стоит на своём посту. 
 С душевной скорбью в этот день я вспоминаю тех, кому не суждено было дожить до 
великого дня побуждения России и кто нашёл вечный покой на чужбине. 
 С глубокой верой в Промысел Господень Я жду от всех близких сердцу Моему чинов 
Российских Армии и Флота непоколебимой твердости и стойкости в работе на спасение 
Родины, восстановление Престола и славу русского оружия. 

 
Кирилл 

13 Сентября 1934 г[ода] 
С[ен-]Бриак 

 
Источник: АРИД. Ф. 8. Оп. 1. Д. 1. Л. 73-74. 
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Документ 66. Высочайший рескрипт императора в изгнании Кирилла Владимировича 
архиепископу Брюссельскому и Бельгийскому Александру (См. приложение 1, 
комментарий 39) в связи с 25-летним юбилеем служения его высокопреосвященства в 
архиерейском сане. Сен-Бриак (15/28 декабря 1934 г.) 
 
 
 Ваше Высокопреосвященство 
 Высокопреосвященнейший 
 Владыка Александр, 
 
 По случаю исполнившегося двадцатипятилетия Вашего служения в Архиерейском 
сане Я сердечно поздравляю Вас и желаю сил и бодрости продолжать служение на пользу 
Русской Православной Церкви еще долгие годы. 
 Я рад отметить, что Вы первый из Владык, находящихся за рубежом, открыто и 
энергично стали помогать работе по спасению Родины, Мною возглавляемой, и неустанно 
внушали и внушаете русским людям необходимость объединиться вокруг Меня. 
 Искренно благодарю Вас, Владыка, за высокополезную помощь Мне и от всего сердца 
желаю Вам душевного мира и внутреннего удовлетворения. 
 
 Поручая Себя святым молитвам Вашего Высокопреосвященства, пребываю к Вам с 
искренним расположением 

 
Кирилл 

 
15/28 декабря 1934 г[ода] 
С[ен-]Бриак 
 
Его Высокопреосвященству 
Архиепископу Александру 
 

 
Источник: АРИД. Ф. 8. Оп. 1. Д. 119. 
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Документ 67. Высочайший рескрипт императора в изгнании Кирилла Владимировича 
патриарху Сербскому Варнаве в связи с 25-летним юбилеем архиерейской хиротонии его 
святейшества. Сен-Бриак (23 марта/3 апреля 1935 г.) 
 
 
 Ваше Святейшество, 
 
 Ко дню двадцатипятилетия Вашего служения во епископском сане Я от души желаю 
Вам сил и бодрости еще долгие годы служить с той же великой пользой Церкви Божией. 
 Вместе с тем Я сердечно благодарю Ваше Святейшество за всё то сочувствие и помощь, 
которую Вы оказываете Русской Православной Церкви за рубежом и всем русским людям в 
тяжелые годы испытаний, ниспосланных России. 
 Мне и всем русским чрезвычайно дорого видеть в вас искреннего друга, любовно 
относящегося к нам в тяжелые минуты, которыми так полна жизнь в изгнании, и неизменно 
находить в Вас поддержку. 
 Ваше отношение к Русской Православной Церкви, переживающей неимоверные 
страдания, и столь трогательное отношение к русским людям создали неразрывное звено 
между Российской и Югославянской Православными Церквами и великими народами двух 
величайших славянских государств. 
 Еще раз поздравляя Вас и выражая Вам сердечную благодарность, я прошу Вашего 
Святейшества святых молитв о спасении России. 
 

Кирилл 
 
23 марта/3 апреля 1935 г[ода] 
С[ен-]Бриак 
 
Его Святейшеству 
Святейшему Патриарху Кир-Варнаве 

 
Источник: АРИД. Ф. 8. Оп. 1. Д. 120-А. 
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Документ 68. Обращение императора в изгнании Кирилла Владимировича о неизменности 
его убеждений и о его видении взаимоотношений с членами Государева освободительного 
движения и остальной русской эмиграцией. Сен-Бриак (3/16 июля 1935 г.) 
 
 

 
От Главы Российского Императорского Дома 

 
В Своих Манифестах и Обращениях Я уже неоднократно излагал основные принципы, 

которыми руководствуюсь в своей работе по установлению в России монархической 
верховной власти. Тем не менее периодически распускаются слухи, что будто бы Я намерен 
отклониться от возвещенных Мною принципов. 

Заявляю еще раз, что ничто не сможет заставить Меня изменить первоначально взятое 
Мною направление. Этому направлению Я останусь верен до конца, ибо вера Моя в Россию не 
может поколебаться, а правильность Моего пути беспрестанно подтверждают события. 

Я – враг коммунистического режима и породившего его учения. Я стремлюсь к 
освобождению Русского народа от навязанного ему строя, на который легла ответственность 
за неисчислимые бедствия и разрушения. Я упорно и последовательно стремлюсь к 
возглавлению Русской государственности законной Монархией, единственно способной 
обеспечить благо народу, удовлетворить его чаяния в соответствии с требованиями и 
запросами современной жизни. 

Я признаю недопустимым вмешательство иностранной военной силы в разрешение 
вопроса изменения государственного строя в России. Этот вопрос должен быть разрешен 
силами самого Русского народа. Я являюсь противником вмешательства иностранных держав 
во внутренние Русские дела, так как такое вмешательство было бы лишь в ущерб русским 
национальным интересам. 

Я ясно вижу, что Русский народ постепенно освобождается от коммунистических 
утопий, что власть принуждена под давлением ведущих слоев нации идти на уступки, что 
режим не выдерживает столкновения с жизнью.  Русская нация, пережив ни с чем не 
сравнимые испытания, накапливает новую мощь, перед которой не устоят силы, враждебные 
Русскому национальному возрождению. 

В руководимой Мною работе Я неизменно провожу Свои основные принципы, которые 
должны разделять все Мои сотрудники. Всякое уклонение от Моего пути неизбежно влечет за 
собою устранение их от участия в руководстве работой. Ускорить конечный успех возможно 
лишь при полном единомыслии в понимании стоящих перед нами задач. 

Если Я разрешаю Моим сотрудникам устно и в печати высказывать свободно свои 
мнения по всем политическим вопросам, то Я не допускаю, чтобы эти мнения противоречили 
преподанным Мною основным положениям. Поэтому никоим образом не могут почитаться 
за выражение Моего мнения те суждения, которые высказывают в печати лица и 
организации, Мне подчиненные, если нет особого указания на то, что то или иное суждение 
Мною одобрено. 

В Своей работе Я требую соблюдения строгой подчиненности и дисциплины. Только 
Мне принадлежит право судить Моих ближайших помощников за их действия, и Я не могу 
допустить, чтобы одни Мои подчиненные выступали против других. В Своих обращениях 
Я неоднократно осуждал распри, доносы, мелочные дрязги и ненужную полемику, 
губительные для всех благих начинаний. Я еще решительнее буду пресекать подобные 
явления. Этим только расходуются силы на взаимную бесцельную борьбу, и теряется главная 
цель. Также много зла приносит непонимание и нетерпимость друг к другу старых 
политических деятелей и вновь вступивших на политическое поприще. Старые должны 
понимать и учитывать энтузиазм и нетерпение новых. Новые должны уважать опыт и 
рассудительность старых. В столь ответственное время раздоров не должно быть между нами, 
русскими, стремящимися к единой святой цели. 

Я прислушиваюсь ко всем мнениям, хотя бы они противоречили Моим убеждениям. 
Я стою выше всех классов, партий и организаций. Надо понимать, что на Российском 
Престоле может быть лишь Верховный Вождь всей Нации, а не глава какой-либо партии. 
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Русские люди за рубежом, переживая все трудности и невзгоды, не забывайте, что вы 
русские, что вы случайно и временно выброшены за пределы своей Родины. Да не угаснет в 
вас вера в возрождение России. 

 
Кирилл 

16-го Июля 1935 г[ода] 
С[ен-] Бриак 

 
Источники: АРИД. Ф. 8. Оп. 1. Д. 1. Л. 75-76; Бодрость. 1935. 21 июля. № 38. 
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Документ 69. Указ императора в изгнании Кирилла Владимировича о титулах и фамилиях 
жен и детей членов императорского дома при неравнородных браках. Сен-Бриак (15/28 июля 
1935 г.) 
 
 

Для определения положения жен Членов Императорского Дома при неравнородных 
браках и положении потомства, от сих браков происшедшего, Я, в дополнение и развитие 
Учреждения о Императорской Фамилии124, устанавливаю нижеследующий порядок: 

Жены и дети с нисходящим потомством Императорского Дома при неравнородных, но 
законных браках (ст. ст. 134125 и 183126, Разд[ел] 2 О[сновных] 3[аконов]), получают титул и 
фамилию – князей Романовских, с прибавлением к ней девичьей фамилии жены означенного 
Члена Императорского Дома или фамилии, дарованной Главой Российского Императорского 
Дома, с титулованием жены и старшего в сем роде – светлостью.  

Да положат эти браки начало новым российским княжеским родам, имеющим 
кровную связь с Российским Императорским Домом, и, в силу этой связи, да будут всегда его 
верной опорой127. 
 
Дан 28 июля 1935 года, 
в С[ен-]Бриаке 

Кирилл 
 

Начальник Канцелярии Е.И.В.  
Капитан 1-го ранга Г. Граф 

 
 
Источник: АРИД. Ф. 8. Оп. 1. Д. 59. 
 
 
 
 

 
124 Учреждение о императорской фамилии, изданное и обращенное в закон вместе с актом о 
престолонаследии императором Павлом I 5 апреля 1797, после кодификации российского 
законодательства в царствование императора Николая I вошло в Свод законов Российской империи. 
В издании Свода законов 1906 Учреждение о императорской фамилии составляло раздел II (статьи 125-
223) и, в соответствии со ст. 125, могло быть «изменяемо и дополняемо только лично Государем 
Императором в предуказываемом Им порядке, если изменения и дополнения сего Учреждения не 
касаются законов общих и не вызывают нового из казны расхода». 
125 Статья 134: «Дети, рожденные от брака, на который не было дано соизволения царствующего 
Императора, не пользуются никакими преимуществами, Членам Императорского Дома 
принадлежащими». 
126 Статья 183: «На брак каждого лица Императорского Дома необходимо соизволение 
царствующего Императора, и брак, без согласия сего совершенный, законным не признается». 
127 Указом 28 июля 1935 воспользовались великие князья Андрей Владимирович, Димитрий 
Павлович, вдова великого князя Михаила Александровича Н.С. Брасова, князья императорской крови 
Всеволод Иоаннович (в трех браках), Гавриил Константинович (с 1939 – великий князь) (в двух браках) 
и Димитрий Александрович. В настоящее время здравствует только потомство великого князя 
Димитрия Павловича (светлейший князь Д.П. Романовский-Ильинский и князья и княжны 
Романовские-Ильинские). Сын великого князя Андрея Владимировича светлейший князь 
В.А. Романовский-Красинский скончался бездетным, сын великого князя Михаила Александровича и 
Н.С. Брасовой (с 1935 – светлейшей княгини Н.С. Романовской-Брасовой) погиб в автомобильной 
катастрофе еще в 1931, князь императорской крови Всеволод Иоаннович и великий князь Гавриил 
Константинович были бездетными, а у князя императорской крови Димитрия Александровича была 
только одна дочь светлейшая княжна Н.Д. Романовская-Кутузова (1933–2001). Великий князь Борис 
Владимирович и князья императорской крови Роман Петрович и Андрей, Феодор, Никита, Ростислав 
и Василий Александровичи проигнорировали высочайший указ главы дома, в связи с чем их потомство 
(если оно имеется) в силу Основных законов Российской империи является незаконнорожденным. 
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Документ 70. Манифест императора в изгнании Кирилла Владимировича о кончине его 
августейшей супруги императрицы Виктории Феодоровны. Сен-Бриак (13/26 марта 1936 г.) 
 

 
Господу Богу угодно было в неисповедимых путях Своих прервать драгоценную жизнь 

горячо любимой супруги Моей Государыни Императрицы Виктории Феодоровны, в Бозе 
почившей 18 Февраля/2 Марта. 

Бесконечно, невыразимо горе Мое. Все эти годы изгнания Усопшая была незаменимой 
Мне спутницей и помощницей, горевшей самоотверженной любовью к многострадальной 
Родине нашей, не щадившей ни сил, ни здоровья в работе на благо ее и до последнего дня 
непоколебимо верившей в великое будущее России. 

В ниспосланном Мне тяжелом испытании встретил Я сердечный отклик в сердцах всех 
русских людей, имевших возможность выразить Мне свои чувства. Об их скорби говорят 
бесчисленные изъявления соболезнования, помогающие Мне нести бремя тяжелого горя. 

Выражая душевную благодарность за столь искреннее участие, Я верю, что истинные 
сыны России, благоговейно храня в памяти светлый образ в Бозе почившей Государыни, еще 
крепче сплотятся в борьбе за возрождение Земли Русской на исконных путях ее 
исторического развития. 

 
Кирилл 

 
26-го Марта 1936 г[ода] 
С[ен-] Бриак 

 
Источник: АРИД. Ф. 8. Оп. 1. Д. 1. Л. 79. 
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Документ 71. Рескрипт императора в изгнании Кирилла Владимировича митрополиту 
Анастасию с выражением соболезнования по поводу кончины председателя Архиерейского 
синода Русской православной церкви заграницей блаженнейшего митрополита Антония128. 
Сен-Бриак (2/15 августа 1936 г.) 
 
 
 
 Ваше Высокопреосвященство, 
 
 Известие о кончине высокопочитаемого и любимого Мною Блаженнейшего Владыки 
Антония повергло Меня в глубокую скорбь. 
 Святая Православная Церковь лишилась выдающегося Пастыря и своего верного 
Стража. Мы – заступника и богомольца пред Престолом Всевышнего и большого патриота 
Земли Русской, который всегда был примером беззаветной любви к Родине. 
 Прошу Вас, глубокочтимый Владыка, принять и передать всем членам Синода Мое 
сердечное соболезнование по случаю кончины Вашего Председателя. 
 Блаженнейший Владыка хотел, чтобы Господь Бог его скорее призвал к Себе, устал он, 
и тяжело ему было нести бремя своих немощей. Ныне свершилось, он предстал пред очами 
Господа нашего, и да воздаст ему Всевышний по великим заслугам его. 
 Поручая Себя святым молитвам Вашего Высокопреосвященства, остаюсь искренно 
Ваш 
 

Кирилл 
2/15 Августа 1936 г[ода] 
С[ен-]Бриак 
 
Его Высокопреосвященству 
Митрополиту Анастасию 

 
Источник: АРИД. Ф. 8. Оп. 1. Д. 121. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
128 Блаженнейший митрополит Антоний (Храповицкий) скончался в Сремских Карловцах 28 июля/ 
10 августа 1936. 
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Документ 72. Письмо митрополита Анастасия императору в изгнании Кириллу 
Владимировичу с выражением благодарности за соболезнование по поводу кончины 
председателя Архиерейского синода Русской православной церкви заграницей 
блаженнейшего митрополита Антония. Сремские Карловцы (12/25 августа 1936 г.) 
 

1936. 12/25 августа 
Сремские Карловцы 

 
 Ваше Императорское Высочество! 
 
 Священным долгом почитаю повергнуть пред Вами от лица Русского Архиерейского 
Синода заграницей выражения нашей всепочтительнейшей благодарности за столь 
трогательное участие в той невознаградимой утрате, какую Русская Церковь понесла в лице в 
Бозе почившего Блаженнейшего Митрополита Антония. 
 Вашему Императорскому Высочеству благоугодно было засвидетельствовать чувство 
глубокого уважения к усопшему Первоиерарху не только в милостивом рескрипте, 
адресованном на мое имя, но еще ранее явить его возложением на гроб почившего 
величественного креста из цветов, который возвышался потом впереди погребальной 
процессии как вечный символ Христовой победы, торжествующей над самою смертию. 
 Ваше Императорское Высочество изволили отметить, что Митрополит Антоний явил 
себя не только великим Пастырем Церкви, стоявшим всегда на страже Православия, но и 
крепким стоятелем за Святую Русь. Он действительно всем сердцем любил родную землю с ее 
славным и величественным прошлым, и высоко чтил Российский Императорский Дом, 
которому она так много обязана в своей минувшей истории. 
 Подобно Симеону Богоприимцу129, почивший Иерарх не хотел отойти от этого мира 
прежде, чем не увидит Россию освобожденной от безбожной коммунистической власти и 
возглавленной снова Православным Царем, Помазанником Божиим. 
 Господь не судил, однако, ему дожить до такого дня, но умирая, он заповедал нам, его 
смиренным преемникам, блюсти заветы Святой Руси, дабы «свеща не погасла», и мы 
счастливы будем, в меру наших сил, послужить делу возрождения нашей страждущей Родины 
на ее исконных исторических началах, взирая на его неумирающий высокий пример и 
утверждаясь на его молитвах, которые, мы верим, он не перестанет возносить за Русскую 
Церковь у престола Царя Славы. 
 Вашего Императорского Высочества всепреданнейший слуга и смиренный богомолец 
+ Митрополит Анастасий130 

 
Источник: АРИД. Ф. 8. Оп. 1. Д. 73. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
129 Симеон Богоприимец – благочестивый старец, один из переводчиков Священного Писания на 
греческий язык (Септуагинты). Жил при Иерусалимском Храме. Получил обетование от Бога, что не 
умрет, пока не увидит Мессию. В 40 день по рождении Спасителя, когда Пресвятая Богородица и св. 
Иосиф принесли Его в Храм, св. Симеон встретил Богомладенца, пророчествовал о Его земной жизни 
и страданиях и произнес молитву «Ныне отпущаеши раба Твоего…». День памяти 3/16 февраля. 
130 Всё письмо написано собственноручно митрополитом Анастасием на 5 листах-бланках с 
изображением храма в овале. 
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Документ 73. Письмо соболезнования императора в изгнании Кирилла Владимировича 
митрополиту Загребскому Досифею131 в связи с кончиной патриарха Сербского Варнавы. 
Отпуск. Черновик. Машинопись. Сен-Бриак (17/30 июля 1937 г.) 
 
 
 

Ваше Высокопреосвященство, глубокочтимый Владыка,  
 
 С великой скорбью Я узнал, что Господу Богу угодно было призвать к Себе Святейшего 
Патриарха Варнаву, и от души выражаю Вам и всем Членам Синода искреннее 
соболезнование по случаю этой незаменимой утраты. 
 Русская Православная Церковь и все русские люди чтили в лице усопшего Патриарха 
своего искреннего друга, и Патриарх любовным отношением и постоянной помощью укрепил 
священные узы, связующие с давних времен два братских славянских народа. Это особенно 
ценно теперь, в тяжелые годы, переживаемые Россией, и для будущего, когда она опять 
займет подобающее место среди славянских народов. 
 Поручая Себя святым молитвам Вашего Высокопреосвященства, прошу принять 
уверение в глубоком почитании и уважении. 
 

Кирилл 
 
17/30 Июля 1937 г[ода] 
С[ен-]Бриак /Франция/ 
 
Его Высокопреосвященству  
Митрополиту Загребскому Досифею 

 
Источник: АРИД. Ф. 8. Оп. 1. Д. 122.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
131 Досифей (в миру Васич) (1887–1945) – священноисповедник, митрополит Загребский Сербской 
православной церкви. Окончил Киевскую духовную академию. После оккупации Югославии 
Германией в апреле 1941 арестован режимом усташей. В тюрьме подвергся истязаниям, после чего был 
перевезен в белградский Введенский женский монастырь, где, не приходя в сознание, скончался. 
Канонизирован Сербской православной церковью в 2000. 
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Документ 74. Обращение императора в изгнании Кирилла Владимировича с 
характеристикой деятельности коммунистического режима и изложением его видения 
программы государственного строительства после восстановления монархии132. Сен-Бриак 
(11/24 марта 1938 г.) 
 
 

Долгие уже годы веду Я борьбу за восстановление на Родине исторического строя, при 
котором она веками крепла и развивалась. Не личные побуждения заставляют Меня 
бороть[с]я за Русскую Законную Монархию, а уверенность в том, что она одна способна 
изгладить всё зло, причиненное смутой России и ее народам. 
 Недовольство народных масс навязанной стране диктатурой проявлялось с начала 
революции в разных формах. Но могло казаться, что хотя бы люди, возвысившиеся при этой 
диктатуре, преданы ей. События последних лет, последнего года в особенности, показали, 
однако, что и среди этих людей, достигших власти, почестей и материальных благ, 
беспрестанно возрастает брожение. 
 В окружении самого диктатора (См. приложение 1, комментарий 40) постоянно 
возникают заговоры. Попытки – пока не увенчавшиеся успехом – свергнуть тираническую 
власть, исходят из среды, с нею тесно связанной. Более убедительного доказательства общей 
ненависти к существующему строю не может и быть. 
 Диктатор всюду видит измену. Ему не на кого положиться; Он беспощадно уничтожает 
своих действительных или мнимых противников. В кровавой борьбе с оппозицией, 
проявляющей себя во всех областях государственной и хозяйственной жизни страны, 
диктатура громит государственный аппарат, подрывает военную мощь России и разлагает ее 
живые силы. Этим диктатор доказывает всему миру, что им руководит лишь властолюбие, что 
он преследует личные цели, что ему чужда забота о благе народа. 
 Диктатор, однако, клеймит как «врагов народа» всех, кого он подозревает в неверности 
самому себе. Но первый и подлинный враг народа – он сам. 
 Я, преемник Царей и Императоров, создавших мощь Державы Российской, ныне, в 
момент тяжелого кризиса России, еще раз напоминаю Русским людям те основы, на которых 
должна быть воссоздана наша Империя. 
 При неизбежном крушении нынешней диктатуры, отсутствие новой власти, которая 
могла бы сразу взять в свои руки управление страной, грозило бы России неисчислимыми 
бедствиями. Главной опасностью была бы новая гражданская война, которая повлечет за 
собою угрозу расчленения государства и отторжения исконных Русских земель. Необозримые 
пространства нашего Отечества вновь залились бы Русской кровью, и сметено было бы всё, 
что народными усилиями удалось воссоздать за тяжелые годы угнетения. 
 Господь да сохранит страну от этих новых бедствий. 
 Для преодоления смуты, разлагающей Русскую жизнь на протяжении почти четверти 
века, необходимо быстрое установление устойчивой национальной власти. Это может быть 
обеспечено лишь Законной Монархией, строительство которой сочетает преемственность 
управления с новым духом и требованиями времени. 
 Монархия, основанная на единении нации, на уничтожении партийности и классовой 
розни, на религиозной терпимости и свободе совести, на равноправии всех народностей 
Империи, на широком участии народа в управлении страной и её хозяйством, на 
наследственной власти монарха, постоянного, беспристрастного ой и ее и природного судьи 
– спасет Россию от внутренней слабости и внешних опасностей, и выведет Ее на путь 
благоденствия и процветания. 

 
132 Последнее программное обращение императора в изгнании Кирилла Владимировича. На первом 
листе подлинника обращения своего покойного отца новый глава Российского императорского дома 
великий князь Владимир Кириллович над изображением двуглавого орла собственноручно написал: 
«Основы, изложенные в настоящем акте Моего Отца от 24 Марта 1938 года, полностью 
отражают и Мои взгляды на будущее устроение Государства Российского. Владимир. S[ain]t Briac, 
18-I-[19]40.». 
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 Свобода личности и общества призрачна без монархической верховной власти 
обеспечивающей постоянство и устойчивость государственного правопорядка. Именно это 
постоянство сообщает наследственной монархии присущую ей способность к коренным и 
решительным реформам, позволяющим народам не отставать от жизни. 
 Россия всегда была носительница христианского духа. Православная Церковь, как 
хранилище этого священного и драгоценнейшего наследия, увенчанная мученическим 
венцом борьбы и страданий за долгие годы гонений, должна сохранить каноническое 
устройство. Должно быть ограждено Ее первенствующее значение среди других Церквей. 
Никому, однако, не может быть возбранено прославлять единого Бога и в ином исповедании 
веры. 
 Империя, населенная многочисленными народами, сохранившими свою 
самобытность, должна быть построена на началах тесного союза всех народностей и племен, 
ее составляющих. В ней не может быть места угнетению других национальностей Русским 
большинством. Должны быть закреплены права на самобытность всего казачества, которое 
заслужило их на протяжении нашей истории. 
 Как Я уже неоднократно заявлял, монархия не несет кары и мщения. Она высоко 
оценит заслуги перед Отечеством в годы лихолетья Русских людей внутри и вне России и 
сумеет вознаградить их.  
 Я знаю, насколько нынешний строй обездолил земледельческое население, превратив 
свою политику «коллективизации» сельского хозяйства в орудие притеснения всех слоев 
крестьянства. Я признаю поэтому необходимым проявление особой заботливости о его 
благополучии и преуспеянии. Справедливое, жизненное и закономерное разрешение этого 
вопроса в соответствии с требованиями общегосударственной пользы Я почитаю 
первоочередной задачей. 
 Земледельческое население Империи должно занять место, соответствующее его 
действительному государственному и хозяйственному значению. Оно должно руководиться 
для всех равным законом, охраняющим свободу труда, прочность и полноту земельного 
владения. Право частной земельной собственности должно быть распространено на всех 
трудящихся на земле. Земельная собственность должна подлежать приобретению, 
отчуждению и наследованию в общегражданском порядке. Каждому земледельцу должна 
быть предоставлена полная свобода распоряжения плодами своего труда. 
 Власть, созданная революцией, потратила немало усилий на развитие 
промышленности. Осуществленные программы индустриализации страны, создание новых 
промышленных баз требовало большого увеличения числа рабочих рук. Власть пыталась 
использовать в политических целях громадные массы трудящихся, поглощенных фабрично-
заводскими предприятиями. Выступая от имени рабочего класса, ища в нем опору, диктатура 
пыталась приписать себе заслугу социального раскрепощения трудящихся. 
 Однако она не только не сумела добиться сколько-нибудь действительного улучшения 
условий труда, не только не подняла прожиточного минимума Русского рабочего, но привела 
к закабалению всей массы трудящихся. Социалистическое общество на деле оказалось новой 
формой крепостного права в руках обезличенного государства. О социальном прогрессе, 
которым ознаменовалось государственное строительство в передовых странах, в современной 
России нет и речи. 
 Полный захват государством всей промышленности и торговли представляется Мне 
несостоятельным. Неисчислимые жертвы, принесенные Русским народом, ни в какой мере не 
оправдываются достигнутыми результатами. Свобода торговли и личного почина в 
промышленности должна быть обеспечена в рамках, определяемых /лист 4; бланк с 
двуглавым орлом/соображениями общегосударственного интереса. Хозяйственные вопросы 
должны быть разрешаемы в соответствии с целесообразностью, а не под давлением 
политических страстей. 
 В основу хозяйственного строя Империи должны быть положены не классовые 
признаки, разлагающие народное единство, а созидательное сотрудничество и творческая 
солидарность всех составных элементов каждой отрасли производства. Все участники 
хозяйственной жизни страны должны быть привлечены к руководству ею через 
корпоративные и профессиональные органы. Доля ответственности каждого за участие в 
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общем производственном процессе должна быть уравновешена и соответствующей долей 
личной заинтересованности. 
 Наряду с этим, тщательно разработанное законодательство оградит размеры 
заработной платы, условия и продолжительность труда, охрану здоровья и безопасности 
трудящихся, особенно труд женщин и несовершеннолетних, страхование и обеспечение 
престарелых и нетрудоспособных. 
 В настоящее время, когда весь мир охвачен лихорадочными вооружениями, одной из 
главных забот должно быть усиление военной мощи России. Я не могу не отдать должного 
усилиям Русских военных, благодаря которым на суше, на море и, особенно, в воздухе, 
вооруженная сила России. Воскрешение воинского духа и овладение современной военной 
техникой останутся заслугой военачальников, на которых поднялась преступная рука 
безумной власти133. 
 Военное могущество нынешней России послужило гарантией неприкосновенности 
нашей земли. Вооруженные силы России, еще подвластные обреченной диктатуре, 
создавались на исконных воинских основах. Они составляют среду, в которой Я вижу 
преемницу прежней военной силы России. Интернационалистические теории, программы и 
лозунги не смогли поколебать в этой среде любовь к Отечеству и народную гордость. Она – 
неотъемлемая и лучшая часть Русского народа, наследница многовековой славы Российских 
Армии и Флота, которые стояли неизменно на страже Отечества и служили залогом 
международного мира. Судьба нашей страны в руках этой воинской среды. 
 Мои взоры, как всегда, обращены к будущему. Я еще явственнее ощущаю ныне 
непреодолимое стремление народа к освобождению от ига кровожадной диктатуры. Я горд 
его жизнеспособностью, героизмом и жаждой творчества. С глубоким страданием смотрю 
Я на муки, в которых народ наш борется за светлое будущее. Я всегда готов прийти ему на 
помощь и вновь связать судьбу Императорской Династии с его многотрудной судьбой. Я знаю, 
что нашей стране нужна власть, которая могла бы вернуть ей место, принадлежащее ей в 
среде мировых держав. Первой задачей Продолжателя царского преемства должно быть 
возрождение и утверждение во всем мире чести и славы Русского имени. Час нашего 
народного торжества близится. Под императорским скипетром Россия вновь заживет 
спокойной и мирной жизнью. 
 

Кирилл 
«24» Марта 1938 года 
С[ен-]Бриак 
 
 
Источники: АРИД. Ф. 8. Оп. 1. Д. 1. Л. 81-85; Бодрость. 1938. 3 апр. № 171. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
133 Имеются в виду массовые репрессии против командного состава Рабоче-крестьянской красной 
армии (РККА). 
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Документ 75. Манифест императора в изгнании Кирилла Владимировича о бракосочетании 
его дочери великой княжны Киры Кирилловны134 с принцем Людвигом-Фердинандом 
Прусским135. Потсдам (19 апреля/2 мая 1938 г.) 

 
 

Манифест 
Главы Российского Императорского Дома 

о бракосочетании Великой Княжны Киры Кирилловны 
с Принцем Луи-Фердинандом Прусским 

 
19 Апреля/2 Мая сего 1938 года, с согласия и благословения Моего, Любезнейшая дочь 

Моя Великая Княжна Кира Кирилловна вступила в брак по обряду Православной Церкви с 
Принцем Луи-Фердинандом Прусским. 

