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Апелляция к культам почитаемых в народе святых для повыше-

ния легитимности власти правителя не являлась чем-то необычным ни 
для Российской империи, ни для любой другой европейской монархии. 
В истории России одним из наиболее ярких образцов подобного являет-
ся, например, сравнение св. Александра Невского с Петром I в годы 
правления последнего [12, с. 140–141].  

Такого рода практики, бывшие востребованными в эпоху расши-
рения и укрепления империи, не могли не обрести еще большей значи-
мости в кризисные для нее времена. При Александре III, вступившем на 
престол после потрясшего российское общество убийства Александра II 
народовольцами, значительный размах обретают масштабные религиоз-
но-патриотические мероприятия, призванные сплотить население во-
круг православного царя. Крупнейшим из них стало празднование в 
1888 г. 900-летия Крещения Руси, ставшее прообразом большинства 
последующих торжеств, организованных уже при его преемнике. Хотя 
сам император и не присутствовал на основных торжествах, проходив-
ших в Киеве, сопутствующая мероприятию пропаганда делала акцент на 
его роли в организации празднования, подобно тому, как роль Влади-
мира подчеркивалась в деле самого Крещения [13, с. 17]. Владимир ин-
терпретировался как «второй Константин» или даже «второй Павел», а 
Александр III – как его современный аналог, подобный и самому Вла-
димиру, и Константину [13, с. 19]. Сравнение со столь значимыми свя-
тыми сообщало дополнительную легитимность фигуре царя, словно 
подвергая ее еще большей сакрализации. 

Подобные параллели еще сильнее проявились в годы правления 
Николая II, причем на всех уровнях: начиная с коронационных тор-
жеств, где звучали слова о том, что Николай является для России тем 
же, чем был Давид для народа Израиля [13, с. 98], и заканчивая провин-
циальной религиозной прессой, где император мог уподобляться особо 
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почитаемым в той или иной местности святым – например, князю Глебу 
[3, с. 573]. 

Новый император нуждался в подобной легитимации в несрав-
ненно большей степени, чем некогда его отец. Нерешенные социальные 
проблемы подрывали его популярность в среде подданных, что стало 
особенно заметно после 1905 г. Неодобрительным разговорам о царе, 
который «не дал землю» и «спаивает народ» [8, с. 49, 50, 208], нужно 
было найти противодействие. К тому же, в эпоху развития периодиче-
ской печати и повышения уровня публичности власти правящая фами-
лия должна была заботиться о соответствующем образе не только абст-
рактной царской власти, но и конкретных представителей династии 
Романовых. В первую очередь, монархия должна была стать более близ-
кой и понятной народу. Способы изыскивались разные: выходили, на-
пример, брошюры, изображающие царя и его семью как скромных тру-
жеников, близких нуждам народа [10, с. 216–217]. Однако главным 
источником образов, способных сблизить власть и народ, являлась пра-
вославная вера и православные святые, как правило, жившие во времена 
воспринимаемой в полуутопическом ключе допетровской Руси. 

В годы правления Николая II масштабных празднеств в свою 
честь удостоилось несколько святых, среди которых наиболее значи-
мыми были Серафим Саровский, Анна Кашинская, патриарх Гермоген и 
Евфросиния Полоцкая. Последней была посвящена торжественная це-
ремония перенесения ее мощей из Киево-Печерской лавры в Спасо-
Евфросиниевский монастырь, вылившаяся во внушительное религиоз-
но-патриотическое мероприятие, не имевшее аналогов в истории Севе-
ро-Западных губерний Российской империи. 

Следует оговориться, что доминирующей идеей, красной нитью 
проходившей через всю символику торжества, являлось утверждение 
«исконно русского и православного» облика Северо-Западного края, 
однако эту линию, равно как и содержащийся в идеологии мероприятия 
мощный антикатолический заряд, мы оставим в стороне, поскольку к 
заявленной теме они не относятся. Нас интересует другой мотив, в мас-
штабах всей Российской империи имеющий даже большую важность, 
чем русификация Западных окраин. Речь идет о попытке сблизить фи-
гуру императора и членов его семьи с наиболее почитаемой локальной 
святой, коей в Полоцке, безусловно, являлась св. Евфросиния. 

