
22 февраля 2013 Россия отмечает четырехсотлетие дома Романовых. 
Династия, правившая около трехсот лет, внесла огромный вклад в историю, 

культуру и развитие страны.



21.02.(3.03) 1613 г. выбранный Земским собором на царствование 16-летний 
Михаил Фёдорович стал родоначальником династии Романовых.

В его царствование в стране начали зарождаться буржуазные отношения, в 
результате усиления централизации в России расширилась сеть дорог, появилась 

почта («ямская гоньба»), в крупных городах стали мостить улицы камнем.



При Петре I большое значение для развития дорог имело строительство Санкт-
Петербурга, где прокладывались широкие проспекты, имевшие торцовые и 

брусчатые мостовые. В 1722 г. вышел Сенатский указ о сооружении 
«перспективной» дороги Санкт-Петербург – Москва, положивший начало 

планомерному и технически грамотному дорожному строительству в России.





В годы правления императрицы Елизаветы Петровны были созданы 10 округов, 
в которых велись плановые дорожно-строительные работы. Длина всех дорог в 
России в середине XVIII века достигла 17000 км и распространилась на Сибирь.



Екатерина II в своей политике отстаивала необходимость развития 
промышленности и торговли, строительства новых городов и укрепления сети 

дорог.



Император Павел I учредил департамент водных коммуникаций, который 
занимался также и сухопутными путями сообщения.



Император Александр I (1801-1825) 
много заботился о дорожном 

строительстве, в 1809 г. учредил 
Управление водяными и 

сухопутными сообщениями. Тогда 
же было основано первое 

специальное учебное заведение − 
Институт корпуса инженеров путей 

сообщения.
25.12. 1812 г. (после смерти Георга 

Ольденбургского) Александр I 
подписал Указ генералу Деволанту, 
в котором говорилось: «Институт же 
путей сообщения будет состоять под 
непосредственным моим началом».







Указ об учреждении Института корпуса инженеров путей сообщения



Члены императорской фамилии уделяли Институту корпуса инженеров путей 
сообщения постоянное внимание и нередко посещали его лично. Так, 

Александр I посещал Институт 31 мая 1824 г., 10 марта 1842 г. В Институте 
бывал и император Николай Павлович. 14 января 1857 г. в Институт приехал 
император Александр Николаевич - посетил столовую, гимнастический зал, 
библиотеку, классные комнаты, спальни, музей и лаборатории. 9 декабря 

1874 г. император Александр II вторично побывал в институте.
8 апреля 1876 г. в Зимнем дворце впервые состоялся осмотр государем 

императором лучших проектов студентов V курса, представленных лично их 
авторами.



Отчеты о некоторых из этих посещений сохранились в фондах библиотеки.



Книга с автографом Великого князя Николая 
из фонда библиотеки ПГУПС.



В 1877 г. в ознаменование 100-летней годовщины со дня рождения 
Александра I, основателя Института инженеров путей сообщения,  
государь император Александр II повелел присвоить Институту имя 

Александра I.



Александр III поддержал идею устройства общежития при институте 
(работы начаты в 1893г.), разрешил произвести сбор пожертвований для 
этой цели и присвоить общежитию наименование «Николаевское имени 

августейшего Председателя Комитета Сибирской железной дороги 
общежитие студентов ИИПС Императора Александра I».

В 1902 г. открылся при институте «Музей ведомства путей сообщения 
имени Императора Николая I». Музей  был основан в ознаменование 100-

летия Николая I - основателя русской железнодорожной сети.
14.01.1904 г. институт посетил Великий князь Михаил Александрович 

(брат Николая II), осмотрел институт и музей.



При Николае I впервые в истории Российской империи в стране начала 
формироваться технически передовая и конкурентоспособная промышленность. 

 



Решение о строительстве первой в России железной дороги от Петербурга 
до Царского села принял царь Николай I в 1836 году. Царь не просто уделял 

много внимания строящейся дороге - он стал и первым ее пассажиром.



Профессиональный праздник День железнодорожника отмечался с 1896 по 1917 г. 
1(25) июня - в день рождения Николая I, основателя железных дорог в России.





Также особо должна быть отмечена забота Николая I о бережном 
сохранении в людской памяти славных дат и героических событий 

истории Отечества. Изучению древностей способствовал указ 
императора Николая I от 30.05. 1826 г.

«О доставлении сведений о достопамятных вещах, 
принадлежавших императорской фамилии». На основе этих 
материалов, собранных МВД были выпущены альбомы А.Г. 

Глаголина, Ф.Г. Солнцева, Ф.Ф. Рихтера.

Альбом Ф.Ф. Рихтера имел принципиальные отличия от всех 
ранее издававшихся описаний памятников русской старины, 

явившись первым чисто архитектурным опытом в данной сфере. 
Впоследствии он во многих случаях оказывался единственным 

источником, по которому на различных памятниках велись 
восстановительно-реставрационные работы.











Многотомные альбомы «Древности Российского государства» Фёдора 
Григорьевича Солнцева (1801-1892) − художника, реставратора, археолога, 
академика Академии Художеств − изданы в Москве  в 1849 - 1853 годах на 

средства императора Николая I.





Рисунки Солнцева, уникального исторического живописца, знатока археологии и 
истории России, в научном и художественном отношениях — живописная 

летопись Древней Руси, с ювелирной тщательностью передающие мельчайшие 
детали быта наших предков. 