Обряд венчания совершен в г[ороде] Потсдаме, во дворце «Цецилиенхоф». 
Отныне любезнейшую дочь Мою надлежит именовать Великой Княгиней Кирой 

Кирилловной, Принцессой Прусской, с титулованием Императорским и Королевским 
Высочеством. 

 
Кирилл 

Дан 19 Апреля/2 Мая 1938 г[ода] 
в Потсдаме 
 
 
Источник: АРИД. Ф. 8. Оп. 1. Д. 1. Л. 86. 

 

 
134 Кира Кирилловна (Париж, 26 апреля/9 мая 1909 – Сен-Бриак-сюр-мер, 26 августа/8 сентября 
1967) – великая княгиня, младшая дочь императора в изгнании Кирилла Владимировича и 
императрицы Виктории Феодоровны. Крестница св. императора Николая II Страстотерпца. С 1938 в 
супружестве с Луи-Фердинандом, принцем Прусским, главой Германского императорского и 
Прусского королевского дома в 1951–1994. 2 мая н.ст. 1938 в Потсдаме была совершена гражданская 
регистрация брака и состоялось венчание по православному обряду. 4 мая н. ст. в Дорне (Голландия), 
в присутствии проживавшего там в изгнании императора Вильгельма II, совершено венчание по 
лютеранскому обряду. Сохранила православное исповедание. В браке родилось семь детей. 
Скоропостижно скончалась от инсульта в г. Сен-Бриак-сюр-Мер (департамент Иль-э-Вилен, Франция), 
где гостила у своего брата главы Российского императорского дома великого князя Владимира 
Кирилловича. 
135 Людвиг-Фердинанд (Луи-Фердинанд) (1907–1994) – принц Германский и Прусский, глава 
Германского императорского и Прусского королевского дома (де-юре император Германии и король 
Пруссии) в 1951–1994. Сын крон-принца Вильгельма и крон-принцессы Цецилии (урожд. принцессы 
Мекленбургской), внук императора Вильгельма II. В молодости долго жил в США, работал на заводе 
Форда, с которым поддерживал дружеские отношения. В 1933 вернулся в Германию в связи с тем, что 
его старший брат принц Вильгельм вступил в морганатический брак и отрекся от свои прав 
престолонаследия. Служил в гражданской авиации. Вступил в брак с великой княжной Кирой 
Кирилловной (1938).  В начале II Мировой войны военный летчик, в 1941, как и другие принцы, уволен 
из армии по приказу А. Гитлера и отправлен в Восточную Пруссию. Его антинацистские настроения 
были известны властям, и он находился под надзором гестапо. В конце войны успел выехать из 
Восточной Пруссии до прихода туда Красной армии. Поселился в Гамбурге, затем переехал в Бремен. 
Был талантливым музыкантом, композитором и дирижером, а также знатоком истории и 
современного состояния железнодорожного транспорта. Скончался в Бремене. Дети: принц Фридрих-
Вильгельм (р. 1939), принц Михаил (р. 1940), принцесса Мария-Цецилия (р. 1942), принцесса Кира-
Августа-Виктория (1943–2004), принц Луи Фердинанд (1944–1977; трагически погиб во время военных 
учений; в 1967–1977 являлся наследником в связи с лишением старших братьев права 
престолонаследия из-за их морганатических браков; отец ныне здравствующего главы Германского 
императорского и Прусского королевского дома принца Георга-Фридриха), принц Христиан-
Сигизмунд (р. 1946), принцесса Ксения-София-Шарлотта (1949–1992).  
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Документ 76. Обращение136 императора в изгнании Кирилла Владимировича ко 
II Зарубежному церковному собору с участием клира и мирян137. Сен-Бриак (28 июля/ 
10 августа 1938 г.) 
 

Русскому Зарубежному Церковному Собору 
с участием клира и мирян 

 
Приветствуя Собор и пребывая мысленно со всеми собравшимися на святое дело 

устроения нашей Православной Церкви за рубежом, Я считаю необходимым поделиться с 
Собором своими мыслями. 

События в России и во всём мире указывают нам, что наступают грозные, а для нас, 
русских людей, в рассеянии сущих, и ответственные времена, когда будут решаться судьбы 
России. 

300 лет Цари и Императоры из Дома Романовых руководили судьбами нашей Родины, 
и под Их Державой крепла и умножалась русская земля. 

В сознании ответственности Своей перед Богом и народом русским, Мне, как Главе 
Императорского Дома, надлежит первому принимать меры для помощи страдающей Родине. 
Вот почему Я и обращаюсь к Собору. 

Мы все знаем, что не иссякла на Руси вера Православная, а очистилась и укрепилась. 
В этом залог спасения России и видимая близость милующей Десницы Господней. 

Для того, чтобы стать достойными участниками грядущих событий, и нам необходим 
порыв духовный. 

С грустью оглядываясь на протекшие 20 лет рассеяния, Я должен признать, что русские 
люди в Зарубежьи до сих пор не смогли сплотиться и обрести общий язык. 

Вся русская история говорит нам, что мы не сможем найти общий язык без обращения 
к исконной Водительнице и Устроительнице судеб России – Церкви Православной. К ней 
надо нам снова прибегнуть и в лоне Её вновь обрести себя. 

Вот почему и, может быть, уже в двенадцатый час, перед тем, что спросится у нас отчет 
в наших деяниях, Я считаю своим долгом поднять голос и просить Собор положить предел 
разделению и вражде в нашей Святой Церкви за рубежом. 

В этом начало начал, и без сего никакое объединение русских людей за рубежом 
невозможно. 

Перед лицом замученной Родины, памятью Мученика Государя, положившего жизнь 
свою за Россию, и всех, принявших лютую смерть от руки безбожных палачей Страны нашей, 
пусть каждый из нас проникновенно повторит великие слова молитвы: 

- "из них же первый есмь аз". 
 

Только заповедь любви Христовой сможет рассеять мрак человеконенавистничества, 
царящего теперь на Родине и нам самим - первым - надо выполнить её до конца. 

Верю, что Господь умудрит духовных Водителей наших в сем святом деле. 
 
28 Июля/ 10 Августа 1938 г[ода] 
С[ен-]Бриак 
 
На подлинном Собственною Рукою Его Императорским Величеством подписано: «Кирилл» 

 
Начальник Канцелярии Его Императорского Величества 

Капитан I-го ранга Г.К. Граф 
 
Источник: АРИД. Ф. 8. Оп. 1. Д. 1. Л. 87-88. 

 
136 Последнее обращение императора в изгнании Кирилла Владимировича. 
137 II Всезарубежный собор состоялся в Сремских Карловцах 14–24 августа 1938 г. В Соборе приняли 
участие 13 архиереев, 26 священников и 58 мирян. 
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Документ 77. Ответ II Всезарубежного Церковного Собора на высочайшее приветствие 
императора в изгнании Кирилла Владимировича. Сремские Карловцы (4/17 августа 1938 г.) 
 
 
 

Благоверный Государь! 
 

Всезарубежный Церковный Собор с участием представителей клира и мирян с 
чувством искреннего утешения и глубокой благодарности выслушал приветственное 
послание, с которым Вы благоволили обратиться к собору в день его открытия в качестве 
ГЛАВЫ РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА. 

Русская Православная Церковь вместе со всем русским народом, искони навыкла чтить 
ДИНАСТИЮ РОМАНОВЫХ, триста лет самоотверженно служившую России, укрепившею и 
возвеличившею нашу державу, поднятую ею на высоту исключительного могущества и славы. 
С благоговейным молитвенным чувством она вспоминает мученический подвиг ГОСУДАРЯ 
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА, положившего душу свою за благо своего 
народа, верность родной земле и священным заветам истории. 

Преданность почившего ГОСУДАРЯ Православной Церкви была столь же 
непоколебима, как и благочестивых предков ЕГО, коих она искони венчала на царство и 
подкрепляла своим молитвенным и духовным руководством. 

В нынешние знаменательные для нас дни, Собор с особым духовным удовлетворением 
слышит из уст СТАРЕЙШЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДИНАСТИИ признание исторических 
заслуг в деле государственного и национального строительства за Русскою Церковью, 
именуемую ИМ "водительницею и устроительницею России". В Православной вере ВЫ 
усматриваете залог спасения нашего отечества и в нынешнее скорбное испытующее время, 
призывая всех объединиться вокруг Матери-Церкви, дабы "в лоне Её обрести себя". 
В сознании своего высокого призвания, указанного ей Божественным Провидением в 
устроении родной земли, Русская Зарубежная Церковь призывает ныне всех чад своих, где бы 
они ни находились, к тесному единению с нею, и самый нынешний Собор, к участию в коем 
привлечены не только Архиереи, но и клирики и миряне, есть не что иное, как собирание 
народного духа под знаменем святого креста – этого непобедимого оружия, которым одним 
мы можем поразить силу вражию, овладевшую нашей Родиной. 

Благовествуя всем мир и любовь, она стремится свято блюсти их особенно в 
собственных недрах, где единство духа, обеспечивающее мир и порядок, утверждается не 
только на любви, но и на тщательном хранении богопреданного апостольского учения и 
соблюдения канонической правды. Русская Зарубежная Церковь с сожалением взирает на 
тех, кто вопреки её желанию отделились от кононического единства с нею, и готова всегда 
простереть свои объятия тем из них, кто обратится к ней с искренним братским чувством, 
которого она никогда не угашала в отношении к ним в своём сердце. 

В дни, когда быть может по воле Божией приближаются решительные для нас сроки, 
Собор возносит усердную молитву ко Всевышнему о восстановлении нашего полного 
духовного и национального единства на основах древней Святой Руси: оно одно только может 
привести к восстановлению Русской Державы, возглавленной ЦАРЕМ – ПОМАЗАННИКОМ 
БОЖИИМ, на КОЕМ по-прежнему будут почивать молитвы и благословение Церкви. 
  

Вашего Императорского Высочества 
всепреданнейший слуга и смиренный богомолец  

+ Митрополит Анастасий 
Председатель Собора  

4/17 августа 1938 г. 
Сремские Карловцы 
 
Источник: АРИД. Ф. 8. Оп. 1. Д. 73.  
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Документ 78. Заявление членов Российского императорского дома о законном порядке 
престолонаследия после кончины императора в изгнании Кирилла Владимировича. Париж 
(11/24 октября 1938 г.) 
 
 
 

Мы, Члены Российского ИМПЕРАТОРСКОГО Дома, собравшись после кончины Главы 
нашего Дома, Великого Князя КИРИЛЛА ВЛАДИМИРОВИЧА, считаем нашим священным 
долгом торжественно заявить, что права каждого из Членов Российского 
ИМПЕРАТОРСКОГО Дома, точно определены Основными Государственными Законами 
Российской Империи и Учреждением об Императорской Фамилии и всем нам хорошо 
известны соблюдать их мы свято все обязаны особой присягой, почему вопрос о порядке 
наследия престола никогда не возбуждал в нашей среде ни малейших сомнений, а тем более 
разногласий. Всякое же уклонение от указанного в законе порядка, мы отвергаем, как 
посягательство на незыблемость наших законов и семейные установления. 

В силу указанных выше законов, мы признаём, что наследие Престола принадлежит 
по праву, в порядке первородства, сперва старшему из Членов Российского 
ИМПЕРАТОРСКОГО Дома, Великому Князю ВЛАДИМИРУ КИРИЛЛОВИЧУ, преемственно 
ныне воспринявшего, после кончины Своего Отца, 29 сентября (12 октября) 1938 года в 
глубоком сознании лежащего на Нём священного долга, по дошедшему до него 
наследственно Верховному праву Главы Российского ИМПЕРАТОРСКОГО Дома , все права и 
обязанности, принадлежащие Ему в силу Основных Государственных Законов Российской 
Империи и Учреждения об ИМПЕРАТОРСКОЙ Фамилии. 

 
Далее, в порядке престолонаследия, Члены ИМПЕРАТОРСКОГО Дома идут по 

следующему старшинству, по праву первородства: Великий Князь БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ 
(См. приложение 1, комментарий 41), Великий Князь АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, Великий 
Князь ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ (См. приложение 1, комментарий 42), Великий Князь 
ВСЕВОЛОД ИОАННОВИЧ (См. приложение 1, комментарий 43), Князь ГАВРИИЛ 
КОНСТАНТИНОВИЧ (См. приложение 1, комментарий 44), Князь ГЕОРГИЙ 
КОНСТАНТИНОВИЧ138, Князь РОМАН ПЕТРОВИЧ (См. приложение 1, комментарий 45), 
Князь АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (См. приложение 1, комментарий 46), Князь ФЁДОР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ139, Князь НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ (См. приложение 1, 
комментарий 47), Князь ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (См. приложение 1, 

 
138 Георгий Константинович (Санкт-Петербург, 23 апреля/6 мая 1903 – Нью-Йорк, 25 октября/ 
7 ноября 1938) - князь крови императорской, младший сын великого князя Константина 
Константиновича и великой княгини Елисаветы Маврикиевны (урожд. принцессы Саксен-
Альтенбургской), правнук императора Николая I. Зачислен в Орловский Бахтина кадетский корпус. 
Эмигрировал вместе с матерью. Не поддерживал отношений с остальными членами Российского 
императорского дома в изгнании. Не вступил в брак. Скончался от неудачной операции аппендицита 
в Нью-Йорке.  
139 Феодор Александрович (Санкт-Петербург, 11 декабря ст.ст. 1898 – Аскэн (деп. Атлантические 
Пиренеи, Франция), 17/30 ноября 1968) – князь крови императорской, второй сын великого князя 
Александра Михайловича и великой княгини Ксении Александровны, правнук императора Николая I. 
Эмигрировал с матерью. В 1923 в Париже вступил в неравнородный брак с И.П. Гогенфельзен княжной 
Палей, морганатической дочерью св. мученика великого князя Павла Александровича и 
О.В. Карнович. В 1924 вместе с отцом и совершеннолетними братьями подписал верноподданническое 
письмо на имя императора в изгнании Кирилла Владимировича. Не испрашивал дозволения на брак у 
главы Российского императорского дома и отказался оформить статус своей супруги и потомства в 
соответствии с фамильными законами Российского Императорского Дома на основании акта 
императора Кирилла Владимировича от 28 июля 1935. Брак князя императорской крови Феодора 
Александровича с княжной И.П. Палей, заключенный в 1923, был расторгнут в 1936. Поддерживал 
тесные дружеские связи с лидером опереточной Всероссийской фашистской партии А.А. Вонсяцким. 
Скончался и погребен в Аскэне (департамент Атлантические Пиринеи, Франция). Оставил 
морганатическое потомство (в мужском поколении линия угасла). 
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комментарий 48), Князь РОСТИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ140, Князь ВАСИЛИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ (См. приложение 1, комментарий 49). 
 
11/ 24 Октября 1938 г.  
 

Борис 
Всеволод 

Андрей 
Дмитрий 

Гавриил141 
 
Источник: АРИД. Ф. 8. Оп. 1. Д. 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
140 Ростислав Александрович (имение Ай-Тодор Ялтинского уезда Таврической губернии, 
11/24 ноября 1902 – Канны (деп. Приморские Альпы, Франция), 18/31 июля 1978) – князь крови 
императорской, пятый сын великого князя Александра Михайловича и великой княгини Ксении 
Александровны, правнук императора Николая I. Эмигрировал вместе с матерью. В 1924 вместе с отцом 
и совершеннолетними братьями подписал верноподданническое письмо на имя императора в 
изгнании Кирилла Владимировича. В 1928 в Чикаго вступил в первый неравнородный брак с княжной 
А.П. Голицыной. Брак расторгнут в 1944. Не испрашивал дозволения на брак у главы Российского 
императорского дома и отказался оформить статус своей супруги и потомства в соответствии с 
фамильными законами Российского императорского дома на основании акта императора Кирилла 
Владимировича от 28 июля 1935. В 1945 в Чикаго вступил во второй неравнородный брак с Э. Бекер. 
Брак расторгнут в 1952. В 1954 в Чикаго вступил в третий неравнородный брак с Я. фон Шаппюи. В 1970 
поддержал заявление князей Всеволода Иоанновича, Романа Петровича и Андрея Александровича, 
оспаривающее законный статус великого князя Владимира Кирилловича и его семьи и протестующее 
против Акта 23 декабря 1969 о блюстительстве престола. Работал бухгалтером. Оставил 
морганатическое потомство от первых двух браков. Скончался в Каннах. 
141 Подписи великого князя Бориса Владимировича, великого князя Андрея Владимировича, великого 
князя Дмитрия Павловича, князя императорской крови Гавриила Константиновича, князя 
императорской крови Всеволода Иоанновича - членов Российского императорского дома, 
присутствовавших на собрании. 
 



Обращения Главы Российского Императорского Дома Романовых: сборник документов 
 

130 
 
 

Документ 79. Манифест главы Российского императорского дома государя великого князя 
Владимира Кирилловича о кончине императора в изгнании Кирилла I и о своем восприятии 
прав и обязанностей императоров всероссийских. Сен-Бриак (18/31 октября 1938 г.) 
 
 

Господу Богу угодно было в 12-й день октября сего года призвать к Себе возлюбленного 
Отца Моего, Государя Императора Кирилла Владимировича. Смиренно склоняясь перед 
волей Всевышнего, Я верю, что все русские люди разделят со Мною новое тяжелое горе, 
ниспосланное Мне. 

Мои незабвенные Родители завещали Мне любовь и жертвенное служение России и 
Русскому народу. Они указали Мне путь, по которому Я должен идти, чтобы завершить 
великое дело, Ими начатое, и Я, свято и благоговейно храня память о Них, неуклонно буду 
следовать Их указаниям, отдавая все Свои силы служению России. 

По примеру Моего Отца, в глубоком сознании лежащего на Мне священного долга, 
преемственно воспринимаю, по дошедшему до Меня наследственно верховному праву Главы 
Российского Императорского Дома, все права и обязанности, принадлежащие Мне в силу 
Основных Законов Российской Империи и Учреждения о Императорской Фамилии. 

Как верный сын Святой Православной Церкви, ныне, в ответственный для Меня 
момент, Я обращаюсь к Ней, прося благословения и поддержки в предстоящем Мне трудном 
служении. 

Я также обращаюсь ко всем русским людям, кому дорога судьба России, и призываю 
всех объединиться вокруг Меня. Я зову всех идти за Мною в тесном сотрудничестве на благо 
всего народа. 

У Меня одна цель, одно стремление - отдать Себя на служение России, ради счастья и 
благоденствия Русского народа, который только под сенью Императорского Престола обретет 
право и свободу. 

Преклоняя колени перед Всемогущим Богом, Я молю о ниспослании Мне сил на 
служение своему народу и верю, что все русские люди единодушно придут Мне на помощь в 
стремлении освободить Родину от страданий и унижения. 
 

Владимир 
 
 
Дан 31 октября 1938 года, в С[ен-]Бриаке 
 
Источник: АРИД. Ф. 8. Оп. 1. Д. 1 (Ч. 2).  
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Документ 80. Объявление Управления по делам главы Российского императорского дома о 
сохранении главой Российского императорского дома государем великим князем 
Владимиром Кирилловичем за собой титула великого князя. Сен-Бриак (18/31 октября 
1938 г.) 
 
 

Его Императорское Высочество Великий Князь Владимир Кириллович приказал 
объявить, что, восприняв ныне звание Главы Российского Императорского Дома, Ему 
благоугодно сохранить титул Императорского Высочества и Великого Князя, каковыми 
званием и титулами Его и надлежит именовать во всех без исключения случаях. 

Когда Его Императорское Высочество признает необходимым внести изменение в 
Своем титуловании, то об этом будет объявлено особо. 
 

Начальник Управления Капитан 1-го ранга Г. Граф  
 
31-го Октября 1938 г., С[ен-]Бриак 
 
 
Источник: АРИД. Ф. 8. Оп. 1. Д. 124. 
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Документ 81. Сообщение Управления по делам главы Российского императорского дома о 
воле государя великого князя Владимира Кирилловича в отношении верноподданической 
ему присяги. Сен-Бриак (18/31 октября 1938 г.) 
 
 

По повелению Главы Российского Императорского Дома сообщается, что те лица, 
которые принесли присягу Его Императорскому Высочеству как Наследнику Цесаревичу, от 
новой присяги освобождаются. 

Те лица, которые таковую не приносили и желают принести, должны это делать в 
форме клятвенного обещания Главе Дома. 

Ввиду того, что в некоторых местах до получения указаний из Центра многие принесли 
присягу Главе Императорского Дома как Государю Императору, то Его Императорское 
Высочество повелел таковым сообщить, что Он их присягу принял и благодарит за 
выраженную преданность. 
 

Начальник Управления Капитан 1-го ранга Г. Граф 
 
31-го Октября 1938 г., С[ен-]Бриак 
 
 
Источник: АРИД. Ф. 8. Оп. 1. Д. 124. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Комментарии к основному тексту 

 
Комментарий 1. Николай II Александрович (Царское Село, 6 мая ст.ст. 1868 – 
Екатеринбург, 4/17 июля 1918) – император всероссийский, святой страстотерпец. Старший 
сын императора Александра III Миротворца и императрицы Марии Феодоровны (урожд. 
принцессы Датской). В его воспитании и обучении принимали участие яркие представители 
науки, военного дела и богословия, в том числе генерал М. Драгомиров, К. Победоносцев, 
протоиерей Иоанн Янышев, Н. Бунге и др. С детства будущий император отличался 
благочестием и нерушимой верой в идеалы православной самодержавной монархии. В 1890 
цесаревич Николай Александрович совершил путешествие на Дальний Восток, посетив Вену, 
Триест, Грецию, Египет, Индию, Китай, Аннам и Японию. Счастливо избегнув покушения в г. 
Отсу, когда японский фанатик пытался зарубить его мечом, наследник вернулся в Санкт-
Петербург через Сибирь. Там он заложил Сибирскую железную дорогу и ознакомился с 
условиями содержания ссыльных. Вступил на Престол 20 октября/2 ноября 1894. Его 
коронация 14/27 мая 1896 в Успенском соборе Московского Кремля была омрачена 
катастрофой на Ходынском поле, повлекшей свыше тысячи жертв, задавленных толпой. 
Государь тяжело переживал случившееся и распорядился выдать каждой осиротевшей семье 
по 1000 рублей. В 1897 по указу Императора произвели всеобщую перепись населения. Тогда 
же Россия перешла на золотую валюту, что свидетельствовало об укреплении экономики. 
12/(24)25 августа 1898 Николай II обратился с нотой к европейским Дворам, предложив 
сократить вооружения и создать международный орган для разрешения конфликтов. 
Созванная на следующий год Конференция в Гааге завершилась учреждением 
существующего по сей день Международного трибунала. Неудачная для России Русско-
японская война 1904-1905 и спровоцированная ей революция 1905-1907 потрясли основы 
империи. Но с подавлением смуты государство начало укрепляться. Премьер-министр П. 
Столыпин сумел навести порядок и по воле Императора начал аграрную реформу, 
направленную на уничтожение изжившей себя общины и создание крепких крестьянских 
хозяйств. В 1913 империя торжественно отпраздновала 300-летие дома Романовых. Казалось, 
ничто не предвещало скорого крушения исторической России. По темпам роста экономики 
наша Родина опережала все страны света. Ведущие специалисты предсказывали, что к 1930-
м она займет доминирующее положение в концерте мировых держав. Этому помешала 
Первая мировая война 1914–1918, сокрушившая четыре европейские империи – Российскую, 
Германскую, Австро-Венгерскую и Османскую. Во время кризиса 1914, вызванного убийством 
в Сараево наследника Австро-Венгерского престола эрцгерцога Франца-Фердинанда, 
император Николай II счел своим союзническим долгом вступиться за Сербию и объявил 
всеобщую мобилизацию. В ответ император Германии Вильгельм II объявил России войну. 
Вначале положение было трудным. русской армии не хватало боеприпасов, из-за чего даже 
успешные наступления захлебывались. В 1915 Николай II отстранил от командования 
великого князя Николая Николаевича и принял звание верховного главнокомандующего на 
себя. Новые обязанности заставляли его часто бывать в Ставке. К 1917 Россия нарастила 
военный потенциал, так что не позднее апреля ожидался полный разгром Германской 
империи и ее союзников. Близким казалось исполнение вековой мечты России - 
освобождение Константинополя и водружение св. Креста над Софийским собором. Но измена 
витала вокруг престола и нанесла удар в спину. Во время очередного отсутствия государя, в 
феврале 1917 в столице были искусственно организованы беспорядки. Заговорщики – 
изменившие присяге генералы и депутаты Государственной думы – дезинформировали 
императора, а когда он выехал в Петроград, блокировали его поезд в Пскове. 2/15 марта 1917 
Николай II, принуждаемый участниками заговора отказаться от престола «ради спасения 
России», подписал отречение за себя и за сына – наследника цесаревича Алексия 
Николаевича, в пользу брата – великого князя Михаила Александровича. Последний не 
отрекся, но отложил принятие власти до решения Учредительного собрания о форме 
правления. Так прекратилось 304-летнее царствование Российского императорского дома в 
России. Нарушение священного обета верности династии Романовых, данного нашими 
предками в 1613, привело к неисчислимым всенародным бедствиям. 8/21 марта 1917 по 
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распоряжению Временного правительства императора Николая II и его семью незаконно, без 
предъявления обвинений, арестовали и вскоре препроводили в Тобольск. Оттуда в 1918 
пришедшие к власти большевики перевезли царственных узников в Екатеринбург, 
значительно ужесточив и без того тяжелые условия содержания. Судьба государя и всех 
членов дома Романовых, попавших в руки большевиков, была предрешена в Москве вождями 
тоталитарного богоборческого террористического режима Я. Свердловым и В. Лениным. 
Приговор о казни вынес Уральский областной совет. Императора Николая II расстреляли 
4/17 июля 1918 вместе со всей его семьей и верными приближенными в подвале Ипатьевского 
дома за несколько дней до отступления красных из Екатеринбурга. Тела убиенных 
подверглись немыслимым надругательствам. Частично они были уничтожены при помощи 
огня и кислоты, а частично – захоронены в неизвестном месте.  В 1989 году было объявлено, 
что останки императорской семьи обнаружены под Екатеринбургом. Затянувшаяся 
экспертиза привела к возникновению споров и противостояний в Церкви и всем обществе. 
На основании современных данных науки некоторые специалисты подтвердили подлинность 
останков, но другие авторитетные ученые не согласились с их выводами, и целый ряд 
вопросов остался без ответа. Церемония погребения 4/17 июля 1998 в Петропавловском 
соборе, вместо ожидаемого акта общенационального покаяния и примирения, стала поводом 
для новых ожесточенных дискуссий. Из-за этого на службе не сочли для себя возможным 
присутствовать ни глава и члены Российского императорского дома,  ни святейший патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II, ни один из архиереев Русской Православной Церкви. 
Несмотря на остающиеся сомнения в подлинности «екатеринбургских останков», само по 
себе почитание свв. царственных страстотерпцев неуклонно распространяется среди верных 
чад Русской православной церкви. Еще в 1981 царская семья и иже с ними пострадавшие были 
канонизированы Русской православной зарубежной церковью. Во многих епархиях Русской 
православной церкви император Николай II и члены его семьи были объявлены 
местночтимыми святыми, а вся полнота Церкви прославила царственных мучеников на 
юбилейном Архиерейском соборе 2000. В памяти народа император Николай II остался с 
именем Царя-Мученика, сложившего власть ради попытки предотвращения кровопролития 
и осознанно принесшего себя и свою семью в жертву за общенародные грехи. 18 сентября/ 
1 октября 2008 Президиум Верховного суда России после почти трехлетней юридической 
борьбы в судах всех инстанций удовлетворил законные требования главы Российского 
императорского дома великой княгини Марии Владимировны, отменил прежние незаконные 
решения Генеральной прокуратуры РФ и судов низших инстанций и признал святых 
царственных страстотерпцев жертвами политических репрессий, подлежащими 
реабилитации. Этим историческим правовым актом с современного Российского государства 
снято бремя ответственности за цареубийство 4/17 июля 1918. Дни памяти 6/19 мая и 
4/17 июля. 
 
Комментарий 2. Эта фраза обращения, на первый взгляд, является уступкой идеологии 
непредрешенчества, отступлением от принципа православного легитимизма. Смысл ее 
становится ясен при знании исторического контекста. Конечно, в то время у великого князя 
Кирилла Владимировича и его окружения имелись «соборные» иллюзии – надежды на то, 
что в России можно будет созвать полноценный Земский собор по образцу соборов XVI–
XVII вв., который не будет выбирать форму правления и личность государя, а провозгласит 
восстановление законной монархической государственности и призовет на престол то 
единственное лицо, на которое указывает закон о престолонаследии. Как показало время, эти 
надежды были абсолютно тщетны хотя бы ввиду уничтожения революцией сословного строя, 
без которого немыслим созыв Земского собора. Но, помимо этого, великий князь Кирилл 
Владимирович имел в виду и решение компетентным народным органом конкретного 
правового вопроса, связанного с законным престолонаследием. В фразе не случайно не 
упомянут великий князь Михаил Александрович, судьба которого на тот момент была 
совершенно неизвестна. Предполагая, что родной брат императора Николая II, может быть, 
жив, великий князь Кирилл Владимирович был готов «стать в ряды верноподданных» и 
«положить к его стопам» свои деяния, но считал полезным, чтобы Земский собор (или иной 
полномочный орган) дал правовую оценку акту великого князя Михаила Александровича от 
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3/16  марта 1917 и порожденной им и последующими событиями ситуации. То есть, в 
отношении самого императора Николая II и его наследника цесаревича Алексия 
Николаевича никаких сомнений в их правах и обсуждения этих прав он вообще не допускал. 
Но в отношении великого князя Михаила Александровича, прямо нарушившего своим актом 
3 марта 1917 ст. 4, 25 и 53 Основных государственных законов Российской империи, некоторые 
сомнения распространялись непредрешенческими эмигрантскими кругами, 
заинтересованными в создании атмосферы мнимой неясности вопроса о престолонаследии. 
Хотя сам Кирилл Владимирович не разделял этих сомнений, он знал, что определенные 
политические силы выдвигают псевдоюридическую аргументацию и против Михаила 
Александровича, и против него самого и его братьев, и против некоторых других членов 
императорского дома, а поэтому готов был предоставить окончательное решение вопроса о 
престолонаследии в соответствии с законом полномочному, беспристрастному и 
справедливому народному собранию. Когда, с одной стороны, стало доподлинно известно, 
что всё мужское потомство императора Александра III казнено большевиками, а с другой, 
обнаружилась полная невозможность ни в России, ни даже в эмиграции созвать собрание, 
хотя бы отдаленно напоминающее Земский собор, великий князь Кирилл Владимирович в 
1924 полностью избавился от «соборной» химеры и принял, в соответствии с законом о 
престолонаследии (ст. 29), титул императора всероссийского в изгнании. См. Документ 10. 
 