Несмотря на то, что сам Николай II не смог лично присутствовать 
на церемонии, вместо него в Полоцк прибыла целая группа представи-
телей императорского дома: великий князь Константин Константинович 
с сыновьями Игорем и Олегом, королева Греции Ольга Константиновна 
и великая княгиня Елизавета Федоровна. Их роль не ограничивалась 
формальным присутствием на торжествах. Наоборот, согласно разрабо-
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танному плану, они должны были принять активнейшее участие в меро-
приятии. Так, сам Константин Константинович принимал участие в 
транспортировке мощей и лично раздавал полоцким кадетам освящен-
ные у мощей иконы святой [4, с. 294], а Елизавета Федоровна «всю 
ночь, не сменяясь, простояла у раки Преподобной, оправляя ее покров и 
служа крестьянам – подавала им иконки, вату, омоченную елеем из 
лампады и пр.» [7, с. 190]. Выходившие в то время брошюры акценти-
ровали внимание на набожности, проявленной высочайшими особами, а 
Елизавета Федоровна и вовсе сравнивалась «с ангелом, с неба спустив-
шимся в Полоцк» [5, с. 63]. Великая княгиня, облаченная в одежды ос-
нованной ей Марфо-Мариинской обители и демонстрировавшая ис-
креннее благочестие, вызывала у рядовых участников церемонии 
интерес и благоговение [4, с. 291]. Сам образ Елизаветы Федоровны 
прекрасно подходил для участия в церемониях, посвященных святым 
инокиням, прославившимся при жизни смирением и христианскими 
добродетелями – именно такой была Евфросиния Полоцкая. Ту же роль 
играла великая княгиня и в торжествах 1909 г., посвященных Анне Ка-
шинской (интересно, что к 1910 г. было написано немало икон, на кото-
рых Анна и Евфросиния изображались вместе [9, с. 81], что наталкивает 
на мысль о сознательном сближении их образов). При жизни Анна, как 
и Елизавета Федоровна, лишилась супруга и по этой причине тяжко 
страдала. Таким образом, выстраивалась своеобразная параллель между 
благочестивой древнерусской святой Анной Кашинской, вдовой варвар-
ски убитого татарами Михаила Ярославича, и благочестивой Елизаве-
той Федоровной, вдовой убитого революционерами Сергея Александро-
вича. В свою очередь, на Евфросинию Полоцкую великая княгиня 
походила тем, что так же, как и она, основала женскую обитель. Уча-
стие в торжествах Елизаветы Федоровны, которая, безусловно, отлича-
лась искренней набожностью, оказывало благотворное влияние на образ 
императорской семьи, поскольку через великую княгиню, сходство ко-
торой с Евфросинией Полоцкой и Анной Кашинской очевидно подчер-
кивалось, демонстрировались одновременно и близость династии к на-
роду, и ее подлинно «народное», искреннее благочестие. Местное 
духовенство активно способствовало распространению этой идеи. Зву-
чали речи о том, как сложно не заметить «черт, сродных с Праведной 
Евфросинией в ее отдаленных сродницах» – великой княгине Александ-
ре Петровне и великой княгине Елизавете Федоровне [6, с. 656]. На наш 
взгляд, именно Полоцкие и Кашинские торжества 1909–1910 гг. внесли 
существенный вклад в развитие образа женщин династии Романовых 
как «ангелов», «инокинь», «милостивых сестер милосердия», который 
будет активно транслироваться через средства государственной пропа-
ганды уже в годы Первой мировой войны [8, с. 276–277, 379–380]. 
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Самому императору, публичный образ которого все же заметно 
отличался от образов Александры Федоровны или Елизаветы Федоров-
ны, отводилась двоякая роль. Во-первых, делался акцент на том, что 
именно благодаря решению Николая II мощи святой наконец-то верну-
лись в ее родной город [5, с. 2]. Его представляли благодетелем, покро-
вителем святых торжеств, подобно тому, как К. П. Победоносцев пред-
ставлял Александра III главным покровителем празднеств 1888 г. Во-
вторых Николай характеризовался как «потомок» Евфросинии и, отчас-
ти, продолжатель ее дела по укреплению православной веры. Об этом 
говорилось не только в изданных в 1910 г. брошюрах [11, с. 14], но и в 
официальных речах, произносимых в кафедральном соборе [6, с. 651]. 
Образ милостивого и почти «по-отечески» относящегося к своим под-
данным царя, находящегося, тем не менее, слегка «над» происходящим, 
дополнялся императорским рескриптом на имя Киевского митрополита 
Флавиана (Городецкого) и телеграммой на имя Полоцкого епископа 
Серафима (Мещерякова), в которых Николай, «радуясь вместе со все-
ми», выражал свое благоговение перед святыней и удовлетворение про-
исходящим [2, с. 192; 1, с. 173]. 

Рассмотренный нами случай с Евфросинией Полоцкой является 
всего лишь одним из эпизодов имевшего место в конце XIX – начале 
XX вв. конструирования приемлемого образа императорской власти. 
Наиболее характерные черты этого образа – благочестие и «народ-
ность», обращенные в прошлое, во времена святой допетровской Руси – 
удобнее всего было культивировать именно при помощи апелляции к 
фигурам почитаемых в народе православных святых. 
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