
 
 
 

Анастасия Плашинова 

 

Национальный туристический проект “Императорский маршрут”: 

межрегиональная инициатива или способ продвижения одного 

региона? 

 

В 2018 году, к столетию со дня гибели семьи последнего российского императора 

Николая II, был запущен национальный туристический проект “Императорский 

маршрут”. Проект продолжил свое существование и после юбилейного года. Сайт 

“Императорского маршрута”1 выглядит впечатляюще: заявлены экскурсионные 

программы в 14 регионах (Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Псковская, 

Новгородская, Орловская, Кировская, Воронежская, Свердловская, Тюменская, 

Томская и Омская области, Пермский край, республика Крым) и сотрудничество со 

множеством туроператоров, проект реализуется под эгидой Министерства культуры и 

Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности 

«Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» (московская организация, 

реализующая множество проектов в разных регионах России и за рубежом), 

“Императорский маршрут” был представлен на многих международных туристических 

выставках и форумах, в том числе, за границей. Координатором проекта назван 

Департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области. Даже беглый 

анализ сайта проекта и материалов СМИ позволяет предположить, что 

“Императорский маршрут” лишь заявлен как межрегиональная инициатива, на самом 

же деле он создан скорее для развития туризма лишь в одном российском регионе - 

Тюменской области. Но так ли это на самом деле? В этой работе мы проанализируем, 

как реализуется этот проект в разных регионах России и в Тюменской области в 

частности. 

 

Регионы-участники проекта “Императорский маршрут” 

 

Выбор регионов для создания маршрута во многом кажется неожиданным. Если 

Москва, Санкт-Петербург, Крым и Свердловская область действительно обладают 

известными на всю Россию достопримечательностями, связанными с историей царской 

семьи (семьи последнего императора или всей династии Романовых), то такие регионы, 

как Воронежская или Тюменская область широкой публике вряд ли кажутся регионами 

с развитой памятью о царской династии. 

Рассмотрим, какие места предлагаются к посещению в рамках “Императорского 

маршрута” в разных регионах и как они связаны между собой и с историей семьи 

Романовых. 

Санкт-Петербург (3 дня и 2 ночи) 

                                                
1 http://императорскиймаршрут.рф (дата обращения: 13.06.2019). 



 
 
 

● “Экскурсия о Вел. кн. Сергее Александровиче и его супруге 

преподобномученице Елизавете Федоровне”. По-видимому, появление этой 

экскурсии в программе связано с покровительством “Елисаветинско-

Сергиевского просветительского общества”. Программа включает в себя 

посещение различных храмов (в том числе, Казанского собора и Александро-

Невской лавры), связанных с именем Сергея Александровича, и дворцов, в 

которых жили или бывали князь и его жена. 

● Посещение Шуваловского дворца - музея Фаберже (отдельно отмечено, что в 

нем хранятся вещи, принадлежащие вел. кн. и его жене). 

● Автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу: “Кому много дано, с того много 

спросится (О жизни и смерти нескольких вел. кн. Дома Романовых)”: 

Михайловский дворец, Ново-Михайловский дворец, Спас-на-Крови, 

Мраморный дворец, Зимний дворец, доходный дом на ул. Миллионной, 12 (в 

котором брат Николая II Михаил согласился принять трон), Стрелка 

Васильевского острова, особняк М. Кшесинской, Петропавловский собор и 

Великокняжеская усыпальница. 

● Экскурсия в Царское село (как место домашнего ареста семьи Николая II, 

откуда они отправились в ссылку). 

● Ратная палата и Полковая церковь св. Сергия Радонежского (в контексте 

участия членов императорской семьи в Первой мировой войне). 

 Как мы видим, программа посвящена семье Николая II и их родственникам-

современникам. Интересно, что в программу совершенно не включены сведения, 

связанные с Петром I, Екатериной II или другими выдающимися правителями. К 

посещению предлагаются как ключевые достопримечательности города, часто 

показанные в непривычном контексте (так, программы по Царскому селу чаще всего 

затрагивают пушкинскую тематику), так и менее известные места. 