При Александре II, в 1870-х гг., в 
России началось быстрое развитие 

сети железных дорог. Для 
императорской семьи это было важно, 

поскольку для императрицы Марии 
Александровны в Крыму в 1861 г. было 

приобретено имение Ливадия, куда 
царская семья ежегодно стала 

выезжать на отдых. 
 Поскольку дорога туда для слабой 

здоровьем императрицы была очень 
утомительной, ее маршрут старались 
спланировать таким образом, чтобы 

большая его часть проходила по 
железной дороге и по воде. 



Александр III издал в 1891г. Указ о строительстве железной дороги через всю 
Сибирь от Челябинска до Владивостока и поручил своему Наследнику 

(будущему императору Николаю II) быть председателем Комитета Сибирской 
железной дороги.



Для Александра III железные дороги были уже неотъемлемой и привычной 
частью повседневной жизни. 

 В железнодорожном составе 18 октября 1888 г. царская семья, 
возвращавшаяся из Ливадии, оказалась погребенной под обломками вагона-
столовой в результате железнодорожной катастрофы близ местечка Борки 

под Харьковом. 



Всего пострадало при крушении 68 
человек, из них 21 человек погиб. Вагон 

с императорской столовой, в которой 
находились Александр III и его жена 
Мария Фёдоровна с детьми и свитой, 

был полностью разрушен, однако 
большинство пассажиров этого вагона 

отделалось лёгкими ушибами, 
ссадинами и царапинами.

Александр III лично распоряжался 
извлечением раненых из-под обломков 

разбитых вагонов. Императрица с 
медицинским персоналом обходила 

раненых, всячески стараясь облегчить 
их страдания.



После крушения было принято постановление о 
строительстве нового поезда дня царской семьи. 

 Принципиальное решение о размещении престижного 
заказа на Александровском механическом заводе 

Николаевской железной дороги было принято в ноябре 
1889 г. К 1903 году парк Императорских поездов состоял 

из 5 составов. 







При разработке проектов императорских поездов большое внимание 
уделялось комфортности состава и его отделке. 









В честь императоров было принято называть мосты.
В Петербурге - Николаевский мост, Петра Великого, Александра II.





Александровский мост через Волгу у Сызрани был назван в честь 25-летия 
правления Александра II. Мост поразил воображение современников и долгое 

время считался самым большим в Европе. Строительство его из-за 
стратегической важности курировал лично император Александр II. 





Освящение и открытие моста



Проект моста разработал 
выдающийся русский 
инженер и ученый в 

области строительной 
механики и 

мостостроения 
профессор 

Петербургского института 
путей сообщения               
       Н. А. Белелюбский.







Мост через Волгу у Свияжска был назван Императорским Романовским 
мостом, так как в год окончания его строительства отмечали 300-летие 
царствования дома Романовых. Построен в 1910-1913 годах по проекту 

инженеров Н. А. Белелюбского и А. П. Пшеницкого).







Амурский мост (Л. Д. Проскуряков, Г. П. Передерий) был назван
Алексеевским. Его открытие (5.10. 1916 г.) было приурочено
ко дню рождения наследника престола царевича Алексея.





Симбирский мост − мост императора Николая II. Последний мост 
Н. А. Белелюбского.



Это издание посвящено 
хранящейся в Эрмитаже 

живописной панораме 
«Великий Сибирский путь. 

Транссибирская 
железнодорожная 

магистраль (1894-1899)», 
выполненной русским 
художником Павлом 

Яковлевичем Пясецким. 
Панорамные виды 

Сибирской железной 
дороги, исполненные 

акварелью и наклеенные на 
холст, автор объединил в 

десять рулонов общей 
протяженностью более 850 

метров. 



Время создания картины — 1894–1900 годы, место написания — Сибирь.
Летом 1894 г. руководители строительства Сибирской железной дороги 
обратились к Пясецкому с просьбой написать картину-панораму. Павел 

Пясецкий известил управление, что он закончил часть картины длиной 250 
аршин (часть пути от Самары до Каинска). Но с художником решили не 

заключать нового договора, ограничиться тем, что есть. 
 К счастью, картину-панораму увидел председатель комитета по 

сооружению Сибирской железной дороги император Николай II, и он 
пожелал, чтобы работа была непременно продолжена. Павлу Пясецкому 
незамедлительно выплатили сполна причитавшиеся деньги и заключили 
соглашение на продолжение работы. Кроме того, художнику был выделен 

специальный вагон-мастерская и двухосный вагон для отдыха и сна.

На Всемирной выставке в Париже в 1900 году панорама «Великий 
Сибирский путь» была отмечена Золотой медалью.

Акварельная панорама Транссибирской магистрали — это уникальный 
документальный и художественный памятник отечественной истории, 
который современники мастера называли уроками «отчизноведения».



80-минутный видеофильм, вошедший в комплект с изданием, позволяет 
зрителю, совершая вместе с художником путешествие по Транссибу, 
познакомиться с Сибирским краем конца XIX в. Показ десяти рулонов 

маршрутных зарисовок Пясецкого сопровождается рассказом о больших и 
малых городах, железнодорожных станциях, природе Сибири, об истории 

строительства Великого Сибирского пути.



В фонде библиотеки ПГУПС 
хранятся и другие 

редчайшие   издания, 
посвященные династии 
Романовых. Среди них:

«Российский царственный дом 
Романовых» — 

иллюстрированное издание с 
портретами представителей 

династии Романовых в технике 
хромолитографии.

СПб.: Издание Г. К. 
Фриденбурга, 1853.





Родословное древо дома 
Романовых





Подробное иллюстрированное 
описание церемониала 

коронования Анны Иоановны.
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