Комментарий 3. Михаил Александрович (Санкт-Петербург, 22 ноября ст.ст. 1878 – 
Мотовилиха в окрестностях Перми, 31 мая/13 июня 1918) – святой новомученик. Великий 
князь, младший сын императора Александра III и императрицы Марии Феодоровны. В 1899–
1904 – наследник престола. На военной службе с 1884 в чине подпоручика. Флигель-адъютант 
(1899). Член Государственного совета (1901). В 1904. после рождения цесаревича Алексия 
Николаевича, перестал быть наследником, но назначен правителем на случай кончины 
императора Николая II до достижения Алексием Николаевичем династического 
совершеннолетия. Штабс-капитан (1904). Ротмистр (1908). Полковник, командир 17-го 
гусарского Черниговского полка в Орле (1909). Командующий Кавалергардским полком 
(1911). Августейший покровитель и почетный председатель множества благотворительных, 
научных и культурных учреждений и организаций. В 1912 вступил в недозволенный 
морганатический брак с Н.С. Вульферт (урожд. Шереметьевской, по первому браку 
Мамонтовой, по второму браку Вульферт). Подвергнут увольнению с должностей, лишению 
звания потенциального правителя при малолетнем Алексии Николаевиче, наложению опеки 
на имущество и высылке из России. Получил прощение и новые назначения в 1914 в связи с 
началом I Мировой войны. Супруга и сын Георгий (1910–1931) получившие в 1910 фамилию 
Брасовых и потомственное дворянство, были узаконены в 1915. Генерал-майор с зачислением 
в Свиту его величества, командующий Кавказской туземной конной дивизией (1914). 
Командующий Вторым кавалерийским корпусом, генерал-лейтенант, генерал-адъютант 
(1916). Генерал-инспектор кавалерии (19 января 1917). 2/15 марта 1917 император Николай II 
отрекся от престола в пользу великого князя Михаила, но тот под давлением революционеров 
отказался принять верховную власть до решения Учредительного собрания об образе 
правления. Уволен в отставку 31 марта 1917. Похищен и казнен большевиками близ Перми в 
ночь с 12 на 13 июня н.ст. 1918. Причислен к лику Святых Русской Православной Церковью 
Заграницей 19 октября 1981. День памяти 31 мая /13 июня. 
 
Комментарий 4. Александр II Освободитель (Москва, 17 апреля ст. ст. 1818 – Санкт-
Петербург, 1 марта ст. ст. 1881) – император всероссийский в 1855-1881. Старший сын 
императора Николая I Незабвенного и императрицы Александры Феодоровны (урожд. 
принцессы Прусской). После вступления в 1825 на престол его отца, провозглашен 
наследником. С 1834 присутствует на заседаниях Правительствующего сената, а с 1835 – в 
Святейшем правительствующем синоде. В 1837-1838 годах совершил путешествие по России 
и Европе. Унаследовал престол 18 февраля/3 марта 1855 на исходе неудачной для России 
Крымской войны, которую сумел завершить с минимальными потерями для империи. 
Венчался на царство в Успенском соборе Московского Кремля 26 августа/8 сентября 1856. 
Начал эпоху Великих Реформ, положивших конец крепостническому строю и направленных 
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на уничтожение сословных противоречий. Первым в ряду главнейших преобразований 
Александра II стала отмена крепостного права (19 февраля/4 марта 1861). Изданием Судебных 
уставов (1864) отделил судебную власть от властей исполнительной, законодательной и 
административной, обеспечив ее полную независимость. Процесс стал гласным и 
состязательным. Реформировалась полицейская, финансовая, университетская и вся светская 
и духовная образовательная система в целом. К 1864 относится и начало создания 
всесословных земских учреждений, которым было вверено заведование экономическими и 
прочими общественными вопросами на местах. В 1874 ввел шестилетнюю всеобщую 
воинскую повинность для молодых людей с 21 года. Военно-сухопутное и морское управление 
было также реформировано по плану, представленному Д. Милютиным.  К благотворным 
переменам правления государя относятся упразднение телесных наказаний, учреждение 
Государственного банка, отмена ряда налогов и облегчение положения старообрядцев. 
Основано три университета - в Новороссийске, Варшаве и Томске. Внутренние и внешние 
войны императора Александра II были победоносными. Восстание, вспыхнувшее в 1863 в 
Польше, несмотря на только что оказанные милости и восстановление Совета Царства 
Польского, быстро подавили Берг и Муравьев. В 1864 пленением имама Шамиля 
благополучно закончилась Кавказская война. По Айгунскому и Пекинскому договорам с 
Китайской империей Россия в 1858–1860 присоединила Амурский и Уссурийский края. 
В 1867–1873 Империя расширилась за счет завоевания Туркестанского края и Ферганской 
долины и добровольного вхождения на вассальных правах Бухарского эмирата и Хивинского 
ханства. Одновременно в 1867 заморские владения – Аляска и Алеутские острова были 
уступлены Соединенным Американским Северным Штатам, с которыми установились 
добрые отношения еще во время американской гражданской войны между Севером и Югом. 
В 1877 император, движимый сочувствием к угнетаемым православным балканским народам, 
объявил войну Османской Империи. Турция потерпела поражение, предопределившее 
государственную независимость Болгарии, Сербии, Румынии и Черногории. Российская 
империя вернула отторгнутую в 1856 часть Бессарабии и присоединила Ардаган, Батум и 
Карс. В начале царствования жизнь императора Александра II не подвергалась опасности. 
Первым покушением стал выстрел дворянина Д. Каракозова в Летнем саду 4/17 апреля 1866. 
По счастливой случайности государя спас крестьянин О. Комиссаров, помешавший 
цареубийце. В 1867 во время высочайшего визита в Париж на государя покушался 
А. Березовский. 2/15 апреля 1879 А. Соловьев пытался застрелить императора несколькими 
револьверными выстрелами. Подпольная террористическая организация «Народная Воля» 
целенаправленно и систематически готовила цареубийство. Неудачи предыдущих 
покушений повлекли изменение тактики цареубийц – они произвели взрывы царского 
поезда под Александровском и Москвой, а потом в самом Зимнем дворце. Но Господь хранил 
Своего помазанника до предназначенного ему часа. В первом супружестве император 
Александр II состоял с императрицей Марией Александровной (урожденной принцессой 
Максимилианой-Вильгельминой-Августой-Софией-Марией Гессен-Дармштадской). Во 
второй – морганатический – брак с княжной Е. Долгоруковой, пожалованной титулом 
светлейшей княгини Юрьевской, государь вступил незадолго до кончины. 1/14 марта 1881 
император был злодейски убит террористами-«народовольцами» на Екатерининском канале. 
Роковую роль сыграло то, что после первого взрыва, повредившего карету Государя, но не 
причинившего ему самому ни малейшего ущерба, Александр II, пренебрегая своей 
безопасностью, вышел, чтобы оказать помощь раненным – прохожему мальчику и казаку из 
Конвоя. В этот момент террорист И. Гриневицкий метнул вторую адскую машину прямо под 
ноги императора. Смертельно раненный и испытывающий страшные мучения государь до 
последней минуты сохранял присутствие духа и спрашивал о состоянии своих подданных, 
пострадавших при покушении. Скончался в Зимнем дворце и погребен в Родовой 
усыпальнице династии Романовых в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. На месте 
мученической кончины государя воздвигнут величественный храм – Спас-на-Крови. 
В историю России и всего мира Александр II вошел с именем Царя-Освободителя. Его 
старший сын цесаревич Николай Александрович скончался в Ницце 11/24 апреля 1865 от 
туберкулеза, и престол унаследовал второй сын великий князь Александр Александрович. 
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Комментарий 5. Голицын-Муравлин Дмитрий Петрович (1860–1928) – князь. 
Общественно-политический деятель и писатель. Родился в Висбадене (в то время столица 
герцогства Нассау). В 1881 окончил Александровский лицей. Служил в лейб-гвардии 
Павловском полку. С 1903 – член Совета министерства народного просвещения. В 1906 
избран председателем Русского собрания. В 1909–1912 товарищ главноуправляющего и 
главноуправляющий (с 1910) Собственной его императорского величества канцелярии по 
ведомству учреждений императрицы Марии. В 1912–1917 – член Государственного совета. 
В 1912 получил высочайшее доволение присоединить к своей фамилии литературный 
псевдоним Муравлин. После революции эмигрировал в Венгрию. В начале 1920-х активно 
служил главе императорского дома великому князю Кириллу Владимировичу. Являлся 
автором проектов ряда первых высочайших обращений и других программных документов, 
придавая их стилю несколько излишнюю высокопарность, которая сохранялась даже после 
редактирования самим Кириллом Владимировичем. Постепенно отошел от дел. Скончался в 
Вышеграде (Королевство Венгрия). 
 
Комментарий 6. Николай Николаевич (Младший) (Санкт-Петербург, 6/19 ноября 
1856 – Кап д’Антиб (Франция), 23 декабря 1928/5 января 1929). Сын великого князя Николая 
Николаевича (Старшего) и св. великой княгини Александры Петровны (урожд. принцессы 
Ольденбургской; во иночестве Анастасии). Шеф лейб-гвардии Литовского полка и 56-го 
пехотного Житомирского полка. В 1871 юнкером зачислен в Николаевское инженерное 
училище. В 1874–1876 обучался в Николаевской академии Генерального штаба. Окончил 
академию с малой серебряной медалью. В 1876 зачислен в списки Генерального штаба и 
назначен флигель-адъютантом. Участник Русско-турецкой войны 1877–1878. Кавалер Ордена 
Св. Георгия 4 ст. В 1878–1884 командовал эскадроном лейб-гвардии Гусарского полка, в 
1884–1890 – самим полком. Генерал-майор, командир лейб-гвардии Гусарского полка (1885). 
В 1890 назначен командиром сначала 2-й бригады 2-й Гвардейской кавалерийской дивизии, 
а затем самой дивизией.  Генерал-лейтенант, генерал-адъютант (1894). В 1895–1905 – 
инспектор кавалерии. Генерал-от-кавалерии (1901). Почетный член Николаевской 
инженерной академии. В 1905-1908 – председатель Совета государственной обороны. В 1905–
1914 главнокомандующий войсками гвардии и Санкт-Петербургского военного округа. 
29 апреля/12 мая 1907 в Ялте вступил в брак с сестрой жены своего брата великого князя 
Петра Николаевича принцессой Анастасией Николаевной (урожд. принцессой Черногорской, 
в первом браке герцогиней Лейхтенбергской, второй супругой герцога Георгия 
Максимилиановича Лейхтенбергского князя Романовского; разведены в 1906), дочерью 
князя (с 1909 короля) Черногории Николая I (1841–1921) и княгини (с 1909 – королевы) 
Милены (урожд. Вукотич). Брак Николая Николаевича и Анастасии Николаевны остался 
бездетным. В 1914, с началом I Мировой войны, назначен Верховным главнокомандующим 
сухопутными и морскими силами Российской Империи. Награжден Орденом св. Георгия 3-й 
и 2-й ст. В 1915 смещен с поста Верховного главнокомандующего и назначен наместником 
Кавказа и командующим Кавказским фронтом. Был храбрым офицером, но не отличался 
политическим чутьем и организаторскими талантами. Унаследовал от своего отца 
психоэмоциональную неуравновешенность. Вначале покровительствовал Г.Е. Распутину и 
способствовал его знакомству с императорской семьей, затем стал его непримиримым 
ненавистником.  Усердно трудился над созданием собственной популярности, в чем преуспел, 
хотя реальные результаты его деятельности на военном и гражданском поприщах оставляли 
желать лучшего. Постепенно уверовал в свою особую значимость. Оппозиционными кругами 
рассматривался как претендент на престол в случае низложения св. императора Николая II, 
вел с ними тайные переговоры, но в конечном итоге не решился возглавить переворот. 
В феврале 1917 изменил присяге и поддержал заговор с целью свержения Николая II, 
направив ему телеграмму с «коленопреклоненной мольбой» отречься от престола в пользу 
цесаревича и великого князя Алексия Николаевича. Перед отречением св. император вновь 
назначил Николая Николаевича Верховным главнокомандующим. Поспешил отречься от 
монархии, единственным из членов императорского дома не просто заявив о своей 
лояльности Временному правительству, но принеся присягу «новому строю» (хотя монархия 
еще не была официально объявлена упраздненной). Временное правительство, однако, все 



Обращения Главы Российского Императорского Дома Романовых: сборник документов 
 

139 
 
 

равно не допустило его вступления в должность.  Вернулся на Кавказ, вышел в отставку и 
поселился в имении брата великого князя Петра Николаевича Дюльбер (в Крыму). При 
большевиках подвергся аресту, но избежал тяжелых репрессий и казни. Эмигрировал в марте 
1919 вместе с вдовствующей императрицей Марией Феодоровной и др. родственниками. 
Проживал в Италии, затем на юге Франции в Кап-д'Антиб, в конце жизни – в местечке 
Шуаньи под Парижем. В порядке престолонаследия на момент революции 1917 занимал 
после императора Николая II 16 место, после казни членов дома Романовых, оставшихся в 
России, переместился на 9 место. В 1921 на «Съезде хозяйственного восстановления» в 
Рейхенгалле был провозглашен «вождем». Возглавил антилегитимистские 
непредрешенческие круги русской эмиграции. Предполагал возможным возвращение в 
Россию путем вторжения остатков белых армий при помощи иностранных держав и 
рассчитывал при этом либо нелегитимно занять престол в обход старших его в династическом 
смысле членов династии, либо стать президентом Российской республики. Отверг 
компромиссное предложение блюстителя государева престола великого князя Кирилла 
Владимировича возглавить (как старший по возрасту член династии) Семейный совет 
императорского дома и другие предложения о сотрудничестве на основе легитимизма. 
Выступил с резкой необоснованной критикой Акта государя Кирилла Владимировича 
31 августа/13 сентября 1924 о принятии им в соответствии с Основными государственными 
законами Российской империи титула императора в изгнании. Политиканствующие 
эмигрантские силы, близкие великому князю Николаю Николаевичу, распространяли о 
Кирилле Владимировиче откровенную клевету. Постепенно Николай Николаевич отошел от 
политической деятельности. Скончался в Кап-д'Антиб (департамент Приморские Альпы, 
Франция). Был погребен в крипте церкви св. Михаила Архангела в Каннах. В 2014 г. 
перезахоронен в Преображенскую часовню на Братском воинском кладбище в Москве. 
 
Комментарий 7. Гирс Михаил Николаевич (1856–1932) – дипломат, тайный советник, 
гофмейстер. Посол в Константинополе и Риме. Сын министра иностранных дел Российской 
империи Н.К. Гирса. Окончил Пажеский корпус. Участник Русско-турецкой войны 1877–
1878 гг. Георгиевский кавалер IV ст. По окончании войны служил в Министерстве 
иностранных дел. Камергер (1891). Действительный статский советник (1895). Посланник в 
Бразилии и Аргентине, Китайской империи, Баварии, Румынии. В 1911–1914 гг. – посол в 
Османской империи. В 1915 г. назначен на пост посла Российской империи в Королевстве 
Италия (являлся дуайеном). Кавалер Императорских орденов Св. Станислава I степени, 
Святой Анны I степени, Святого Владимира II степени, Белого Орла, Святого Александра 
Невского. Продолжал службу при Временном правительстве. После Октябрьского переворота 
1917 г. переехал в Париж. Председатель «Совета послов». Представитель генерала барона 
П.Н. Врангеля при командовании союзников по Антанте. Занял антилегитимистскую 
позицию. Используя свои финансовые возможности, способствовал расколу среди архиереев 
Русской православной церкви заграницей. История с передачей М.Н. Гирсу части останков 
свв. царственных мучеников до сих пор не получила ясного освещения. Скончался в Париже. 
 
Комментарий 8. Жанэн Пьер Тибо Шарль Морис (1862–1946) – генерал французской 
армии, участник Гражданской войны в России. Родился в Лотарингии. Окончил Специальную 
военную школу в Сен-Сире и французскую Академию Генерального штаба. Прошёл 
стажировку в Российской империи в Императорской Николаевской академии Генерального 
штаба. Участник Первой Мировой войны 1914-1918 гг. Глава французской военной миссии 
при Ставке Верховного главнокомандующего Русской армии (с 1916). Кавалер 
Императорского и царского ордена Белого Орла с мечами (1916). Во время Гражданской 
войны в России – командующий войсками Антанты в России (1918). С ноября 1918 г. – 
начальник французской военной миссии при правительстве адмирала А.В. Колчака и 
главнокомандующий чехословацкими вооруженными формированиями. Пытался 
возглавить все вооруженные силы (в том числе российские), но получил отпор адмирала 
А.В. Колчака. C января 1919 года представитель Высшего межсоюзного командования и 
главнокомандующий союзными войсками в Сибири и на Дальнем Востоке. В декабре 1919 г. 
способствовал перевороту, лишившему адмирала А.В. Колчака власти, и одобрил выдачу 
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Колчака левому «Политическому центру». В 1920 г. вернулся во Францию. Распространял 
клеветнические заявления в адрес российских и британских союзников. 
 
Комментарий 9. 2 февраля 1924 г. первое в истории Великобритании лейбористское 
правительство Рамсея Макдональда, только что сменившее проигравших консерваторов, 
признало коммунистический режим СССР «как правительство де юре тех территорий 
бывшей Российской империи, которые признают его власть» (История дипломатии/ Под 
ред. В.П. Потемкина. М.: ОГИЗ, 1945. Т. 3. 883 с. С. 293). С апреля в Лондоне начались англо-
советские переговоры о заключении общего и торгового договора, завершившиеся 
подписанием этих документов 8 августа 1924 г.  Торговый договор устанавливал для обеих 
сторон режим наибольшего благоприятствования. Консервативная часть британского 
общества и большинство русской эмиграции было поражено и оскорблено этим соглашением 
едва ли не больше, чем заключением Великобританией дипломатических отношений с СССР. 
Обращение великого князя Кирилла Владимировича не улучшило положения русских 
легитимистов в Великобритании, но и не повредило им, так как многие англичане также были 
возмущены соглашением с большевиками. Вскоре скандал с так называемым «письмом 
Коминтерна» – обнаруженными инструкциями по разжиганию революции в 
Великобритании – окончательно переломил общественное мнение в пользу противников 
договора. 8 октября 1924 г. кабинет Р. Макдональда пал, и в ноте от 20 ноября 1924 г. 
пришедшее к власти консервативное правительство Стэнли Болдуина известило советскую 
сторону об отказе ратифицировать договор от 8 августа. Разумеется, во всех этих событиях не 
следует преувеличивать вес обращения главы дома Романовых в изгнании. Перипетии 
политической борьбы в Великобритании и баланс сил в Европе диктовали образ действий 
правительств и Р. Макдональда, и С. Болдуина. Воззвания великого князя, лишенного 
реальной политической силы, могли рассматриваться, в лучшем случае, как некая часть 
общего фона публичных настроений. Но для конституирования дома Романовых в изгнании 
обращение от 14 августа 124 г. имеет существенное значение. В нем обозначена идея, что 
правопреемник всероссийских императоров имеет право и обязанность выступать от имени 
своего народа не только как возможный будущий правитель, но даже независимо от того, 
«будет ли правительство монархическим или республиканским». Тем самым фиксировался 
принцип социокультурного суверенитета (См. Закатов А.Н. Социокультурный суверенитет 
исторических институций: истоки и современность // Ценности и смыслы, 2016, № 1 (41). 
С. 36-47), присущего исторической династии независимо от образа правления в ее стране. 
 
Комментарий 10. Александра Феодоровна (Дармштадт, 25 мая н. ст. 1872 – 
Екатеринбург, 4/17 июля 1918) – императрица, святая страстотерпица. Супруга святого 
страстотерпца императора Николая II. Урожденная принцесса Алиса Виктория Елена 
Бригита Луиза Беатриса Гессен-Дармштадтская, дочь великого герцога Гессен-
Дармштадтского Людвига IV и великой герцогини Алисы (урожд. принцессы 
Великобританской и Ирландской). 14 ноября 1894 вступила в брак с императором 
всероссийским Николаем II. Короновалась с супругом в 1896. Шеф лейб-гвардии Уланского 
ее величества полка, 5-го Гусарского Александрийского полка, 21-го Восточно-Сибирского 
стрелкового полка и Крымского конного полка. Доктор философии Гейдельбергского 
университета. Активно занималась благотворительностью, возглавляла и содержала под 
своим покровительством целый ряд благотворительных общества. В 1914 ей присвоено звание 
сестры милосердия. После отречения 2 марта 1917 супруга от престола была вместе с детьми 
8 марта 1917 арестована генералом Л.Г. Корниловым в Царском Селе. Вместе с Николаем II 
содержалась в заключении в Царском селе, Тобольске и Екатеринбурге. Казнена вместе со 
всей царской семьей в Екатеринбурге 4/17 июля 1918 по приговору Уральского областного 
совета. Канонизирована Русской православной церковью заграницей в 1981. Прославлена в 
лике страстотерпцев полнотой Русской православной церкви на Архиерейском соборе 2000 
года. Признана жертвой политических репрессий и реабилитирована постановлением 
Президиума Верховного суда РФ 1 октября 2008. Дети (все казнены вместе с родителями): 
святые страстотерпицы великие княжны Ольга (1895–1918), Татиана (1897–1918), Мария 
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(1899–1918), Анастасия (1901–1918), святой страстотерпец цесаревич Алексей (1904–1918) 
Дни памяти: 13/26 мая (в Европе 25 мая) (1872) и 4/17 июля (1918). 
 
Комментарий 11. Владимир Кириллович (Борго, 17/30 августа 1917 – Майами (США), 
8/21 апреля 1992) – великий князь, глава Российского императорского дома в 1938–1992. 
Единственный сын императора в изгнании Кирилла Владимировича и императрицы 
Виктории Феодоровны. Родился в Борго (Финляндия). В 1917–1924 – князь императорской 
крови. В 1924 в связи с принятием его отцом императорского титула, официально 
провозглашен наследником цесаревичем и великим князем. Получил домашнее образование 
и сдал экзамены в Русской школе в Париже. После кончины отца 12 октября 1938 стал главой 
Российского императорского дома. Решил не принимать принадлежащий ему в силу 
Основных Законов Российской Империи императорский титул и продолжал пользоваться 
титулом великого князя. Из-за начавшейся II Мировой Войны не успел окончить 
университетского курса в Лондонском университете. Прошел курсы Генерального штаба 
генерал-лейтенанта Н.Н. Головина. Помимо русского, свободно владел английским, 
французским, испанским и немецким языками. В 1939 с целью лучше узнать жизнь простых 
людей, инкогнито выехал в Великобританию и устроился там на моторный завод рабочим под 
именем Петра Михайлова, подобно Петру I Великому. Оккупация Франции Германией 
застала Владимира Кирилловича в Сен-Бриаке. Используя свои связи с антинацистски 
настроенными германскими кадровыми офицерами из аристократической среды, сумел 
существенно облегчить участь советских военнопленных, содержащихся в 
концентрационных лагерях в Сен-Мало и на острове Джерсей. Неоднократно лично посылал 
им деньги, отправлял своего секретаря полковника Д.Л. Сенявина узнать, в каких условиях 
содержатся соотечественники, позаботился об устроении в лагерях церковных служб. В 1944 
под давлением немецких властей переехал в Париж, а потом и в Германию. Избрал местом 
временного пребывания Аморбах. После окончания войны, при помощи офицеров 
французского Иностранного Легиона, избегнув ареста советскими оккупационными 
властями в Австрии, через Швейцарию выехал в Испанию, где жила его тетя инфанта 
Беатриса. 5 декабря 1946, по запросу Испанского королевского дома, издал акт, 
восстанавливающий историческую справедливость в отношении дома Багратионов, признав 
и подтвердив его царственное достоинство. Вскоре познакомился с дочерью главы 
Грузинского царского дома князя Георгия Александровича Багратион-Мухранского-
Грузинского Леонидой Георгиевной. 13 августа 1948 в Лозанне вступил с ней в брак, став 
первым и единственным членом императорского дома мужского пола, заключившим 
равнородный супружеский союз. В 1953 году у Владимира Кирилловича и Леониды 
Георгиевны родилась единственная дочь великая княжна Мария (ныне глава Российского 
императорского дома). В 1969 издал акт о блюстительстве престола, возлагающий на Марию 
Владимировну ответственность наблюдать за правильностью наследования прав и 
обязанностей главы Российского императорского дома в случае кончины самого Владимира 
Кирилловича при жизни кого-либо из членов династии мужского пола. Акт 1969 вызвал 
неправомерный протест со стороны князей императорской крови. После кончины последнего 
князя императорской крови Василия Александровича в 1989 объявил о переходе 
непосредственного права наследования к Марии Владимировне в силу ст. 30 ОГЗРИ.                   
5–11 ноября 1991 вместе с супругой впервые посетил отечество, прибыв на торжества, 
посвященные возвращению Санкт-Петербургу его исторического наименования. Встретился 
там со святейшим патриархом Московским и всея Руси Алексием II. После встречи 6 февраля 
1992 в Париже с президентом Б.Н. Ельциным Владимир Кириллович и все члены его семьи, 
никогда не принимавшие иностранного гражданства и жившие по паспортам беженцев, 
получили российские паспорта и с тех пор являются гражданами Российской Федерации. Во 
время своего визита в США, предпринятого с целью привлечения дружественных деловых 
кругов запада к возрождению российской экономики, 8/21 апреля 1992 скоропостижно 
скончался в Майами (шт. Флорида) в ходе пресс-конференции. Во исполнение воли 
почившего, гроб с его телом был доставлен в Россию. 16/29 апреля 1992 в Исаакиевском 
соборе Санкт-Петербурга состоялось отпевание главы Российского императорского дома, 
возглавленное святейшим патриархом Московским и всея Руси Алексием II. 16/29 мая 1992 
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Владимир Кириллович погребен в родовой усыпальнице династии Романовых в 
Петропавловской крепости Санкт-Петербурга. 
 
Комментарий 12. Мария Феодоровна (Копенгаген, 14 ноября н.ст. 1847 – вилла Хуадор 
близ Копенгагена, 30 сентября/13 октября 1928) – вдовствующая императрица. Вдова 
императора Александра III. Урожденная принцесса Датская Дагмара, вторая дочь Христиана 
IX, короля Дании, и королевы Луизы (урожд. принцессы Гессен-Кассельской). С 1864 – 
невеста наследника цесаревича и великого князя Николая Александровича (1843–1865). 
После кончины жениха помолвлена с его братом наследником цесаревичем и великим 
князем Александром Александровичем. В октябре 1866 вступила в брак. Шеф Морского 
гвардейского экипажа, Кавалергардского и лейб-гвардии Кирасирского Ее Величества 
полков, 4-го лейб-драгунского Псковского полка и 32-го драгунского Чугуевского полка. 
Августейшая покровительница Российского Общества Красного Креста. С 1881 по восшествии 
Александра III на престол – императрица. Короновалась с супругом в 1883. После кончины 
Александра III оказывала помощь сыну императору Николаю II, из-за сложных отношений с 
невесткой императрицей Александрой Феодоровной постепенно удалилась от дел. Во время 
I Мировой войны основала госпитали в Москве, Киеве и Тифлисе, отправила 2 военно-
санитарных поезда, создавала лазареты, перевязочно-питательный отряд, санаторию в 
Крыму для выздоравливающих, убежище для увечных воинов при Максимилиановской 
лечебнице. Осуществляла массовую закупку и отправку на фронт предметов первой 
необходимости, продуктов питания, Евангелий, душеспасительной литературы и икон. С 1916 
вместе с дочерью великой княгиней Ольгой Александровной проживала в Киеве. После 
революции 1917 переехала в Крым, жила с родственниками в имениях Ай-Тодор и Дюльбер. 
Подвергалась домашнему аресту. В апреле 1919 эмигрировала с родственниками на 
британском дредноуте «Мальборо». Из Лондона выехала на родину в Копенгаген. До самой 
смерти не хотела поверить в гибель обоих сыновей и внука. В связи с этим считала изданный 
в 1924 акт великого князя Кирилла Владимировича о принятии им титула императора в 
изгнании «преждевременным», однако прав его никогда не оспаривала. Скончалась на вилле 
Хуадор близ замка Клампенборг (Дания), была погребена в Королевской усыпальнице в 
Роскильде. Кирилл Владимирович присутствовал на церемонии погребения, будучи 
официально приглашенным королем Христианом Х в качестве главы Российского 
императорского дома на похороны последней миропомазанной российской императрицы. 
Перезахоронена в усыпальнице дома Романовых – Петропавловском соборе Санкт-
Петербурга в 2006 в присутствии святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексия II, 
главы российского императорского дома великой княгини Марии Владимировны, короля 
эллинов Константина с супругой королевой Анной-Марией, крон-принца Фридриха Датского 
и крон-принцессы Марии-Елизаветы Датской, принца Майкла Кентского с супругой 
принцессой Марией-Кристиной Кентской, морганатических потомков и родственников 
Российского императорского дома и властей Российской Федерации и Королевства Дания. 
Дети: св. император Николай II (1868–1918), великий князь Александр (1869–1870), 
цесаревич Георгий (1871–1899), великая княгиня Ксения (1875–1960), св. великий князь 
Михаил (1878–1918), великая княгиня Ольга (1882–1960). 
 
