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Аннотация: в публикации рассматриваются основные вехи биографии, а также обстоятельства ста-
новления личности принца А. П. Ольденбургского. Особенности личности Александра Петровича рас-
сматриваются через взаимоотношения с государственными деятелями, членами императорской семьи 
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В июле 1914 г. Россия вступила в Первую миро-
вую войну. Менее чем через два месяца, 3 сентября 
1914 г., приказом по военному ведомству № 568 было 
учреждено Управление верховного начальника сани-
тарной и эвакуационной части во главе с генерал-
адъютантом принцем А. П. Ольденбургским (1844–
1932). Данная должность была впервые введена в 
Российской империи. Верховный начальник санитар-
ной и эвакуационной части наделялся самыми широ-
кими правами и полномочиями. Находясь на театре 
военных действий, он подчинялся Верховному глав-
нокомандующему, а за его пределами – лично импе-
ратору. На этой должности требовался не только 
влиятельный, но и ответственный, порядочный, 
принципиальный человек, пользовавшийся доверием 
верховной власти, военных лиц и общественности. 
Принц Ольденбургский вполне соответствовал таким 
требованиям. В ответственный и сложный период 
русской истории, конечно, все зависело от социально-
экономической подготовленности России к войне. Но 
и субъективный человеческий фактор имел чрезвы-
чайно важное значение. Это всегда следует учитывать, 
в том числе и в современных условиях. Отсюда воз-
никает необходимость обратиться к историческим 
сюжетам прошлого, чтобы такой опыт использовать 
сегодня. 

Цель данной статьи – воссоздать историко-пси-
хологический портрет принца А. П. Ольденбургского, 
изучить основные направления его деятельности и 

выяснить его личностные качества, черты характера. 
В той или иной степени тема затрагивалась в научной 
и научно-публицистической литературе [1–3]. Одна-
ко она требует более пристального внимания и де-
тального изучения. Данная статья подготовлена на 
основе источников личного происхождения: опубли-
кованных мемуаров исторических деятелей и днев-
никовых записей, хранящихся в государственных 
архивах Российской Федерации.

Принц Александр Фридрих Константин Ольден-
бургский родился 21 мая 1844 г. в семье принца Петра 
Георгиевича Ольденбургского (1812–1881). Таким 
образом, он приходился правнуком императору Пав-
лу I. Принц П. Г. Ольденбургский известен как про-
свещенный благотворитель. Его стараниями было 
много сделано для развития медицины и образования 
в Российской империи. 

Александр Петрович под руководством А. Ф. По-
стельса (1801–1871), профессора Санкт-Петербург-
ского университета, получил прекрасное домашнее 
образование. Позже прослушал полный курс в Учи-
лище правоведения, которое было открыто в России 
в 1835 г. благодаря усилиям его отца. 

Другом детства принца был граф Сергей Дмитри-
евич Шереметев (1844–1918). Из мемуаров Сергея 
Дмитриевича мы можем многое узнать о жизни в 
семье Ольденбургских. Автор пишет, что дом прин-
цев – это замкнутый и разнообразный мир. Принц 
Александр Петрович Ольденбургский рос предостав-
ленным самому себе. Долгое время проявлял индиф-
ферентность к религии, в том числе и к протестан-
тизму (традиционному вероисповеданию Дома 
Ольденбургов) [4, с. 282].
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Историко-психологический портрет принца А. П. Ольденбургского

Принц Александр Петрович Ольденбургский с 
рождения по традиции был приписан прапорщиком 
к Преображенскому полку [5, л. 486]. 5 ноября 1876 г. 
Александр Петрович получил назначение на долж-
ность командира I бригады I гвардейской пехотной 
дивизии и занимал эту должность до 1880 г. В состав 
бригады входили Преображенский и Семеновский 
полки. Вместе со своей бригадой принц принимал 
участие в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг. Пер-
вая бригада (Петровская) отличилась во время пере-
хода через заснеженный Балканский перевал 13–
19 декабря 1877 г. 