Москва и Московская область 

В отличие от Санкт-Петербурга, для Москвы и Московской области не представлен 

единый маршрут, по-видимому, программа может отличаться у разных туроператоров. 

Но в тексте на странице региона на сайте “Императорского маршрута” упоминаются 

такие места, как Зарядье (связано с памятью о боярах Романовых), Измайловский 

дворец (Алексей Михайлович), Новоспасский монастырь (бояре Романовы и вел. кн. 

Сергей Александрович, генерал-губернатор Москвы), Кремль (место коронаций), 

Лефортовская слобода (Петр I), Исторический музей, места, связанные с вел. кн. 

Елизаветой Федоровной и др. В Московской области туристам предлагается посетить 

Императорскую усадьбу Ильинское-Усово, приобретенную Александром II в 1864 

году. Таким образом, экскурсионная программа по Москве охватывает более широкий 

исторический период, рассказывает о многих русских императорах и уже поэтому 

совсем не похожа на программу в Санкт-Петербурге. 

Пермский край - 2 дня, 3 ночи 



 
 
 

● Обзорная экскурсия по городу - посещение мест, связанных с визитом 

Александра I в 1824 году и с судьбой Михаила Романова, расстрелянного в этом 

регионе в 1918 году (о нем предлагается также отдельная пешеходная 

экскурсия). 

● Спасо-Преображенский кафедральный собор. 

● Пермская художественная галерея. 

● Белогорский монастырь - сюда в 1914 году с паломническим визитом прибыла 

Елизавета Федоровна. 

● Кунгурская ледяная пещера и обзорная экскурсия “Кунгур Купеческий”. 

● Строгановская вотчина в п. Ильинский и программа “Погружение в 

крестьянский мир” в АЭМ “Хохловка” 

В программе для этого региона очень заметно, что наряду с местами, связанными с 

императорской семьей, в маршрут включены другие популярные туристические места. 

Это мы увидим далее и в других программах. 

Свердловская область - 2 дня, 1 ночь 

● Мультимедийный центр “Россия - моя история”. 

● Музей истории и археологии Урала. 

● Храм-памятник на Крови. 

● Ново-Тихвинский женский монастырь. 

● Монастырь Святых Царственных Страстотерпцев в урочище «Ганина Яма». 

● Алапаевск - места, связанные со ссылкой Елизаветы Федоровны. 

● Мужской монастырь Во Имя Новомученников и Исповедников Российских и 

Шахты Межной - место гибели княгини и других Романовых. 

Программа в Свердловской области, пожалуй, одна из самых композиционно цельных 

- все предлагаемые места связаны со ссылками членов императорской семьи. 

Томская область 

● Томский государственный университет. 

● Обзорная экскурсия по Томску, связанная с тайнами Федора Кузьмича (по 

легенде, императора Александра I). 

● Экскурсия «Святитель Макарий Невский и его связь с домом Романовых». 

● Краеведческий музей (выставка бронзовых изделий ранней железной эпохи). 

● Экскурсия в село Семилужки «По маршруту Цесаревича Николая 

Александровича» (будущий император Николай II побывал здесь по дороге из 

Японии в 1891 году). 

● Экскурсия в «Сельский парк Околица», где проходит ежегодный фестиваль 

Праздник Топора. 

● Экскурсия «Тайны Томских окон» с посещением Музея Славянской 

Мифологии. 

Орловская область 



 
 
 

Не размещена ни программа экскурсий, ни контакты туроператоров. Короткий текст на 

странице региона рассказывает о музеях Тургенева, Лескова, Бунина и церковной 

архитектуре. 

Республика Крым 

Не размещена ни программа экскурсий, ни контакты туроператоров. Короткий текст на 

странице региона рассказывает о дворцах и особняках царской семьи (без конкретных 

названий). 

Новгородская область 

Не размещена ни программа экскурсий, ни контакты туроператоров. Короткий текст на 

странице региона рассказывает о Новгородской крепости и храмах, не указана их связь 

с династией Романовых, но отмечена давность постройки (задолго до воцарения 

Романовых). 