Комментарий 13. Александр III Миротворец (Санкт-Петербург, 26 февраля ст.ст. 1845 
– Ливадия, 20 октября ст.ст. 1894) - император всероссийский в 1881-1894. Второй сын 
императора Александра II Освободителя и императрицы Марии Александровны (урожд. 
принцессы Гессен-Дармштадтской). Его старший брат цесаревич Николай Александрович 
скончался при жизни отца в 1865. С детства Александр Александрович отличался любовью ко 
всему русскому и во время своего царствования приложил немало усилий для возрождения 
исконного уклада русской жизни и упрочения самодержавной монархии. Во время Русско-
турецкой войны 1877–1878 мужественно сражался на реке Ломе, прикрывая левый фланг 
Российской Армии от Мегмета-Али, но из своего участия в боевых действиях вынес 
отвращение к кровопролитию. Вступил на престол после мученической смерти отца 
императора Александра II. Венчался на Царство в Успенском соборе Московского Кремля 
15/28 мая 1883. Главной своей задачей Александр III определил поддержание внешнего и 
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внутреннего мира. Он издал манифест о незыблемости самодержавия (29 апреля/12 мая 
1881), удалил чересчур реформаторски настроенных деятелей предыдущей эпохи – великого 
князя Константина Николаевича, графа М. Лорис-Меликова, Д. Милютина и А. Абазу, а 
своими ближайшими советниками сделал представителей охранительного направления – 
обер-прокурора Святейшего синода К. Победоносцева, генерала Н. Игнатьева и графа 
Д. Толстого. Предпринял серьезные меры против злоупотреблений чиновничества. 
Преобразовал земское управление, введя институт земских начальников. Жизнь простого 
народа стала предметом главного внимания императора. В продолжение политики по 
ликвидации разделений между сословиями восстановил верноподданническую присягу для 
крестьян. В 1882 году учредил Крестьянский земельный банк для помощи крестьянам в 
осуществлении выкупных платежей, определенных реформой 1861 года, и отменил 
подушную подать. Во время неурожая начала 1890-х гг. помогал народу раздачей крупных 
сумм и удельных земель. Сократил расходы на содержание императорской фамилии и своего 
двора, давал всевозможные льготы крестьянам, сократил размер выкупа на 12 млн. руб. в год, 
уничтожил оброк у государственных крестьян, ограничил власть разлагающейся общины и 
принял закон о неотчуждаемости крестьянских наделов. Проводил целенаправленную 
политику освоения Сибири и поощрял переселение в эти еще неосвоенные богатые края. Для 
достижения всеобщей грамотности, светского и духовного просвещения народа в 1882 году по 
всей России были созданы школы начального образования, а в 1884 году дополнительно 
узаконены церковно-приходские школы, служившие той же цели. Ревностно защищал 
интересы Православной церкви и боролся с сектантством и инославной экспансией. Подавил 
террористическое революционное движение, окрепшее при Царе-Освободителе. 
В царствование Александра III Российская императорская армия, насчитывавшая в мирное 
время 900 тыс. человек и способная развернуться до 4 млн. солдат, являлась залогом мира во 
всем мире. Флот был практически полностью обновлен, построен военный порт в Либаве и 
укреплены многие гавани. В первые годы своего правления во внешней политике следовал 
наметившейся при его отце линии на возрождение Русско-германо-австрийского союза, но 
затем переориентировался на союз с Францией, не позволяя, однако, увлечь себя и крайними 
антигерманскими настроениями. За все 13-летнее царствование Александра III не произошло 
ни одного вооруженного столкновения, кроме незначительного инцидента с афганцами у 
Кушки. Этот случай, тем не менее, едва не повлек столкновение с Великобританией. Лишь 
мудрость и твердость всероссийского императора позволили избежать войны. В Болгарии, 
благодаря интригам Великобритании, позиции России оказались ослабленными, т.к. 
свержение колеблющегося князя Александра Баттенбергского привело в результате к 
воцарению еще более антирусски настроенного князя Фердинанда Кобургского. 
17/30 октября 1888 у станции Борки под Харьковом царский поезд потерпел крушение. Вагон, 
в котором ехала императорская семья, оказался полностью разбит. Могучий император 
удерживал на спине крышу вагона, пока его не покинули все пассажиры, но напряжение и 
ушибы вызвали нефрит – болезнь, скоро сведшую государя в могилу. Император Александр 
III был женат на императрице Марии Феодоровне (урожденной принцессе Дагмаре Датской). 
Он почил в Ливадийском дворце в Крыму на руках у своей супруги и святого праведного 
Иоанна Кронштадтского. Погребен в Родовой усыпальнице Династии Романовых – 
Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. В истории Александр III остался с именем Царя-
Миротворца. 
 
Комментарий 14. Представители и уполномоченные его императорского 
величества – должностные лица, назначенные главами Российского императорского дома 
в странах, где проживали русские эмигранты. Исполнители высочайших указаний, 
ответственные за сношения с иностранными органами власти и общественностью и 
координаторы общественной работы русского легитимного движения. Великий князь 
Кирилл Владимирович начал назначать своих представителей сразу после акта 22 августа 
1922 о принятии блюстительства престола. С принятием Кириллом Владимировичем титула 
императора в изгнании приказом № 1 от 23 сентября 1924 «Представители и 
Уполномоченные Блюстителя Государева Престола в различных странах переименовываются 
в Представителей и Уполномоченных Его Императорского Величества». Докладчиком по 
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делам представителей тем же приказом назначен граф В.А. Бобринский, отвечающий также 
за сношения с легитимистскими организациями в тех странах, где представители еще не были 
назначены. В этот период в каждой стране назначались отдельные представители по 
гражданским и по военным вопросам. После того, как выяснилось, что подобное двоевластие 
пагубно сказывается на результатах работы, порождает несогласованность в действиях и даже 
конфликты, приказом № 16 от 6 сентября 1925 г. гражданское и военное представительства 
были «объединены в одном лице». «Представители непосредственно подчинены мне, – 
определил Кирилл Владимирович, – и сносятся со мною через лиц при мне состоящих и мою 
Канцелярию, а в случае особой важности имеют право непосредственного сношения со 
мною». При представителях были учреждены три должности - помощник представителя по 
гражданской части, помощник представителя по военной части и заместитель представителя. 
Помощники представителя могли иметь на местах подчиненных начальников районов и 
отделов соответственно Императорского гражданского ведомства и Корпуса императорских 
армии и флота. Уполномоченные по области или городу назначались в те страны, где 
концентрация русских эмигрантов была особенно велика. У уполномоченных могли быть 
свои помощники. Все должностные лица назначались приказами императора по 
представлению вышестоящих начальников. При представителях образовывались Совещания 
в составе помощников и заместителя. Приказом № 17 от 6 сентября 1925 все предыдущие 
назначения были отменены. Новые представители были сразу же назначены списком на 
Финляндию, Эстонию, Швецию, Данию, Латвию, вольный город Данциг, Чехословакию, 
Германию, Венгрию, Швейцарию, Бельгию, Югославию, Великобританию, Францию (два 
представителя – великий князь Андрей Владимирович (вся территория, кроме Парижа и 
департамента Сена) и великий князь Димитрий Павлович (Париж и департамент Сена)), 
Италию, Болгарию, Грецию, Турцию, Персию, Египет, Тунис, Алжир, Марокко, Французскую 
Сирию, США, Нидерландскую Индию, Китай и Тонкин. Представители его императорского 
величества (с 1938 – личные представители главы Российского императорского дома) 
совмещали функции губернаторов (для русских эмигрантов) и послов (для иностранцев). Они 
проводили на местах «все предначертания государя императора». 4 февраля 1926 Кирилл 
Владимирович утвердил новое Положение о представителях е.и.в., которое, сохраняя 
сложившиеся традиции их работы, давало дополнительные указания по реализации прав и 
обязанностей. К Положению прилагалась Инструкция для представителей е.и.в., 
обязывающая представителей вести сбор информации «о положении в России и о работе 
агентов СССР и Коминтерна в данной стране» и составлять списки таковых агентов для 
пересылки в Канцелярию е.и.в. Ежемесячно представители должны были направлять в 
Канцелярию отчет о проделанной работе. Объем полномочий представителей был 
чрезвычайно велик. С началом Второй Мировой войны подобное положение стало опасным, 
т.к. представители находились теперь в странах, воюющих друг с другом, испытывали самые 
разнообразные влияния, сами придерживались противоположных взглядов и 
безответственными заявлениями могли поставить под удар не только самого великого князя 
Владимира Кирилловича, но и вообще всех русских эмигрантов и советских военнопленных, 
находящихся на оккупированных немцами территориях. Великий князь осуждал как резкие 
антигерманские выступления, так и германофильские демарши. Заняв взвешенную позицию 
и используя старое знакомство с рядом антинацистски настроенных офицеров германской 
армии, Глава императорского дома добился существенных послаблений и сумел оказать 
помощь советским военнопленным, находящимся в концентрационных лагерях в Бретани. 
Чтобы не лишиться этих возможностей и избежать недоразумений, подобных резкому и 
непродуманному заявлению представителя в Великобритании князя императорской крови 
Всеволода Иоанновича, великий князь Владимир Кириллович в 1941 упразднил все 
представительства «впредь до нового распоряжения». Многие представители из-за условий 
военного времени не узнали об этом и продолжали выступать от имени главы династии, 
каждый по собственному разумению. Поэтому уже после войны великий князь через свою 
Собственную канцелярию счел необходимым подтвердить, что его личные представительства 
ликвидированы в 1941 и «еще не восстановлены. Великий князь отклоняет всякую 
ответственность за заявления или действия лиц, именующих себя его представителями». 
В числе представителей и уполномоченных его величества (до 1938) и главы Российского 
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императорского дома (в 1938–1941), помимо упомянутых ранее двух великих князей, были 
епископ Аляскинский и Алеутский Алексий,  генерал-от-артиллерии Н.И. Холодовский, 
генерал-лейтенант В.В. Бискупский, бывш. камергер Б.Н. Хитрово, историк-генеалог 
действительный статский советник Л.М. Савелов-Савелков, действительный статский 
советник А.А. Башмаков, граф Б.П. Мирбах, генерал-лейтенант Н.Н. Шиллинг, князь 
С.Д. Оболенский, бывш. камергер высочайшего двора П.С. Толстой-Милославский, 
А.А. Щегловитов, А.П. Воронцов-Вельяминов, генерал-от-кавалерии В.А. Кислицын и др. 
 
Комментарий 15. Канцелярия его императорского величества (ныне Канцелярия 
главы Российского императорского дома (Канцелярия е.и.в.) – учреждение, 
осуществляющее документационное и организационное обеспечение деятельности 
Российского императорского дома. Канцелярия е.и.в. исторически является преемницей 
аналогичных учреждений, организовывавших документооборот и выполнявших различные 
дополнительные функции при династии Романовых. В XVII веке личной царской 
канцелярией являлся Приказ тайных дел, сложившийся на основе штата подъячих из 
Приказа Большого Дворца, ведавших перепиской государя. Со временем компетенция 
Приказа расширилась. Его сотрудники, помимо ведения переписки, обеспечивали 
безопасность   царской семьи, осуществляли от имени царя благотворительную деятельности, 
занимались хозяйственными и финансовыми вопросами. Приказ располагался в царском 
дворце и в его помещениях имелся личный стол царя для работы над документами.  
Просуществовал до 1676. С 1704 личной канцелярией царя стал Кабинет его царского (с 1721 г.  
- императорского) величества. В Кабинет направлялась в первую очередь государственная, 
военная и финансовая документация, непосредственно связанная с деятельностью царя. При 
Кабинете велся "Юрнал" – хроника придворной жизни и военных мероприятий Петра 
Великого. При Кабинете готовили проекты высочайших манифестов и указов, в нем 
сосредотачивалась переписка по государственным, военным и дипломатическим вопросам, 
хозяйственная придворная документация. Кабинет упразднен в 1727 г. и не существовал 
вплоть до воцарения императрицы Елисаветы Петровны. Возрождая традиции своего отца, 
Елисавета Петровна восстановила как действующее учреждение и Кабинет. Вновь стал 
канцелярией, в которой создавались документы государственного и внутридинастического 
характера. В царствование императрицы Екатерины II Великой значение Кабинета 
понизилось: функции ограничились управлением императорскими имуществами. 
Постепенно перерождался в личную канцелярию носителей верховной власти. Утратив 
непосредственное общегосударственное значение, приобрел большую значимость для жизни 
самой династии, о чем говорит личное участие в его работе императрицы. Окончательно 
такой статус оформился за этим учреждением в царствование императора Павла I, когда 
образуется Собственная его императорского величества канцелярия, ставшая затем высшим 
государственным учреждением во время Отечественной Войны 1812 г. В ведении Канцелярии 
находились переписка с главнокомандующим, комплектование и расквартирование армии, 
вопросы, связанные с военнопленными, с ущербом, нанесенным национальному достоянию 
России бонапартистскими войсками и т.п. До конца царствования императора Александра I 
(1825) Собственной е.и.в. канцелярией руководил граф А.А. Аракчеев. Верховным 
руководителем Собственной его императорского величества канцелярии являлся сам 
император. 31 января 1826 г. Канцелярия разделена на два отделения. 3 июля того же года 
возникло Третье отделение, 26 октября 1828 г. - Четвертое, 20 апреля 1836 г. - Пятое, и 30 
августа 1842 г. - Шестое. Первое отделение Собственной е.и.в. канцелярии заведовало 
вопросами отчетности министров, готовило проекты высочайших манифестов и указов, 
занималось кадровой политикой. После упразднения Второго и Третьего отделений, согласно 
указа императора Александра III от 22 февраля 1882 г., сохранило наименование Собственной 
е.и.в. канцелярии и просуществовало до революции 1917 г. Деятельность Второго Отделения 
составляла кодификация законов. С 1862 г. рассматривало любой законопроект, вносимый 
министерствами в Государственный совет и само готовило важные законопроекты. 
Упразднено в 1882 г. Третье отделение ведало вопросами государственной безопасности. 
1 июля 1836 г. император Николай I утвердил Учреждение Корпуса жандармов – 
исполнительного органа Третьего отделения. Главный начальник отделения совмещал эту 
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должность с должностью шефа Корпуса жандармов. В 1880 г. по докладу генерал-адъютанта 
графа М.Т. Лорис-Меликова упразднено. Его дела перешли в Департамент государственной 
полиции МВД. Четвертое отделение основано в 1828 г. на базе Канцелярии императрицы 
Марии Феодоровны, а в 1880 г. выделено в самостоятельное учреждение – Собственную е.и.в. 
канцелярию по учреждениям императрицы Марии Феодоровны, просуществовавшую до 
1917 г. Занималось благотворительной деятельностью Российского императорского дома. 
Пятое (1836–1866) и Шестое (1842–1845) отделения ведали частными вопросами – 
соответственно управлением казенными крестьянами Санкт-Петербургской губернии и 
политикой на Кавказе – и были упразднены по исполнении своих основных функций. В 1882 
Собственная е.и.в. канцелярия перестала подразделяться на отделения и как бы вернулась к 
своему исходному состоянию, продолжая, тем не менее, занимать важное место в системе 
государственного управления Российской Империи. После Февральской революции 1917 г. и 
отречения императора Николая II Собственная е.и.в. канцелярия формально 
просуществовала еще чуть больше месяца – до 7 апреля 1917 г. Император и наследник 
цесаревич Алексей Николаевич были арестованы и лишены какого бы то ни было аппарата 
для ведения даже их частных дел. Великий князь Михаил Александрович, в пользу которого 
состоялось отречение, и которого члены императорского дома признали новым главой 
династии, также не имел личной канцелярии. Не было в первое время канцелярии и при 
следующем за великим князем Михаилом Александровичем в порядке престолонаследия 
великом князе Кирилле Владимировиче, переехавшем с семьей в июне 1917 года из 
Петрограда в Финляндию. Вплоть до 1922 года никаких учреждений при Российском 
императорском доме не существовало. Принятие в 1922 году великим князем Кириллом 
Владимировичем на себя звания блюстителя престола предполагало создание при нем 
аппарата для обеспечения официальной и общественно-политической деятельности. 
В первую очередь была образована Канцелярия Блюстителя государева престола. Первым 
начальником стал генерал Е.П. Доливо-Долинский, который в мае 1924 г. был заменен 
капитаном 2 ранга Г.К. Графом. После принятия 13 сентября 1924 г. великим князем 
Кириллом Владимировичем титула императора в изгнании учреждение стало именоваться 
Канцелярией его императорского величества. На посту ее начальника остался Г.К. Граф. 
В Канцелярию е.и.в. поступала основная масса документации учреждений и тех лиц, которые 
имели право сноситься с главой династии непосредственно (например, членов Российского 
императорского дома). Помимо делопроизводства, Канцелярия выполняла и функции пресс-
центра Российского императорского дома. Заведующим отделом печати при Канцелярии в 
1926–1929 являлся коллежский советник Г. Немирович-Данченко. С 1929 г. при Канцелярии 
под редакцией Г.К. Графа издается периодический орган – «Оповещение» – в котором 
публикуются как приказы, указы и прочие официальные материалы, так и теоретические и 
исторические статьи. Велся сбор материалов прессы и на некоторые публикации следовала 
реакция Канцелярии е.и.в. 1 июля 1938 г. приказом по общей части № 242 был учрежден 
«Отдел по разработке вопросов государственного строительства при Канцелярии Его 
Императорского Величества», действующий на основании утвержденного тогда же 
Положения. Заведывающим отделом император Кирилл Владимирович назначил члена 
упраздненного Государева Совещания Л.В. Билинского. При Канцелярии существовал и 
«Земельно-Осведомительный Отдел», который до 28 июля 1938 г. возглавлял В.Н. Хрусталев, 
а затем – князь А.Н. Волконский. Объем работы Канцелярии увеличивался. Без штата 
постоянных сотрудников обойтись было невозможно. Помимо начальника, в Канцелярии 
существовала должность делопроизводителя. Применялась практика временного 
«прикомандирования» к Канцелярии лиц на временной основе. Большое участие в работе 
Канцелярии принимали представители молодого поколения русской эмиграции, состоявшие 
в Младоросской партии. Еще в конце 1920-х гг. младороссов активно привлекали к работе в 
Канцелярии. Например, с 4 февраля по 28 марта 1931 г. на время отсутствия Г.К. Графа его 
обязанности исполнял генеральный секретарь Союза Младороссов К.С. Елита-Вильчковский. 
Пик популярности и роста значения партии пришелся на 1935 г., когда в нее с одобрения 
Кирилла Владимировича вступили два члена императорского дома – великий князь 
Димитрий Павлович (ставший Председателем Главного совета) и князь императорской крови 
Дмитрий Александрович. Через некоторое время началось слияние партийных органов 
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младороссов и учреждений при Российском императорском доме – приказом № 149 от 
25 октября 1936 г. император разрешил начальнику своей Канцелярии Г.К. Графу «принять 
на себя заведывание административными делами означенной партии». Но менее года спустя 
такая тесная связь была признана нецелесообразной, и Г.К. Граф Приказом № 157 от 21 июля 
1937 г. отозван от должности заведывающего административными делами младороссов. 
После кончины императора Кирилла Владимировича 12 октября 1938 г. его наследник 
великий князь Владимир Кириллович решил не принимать императорского титула, на 
который он имел право по закону. В связи с этим Канцелярия его императорского величества 
приказом главы Российского императорского дома № 1 от 30 октября 1938 г. была 
переименована в Управление по делам Главы Российского Императорского Дома. 
Переименование никоим образом не повлияло ни на кадровый состав, ни на принципы 
делопроизводства и хранения документов. Во главе Управления оставался капитан 1 ранга 
(с 1939 контр-адмирал) Г.К. Граф. В ночь с 22 на 23 июня 1941 г. Г.К. Граф был арестован 
немцами и заключен в концлагерь. Великий князь Владимир Кириллович оказался 
вынужден упразднить Управление и назначить своим личным секретарем помощника 
Г.К. Графа полковника Д.Л. Сенявина. В 1944 г. немецкие оккупационные власти заставили 
великого князя покинуть Сен-Бриак, и деятельность его личного секретариата также 
прекратилась. Возрождение Канцелярии при главе Российского императорского дома 
произошло в декабре 1948 при активном участии супруги великого князя великой княгини 
Леониды Георгиевны. Первые документы Канцелярии были подписаны штабс-ротмистром 
М.К. Борелем, исполнявшим должность условно на кратковременной основе. Реального 
руководителя Канцелярия получила 24 июля 1949 г., когда великий князь Владимир 
Кириллович обратился с письмом к генерал-майору Генерального штаба Д.И. Ознобишину, 
проживавшему в Женеве, с просьбой "принять на себя временное исполнение должности 
Начальника Моей Походной Канцелярии". Генерал Д.И. Ознобишин возглавлял Канцелярию 
до 1952 и успел заложить некоторые традиции работы с текущим делопроизводством и 
архивом, которые суждено было развить и дополнить его преемнику полковнику 
Г.К. Дворжицкому. При нем восстанавливаются и расширяются контакты с русской 
эмиграцией во всем мире. Г.К. Дворжицкий скончался в 1962 г. Его сменил ротмистр 
Н.Э. Вуич (1962–1976), после кончины которого Канцелярию возглавил И.И. Билибин (1976–
1993). После его смерти пост начальника Канцелярии оставался вакантным до 2002 г. 
Делопроизводством Канцелярии заведовали личные секретари императорской семьи 
А.П. Радашкевич (в 1991–1996) и А.Н. Закатов (с 1997 г. по настоящее время). В 1997 г. 
Канцелярия получила официальное название Собственной канцелярии главы Российского 
императорского дома. 17 января 2003 г. Канцелярия зарегистрирована на территории 
Российской Федерации в организационно-правовой форме «Некоммерческая организация 
учреждение» под наименованием «Канцелярия Главы Российского Императорского Дома Ее 
Императорского Высочества Государыни Великой Княгини Марии Владимировны 
(Канцелярия Е.И.В.)». Наименование должности руководителя согласно устава теперь не 
«начальник», а «директор». Учредителем и верховным руководителем Канцелярии е.и.в. 
является глава Российского императорского дома. Исполнительный руководитель именуется 
директором. Предметом деятельности Канцелярии е.и.в. является организация 
всестороннего участия Российского императорского дома в общественной жизни России. 
Канцелярия е.и.в. организует делопроизводство, связанное с общественной, 
благотворительной и иной  деятельностью Российского императорского дома; от имени главы 
Российского императорского дома устанавливает и поддерживает контакты с 
государственными учреждениями, религиозными, общественно-политическими, 
благотворительными и прочими организациями, средствами массовой информации и 
частными лицами; проводит научно-исследовательскую работу, связанную с изучением 
истории и юридических основ Российского императорского дома  и его вклада в историю 
всего Российского государства; осуществляет сбор информации об отношении российского 
общества к Российскому императорскому дому и его деятельности в России и за рубежом, 
проводит опросы, комментирует любые выступления и публикации, связанные с указанными 
вопросами; распространяет информацию о жизни и деятельности Российского 
Императорского Дома, обнародует обращения, заявления и прочие акты главы и членов 
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Российского Императорского Дома; ведает рассмотрением дел об утверждении дворянского 
достоинства, титулов и гербов; готовит документацию по  награждениям российскими 
императорскими и царскими орденами; проводит общественные и культурные мероприятия; 
осуществляет редакционно-издательскую деятельность. 
 
Комментарий 16. После издания своего манифеста 31 августа/13 сентября 1924 о принятии, 
в соответствии с Основными законами Российской империи, императорского титула, Кирилл 
Владимирович информировал об этом митрополитов Антония (Храповицкого) и Евлогия 
(Георгиевского), а также некоторых других архиереев в эмиграции. Проявляя христианское 
смирение, император Кирилл Владимирович испрашивал у владык благословение на «подвиг 
великого служения Родине», хотя раньше императоры никогда не формулировали свое 
извещение архиереям о восприятии наследственных прав в подобной форме (благословение 
Церкви на их служение подразумевалось само собой). С точки зрения духовной 
настроенности и религиозного чувства Кирилла Владимировича это было правильно и 
уместно, но, к сожалению, оказалось использовано противниками легитимизма в 
политических целях. Как писал великий князь Андрей Владимирович, имея ввиду именно 
политический аспект возникшей проблемы, «(…) Обращение за благословением есть 
нарушение традиций и законов, ибо Церковь должна считаться только с фактом, 
оценивать который она вовсе не призвана. Собор отписался своей некомпетентностью, и 
действительно, не только Собор, но и Церковь вообще не компетентна (в вопросе о 
престолонаследии, регулируемом исключительно государственным династическим правом – 
А.З.), и никогда к ней с таковыми просьбами не обращались. Но этот факт дал в руки 
врагам новое оружие (…)» (письмо великого князя Андрея Владимировича императору 
Кириллу Владимировичу от 9 мая 1925 № 69/197 (АРИД. Ф. 7. Оп. 1. Д. 42. Ч. I. Л. 267). 
Активная антилегитимистская пропаганда «Высшего монархического совета» и великого 
князя Николая Николаевича привела к тому, что Архиерейский собор 1924 вынес частное 
определение весьма двусмысленного свойства. «Меня предупредили, - пишет великий князь 
Андрей Владимирович, – что В[ысший] М[онархический] С[овет] усиленно информирует 
Иерархов всякими ложными сведениями, и что если не принять меры, то Собор не в 
состоянии будет правильно оценить совершающиеся события и останется в 
заблуждении, в котором его держит В[ысший] М[онархический] С[овет] (письмо великого 
князя Андрея Владимировича императору Кириллу Владимировичу от 9 мая 1925 № 69/197 
(АРИД. Ф. 7. Оп. 1. Д. 42. Ч. I. Л. 265). Желая предоставить предстоящему Архиерейскому 
собору полноту информации, письма в поддержку императора Кирилла Владимировича 
направили великие князья Андрей Владимирович, Димитрий Павлович и Александр 
Михайлович. Но их послания запоздали (поступили через три дня после закрытия собора), и 
присланное заранее письмо великого князя Николая Николаевича с вольной трактовкой 
письма вдовствующей императрицы Марии Феодоровны о «несвоевременности» издания 
манифеста Кирилла Владимировича в связи с ее верой в возможное спасение императора 
Николая II, цесаревича Алексия Николаевича и великого князя Михаила Александровича, 
явилось главным аргументом при оценке частным совещанием Архиерейского собора 
династической ситуации. «Митрополит Антоний сам ясно почувствовал одностороннее 
освещение событий на Соборе, и в разговоре с Гр[афом]Ю. Граббе сказал ему, что наши 
письма и присланный мною материал мог бы сильно повлиять на Собор. Но постановление 
было вынесено, Собор закрылся, Иерархи разъехались, и надо было уже думать, что делать 
дальше» (письмо великого князя Андрея Владимировича императору Кириллу 
Владимировичу от 9 мая 1925 № 69/197 (АРИД. Ф. 7. Оп. 1. Д. 42. Ч. I. Л. 266).  Постановление 
частного совещания Архиерейского собора 1924 гласило: «Считать издание манифеста 
несвоевременным, а себя (т.е. Архиерейский собор – А.З.) не вправе решать вопрос о 
признании кого б[ы] то ни было Императором Всероссийским, т[ак] к [ак], с одной 
стороны, Архиерейский Собор за границей не является голосом всей Российской Церкви, а с 
другой стороны, Церковь может дать свое благословение на вступление на престол 
всероссийский только зная волеизъявление на сие всего русского народа» (ГАРФ. Ф. 6343. Оп. 
1. Д. 2. Л. 33). Формулировка постановления явно исходит из мысли (как теперь очевидно, 
совершенно ошибочной), выраженной вдовствующей императрицей Марией Феодоровной, о 



Обращения Главы Российского Императорского Дома Романовых: сборник документов 
 

149 
 
 

«несвоевременности» восприятия Кириллом Владимировичем принадлежащих ему по 
закону прав и обязанностей императора. Кроме того, формулировка некорректна с точки 
зрения канонического права и государственных законов. Архиерейский собор и любой иной 
орган Церкви, действительно, не вправе «решать вопрос о признании кого б то ни было 
Императором Всероссийским», но по совершенно иным причинам, чем указано в 
приведенном постановлении. Личность Императора определяется Основными 
государственными законами Российской империи, и Церковь не дает законному государю 
«благословение на вступление на престол всероссийский», а, по апостольской заповеди, 
творит «молитвы, моления, прошения, благодарения за вся человеки, за царя, и за всех, иже 
во власти суть, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте» 
(Тим., 2, 1-2) и преподает монарху (как только это становится возможно), особое укрепление 
от Святого Духа в высшей степени таинства миропомазания - помазании на царство. Если 
императоры должны смиренно принимать выбор Православной церкви, когда она соборно 
поставляет своих патриархов, то и Церковь столь же смиренно должна принимать 
Божественное произволение о личности наследственного царя, проявляемое через 
государственные законы о престолонаследии. «Волеизъявление всего русского народа», 
естественно, является необходимым условием восстановления монархии, но не может 
касаться личности монарха, так как в случае возрождения монархических устоев неизбежно 
вступают в силу определение Великого церковного поместного и земского собора от 
21 февраля 1613 о призвании на престол дома Романовых и акт императора Павла I от 5 апреля 
1797, строго и четко регламентирующий порядок престолонаследия внутри династии и всегда 
указывающий на то единственное лицо, которое в настоящее время является главой 
императорского дома и императором (или императрицей). В своем письме на имя императора 
Кирилла Владимировича митрополит Антоний (Храповицкий) заявлял: «Ваше 
Императорское Высочество. В обращении своем к заграничным русским иерархам Вы 
просите молитв и благословения Св[ятой] Церкви по случаю восприятия Вами титула 
Императора Всероссийского. Собор русских епископов заграницей, с отрадным чувством 
отмечая глубокую преданность Вашу к Св[ятой] Православной Церкви и горячую любовь 
к русскому народу, стонущему под игом безбожной советской  власти, не может, однако, 
дать церковной санкции этому акту чрезвычайного, общегосударственного и 
всенародного значения, требующему благословения всей Русской Церкви в лице высших 
представителей ее власти Поместного Церковного  Собора и Патриарха Всероссийского. 
Мы не перестанем возносить свои молитвы о здравии и спасении ВАШЕГО 
ИМПЕРАТОРСКОГО ВЫСОЧЕСТВА и всего Августейшего семейства» (ГАРФ. Ф. 6343. Оп. 1. 
Д. 2. Л. 36). В данном письме невооруженным глазом видна подтасовка чисто политического 
свойства: как явствует из самого письма митрополита Антония при внимательном его 
прочтении, действительно глубоко преданный Православной Церкви и горячо любящий 
русский народ император Кирилл Владимирович просил у архиереев «молитв и 
благословения», но не просил никакой «санкции», давать которую архиереи не 
уполномочены ни церковными канонами, ни государственными законами. Понимать под 
благословением «санкцию», это, примерно, все равно, что считать, что благословение, данное 
священником или архиереем  доктору, окончившему медицинский институт, получившему в 
соответствии с государственными законами диплом, соответствующие полномочия и 
назначение и приступающему к практике, является утверждением и узаконением со стороны 
Церкви его диплома, без чего этот диплом недействителен, а доктор не имеет права лечить 
людей. Такая трактовка, конечно, является абсурдной. Абсолютно прав был граф 
В.А. Бобринский, который в своем, быть может, чересчур эмоциональном, но глубоко верном 
по сути письме митрополиту Антонию указывал: «Подданные Его Величества не смутятся 
тем, что как Вы пишете, впредь до решения Святейшего Патриарха и Поместного 
Собора, иерархи, находящиеся за границей, не могут дать «церковной санкции» Его Акту 
о принятии Им Императорского титула. Санкция эта Государем не испрашивалась и в 
будущем не может испрашиваться, так как она, в благодатных путях Божественного 
Промысла, уже дана Царем Царствующих, возложившим на Благочестивейшего 
Императора КИРИЛЛА ВЛАДИМИРОВИЧА, в силу рождения, долг и бремя Царского 
Служения» (ГАРФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 64. Л. 2). Что касается отношения к вопросу о 
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престолонаследии св. патриарха Тихона Исповедника, то, как известно, в 1924, еще до 
официального принятия Кириллом Владимировичем императорского титула, он отказался 
передать даже тайное благословение великому князю Николаю Николаевичу, ссылаясь на то, 
что «есть законный и прямой наследник престола великий князь Кирилл» (Цыпин В., прот. 
Учебник для православных духовных семинарий. М., 1994. С. 75-76; Почему вожди 
тихоновщины не пошли на Собор Российской Православной Церкви 1 октября 1925 г. 
/Обновленческая брошюра/. Вятка, 1925. С. 4). 
 