В Петровской бригаде проходил службу Николай 
Алексеевич Епанчин (1857–1941), с 1900 г. директор 
Пажеского корпуса. В своих воспоминаниях, напи-
санных в эмиграции, он рассказал о событиях 1877 г., 
в том числе об одном из командиров. Согласно вос-
поминаниям Николая Алексеевича, принц А. П. Оль-
денбургский в течение всего похода вел себя по-
спартански, не имел экипажа, повара и прочих 
удобств жизни, питался при одном из полков его 
бригады наравне с офицерами [6, с. 96]. Также авто-
ром особенно отмечается, что принц слыл благород-
ным человеком, не способным к интригам и совер-
шенно незлопамятным [там же, с. 97]. 

После Русско-турецкой войны военная карьера 
принца продолжалась. 1 апреля 1886 г. принц 
А. П. Ольденбургский был назначен командиром 
Гвардейского корпуса. 

Во многих воспоминаниях современников 
А. П. Ольденбургского упоминается такая черта ха-
рактера, как вспыльчивость, в этом видели проявление 
родства с императором Павлом, и ни в ком из потом-
ков правителя России так ярко она не проявилась. 

В семье Ольденбургских некоторое время про-
живала Варвара Шарвашидзе (1859–1946). Девушка 
родилась в семье последнего владетельного князя 
Абхазии светлейшего князя Михаила Шарвашидзе. 
В 1896 г. принцесса Евгения Максимилиановна 
Ольденбургская (1845–1925), супруга принца 
А. П. Ольденбургского, пригласила Варвару Шарва-
шидзе стать ее компаньонкой. Будущая баронесса 
Мейендорф подробно описала в своих воспомина-
ниях образ жизни в семье Ольденбургских и самих 
августейших хозяев. Она отметила, что принц мог 
вспылить и прийти в неописуемую ярость, но при-
чинами этого не были личные счеты. Александр 
Петрович не уважал людей некомпетентных и без-
деятельных. Принц считал, что их слабости наносят 
ущерб всему обществу. Александр Петрович обладал 
огромным количеством энергии и способностью 
переносить боль. Именно поэтому, по мнению Вар-
вары Мейендорф, принц и не мог терпеть общения 
с теми, кто такими талантами не обладал. Так же, 
как и Н. А. Епанчин, баронесса отметила, что принц 

не осуждал и не критиковал кого бы то ни было из 
вредности [7, с. 87].

В 1903 г. стараниями принца А. П. Ольденбург-
ского на берегу Черного моря открыт курорт Гагры. 
Во время формирования облика новой здравницы 
принц Ольденбургский контактировал с большим 
количеством людей. Среди них и художник Михаил 
Васильевич Нестеров (1862–1942). Его пригласили 
для написания образов иконостаса базилики Святого 
Ипатия Гагрского. По прибытии в город Михаилу 
Васильевичу был оказан самый милостивый прием 
со стороны августейших хозяев. По словам художни-
ка, новый курорт являлся капризом, вызванным 
ловкими людьми в воображении предприимчивого, 
беспокойного принца Александра Петровича Ольден-
бургского. Врачи уверили его, что лучшего климата 
для санатория зимнего и летнего не найти не только 
на Черноморском побережье, но и в целом свете [8]. 
В своих воспоминаниях он говорил о деятельной на-
туре принца. Курорт появился благодаря тому, что 
принц не впадал в уныние и обладал «кипучей» 
энергией. Нестеров пишет, что во время одного из 
визитов в Гагры он встретил лично принца и прин-
цессу Ольденбургских «любезных, простых, быть 
может, самых "демократических" из всех принцев 
вселенной» [там же]. Михаил Васильевич отзывался 
об Александре Петровиче как о человеке доверчивом 
и безукоризненно честном. 