Воронежская область 

Не размещена ни программа экскурсий, ни контакты туроператоров. Короткий текст на 

странице региона рассказывает о первом в России Адмиралтействе и Успенском 

Адмиралтейском храме, связанными с именем Петра I. 

Псковская область - 2 дня, 1 ночь 

● Кремль и Окольный город - в 1878 году Александр II отправил своих сыновей 

Павла и Сергея изучать по этим памятникам историю России. 

● Здание бывшего Епархиального училища, где в годы Первой мировой войны 

располагался госпиталь, в котором работала вел. кн. Мария Павловна. 

● Здание вокзала и часовня в память об отречении Николая II на станции Псков. 

● Золотая кладовая - фонд драгоценностей. 

● Спасо-Елизаровский монастырь - место паломничества вел. кн. Елизаветы 

Федоровны. 

● Изборская крепость. 

● Псково-Печорский монастырь - посещали многие члены семьи Романовых. 

● Музей истории города Печоры. 

Омская область 

Не размещена ни программа экскурсий, ни контакты туроператоров. Короткий текст на 

странице региона рассказывает о двух посещениях региона Николаем II: после 

кругосветного путешествия в 1891 году и во время ссылки (станция Любинская - 

последняя остановка царской семьи перед отправкой в Екатеринбург), и о Колчаке. 

Кировская область 

Не размещена ни программа экскурсий, ни контакты туроператоров. Короткий текст на 

странице региона рассказывает о связи региона с боярами Романовыми и пребыванием 

в ссылке в Вятке ряда представителей императорской семьи весной 1918 г. 

Тюменская область - 3 дня, 2 ночи 

● Обзорная экскурсия по Тюмени. 

● Места в Тюмени, связанные с посещением Цесаревича Александра (будущего 

Александра II) в 1837 году и ссылкой семьи Николая II. 



 
 
 

● Село Покровское - дом-музей Григория Распутина. 

● Туристический комплекс “Абалак” - реконструкция острога времен Ермака. 

● Абалакский монастырь. 

● г. Тобольск: музей семьи императора Николая II. 

● Тобольский Кремль. 

● Музей “Дворец Наместника” о правителях Сибири всех эпох, начиная с Ермака. 

● Тобольская фабрика косторезных изделий. 

● Рекомендуется также посетить Музейный комплекс им И.Я. Словцова в Тюмени 

(главным образом, коллекцию предметов изобразительного искусства) и 

термальные источники. 

Таким образом, программы, представленные регионами, очень неоднородны. 

Очевидно, что почти половина регионов пока не успела подготовить туристические 

маршруты (или же реализует их без обновления информации на официальном сайте, 

что ставит под вопрос единство проекта). В большинстве нестоличных регионов в 

программу о Романовых оказались включены популярные достопримечательности, 

совершенно не относящиеся к теме императорской семьи: картинные галереи, 

краеведческие и этнографические музеи, храмы и даже природные объекты. Однако 

мотивация составителей маршрутов вполне понятна: участвуя в межрегиональном 

проекте на популярную сегодня историческую тему, они стремятся привлечь внимание 

туристов к своему региону в целом, к “проверенным” локальным брендам.  

Обратимся, например, к главному туристическому порталу Пермского края: 

http://visitperm.ru. Характерно даже его название: Пермь Великая. Судя по материалам 

этого сайта, очевидно, что для культурной идентичности региона особенно важно 

коми-пермяцкое наследие (наскальные росписи, бронзовое литье). Акцент делается 

также на традициях пермского балета и связанных с Пермью эпизодах биографии 

известных писателей - В. Астафьева и Б. Пастернака. Места, связанные с Романовыми 

и предлагаемые в рамках “Императорского маршрута”, разумеется, тоже представлены 

на портале, но не в списке ключевых для региона достопримечательностей. По-

видимому, создатели маршрута надеются, что, приехав в этот регион, туристы, 

интересующиеся Романовыми, обратят внимание на на другие его 

достопримечательности. 