Комментарий 17. Совещание по вопросам устроения Императорской России 
(сокращенно – Государево совещание) – совещательный орган при Российском 
императорском доме в изгнании, призванный участвовать в выработке концепций различных 
направлений политической, общественной и культурной жизни России. Учреждая 
Государево Совещание, глава династии Романовых император в изгнании Кирилл 
Владимирович решал несколько важных задач. Он приобретал возможность ознакомиться с 
взглядами видных деятелей русской эмиграции, собрать воедино их предложения, получить 
подробный информационный материал о политической, социальной и экономической 
жизни Российской Империи и проанализировать ошибки, приведшие к крушению в России 
монархического строя. В лице членов Государева Совещания государь имел авторитетных и 
компетентных советников, способных обосновать и разработать важные для легитимистского 
движения вопросы. Кроме того, для представителей старшего поколения (составлявших 
большинство в Государевом Совещании), членство в совещательном органе при императоре 
в изгнании являлось важным психологическим фактором, позволяло ощутить свою нужность 
и некую руководящую роль. При этом Кирилл Владимирович отдавал себе отчет, что многие 
из лиц, призванных им к работе в Государевом Совещании, придерживаются 
ультраконсервативных взглядов, несовместимых с его идеями обновленной монархии, 
опирающейся на историческую легитимность и традицию, но одновременно учитывающей 
необратимые изменения, происшедшие после революции. 19 ноября 1924 г. Кирилл 
Владимирович подписал указ об учреждении «Совещания по вопросам устроения 
Императорской России» «для предварительного изучения предположений общего 
законодательства, экономических, финансовых, просветительных и вообще 
государственного значения» (АРИД. Ф. 8. Оп. 1. Д. 1). Одновременно был издан высочайший 
рескрипт, очерчивающий общий широкий круг вопросов, подлежащих обсуждению в 
Совещании. В тот же день, 19 ноября 1924 года, Кирилл Владимирович утвердил и 
нормативный акт – Положение о «Совещании по вопросам устроения Императорской 
России», состоящее из 11 пунктов. Новообразованный орган представлял из себя 
совещательное учреждение, и его члены назначались «по Личному выбору Его 
Императорского Величества» (п. 1). Предусматривалась возможность собрания членов 
Совещания в полном составе или «в составе лиц, находящихся в месте созыва» (п. 2). Место 
и время созыва определялось государем (п. 2). Глава династии либо председательствовал сам, 
либо поручал председательствование одному из членов Совещания (п. 3). Общее 
делопроизводство Совещания поручалось члену, имевшему звание Управляющего делами 
(п. 4), на которого возлагалось «образование особой канцелярии по штатам, 
утверждаемым Его Императорским Величеством» (п. 5). До образования особой 
канцелярии Государева Совещания делопроизводство должно было вестись Управляющим 
делами Совещания при Канцелярии е.и.в. (п. 6). Если заседание проходило «вне места 
пребывания Его Императорского Величества», организация делопроизводства поручалась 
председательствующему (по назначению императора), «который направляет журналы 
заседания Совещания Управляющему делами Государева Совещания для доклада Его 
Императорскому Величеству» (п. 7). Рассмотрению Совещания подлежали только вопросы, 
вносимые Главой императорского дома (п. 8). На заседаниях должен был вестись журнал, в 
который вносились «доклад Управляющего делами Государева Совещания, его 
заместителя, мнения отдельных членов Совещания и общее заключение, постановляемое 
по большинству голосов» (п. 9). При этом мнение меньшинства также фиксировалось в 
журнале (п. 9). По распоряжению председательствующего, кто бы им ни был, на заседание 
Государева Совещания могли быть приглашены «сведущие лица», не являющиеся его 
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членами (п. 10). Последний 11 пункт Положения указывал, что «в случае передачи какого-
либо дела на рассмотрение Государева Совещания в разных составах, Управляющий 
делами составляет общий доклад» (АРИД. Ф. 8. Оп. 1. Д. 79). В первый состав Государева 
Совещания вошли Великие князья Андрей Владимирович, Дмитрий Павлович и Александр 
Михайлович, сенаторы Н.Н. Корево и А.В. Бельгард, камергеры М.С. Толстой-Милославский 
и В.П. Мятлев, прокурор К.И. Савич и брат бывшего премьер-министра Российской Империи 
П.А. Столыпина А.А. Столыпин. Великому князю Андрею Владимировичу было поручено 
председательствование на собраниях членов Совещания во Франции, А.А. Столыпину – в 
Королевстве сербов, хорватов и словенцев (Королевстве СХС), а сенатору А.В. Бельгарду – в 
Германии. Камергер В.П. Мятлев назначался Управляющим делами Совещания. В течение 
декабря 1924 года ряды Государева совещания пополнили Великий князь Михаил 
Михайлович, генерал-от-артиллерии Н.И. Холодовский, генерал-лейтенант флота 
А.М. Биргер, генерал-лейтенант Н.А. Обручев, в должн. егермейстера В.Д. Ветчинин, сенатор 
В.Н. Смольянинов, бывш. директор Департамента железных дорог Министерства финансов 
Российской Империи Н.Е. Гиацинтов, бывш. член Совета министра внутренних дел 
Российской Империи  действительный статский советник К.Д. Кафафов, бывш. товарищ обер-
прокурора Правительствующего Сената Российской Империи П.П. Жемчужников, бывш. 
товарищ  председателя Государственной Думы Российской Империи С.Т. Варун-Секрет, 
бывш. старший делопроизводитель Отдела земельных улучшений Е.Е. Ковалевский, 
церемониймейстер высочайшего двора и бывш. секретарь Председателя Совета министров 
Российской Империи С.В. Юрьев и бывш. императорский консул коллежский советник 
В.О. фон Эттинген. В дальнейшем состав Государева Совещания становился всё более 
широким и разнообразным. В 1925 году в него были зачислены профессор Г.Ф. Цейдлер, граф 
И.И. Воронцов-Дашков, действительный статский советник А.А. Башмаков, статский 
советник В.Н. Крестьянкин, камергер П.С. Толстой-Милославский, бывш. помощник 
Варшавского генерал-губернатора гофмейстер Д.Н. Любимов, бывш. начальник Канцелярии 
Министерства императорского двора и уделов генерал-лейтенант А.А. Мосолов, князь 
С.А. Щербатов, бывший посланник в Болгарии в должн. шталмейстера А.А. Савинский, 
гофмейстер сенатор Э.И. Вуич, бывш. статс-секретарь Государственного совета Российской 
Империи гофмейстер М.Н. Головин, бывш. помощник управляющего делами Совета 
министров Российской Империи действительный статский советник А.Н. Яхонтов, бывш. 
товарищ управляющего делами Крестьянского поземельного банка действительный статский 
советник П.Н. Яхонтов, бывш. статс-секретарь Государственного совета Российской Империи 
сенатор А.Г. Тимрот, бывш. товарищ управляющего Дворянским поземельным банком 
М.И. Горемыкин, бывш. вице-директор департамента Министерства иностранных дел 
Российской Империи князь Л.В. Урусов, генерал-от-инфантерии Д.Г. Щербачев, генерал-
лейтенант Н.М. Тихменев, действительный статский советник камергер А.А. Куломзин, граф 
В.А. Бобринский, князь П.З. Бажбеук-Меликов,  бывш. член Государственной Думы 
Российской Империи камергер П.Н. Крупенский, генерал-лейтенант Генерального Штаба 
Российской Империи Н.А. Лохвицкий, генерал-майор К.Н. Алянчиков, В.Н. Хрусталев, контр-
адмирал Г.И. Бутаков, капитан 1 ранга А.Н. Щеглов, товарищ прокурора А.И. Майбородов; в 
1926 году Совещание не пополнялось; в 1927 году в него были зачислены бывш. член 
Государственной Думы Российской Империи В.Н. Зверев генерал-лейтенант Генерального 
Штаба Российской Империи Ю.Д. Романовский, контр-адмирал И.А. Кононов, полковник 
Н.А. Андрушкевич, камергер Высочайшего Двора действительный статский советник 
Б.Н. Хитрово, судебный следователь Б.Л. Бразоль, статский советник В.В. Вадковский, 
инженер-технолог Б.Н. Луговой, генерал-майор Генерального Штаба Российской Империи 
Л.Л. Родцевич-Плотницкий, прославленный инженер-конструктор летательных аппаратов 
И.И. Сикорский; в 1928 году Совещание не пополнялось; в 1929 в него вошли приват-доцент 
Н.Н. Аленников, генерал-майор Генерального Штаба Российской Империи П.П. Дьяконов, 
князь А.Н. Волконский, Председатель Архиерейского синода Русской православной церкви 
заграницей митрополит Антоний (Храповицкий), гвардии капитан Г.В. Голохвастов, 
жандармский генерал-майор К.И. Глобачев, контр-адмирал А.С. Полушкин, полковник 
Н.С. Полушкин, приват-доцент В.И. Монигетти, военный инженер генерал-майор 
Н.Н. Джунковский, действительный статский советник Н.М. Смирнов, выдающийся генеалог 
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камергер Л.М. Савелов, Г.А. Вишневский, М.В. Олсуфьев, Б.В. Телепнев, Ф.И. Грюйман, 
архитектор Г.Е. Гинц, Э.И. Махароблидзе, И.В. Терпугов, Н.Ф. Фабрициус, граф М.А. Гудович, 
Л.М. Билинский; в 1930 г. – профессор П.П. Мигулин, генерал-майор Генерального Штаба 
Российской Империи Г.Г. Гиссер, действительный статский советник В.К. Кулибин, 
гофмейстер Высочайшего Двора В.П. Лобойков, И.П. Якоби, действительный статский 
советник П.П. Шиловский, Н.Н. Грен; в 1931 г. – надворный советник Т.К. Мержинский, 
Е.П. Джунковский; в 1932 г. – генерал-от-кавалерии В.А. Кислицын, оказавшийся последним 
членом Государева Совещания. Материалы, доклады и высказанные мнения членов 
Государева Совещания были использованы (иногда напрямую, а иногда «от противного») при 
подготовке программного Обращения императора Кирилла Владимировича от 13/26 января 
1928 года (См. Документ 33). Обращение 13/26 января 1928 г. в своих главных идеях, 
основанных на стремлении сочетать ценности исторической православной легитимной 
монархии с постреволюционной действительностью и требованиями времени, осталось 
определяющим программным документом в течение всего пребывания Российского 
Императорского Дома в изгнании. Незадолго до своей кончины, 24 марта 1938 г., император 
Кирилл Владимирович в своем предпоследнем Обращении повторил основные тезисы 
Обращения 1928 г., с учетом происшедших за 10 лет событий и поступившей ему обновленной 
информации о положении в СССР. А его сын Великий князь Владимир Кириллович, 
унаследовавший права и обязанности главы Российского императорского дома 12 октября 
1938 г., написал на первом листе отцовской декларации: «Основы, изложенные в настоящем 
акте Моего Отца от 24 марта 1938 года, полностью отражают и Мои взгляды на будущее 
устройство Государства Российского. Сен-Бриак, 18-I-[19]40. Владимир» (См. Документ 
1938-03-24). Будучи, в целом, на тот момент удовлетворенным работой Государева 
Совещания и желая систематизировать и активизировать его дальнейшую деятельность, в 
сентябре 1929 года император Кирилл Владимирович издал указ об учреждении при 
Совещании комиссий «по всем отраслям государственного строительства»,  в которые он 
велел «собрать опытных специалистов для разработки и систематизации указанных 
Мною ниже вопросов в соответствии с Манифестом Моим от 13/26 января 1928 года, а 
также для решения возникающих особых текущих вопросов, требующих специальных 
знаний и опыта» (АРИД. Ф. 8. Оп. 1. Д. 1.  Указ государя императора от 4/17 сентября 1929 г., 
Сен-Бриак). Государь образовал 18 Комиссий (см. Документ 42). 19-я Комиссия 
«По разработке вопросов государственного контроля» была образована позже остальных. 
Она рассматривала исторический российский и международный опыт в сфере контроля 
государством социально-экономической жизни страны. Совещание подготовило большое 
количество документов, посвященных видению будущего России «после падения 
большевизма». Но Кирилл Владимирович сознавал, что дальнейшее существование этого 
учреждения, оторванного от современной России и в основном строящего свою деятельность 
исходя из устаревших воззрений большинства членов, становится малопродуктивным. 
К сожалению, из-за отсутствия реальных результатов между членами Государева Совещания 
начали возникать противоречия по отвлеченным вопросам, что создавало неблагоприятное 
впечатление. Смущение, непонимание и внутренний протест у многих членов Государева 
Совещания вызвало Новогоднее Обращение императора Кирилла Владимировича 1932 г., 
подписанное им 10/23 декабря 1931 г. (См. Документ 58). Сегодня, глядя беспристрастно, мы 
видим, что это – одно из самых сильных, смелых и прозорливых обращений Кирилла 
Владимировича. Но можно, отчасти, понять и консервативных деятелей старой России, 
органически неспособных согласиться с широтой мышления государя. Для многих из них 
само по себе признание, что в СССР может быть что-то хорошее, вызвало шок, повлекший 
неспособность вчитаться в текст Обращения и осознать его истинный смысл. В этом 
заключалось трагическое противоречие: любя Россию, желая вернуться на Родину и хотя бы 
умереть там, старые сановники не были готовы принять абсолютно никаких изменений, 
происшедших с их народом после революции, и увидеть в своей стране не только уродство 
богоборческой тоталитарной системы, но и вечно живые национальные силы. Оценив в 
течение 1932 года ситуацию, император Кирилл Владимирович пришел к выводу, что 
Государево Совещание себя исчерпало. Приказом № 116 от 20 ноября 1932 г. оно было 
распущено с деликатной формулировкой: «за выполнением им заданий, ему преподанных» 
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(АРИД. Ф. 8. Оп. 1. Д. 18. Приказ его императорского величества № 116 от 7/20 ноября 1932 г.). 
Великий князь Андрей Владимирович, митрополит Антоний (Храповицкий), сенаторы 
Н.Н. Корево, А.В. Бельгард и В.Н. Смолянинов,  военнослужащие генерал-от-инфантерии ГШ 
Н.А. Лохвицкий, генерал-лейтенант К.Н. Алянчиков, контр-адмирал Г.И. Бутаков, капитан 
1 ранга А.Н. Щеглов, генерал-лейтенант ГШ Ю.Д. Романовский, контр-адмирал И.А. Кононов, 
полковник Н.А. Андрушкевич, генерал-майор ГШ Л.Л. Родцевич-Плотницкий, генерал-
майор ГШ П.П. Дьяконов, гвардейский капитан Г.В. Голохвастов, контр-адмирал 
Н.С. Полушкин, военный инженер генерал-майор Н.Н. Джунковский, генерал-лейтенант ГШ 
Г.Г. Гиссер, генерал-от-кавалерии В.А. Кислицын и полковник ГШ граф Н.В. Остен-Сакен, 
гражданские лица (чиновники, ученые, инженеры, общественные деятели) И.И. Сикорский, 
Н.Е. Гиацинтов, К.Д. Кафафов, А.П. Пилкин, П.П. Жемчужников, С.В. Юрьев, Г.Ф. Цейдлер, 
А.А. Башмаков, В.Н. Крестьянов, граф П.С. Толстой-Милославский, А.Н. Яхонтов, 
М.Н. Головин, А.А. Куломзин, князь П.З. Бажбеук-Меликов, В.Н. Хрусталев, 
А.И. Майбородов, В.Н. Зверев, Б.Л. Бразоль, В.В. Вадковский, Б.Н. Дуговой, князь 
А.Н. Волконский, Н.С. Полушкин, Н.М. Смирнов, Л.М. Савелов-Савелков, Г.А. Вишневский, 
М.В. Олсуфьев, Б.В. Телепнев, Ф.И. Грюнман, Г.Е. Гинц, И.В. Терпугов, Н.Ф. Фабрициус-де-
Фабрис, граф М.А. Гудович, Л.В. Билинский, П.П. Мигулин, В.К. Кулибин, И.П. Якобий, 
П.П. Шиловский, Н.Н. Грен, Т.К. Мержинский, Е.П. Джунковский и Н.Н. Аленников 
сохранили почетное звание «Член Государева Совещания». Материалы Государева 
Совещания и его региональных Отделов и функциональных Комиссий сосредоточились в 
фонде Канцелярии его императорского величества и в личном фонде Великого князя Андрея 
Владимировича. Совещанию не суждено было вполне сыграть отведенную ему роль, но его 
разработки представляют несомненный интерес, а организационный опыт и отдельные 
предложения сохранили смысл или приобрели новую актуальность для решения 
политических, социальных, культурных и экономических проблем современной России. 
 
Комментарий 18. Партия социалистов-революционеров (с.р., эсеры) – российская 
революционная террористическая партия. Возникла в 1901 на основе объединения 
различных организаций так называемых «народников». Главную роль в революции эсеры 
отводили крестьянству, как наиболее многочисленному сословию России. До революции 
выступали за установление республики, социализацию земли, автономию областей, введение 
прогрессивного подоходного налога и т.п. социалистические преобразования. Основным 
методом борьбы считали индивидуальный террор, проводимый формально независимой от 
ЦК партии «Боевой организацией», жертвами которого стали многие видные деятели 
Российской империи (великий князь Сергий Александрович, премьер-министр 
П.А. Столыпин, министры внутренних дел Д.С. Сипягин и В.К. Плеве и др.), а также тысячи 
простых государственных служащих. Во время революции 1905–1907 эсеры организовали 
«аграрный террор», уничтожая поместья, сады и леса, вели подрывную работу в 
Вооруженных силах. Во время существования I и II Государственных дум, в которых эсеры 
получили депутатские места, террористическая деятельность «Боевой организации» была 
приостановлена, затем возобновилась. В 1906–1908 партию постиг ряд кризисов и расколов, 
связанных с обособлением умеренных и радикальных членов (соответственно, «народные 
социалисты» и «эсеры-максималисты»), а также с разоблачением в 1908 руководителя 
«Боевой организации» Е.Ф. Азефа, оказавшегося связанным с полицией. После февральской 
революции 1917 эсеры получили большинство во многих советах и земельных комитетах. 
Принимали участие во Временном правительстве (А.Ф. Керенский, Н.Д. Авксентьев, 
В.М. Чернов, С.Л. Маслов). После октябрьского переворота, в декабре 1917 левое крыло 
партии, считавшее возможным сотрудничество с большевиками, оформилось в виде 
самостоятельной партии «левых эсеров». «Левые эсеры» получили 7 постов в Совете 
народных комиссаров. Наркомы-эсеры вышли из Совнаркома после ратификации 
IV Всероссийским съездом советов в марте 1918 Брестского мирного договора с Германией. 
В июле 1918 произошел так называемый «мятеж левых эсеров», начавшийся с убийства посла 
Германии графа Мирбаха. После подавления мятежа большевики разгромили своих бывших 
союзников. Отдельные террористические акты эсеров против большевицких лидеров были 
использованы коммунистическим режимом для официального провозглашения 5 сентября 
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1918 политики «красного террора» – массового истребления всех, кого они считали 
«классовыми врагами», независимо от их причастности или непричастности к каким бы то 
ни было формам сопротивления. В 1921 при активном участии эсеров произошли восстание 
моряков в Кронштадте под лозунгом «Советы без коммунистов», восстание Антонова в 
Тамбовской губернии, волнения рабочих в Ижевске и Воткинске, зверски подавленные, но 
побудившие режим отказаться от политики «военного коммунизма» и допустить временные 
уступки в виде «Новой экономической политики». В Советской России уничтожение партии 
эсеров было довершено процессом 1922. В эмиграции эсеры, объявляя себя противниками 
большевиков, сохранили свой революционный радикализм и склонность к индивидуальной 
террористической деятельности. Наиболее яркий лидер эсеров, руководитель «Боевой 
организации» Б.В. Савинков, в 1924 нелегально прибыв в СССР, был арестован, осужден на 
смертную казнь с заменой приговора десятилетним заключением, публично покаялся в своей 
борьбе против коммунистов и, по официальной версии, покончил с собой в тюрьме в 1925. 
 
Комментарий 19. Идея создания «Положения (Законоположения) о Православной 
Российской Церкви» родилась в 1925. Великий князь Андрей Владимирович в переписке 
с митрополитом Антонием (Храповицким), графом Ю.П. Граббе и некоторыми другими 
церковными деятелями выяснил, что иерархов Русской православной церкви заграницей 
волнует вопрос об отношении императорской власти, в случае реставрации в России 
монархии, к восстановленному в революционной обстановке Поместным собором 1917–1918 
институту патриаршества. На этой теме активно спекулировали противники легитимизма, 
пытаясь внушить архиереям мысль о, якобы, «недостаточной православности» и 
приверженности синодальной системе императора Кирилла Владимировича и его братьев, 
поскольку их мать великая княгиня Мария Павловна Старшая приняла православие не при 
вступлении в брак с великим князем Владимиром Александровичем, а лишь в 1909.  Несмотря 
на явную надуманность и лицемерную фальшивость этого тезиса (достаточно привести в 
пример св. препмучц. великую княгиню Елисавету Феодоровну, также не сразу принявшую 
православие, что не помешало ей впоследствии прославиться особой преданностью 
Православной церкви и мученической кончиной за православную веру), он постепенно начал 
оказывать определенное влияние на умы иерархов, что почувствовали великий князь Андрей 
Владимирович и другие верноподданные. Граф Ю.П. Граббе высказал соображение о том, что 
было бы полезно подготовить акт императора Кирилла Владимировича, в котором он 
недвусмысленно высказался бы о своем положительном отношении к восстановлению 
патриаршества и почтительном отношении к патриаршей власти в церкви. Митрополит 
Антоний заверил, что в случае издания такого акта он был бы «принят как автентичный 
(изданный правомочно – А.З.) всем Синодом» (письмо великого князя Андрея 
Владимировича императору Кириллу Владимировичу от 9 мая 1925 № 69/197 (АРИД. Ф. 7. 
Оп. 1. Д. 42. Ч. I. Л. 271; подчеркивание великого князя Андрея Владимировича). По просьбе 
великого князя Андрея Владимировича граф Ю.П. Граббе дополнительно переговорил с 
митрополитом Антонием, после чего первоиерарх Зарубежной церкви переслал великому 
князю Андрею первый проект «Законоположения» с изложением своего видения 
взаимоотношений между императором и патриархом, «составленный в духе 
Византийском» (письмо великого князя Андрея Владимировича императору Кириллу 
Владимировичу от 9 мая 1925 № 69/197 (АРИД. Ф. 7. Оп. 1. Д. 42. Ч. I. Л. 271). Митрополит 
Антоний и великий князь Андрей Владимирович условились знакомить друг друга с 
проектами всех документов (и «Законоположения», и ответа Архиерейского синода) прежде 
их окончательного утверждения (что, к сожалению, не было выполнено митрополитом). 
Приводимый в данном издании проект является шестой его редакцией, признанной в январе 
1926 всеми участниками подготовки и императором Кириллом Владимировичем готовой для 
представления на рассмотрение Архиерейского синода. 
 
Комментарий 20. Антоний (в миру Храповицкий Алексей Павлович) (1863–1936) 
– видный иерарх Российской православной церкви, председатель Архиерейского синода 
Русской православной церкви заграницей в 1921–1936, богослов. В 1885 г. закончил                      
С.-Петербургскую духовную академию, принял монашеский постриг и был рукоположен в 
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иеродиакона и иеромонаха. В 1890 г. – архимандрит, ректор СПб Духовной академии. В 1891 
назначен ректором Московской духовной академии. В 1895 г. переведен на должность ректора 
Казанской духовной академии. В 1897 г. хиротонисан во епископа Чебоксарского, викария 
Казанской епархии. Занимал викарную Чистопольскую и самостоятельную Уфимскую и 
Мензелинскую кафедры. В 1902–1914 гг. – архиепископ Волынский и Житомирский. 
Убежденный сторонник и апологет восстановления патриаршества. В 1906–1907 гг. – член 
Государственного совета Российской империи. В 1912–1916 – член Святейшего 
правительствующего синода. Участник подготовки Поместного собора. Активный борец с 
«имяславием». В 1914 г. архиепископ Харьковский и Ахтырский. После Февральской 
революции 1917 г. отправлен на покой по прошению. В августе 1917 вновь избран на ту же 
кафедру. Член Поместного собора 1917–1918 гг., кандидат на патриарший престол, 
набравший наибольшее количество голосов (159). После избрания по жребию в патриархи св. 
Тихона возведен в сан митрополита и назначен членом Священного синода. В 1918 г. после 
расстрела митрополита Владимира Киевского и Галицкого был избран на киевскую кафедру. 
В декабре 1918 г. был арестован правительством С. Петлюры; в 1919 освобожден. Во время 
Гражданской войны – на Кубани, в Ростове, в Киеве, в Екатеринодаре. Избран председателем 
Временного высшего церковного управления юго-востока России. Эмигрировал в Грецию. 
Намеревался уйти в затвор на Афон, но в 1920 г. вернулся в Россию и руководил ВВЦУ в 
Симферополе. В ноябре окончательно покинул Россию с армией генерала барона 
П.Н. Врангеля. В 1921 г. участвовал в эмигрантском «Съезде хозяйственного восстановления» 
в Рейхенгалле, избран почетным председателем Высшего монархического совета. На Русском 
всезаграничном церковном соборе 21 ноября-2 декабря 1921 г. в Сремских Карловцах 
(Королевство сербов, хорватов и словенцев) избран председателем образованного там 
Высшего церковного управления за границей. Добился принятия собором Обращения о 
восстановлении законной династии Романовых. После упразднения в 1922 г. св. патриархом 
Тихоном ВЦУЗ возглавил Архиерейский синод Русской православной церкви заграницей. 
В 1922 г. намеревался вновь удалиться на Афон, но Кинот Святой горы отменил свое 
первоначальное разрешение. 9 сентября 1927 г. Архиерейский собор РПЦЗ принял решение 
о разрыве с заместителем патриаршего местоблюстителя митрополитом Сергием 
(Страгородским) ввиду издания им Декларации и предъявленного им требования о 
лояльности по отношению к богоборческой советской власти. До 1929 г. занимал 
двойственную позицию в династическом вопросе, сохраняя добрые отношения с законным 
главой династии императором Кириллом Владимировичем, но в общественно-политической 
сфере будучи ближе к кругам великого князя Николая Николаевича. После смерти 
последнего написал императору в изгнании Кириллу Владимировичу верноподданническое 
письмо, а 13 сентября 1929 г. обратился с публичным воззванием о необходимости «предаться 
во имя Отца и Сына и Святаго Духа законному Царю нашему Кириллу Владимировичу и 
законному Наследнику Его Владимиру Кирилловичу». С этого времени до кончины занимал 
строго легитимистскую позицию. Член Государева совещания. В 1929 г. вместе с 
архиепископом Феофаном бывш. Курским и Обоянским посетил императора Кирилла 
Владимировича в Сен-Бриаке, привозил Курскую-Коренную чудотворную икону Божией 
Матери. В 1931 г. по решению Архиерейского синода получил титул Блаженнейшего. 
Скончался 28 июля/10 августа 1936 в Белграде. 
 
Комментарий 21. Андрей Владимирович (Санкт-Петербург, 2 мая ст.ст. 1879 – Париж, 
17/30 октября 1956) – великий князь, младший сын великого князя Владимира 
Александровича и великой княгини Марии Павловны Старшей, внук императора Александра 
II. Родился в Царском Селе. Числился в Михайловском артиллерийском училище. Шеф 130-
го пехотного Херсонского полка. Зачислен в списки лейб-гвардии Измайловского, 
Кавалергардского, 4-го стрелкового Императорской фамилии и болгарского 17-го 
Доростельского полков. На службе числился по военно-судебному ведомству. С 1898 на 
действительной военной службе в гвардейской Конно-артиллерийской бригаде в чине 
подпоручика. С 1899 – флигель-адъютант. Произведен в поручики в 1902. В 1905 окончил по 
первому разряду Александровскую Военно-юридическую академию. В 1906 произведен в 
штабс-капитаны. В 1908 произведен в капитаны, в 1910 – в полковники. В 1910–1912 – 
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командир 5-й великого князя Михаила Александровича батареи. В 1912–1914 – командир 6-й 
лейб-гвардии Донской его величества батареи гвардейской Конно-артиллерийской бригады. 
В 1906–1912 участвовал в работе высочайше учрежденного Совещания по вопросу о порядке 
изменения Учреждения о императорской фамилии. В 1911 назначен сенатором, не 
присутствующим в департаменте Правительствующего сената. С сентября 1914 состоял при 
штабе Северо-Западного фронта, с мая 1915 – командующий лейб-гвардии Конно-
артиллерийской бригады. В 1915 произведен в генерал-майоры Свиты его величества. 
В феврале 1917 находился вместе с матерью в Кисловодске. В августе 1918 подвергнут аресту, 
содержался в Пятигорске. Вместе с братом великим князем Борисом Владимировичем бежал 
в Кабарду, затем жил в Анапе. В мае 1919, после того как большевики были временно выбиты 
с Северного Кавказа, вернулся в Кисловодск. Эмигрировал в 1920 из Новороссийска в 
Константинополь, откуда отбыл во Францию, где поселился в Кап д`Ай. В 1921 в Каннах 
вступил в неравнородный брак с М.Ф. Кшесинской. В 1928 получил от императора в изгнании 
Кирилла Владимировича для супруги и сына Владимира титул княгини и князя Красинских, 
в 1935 – титул светлейших княгини и князя Романовских-Красинских. Член Государева 
совещания при императоре Кирилле Владимировиче. Августейший представитель его 
императорского величества во Франции. Член временного совещания по военным и военно-
морским делам. Управляющий делами Совета императорского дома. Августейший 
председатель Русского историко-генеалогического общества во Франции. С 1929 проживал в 
Париже. В 1943–1956 в силу статей 27 и 29 Основных государственных законов Российской 
империи по праву мужского первородства являлся наследником главы Российского 
императорского дома великого князя Владимира Кирилловича. Неизменно активно 
поддерживал законных глав Российского императорского дома в изгнании императора 
Кирилла Владимировича и великого князя Владимира Кирилловича. Крестный отец великой 
княжны Марии Владимировны. Скончался в Париже, погребен на кладбище Сен-Женевьев-
де-буа. 
 