11 января 1897 г. А. П. Ольденбургский был на-
значен председателем «Особой комиссии для пред-
упреждения занесения чумной заразы и борьбы с ней, 
в случае ее появления в России». В составе этой ко-
миссии вместе с принцем находился Сергей Юльевич 
Витте (1849–1915). Ольденбургский выступил с 
требованиями ограничить вывоз определенных това-
ров из России для предотвращения чумы (Витте не 
уточняет, каких именно), но в этом вопросе они не 
сошлись во мнении, и случился первый конфликт. 
Витте отметил, что множественные проекты принца 
Ольденбургского были реализованы не на его сред-
ства, а на казенные, но конкретно в своих воспоми-
наниях эти проекты он не указывал, что звучит не-
сколько голословно и не подтверждается фактами. 
Более того, бывший министр финансов считал, что 
если бы это же самое организовывали другие люди, 
то и трат было бы меньше [9, с. 464]. По мнению 
Витте, Александр Петрович обладал таким свойством 
характера, что, если он просил денег у лиц, даже вы-
шестоящих, чем он, ему всегда их давали только для 
того, чтобы он отстал, и многое ему сходило с рук 
только из-за его положения принца.

Казалось бы, между этими двумя историческими 
личностями имелось много противоречий, и совмест-
ные начинания обречены на провал. Но тем не менее 
С. Ю. Витте, когда вводил винную монополию в 
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Петербурге, нашел в лице принца безусловное по-
нимание. Одной из целей проведения реформы явля-
лось желание ввести употребление алкоголя в опре-
деленные рамки. Для этого было создано Попечитель-
ство о народной трезвости. В 1898 г. А. П. Ольден-
бургский занял пост председателя Комитета Попечи-
тельства о народной трезвости. Путь развития обще-
ства принц отразил в торжественной речи на первом 
заседании комитета [10, с. 4]. Попечительство орга-
низовывало для беднейших слоев специальные ме-
роприятия, которые можно разделить на три группы. 
Первую группу составляют мероприятия, главной 
целью которых являлось развлечение и отвлечение 
народа от алкоголя: беседы, лекции, народные гулянья 
и народный театр. Вторая группа мероприятий реша-
ла проблемы с питанием беднейших слоев. За счет 
Попечительства открывались специальные столовые, 
чайные и передвижные кухни. Третья группа меро-
приятий включала в себя лечение алкоголиков в 
специальных амбулаториях. Попечительство в своей 
работе использовало и новые методы лечения. Одним 
из таких новшеств был гипноз и его применение в 
лечении алкоголизма. Принц настолько увлекся этой 
темой борьбы с пьянством, что приступил к изучению 
методики и со временем в имении «Рамонь» Воро-
нежской губернии пробовал лечить местных мужиков 
от пьянства [11].

Рамонь часто становилась местом сбора гостей, 
сюда приезжали и ученые – ученый-эпидемиолог 
Сергей Михайлович Лукьянов (1855–1935), бывший 
в 1894–1902 гг. директором Института эксперимен-
тальной медицины, микробиолог Христофор Гельман 
(1848–1902), а также бывали члены Императорской 
семьи. Благодаря дневниковым записям великого 
князя Константина Константиновича (1858–1915) мы 
многое знаем об укладе жизни в Рамони, вкладе Оль-
денбургских в социально-экономическое развитие 
местности. Также отдельный интерес представляют 
слова о принце Ольденбургском. «Люблю с ним 
(Алеком) разговаривать, он такой живой, деятельный 
человек; все его интересует. Нельзя его сравнить ни 
с Владимиром и Алексеем1 всегда равнодушными и 
безучастными к делу; он, напротив, горячо принима-
ет к сердцу беды России. Правда, он немного мрачно 
смотрит на вещи», – пишет Константин Константи-
нович [12]. Исходя из этой записи можно сделать 
вывод, что принц Александр Петрович Ольденбург-
ский даже среди членов императорской семьи вы-
делялся деятельным характером.