Вопросы может вызвать и сама концепция “императорского маршрута”, по крайней 

мере, в том виде, в котором она представлена на официальном сайте сейчас. У 

посетителя неизбежно возникает вопрос: что же имеется в виду под “Императорским 

маршрутом”? Многие члены царской семьи совершали поездки по стране: мы уже 

упоминали юношескую поездку Александра II в 1837 г., Восточное путешествие 

будущего императора  Николая II в 1890-1891 гг., ссылки семьи Николая II и других 

Романовых в различные города бывшей империи. В книге “Романовы в дороге. 

Путешествия и поездки членов царской семьи по России и за границу” находим 

описания и многих других значимых и продолжительных маршрутов, например, 

последней  поездки Александра I в Таганрог и возвращения тела императора в столицу 

http://visitperm.ru/


 
 
 

или юбилейное путешествие Романовых в честь 300-летия династии в 1913 г. 

Очевидно, что проект “Императорский маршрут” не пытается воссоздать какой-либо 

из этих маршрутов, более того, представленные программы в регионах очень 

разнородны: если на Урале и в Сибири основной темой становится ссылка Романовых 

после революции, то в Санкт-Петербурге экскурсии посвящены вел. кн. Сергею 

Александровичу, человеку, который сейчас нечасто оказывается в центре 

общественного внимания, при этом основная для города петровская тема оказывается 

не освещена. При этом, как кажется, Петру I должна была быть посвящена программа в 

Воронеже. 

Если предположить, что авторы “Императорского маршрута” выбрали значимые для 

истории династии города, не пытаясь логически их связать (характерно, что проект не 

предполагает одного большого тура по всем городам), вновь возникают вопросы: 

почему в маршрут не вошла, например, Костромская область? Кострома - один из 

ключевых городов в истории династии Романовых, именно из костромского 

Ипатьевского монастыря Михаил Романов был призван на царство. В дальнейшем 

многие члены императорской семьи посещали этот город. Возможно, в маршрут 

оказались включены не просто регионы, связанные с Романовыми, но регионы, 

которых заинтересовал этот проект как способ развития туризма. Отсюда отсутствие 

общей логики маршрута и разнородность представленных экскурсионных туров. 

“Императорский маршрут” в Тюменской области 

Уже несколько лет в Тюменской области действует проект “VisitTyumen”. Как отметил 

губернатор области Александр Моор, отчитываясь о результатах работы правительства 

в 2018, бренд “VisitTyumen” становится узнаваем далеко за пределами региона, а 

Тюменская область в последнее время поднялась с 31 на 7 место в рейтинге по 

развитию туризма в субъектах Российской Федерации.  

В области действительно создано несколько новых туристических программ, 

например, “В Сибирь по своей воле” по мотивам недавно вышедшего фильма “Тобол” 

или “Черное золото Сибири” о развитии нефтяной промышленности в регионе (в 

рамках этой программы туристы могут, например, попробовать свои силы на 

тренажере, имитирующем добывающее оборудование). “Императорский маршрут” - 

еще одна из таких новых туристических предложений. 

Как уже было сказано, Тюменская область - один из основных инициаторов 

“Императорского маршрута”. У этого региона одна из наиболее подробных страниц на 

сайте (хотя в маршрут, как мы увидели выше, включены не только связанные с 

императорской семьей места), а на туристическом портале VisitTyumen экскурсии 

“Императорского маршрута” занимают центральные места. Кроме того, в рамках 

проекта запущен фирменный поезд “Императорский маршрут” Тюмень-Тобольск, 

соответствующим образом оформленный и даже предлагающий пассажирам 

посмотреть в пути короткие фильмы о Романовых.  

Интересно, что и соседние регионы воспринимают “Императорский маршрут” именно 

как тюменский проект. Таким его назвал, например, директор Центра развития 



 
 
 

Челябинской области Дмитрий Столбов в интервью изданию “Южноуральская 

панорама”2. 