Комментарий 22. Алексей I Михайлович Тишайший (Москва, 19 марта ст.ст. 1629 – 
Москва, 29 января ст.ст. 1676) – русский царь в 1645–1676. Первый сын царя Михаила I 
Феодоровича и царицы Евдокии Лукьяновны (урожд. Стрешневой). Вступил на Престол после 
смерти отца 13 (26 по н.ст.) июля 1645. Венчался на царство в Успенском соборе Московского 
Кремля 28 сентября/11 октября 1645. Отличался православным благочестием, милосердием 
и высокой образованностью. В начале царствования мягкостью его характера пользовались 
некоторые приближенные. Их злоупотребления привели к бунту 1648, угашенному благодаря 
мужеству и мудрости царя. В том же году по указу государя было составлено Соборное 
Уложение, утвержденное Земским Собором 1649 и явившееся замечательным произведением 
юридической мысли не только России, но и всего мира. Главнейшим принципом 
самодержавной монархии, сформулированным в Уложении, было провозглашено равенство 
всех перед законом, чтобы «всяких чинов людям, от большаго до меньшаго чина, суд и 
расправа была во всяких делах всем равна». В дальнейшем число законодательных актов 
пополнилось Таможенным (1653) и Новоторговым (1667) Уставами, сыгравшими 
значительную роль в развитии российской экономики. Алексей I заботился о благосостоянии 
своих подданных, облегчал налоговое бремя и помогал неимущим. Духовные и 
принципиальные политические вопросы царь ставил превыше всего. Например, несмотря на 
некоторые негативные для торговли и промышленности последствия, он (единственный из 
европейских государей) изгнал из России англичан после того, как в Англии произошли 
революция и казнь короля Карла I. Алексей I осуществил многое из того, о чем его отец мог 
лишь мечтать. В состав России вернулись Малая Русь, Белая Русь и Смоленск. В год 
добровольного воссоединения Украины с Россией – 1654 – из-за этого события произошла 
война с Польшей. Царь лично возглавил поход, выслав впереди себя Иверскую чудотворную 
икону Божией Матери. Первоначальные успехи были несколько ослаблены неудачами в 
войне со Швецией за Ливонию, но в целом результатом военных действий явилась важная 
победа Русского Государства. К царствованию Алексея I относится и начало распространения 
российского влияния на Кавказе. Многие небольшие народы там уже признали над собой 
власть «Белого Царя», а цари Кахетии и Имеретии, представители древнейшей в Европе 



Обращения Главы Российского Императорского Дома Романовых: сборник документов 
 

157 
 
 

династии Багратионов, происходящей от библейского св. царя Давида Псалмопевца, просили 
о покровительстве и защите. Продолжалось освоение Сибири – воздвигнуты Нерчинск, 
Иркутск и Селенгинск, служилый дворянин С. Дежнев добрался до будущего Берингова 
пролива, а И. Поярков открыл реку Амур и Охотское море. Достигнуто полное восстановление 
дипломатических отношений со всеми государствами Запада и установлены сношения с 
Китайской империей. Царствование Алексея I было омрачено двумя тяжелыми 
потрясениями – церковным расколом 1654 и бунтом под водительством Степана Разина 1670–
1671. Государю удалось как подавить восстание, так и локализовать раскол, не допустив 
религиозной войны. Однако чрезмерно жестокие репрессивные меры в отношении 
старообрядцев, к сожалению,  не позволили найти пути к полному изживанию разделения 
Русской православной церкви. Царь Алексей I был женат дважды. Первая супруга – царица 
Мария Ильинична (урожденная Милославская) родила 13 детей (в числе коих были цари 
Феодор III и Иоанн V и царевна Софья Алексеевна) и скончалась в 1669. Вторая – царица 
Наталья Кирилловна (урожденная Нарышкина) родила 3 детей, в том числе императора 
Петра I Великого, в царствование которого она и умерла в 1694. Царь Алексей I почил в 
Москве, перед смертью освободив узников и ссыльных, простив частные долги казне и 
заплатив за должников частным лицам. Погребен в Архангельском соборе Московского 
Кремля. От народа Алексей I, несмотря на бурные события его царствования, получил 
прозвание Тишайшего. 
 
Комментарий 23. Братство русских обителей (келлий) во имя Царицы Небесной 
на Афоне – афонская русская монашеская организация, созданная 14/27 мая 1896, в день 
священного коронования св. императора Николая II Страстотерпца с целями помощи бедным 
русским обителям, пустынникам и отшельникам, организации коллективной защиты от 
притеснений и несправедливых нападок на русское афонское монашество, поддержания 
высокого духовно-нравственного уровня иноческой жизни, расширения просветительской и 
издательской деятельности. Первым председателем Братства стал настоятель келлии св. 
Иоанна Златоустого иеросхимонах Кирилл. Братство получило признание русских 
дипломатических учреждений – посольства Российской империи в Османской империи и 
консульства Российской империи в Салониках. Совет Братства заседал в обители св. Иоанна 
Златоустого, а с 1913 – в обители священномученика Игнатия Богоносца. В 1902 наиболее 
крупными келлиями Братства (св. Иоанна Златоустого, Честного и Животворящего Креста 
Господня, Троицкой и Белозерской Никольской) основана школа для бедных русских детей в 
Константинополе. В 1904 по инициативе иеросхимонаха Кирилла устроена школа в Сан-
Стефано, попечение о которой легло на Златоустовскую обитель. Несмотря на сложности во 
взаимоотношениях с чиновниками Российской империи и далеко не всегда обоснованные 
законодательные ограничения, дискриминирующие русских афонских монахов в России, 
Братство придерживалось принципов нерушимой верности самодержавной монархии и 
бескомпромиссной преданности дому Романовых. После греческой оккупации Афона в 1912 
Братство под председательством иеросхимонаха Герасима предприняло энергичные попытки 
добиться международной защиты русских обителей от националистического произвола 
(Заявление от 12 мая 1913 к Конференции послов в Лондоне). 17 мая 1914 издало Акт братства 
игуменов русских обителей и настоятелей келий на Святой Горе Афонской с осуждением 
исповедников Имени Божия, осуждавший имяславие, признанное Святейшим 
правительствующим синодом ересью. В 1914 в Совете Братства учреждена должность 
благочинного. В 1915 в Братстве возник кризис, приведший к избранию нового председателя 
о. Петра, и ухудшились отношения с богатым Пантелеимоновым монастырем, 
противопоставлявшим себя Братству бедных келлий. В 1916 новым председателем Братства 
был избран настоятель обители св. Артемия иеромонах Афанасий, но вскоре он сложил с себя 
обязанности под давлением Протата. Последующие события (революция 1917 в России, 
эскалация «эллинизации» Афона в 1920-е) привели к угасанию Братства, но на его основе 
была создана Монашеская монархическая организация на Афоне, просуществовавшая до 
II Мировой войны 1939–1945 гг. 
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Комментарий 24. Статьи и стихотворения С.С. Бехтеева приобретали все более 
агрессивный и провокационный характер. В отношении сил, оппозиционных 
легитимистскому движению, его критика была, во многом, справедлива по сути. Однако 
форма, в которую эта критика была облечена, только усиливала вражду, что противоречило 
позиции императора Кирилла Владимировича, стремившегося к объединению, а не к 
конфронтации. Эта «ревность не по разуму» С.С. Бехтеева усиливалась, несмотря на 
неоднократные предупреждения о недопустимости подобного поведения. Статья «Набат», 
содержащая нападки не только на противников легитимизма, но и на видных легитимистов 
(в том числе на генералов В.В. Бискупского, Ю.Д. Романовского), явилась последней каплей, 
приведшей к опале С.С. Бехтеева. Вместо того, чтобы извлечь горький урок из данной 
ситуации и постараться восстановить свое доброе имя и свое место в легитимистском 
движении, С.С. Бехтеев, вероятно, под влиянием брата – большевистского провокатора 
А.С. Бехтеева, в следующих номерах «Русского стяга» продолжал порочить сотрудников 
администрации императора Кирилла Владимировича, хотя формально и не отрекался от 
легитимистских убеждений. К концу 1927 выпуск газеты прекратился. 
 
Комментарий 25. «ПРИКАЗ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА № 31. 16/29 Марта 1926 г[ода]. 
За последнее время до Меня стали доходить сведения, что, сознательно или 
бессознательно, некоторые лица из числа законопослушных сеют среди наших рядов рознь, 
могущую принести вред всей работе. Ввиду этого Я повелеваю всем Моим 
Представителям, Начальникам Округов Корпуса И[мператорских] А[рмии]и Ф[лота], 
Председателям законопослушных общественных организаций немедленно принять меры к 
прекращению этой разрушительной деятельности. Я требую, чтобы означенные лица 
внушили бы всем своим подчиненным и членам организаций, что они обязаны приложить 
все старание, чтобы все верноподданные русские люди объединились бы в единое целое. Тех 
же лиц, которые, тем не менее, не прекратят своей губительной работы, Я буду 
приказывать исключать из законопослушной среды. /на подлинном собственною его 
императорского величества рукою подписано/ Кирилл» (АРИД. Ф. 8. Оп. 1. Д. 18. Л. 129). 
 
Комментарий 26. Хитрово Борис Николаевич (1878–1931) – камергер Высочайшего 
двора. Представитель императора в изгнании Кирилла I Владимировича в Королевстве 
сербов, хорватов и словенцев (с 1929 г. – Королевстве Югославия). Потомственный дворянин 
Орловской губернии. Сын Николая Федоровича Хитрово (1848–1915) и Наталии Дмитриевны 
Хитрово (урожд. Истинской). Праправнук фельдмаршала светлейшего князя Михаила 
Илларионовича Голенищева-Кутузова-Смоленского (дочь которого Анна вышла замуж за 
Николая Захаровича Хитрово). Родной брат выдающегося певца и музыканта профессора 
Михаила Николаевича Хитрово-Кромского (1876–1938; остался в СССР, расстрелян 
17 февраля 1938 г. "за распространение контрреволюционных провокационных слухов о 
якобы имеющихся в СССР гонениях на духовенство и церковь". Троюродный брат маршала 
СССР М.Н. Тухачевского (1893–1937), расстрелянного 12 июня 1937 г. (бабушка Б.Н. Хитрово 
Надежда Александровна Хитрово (урожденная Тухачевская) была родной сестрой деда 
маршала СССР М.Н. Тухачевского Николая Александровича Тухачевского). Б.Н. Хитрово 
окончил Императорский Санкт-Петербургский университет. Служил в Канцелярии его 
императорского величества по принятию прошений. В 1917 году, исполняя должность 
губернатора Курляндской губернии (пребывая на посту вице-губернатора с 1914 г.), отказался 
присягать Временному правительству и 5 марта 1917 года подал в отставку. Покинул Россию, 
перейдя румынскую границу. Затем на короткий срок вернулся на Родину, но вскоре 
эмигрировал окончательно. Поселился в Королевстве сербов, хорватов и словенцев. 
Принимал деятельное участие в монархическом движении. В 1927 году император в изгнании 
Кирилл I назначил Б.Н. Хитрово на пост Представителя Его Величества в Королевстве сербов, 
хорватов и словенцев. С 1927 г. Б.Н. Хитрово также являлся членом Совещания по вопросам 
устроения Императорской России (Государева Совещания). Состоял в браке с Еленой 
Александровной Хитрово (урожд. Шепелевой-Воронович) (1884–1963). В браке родились 
дочери Кира (1901–1975) (в браке Раевская) и Ирина (1904–1987) (в браке Заботкина). 
В 1930 г. сложил полномочия представителя Его Величества по болезни. Удостоен 



Обращения Главы Российского Императорского Дома Романовых: сборник документов 
 

159 
 
 

Высочайшего рескрипта и возведения в чин действительного статского советника. Проживал 
в Белграде в районе Топчидерского парка. Скончался 28 февраля 1931 г. Погребён на Новом 
кладбище в Белграде (участок 90, ряд 1, захоронение 2-IV). Племяннница Б.Н. Хитрово (дочь 
его казнённого брата М.Н. Хитрово) Кира Михайловна Хитрово-Кромская (1927–2017) в годы 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. трудилась на лесозаготовках. Служила в 
Народном комиссариате внешней торговли СССР. Окончила Московский государственный 
институт международных отношений. Являлась членом Общества потомков участников 
Отечественной войны 1812 года. Принимала участие в создании Общества потомков 
участников Великой Войны 1914–1918 гг. Главой Российского Императорского Дома Е.И.В. 
Государыней Великой Княгиней Марией Владимировной К.М. Хитрово-Кромская была 
возведена в достоинство кавалерственной дамы Императорского Ордена Святой 
Великомученицы Анастасии Узорешительницы. 
 
Комментарий 27. Тихон Исповедник (в миру Беллавин Василий Иванович) (1865–
1925) – св. патриарх Московский и всея России. Родился в Торопецком уезде Псковской 
губернии в семье священника. Окончил Псковскую духовную семинарию и Санкт-
Петербургскую духовную академию (1888). Принял постриг в 1891. Рукоположен во 
иеродиаконы и иеромонахи. Инспектор, затем ректор Холмской духовной семинарии. В 1897 
хиротонисан во епископа Люблинского, викария Варшавской епархии. В 1898 назначен на 
Северо-Американскую кафедру (САСШ и Канада). В 1907 переведен на Ярославскую кафедру 
с возведением в сан архиепископа. Почетный член Союза русского народа. В 1914–1917 – 
архиепископ Виленский. В 1917 избран на московскую кафедру после изгнания под 
давлением революционеров митрополита Макария (Невского). На Поместном соборе 1917–
1918 при голосовании по кандидатурам в патриархи получил третье мосто по числу поданных 
за него голосов; избран в патриархи 5/18 ноября 1917 по жребию. 19 января/1 февраля 1918 
предал большевиков анафеме. В тоже время отказался передать благословение вождям 
белого движения, не желая принимать участия в братоубийственной Гражданской войне. 
В 1922 арестован, главным образом, по обвинению в организации народного сопротивления 
изъятию церковных ценностей. Содержался под домашним арестом в Донском монастыре. 
В 1923 сделал заявление о признании советской власти и о подчинении ей, но четко осознавал 
богоборческий характер тоталитарного коммунистического режима. Под влиянием мощных 
международных протестов, а также в связи со своим публичным отказом от борьбы с 
советской властью, освобожден из заключения. В 1924 отказался передать тайное 
благословение вождю непредрешенцев великому князю Николаю Николаевичу, ссылаясь на 
то, что «есть законный и прямой наследник престола великий князь Кирилл» (Цыпин В., 
прот. Учебник для православных духовных семинарий. М., 1994. С. 75-76; Почему вожди 
тихоновщины не пошли на Собор Российской Православной Церкви 1 октября 1925. Вятка, 
1925. С. 4). Почил 25 марта/7 апреля 1925, в день Благовещения Пресвятой Богородицы, в 
больнице Бакуниных (Остоженка, 19). Причислен к лику святых Русской православной 
церковью заграницей в сонме новомучеников и исповедников российских в 1981. 
Общецерковное прославление состоялось в 1989. Мощи почивают в Большом соборе 
московского Донского монастыря (перенесены после пожара Малого собора, где 
первоначально был погребен св. Тихон). День памяти 25 марта/7апреля. 
 
Комментарий 28. Осенью 1929 года весь мир был возмущен зверствами над мирным 
русским населением, совершенными по приказу советского командарма Особой 
Дальневосточной армии В.К. Блюхера в Трехречии (Северная Маньчжурия). Советско-
китайский конфликт 1929 года произошел из-за вопроса о контроле над КВЖД. Блюхеру 
удалось одержать ряд побед над войсками маршала Чжан Сюэ-ляна, и в конце концов, 
согласно Хабаровского договора, подписанного 22 декабря 1929 года, было восстановлено 
совместное управление КВЖД советской и китайской администрацией. В ходе успешных 
боевых действий с китайцами В.К. Блюхер не упустил возможности расправиться с мирными 
русскими земледельцами, нашедшими приют на территории Северной Маньчжурии. В свое 
время Аргуньская казачья станица славилась как древнейшее русское поселение в этих краях. 
В середине XVII века казаки обосновались на правом берегу р. Аргунь, но по Нерчинскому 
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договору построенный ими острог был срыт, а сами они переселились на левый берег. 
Революция 1917 года заставила многих аргуньских казаков с семьями переместиться снова на 
правый берег реки, но уже не в качестве колонизаторов, а в статусе беженцев. Они были 
чужды какой бы то ни было политической деятельности, не принимали участия ни в каких 
столкновениях и лишь упорным трудом осваивали предоставленные им китайцами 
территории. Русские поселения и прежде подвергались нападениям и грабежам с территории 
СССР. Но то, что произошло в начале октября 1929 года превосходило по своей жестокости 
все прежние инциденты. В районе станции Якеши совместный советско-монгольский отряд 
напал на русский поселок. Всё мужское население старше 12 лет было расстреляно из 
пулеметов, Раненных добили. Женщины и дети не были подвергнуты надругательству, но все 
имущество их было ограблено. Из соседнего поселка на помощь жертвам террора поспешил 
отряд самообороны. Но силы были слишком неравны, и этому отряду пришлось отступить. 
Резня продолжилась. Массы беженцев (не менее 12 тысяч человек) из Усть-Уровска, Щучей, 
Попирая, Драгоценки, Верх-Урги и Усть-Урги, лишившихся кормильцев и близких, 
испуганных, ограбленных, раздавленных обрушившимся на них несчастьем пешком 
устремились в Харбин (Беженцы из Техречья // Возрождение, 1929, 13 декабря; Резня в 
Трехречьи // Слово (Шанхай), 1929, 11 октября; Возрождение, 1929, 23 декабря). Кроме 
Трехречья красноармейцы совершили еще ряд злодеяний в Маньчжурии. На дороге из Верх-
Кули в Хайлар они убили священника Модеста Горбунова, его сына Александра и семью 
Кругликов – супругов Николая и Софию и их детей Григория, Бориса, Николая и Любовь, от 
22 до 6 лет. Кавалеристы напали на их обоз, изрубили отца Модеста и матушку Софию 
шашками, подвергли истязаниям всю семью Кругликов и расстреляли их. Через несколько 
дней, проезжая по тому же месту, изуверы глумились над трупами несчастных и сожгли их. 
Один из красноармейцев, увидев собаку о. Модеста, не отходившую от тела хозяина, разрубил 
ее пополам и бросил на тела мучеников. Во всем мире трехреченские злодеяния вызвали 
чувства гнева и сострадания к жертвам. Первыми откликнулись харбинцы. Инициативная 
группа начала сбор продовольствия и белья, фирма братьев Воронцовых безвозмездно 
отпустила лес для постройки бараков для беженцев, мельницы Критера пожертвовали 
200 пудов своей продукции, а остальную муку поставили по льготной цене. Епископ Нестор 
Камчатский призывал русские семьи усыновлять осиротевших в Трехречьи детей. Хайлар 
посетил американский консул в Пекине Ганзен. Об увиденном и услышанном он 
распространил информацию в Америке, где прокатилась волна возмущений. Во многих 
штатах возникли Комитеты помощи. Отклик имелся и в других странах. 
 
Комментарий 29. Гувер (Хувер) Герберт Кларк (1874–1964) – видный деятель 
Республиканской партии США, 31-й президент США в 1929–1933 гг. Родился в Айове. 
Окончил Стэнфордский университет. Занимался горной геологией. В числе прочих 
начинаний с 1908 г. служил горным инженером на Кыштымском медеплавильном заводе в 
Екатеринбургском уезде Пермской губернии; создал Акционерное общество Кыштымских 
горных заводов. Во время Первой Мировой войны 1914–1918 гг. начал заниматься 
организацией гуманитарной помощи в воюющей Европе. В 1919–1923 гг. возглавлял 
Американскую администрацию по оказанию чрезвычайной помощи (АРА). Придерживался 
антикоммунистических взглядов. В 1919 г. основал Гуверовский институт войны, революции 
и мира при Стэнфордском университете. В 1921–1928 гг. – министр торговли США. В 1928 г. 
победил на президентских выборах. Несмотря на ряд энергичных мер по борьбе с всемирным 
экономическим кризисом («Великой депрессией», начавшейся в 1929 г.) утратил 
популярность. В 1932 г. проиграл президентские выборы Франклину Делано Рузвельту. 
Критиковал политику Ф.Д. Рузвельта. При президентах Г. Трумане и Д. Эйзенхауэре был 
председателем Комиссии по реформе государственного аппарата. Автор публицистических и 
исторических сочинений. 
 
Комментарий 30. Евлогий (в миру Георгиевский Василий Семенович) (1868–1946) 
– митрополит, управляющий Западно-Европейским экзархатом. Родился в Тульской 
губернии. Окончил Тульскую духовную семинарию (1888) и Московскую духовную академию 
(1892). Кандидат богословия. В 1895 пострижен в монашество архимандритом Антонием 
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(Храповицким), будущим митрополитом. Тогда же рукоположен во иеромонаха и назначен 
инспектором Владимирской духовной семинарии. В 1897 возведен в сан архимандрита и 
назначен ректором Холмской духовной семинарии. В 1903 хиротонисан во епископа 
Люблинского, викария Холмской епархии. В 1905 назначен правящим епископом Холмским 
и Люблинским. С 1912 – архиепископ. Депутат II и III Государственных дум (фракция 
националистов). В 1914 переведен на кафедру Волынскую и Житомирскую. В 1915 награжден 
правом ношения бриллиантового креста на клобуке. В 1917 член Святейшего синода. 
Участник Поместного собора 1917–1918. Вместе с митрополитом Антонием (Храповицким) 
подвергся гонению со стороны правительства С. Петлюры. В 1919-1920 член высшего 
церковного управления в Новочеркасске. В эмиграции с 1920 На I Всезарубежном соборе 
выступил (в меньшинстве) против принятия Воззвания о восстановлении на престоле дома 
Романовых, считая этот вопрос не имеющим церковно-канонического значения (очевидно, 
вследствие незнакомства с Утвержденной грамотой Поместного и Земского собора 1613). 
В 1921 св. патриархом Тихоном Исповедником назначен управляющим русскими приходами 
в Западной Европе. Отказался подчиниться Архиерейскому синоду в Сремских Карловцах. 
В 1922 возведен в сан митрополита. После кончины св. патриарха Тихона и ареста 
патриаршего местоблюстителя митрополита Петра сохранял каноническое подчинение 
заместителю патриаршего местоблюстителя митрополиту Сергию (Страгородскому), даже 
после издания Декларации 1927. 10 июня 1930 уволен от управления заместителем 
патриаршего местоблюстителя митрополитом Сергием (Страгородским) и запрещен в 
священнослужении за участие в межконфессиональном молении за страждущую Русскую 
Церковь. Не подчинился указу и в 1931 был по своему прошению принят патриархом Фотием 
II в юрисдикцию Константинопольского патриархата на правах главы Русского экзархата 
Константинопольской Церкви в Западной Европе. В 1934 в Белграде примирился с 
митрополитом Антонием (Храповицким), но затем вновь разошелся с Архиерейским синодом 
РПЦЗ. В отношении монархии и династии политически занимал непредрешенческую 
позицию, но лично себя считал монархистом и был лоялен к законным главам Российского 
императорского дома императору Кириллу Владимировичу и великому князю Владимиру 
Кирилловичу, с которыми состоял в переписке. В 1945 вернулся в юрисдикцию Московского 
Патриархата, получил советское гражданство. Патриарх Алексий I сохранил его на посту 
Экзарха Западной Европы. Скончался в Париже 6 августа 1946 г. 
 
Комментарий 31. Сергий (в миру Страгородский Иван Николаевич) (1867–1944) – 
в 1943–1944 святейший патриарх Московский и всея Руси. Окончил Нижегородскую 
духовную семинарию (1886) и Санкт-Петербургскую духовную академию. В 1890 принял 
монашество и рукоположен в иеродиаконы и иеромонахи. Член Русской духовной миссии в 
Японии. В 1891–1893 священник на военном корабле «Память Азова». Преподавал и занимал 
административные должности в Санкт-Петербургской и Московской духовных академиях. 
Настоятель храма при посольстве Российской Империи в Греции (1894). Магист богословия 
(1895; диссертация «Православное учение о спасении»). В 1897 вновь командирован в 
Японию помощником начальника миссии. Ректор Санкт-Петербургской духовной семинарии 
(1899), затем ректор Санкт-Петербургской духовной академии (1901). Хиротонисан во 
епископа Ямбургского (1901). Архиепископ Финляндский и Выборгский (1905). Был известен 
либеральными взглядами, участвовал в Религиозно-философских чтениях. Член Святейшего 
правительствующего синода. В марте 1917, после роспуска революционными властями 
старого состава синода, единственный из него вошел в новый состав. Архиепископ, а затем 
митрополит Владимирский и Шуйский (1917). В июне 1922 вместе с архиепископом 
Нижегородским Евдокимом и архиепископом Костромским и Галичским Серафимом 
перешел на сторону обновленцев, признав в специальном послании их Временное церковное 
управление. Принес публичное покаяние перед св. патриархом Тихоном в августе 1923. В 1924 
назначен на Нижегородскую кафедру. В 1925 назначен заместителем патриаршего 
местоблюстителя митрополита Крутицкого Петра (Полянского). В 1926–1927 в заключении. 
29 июля 1927 издал послание «Пастырям и пастве» о полной поддержке советской власти. 
Еще при жизни митрополита Крутицкого Петра в 1934 принял титул митрополита 
Московского и Коломенского, а в 1936 – патриаршего местоблюстителя. Во время Великой 
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отечественной войны в 1941 выступил с патриотическими антигерманскими воззваниями. 
Был эвакуирован из Москвы в Симбирск (Ульяновск). В 1943 после встречи в Кремле с 
И.В. Джугашвили (Сталиным), в условиях войны смягчившим гонения на Церковь, избран 
патриархом Московским и всея Руси. Позиция патриарха Сергия, известная под названием 
«сергианства», заключалась в том, что в условиях жестоких гонений необходимо пойти на 
любые уступки, чтобы сохранить легальную с точки зрения гражданского законодательства 
богоборческого государства церковную структуру, дабы обеспечить верующим доступ к 
святым таинствам и, по возможности, ослабить преследования духовенства. 
От обновленчества «сергианство» отличалось тем, что при столь же зыбких с православной 
точки зрения попытках обосновать «богоустановленность» богоборческого 
коммунистического режима, отречении от мучеников и готовности подчиниться контролю 
тоталитарного государства, ставящего своей целью искоренение веры в Бога, в вопросах 
церковной жизни оно было чуждо модернизма, и наоборот, всячески подчеркивало свою 
приверженность традиционному православию. «Сергианство» вызвало ряд расколов в 
Русской православной церкви в СССР и за рубежом. Но, критикуя «сергианство», как 
недопустимый компромисс с большевиками, многие противники политики митрополита 
Сергия, особенно за рубежом, сами, по сути, придерживались подобной же теории и практики 
в отношении иных политических режимов, в том числе откровенно антихристианских. 
Показательно, что все архиереи Русской православной церкви заграницей, оказавшиеся на 
территории, так или иначе контролируемой  СССР после II Мировой войны 1939–1945, 
перешли в юрисдикцию «сергианского» Московского патриархата. Единственным 
исключением был св. епископ Шанхайский Иоанн (Максимович), сохранивший верность 
своим принципам, отказавшийся от воссоединения с Московским патриархатом и 
покинувший коммунистический Китай вместе с частью своей паствы; притом он наиболее 
терпимо из всех епископов РПЦЗ относился к иерархии страдающей Матери-Церкви на 
Родине и молился за ее Предстоятелей. 
 