Как уже отмечалось выше, через два месяца после 
начала Первой мировой войны Александр Петрович 
был назначен на должность верховного начальника 

1 Имеются в виду братья императора Александра III 
(1845–1894) великие князья Владимир Александрович (1847–
1909) и Алексей Александрович (1850–1908).

санитарной и эвакуационной части. Это назначение 
нельзя считать случайностью. Выдающийся хирург 
Н. А. Вельяминов (1855–1920) в 1886 г. был впервые 
назначен на лагерное время хирургом-консультантом 
Красносельского военного госпиталя. С весны по 
традиции лагерем командовал принц Ольденбург-
ский. Николай Александрович отмечал, что всегда 
принц особенно интересовался врачебным делом, был 
неутомимым, энергичным, строгим и требователь-
ным, посещал госпиталь очень часто, вникал во все 
подробности и требовал от медицинского персонала 
четкого и неукоснительного исполнения своих обя-
занностей [13]. Пожалуй, лучшую кандидатуру на 
новую должность найти было трудно.

О результатах деятельности принца Ольденбург-
ского на посту верховного начальника санитарной и 
эвакуационной части написал великий князь Алек-
сандр Михайлович (1866–1933). В своих мемуарах 
великий князь говорит о том, что строгость принца 
Ольденбургского граничила с сумасбродством и что 
в противоречии с этим стояла его благоговейная лю-
бовь к наукам, он оказывал помощь молодым ученым 
[14]. Но как справедливо отмечает Александр Михай-
лович, назначение именно принца Ольденбургского 
на должность верховного начальника санитарной и 
эвакуационной части русской армии заставило под-
тянуться весь медицинский мир Российской империи. 
В этой сложной ситуации наконец-то нашла приме-
нение и ярко проявилась любовь Александра Петро-
вича к порядку и дисциплине.

После Февральской революции 1917 г. принц 
А. П. Ольденбургский принес присягу Временному 
правительству, но должность оставил. В 1922 г. с 
супругой он переехал в Финляндию, а в 1924 г. во 
Францию. Период жизни в эмиграции в настоящее 
время изучен незначительно из-за отсутствия доста-
точного количества источников.

Воспоминания великой княгини Марии Павловны 
(младшей) (1890–1958), вышедшие в 1930 г., дают 
немного информации о жизни принца Александра 
Петровича Ольденбургского в эмиграции. В своем 
новом доме во Франции он смог возродить уклад 
жизни, который являлся характерным для всей его 
предшествующей жизни, вокруг царила простота и 
достоинство. Мария Павловна писала, что возраст не 
окоротил его, он оставался все таким же живым, с 
ясной памятью [15, с. 117]. И самое главное, отмеча-
ется, что свои воспоминания принц Александр Пе-
трович Ольденбургский держал при себе. Он мог 
вспоминать только незначительные случаи. Даже в 
эмиграции, когда все стали продавать свои воспоми-
нания, принц молчанием продолжал верой и правдой 
служить своим монархам и убеждениям. 

Таким образом, мы можем утверждать, что принц 
А. П. Ольденбургский, безусловно, незаурядный го-
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сударственный деятель. Широта его взглядов и знаний 
позволили ему проявиться во многих сферах – во-
енном деле, благотворительности, развитии науки и 
медицины. Тем не менее современники отмечают его 
противоречивый характер. С одной стороны, он от-
личался вспыльчивостью, и мало кто понимал чуда-
коватое поведение члена Императорской семьи. 
Вместе с тем Александр Петрович обладал порази-
тельным благородством, не был злопамятен и судил 
людей по поступкам, а не по личному отношению. 
На всех этапах своего жизненного пути принц Оль-
денбургский неизменно демонстрировал честность, 
порядочность, преданность делу и подлинное служе-
ние интересам общества и государства, забывая о 
личных выгодах. 
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