При этом стоит отметить, что романовская тема - не единственная, вокруг которой 

можно развивать туризм в регионе. Т. Рыбьякова и О. Горева выделяют 7 основных 

типов культурных ресурсов Тюменской области, и некоторые из них уже сейчас 

активно используются. Наряду с программами о Романовых, в области многие годы 

функционируют экскурсионные туры, посвященные покорению Сибири Ермаком, 

духовному наследию Тобольска, декабристам… Как мы увидели выше, объектов, 

непосредственно связанных с Романовыми, в регионе не так уж много: это, прежде 

всего, дом-музей Г. Распутина в с. Покровском и Музей семьи императора Николая II  

в Тобольске (в доме, где царская семья жила в ссылке), открытый в 2018 году. 

Остальные же места, вошедшие в программу посещения в Тюменской области, или не 

связаны с Романовыми вовсе, как косторезная фабрика или Тобольский кремль, или 

связаны с Романовыми скорее номинально: так, Абалакский монастырь в 1868 году 

посещал вел. кн. Владимир, а музей “Царская пристань” в Тюмени открыт на месте 

пристани, на которой семья Николая II провела несколько часов, отправляясь в 

Тобольск. Как кажется, короткое посещение какого-либо места кем-либо из членов 

царской семьи совершенно необязательно придает этому месту особую историческую 

ценность. Отметим также, что, по данным короткого опроса тюменской молодежи, 

который мы провели (и который, разумеется, не претендует на статистическую 

значимость данных, но подтверждает наши личные впечатления как уроженки города), 

музей “Царская пристань” очень мало известен жителям города: лишь один человек из 

25 опрошенных указал, что он знает о существовании этого музее. Отдельного 

изучения требует вопрос о самоидентификации жителей региона: с каким 

историческим периодом или событием они в большей степени связывают свой регион? 

Мы предполагаем, что ссылка царской семьи или другие события, связанные с 

правящей династией, могут стать популярным, но далеко не единственным ответом, 

который дадут жители области. 

Так почему же именно императорская тема была выбрана для нового туристического 

проекта в Тюменской области, если этот регион обладает не бОльшим потенциалом 

для раскрытия этой темы, чем многие другие российские регионы? Прежде всего, 

можно отметить все возрастающий в нашей стране интерес к романовской теме и 

истории России в целом. Вспомним, например, невероятный успех интерактивных 

выставок “Россия - моя история” в разных городах России, в том числе, в Тюмени (где 

с 2017 года, как и в 14 других городах, открыта постоянная экспозиция). Возможно, 

создание “Императорского маршрута” призвано использовать эту тенденцию, тем 

более, что в 2018 году в Тобольске после долгого строительства был открыт музей 

царской семьи. 

                                                
2 Калентьева Н. Загрузить маршрут. Какие туристические бренды есть у Челябинской 
области. URL: https://up74.ru/articles/obshchestvo/110993/ (дата обращения: 14.06.2019). 

https://up74.ru/articles/obshchestvo/110993/


 
 
 

С другой стороны, у этого проекта действительно есть межрегиональный потенциал: 

уже сейчас он достаточно органично соединяет маршруты в двух регионах: Тюменской 

и Свердловской областях, которые действительно связаны общим нарративом о 

последнем пути семьи Николая II. Кажется, что таковой и была первоначальная идея 

проекта. Вероятно, логичной частью этого маршрута мог бы стать и Пермский край, 

также находящийся в УрФО и связанный со ссылкой Михаила Романова, которая, 

однако, пока не получает достаточно освещения на туристических порталах.  

 

Может ли проект “Императорский маршрут” стать успешным и узнаваемым брендом 

во всех регионах, которые сейчас заявлены как участники? Кажется, что в том виде, в 

котором он существует сейчас, скорее нет. Думается, для этого потребуется пересмотр 

общей концепции и уход от идеи “маршрута”, которая, все-таки, вызывает 

преимущественно ассоциации со ссылкой Николая II, к идее карты “романовских” мест 

по всей России, на которой у каждого региона будет собственный нарратив о каком-

либо правителе из династии. Пока же “Императорский маршрут” кажется успешным 

проектом по развитию туризма в уральских регионах с не вполне понятными 

дополнительными предложениями в других субъектах РФ, 
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