Комментарий 32. Анастасий (в миру Грибановский Александр Александрович) 
(1873–1965)) – архиепископ бывш. Кишиневский, затем  митрополит, второй первоиерарх 
Русской православной церкви заграницей. Окончил Тамбовскую духовную семинарию (1893), 
Московскую духовную академию (1897). В 1898 принял постриг и рукоположен в 
иеродиаконы. Инспектор Вифанской духовной семинарии (1900). Ректор Московской 
духовной семинарии в сане архимандрита (1901). В 1906 хиротонисан во епископа 
Серпуховского, викария Московской епархии. Сподвижник св. прпмчнц. великой княгини 
Елисаветы Феодоровны. Епископ Холмский (1914). Кавалер ордена св. Александра Невского 
(1915). Епископ Кишиневский (1915). В 1916 возведен в архиепископы. На Поместном соборе 
1917–1918 – председатель выборной комиссии при избрании патриарха. Член Священного 
синода при св. патриархе Тихоне. Переизбран на Кишиневскую кафедру. В условиях гонений 
со стороны румынский властей эмигрировал в Константинополь. В 1919–1921 – управляющий 
русскими общинами Константинопольского округа. С 1921 – глава Русской духовной миссии 
в Иерусалиме. В 1935 возведен в сан митрополита. В 1936 после кончины блаженнейшего 
митрополита Антония (Храповицкого) избран в первоиерархи Русской православной церкви 
заграницей. В начале Великой отечественной войны 1941–1945 занимал прогерманскую 
позицию, но из-за своего русского патриотизма и по причине лояльности Югославянскому 
королевскому дому и народу оккупированной немцами Югославии не пользовался доверием 
германских властей. В 1944 благословил Русскую освободительную армию генерала 
А.А. Власова. Ввиду приближения советских и титовских войск выехал из Белграда в Вену, 
затем в Карлсбад, а оттуда – в Мюнхен. Оказывал помощь русским беженцам. В 1950 переехал 
в США. На покое с 27 мая 1964. В отношении легитимизма в 1930-е занимал двойственную 
позицию, больше симпатизируя непредрешенцам. Тем не менее, принимал императора в 
изгнании Кирилла Владимировича во время его паломничества в Святую Землю в 1931 как 
главу династии Романовых. В 1938, уже будучи первоиерархом РПЦЗ, приветствовал государя 
от имени II Всезарубежного собора. Безоговорочно поддерживал следующего главу 
Российского императорского дома великого князя Владимира Кирилловича до самой своей 
смерти. 
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Комментарий 33. Серафим (в миру Лукьянов Александр Иванович) (1879-1957) – 
архиепископ Русских православных церквей в Западной Европе юрисдикции Архиерейского 
синода в Сремских Карловцах. Родился в Саратове. В 1904 принял монашество, обучаясь в 
Казанской духовной академии. Ректор Таврической и Саратовской духовных семинарий. 
В 1914 хиротонисан во епископа Сердобольского, викария Финляндской епархии. В 1920 
возведен в сан архиепископа Финляндского и Выборгского. Предстоятель Финляндской 
Православной Церкви до 1924 г. С 1926 в Англии настоятель прихода и викарий митрополита 
Евлогия (Георгиевского). В 1927 г. перешел в юрисдикцию Архиерейского синода. Переехал в 
Париж. В течение некоторого времени предубежденно относился к императору в изгнании 
Кириллу Владимировичу. Впоследствии раскаялся и стал легитимистом. В 1937 возведен в сан 
митрополита. В 1938 г. приветствовал «объединение всех русских людей под высоким 
главенством Главы Российского Императорского Дома Великого Князя Владимира 
Кирилловича» (АРИД. Ф. 8. Оп. 1. Д. 75). Во время II Мировой войны занимал активно 
прогерманскую позицию, надеясь, что «крестовый поход против коммунизма», объявленный 
А. Гитлером, приведет к освобождению России. 2 августа 1941 г. благословил устроение 
домовой церкви преп. Серафима Саровского при резиденции великого князя Владимира 
Кирилловича «Кер Аргонид» в Сен-Бриаке и по просьбе государя присылал из Парижа 
назначенного настоятелем сей церкви священника Иоанна Григор-Клочко для окормления 
советских военнопленных, содержащихся в концентрационных лагерях в Сен-Мало и на 
о. Джерсей. В 1945 г. перешел в юрисдикцию Московского Патриархата. В 1946–1949 гг. 
Патриарший экзарх Западной Европы. После увольнения на покой в 1949 принес покаяние 
перед Архиерейским синодом РПЦЗ, но потом вернулся в юрисдикцию Московского 
патриархата. По возвращении в СССР в 1954 был арестован, находился в заключении, затем 
освобожден. Скончался на покое в Гербовецком монастыре Кишиневской епархии. 
 
Комментарий 34. Иоанн V Алексеевич (Москва, 27 августа/9 сентября 1666 – Москва, 
29 января/11 февраля 1696) – царь и великий князь всея Великия, Малыя и Белыя России. 
Сын царя Алексея I Тишайшего и царицы Марии Ильиничны (урожд. Милославской). 
Подобно своему брату царю Феодору III отличался крайне слабым здоровьем. Вследствие 
бездетности Феодора III, царевич Иоанн являлся его законным наследником. Но после 
кончины царя Феодора III, последовавшей 27 апреля/19 мая 1682 года, родственники второй 
супруги царя Алексея I царицы Наталии Кирилловны предприняли попытку передать 
престол ее сыну царевичу Петру, в нарушение законных прав Иоанна. Стрелецкое войско 
возмутилось против попрания легитимного принципа. Попытка устранения царевича Иоанна 
из очереди престолонаследия повлекло кровавые эксцессы, совершившиеся прямо на глазах 
у царской семьи. Результатом всех этих событий стало постановление Земского собора от 
26 мая/8 июня 1682 об одновременном воцарении Иоанна V и Петра I Алексеевичей, причем 
Иоанн, как старший, занимал первое место по чести. 25 июня/8 июля 1682 в Успенском соборе 
Московского Кремля единственный раз в истории России были вместе венчаны на царство 
сразу два государя. Действительной правительницей России стала единоутробная сестра царя 
Иоанна V царевна Софья, осуществившая важные меры во внутренней и внешней политике, 
но злоупотреблявшая властью в ущерб царственным братьям. Некоторыми приближенными 
царевны, скорее всего без ее ведома, готовилось цареубийство. Об этом вовремя узнал уже 
достигший совершеннолетия царь Петр I, нашедший убежище в Троице-Сергиевом 
монастыре. При поддержке патриарха Иоакима он предпринял необходимые шаги для 
возвращения власти, узурпированной сестрою. 12/25 сентября 1682 царевна Софья была 
свергнута и заточена в Новодевичий монастырь. На положении царя Иоанна V это никак не 
отразилось. Он пользовался прежними почестями, но сознавая, что тяжелые недуги не 
позволяют ему заниматься сколько-нибудь активной деятельностью, полностью вверил 
государственное управление брату, а сам предавался молитве и посту. Состоял в супружестве 
с царицей Прасковьей Феодоровной (урожденной Салтыковой), родившей ему четырех 
дочерей. В 1693 государя разбил паралич, и он почти ослеп. Почил в Москве. Погребен в 
Архангельском соборе Московского Кремля. На престоле Российской империи из потомства 
царя Иоанна V царствовали его дочь императрица Анна I (1730–1740) и правнук император 
Иоанн VI (1740–1741), мать которого – внучка Иоанна V от его дочери царевны Екатерины 
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Иоанновны герцогини Мекленбург-Шверинской принцесса Брауншвейг-Люнебургская Анна 
Леопольдовна правила государством при малолетнем сыне с 9 ноября 1740 по 25 ноября 1741. 
Последней из потомков царя была сестра императора Иоанна VI принцесса Екатерина 
Брауншвейг-Люнебургская, пережившая все тяготы ссылки, постигшей ее семью после 
низложения брата, и скончавшаяся в 1807 в Горсенсе. 
 
Комментарий 35. В 1931 г. император Кирилл Владимирович совершил паломничество в 
Святую Землю. Маршрут был следующим: 7 февраля 1931 в 10-45 выезд на автомобиле из Сен-
Бриака – 7–8 февраля 1931 пребывание в Ле-Мане – 8 февраля 1931 пребывание в Мулене – 
9–10 февраля пребывание в Лионе – 10–11 февраля 1931 пребывание в Экс-ан-Провансе – 11–
18 февраля 1931 пребывание в Каннах (отель «Прованс»: встреча с великой княгиней Еленой 
Владимировной (12 февраля); посещение православного храма св. Николая в Ницце и встреча 
с вдовой вице-адмирала С.О. Макарова К.Н. Макаровой (15 февраля); встреча с королем 
Дании Христианом Х и королевой Александриной (16 февраля); участие в благотворительной 
ярмарке, организованной великой княгиней Еленой Владимировной (17 февраля) – 
18 февраля 1931 отбытие по железной дороге из Канн через Ниццу в Геную и размещение на 
германском пароходе «Оцеана» – 19 февраля 1931 отплытие «Оцеаны» из Генуи – 21 февраля 
1931 прибытие в Неаполь – 22 февраля 1931 отплытие из Неаполя – 23 февраля 1931 заход в 
Мессину и продолжение плавания – 24-25 февраля 1931 курс мимо мыса Матапан на о. Родос 
– 26 февраля 1931 прибытие на о. Родос  и отплытие курсом на Бейрут – 28 февраля 1931 
прибытие в Бейрут – 1 марта 1931 прибытие в Хайфу и отъезд на автомобиле в Иерусалим 
(встреча с архиепископом бывш. Кишиневским Анастасием (Грибановским), размещение в 
гостинице «Царь Давид», молитва за всенощной в Троицком соборе) – 2 марта 1931 в 
совпровождении архиепископа Анастасия посещение храма Вознесения Господня, 
поклонение Гробу Господню, проход по Крестному пути, посещение Гефсимании: 
поклонение в погребальной пещере Божией Матери, посещение храма св. Марии Магдалины 
и поклонение гробнице великой княгини Елисаветы Феодоровны и инокини Варвары; 
посещение женского Елеонского монастыря, встреча с патриархом Иерусалимским 
Дамианом, посещение Горненского монастыря и встреча там с губернатором Иерусалима, 
встреча в гостинице с представителями евреев-бывших подданных Российской Империи – 
3 марта 1931 встреча в мечети Омара с Великим Муфтием Хаджи Имамом Хусейном и 
посещение мечети Аль-Акса, прощание в гостинице с архиепископом Анастасием, 
представителем патриарха Дамиана архиепископом Евдором и представителями 
государственной власти и отбытие по железной дороге в Хайфу, отплытие на «Оцеане» – 
4 марта 1931 прибытие в Порт-Саид – 5 марта 1931 молитва у братской могилы русских 
моряков на Греческом кладбище – 8 марта 1931 отплытие из Порт-Саида – 10 марта 1931 
прибытие в Пирей (Греция), посещение храма св. Ольги, посещение Афин и осмотр Акрополя, 
отплытие из Пирея – 11 марта 1931 проход через Коринфский канал и заход в г. Итеа – 
12 марта 1931 прибытие на о. Корфу – 13 марта 1931 прибытие в бухту Катарро, осмотр 
г. Дубровник – 14 марта 1931 прибытие в Венецию – 15 марта 1931 осмотр 
достопримечательностей Венеции –  16 марта 1931 переезд через Милан – Геную – Вентимиле 
в Канны – 16–25 марта 1931 пребывание в Каннах – 25 марта 1931 отбытие на автомобиле в 
Сен-Бриак по маршруту Экс-ан-Прованс – Авиньон – Оранж-Лион – Виши – Тур – Сен-Бриак 
– 28 марта 1931 прибытие на виллу «Кер-Аргонид» в Сен-Бриаке. 
 
Комментарий 36. Русская обитель св. Иоанна Богослова в пределах Хиландарского 
монастыря. Располагалась к юго-западу от Кареи. Историческое ее ядро – обитель св. Иоанна 
Предтечи - основана в 1195 и приобретена у прота (в те времена, выборное должностное лицо 
– руководитель афонской администрации) св. Саввой Сербским и его отцом св. Симеоном. 
Последний памятник пребывания на Афоне св. Саввы. Со временем пришла в запустение. 
В 1882 монахом Никанором (в миру Кашиным Н.Д.), прибывшим на Афон в 1877 и 
принявшем здесь постриг, приобретена келия св. Иоанна Предтечи. После смерти 
о. Никанора настоятелем стал монах Герасим (в миру Попов Г.П.), прибывший на Афон в 
1882. По предложению Хиландарского монастыря он приобрел обитель св. Иоанна Богослова 
и объединил две келлии. С 1897 начал восстановление старинного храма, который был заново 
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освящен в 1902. В 1903 завершил прокладку водопровода и заложил новый четырехэтажный 
братский корпус с больницей (освящен 8 мая 1904). Второй корпус с трапезной на 250 человек 
в 1913, накануне I Мировой войны, еще продолжал отделываться. 8 мая 1911 в обители по 
инициативе о. Герасима был заложен архиепископом Нилом новый соборный храм в память 
300-летия дома Романовых. Святыни обители: частица Честного и Животворящего Креста 
Господня, чудотворная наместная икона Божией Матери, чудотворная икона св. Иоанна 
Предтечи, чтимая икона Божией Матери «В скорбех и печалех утешение», чтимая древняя 
икона св. Иоанна Богослова, древние иконы св. Саввы и св. Симеона Сербских, частицы 
мощей святых. Обитель имела участок земли в местности «Иваница». Безвозмездно 
принимала множество паломников. Накануне революции 1917 братии насчитывалось ок. 
80 человек, в том числе 10 священнослужителей. 
 
Комментарий 37. ОГПУ – Объединённое государственное политическое управление при 
Совете народных комиссаров (СНК) СССР (в 1922–1923 гг. Государственное политическое 
управление (ГПУ) при Народном комиссариате внутренних дел (НКВД) РСФСР) – 
карательный орган Советской власти и спецслужба по борьбе со шпионажем и бандитизмом. 
В 1934 г. преобразовано в Главное управление государственной безопасности в составе 
Народного комиссариата внутренних дел (НКВД). Первым председателем ОГПУ был Феликс 
Эдмундович Дзержинский. В 1926–1934 гг. ОГПУ возглавлял Вячеслав Рудольфович 
Менжинский (оба они – представители польского дворянства (шляхты)). 
 
Комментарий 38. 30 апреля 1924 г. в Ницце августейший блюститель престола великий 
князь Кирилл Владимирович подписал приказ № 108 по военной части о создании Корпуса 
офицеров императорских армии и флота и утвердил «Положение о Корпусе». Корпус 
создавался «с целью произвести отбор достойных офицеров, верных престолу и Основным 
законам Российской империи и объединить их под знаменем законности для предстоящего 
служения Родине». Корпус замысливался как резерв, из которого «производятся назначения 
в активные военные группы» и выбираются отдельные люди для выполнения «поручений 
военного характера». Что подразумевалось под «активными военными группами», и каковы 
могли быть их цели, не совсем ясно.  Легитимисты отвергали террористическую деятельность 
в России и участие в каких бы то ни было вооруженных конфликтах в других странах, а иная 
активность военных групп и даже индивидуальное исполнение поручений военного 
характера могли проявиться только в случае начала боевых действий. Возможно, 
предполагались разведывательные акции, обеспечение безопасности членов императорской 
семьи и руководителей легитимистского движения и сопровождение пропагандистской 
литературы при попытках ее доставки в Россию. Несмотря на Императорский статус Корпуса, 
в него принимались не только офицеры гвардии, армии и флота, произведенные в чин 
указами императора, но и те, кто получил чин после 1 марта 1917 г. Для этих лиц, как явствует 
из ряда дальнейших пунктов Положения, предполагалась своего рода процедура 
утверждения в реальном чине со стороны законного преемника императоров. Запрещалось 
зачислять в Корпус тех, «чьи поступки свидетельствуют об отсутствии преданности Родине», 
совершивших уголовные преступления или причастных к ним, а также лиц, совершивших 
«деяния, несогласные с офицерской честью и достоинством». Учитывая зачастую бедственное 
положение военнослужащих в эмиграции, во избежание недоразумений оговаривалось, что 
«честный труд, хотя бы обстановка его и не соответствовала условиям офицерского быта при 
обычных условия, не может служить препятствием к зачислению в Корпус». При этом 
отказывалось в праве зачисления офицерам, которые «состоят в учреждениях, явно вредящих 
восстановлению законного порядка в России и враждебных нашей Родине». 
Устанавливалось, что зачисление каждого может быть только персональным, а не в составе 
групп. При Канцелярии Блюстителя престола и при его военных представителях в разных 
странах образовывались приемные комиссии. Каждая комиссия состояла из не менее пяти 
членов, назначаемых блюстителем престола, и еще пяти запасных. Большинство должно 
было иметь штаб-офицерский чин, но два члена могли быть капитанами императорского 
производства. Председатели комиссий назначались блюстителем престола, их 
заместителями становились старшие за ними по чину. Выборное начало в комиссиях не 
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допускалось. Вопросы решались большинством голосов; при равенстве голосов председатель 
имел перевес. За деятельностью комиссий наблюдали военные представители блюстителя 
престола или особо назначенные им лица. Ответственность в приеме офицеров комиссии 
несли перед блюстителем престола. Решения комиссии не подлежали обжалованию. 
Офицеры, заявления которых были отклонены комиссией, могли ходатайствовать перед 
блюстителем о вторичном рассмотрении вопроса об их приеме. Если Блюститель престола 
соглашался, дело рассматривалось вторично. Повторный отказ лишал офицера права быть 
зачисленным в Корпус. Делопроизводство приемных комиссий велось при военных 
представителях и при Канцелярии. Списки офицеров выпусков до 1 марта 1917 г. 
направлялись в Канцелярию блюстителя престола для объявления в приказах по военной 
части. Об офицерах, произведенных в чин после 1 марта 1917 г. должно было составляться 
особое представление блюстителю престола, на основании которого производилось 
зачисление приказом по военной части.  Эти приказы с именными списками не подлежали 
публикации и оглашению заграницей, а хранились в Канцелярии и у военных 
представителей. Все зачисленные в Корпус офицеры получали удостоверение и право 
ношения «особого нагрудного знака». Для того, чтобы вступить в Корпус, офицеру нужно 
было подать заявление военному представителю блюстителя престола. В странах, где 
военные представители отсутствовали, заявление писалось в Канцелярию и передавалось 
через гражданского представителя или через местные легитимистские организации. 
К заявлению следовало приложить документы, удостоверяющие наличие офицерского чина 
(заверенные копии). Если кто-то утратил документы, его офицерство могли подтвердить двое 
офицеров Корпуса, принимающих на себя ответственность за достоверность этой 
информации. В заявлениях вступающие указывали чин, имя, отчество, фамилию и точный 
адрес, а в прилагаемых записках по произвольной форме – чин, имя, отчество, фамилию, год 
и место рождения, военное образование, год производства в первый офицерский чин, время 
пребывания в строю и части (без перечисления подробностей службы), участие в боях, боевые 
отличия, нахождение в нестроевых должностях, чин к 1 марта 1917 г., состояние здоровья, 
наличие семьи. Впоследствии были введены анкеты. Если комиссия считала представленные 
сведения недостаточными, она возвращала их офицеру для предоставления дополнительной 
информации. Не исключалась и независимая проверка данных. Для офицеров 
императорского производства положительная резолюция ставилась «В приказ», а для 
произведенных в офицерский чин после 1 марта 1917 г. – «Ходатайство пред Августейшим 
Блюстителем Престола». При отказе во всех случаях писалось «Отклонить». Переписка с 
резолюцией о приеме передавалась военному представителю блюстителя престола или в 
Канцелярию для «составления представления на тех офицеров, чей прием производится 
приказом Блюстителя по военной части». После 1 марта 1917 года признавались офицеры, 
получившие первый чин на основании приказов военных министров Временного 
правительства до октября 1917 г., главнокомандующих фронтами I Мировой войны, 
«Временного правителя» адмирала А.В. Колчака, главнокомандующих фронтами 
Гражданской войны (Юга России, Восточного, Архангельского и Северо-Западного), а также 
атаманов всех казачьих войск. Однако, учитывая неразбериху Гражданской войны, 
оговаривалось, что эти производства дают право на зачисление в Корпус только если офицер 
прошел курс обучения в военном учебном заведении или пробыл в строю нижним чином не 
менее 6 месяцев в боевых частях или 10 месяцев вообще в строю, и только если производства 
были совершены военачальниками в период занятия ими перечисленных соответствующих 
должностей. Генералы, адмиралы, и штаб-офицеры, командовавшие до 1 марта 1917 г. 
частями «не менее полка в пехоте и коннице, бригады и отдельного дивизиона в артиллерии, 
отдельного батальона в технических войсках, судами 1-го и 2-го ранга во флоте, а равно 
занимавшие соответствующие должности в штабах и военных управлениях» зачислялись в 
Корпус непосредственно блюстителем престола «по подаче ими о том всепреданнейших 
рапортов». Офицеры состояли на учете при Канцелярии и военных представителях 
блюстителя престола и обязывались сообщать о перемене места жительства. Из ведения 
военных представителей изымалось делопроизводство по вопросам приема «лиц, дела о коих 
требуют соблюдения тайны» и «окончивших военно-учебные заведения в советской России и 
ныне находящихся заграницей», а правила и порядок их приема не подлежал оглашению. 
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Исключение из Корпуса производилось приказами блюстителя престола по постановлению 
судов и в дисциплинарном порядке. Приказы об исключении подлежали публикации. Все 
офицеры должны были носить чины, которые были приобретены ими до 1 марта 1917 г. и теми 
чинами, которые были приобретены в период «гражданских войн» приказами 
перечисленных ранее военачальников. О производстве в следующие чины уже в условиях 
эмиграции в первом Положении ничего не говорилось, эта практика возникнет позднее. 
В зависимости от условий в каждой стране и отдельных областях должны были 
формироваться отделы и отделения Корпуса, начальники которых назначались приказами 
блюстителя престола и подчинялись его военным представителям на местах. Офицерам 
отделов и отделений рекомендовалось образовывать «объединения и общества в целях 
сближения, взаимопомощи, расширения знаний, улучшения быта и пр[очее], следуя строго 
условиям и порядку в стране». Председатели таких обществ утверждались блюстителем 
престола. Назначение офицеров в «активные группы» должны были производиться особыми 
приказами блюстителя престола через его военных представителей. Суды Корпуса 
существовали при военных представителях, «которые ведают всей судной частью Корпуса в 
стране и руководят судами отделов». Корпус возглавил генерал-лейтенант Генерального 
штаба Николай Афанасьевич Обручев. Сын Кирилла Владимировича семилетний Владимир 
Кириллович был символически зачислен в состав Корпуса рядовым солдатом и матросом. 
В приказе № 108 от 30 апреля 1924 г. Кирилл Владимирович выразил надежду, что 
«достойнейшие офицеры, объединенные в Корпус офицеров императ[орской] армии и флота, 
восстановят в своей среде ту дружную сплоченность, которая всегда служила основой русской 
военной мощи, и сохранят достоинство своего высокого звания в глазах народов, среди 
которых мы временно живем. Я уверен также, что сплочением вокруг испытанных заветов 
русского воинства мы приблизим счастливые дни освобождения Родины, когда все русские 
офицеры вновь соберутся под родными знаменами и штандартами, и вновь на морях 
разовьется Андреевский флаг». Этого Кириллу Владимировичу и верным ему офицерам не 
суждено было увидеть, но в условиях изгнания Корпус стал мощной и наиболее надежной 
опорой легитимистского движения. Спустя некоторое время его социальная база была 
расширена за счет унтер-офицерского и рядового состава, и он стал именоваться «Корпус 
Императорских Армии и Флота». Приказами от 29 июня, 5 июля и 30 августа 1924 г. в него 
открылся доступ врачам, чиновникам Военного и Морского Ведомства, военному 
духовенству, сестрам милосердия, юнкерам, гардемаринам, солдатам, матросам и казакам. 
Приказом № 247 от 15 января 1926 г. Император Кирилл Владимирович переименовал 
организацию в Корпус императорских армии и флота. Учет всех чинов, входящих в состав 
Корпуса сосредотачивался в Канцелярии его императорского величества. Таковой порядок 
оставался неизменным вплоть до 1929 г. Успешное развитие идеи легитимистского движения 
вызвало быстрый рост и увеличение состава Корпуса. Жизнь потребовала в дальнейшем 
образования отдельного аппарата, где были бы сосредоточены все вопросы по организации и 
управлению Корпусом, в лице Заведывающего делами Корпуса (командира Корпуса) с его 
Канцелярией. 29 сентября 1929 г. Кирилл Владимирович утвердил новое Положение об 
управлении Корпусом. Заведывающим делами (командиром) Корпуса был назначен генерал-
лейтенант Константин Валерианович Апухтин. Он вел дела Корпуса, переписку с 
Канцелярией е.и.в. и передавал туда требуемые материалы по военному ведомству. В военно-
административном отношении Корпус подразделялся на округа, районы и отделы. В 1934 
Кирилл Владимирович приказал «в силу создавшейся политической обстановки Парижский 
Округ Корпуса И(мператорских) А(рмии) и Ф(лота) в Париже переименовать в – «Общество 
взаимопомощи бывших комбатантов Русской Императорской Армии и Флота». Под таким 
названием КИАиФ был зарегистрирован во Франции как офицерско-профессиональная 
организация. При Корпусе велись списки, в которые заносились сведения о вновь 
поступающих и из которых по тем или иным причинам (отставка, смерть, серьезные 
проступки) исключались члены этой военной организации. Особой честью, как и до 
революции, было зачисление в списки Корпуса «навечно» (например, спасшего от поругания 
останки Алапаевских мучеников генерал-майора князя Павла Петровича Тумбаир-
Малиновского (ум. 1926), первого чина КИАиФ генерала-от-инфантерии барона Александра 
Николаевича Меллера-Закомельского (ум. 1928), офицеров 20-го Драгунского Финляндского 
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полка штаб-ротмистра Альберта Христиановича Шиллера, ротмистра Н.В. Карташева, 
поручика А.А. Гайера и рядового Н.В. Федотова, расстрелянных в январе 1930 г. в Ленинграде 
по «делу кирилловцев»). К середине 1930-х гг. КИАиФ по спискам насчитывал ок. 15 тыс. 
человек, реальная численность – ок. 6 тыс. активных членов. Кирилл Владимирович считал, 
что «Красная Армия должна сыграть решающее значение в судьбах России и что она все 
больше проникается национальным духом, а также в военном отношении находится в очень 
хорошем состоянии». В инструкциях Канцелярии е.и.в. на случай кардинальных изменений 
в России содержалась данная императором в изгнании установка, что «при первой 
возможности чины Корпуса И(мператорской) А(рмии) и Ф(лота) должны будут влиться в 
ряды Русской Армии, бывшей Красной Армии». После смерти Императора Кирилла 
Владимировича в 1938 г. наблюдается новый приток добровольцев в Корпус. В 1939 г. 
командир Корпуса генерал К.В. Апухтин в 1939 г. представил великому князю Владимиру 
Кирилловичу личный доклад о «строительстве будущих Российских Вооруженных Сил после 
падения большевизма». Однако дальнейшему развитию КИАиФ помешала начавшаяся 
II Мировая Война.  В конце войны штаб Корпуса был частично эвакуирован в Австрию. 
Из всех Округов сохранился лишь Французско-Бельгийский во главе с генерал-майором 
Алексеем Семеновичем Олехновичем, который стал вторым командиром Корпуса после 
кончины генерала К.В. Апухтина в 1950 г. В США работой КИАиФ заведовал генерал-майор 
Георгий Дионисиевич Ивицкий. 17 ноября 1953 г. великий князь Владимир Кириллович 
утвердил новую редакцию Положения об управлении Корпусом 1929 г. 17 августа 1965 г. на 
место скончавшегося генерал-майора А.С. Олехновича был временно назначен генерал-
майор Генерального штаба Алексей Михайлович Юзефович. 9 декабря 1965 г. заведывающим 
делами Корпуса стал полковник Сергей Андреевич Усов, который вскоре погиб в 
автокатастрофе. В 1966 г. командование Корпусом принял капитан Иван Андреевич 
Жовтоног, произведенный в подполковники. В 1978 г. после кончины подполковника 
И.А. Жовтонога исполнение должности заведывающего делами КИАиФ было возложено на 
начальника отдельного района в Нью-Йорке капитана Глеба Алексеевича фон Бенземана, 
утвержденного в должности в 1979 г. с производством в полковники. В 1982 г. Г.А. фон 
Бенземан скончался. Его сменил 86-летний полковник Анатолий Николаевич Стафиевский, 
начальник австралийского округа КИАиФ, утвержденный в должности в 1984 г. 
и возглавлявший Корпус до своей смерти в 1988 г. Последним заведывающим делами КИАиФ 
стал капитан Федор Михайлович Якимов, бывший офицер шахской армии Ирана, после 
революции 1979 г. переехавший в Великобританию. Он исполнял должность с 1987 г. в связи 
с тяжелой болезнью А.Н. Стафиевского, по его ходатайству. Численность Корпуса продолжала 
таять, и он естественным образом прекратил свое существование. 
 
Комментарий 39. Александр (в миру Немоловский Александр Алексеевич) (1875–
1960) – архиепископ, затем митрополит Брюссельский и Бельгийский. Родился в семье 
сельского священника Волынской епархии. Окончил Волынскую духовную семинарию и 
Санкт-Петербургскую духовную академию (1901). Кандидат богословия. Рукоположен в иереи 
(на условиях целибата) и назначен священником Катасакво-Филадельфийского прихода 
(САСШ). В 1905 переведен в Рэдинг (штат Пенсильвания). С 1906 – настоятель церкви в 
Джерси-Сити (шт. Нью-Йорк). Редактор украиноязычной газеты «Свет», борец с униатством. 
Протоиерей (1909). В ноябре 1909 пострижен в монашество, возведен в сан архимандрита и 
хиротонисан в Александро-Невской Лавре во епископа Аляскинского, викария Алеутской 
епархии. С 1916 – епископ Канадский.  В 1917 вступил в управление Северо-американской 
епархией после отбытия на Поместный собор архиепископа Евдокима (будущего 
обновленца). С 1918 – епископ Алеутский и Северо-Американский. Мужественно обличал 
революционные беспорядки в России, в своих проповедях отстаивал учение Православной 
Церкви о царской власти. Из-за этого подвергся гонениям и интригам со стороны посла 
Б.А. Бахметева и назначенного этим послом наблюдателя за церковными делами 
В.В. Буймистрова. Эти лица, а также прибывший в Америку митрополит Платон 
воспользовались некоторыми ошибками и просчетами, допущенными епископом 
Александром в финансово-хозяйственной и административной деятельности, и добились его 
смещения. В 1921 переехал в Константинополь, где стал одним из первых иерархов, открыто 
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заявивших о своей четкой легитимистской позиции и верноподданности императору в 
изгнании Кириллу Владимировичу. После 1928 переселился на Афон в Андреевский скит. 
Затем переехал в Бельгию, где вступил в управление епархией на правах викария 
митрополита Евлогия (Георгиевского) (1928). Архиепископ Брюссельский и Бельгийский 
юрисдикции митрополита Евлогия (окончательно утвержден в 1936). Смело обличал и 
коммунизм, и нацизм. Например, в проповеди, произнесенной 31 июля 1938 года, Владыка 
Александр сказал: «В Германии жестокий варвар Гитлер уничтожает Христианскую веру, 
одновременно насаждая язычество. Мы молим Бога, чтобы он спас эту страну от этого 
ужасного человека, так как там еще хуже, чем в советской России». После германской 
оккупации Бельгии арестован Гестапо 4 ноября 1940 года, в праздник Казанской иконы 
Божией Матери. Ему на грудь повесили табличку «Враг № 2». Вывезен в Германию и 
заключен в тюрьму в Аахене. Благодаря заступничеству митрополита Берлинского и 
Германского Серафима (Лядэ) переведен в Берлин, где ему было позволено под домашним 
арестом служить псаломщиком в церкви на Тегельском кладбище без права 
священнодействовать и проповедовать. В 1945 вместе с митрополитом Евлогием перешел в 
юрисдикцию Московского патриархата. В 1945–1948 – архиепископ Берлинский и 
Германский Московского патриархата. В 1946 посетил Москву. В 1948 назначен 
архиепископом Брюссельским и Бельгийским Московского патриархата. В 1959 в связи с         
50-летием архиерейской хиротонии возведен патриархом Алексием I в сан митрополита. 
До конца дней сохранял монархические и антикоммунистические убеждения. «Враги 
Христовы никогда не будут моими друзьями, – говорил Владыка Александр, – но ни от 
Матери-Церкви, ни от России я не отрекусь!». Скончался 11 апреля 1960 в Брюсселе. 
 
Комментарий 40. Имеется в виду И.В. Сталин. Сталин (наст. фамилия Джугашвили) 
Иосиф Виссарионович (1879–1953) – преемник В.И. Ульянова (Ленина) в качестве 
руководителя коммунистического режима в России. Начал обучение в Тифлисской духовной 
семинарии, откуда был исключен за революционную деятельность. Руководил 
экспроприациями – криминальными ограблениями для пополнения партийной казны. Член 
ЦК партии большевиков с 1912. После октябрьского переворота 1917 – народный комиссар по 
делам национальностей. В 1922–1952 – генеральный секретарь коммунистической партии, в 
1952–1953 – секретарь ЦК КПСС. С мая 1941 – председатель Совета народных комиссаров, 
затем Совета министров СССР. Во время Великой отечественной войны 1941–1945 – 
председатель Государственного комитета обороны, народный комиссар обороны и верховный 
главнокомандующий Вооруженными силами СССР. Генералиссимус. Продолжал 
тоталитарную террористическую и богоборческую политику В.И. Ульянова (Ленина). В 1932 
санкционировал начало «безбожной пятилетки», в ходе которой планировалось искоренение 
в СССР к 1937 любой религиозности (план провалился; согласно проведенной в 1937 г. 
переписи даже по официальным данным более 55 миллионов граждан СССР не побоялись 
декларировать свою веру в Бога). Дополнил марксистско-ленинскую доктрину 
идеологической основой массового террора – теорией об «обострении классовой борьбы» по 
мере развития строительства социализма. В годы Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. из тактических соображений ослабил гонения на религию, но никогда не отказывался 
от агрессивной атеистической направленности режима. За годы правления И.В. Сталина 
были физически уничтожены миллионы соотечественников, разрушены десятки тысяч 
храмов и других памятников истории и культуры, создан невиданный в истории 
репрессивный аппарат. Роль И.В. Сталина в годы Великой Отечественной войны 
неоднозначна, но, несомненно, он внёс существенный вклад в достижение победы. Проявил 
себя как сильный деятель международного масштаба; добился создания «социалистического 
лагеря». Под руководством И.В. Сталина СССР стал ядерной державой. Скончался 5 марта 
1953 г. Спустя 3 года после смерти И.В. Сталина, в 1956 г. на ХХ съезде КПСС руководство 
коммунистического режима во главе с первым секретарем ЦК КПСС Н.С. Хрущевым 
предприняло попытку возложить на покойного единоличную ответственность за 
совершенные коммунистическим режимом преступления и осудило его так называемый 
«культ личности», что не имеет ничего общего с исторической объективностью. 
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Комментарий 41. Борис Владимирович (Санкт-Петербург, 12 ноября ст. ст. 1877 – 
Париж, 27 октября/9 ноября 1943) – великий князь, третий сын великого князя Владимира 
Александровича и великой княгини Марии Павловны Старшей, внук императора 
Александра II. Родился в Санкт-Петербурге. Шеф 45-го пехотного Азовского полка. Зачислен 
в списки лейб-гвардии Семеновского и Драгунского полков и 4-го стрелкового 
Императорской Фамлии батальона. Окончил Николаевское кавалерийское училище. С 1896 
– корнет лейб-гвардии Гусарского полка, с 1897 – флигель адъютант. В 1903 отчислен из 
полка и зачислен в Свиту его величества. В 1904 назначен в распоряжение наместника 
Дальнего Востока адмирала Е.И. Алексеева. Затем состоял при главнокомандующем генерал-
адъютанте А.Н. Куропаткине. За отличия в боевых действиях награжден золотым 
Георгиевским оружием (саблей) с надписью «За храбрость». В 1908 вернулся в Гусарский 
полк, произведен в ротмистры. В 1909 зачислен в списки лейб-гвардии Саперного батальона. 
В 1911 произведен в полковники. В том же году представлял особу императора на коронации 
короля Георга V. В 1912 представлял особу императора на коронации короля Сиама Рамы VI. 
В 1914 произведен в генерал-майоры Свиты Е.В. В 1914–1915 – командир лейб-гвардии 
Атаманского наследника цесаревича полка. С сентября 1915 – походный атаман всех казачьих 
войск. В 1916 назначен шефом 5-го Кубанского пластунского батальона. Помимо фамильных 
орденов Императорского Дома награжден орденами Св. Георгия 4-й ст. и Св. Владимира 4-й 
ст. с мечами и Св. Владимира 2-й ст. В феврале 1917 пытался сохранить на престоле 
Николая II. Был арестован по распоряжению Временного правительства. В июне освобожден 
и в сентябре уехал в Кисловодск к матери. В августе 1918 вместе с великим князем Андреем 
Владимировичем арестован большевиками, бежал с братом в Кабарду. С сентября 1918 жил в 
Анапе, потом вернулся в Кисловодск. Эмигрировал в 1919 через Константинополь в Париж. 
В 1919 в Генуе (Италия) вступил в неравнородный брак с З.С. Елисеевой (урожд. Рашевской). 
Не испрашивал дозволения на брак у главы Российского императорского дома и не 
обращался с просьбой оформить статус своей супруги и потомства в соответствии с 
фамильными законами Российского императорского дома на основании акта императора в 
изгнании Кирилла Владимировича от 28 июля 1935, т.к. знал, что Кирилл Владимирович 
считает его брак «незаконным и недействительным». В 1938–1943 в силу ст. 29 Основных 
государственных законов Российской империи являлся наследником главы Российского 
императорского дома великого князя Владимира Кирилловича. Член Совета императорского 
дома. Потомства не оставил. Скончался в Париже, похоронен в Контрексвилле. 
 
Комментарий 42. Димитрий Павлович (село Ильинское Звенигородского уезда 
Московской губернии, 6 сентября ст. ст. 1891 – Давос (Швейцария), 20 февраля/5 марта 1942) 
– великий князь, единственный сын св. мученика великого князя Павла Александровича и 
великой княгини Александры Георгиевны (урожд. принцессы Греческой), внук императора 
Александра II. Шеф 11-го гренадерского Фанагорийского полка и лейб-гвардии 20-го 
стрелкового батальона. Зачислен в лейб-гвардии Конный полк. Мать великого князя 
Димитрия Павловича скончалась при родах, отец в 1902 был отправлен в изгнание в связи с 
вступлением в неравнородный брак. Воспитанием великого князя Димитрия Павловича и его 
сестры великой княжны Марии Павловны занимались великий князь Сергий Александрович 
и св. преподобномученица великая княгиня Елисавета Феодоровна. В 1909–1911 прошел курс 
в Офицерской кавалерийской школе. В 1911 произведен в корнеты. С 1912 – флигель-
адъютант. Участник первых Олимпийских игр в Стокгольме в 1912, председатель первых 
российских Олимпийских игр в Киеве в 1913. В чине штабс-ротмистра участвовал в I Мировой 
войне. В декабре 1916 принял пассивное участие в убийстве Г.Е. Распутина, за что выслан и 
направлен в корпус генерала-от-кавалерии Н.Н. Баратова в Персию. После революции 
продолжал военную службу в Британском экспедиционном корпусе в Месопотамии. Выехал 
в Лондон, затем жил в Париже. Некоторыми кругами в эмиграции выдвигался в качестве 
претендента на российский престол вопреки закону о престолонаследии, но сам всецело 
поддержал акт великого князя Кирилла Владимировича о принятии им титула императора в 
изгнании в 1924. В 1926 в Биаррице вступил в неравнородный брак с американской 
подданной Анной Одри Эмери. Испросил дозволение на брак у Кирилла Владимировича и 
получил для супруги и потомства княжеский титул с фамилией Ильинских. В 1935 в силу акта 
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от 28 июля получил для супруги и потомства титул светлейших князей Романовских-
Ильинских. В 1937 брак расторгнут. Член Государева совещания при императоре Кирилле 
Владимировиче. Августейший представитель его императорского величества в Париже. 
В 1935–1938 – председатель Главного совета и спортивного отдела Младоросской партии. 
Почетный августейший попечитель Зарубежного союза русских инвалидов. С 1938 член 
Совета императорского дома при великом князе Владимире Кирилловиче. Скончался в 
Давосе (кантон Граубюнден, Швейцария), погребен в Майнау (Германия). 
 
Комментарий 43. Всеволод Иоаннович (Санкт-Петербург, 7/20 января 1914 – Лондон, 
5/18 июня 1973) – князь крови императорской, единственный сын св. мученика князя крови 
императорской Иоанна Константиновича и княгини крови императорской Елены Петровны 
(урожд. принцессы Сербской), праправнук императора Николая I. После революции и казни 
отца большевиками эмигрировал с матерью в Великобританию. Являлся августейшим 
представителем главы Российского императорского дома на Великобританию, в 1938 
назначен членом Совета императорского дома. В 1939 в Лондоне вступил в неравнородный 
брак с М. Лигон. Испросил дозволения на брак у главы Российского императорского дома 
великого князя Владимира Кирилловича и получил для супруги титул светлейшей княгини 
Романовской-Павловской. Брак расторгнут в 1956. В 1956 в Лондоне вступил во второй 
неравнородный брак с Э. де Гостоньи (был ее четвертым мужем). Брак расторгнут в 1961. 
В 1961 в Лондоне вступил в третий неравнородный брак с В. Кнюст. Испросил дозволение на 
брак у великого князя Владимира Кирилловича и получил для супруги титул светлейшей 
княгини Романовской-Кнюст. Во всех трех браках детей не имел. В 1956-1973 в силу ст. 27 
ОГЗРИ по праву мужского первородства являлся наследником главы Российского 
императорского дома великого князя Владимира Кирилловича. До конца 1960-х всецело 
поддерживал главу дома, некоторое время был назначен душеприказчиком на случай его 
кончины. В 1970 примкнул к династической «фронде» и подписал заявление, необоснованно 
оспаривающее законный статус великого князя Владимира Кирилловича и его семьи и 
протестующее против Акта 23 декабря 1969 о блюстительстве престола. С его кончиной угасла 
линия Константиновичей. 
 
Комментарий 44. Гавриил Константинович (Павловск, 3 июля ст. ст. 1887 – Париж, 
15/28 февраля 1955) – князь крови императорской (с 1939 великий князь), второй сын 
великого князя Константина Константиновича и великой княгини Елисаветы Маврикиевны 
(урожд. принцессы Саксен-Альтенбургской), правнук императора Николая I. Родился в 
Павловске. С 1900 в 1-м Московском кадетском корпусе. С 1905 – в Николаевском 
кавалерийском училище. Прослушал курс лекций в Лицее.  В 1907 зачислен в лейб-гвардии 
Гусарский полк. С 1908 – флигель-адъютант. Во время I Мировой войны участвовал в боевых 
действиях. Помимо фамильных орденов императорского дома награжден орденами 
Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом и Георгиевским оружием. В 1915 отчислен из полка 
в Свиту его величества. В 1916 окончил ускоренные курсы при Императорской Николаевской 
военной академии и произведен в полковники. В 1917 в Петрограде вступил в неравнородный 
брак с А.Р. Нестеровской. В 1918 арестован в Петрограде, содержался в заключении в 
Петропавловской крепости вместе с впоследствии расстрелянными свв. мучениками 
великими князьями Павлом Александровичем, Димитрием Константиновичем, Николаем 
Михайловичем и Георгием Михайловичем. Освобожден и получил разрешение на выезд 
благодаря хлопотам жены и заступничеству А.М. Горького. С 1920 проживал в Париже. В 1935 
испросил у императора в изгнании Кирилла Владимировича и получил для супруги титул 
светлейшей княгини Романовской-Стрельнинской. Председатель Объединения групп частей 
Российской императорской армии. Член Совета императорского дома. Почетный 
августейший председатель Общекадетского объединения во Франции. 15 мая 1939 главой 
Российского императорского дома великим князем Владимиром Кирилловичем возведен в 
великокняжеское достоинство с титулом императорского высочества. Овдовел в 1950. В 1951 
вступил во второй неравнородный брак с княжной И.И. Куракиной. Испросил дозволение на 
брак у великого князя Владимира Кирилловича и получил для супруги титул светлейшей 
княгини Романовской-Куракиной. В обоих браках потомства не имел. Автор воспоминаний 
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«В Мраморном дворце. Из хроники нашей семьи». Скончался в Париже, похоронен на 
кладбище Сен-Женевьев-де-буа. 
 
Комментарий 45. Роман Петрович (Петергоф, 5 октября ст.ст. 1896 – Рим, 10/23 октября 
1978) – князь крови императорской, единственный сын великого князя Петра Николаевича и 
великой княгини Милицы Николаевны (урожд. княжны Черногорской), правнук императора 
Николая I. Подпоручик Инженерного корпуса. Эмигрировал с членами своей семьи из Крыма 
в 1919. В 1921 в Антибе вступил в неравнородный брак с графиней П.Д. Шереметьевой. 
Поддерживал претензии своего дяди великого князя Николая Николаевича на лидерство в 
эмиграции, занимал враждебную позицию в отношении законных глав Российского 
императорского дома в изгнании, некоторыми кругами выдвигался в качестве претендента 
на российский престол в обход закона о престолонаследии.  Не испрашивал дозволения на 
брак у главы Российского императорского дома и отказался оформить статус своей супруги и 
потомства в соответствии с фамильными законами Российского императорского дома на 
основании акта императора Кирилла Владимировича от 28 июля 1935. После II Мировой 
войны некоторое время старался поддерживать хорошие личные отношения с главой 
Российского императорского дома великим князем Владимиром Кирилловичем, но в 1970 
подписал заявление, необоснованно оспаривающее законный статус великого князя и его 
семьи и протестующее против Акта 23 декабря 1969 о блюстительстве престола. В 1973–1978 
в силу ст. 27 Основных государственных законов Российской Империи по праву мужского 
первородства являлся наследником главы Российского императорского дома великого князя. 
Владимира Кирилловича. В 1977 возглавил новообразованное «Объединение рода 
Романовых», включавшее здравствовавших на тот момент князей императорской крови и 
морганатических потомков членов династии, игнорирующих историческое фамильное право 
Российского императорского дома. Скончался в Риме, погребен на кладбище Тестаччо. 
Оставил морганатическое потомство. Линия угасла. 
 
Комментарий 46. Андрей Александрович (Санкт-Петербург, 12 января ст.ст. 1897 – 
Провендер (графство Кент, Великобритания) 25 апреля/8 мая 1981) – князь крови 
императорской, старший сын великого князя Александра Михайловича и великой княгини 
Ксении Александровны, правнук императора Николая I. Офицер лейб-гвардии Конного 
полка. В 1918 вступил в неравнородный брак с вдовой А.А. фон Фридерици Елизаветой 
Фабрициевной фон Фридерици (урожденная княжна Руффо; погибла в 1940 в результате 
германской бомбардировки). В 1924 вместе с отцом и совершеннолетними братьями подписал 
верноподданническое письмо на имя императора в изгнании Кирилла Владимировича. 
Не испрашивал дозволения на брак у главы Российского императорского дома и отказался 
оформить статус своей супруги и потомства в соответствии с фамильными законами 
Российского императорского дома на основании акта императора Кирилла Владимировича 
от 28 июля 1935. В 1938 подтвердил свое признание законного статуса великого князя 
Владимира Кирилловича в качестве главы Российского императорского дома после кончины 
Кирилла Владимировича. Член Совета императорского дома при великом князе Владимире 
Кирилловиче. В 1942 вступил во второй неравнородный брак с Н. Мак-Дугал (1908–2000). 
В 1970 подписал заявление, необоснованно оспаривающее законный статус великого князя 
Владимира Кирилловича и его семьи и протестующее против Акта 23 декабря 1969 о 
блюстительстве престола. В 1978-1981 в силу ст. 27 Основных государственных законов 
Российской Империи по праву мужского первородства являлся наследником главы 
Российского императорского дома великого князя Владимира Кирилловича. После смерти 
князя Романа Петровича в 1978 возглавил «Объединение рода Романовых», включавшее 
здравствовавших на тот момент князей императорской крови и морганатических потомков 
членов династии, игнорирующих историческое фамильное право Российского 
императорского дома. Оставил морганатическое потомство от обоих браков. Скончался в 
Провендере (графство Кент). 
 
Комментарий 47. Никита Александрович (Санкт-Петербург, 4 января ст.ст. 1900 – 
Канны (деп. Приморские Альпы, Франция), 30 августа/12 сентября 1974) – князь крови 
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императорской, третий сын великого князя Александра Михайловича и великой княгини 
Ксении Александровны, правнук императора Николая I. Эмигрировал вместе с матерью. 
В 1922 в Париже вступил в неравнородный брак с графиней М.И. Воронцовой-Дашковой. 
В 1924 вместе с отцом и совершеннолетними братьями подписал верноподданническое 
письмо на имя императора в изгнании Кирилла Владимировича. На Никиту Александровича 
Кириллом Владимировичем возлагались различные общественные поручения. Некоторыми 
кругами эмиграции выдвигался в качестве претендента на российский престол вопреки 
закону о престолонаследии. В 1932 написал письмо Кириллу Владимировичу с отказом ему 
подчиняться из-за несогласия с высочайшим Новогодним обращением 1932, содержащим 
осуждение не только коммунизма, но и капитализма. В дисциплинарном порядке исключен 
из состава императорской фамилии, т.е. лишен всех династических прав, кроме 
неприкосновенного и неотъемлемого права престолонаследия. В силу этого не был в 1934 
приглашен на свадьбу принца Георга Кентского с принцессой Мариной Греческой, а его 
поражение в правах нашло отражение в «Готском альманахе». Впоследствии написал 
покаянное письмо. 31 декабря 1934 подписал заявление: «Информации, появившиеся в 
русской печати и связанные с Моим именем вынуждают меня заявить нижеследующее: 
1) Я решительно осуждаю содержание брошюры, изданной г. Сычевым под заглавием 
«Законы о Престолонаследии в России». 2) Я никогда не считал спорным вопрос о 
Престолонаследии и не мог отрицать прав на Престол Главы Российского 
Императорского Дома Великого Князя Кирилла Владимировича, Которому всецело 
подчиняюсь. Никита. 31 декабря 1934, г. Лондон». Был прощен и восстановлен в правах члена 
императорской фамилии. Впоследствии неоднократно менял свою политическую позицию. 
Не испрашивал дозволения на брак у главы Российского императорского дома и отказался 
оформить статус своей супруги и потомства в соответствии с фамильными законами 
Российского императорского дома на основании акта императора Кирилла Владимировича 
от 28 июля 1935. В 1950-60-х выступал с заявлениями, враждебными великому князю 
Владимиру Кирилловичу и его семье. В 1970 поддержал заявление князей Всеволода 
Иоанновича, Романа Петровича и Андрея Александровича, необоснованно оспаривающее 
законный статус великого князя Владимира Кирилловича и его семьи и протестующее против 
Акта 23 декабря 1969 о блюстительстве престола. Оставил морганатическое потомство (ныне 
угасло). Скончался в Каннах, погребен в Рокбрюне. 
 
Комментарий 48. Димитрий Александрович (Гатчина, 2/15 августа 1901 – Лондон, 
24 июня/7 июля 1980) – князь крови императорской, четвертый сын великого князя 
Александра Михайловича и великой княгини Ксении Александровны, правнук императора 
Николая I. Эмигрировал вместе с матерью. В 1924 вместе с отцом и совершеннолетними 
братьями не подписал верноподданническое письмо на имя императора в изгнании Кирилла 
Владимировича, т.к. находился в Нью-Йорке, но, в отличие от своих братьев, поддерживал 
Кирилла Владимировича по убеждениям. В 1931 вступил в неравнородный брак с графиней 
М.С. Голенищевой-Кутузовой. Единственный из сыновей великого князя Александра 
Михайловича испросил дозволение на брак у Кирилла Владимировича и на основании акта 
императора от 28 июля 1935 получил для супруги и дочери титул светлейших княгини и 
княжны Романовских-Кутузовых. Брак расторгнут в 1947. В 1935 с согласия Кирилла 
Владимировича вступил в  Младоросскую партию. Член Совета императорского дома при 
великом князе Владимире Кирилловиче. Участвовал во II Мировой войне на Британском 
королевском флоте. В 1954 в Лондоне вступил во второй неравнородный брак с Ш. Чисхольм. 
Дозволение на этот брак у главы Российского императорского дома великого князя 
Владимира Кирилловича не испрашивал и титула для супруги не получал.  В 1970 поддержал 
позицию, выраженную в заявлении князей императорской крови Всеволода Иоанновича, 
Романа Петровича и Андрея Александровича, необоснованно оспаривающем законный 
статус великого князя Владимира Кирилловича и его семьи и протестующем против Акта 
23 декабря 1969 о блюстительстве престола. Принимал активное участие в создании и 
руководстве «Объединения рода Романовых». Скончался в Лондоне. Единственная дочь от 
первого брака светлейшая княжна Н.Д. Романовская-Кутузова скончалась в 2001. 
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Комментарий 49. Василий Александрович (Гатчина, 24 июня/7 июля 1907 – Вудсайд 
(штат Калифорния, США), 11/24 июня 1989) – князь крови императорской, младший сын 
великого князя Александра Михайловича и великой княгини Ксении Александровны, 
правнук императора Николая I. Эмигрировал вместе с семьей. В 1931 в Нью-Йорке вступил в 
неравнородный брак с княжной Н.А. Голицыной (от брака родилась единственная дочь). 
Не испрашивал дозволения на брак у главы Российского императорского дома и отказался 
оформить статус своей супруги и потомства в соответствии с фамильными законами 
Российского императорского дома на основании акта императора Кирилла Владимировича 
от 28 июля 1935. В 1970 поддержал позицию, выраженную в заявлении князей императорской 
крови Всеволода Иоанновича, Романа Петровича и Андрея Александровича, необоснованно 
оспаривающем законный статус великого князя Владимира Кирилловича и его семьи и 
протестующем против Акта 23 декабря 1969 о блюстительстве престола. В 1981-1989 в силу ст. 
27 Основных государственных законов Российской Империи по праву мужского первородства 
являлся наследником главы Российского императорского дома великого князя Владимира 
Кирилловича. После смерти брата князя императорской крови Андрея Александровича в 1981 
возглавил «Объединение рода Романовых», включавшее, кроме него одного, уже только 
морганатических потомков членов династии, игнорирующих историческое фамильное право 
Российского императорского дома. В 1981, после рождения внука великого князя Владимира 
Кирилловича великого князя Георгия Михайловича, подписал заявление, необоснованно 
оспаривающее принадлежность августейшего новорожденного к Российскому 
императорскому дому. Скончался в Вудсайде, погребен на Сербском кладбище в Сан-
Франциско. С кончиной князя Василия Александровича угасла последняя, помимо старшей 
линии, мужская линия Российского императорского дома, и прямой наследницей главы дома 
Романовых великого князя Владимира Кирилловича в силу ст. 30 Основных государственных 
законов Российской Империи стала его дочь великая княгиня Мария Владимировна. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Список архивных фондов 
 
 
 
 
 

АРИД – Архив Российского Императорского Дома 
Архивная коллекция графа Д.Н. Вуича 

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Именной указатель 
 
 
 

 
Александр (Немоловский), архиепископ 

Брюссельский, затем митрополит – 113 
Алексий (Бяконт), св. митрополит 

Киевский и Московский – 78 
Анастасий (Грибановский), 

архиепископ, затем митрополит, 
председатель Архиерейского синода РПЦЗ 
– 88, 119, 120, 127 

Антоний (Храповницкий), митрополит, 
председатель Архиерейского синода РПЦЗ 
– 53, 60, 68, 69, 72, 77, 79, 87, 89, 90, 93, 94, 
95, 119, 120 

Бехтеев С.С., поэт – 15, 64 
Варнава (Росич), патриарх Сербский – 

96, 98, 114, 121 
Врангель П.Н., барон, генерал-

лейтенант – 77 
Герасим (Попов), иеросхимонах, 

настоятель обители св. апостола Иоанна 
Богослова Хиландарского монастыря на 
Афоне – 104 

Гирс М.Н., посол – 33 
Голицин-Муравлин Д.П., князь – 22, 23 
Граф Г.К., капитан, затем контр-

адмирал, начальник канцелярии е.и.в. – 
45, 49, 50, 59, 75, 76, 117, 126, 131, 132 

Дамиан (Касатос), патриарх 
Иерусалимский – 99, 100 

Досифей (Васич), митрополит 
Загребский – 121 

Евлогий (Георгиевский), митрополит, 
управляющий Западно-европейским 
экзархатом – 86, 87, 88, 89, 90, 92 

Елисей, пророк – 78 
Жанэн П. генерал – 33 
Илия Фесвитянин, пророк – 78 
Иоанн Богослов, апостол – 104 
Иона, св. митрополит Московский – 78 
Ипатий, св. епископ Гангрский – 10, 11 
Карл Фридрих, принц Лейнингенский, 

затем князь Лейнингенский – 51 
Кирилл, святой равноапостольный, 

просветитель славян – 93 
Колчак А.В., адмирал, один из лидеров 

Белого движения – 33 
Леонтовский А.М., художник – 12 
Людвиг-Фердинанд, Луи-Фердинанд, 

принц Германский и Прусский, глава 

Германского императорского и Прусского 
королевского дома – 125 

Макаров С.О., вице-адмирал – 10 
Махароблидзе Е.И., управляющий 

синодальной канцелярией – 61 
Мефодий, святой равноапостольный, 

просветитель славян – 93 
Обручев Н.А., генерал-лейтенант, 

командир Корпуса императорских армии и 
флота – 64 

Павел, апостол – 89 
Петр, апостол – 78 
Петр, св. митрополит Киевский – 78 
Платон (Рождественский), митрополит, 

управляющий русскими приходами в США 
– 87 

Самуил, пророк – 78 
Серафим (Лукьянов), архиепископ, 

затем митрополит – 88 
Сергий (Страгородский), митрополит, 

затем патриарх Московский и всея Руси – 
87, 88 

Симеон (Дементьев), иеромонах, 
настоятель обители св. Иоанна Златоуста 
Иверского монастыря на Афоне – 57 

Тихон (Белавин), св. патриарх 
Московский и всея России – 91 

Феофан (Гаврилов), епископ, затем 
архиепископ, секретарь Архиерейского 
синода РПЦЗ – 71 

Хитрово Б.Н., камергер е.и.в., 
представитель императора Кирилла 
Владимировича в Югославии – 71 

Хувер (Гувер) Г.К., президент США – 82 
Эрнст Людвиг, великий герцог Гессен-

Дармштадтский – 11 
 
 
 
Романовы: 

 

Александр Александрович, Александр 
III Миротворец, император – 9, 13 

Александр Николаевич, Александр II 
Освободитель, император – 13, 67 

Александра Феодоровна, св. 
императрица – 37 
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Алексей Михайлович, Алексей I 
Тишайший, царь – 53 

Алексей Николаевич, св. цесаревич и 
великий князь – 12, 13, 21, 22, 23, 37, 77, 107 

Анастасия Николаевна, св. великая 
княжна – 37 

Андрей Александрович, князь 
императорской крови – 128 

Андрей Владимирович, великий князь – 
53, 60, 61, 128, 129 

Борис Владимирович, великий князь – 
128, 129 

Василий Александрович, князь 
императорской крови – 129 

Виктория Феодоровна, великая княгиня, 
императрица в изгнании – 11, 13, 16, 17, 18, 
83, 85, 118 

Владимир Александрович, великий 
князь – 9 

Владимир Кириллович, Владимир III, 
великий князь, глава дома Романовых (де 
юре император в изгнании) – 13, 18, 19, 38, 
107, 128, 130, 131, 132 

Всеволод Иоаннович, князь 
императорской крови – 128, 129 

Гавриил Константинович, князь 
императорской крови, затем великий 
князь – 128, 129 

Георгий Константинович, князь 
императорской крови – 128 

Димитрий Александрович, князь 
императорской крови – 128, 129 

Димитрий Павлович, великий князь – 
128 

Кира Кирилловна, великая княжна, 
затем великая княгиня, принцесса 
Германская и Прусская – 13, 99, 125 

Кирилл Владимирович, Кирилл I, 
великий князь, император в изгнании – 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 

52, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 
70, 71, 72, 73, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 
90, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 
103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 
113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 
124, 125, 126, 127, 128, 130 

Леонида Георгиевна, великая княгиня – 
18 

Мария Кирилловна, великая княжна, 
затем великая княгиня, княгиня 
Лейнингенская – 13, 51 

Мария Николаевна, св. великая княжна 
– 37 

Мария Павловна Старшая, великая 
княгиня – 9 

Мария Феодоровна, императрица – 39, 
42, 43, 77 

Михаил Александрович, св. великий 
князь – 13, 21, 37, 40, 77, 107 

Михаил Феодорович, Михаил I, царь – 11 
Никита Александрович, князь 

императорской крови – 128 
Николай Александрович, Николай II 

Страстотерпец, св. император – 11, 12, 13, 14, 
21, 22, 23, 33, 37, 72, 73, 74, 77, 94, 107, 127 

Николай Николаевич, великий князь – 
23, 29, 33, 40, 42, 43, 77 

Ольга Николаевна, св. великая княжна – 
37 

Павел Александрович, св. великий 
князь – 13 

Петр Алексеевич, Петр I Великий, 
император – 105 

Роман Петрович, князь императорской 
крови – 128 

Ростислав Александрович, князь 
императорской крови – 129 

Татиана Николаевна, св. великая 
княжна – 37 

Феодор Александрович, князь 
императорской крови – 128 
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